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Тема 165. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно - правовой системы.  

Д/з. Ознакомьтесь с текстом, дайте характеристику основным направлениям внешней 

политики России. Ответьте письменно на вопрос: Какова основная концепция 

внешней политики России? Ответ обоснуйте. 

 Основные направления внешней политики Российской Федерации с 1990-х гг.: 

1) проблемы европейской безопасности – отношения Россия и НАТО; 

2) отношения Россия - США; 

3) отношения Россия – страны СНГ; 

4) отношения с развивающимися странами – Азии, Африки и Латинской Америки; 

 

1-е направление: Россия – НАТО. 

В результате вступления в НАТО Польши, Чехии и Венгрии базы НАТО 

приблизились к российским границам. Поэтому вопрос сохранения мира в Европе стал 

важнейшим вопросом отечественной внешней политики. 

- в 1996 г. наша Россия вступила в Совет Европы – международную организацию, 

содействующая сотрудничеству между всеми странами Европы. 

- 1997 г. – встреча глав семи крупнейших промышленно развитых стран. Было 

принято решение о вступлении России в Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

- 1998 г. – Россия вошла в «большую восьмерку»: Великобритания, Германия, 

Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. 

- 2002 г. принята Декларация «Отношения Россия – НАТО: для проведения 

консультаций и выработки совместных решений и действий России и государств – членов 

НАТО по вопросам безопасности в Евроатлантическом регионе учреждался Совет Россия 

– НАТО. 

2-е направление: Российско-американские отношения всегда занимали важное место 

в международной деятельности обеих стран. Российское руководство предприняло ряд 

инициатив: с боевого дежурства снято около 600 стратегических ракет, в январе 1993 г. был 

подписан договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений 

(СНВ-2), согласно которому предусматривалось сокращение 2/3 числа ядерных боеголовок. 

Отношения с США продолжают динамично развиваться. Президент В.В.Путин был одним 

из первых, кто выразил поддержку США в борьбе с международным терроризмом. 

 

3-е направление: На равноправной основе развиваются отношения России и стран 

СНГ. Периодически проводятся встречи глав государств, на которых согласовываются 

многие экономические, политические, военные, миграционные и иные вопросы. 
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- 1992 г. – договор о коллективной безопасности стран СНГ (Россия, Армения, 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан); 

- 1995 г. был создан Таможенный союз между Россией, Белоруссией, Казахстаном и 

Киргизией (ЕврАзЭС). 

- 1997 г. начался политический проект союза Российской Федерации и Республики 

Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, 

таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, культурным пространством. 

- 1997 г. – договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и 

Украиной. 

- с помощью российских войск были погашены очаги вооруженных конфликтов в 

Таджикистане, Молдове, Грузии, Нагорном Карабахе. 

 

Сложно и трудно проходят процессы экономической интеграции: 

- 2003 г. президенты России, Украины, Белоруссии и Казахстана подписали общие 

соглашения о создании зоны единого экономического пространства (ЕЭП). Вместе с тем 

объективно Россия продолжает играть ведущую роль на постсоветском пространстве. 

4-е направление: Взаимовыгодно развиваются отношения России с азиатскими, 

африканскими и латиноамериканскими государствами. Ведущую роль здесь занимают 

отношения с Китаем, являющимся одним из крупнейших государств в мире. 

- 1993 г. подписан договор о дружбе и сотрудничестве с Индией, а также заключено 

соглашение о передаче ей криогенных ракетных двигателей. 

- 1994 г. Россия стала членом Международной организации стран Тихоокеанского 

региона, что создало благоприятные возможности для торговли с ними. 

- 2001 г. подписан российско-китайский договор о партнерстве сроком на 20 лет, в 

котором заложены основы для широкого сотрудничества; 

- 2003 г. во время визита В.В. Путина в Малайзию был заключен крупный контракт 

на поставку российских военных истребителей, что серьезно упрочило отношения двух 

стран; 

- развивается сотрудничество с Вьетнамом в области добычи нефти, 

 

- развивается сотрудничество с Ираном – по сооружению атомной электростанции, 

что вызывает резкое недовольство США. 

 

- отношения с Японией развиваются сложно, главным вопросом всех контактов с 

Россией была и остается проблема Курильских островов. 

 

- Индия - традиционный экономический и политический партнер ом продолжает 

оставаться Индия, с которой в январе 1993 г. был подписан договор о дружбе и 

сотрудничестве, а также заключено соглашение о передаче ей криогенных ракетных 

двигателей. 

Новый импульс отечественной внешней политике придала активная деятельность 

Президента В.В. Путина на международной арене. Им были установлены личные 

партнерские отношения с лидерами большинства государств. Заметно возрос в мире 

авторитет России. 

В 2000 г. в Москве Президентом была утверждена новая концепция внешней 

политики России, которая исходила из многополярной системы международных 

отношений, реально отражающей многоликость современного мира с многообразием его 

интересов. Место Россия в мире определялось как великой евразийской державы, несущей 

ответственность за поддержание безопасности на земном шаре. 

 

Таким образом, в своей международной политике России стремится: к прочному 

миру и установлению партнерских отношений со всеми странами, на равноправной основе. 
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Тема 166. Окончание холодной войны в Европе. 

Д/З Посмотреть видеоурок по ссылке https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-

vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/zavershenie-holodnoy-voyny?konspekt.  Сделайте 

конспект, запишите основные даты и события.  

В начале 1985 года к власти в СССР пришёл Михаил Горбачёв. Отличаясь от всех 

прежних руководителей Советского Союза бесхарактерностью, Горбачёв стал проводить 

внешнюю политику в интересах своего противника – США - и в ущерб своим собственным, 

национальным интересам. 

Пользуясь мягкотелостью советского лидера Михаила Горбачёва, президент 

США Рональд Рейган и примкнувшая к нему премьер-министр 

Великобритании Маргарет Тэтчер стали выигрывать у Горбачёва позицию за позицией на 

внешней арене. Рейган, являясь в прошлом киноактёром Голливуда, сумел обмануть 

Горбачёва по вопросам сокращения ядерных ракет. СССР, в отличие от Соединённых 

штатов, стали действительно сокращать свой ядерный потенциал. Именно Рейган назвал 

СССР империей зла. Вместе с тем, руководство СССР не предпринимало никаких шагов. 

Начавшаяся в стране «Перестройка» всё списывала на «дружбу со штатами». Военная 

программа американцев под кодовым названием «Звёздные войны» (война в космосе), 

вызвала недоумение у Горбачева, заставив его выделять огромные деньги на 

противодействие этой системе. «Друг Рональд» обманул «Друга Михаила» (Рис. 1). 

Никакой реальной программы не было – это был чистый блеф, рассчитанный на то, что 

СССР, находившийся в трудной экономической ситуации, бросит колоссальные средства 

на оборону, что и было сделано. 

 

В 1987-1989 гг. между Горбачевым и президентом США Рейганом, а затем и 

Джорджем Бушем-старшим, были проведены ряд встреч – на Мальте, в Женеве, в 

Рейкьявике и проч., на которых Запад отвоёвывал всё новые позиции. Горбачев же, в 

свойственной ему манере, отвечая на недоумение американцев о такой лёгкой сдаче 

позиций, отвечал, что с друзьями не торгуется. 

 

Благодаря такой политике, советские режимы пали в Восточной Европе. В 1989 

году в связи с крушением социалистической системы была снесена Берлинская 

стена (Рис. 2), а в 1990 году произошло объединение Германии, при непосредственном 

участии лидера СССР Горбачева. Вслед за этим последовал вывод самой мощной 

группировки советских (российских) войск с территории Германии. В 1989 году были 

выведены войска из Афганистана. СССР стремительно терял все свои позиции в мире. 

Советские специалисты уходили из Африки, Азии, Латинской Америки.  Была расчленена 

процветающая до этого Югославия (там началась война). В итоге предательской 

деятельности Михаила Горбачёва рухнул социалистический лагерь и СССР. 

Джордж Буш-старший первым из американских лидеров начал проповедовать новый 

мировой порядок. 

26 декабря 1991 года «Холодная война» была окончена полной победой США и 

полным поражением Советского Союза. 

 
 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/zavershenie-holodnoy-voyny?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/zavershenie-holodnoy-voyny?konspekt
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Тема 167 Проблема разрыва в уровнях социально-экономического развития 

между государствами Запада и Востока Европы.  

Д/З. Ознакомится с текстом. Ответить на вопрос: 1. Назовите причины изменения 

ситуации в Европе? 2.  Перечислите механизмы взаимодействия европейских государств, 

формирование которых началось на рубеже 80 – 90-х годов. 3. Какие проблемы в 

европейской политике возникли после косовского кризиса 1998 - 1999 г? 

Отказ СССР от «доктрины Брежнева» открыл дорогу демократическим 

революциям второй половины 1989 г., в ходе которых в большинстве случаев практически 

без сопротивления пали коммунистические режимы в ГДР, Болгарии, Чехословакии, 

Румынии и Албании. Эти государства, как до них Венгрия и Польша, встали на путь 

реформ, в основу которых были положены ценности демократии, политического 

плюрализма (множество мнений), рыночной экономики. Состоявшиеся в большинстве 

стран Восточной Европы в 1990 г. первые за послевоенный период свободные 

многопартийные выборы привели к окончательному крушению коммунизма в Европе, а 

вместе с ним и послевоенной ялтинско-потсдамской системы. Одним из важнейших 

символов окончания холодной войны и раскола Европы стало падение Берлинской стены и 

объединение Германии, завершившееся 3 октября 1990 г.  

Стремительные перемены в Восточной Европе не остались без ответа на Западе. В 

мае 1989 г. президент Дж. Буш заявил в Брюсселе, что США готовы отказаться от доктрины 

«устрашения», составлявшей основу их политики в послевоенный период. Принятая 

главами государств и правительств стран НАТО в июле 1990 г. в Лондоне декларация 

наметила существенные перемены в политике блока. В ней констатировались, в частности, 

отсутствие у альянса (союз, объединение) агрессивных намерений, приверженность 

мирному разрешению споров и отказу от применения первым военной силы; 

необходимость отказа НАТО от доктрины обороны на передовых рубежах и гибкого 

реагирования; готовность к сокращению вооруженных сил, к изменению задач и количества 

ядерного оружия в Европе; согласие на институционализацию  

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 19-21 ноября 1990 

г. в Париже состоялись совещание глав государств и правительств 34 государств - 

участников СБСЕ, а накануне его открытия - встреча руководителей 22 государств 

Варшавского договора (ОВД) и НАТО. Парижская Хартия СБСЕ для новой Европы 

констатировала окончание эры конфронтации и раскола Европы, а государства ОВД и 

НАТО заявили в совместной декларации, что «в новую эпоху, которая открывается в 

европейских отношениях, они больше не являются противниками, будут строить новые 

отношения партнерства и протягивают друг другу руку дружбы». 

 Поиск механизмов управления ситуацией.  

В основе принимавшихся в 1990 - 1991 гг. решений лежали представления о том, 

что с крахом коммунизма в Восточной Европе и продолжением реформ в СССР отпала 

главная причина раскола Европы. Понимая, что реформы на востоке континента потребуют 

времени, участники СБСЕ исходили из того, что путь к единой демократической Европе 

может быть проложен благодаря постепенному сближению между Востоком и Западом на 

основе закрепленных в парижской Хартии ценностей. Этому были призваны 

способствовать новые механизмы взаимодействия европейских государств, формирование 

которых началось на рубеже 80 – 90-х годов. Имеются в виду следующие процессы:  

институционализация политического диалога и взаимодействия в рамках СБСЕ, которому 
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отводилась важная роль в закреплении общих ценностей, норм и стандартов поведения 

государств в отношениях друг с другом и во внутриполитическом плане; в продолжении 

переговоров по контролю над вооружениями и разоружению; разработке механизмов 

реагирования на чрезвычайные ситуации, предотвращения конфликтов и регулирования 

кризисов; организации сотрудничества в сфере экономических и человеческих измерений 

поддерживаемых СБСЕ;  реформа многосторонних организаций стран Востока (СЭВ, 

ОВД) и Запада (НАТО, ЕС, ЗЕС);  налаживание сотрудничества между НАТО, ЕС, ЗЕС, 

Советом Европы, с одной стороны, и государствами Восточной Европы - с другой. 

Сочетание различных форм общеевропейского, регионального и субрегионального 

сотрудничества должно было обеспечить управление процессами формирования новой 

системы межгосударственных отношений в Европе. Однако события начала 90-х годов 

поставили под сомнение реалистичность многих из первоначальных расчетов. 

1. В течение короткого времени прекратили свое существование организации, 

обеспечивавшие в годы холодной войны господство СССР в Восточной 

Европе. Эти организации никогда не были эффективными инструментами 

равноправного сотрудничества их участников. Ввиду же усилившихся с конца 

1990г. в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ[3] ) опасений по 

поводу возможного возврата советского руководства к той или иной форме 

«доктрины Брежнева» судьба СЭВ и ОВД в 1991 г была предрешена. 27 июня 

1991 г. был подписан протокол о роспуске СЭВ, а 1 июля того же года - 

протокол о прекращении действия Варшавского договора, уже с 1990г. 

существовавшего лишь на бумаге. В 1991 г. страны ЦВЕ ускорили процесс 

пересмотра двусторонних политических договоров с СССР. Советские войска 

были выведены из Венгрии, Польши и Чехословакии. Сформировалась новая 

система внешнеполитических приоритетов стран ЦВЕ, которые свою главную 

задачу видели в интеграции в Совет Европы, ЕС, НАТО. 2.  

2. Возникновение югославского кризиса, начало в 1991 г. военного 

противостояния между Сербией и заявившими о выходе из состава федерации 

Хорватией и Словенией, а с 1992 г. - война в Боснии и Герцеговине (БиГ); 

распад СССР в конце 1991 г. - все это привело к глубоким изменениям 

ситуации в Европе, о которых и не помышляли авторы парижской Хартии. 

Главное среди них - исчезновение «Востока», мыслившегося контрагентом 

«Запада» в процессе их постепенного сближения. Это привело к снижению 

управляемости внутригосударственных и международных процессов на 

посткоммунистическом пространстве в условиях отсутствия эффективных 

региональных и субрегиональных механизмов.  

3. В новых условиях сохранили свою роль институты западноевропейского (ЕС, 

ЗЕС, Совет Европы) и евро-атлантического сотрудничества (НАТО). Однако и 

эти организации оказались перед необходимостью определения своей новой 

роли в решении проблем европейского развития, а также формирован новых 

отношений с посткоммунистическими государствами. Основные дилеммы 

формирования новой Европы. С окончанием холодной войны отошли на 

задний план прежние проблемы национальной и европейской безопасности и 

прежде всего опасность широкомасштабного вооруженного конфликта между 

двумя военными блоками. На передний план выдвинулись новые проблемы и 

вызовы, с которыми в индивидуальном и коллективном плане сталкиваются 

стран континента.  
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Преодоление политического и идеологического раскола Европы в конце 80-х годов 

не сняло и не могло автоматически снять проблему разрыва в уровнях социально-

экономического развития между государствами Запада и Востока Европы. Десятилетия 

коммунистического господства и плановой экономики затормозили развитие ЦВЕ, 

отбросили ее на обочину мирового и европейского хозяйства. Наиболее развитые страны 

ЦВЕ по уровню ВВП на душу населения сопоставимы с беднейшими странами ЕС. 

Проблемы и продолжительность переходного периода в ЦВЕ существенно 

недооценивались в начале 90-х годов, поэтому социально-экономические разделительные 

линии сохранятся в Европе и в обозримой перспективе. Трудности переходного периода 

порождают опасность внутренней дестабилизации в отдельных странах, способной иметь 

трансграничные последствия. Наиболее тревожным примером внутренней дестабилизации 

явился хаос в Албании в 1996 - 1997 гг. 

После окончания холодной войны Европа не избежала возникновения локальных и 

региональных конфликтов, в том числе вооруженных. Массовое применение силы в 

бывшей Югославии стало самым тяжелым шоком для Европы, не испытывавшей столь 

масштабных потрясений на протяжении всего послевоенного периода. В связи с 

возникновением открытых конфликтов в странах бывшего СССР, проведением 

этнократической политики рядом новых независимых государств, порой приобретающей 

характер «этнических чисток», латентной опасностью сепаратизма и ирредентизма в ЦВЕ 

проблема внутренних конфликтов и «агрессивного национализма» сегодня 

рассматривается в качестве одного из главных вызовов европейской безопасности. 

Большинство современных конфликтов в Европе приобрело формы военного 

противостояния в тех странах, которые в силу разных причин не прошли этап 

формирования национальных государств (или государств-наций), пройденный 

большинством европейских народов в XIX в. Во многих странах Юго-Восточной Европы и 

бывшего СССР действуют и иные комплексные факторы, позволяющие предположить, что 

конфликтность и нестабильность скорее всего будут неизменными спутниками процессов 

формирования новых национальных государств и модернизации. Все это в начале 90-х 

годов поставило сообщество европейских государств перед необходимостью определения 

эффективных инструментов управления кризисными ситуациями, а также разработки 

долгосрочной стратегии и политики предупреждения внутренних конфликтов. 5. Военное 

вмешательство НАТО в конфликт в Косово (СРЮ) в марте - июне 1999 г. поставило Европу 

перед рядом новых проблем. Первая из них - продемонстрированная НАТО претензия на 

право военной интервенции без санкции Совета Безопасности ООН или ОБСЕ за пределами 

зоны собственной ответственности в случае (как это имело место в СРЮ) грубых 

нарушений прав человека и национальных меньшинств. 

Вместе с тем косовский кризис 1998 - 1999 гг. обнажил другую, более серьезную и 

долгосрочную проблему. Она связана с отсутствием у международного, в частности 

европейского сообщества государств инструментов мирного, без военной эскалации 

вмешательства во внутренние процессы в том или ином государстве, когда они ставят 

данное государство на грань гуманитарной катастрофы или массового нарушения прав 

человека и национальных меньшинств. Необходимость разработки соответствующих 

международных инструментов стала очевидной именно и прежде всего на фоне косовского 

кризиса.  Новые вызовы безопасности позволили в 90-е годы говорить о нетрадиционных 

измерениях политики безопасности, не сводимой больше к политике обороны, ограничения 

вооружений и контроля над вооружениями. Среди новых вызовов безопасности 

наибольшее внимание в последнее время привлекает массовая миграция населения, в том 
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числе возросшие потоки беженцев; незаконный оборот наркотиков и торговля оружием; 

приобретающие международный характер терроризм и организованная преступность. Если 

в 1989 - 1992 гг. большинство европейских государств проявляли осторожность в оценке 

возможных вариантов формирования новой европейской системы, то с 1993- 1994 гг. под 

воздействием ряда объективных процессов набор обсуждаемых вариантов постепенно 

сужался. К 1997г. этап дискуссий завершился. Более очевидными стали контуры 

формирующегося облика Европы, хотя его детали еще остаются предметом обсуждений. 

По существу, в 1993- 1997 гг. произошла «смена парадигмы» формирования единой 

Европы, которая рождается сегодня не на основе «сближения» Востока и Запада, а в 

результате постепенного расширения западных организаций. Наиболее существенным в 

этом плане является расширение на Восток ЕС и НАТО. В то же время многообразие 

европейских процессов не сводится к расширению этих организаций, а ведет к 

формированию «концерта» европейских институтов, каждый из которых по-своему 

уникален и незаменим с точки зрения управления европейскими процессами. 

Преодоление политического и идеологического раскола Европы в конце 80-х годов 

не сняло и не могло автоматически снять проблему разрыва в уровнях 

социальноэкономического развития между государствами Запада и Востока Европы. 

Десятилетия коммунистического господства и плановой экономики затормозили развитие 

ЦВЕ, отбросили ее на обочину мирового и европейского хозяйства. Наиболее развитые 

страны ЦВЕ поуровню ВВП на душу населения сопоставимы с беднейшими странами ЕС. 

Проблемы и продолжительность переходного периода в ЦВЕ существенно 

недооценивались в начале 90-х годов, поэтому социальноэкономические разделительные 

линии сохранятся в Европе и в обозримой перспективе. Трудности переходного периода 

порождают опасность внутренней дестабилизации в отдельных странах, способной иметь 

трансграничные последствия. Наиболее тревожным примером внутренней дестабилизации 

явился хаос в Албании в 1996 - 1997 гг. 4. После окончания холодной войны Европа не 

избежала возникновения локальных и региональных конфликтов, в том числе 

вооруженных. Массовое применение силы в бывшей Югославии стало самым тяжелым 

шоком для Европы, не испытывавшей столь масштабных потрясений на протяжении всего 

послевоенного периода. В связи с возникновением открытых конфликтов в странах 

бывшего СССР, проведением этнократической политики рядом новых независимых 

государств, порой приобретающей характер «этнических чисток», латентной опасностью 

сепаратизма и ирредентизма в ЦВЕ проблема внутренних конфликтов и «агрессивного 

национализма» сегодня рассматривается в качестве одного из главных вызовов 

европейской безопасности. Большинство современных конфликтов в Европе приобрело 

формы военного противостояния в тех странах, которые в силу разных причин не прошли 

этап формирования национальных государств (или государств-наций), пройденный 

большинством европейских народов в XIX в. Во многих странах Юго-Восточной Европы и 

бывшего СССР действуют и иные комплексные факторы, позволяющие предположить, что 

конфликтность и нестабильность скорее всего будут неизменными спутниками процессов 

формирования новых национальных государств и модернизации. Все это в начале 90-х 

годов поставило сообщество европейских государств перед необходимостью определения 

эффективных инструментов управления кризисными ситуациями, а также разработки 

долгосрочной стратегии и политики предупреждения внутренних конфликтов. 5. Военное 

вмешательство НАТО в конфликт в Косово (СРЮ) в марте - июне 1999 г. поставило Европу 

перед рядом новых проблем. Первая из них - продемонстрированная НАТО претензия на 

право военной интервенции без санкции Совета Безопасности ООН или ОБСЕ за пределами 
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зоны собственной ответственности в случае (как это имело место в СРЮ) грубых 

нарушений прав человека и национальных меньшинств. 

 

 Тема 168 Основные контуры будущей системы отношений в Европе. 

Институционализация и преобразование СБСЕ в ОБСЕ.  

Д/З.  Ознакомится с текстом. Ответить на вопросы: 1. Дайте понятие следующим 

терминам: СБСЕ; ОБСЕ. 2. Каковы задачи организации ОБСЕ?   Какие факторы 

оказали влияние на положении стран ЦВЕ и их внутреннем развитии в возрастающей 

степени? 

Институционализация и преобразование СБСЕ в ОБСЕ.  

До 1990 г. СБСЕ представляло собой серию межправительственных форумов. 

Совещание обеспечило решение трех основных задач: поддержания интенсивного и 

регулярного диалога между Востоком и Западом; согласования норм и стандартов 

поведения государств во взаимных отношениях и в отношении граждан; рассмотрения 

вопросов, связанных с выполнением государствами принятых ими обязательств. К началу 

90-х годов СБСЕ превратилось в динамично развивавшийся эффективный инструмент 

регулирования отношений между Востоком и Западом. С падением коммунистических 

режимов в документах СБСЕ была выражена приверженность всех его участников 

плюралистической демократии, верховенству закона и уважению прав человека, частной 

собственности, рыночной экономике и социальной справедливости. Эти ценности были 

закреплены и конкретизированы в документах копенгагенского (июнь-июль 1990г.) и 

московского (сентябрь - октябрь 1991г.) совещаний Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ, боннской Конференции по экономическому сотрудничеству в Европе 

(март - апрель 1990 г.) и в парижской Хартии для новой Европы, подписанной 21 ноября 

1990г. После 1990г. развитие СБСЕ, с 1 января 1995 г. переименованного в Организацию 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), характеризовалось рядом черт.  

1. В 1992 - 1993 гг. существенно расширился состав участников ОБСЕ в результате 

принятия в нее стран бывшего СССР и бывшей Югославии, а также Албании и Андорры. 

ОБСЕ является самой универсальной, общеевропейской организацией, 22 что определяет 

как ряд ее преимуществ, так и сложностей в работе. Среди проблем организации помимо 

трудности достижения консенсуса отмечается культурнополитическое многообразие 

государств-участников.  

2. Парижская Хартия положила начало институционализации СБСЕ, подведшей к 

его преобразованию в ОБСЕ. С 1990 г. созданы постоянные и регулярно собирающиеся 

структуры и институты организации. Раз в два года проводятся встречи по обзору 

выполнения обязательств, завершающиеся встречами на высшем уровне (Хельсинки, 1992; 

Будапешт, 1994; Лиссабон 1996). Сначала раз в год, а в настоящее время раз в два года 

проводятся встречи Совета министров ОБСЕ (Берлин, 1991; Прага и Стокгольм, 1992; Рим, 

1993; Будапешт, 1995; Копенгаген, 1997; Осло, 1998). Органом, уполномоченным 

принимать самостоятельные решения, является Постоянный совет, заседания которого 

еженедельно проводятся в Вене. В ОБСЕ созданы институты действующего председателя 

и «тройки», генерального секретаря, верховного комиссара по делам национальных 

меньшинств, ряд других. В Вене размещен секретариат, имеющий бюро в Праге; в Варшаве 

- Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в Женеве - Суд по 
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примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ. Ежегодно в Праге проводится экономический 

форум ОБСЕ. В Вене действует Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, в 

рамках которого обсуждаются вопросы контроля над вооружениями.  

3. Наряду с сохранением нормотворческих функций и перенесением акцента на 

контроль за соблюдением принятых обязательств расширяется оперативная деятельность 

ОБСЕ в таких областях, как предотвращение конфликтов, регулирование кризисов и 

постконфликтное восстановление; формирование институтов правового государства (в 

частности, ОБСЕ играет активную роль в наблюдении за выборами, а в ряде случаев и в их 

организации) и обеспечение прав человека. С 1992 г. ОБСЕ направляет в зоны конфликтов 

миссии, в том числе долгосрочные, мандат которых варьируется в зависимости от ситуации 

и предусматривает задачи по предотвращению и политическому урегулированию 

конфликтов. Долгосрочные миссии действуют в БиГ, Грузии, Латвии, Македонии, 

Молдове, Таджикистане, на Украине, в Хорватии, Эстонии, Косово. С 1995 г. группа 

содействия ОБСЕ работает в Чечне. С 1998 г. - в Беларуси. Минская группа с 1992 г. 

осуществляет посредничество в нагорнокарабахском конфликте. ОБСЕ постоянно 

представлена в Албании. Специальные миссии ОБСЕ направлялись в 1997 г. в СРЮ для 

урегулирования политического конфликта по поводу фальсификации результатов 

муниципальных выборов, а также в Албанию для поиска политического решения 

албанского кризиса. С 1992 г. по решению хельсинкской встречи на высшем уровне ОБСЕ 

является региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава ООН и за ней 

зарезервировано право проведения операций по поддержанию мира, исключая при этом 

возможность применения мер принуждения. Однако до настоящего времени ОБСЕ ни разу 

не воспользовалась этим правом. В соответствии с решением будапештской встречи на 

высшем уровне 1994 г. планируется операция ОБСЕ в зоне нагорно-карабахского 

конфликта, осуществление которой затягивается из-за отсутствия согласия сторон 

относительно принципов политического урегулирования. С 1996 г. ОБСЕ осуществляет ряд 

задач постконфликтного восстановления в 23 соответствии с дейтонским Общим рамочным 

соглашением 1995 г. о мире в БиГ. Соглашением на ОБСЕ были возложены такие задачи, 

как содействие разработке субрегиональных мер контроля над вооружениями, проведение 

переговоров о региональных мерах контроля над вооружениями и мерах по укреплению 

доверия в ЮгоВосточной Европе; определение наличия необходимых условий, 

организация и проведение под международным контролем общебоснийских и 

муниципальных выборов в БиГ; содействие формированию демократических институтов и 

обеспечению прав человека. Оперативная деятельность по обеспечению раннего 

предупреждения о назревающем конфликте осуществляется верховным комиссаром ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств в сотрудничестве с БДИПЧ. Возрастает роль 

действующего председателя, «тройки», личных представителей и специальных 

уполномоченных председателя, действующих от имени ОБСЕ на основе согласования с 

Постоянным советом. С 90-х годов ОБСЕ взаимодействует с другими международными 

организациями.  

4. Несмотря на противоречивое отношение к организации различных государств 

участников, часть которых либо не верит в возможности ОБСЕ, либо отдает приоритет 

иным европейским структурам и по этой причине настороженно относится к укреплению 

оперативных возможностей ОБСЕ, последняя постепенно превращается в один из 

основных инструментов обеспечения безопасности, основанной на сотрудничестве. К 

функциям ОБСЕ, определяющим ее уникальный характер и несвойственным ни одной иной 

европейской организации, следует отнести следующие:  являясь единственной 
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общеевропейской организацией, ОБСЕ осуществляет нормотворческую деятельность, а 

также способна обеспечивать легитимность мер, принимаемых другими региональными 

организациями за пределами территории их государств-членов;  в рамках венского 

Форума по сотрудничеству в области безопасности или в тесной увязке с ОБСЕ 

рассматриваются и решаются вопросы контроля над вооружениями: меры укрепления 

доверия и безопасности; Договор по открытому небу (формально заключенный вне ОБСЕ), 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ОВСЕ) и OBCE-IA (состав участников 

заключенного в ноябре 1990 г. договора уже состава участников ОБСЕ);  уникальной 

остается оперативная деятельность ОБСЕ в сфере раннего предупреждения, 

предотвращения и урегулирования конфликтов;  несмотря на определенный параллелизм 

в деятельности Совета Европы и ОБСЕ, последняя остается единственной организацией, 

призванной обеспечивать уважение прав человека и содействие формированию институтов 

правового государства во всем регионе ОБСЕ, в том числе в странах, не являющихся 

членами или кандидатами в члены Совета Европы. 

 Процессы трансформации в ЦВЕ. 

 Динамика внутреннего развития и внешней политики стран ЦВЕ в 90-е годы 

определялась рядом факторов. Искусственность навязанных им коммунистических 

режимов предопределила не только стремительный распад последних в условиях 24 

ослабления блокового противостояния и отказа СССР от «доктрины Брежнева», но и 

относительно безболезненное расставание с коммунистической идеологией, переход 

бывших коммунистических рабочих партий на позиции социал-демократии.  

К началу 90-х годов после короткого периода дискуссий в этих странах 

сформировался более или менее широкий консенсус в отношении основных внутренних и 

внешнеполитических целей. Его суть сводится к определению путей реинтеграции стран 

ЦВЕ в Европу, под которой понимается вступление в Совет Европы, ЕС и ЗЕС, а также в 

НАТО. Различия между консервативными и левыми партиями, сменяющими друг друга у 

власти, касаются главным образом средств и методов достижения этой цели. На положении 

стран ЦВЕ и их внутреннем развитии в возрастающей степени сказывается ряд факторов.  

Во-первых, процесс реформ здесь оказался намного более сложным и 

продолжительным, чем это изначально прогнозировалось. Во-вторых, с течением времени 

все более рельефной становилась дифференциация стран ЦВЕ с точки зрения прогресса в 

осуществлении политических и экономических реформ. Оба эти обстоятельства 

определяют наметившиеся различия как в темпах, так и в перспективах реинтеграции в 

Европу отдельных стран ЦВЕ. Наследие плановой экономики, сложности, обусловленные 

комплексным характером преобразований, а также сравнительно низкий уровень 

экономического развития относятся к числу основных проблем в осуществлении реформ в 

странах ЦВЕ.  

На проводимых преобразованиях негативно сказывается наследие коммунизма: 

дефицит власти, неразвитость гражданского общества, отсутствие устойчивых ценностных 

ориентиров. Проведение системной и структурной реформ экономики осложняется 

прочностью позиций бюрократии и групп интересов. Порожденные прежней системой 

стереотипы поведения - патернализм, уравниловка и др. - мешают утверждению новой 

модели экономического поведения. Необходимость структурной реформы экономики 

предопределяла неизбежность социального шока при любом варианте проведения 

преобразований. Немало сложностей порождает одновременное осуществление перехода к 
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рыночной экономике и преобразования политической системы. Одна из десяти стран ЦВЕ 

- Албания, согласно классификации ООН, относится к государствам с низким уровнем 

доходов (ВВП на душу населения менее 750 долл. США в 1994 г.). Большая часть 

государств относится к группе с низкими средними доходами (до 3 тыс. долл. США). Лишь 

три страны (Чехия, Венгрия и Словения) попадают в группу с высокими средними 

доходами. В группу же с высокими доходами не попадает ни одно из государств ЦВЕ. 

Отсталость в развитии усугублялась начавшимся после 1989г. и связанным с процессами 

трансформации спадом производства, хотя в странах ЦВЕ этот спад был значительно 

меньшим, чем в бывшем СССР, что предопределило относительно быстрое возобновление 

экономического роста. Низкий уровень экономического развития, быстрый распад 

коммунистической системы, бремя старых проблем и спад производства явились, в свою 

очередь, причиной многих негативных социально-экономических процессов. В ходе 

преобразований в странах ЦВЕ в зависимости от сочетания исходных предпосылок для 

проведения реформ, последовательности и целенаправленности проводившейся политики 

а также внешних условий наметилась дифференциация государств региона во всех сферах 

преобразований. В зависимости от достигнутого прогресса в осуществлении политических 

и экономических преобразований, а также экономического оздоровления в ЦВЕ выделяют 

две группы государств, хотя границы между этими группами подчас нечетки, а внутри 

каждой из них существует своя дифференциация. Пять государств ЦВЕ - Чешская 

Республика, Польша, Венгрия, Словакия и Словения считаются лидерами в осуществлении 

реформ. Остальные страны ЦВЕ (некоторые из них прилагают усилия, для того чтобы 

догнать группу лидеров) находятся в состоянии хрупкого равновесия, при котором 

позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга.  

 Лидирующая пятерка стран ЦВЕ добилась заметного прогресса в осуществлении 

реформ, во второй половине 90-х годов улучшилось их экономическое положение. В силу 

более благоприятных стартовых условий системные преобразования в этих странах были 

начаты быстрее и оказались успешнее. С 1993-1994гг. во всех пяти странах отмечается 

экономический рост. Спад производства здесь был менее существенным - падение ВВП с 

1990г. составило всего 15%. Благоприятными для этих стран факторами являются рост 

инвестиций и умеренные темпы инфляции, которая в 1997 г. составила от 6,4% (Словакия) 

до 1°/° (Венгрия). Считается, что в перспективе названные пять стран по своим 

экономическим показателям могут выйти на уровень наименее развитых стран ЕС. К 

негативным факторам здесь относятся относительно высокий уровень безработицы 

(исключение составляет лишь Чехия); снижение уровня реальной средней заработной 

платы; нарастание социальной дифференциации; отсутствие эффективной системы 

социального обеспечения; обнищание части населения. Страны Балтии - Латвия, Литва и 

Эстония относятся к странам, способным вплотную подтянуться к лидирующей пятерке 

ЦВЕ. Однако они по-прежнему сталкиваются с серьезными экономическими и 

социальными проблемами, в том числе в силу того обстоятельства, что спад здесь был более 

глубоким. Несмотря на многочисленные проблемы краткосрочного плана, страны Балтии 

заметно расширили свободу маневра в результате быстрого хотя и болезненного выхода из 

экономического пространства бывшего СССР. Процессы трансформации в странах Юго-

Восточной Европы - Албании, Болгарии и Румынии характеризуются нестабильностью и 

хрупкостью достигнутых результатов, что в наиболее острой форме проявилось в условиях 

албанского кризиса 1996- 1997гг. Общий низкий уровень экономического развития 

усугубляет существующие в этих странах проблемы. Во внешнеполитическом плане 

ситуация в ЦВЕ характеризуется отсутствием эффективных механизмов регионального 

политического и экономического сотрудничества. Практически все страны ЦВЕ, уже 
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являющиеся членами Совета Европы, отдают приоритет односторонним усилиям по 

интеграции в ЕС и НАТО, порой вступая в конкуренцию друг с другом. После окончания 

холодной войны здесь возникли различные субрегиональные организации, стало более 

интенсивным двустороннее взаимодействие между отдельными государствами. Страны 

ЦВЕ являются участницами Центральноевропейской инициативы, вишеградской группы, 

СГБМ, ЧЭС, сотрудничества карпатских регионов (включая Украину). Болгария проявляет 

инициативу по налаживанию регулярного диалога государств Юго-Восточной Европы. 

Собственную политику субрегионального сотрудничества проводит Румыния, 

выстроившая в 90-е годы сложную систему «треугольников» -взаимодополняющих 

трехсторонних пактов сотрудничества (с Польшей и Украиной, Болгарией и Турцией, 

Молдовой и Украиной, Венгрией и Австрией, Болгарией и Грецией). Тем не менее участие 

в различных формах субрегионального сотрудничества чаще всего рассматривалось 

странами ЦВЕ ибо как временный вариант регулирования отношений с соседними 

государствами на период до вступления в ЕС, либо - в случае реализации менее 

благоприятного сценария - как запасной, хотя и не оптимальный вариант 

внешнеполитической стратегии. Примером интенсивного, но в итоге малоэффективного 

субрегионального взаимодействия, охватывавшего в соответствии с изначальными 

планами сферы экономики, внешней политики и политики безопасности, является 

взаимодействие стран вишеградской группы, на основе которой в 1993 г. была создана 

Центральноевропейская зона свободной торговли (в 1995 г в нее вошла Словения). Однако 

она не способствовала существенному оживлению региональной торговли. 

 

Домашнее задание для группы №24  

 

Тема 167 Проблема разрыва в уровнях социально-экономического развития 

между государствами Запада и Востока Европы.  

Д/З. Ознакомится с текстом. Ответить на вопрос: 1. Назовите причины изменения 

ситуации в Европе? 2.  Перечислите механизмы взаимодействия европейских государств, 

формирование которых началось на рубеже 80 – 90-х годов. 3. Какие проблемы в 

европейской политике возникли после косовского кризиса 1998 - 1999 г? 

Отказ СССР от «доктрины Брежнева» открыл дорогу демократическим 

революциям второй половины 1989 г., в ходе которых в большинстве случаев практически 

без сопротивления пали коммунистические режимы в ГДР, Болгарии, Чехословакии, 

Румынии и Албании. Эти государства, как до них Венгрия и Польша, встали на путь 

реформ, в основу которых были положены ценности демократии, политического 

плюрализма (множество мнений), рыночной экономики. Состоявшиеся в большинстве 

стран Восточной Европы в 1990 г. первые за послевоенный период свободные 

многопартийные выборы привели к окончательному крушению коммунизма в Европе, а 

вместе с ним и послевоенной ялтинско-потсдамской системы. Одним из важнейших 

символов окончания холодной войны и раскола Европы стало падение Берлинской стены и 

объединение Германии, завершившееся 3 октября 1990 г.  

Стремительные перемены в Восточной Европе не остались без ответа на Западе. В 

мае 1989 г. президент Дж. Буш заявил в Брюсселе, что США готовы отказаться от доктрины 

«устрашения», составлявшей основу их политики в послевоенный период. Принятая 
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главами государств и правительств стран НАТО в июле 1990 г. в Лондоне декларация 

наметила существенные перемены в политике блока. В ней констатировались, в частности, 

отсутствие у альянса (союз, объединение) агрессивных намерений, приверженность 

мирному разрешению споров и отказу от применения первым военной силы; 

необходимость отказа НАТО от доктрины обороны на передовых рубежах и гибкого 

реагирования; готовность к сокращению вооруженных сил, к изменению задач и количества 

ядерного оружия в Европе; согласие на институционализацию  

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 19-21 ноября 1990 

г. в Париже состоялись совещание глав государств и правительств 34 государств - 

участников СБСЕ, а накануне его открытия - встреча руководителей 22 государств 

Варшавского договора (ОВД) и НАТО. Парижская Хартия СБСЕ для новой Европы 

констатировала окончание эры конфронтации и раскола Европы, а государства ОВД и 

НАТО заявили в совместной декларации, что «в новую эпоху, которая открывается в 

европейских отношениях, они больше не являются противниками, будут строить новые 

отношения партнерства и протягивают друг другу руку дружбы». 

 Поиск механизмов управления ситуацией.  

В основе принимавшихся в 1990 - 1991 гг. решений лежали представления о том, 

что с крахом коммунизма в Восточной Европе и продолжением реформ в СССР отпала 

главная причина раскола Европы. Понимая, что реформы на востоке континента потребуют 

времени, участники СБСЕ исходили из того, что путь к единой демократической Европе 

может быть проложен благодаря постепенному сближению между Востоком и Западом на 

основе закрепленных в парижской Хартии ценностей. Этому были призваны 

способствовать новые механизмы взаимодействия европейских государств, формирование 

которых началось на рубеже 80 – 90-х годов. Имеются в виду следующие процессы:  

институционализация политического диалога и взаимодействия в рамках СБСЕ, которому 

отводилась важная роль в закреплении общих ценностей, норм и стандартов поведения 

государств в отношениях друг с другом и во внутриполитическом плане; в продолжении 

переговоров по контролю над вооружениями и разоружению; разработке механизмов 

реагирования на чрезвычайные ситуации, предотвращения конфликтов и регулирования 

кризисов; организации сотрудничества в сфере экономических и человеческих измерений 

поддерживаемых СБСЕ;  реформа многосторонних организаций стран Востока (СЭВ, 

ОВД) и Запада (НАТО, ЕС, ЗЕС);  налаживание сотрудничества между НАТО, ЕС, ЗЕС, 

Советом Европы, с одной стороны, и государствами Восточной Европы - с другой. 

Сочетание различных форм общеевропейского, регионального и субрегионального 

сотрудничества должно было обеспечить управление процессами формирования новой 

системы межгосударственных отношений в Европе. Однако события начала 90-х годов 

поставили под сомнение реалистичность многих из первоначальных расчетов. 

4. В течение короткого времени прекратили свое существование организации, 

обеспечивавшие в годы холодной войны господство СССР в Восточной 

Европе. Эти организации никогда не были эффективными инструментами 

равноправного сотрудничества их участников. Ввиду же усилившихся с конца 

1990г. в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ[3] ) опасений по 

поводу возможного возврата советского руководства к той или иной форме 

«доктрины Брежнева» судьба СЭВ и ОВД в 1991 г была предрешена. 27 июня 

1991 г. был подписан протокол о роспуске СЭВ, а 1 июля того же года - 

протокол о прекращении действия Варшавского договора, уже с 1990г. 
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существовавшего лишь на бумаге. В 1991 г. страны ЦВЕ ускорили процесс 

пересмотра двусторонних политических договоров с СССР. Советские войска 

были выведены из Венгрии, Польши и Чехословакии. Сформировалась новая 

система внешнеполитических приоритетов стран ЦВЕ, которые свою главную 

задачу видели в интеграции в Совет Европы, ЕС, НАТО. 2.  

5. Возникновение югославского кризиса, начало в 1991 г. военного 

противостояния между Сербией и заявившими о выходе из состава федерации 

Хорватией и Словенией, а с 1992 г. - война в Боснии и Герцеговине (БиГ); 

распад СССР в конце 1991 г. - все это привело к глубоким изменениям 

ситуации в Европе, о которых и не помышляли авторы парижской Хартии. 

Главное среди них - исчезновение «Востока», мыслившегося контрагентом 

«Запада» в процессе их постепенного сближения. Это привело к снижению 

управляемости внутригосударственных и международных процессов на 

посткоммунистическом пространстве в условиях отсутствия эффективных 

региональных и субрегиональных механизмов.  

6. В новых условиях сохранили свою роль институты западноевропейского (ЕС, 

ЗЕС, Совет Европы) и евро-атлантического сотрудничества (НАТО). Однако и 

эти организации оказались перед необходимостью определения своей новой 

роли в решении проблем европейского развития, а также формирован новых 

отношений с посткоммунистическими государствами. Основные дилеммы 

формирования новой Европы. С окончанием холодной войны отошли на 

задний план прежние проблемы национальной и европейской безопасности и 

прежде всего опасность широкомасштабного вооруженного конфликта между 

двумя военными блоками. На передний план выдвинулись новые проблемы и 

вызовы, с которыми в индивидуальном и коллективном плане сталкиваются 

стран континента.  

Преодоление политического и идеологического раскола Европы в конце 80-х годов 

не сняло и не могло автоматически снять проблему разрыва в уровнях социально-

экономического развития между государствами Запада и Востока Европы. Десятилетия 

коммунистического господства и плановой экономики затормозили развитие ЦВЕ, 

отбросили ее на обочину мирового и европейского хозяйства. Наиболее развитые страны 

ЦВЕ по уровню ВВП на душу населения сопоставимы с беднейшими странами ЕС. 

Проблемы и продолжительность переходного периода в ЦВЕ существенно 

недооценивались в начале 90-х годов, поэтому социально-экономические разделительные 

линии сохранятся в Европе и в обозримой перспективе. Трудности переходного периода 

порождают опасность внутренней дестабилизации в отдельных странах, способной иметь 

трансграничные последствия. Наиболее тревожным примером внутренней дестабилизации 

явился хаос в Албании в 1996 - 1997 гг. 

После окончания холодной войны Европа не избежала возникновения локальных и 

региональных конфликтов, в том числе вооруженных. Массовое применение силы в 

бывшей Югославии стало самым тяжелым шоком для Европы, не испытывавшей столь 

масштабных потрясений на протяжении всего послевоенного периода. В связи с 

возникновением открытых конфликтов в странах бывшего СССР, проведением 

этнократической политики рядом новых независимых государств, порой приобретающей 

характер «этнических чисток», латентной опасностью сепаратизма и ирредентизма в ЦВЕ 

проблема внутренних конфликтов и «агрессивного национализма» сегодня 

рассматривается в качестве одного из главных вызовов европейской безопасности. 
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Большинство современных конфликтов в Европе приобрело формы военного 

противостояния в тех странах, которые в силу разных причин не прошли этап 

формирования национальных государств (или государств-наций), пройденный 

большинством европейских народов в XIX в. Во многих странах Юго-Восточной Европы и 

бывшего СССР действуют и иные комплексные факторы, позволяющие предположить, что 

конфликтность и нестабильность скорее всего будут неизменными спутниками процессов 

формирования новых национальных государств и модернизации. Все это в начале 90-х 

годов поставило сообщество европейских государств перед необходимостью определения 

эффективных инструментов управления кризисными ситуациями, а также разработки 

долгосрочной стратегии и политики предупреждения внутренних конфликтов. 5. Военное 

вмешательство НАТО в конфликт в Косово (СРЮ) в марте - июне 1999 г. поставило Европу 

перед рядом новых проблем. Первая из них - продемонстрированная НАТО претензия на 

право военной интервенции без санкции Совета Безопасности ООН или ОБСЕ за пределами 

зоны собственной ответственности в случае (как это имело место в СРЮ) грубых 

нарушений прав человека и национальных меньшинств. 

Вместе с тем косовский кризис 1998 - 1999 гг. обнажил другую, более серьезную и 

долгосрочную проблему. Она связана с отсутствием у международного, в частности 

европейского сообщества государств инструментов мирного, без военной эскалации 

вмешательства во внутренние процессы в том или ином государстве, когда они ставят 

данное государство на грань гуманитарной катастрофы или массового нарушения прав 

человека и национальных меньшинств. Необходимость разработки соответствующих 

международных инструментов стала очевидной именно и прежде всего на фоне косовского 

кризиса.  Новые вызовы безопасности позволили в 90-е годы говорить о нетрадиционных 

измерениях политики безопасности, не сводимой больше к политике обороны, ограничения 

вооружений и контроля над вооружениями. Среди новых вызовов безопасности 

наибольшее внимание в последнее время привлекает массовая миграция населения, в том 

числе возросшие потоки беженцев; незаконный оборот наркотиков и торговля оружием; 

приобретающие международный характер терроризм и организованная преступность. Если 

в 1989 - 1992 гг. большинство европейских государств проявляли осторожность в оценке 

возможных вариантов формирования новой европейской системы, то с 1993- 1994 гг. под 

воздействием ряда объективных процессов набор обсуждаемых вариантов постепенно 

сужался. К 1997г. этап дискуссий завершился. Более очевидными стали контуры 

формирующегося облика Европы, хотя его детали еще остаются предметом обсуждений. 

По существу, в 1993- 1997 гг. произошла «смена парадигмы» формирования единой 

Европы, которая рождается сегодня не на основе «сближения» Востока и Запада, а в 

результате постепенного расширения западных организаций. Наиболее существенным в 

этом плане является расширение на Восток ЕС и НАТО. В то же время многообразие 

европейских процессов не сводится к расширению этих организаций, а ведет к 

формированию «концерта» европейских институтов, каждый из которых по-своему 

уникален и незаменим с точки зрения управления европейскими процессами. 

Преодоление политического и идеологического раскола Европы в конце 80-х годов 

не сняло и не могло автоматически снять проблему разрыва в уровнях 

социальноэкономического развития между государствами Запада и Востока Европы. 

Десятилетия коммунистического господства и плановой экономики затормозили развитие 

ЦВЕ, отбросили ее на обочину мирового и европейского хозяйства. Наиболее развитые 

страны ЦВЕ поуровню ВВП на душу населения сопоставимы с беднейшими странами ЕС. 

Проблемы и продолжительность переходного периода в ЦВЕ существенно 
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недооценивались в начале 90-х годов, поэтому социальноэкономические разделительные 

линии сохранятся в Европе и в обозримой перспективе. Трудности переходного периода 

порождают опасность внутренней дестабилизации в отдельных странах, способной иметь 

трансграничные последствия. Наиболее тревожным примером внутренней дестабилизации 

явился хаос в Албании в 1996 - 1997 гг. 4. После окончания холодной войны Европа не 

избежала возникновения локальных и региональных конфликтов, в том числе 

вооруженных. Массовое применение силы в бывшей Югославии стало самым тяжелым 

шоком для Европы, не испытывавшей столь масштабных потрясений на протяжении всего 

послевоенного периода. В связи с возникновением открытых конфликтов в странах 

бывшего СССР, проведением этнократической политики рядом новых независимых 

государств, порой приобретающей характер «этнических чисток», латентной опасностью 

сепаратизма и ирредентизма в ЦВЕ проблема внутренних конфликтов и «агрессивного 

национализма» сегодня рассматривается в качестве одного из главных вызовов 

европейской безопасности. Большинство современных конфликтов в Европе приобрело 

формы военного противостояния в тех странах, которые в силу разных причин не прошли 

этап формирования национальных государств (или государств-наций), пройденный 

большинством европейских народов в XIX в. Во многих странах Юго-Восточной Европы и 

бывшего СССР действуют и иные комплексные факторы, позволяющие предположить, что 

конфликтность и нестабильность скорее всего будут неизменными спутниками процессов 

формирования новых национальных государств и модернизации. Все это в начале 90-х 

годов поставило сообщество европейских государств перед необходимостью определения 

эффективных инструментов управления кризисными ситуациями, а также разработки 

долгосрочной стратегии и политики предупреждения внутренних конфликтов. 5. Военное 

вмешательство НАТО в конфликт в Косово (СРЮ) в марте - июне 1999 г. поставило Европу 

перед рядом новых проблем. Первая из них - продемонстрированная НАТО претензия на 

право военной интервенции без санкции Совета Безопасности ООН или ОБСЕ за пределами 

зоны собственной ответственности в случае (как это имело место в СРЮ) грубых 

нарушений прав человека и национальных меньшинств. 

 

 Тема 168 Основные контуры будущей системы отношений в Европе. 

Институционализация и преобразование СБСЕ в ОБСЕ.  

Д/З.  Ознакомится с текстом. Ответить на вопросы: 1. Дайте понятие следующим 

терминам: СБСЕ; ОБСЕ. 2. Каковы задачи организации ОБСЕ?   Какие факторы 

оказали влияние на положении стран ЦВЕ и их внутреннем развитии в возрастающей 

степени? 

Институционализация и преобразование СБСЕ в ОБСЕ.  

До 1990 г. СБСЕ представляло собой серию межправительственных форумов. 

Совещание обеспечило решение трех основных задач: поддержания интенсивного и 

регулярного диалога между Востоком и Западом; согласования норм и стандартов 

поведения государств во взаимных отношениях и в отношении граждан; рассмотрения 

вопросов, связанных с выполнением государствами принятых ими обязательств. К началу 

90-х годов СБСЕ превратилось в динамично развивавшийся эффективный инструмент 

регулирования отношений между Востоком и Западом. С падением коммунистических 

режимов в документах СБСЕ была выражена приверженность всех его участников 

плюралистической демократии, верховенству закона и уважению прав человека, частной 
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собственности, рыночной экономике и социальной справедливости. Эти ценности были 

закреплены и конкретизированы в документах копенгагенского (июнь-июль 1990г.) и 

московского (сентябрь - октябрь 1991г.) совещаний Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ, боннской Конференции по экономическому сотрудничеству в Европе 

(март - апрель 1990 г.) и в парижской Хартии для новой Европы, подписанной 21 ноября 

1990г. После 1990г. развитие СБСЕ, с 1 января 1995 г. переименованного в Организацию 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), характеризовалось рядом черт.  

1. В 1992 - 1993 гг. существенно расширился состав участников ОБСЕ в результате 

принятия в нее стран бывшего СССР и бывшей Югославии, а также Албании и Андорры. 

ОБСЕ является самой универсальной, общеевропейской организацией, 22 что определяет 

как ряд ее преимуществ, так и сложностей в работе. Среди проблем организации помимо 

трудности достижения консенсуса отмечается культурнополитическое многообразие 

государств-участников.  

2. Парижская Хартия положила начало институционализации СБСЕ, подведшей к 

его преобразованию в ОБСЕ. С 1990 г. созданы постоянные и регулярно собирающиеся 

структуры и институты организации. Раз в два года проводятся встречи по обзору 

выполнения обязательств, завершающиеся встречами на высшем уровне (Хельсинки, 1992; 

Будапешт, 1994; Лиссабон 1996). Сначала раз в год, а в настоящее время раз в два года 

проводятся встречи Совета министров ОБСЕ (Берлин, 1991; Прага и Стокгольм, 1992; Рим, 

1993; Будапешт, 1995; Копенгаген, 1997; Осло, 1998). Органом, уполномоченным 

принимать самостоятельные решения, является Постоянный совет, заседания которого 

еженедельно проводятся в Вене. В ОБСЕ созданы институты действующего председателя 

и «тройки», генерального секретаря, верховного комиссара по делам национальных 

меньшинств, ряд других. В Вене размещен секретариат, имеющий бюро в Праге; в Варшаве 

- Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в Женеве - Суд по 

примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ. Ежегодно в Праге проводится экономический 

форум ОБСЕ. В Вене действует Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, в 

рамках которого обсуждаются вопросы контроля над вооружениями.  

3. Наряду с сохранением нормотворческих функций и перенесением акцента на 

контроль за соблюдением принятых обязательств расширяется оперативная деятельность 

ОБСЕ в таких областях, как предотвращение конфликтов, регулирование кризисов и 

постконфликтное восстановление; формирование институтов правового государства (в 

частности, ОБСЕ играет активную роль в наблюдении за выборами, а в ряде случаев и в их 

организации) и обеспечение прав человека. С 1992 г. ОБСЕ направляет в зоны конфликтов 

миссии, в том числе долгосрочные, мандат которых варьируется в зависимости от ситуации 

и предусматривает задачи по предотвращению и политическому урегулированию 

конфликтов. Долгосрочные миссии действуют в БиГ, Грузии, Латвии, Македонии, 

Молдове, Таджикистане, на Украине, в Хорватии, Эстонии, Косово. С 1995 г. группа 

содействия ОБСЕ работает в Чечне. С 1998 г. - в Беларуси. Минская группа с 1992 г. 

осуществляет посредничество в нагорнокарабахском конфликте. ОБСЕ постоянно 

представлена в Албании. Специальные миссии ОБСЕ направлялись в 1997 г. в СРЮ для 

урегулирования политического конфликта по поводу фальсификации результатов 

муниципальных выборов, а также в Албанию для поиска политического решения 

албанского кризиса. С 1992 г. по решению хельсинкской встречи на высшем уровне ОБСЕ 

является региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава ООН и за ней 

зарезервировано право проведения операций по поддержанию мира, исключая при этом 

возможность применения мер принуждения. Однако до настоящего времени ОБСЕ ни разу 
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не воспользовалась этим правом. В соответствии с решением будапештской встречи на 

высшем уровне 1994 г. планируется операция ОБСЕ в зоне нагорно-карабахского 

конфликта, осуществление которой затягивается из-за отсутствия согласия сторон 

относительно принципов политического урегулирования. С 1996 г. ОБСЕ осуществляет ряд 

задач постконфликтного восстановления в 23 соответствии с дейтонским Общим рамочным 

соглашением 1995 г. о мире в БиГ. Соглашением на ОБСЕ были возложены такие задачи, 

как содействие разработке субрегиональных мер контроля над вооружениями, проведение 

переговоров о региональных мерах контроля над вооружениями и мерах по укреплению 

доверия в ЮгоВосточной Европе; определение наличия необходимых условий, 

организация и проведение под международным контролем общебоснийских и 

муниципальных выборов в БиГ; содействие формированию демократических институтов и 

обеспечению прав человека. Оперативная деятельность по обеспечению раннего 

предупреждения о назревающем конфликте осуществляется верховным комиссаром ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств в сотрудничестве с БДИПЧ. Возрастает роль 

действующего председателя, «тройки», личных представителей и специальных 

уполномоченных председателя, действующих от имени ОБСЕ на основе согласования с 

Постоянным советом. С 90-х годов ОБСЕ взаимодействует с другими международными 

организациями.  

4. Несмотря на противоречивое отношение к организации различных государств  

участников, часть которых либо не верит в возможности ОБСЕ, либо отдает приоритет 

иным европейским структурам и по этой причине настороженно относится к укреплению 

оперативных возможностей ОБСЕ, последняя постепенно превращается в один из 

основных инструментов обеспечения безопасности, основанной на сотрудничестве. К 

функциям ОБСЕ, определяющим ее уникальный характер и несвойственным ни одной иной 

европейской организации, следует отнести следующие:  являясь единственной 

общеевропейской организацией, ОБСЕ осуществляет нормотворческую деятельность, а 

также способна обеспечивать легитимность мер, принимаемых другими региональными 

организациями за пределами территории их государств-членов;  в рамках венского 

Форума по сотрудничеству в области безопасности или в тесной увязке с ОБСЕ 

рассматриваются и решаются вопросы контроля над вооружениями: меры укрепления 

доверия и безопасности; Договор по открытому небу (формально заключенный вне ОБСЕ), 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ОВСЕ) и OBCE-IA (состав участников 

заключенного в ноябре 1990 г. договора уже состава участников ОБСЕ);  уникальной 

остается оперативная деятельность ОБСЕ в сфере раннего предупреждения, 

предотвращения и урегулирования конфликтов;  несмотря на определенный параллелизм 

в деятельности Совета Европы и ОБСЕ, последняя остается единственной организацией, 

призванной обеспечивать уважение прав человека и содействие формированию институтов 

правового государства во всем регионе ОБСЕ, в том числе в странах, не являющихся 

членами или кандидатами в члены Совета Европы. 

 Процессы трансформации в ЦВЕ. 

 Динамика внутреннего развития и внешней политики стран ЦВЕ в 90-е годы 

определялась рядом факторов. Искусственность навязанных им коммунистических 

режимов предопределила не только стремительный распад последних в условиях 24 

ослабления блокового противостояния и отказа СССР от «доктрины Брежнева», но и 

относительно безболезненное расставание с коммунистической идеологией, переход 

бывших коммунистических рабочих партий на позиции социал-демократии.  
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К началу 90-х годов после короткого периода дискуссий в этих странах 

сформировался более или менее широкий консенсус в отношении основных внутренних и 

внешнеполитических целей. Его суть сводится к определению путей реинтеграции стран 

ЦВЕ в Европу, под которой понимается вступление в Совет Европы, ЕС и ЗЕС, а также в 

НАТО. Различия между консервативными и левыми партиями, сменяющими друг друга у 

власти, касаются главным образом средств и методов достижения этой цели. На положении 

стран ЦВЕ и их внутреннем развитии в возрастающей степени сказывается ряд факторов.  

Во-первых, процесс реформ здесь оказался намного более сложным и 

продолжительным, чем это изначально прогнозировалось. Во-вторых, с течением времени 

все более рельефной становилась дифференциация стран ЦВЕ с точки зрения прогресса в 

осуществлении политических и экономических реформ. Оба эти обстоятельства 

определяют наметившиеся различия как в темпах, так и в перспективах реинтеграции в 

Европу отдельных стран ЦВЕ. Наследие плановой экономики, сложности, обусловленные 

комплексным характером преобразований, а также сравнительно низкий уровень 

экономического развития относятся к числу основных проблем в осуществлении реформ в 

странах ЦВЕ.  

На проводимых преобразованиях негативно сказывается наследие коммунизма: 

дефицит власти, неразвитость гражданского общества, отсутствие устойчивых ценностных 

ориентиров. Проведение системной и структурной реформ экономики осложняется 

прочностью позиций бюрократии и групп интересов. Порожденные прежней системой 

стереотипы поведения - патернализм, уравниловка и др. - мешают утверждению новой 

модели экономического поведения. Необходимость структурной реформы экономики 

предопределяла неизбежность социального шока при любом варианте проведения 

преобразований. Немало сложностей порождает одновременное осуществление перехода к 

рыночной экономике и преобразования политической системы. Одна из десяти стран ЦВЕ 

- Албания, согласно классификации ООН, относится к государствам с низким уровнем 

доходов (ВВП на душу населения менее 750 долл. США в 1994 г.). Большая часть 

государств относится к группе с низкими средними доходами (до 3 тыс. долл. США). Лишь 

три страны (Чехия, Венгрия и Словения) попадают в группу с высокими средними 

доходами. В группу же с высокими доходами не попадает ни одно из государств ЦВЕ. 

Отсталость в развитии усугублялась начавшимся после 1989г. и связанным с процессами 

трансформации спадом производства, хотя в странах ЦВЕ этот спад был значительно 

меньшим, чем в бывшем СССР, что предопределило относительно быстрое возобновление 

экономического роста. Низкий уровень экономического развития, быстрый распад 

коммунистической системы, бремя старых проблем и спад производства явились, в свою 

очередь, причиной многих негативных социально-экономических процессов. В ходе 

преобразований в странах ЦВЕ в зависимости от сочетания исходных предпосылок для 

проведения реформ, последовательности и целенаправленности проводившейся политики 

а также внешних условий наметилась дифференциация государств региона во всех сферах 

преобразований. В зависимости от достигнутого прогресса в осуществлении политических 

и экономических преобразований, а также экономического оздоровления в ЦВЕ выделяют 

две группы государств, хотя границы между этими группами подчас нечетки, а внутри 

каждой из них существует своя дифференциация. Пять государств ЦВЕ - Чешская 

Республика, Польша, Венгрия, Словакия и Словения считаются лидерами в осуществлении 

реформ. Остальные страны ЦВЕ (некоторые из них прилагают усилия, для того чтобы 

догнать группу лидеров) находятся в состоянии хрупкого равновесия, при котором 

позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга.  
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 Лидирующая пятерка стран ЦВЕ добилась заметного прогресса в осуществлении 

реформ, во второй половине 90-х годов улучшилось их экономическое положение. В силу 

более благоприятных стартовых условий системные преобразования в этих странах были 

начаты быстрее и оказались успешнее. С 1993-1994гг. во всех пяти странах отмечается 

экономический рост. Спад производства здесь был менее существенным - падение ВВП с 

1990г. составило всего 15%. Благоприятными для этих стран факторами являются рост 

инвестиций и умеренные темпы инфляции, которая в 1997 г. составила от 6,4% (Словакия) 

до 1°/° (Венгрия). Считается, что в перспективе названные пять стран по своим 

экономическим показателям могут выйти на уровень наименее развитых стран ЕС. К 

негативным факторам здесь относятся относительно высокий уровень безработицы 

(исключение составляет лишь Чехия); снижение уровня реальной средней заработной 

платы; нарастание социальной дифференциации; отсутствие эффективной системы 

социального обеспечения; обнищание части населения. Страны Балтии - Латвия, Литва и 

Эстония относятся к странам, способным вплотную подтянуться к лидирующей пятерке 

ЦВЕ. Однако они по-прежнему сталкиваются с серьезными экономическими и 

социальными проблемами, в том числе в силу того обстоятельства, что спад здесь был более 

глубоким. Несмотря на многочисленные проблемы краткосрочного плана, страны Балтии 

заметно расширили свободу маневра в результате быстрого хотя и болезненного выхода из 

экономического пространства бывшего СССР. Процессы трансформации в странах Юго-

Восточной Европы - Албании, Болгарии и Румынии характеризуются нестабильностью и 

хрупкостью достигнутых результатов, что в наиболее острой форме проявилось в условиях 

албанского кризиса 1996- 1997гг. Общий низкий уровень экономического развития 

усугубляет существующие в этих странах проблемы. Во внешнеполитическом плане 

ситуация в ЦВЕ характеризуется отсутствием эффективных механизмов регионального 

политического и экономического сотрудничества. Практически все страны ЦВЕ, уже 

являющиеся членами Совета Европы, отдают приоритет односторонним усилиям по 

интеграции в ЕС и НАТО, порой вступая в конкуренцию друг с другом. После окончания 

холодной войны здесь возникли различные субрегиональные организации, стало более 

интенсивным двустороннее взаимодействие между отдельными государствами. Страны 

ЦВЕ являются участницами Центральноевропейской инициативы, вишеградской группы, 

СГБМ, ЧЭС, сотрудничества карпатских регионов (включая Украину). Болгария проявляет 

инициативу по налаживанию регулярного диалога государств Юго-Восточной Европы. 

Собственную политику субрегионального сотрудничества проводит Румыния, 

выстроившая в 90-е годы сложную систему «треугольников» -взаимодополняющих 

трехсторонних пактов сотрудничества (с Польшей и Украиной, Болгарией и Турцией, 

Молдовой и Украиной, Венгрией и Австрией, Болгарией и Грецией). Тем не менее участие 

в различных формах субрегионального сотрудничества чаще всего рассматривалось 

странами ЦВЕ ибо как временный вариант регулирования отношений с соседними 

государствами на период до вступления в ЕС, либо - в случае реализации менее 

благоприятного сценария - как запасной, хотя и не оптимальный вариант 

внешнеполитической стратегии. Примером интенсивного, но в итоге малоэффективного 

субрегионального взаимодействия, охватывавшего в соответствии с изначальными 

планами сферы экономики, внешней политики и политики безопасности, является 

взаимодействие стран вишеградской группы, на основе которой в 1993 г. была создана 

Центральноевропейская зона свободной торговли (в 1995 г в нее вошла Словения). Однако 

она не способствовала существенному оживлению региональной торговли. 
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Тема 169 Контрольная работа. 

Д/З: Выполнить тесты. 

   Часть 1. Тест по отечественной истории 
   К каждому из заданий предложены 4 варианта ответа, из которых только один верный. 

Запишите номер выбранного вами варианта в бланке ответов. 
                1. Последователи теорий П.Л.Лаврова, М.А.Бакунина, П.Н.Ткачева, 

осуществлявшие пропаганду социалистических идей среди крестьян, а затем – террор 

против царя и чиновников, назывались 

1. декабристами 
2. петрашевцами 

3. народниками 
4. социал-демократами   

 
                2. Как называлась система местного самоуправления, которая была создана  в 

России в Х1Х веке и способствовала развитию сельских школ, больниц и хозяйства в 

целом 
1. община 

2. земское самоуправление 
3. народничество 

4. артель 
                  

                   3. Россия в начала ХХ века (до 1905 года) по государственному строю 

представляла собой 

1. конституционную монархию 
2. аристократическую республику 

3. демократическую республику 
4. самодержавную монархию 

 
                     13. Аграрная реформа П.А.Столыпина предусматривала 

1. свободный выход крестьян из общины 
2. поддержку крестьянских общин государством 

3. передачу земли в руки крестьян 
4. развитие крестьянской кооперации 

 
                   4. Какие государства были союзниками России в первой мировой  войне? 

Выберите сочетание, которое считаете верным   

1. Великобритания, Франция, США 
2. Великобритания, Германия, Австро-Венгрия 

3. Германия, Италия, Австро-Венгрия 
4. Великобритания, Франция, Турция 

 
                   5.Какое из названных явлений было характерно для нэпа? 

1. всеобщая трудовая повинность 

2. разрешение частной аренды мелких предприятий 
3. полное обобществление производства 

4. бесплатные коммунальные услуги 
 

                    6. Великая Отечественная война началась: 

1) 1 августа 1939 г.           2) 1 сентября 1939 г. 
3) 22 июня 1941 г.            4) 23 июля 1941 г. 
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                    7. Крупнейшее танковой сражение Великой Отечественной войны и второй 

мировой войны произошло в ходе 
1. Сталинградской битвы 

2.  Курской битвы 
3.  Берлинской операции 

4.  освобождение Праги 
 

                    8. Прочтите отрывок из статьи участника Великой Отечественной войны 

Ю.Воронова, и  укажите, о каком городе идет речь 
                         « …С приходом холодов на город обрушились ни с чем не сравнимые 

лишения. Продовольственные запасы настолько оскудели, что выдача продуктов в 

отдельные периоды почти прекратилась … Но город продолжал жить.  Днем он казался 

ледяной пустыней.., но утром каждого дня по главным улицам к заводским районам 

двигались люди. Люди шли, с трудом передвигая ноги, шли, чтобы… встать к станкам. 

Фронт бесперебойно получал патроны, оружие, снаряды, изготовленные ими». 
                 1) Москве     2) Ленинграде    3) Одессе    4) Севастополе 

 
             9. Прочтите отрывок из книги современного историка и укажите год, когда 

произошли указанные события. 

                              « 25 февраля   …..  – последний день работы ХХ съезда партии – 

впоследствии войдет в историю. Именно тогда неожиданно для большинства 

присутствующих делегатов Хрущев вышел на трибуну с докладом «О культе личности и 

его последствиях». 
                       1) 1953 г.        2) 1956 г.  3)  1964 г.       4) 1972 г. 

 
                        10. В 1950 – 1960-е гг. СССР обогнал ведущие западные страны в области 

1. создания электронно-вычислительной техники 

2. освоения космоса 
3. сельскохозяйственного производства 

4.  производства автомобилей 
                        11.  Каким понятием определяется путь перестройки отношений 

собственности в России в начале 1990-х гг.? 
1. приватизация 

2. национализация 
3. интеграция 

4. конфискация 
 

                         12. Какое событие произошло в России в 1998 г.? 

1. финансово-экономический кризис – дефолт 
2. деприватизация собственности 

3. принятие Конституции РФ 
4.  первые выборы Президента России 

 
                         13. Что является одной из задач внешней политики современной России? 

1. интеграция России в мировой рынок 

2. оказание экономической помощи странам Восточной Европы 
3. вывод войск из Афганистана 

4. подписание советско- американского договора о сокращении ракет 

средней дальности 
 

                           Часть 11.  Всеобщая история. 
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                          К каждому заданию предложены 4 варианта ответа, из которых только 

один верный. Запишите номер выбранного вами варианта в бланке ответов. 
 
                         1. Укажите последовательность событий: 

1. начало первой мировой войны 
2. Февральская революция в России 

3. Окончание первой мировой войны 
4. Русско- японская война 

                             2. Для тоталитарных режимов 1930-х годов НЕ было характерно: 
1. государственное регулирование экономики 

2. поощрение соглашений между разными политическими партиями 
3. введение цензуры в средствах массовой информации 

4. установление контроля над деятельностью творческих 

организаций 
 

                              3.  Судьбу Карибского кризиса решали: 
1. Д.Кеннеди и Н.С.Хрущев 

2. Л.И.Брежнев и Д.Кеннеди 
3. Р.Никсон и Л.И.Брежнев 

4. Г.Трумэн и И.В.Сталин 
 

                              4. Движение, ставящее своей целью защиту человека и окружающей 

среды от отрицательных последствий технического прогресса, - это 
1. фундаменталисты 
2.  «зеленые» 

3.  консерваторы 
4.  «красные бригады» 

 
                             5. Экономическую интеграцию европейских стран  осуществляет: 

1. Европарламент 

2. НАТО 
3.  Европейское сообщество 

4.  ЮНЕСКО.   
 

 

 

 

 


