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ВВЕДЕНИЕ
1

Историческое развитие внешней политики трех государств Балтии -  
Литвы, Латвии и Эстонии представляет интерес по многим причинам. Эти 
страны являются непосредственными соседями Республики Беларусь, с 
которыми нас связывают давние исторические связи. Кроме того, несмотря на 
свои небольшие размеры и численность населения эти страны вот уже три 
десятилетия привлекают к себе внимание исследователей международных 
отношений в связи со своим особым местом в структуре отношений между 
Россией и странами Запада, что обусловлено их геополитическим положением 
и сложным историческим наследием ХХ века. Такая ситуация привела к 
значительному смещению внимания исследователей с внешней политики 
государств Балтии на их роль как фактора в российско-американских и 
российско-европейских отношениях. Именно этим вопросам, а также их 
влиянию на европейскую безопасность посвящено абсолютное большинство 
научных публикаций по балтийской проблематике. Для западной 
историографии характерен интерес к процессам интеграции Литвы, Латвии и 
Эстонии в европейские и евроатлантические структуры. Российские же авторы 
обычно концентрируются на специфических вопросах, составляющих 
проблематику российско-балтийских отношений, таких как обеспечение 
политических прав русскоязычного населения в странах Балтии и политика 
памяти этих государств.

Таким образом, несмотря на то, что существует уже достаточно обширная 
историография, посвященная месту стран Балтии в международной политике 
конца XX -  начала XXI века, их собственная внешняя политика обычно 
остается в тени и не получает должного внимания ученых. Данной работой 
автор стремится восполнить этот недостаток. Она представляет комплексное 
исследование формирования приоритетных векторов внешней политики Литвы, 
Латвии и Эстонии, включающее выявление основных этапов и факторов 
развития этого процесса, а также детальный анализ основных характеристик 
каждого из выделенных векторов. Кроме того, впервые проанализировано 
место Беларуси в структуре внешнеполитических векторов государств Балтии в 
рассматриваемый период.

Нижней хронологической границей исследования выступает последняя 
декада августа 1991 г., когда происходит международное признание
независимости Литвы, Латвии и Эстонии, верхней -  весна 2014 г., когда в 
результате Украинского кризиса и последовавшего за ним резкого ухудшения 
отношений между Западом и Россией во внешней политике государств Балтии 
на первое место выходят вопросы безопасности и «противодействия гибридным 
угрозам» со стороны России.



Научная актуальность темы исследования обусловлена следующими 
причинами. Во-первых, оно позволяет внести существенный вклад в развитие 
такого важного направления в современной науке о международных 
отношениях, как изучение внешней политики малых государств. На 
протяжении длительного периода исследования по истории и актуальным 
проблемам международных отношений были сосредоточены на политике 
великих держав и практически не уделяли внимания этой категории стран. Но 
рост в мире числа малых государств (к которым по геополитическим критериям 
относится и Беларусь) и их влияния на международную политику посредством 
различных многосторонних форматов сделал это направление весьма 
актуальным. Однако в отечественных исследованиях оно пока только начинает 
формироваться (например, в работах Е. О. Дубинко-Г уща о внешней политике 
Дании).

Во-вторых, изучение внешней политики государств Балтии позволяет по- 
новому увидеть те международные процессы, которые происходили в регионе 
Центральной и Восточной Европы на протяжении трех последних десятилетий 
и лучше понять контекст формирования нынешних реалий европейской 
политики, в которых сейчас приходится действовать Беларуси. Хотя к моменту 
международного признания своей независимости в 1991 г. страны Балтии и 
Беларусь имели неодинаковый опыт государственности, им приходилось 
решать во многом схожие задачи на международной арене: отстаивать 
выбранный путь укрепления своего суверенитета и национальной 
безопасности, искать эффективные стратегии включения в процессы 
региональной интеграции и глобализации. Поэтому, несмотря на различия 
внешнеполитических ориентиров, изучение опыта Литвы, Латвии и Эстонии по 
решению некоторых из этих задач может быть полезно для дальнейшего 
совершенствования методов осуществления внешнеполитической деятельности 
Беларуси.

Хотя хронологические рамки исследования заканчиваются 2014 г., нужно 
отметить, что сейчас балтийско-белорусские отношения переживают 
глубочайший кризис за всю свою историю. Инициаторами этого кризиса 
выступили страны Балтии, которые в одностороннем порядке отказались от 
сотрудничества на принципах прагматичного диалога, приносившего обеим 
сторонам весьма ощутимые выгоды. Вопреки своей прежней линии на 
смягчение западной политики в отношении официального Минска, эти 
государства остро отреагировали на политические события августа 2020 г. в 
Беларуси и ввели в отношении белорусского государства санкции, которые по 
своей жесткости и масштабам даже опережали аналогичные меры со стороны 
ЕС и США. Поэтому в последнее время страны Балтии не только не исчезли из 
белорусского официального дискурса, но даже стали появляться в нем чаще,
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чем прежде. Так, в Послании Президента Республики Беларусь белорусскому 
народу и Национальному собранию от 28 января 2022 г. Литва и страны Балтии 
были упомянуты 15 раз1. Это еще раз доказывает, что данные государства 
остаются в актуальном внешнеполитическом поле Беларуси. А значит их 
изучение сохраняет не только теоретический, но и практический интерес.

При этом важно не забывать, что государства Балтии являются 
непосредственными соседями и важными торговыми партнерами Беларуси. 
Через их территорию проходят важные для белорусской экономики транзитные 
маршруты. Поэтому, как бы не складывалась нынешняя конъюнктура 
балтийско-белорусских отношений, в долгосрочной перспективе полноценная 
реализация национальных интересов Беларуси не возможна без выстраивания 
эффективной стратегии отношений с этими странами. А ее формирование 
может быть весьма затруднено без комплексного анализа основных тенденций 
развития их внутренней и внешней политики (как текущих, так и 
долгосрочных).

Характеризуя место данной работы в структуре исследований 
белорусской школы изучения внешней политики, следует отметить, что в ней 
пока преобладают исследования политики крупных международных акторов -  
Германии, Франции, Евросоюза, США, Китая (А. В. Шарапо, В. В. Фрольцов, 
В. Г. Шадурский, А. А. Розанов, М. В. Данилович и др.). Тогда как политика 
соседних стран рассматривалась в основном в контексте их двусторонних 
отношений с Беларусью (В. Е. Снапковский, А. В. Тихомиров, Н. Д. 
Халиманович, Д. В. Юрчак и др.). Поэтому данная работа может положить 
начало комплексным исследованиям внешней политики соседних государств, 
не ограниченным лишь их двусторонними отношениями с Беларусью. Кроме 
того, с учетом наметившегося в последние годы в нашей стране интереса к 
регионалистике, работа может послужить отправной точкой формирования в 
Беларуси собственной школы балтийских исследований.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами (проектами) и темами

Тематика диссертационной работы соответствует «Перечню 
государственных программ научных исследований на 2016-2020 годы», 
утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 483 от 10 июня 2015 г. и «Перечню государственных программ научных 
исследований на 2021-2025 годы», утвержденному Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 438 от 27 июля 2020. г. Она связана с 
плановой темой научных исследований кафедры международных отношений 
Белорусского государственного университета «Беларусь в контексте основных 
тенденций мирового развития» (2017-2021), номер государственной 
регистрации 20170387, а также плановой темой центра истории геополитики 
Института истории НАН Беларуси «Беларусь в геополитических процессах ХХ 
-  начале XXI вв.» (подпрограмма «История и культура» ГПНИ «Экономика и 
гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гг.).

Цель и задачи исследования

Объектом исследования в данной работе является внешняя политика 
государств Балтии.

Предметом -  формирование приоритетных векторов внешней политики 
этих государств на протяжении исследуемого периода.

Цель исследования -  выявить и охарактеризовать основные тенденции и 
динамику развития приоритетных векторов внешней политики государств 
Балтии в 1991 -  2014 гг. Для ее достижения были сформулированы следующие 
задачи:

-  сформулировать авторскую позицию по поводу таких используемых в 
работе понятий, как «государства Балтии» и «внешнеполитический вектор»;

-  определить ключевые этапы в развитии внешней политики государств 
Балтии на протяжении исследуемого периода и охарактеризовать их 
содержание;

-  охарактеризовать основные факторы формирования 
внешнеполитического курса Литвы, Латвии и Эстонии и оценить их влияние на 
различные векторы внешней политики этих стран;

-  выделить приоритетные векторы внешней политики государств Балтии 
и охарактеризовать их развитие на протяжении исследуемого периода;

-  определить и проанализировать место Беларуси в структуре 
внешнеполитических векторов этих стран.
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5
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца августа 

1991 г., когда происходит международное признание независимости Литвы, 
Латвии и Эстонии, до весны 2014 г., когда в результате Украинского кризиса и 
последовавшего за ним резкого ухудшения отношений между Западом и 
Россией происходит очередной пересмотр приоритетных стратегий внешней 
политики государств Балтии. Впрочем, исходя из цели работы, автор иногда 
выходит за нижнюю хронологическую границу исследуемого периода, чтобы 
показать истоки формирования определенных идей, тенденций и политических 
сил, оказавших впоследствии большое влияние на развитие внешней политики 
этих стран.

Научная новизна

Впервые выполнено обобщающее историческое исследование развития 
внешнеполитического курса Литвы, Латвии и Эстонии на протяжении почти 
четверти века с момента их международного признания в 1991 г. 
Проанализирована динамика этого процесса. Выявлены как краткосрочные 
тенденции, связанные с решением отдельных внешнеполитических задач этих 
государств, так и долгосрочные, обусловленные реализацией их важнейших 
стратегических целей на международной арене.

В научный оборот введено значительное число новых источников. 
Отдельно следует выделить представленные в приложении авторские интервью 
с дипломатами и политиками государств Балтии, непосредственно 
участвовавшими в разработке и осуществлении внешнеполитического курса 
этих стран в рассматриваемый период (включая двух бывших министров 
иностранных дел Литвы).

Определены и проанализированы основные этапы формирования 
внешнеполитического курса государств Балтии и предложена обоснованная 
авторская периодизация его развития.

Выделены главные факторы формирования внешнеполитического курса 
Литвы, Латвии и Эстонии в рассматриваемый период и охарактеризовано их 
влияние на различные аспекты внешней политики этих стран. Хотя 
проблематика европейской интеграции государств Балтии и развития их 
исторической политики уже изучались некоторыми зарубежными 
исследователями, в данной работе указанные темы были впервые рассмотрены 
в контексте формирования внешнеполитического курса этих государств.

Сформулировано авторское научное определение понятия 
«внешнеполитический вектор», на основании которого были выделены и 
проанализированы четыре основных вектора внешней политики государств 
Балтии. В отличие от предшествующих исследователей, которые обычно
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выделяли лишь два ключевых направления внешней политики данных стран -  
российское и западное, диссертант разделяет западное направление на три 
отдельных вектора: балтийский региональный, европейский и американский. 
Такое деление обосновывается тем, что хотя эти три вектора и были 
взаимосвязаны решением важнейшей стратегической задачи интеграции 
Литвы, Латвии и Эстонии в ключевые международные институты западного 
сообщества, между ними имелись существенные различия по динамике, 
объемам и характеру решаемых задач, формам и сферам взаимодействия с 
зарубежными партнерами.

Отдельно было проанализировано развитие отношений государств 
Балтии с Беларусью на протяжении всего рассматриваемого периода и на этом 
основании определено место Беларуси в структуре внешнеполитических 
векторов данных стран.

В виду растущего влияния Китая на международной арене также было 
проанализировано развитие балтийско-китайских отношений и дана оценка 
возможности формирования отдельного китайского вектора во внешней 
политике государств Балтии.

Положения диссертации, выносимые на защиту

1. В историографии по теме исследования наиболее значимый раздел по 
методологии и тематике проходит по языковому признаку. Для англоязычной 
историографии, состоящей из работ преимущественно европейских ученых, 
включая исследователей из стран Балтии, характерен политологический 
подход, который, с одной стороны, выражается в глубоком теоретическом 
анализе рассматриваемых процессов и активной научной дискуссии с другими 
авторами, а с другой -  в почти полном отсутствии в текстах фактологических 
данных (упоминаний конкретных дат, событий, названий документов). В 
русскоязычной историографии, которая включает работы российских 
исследователей и ориентированных на российское информационное 
пространство авторов, представляющих русскоязычные меньшинства Латвии и 
Эстонии, напротив, явно преобладает исторический подход. Он проявляется в 
склонности рассматривать любую проблему в ретроспективе и в большом 
внимании к фактологическому материалу, который составляет основу 
доказательной базы. Однако научная дискуссия при этом обычно заменяется 
нарративным повествованием. Помимо различия академических традиций 
такая ситуация обусловлена и отличием тематики исследований: если в 
англоязычных работах в основном рассматриваются актуальные тенденции 
интеграции государств Балтии и обеспечения их безопасности, то 
русскоязычные авторы уделяют основное внимание критике развития этих
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стран в постсоветский период и влиянию их исторической политики на 
балтийско-российские отношения.

2. В силу устойчивого консенсуса политических элит государств Балтии 
по поводу главных целей и направлений их внешней политики, основными 
вехами ее периодизации стали не внутриполитические события, а действия 
внешних акторов, которые создавали новые условия для развития отношений 
этих стран со своими ключевыми партнерами на международной арене. На этом 
основании были выделены следующие периоды развития внешнеполитического 
курса Литвы, Латвии и Эстонии: 1) этап формирования предпосылок будущего 
внешнеполитического курса в ходе борьбы за независимость (1988 -  1991 гг.); 
2) этап оформления европейского курса (1991 -  1995 гг.); 3) этап подготовки к 
вступлению в ЕС и НАТО (1995 -  2004 гг.); 4) этап поиска своей ниши в 
европейской политике в качестве новых членов ЕС и НАТО (2004 -  2014 гг.).

3. Основную роль в формировании внешнеполитического курса 
государств Балтии играли факторы идентичности и исторической памяти, 
которые в наибольшей степени повлияли на формирование европейского и 
российского векторов их внешней политики. Факторы экономических 
интересов в целом несколько уступали им по влиянию на внешнеполитическую 
повестку. Однако в случае отношений с соседними государствами СНГ и 
региона Балтийского моря, а также с Китаем именно экономические интересы 
выступали главным катализатором сотрудничества. Фактор европейской 
интеграции также повлиял на отношения стран Балтии с соседями и друг с 
другом, а факторы геополитического позиционирования и секьюритизации 
западных векторов внешней политики играли определяющую роль в 
отношениях с США, НАТО и, в меньшей степени, с ЕС. На начальном этапе 
заметное влияние на развитие западных векторов внешней политики Эстонии, 
Латви и Литвы оказывал также фактор эмиграции и стереотипы о «балтийском 
единстве». Однако со временем их значение снижалось.

4. В работе дано авторское определение понятия «внешнеполитический 
вектор». Под ним понимается такое направление внешней политики 
государства, в основе которого лежит значимый и устойчивый интерес, 
побуждающий это государство к продолжительному взаимодействию с 
определенными субъектами международных отношений, которое 
характеризуется собственной исторической динамикой, отражающей степень 
реализации поставленных целей и задач. На основании этого определения были 
выделены четыре основных вектора внешней политики государств Балтии в 
исследуемый период: балтийский (региональный), европейский, американский 
и российский.

5. Балтийский, европейский и американский векторы внешней политики 
Литвы, Латвии и Эстонии были в значительной степени взаимосвязаны и
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направлены на решение одной и той же задачи: максимальную интеграцию 
этих стран в европейские и евроатлантические структуры. Однако между ними 
имелись и существенные различия.

Балтийский вектор начал формироваться хронологически первым. В его 
основе лежали межпарламентские и межправительственные консультации не 
предполагавшие принятие жестких международных обязательств, а главной 
задачей было содействие интеграции стран Балтии в ЕС и НАТО путем 
установления тесных всесторонних связей с североевропейскими членами этих 
организаций и привлечения с их помощью ресурсов ЕС на нужды своего 
развития.

Европейский вектор был наиболее комплексным и включал 
взаимодействие с широким кругом государственных, межправительственных и 
наднациональных субъектов. В его развитии преобладали многосторонние 
форматы и интеграционные стратегии. Основной целью данного вектора 
выступала интеграция государств Балтии в западные политические, оборонные 
и экономические структуры -  прежде всего, в ЕС и НАТО, а также повышение 
их веса в европейской политике путем содействия государствам Восточной 
Европы в сближении с этими организациями.

Американский вектор отличался гораздо более простой структурой и 
строился на принципах классических межгосударственных отношений в форме 
союзничества. Главной его целью было получение гарантий безопасности со 
стороны США. Кроме того, страны Балтии активно использовали политическое 
влияние этого государства на международной арене для решения важных задач 
в рамках других векторов своей внешней политики (например, российского).

6. Российский вектор внешней политики государств Балтии отличался 
явным противоречием между заявленными в их стратегических документах 
весьма скромными целями отношений с Россией и реальным местом этой 
страны в их политическом дискурсе. Фактически, реальной целью политики 
Литвы, Латвии и Эстонии в отношении России было стремление снизить ее 
влияние в регионе, которое они рассматривали как главную угрозу своему 
суверенитету и безопасности. Также они стремились добиться от России 
признания советской оккупации стран Балтии и извинений за нее как акта 
символического отказа от каких-либо будущих притязаний на восстановление 
своего контроля в регионе. При этом, осознавая недостаточность собственных 
ресурсов для влияния на российскую позицию, балтийские лидеры регулярно 
прибегали к тактике вовлечения в качестве посредников и арбитров в свои 
споры с Россией западных государств и организаций. Преобладающей 
тенденцией в балтийско-российских отношениях стал конфликт базовых 
нарративов исторической памяти, глубоко укоренившихся в национальной



идентичности государств Балтии и России, который обусловил затяжную 
негативную динамику их отношений.

7. В рассматриваемый в работе период не было оснований для 
оформления отношений государств Балтии с Беларусью в отдельный вектор их 
внешней политики. Напротив, политика этих стран в отношении Беларуси 
достаточно четко коррелировала с европейским вектором их 
внешнеполитического курса. В отличие от отношений с Россией, в отношениях 
с Беларусью, несмотря на все различия политических ориентиров сторон и 
противоположные оценки ими своего советского прошлого, отсутствовали 
такие важные характеристики, как конфликт идентичностей и «войны памяти». 
При этом Беларусь крайне редко упоминалась в стратегических документах 
государств Балтии, а белорусские внешнеполитические инициативы (например, 
идея создания «пояса добрососедства») в основном игнорировались. Основу 
развития балтийско-белорусских отношений составляли экономические 
интересы и стремление этих стран (особенно, Литвы) повысить свой вес в 
международной политике выступая посредниками между Беларусью и 
европейскими структурами.

8. Несмотря на достаточно динамичное развитие отношений государств 
Балтии с Китаем в рассматриваемый период, они только начали оформляться в 
отдельный вектор их внешней политики и еще не приобрели таких устойчивых 
характеристик, как отношения этих стран с США или Россией. Инициатива в 
развитии балтийских-китайско отношений явно исходила от КНР. Не имея 
четких целей и приоритетов на китайском направлении, страны Балтии 
проводили ситуативную и непоследовательную политику в отношении Китая, 
которая варьировалась от поддержки китайских инициатив и стремления играть 
особую роль в отношениях между КНР и ЕС, до намеренного обострения 
отношений с ним ради демонстрации солидарности со своими западными 
союзниками.

9

Личный вклад соискателя ученой степени

Настоящая работа является самостоятельно выполненным 
исследованием. Все научные выводы и положения, представленные на защиту, 
получены автором в процессе самостоятельного изучения, систематизации, 
анализа, обобщения и введения в научный оборот широкого круга источников. 
Другие авторы не принимали участия в проведении данного исследования и 
получении его результатов. Доля автора в двух совместных публикациях в 
соавторстве с Син Цзе составляет не менее 50% и выражается в сборе и анализе 
материалов, а также формулировке выводов об эволюции позиций государств 
Балтии по поводу развития их отношений с Китаем.
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Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов

Результаты диссертационного исследования были представлены в виде 
докладов на следующих международных и республиканских научных и научно
практических конференциях: IX, Х, XIV, XVI, XVII, XVIII, 
ХХ Международных научных конференциях «Беларусь в современном мире» 
(Минск, 29 октября 2010 г., 28 октября 2011 г., 29 октября 2015 г., 25 октября 
2017 г., 26 октября 2018 г., 30 октября 2019 г., 29 октября 2021 г.);
Международной научно-практической конференции «Экономика Республики 
Беларусь в интеграционных процессах : тенденции, проблемы и перспективы» 
(Минск, 19-20 апреля 2012 г.); Международном семинаре «Международная 
безопасность и НАТО в меняющемся мире» (Минск, 13-14 декабря 2012 г., 
14 марта 2013 г.); Международных семинарах «Международная безопасность и 
НАТО в 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2019 г.» (Минск, 4-5 декабря 2014 г., 
8 декабря 2015 г., 15 декабря 2016 г., 15 декабря 2017 г., 12 декабря 2019 г.); 
68-й, 71-й научно-технических конференциях профессорско
преподавательского состава, докторантов и аспирантов БИТУ (Минск, 
02-03 апреля 2015 г., 05-06 апреля 2018 г.); Международной научной
конференции «Беларусь в современных геополитических процессах» (Минск, 
17 марта 2016 г.); Международной научной конференции «Страны 
постсоветского пространства : вызовы модернизации» (Киев, 9 июня 2016 г.); 
Международной научной конференции «Беларусь в условиях глобализации и 
интеграции» (Минск, 25 октября 2018 г.); Международном научном семинаре 
“Ро1Шс8 о!" тетогу : Йогёіс ехрегіепсез о!" ёеаііпд шШ Ызіогісаі Іедасіез” 
(Копенгаген, Дания, 27 марта 2019 г.); IV Международном конгрессе историков 
Беларуси «Историческая наука Беларуси : личности, концепции, достижения 
(к 90-летию Института истории НАН Беларуси)» (Минск, 17-18 октября 
2019 г.); Международной конференции Центра балтийских и 
восточноевропейских исследований (СБЕЕ8): “Сепігаі апё Еазіегп Еигоре 
1989-2019: Огёегз апё Ргееёотз” (Стокгольм, Швеция, 06-09 ноября 2019 г.);
V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
международных отношений и дипломатии» (Витебск, 21-22 мая 2020 г.);
V ежегодной конференции российских и восточноевропейских исследований 
(Тарту, Эстония, 06-08 июня 2021 г.).

Материалы диссертационного исследования использованы в учебном 
процессе на кафедре международных отношений БГУ (4 акта о внедрении) и на 
кафедре политологии, социологии и социального управления ФТУГ БНТУ 
(1 акт о внедрении). Издано 1 учебное пособие.
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Опубликованность результатов исследования

Основные результаты диссертации опубликованы в 43 научных работах, в 
числе которых 2 единолично написанных монографии (общим объемом 
29,1 авторского листа), одна из которых прошла научное рецензирование двумя 
докторами исторических наук и рекомендована к изданию Ученым советом 
Института истории НАН Беларуси и ученым советом факультета 
международных отношений БГУ (19,3 авторского листа), 19 статей в научных 
изданиях, включенных в перечень изданий, и в иностранных научных изданиях 
в соответствии с п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий в Республике Беларусь, в том числе таких весомых 
как «Журнал международного права и международных отношений», «Известия 
Национальной академии наук Беларуси», «Іоіігпаі оі" Іііе Веіагшіап 81а1е 
ІІпіуегзйу», «Ешореап Нізіогісаі Зйкііез», «Вестник БФУ им. И. Канта» (общим 
объемом 18,8 авторского листа), 2 статьи в других научных изданиях, 15 статей 
в сборниках материалов научных конференций, 5 тезисов докладов на научных 
конференциях.

По результатам исследований опубликовано 1 учебное пособие.

Структура и объем диссертации

Структура работы определена ее темой. Диссертация состоит из перечня 
условных обозначений и сокращений, введения, общей характеристики работы, 
четырех глав, включающих 19 разделов, заключения, библиографического 
списка и 8 приложений. Полный объем диссертации составляет 397 страниц. 
В том числе 8 приложений занимают 56 страниц. Библиографический список 
содержит 1172 наименования, включая собственные публикации соискателя (на 
111 страницах).
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43
РЕЗЮМЕ

Володькин Андрей Александрович
«Формирование приоритетных векторов внешней политики государств

Балтии в 1991-2014 гг.»

Ключевые слова: внешняя политика; внешнеполитический вектор; 
государства Балтии; европейская интеграция; Латвия; Литва; Эстония.

Цель исследования: выявление основных тенденций и динамики развития 
приоритетных векторов внешней политики государств Балтии в 1991-2014 гг.

Методы исследования: принципы объективности и историзма, 
общелогические методы и приемы, общие методы социальных наук (контент
анализ), специальные методы исторической науки (историко-генетический, 
историко-системный, историко-типологический, сравнительно-исторический, 
нарративный, метод устной истории), отдельные концептуальные подходы 
теории международных отношений и внешнеполитического анализа (теория 
альянсов, теория секьюритизации).

Полученные результаты и их новизна. Впервые выполнено комплексное 
обобщающее исследование формирования приоритетных векторов внешней 
политики Литвы, Латвии и Эстонии в 1991-2014 гг. Выделены и 
охарактеризованы основные этапы развития внешней политики этих стран. 
Определены ключевые факторы формирования их внешнеполитического курса 
и дана оценка влияния этих факторов на важнейшие направления их внешней 
политики. Сформулировано авторское определение понятия 
«внешнеполитический вектор». На его основе выделены и проанализированы 
четыре основных вектора внешней политики государств Балтии. 
Охарактеризовано место Беларуси в структуре внешнеполитических векторов 
этих стран.

Рекомендации по использованию результатов диссертации.
Полученные выводы и результаты найдут применение в учебном процессе при 
подготовке специальных курсов на профильных специальностях, а также 
научной и учебной литературы по истории и теории международных 
отношений. Они могут быть востребованы для продолжения научных 
исследований и формирования научных школ, а также для совершенствования 
внешнеполитического курса Беларуси и разработки более эффективной 
стратегии ее отношений с государствами Балтии.

Область применения: научные исследования и преподавание, научное 
обеспечение деятельности государственных структур.
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Валодзькін Андрэй Аляксандравіч 
"Фарміраванне прыярытэтных вектараў знешняй палітыкі дзяржаў

Балтыі ў 1991-2014 гг.”

Ключавыя словы: знешняя палітыка; знешнепалітычны вектар; дзяржавы 
Балтыі; еўрапейская інтэграцыя; Латвія; Літва; Эстонія.

Мэта даследавання: выяўленне асноўных тэндэнцый і дынамікі развіцця 
прыярытэтных вектараў знешняй палітыкі дзяржаў Балтыі ў 1991- 2014 гг.

Метады даследавання: прынцыпы аб'ектыўнасці і гістарызму, 
агульналагічныя метады і прыёмы, агульныя метады сацыяльных навук 
(кантэнт-аналіз), спецыяльныя метады гістарычнай навукі (гісторыка- 
генетычны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-тыпалагічны, параўнальна- 
гістарычны, наратыўны, метад вуснай гісторыі), асобныя канцэптуальныя 
падыходы тэорыі міжнародных адносін і знешнепалітычнага аналізу (тэорыя 
альянсаў, тэорыя сек'юрытызацыі).

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню выканана комплекснае 
абагульняючае даследаванне фарміравання прыярытэтных вектараў знешняй 
палітыкі Літвы, Латвіі і Эстоніі ў 1991-2014 гг. Вылучаны і ахарактарызаваны 
асноўныя этапы развіцця знешняй палітыкі гэтых краін. Вызначаны ключавыя 
фактары фарміравання іх знешнепалітычнага курсу і дадзена ацэнка ўплыву 
гэтых фактараў на важнейшыя напрамкі іх знешняй палітыкі. Сфармулявана 
аўтарскае вызначэнне паняцця "знешнепалітычны вектар". На яго аснове 
выдзелены і прааналізаваны чатыры асноўныя вектары знешняй палітыкі 
дзяржаў Балтыі. Ахарактарызавана месца Беларусі ў структуры 
знешнепалітычных вектараў гэтых краін.

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дысертацыі. Атрыманыя 
вывады і вынікі знойдуць прымяненне ў навучальным працэсе пры 
падрыхтоўцы спецыяльных курсаў на профільных спецыяльнасцях, а таксама 
навуковай і вучэбнай літаратуры па гісторыі і тэорыі міжнародных адносін. 
Яны могуць быць запатрабаваны для працягу навуковых даследаванняў і 
фарміравання навуковых школ, а таксама для ўдасканалення 
знешнепалітычнага курса Беларусі і распрацоўкі больш эфектыўнай стратэгіі яе 
адносін з дзяржавамі Балтыі.

Галіна прымянення: навуковыя даследаванні і выкладанне, навуковае 
забеспячэнне дзейнасці дзяржаўных структур.
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Уаіойгкіп Апйгеі Аііак8апйгауісЬ 
'Тогтаііоп оі Ше Баіііс 8Ше8’ Ргіогііу Гогеідп Роіісу Уес1ог8

іп 1991-2014”

Кеу^огЙ8: Іогеідп роіісу; Іогеідп роіісу уесіог; Ше БаШе 8Іа1е8; Ейгореап 
іпіедгайоп; Ьаіуіа; ЬіШйапіа; Е8Іопіа.

ТЬе рйгро8е оі Ше 8Іййу: 1о ійепйіу Ше та іп  1гепЙ8 апй йупатіс8 оі" Ше 
Ваійс 8Ше8’ ргіогііу Іогеідп роіісу уес!ог8 йеуеіортеп! іп 1991-2014.

Ке8еагсЬ теШоЙ8: ргіпсіріе8 оі" оЬ]есйуі1у апй Ьі8Іогісі8т, депегаі іодісаі 
теШоЙ8 апй 1есЬпідйе8, депегаі теШоЙ8 оі" 8осіаі 8сіепсе8 (сопіепі апаіу8і8), 
8ресіаі теШоЙ8 оі" Ы8Іогісаі 8сіепсе (Ы8Іогісаі-депейс, Ьі8Іогісаі-8у8Іетіс, 
Ьі8Іогісаі-1уроіодісаі, сотрага1іуе-Ы8Іогісаі, паггаііуе, огаі йі8Іогу теШой), 8оте 
сопсерійаі арргоасйе8 оі" Ше Шеогу оі" іпіегпаііопаі геіа!іоп8 апй Іогеідп роіісу 
апаіу8і8 (Ше Шеогу оі" аіііапсе8, Ше Шеогу оі" 8есйгіЙ2айоп).

АсЬіеуей ге8й1І8 апй Шеіг поуеііу. йог Ше &8І Ііте  а сотргейешіуе 
депегаіігіпд 8Іййу оі" Ше Іогтайоп оі" ргіогііу уес!ог8 оі" ЬіШйапіап, Ьаіуіап апй 
Е8Іопіап Іогеідп роіісу іп 1991-2014 ^а8 саггіей ойі. Тйе та іп  8Іа§е8 іп Ше 
йеуеіортеп! оі" Ше Іогеідп роіісу оі" Ше8е сойп!гіе8 ^еге ЫдЫідМей апй йе8сгіЬей. 
Тйе кеу 1ас1ог8 іп Ше Іогтайоп оі" Шеіг Іогеідп роіісу аге ійепййей апй ап 
а88е88теп! і8 тайе оі" Ійе іпййепсе оі" Ше8е 1ас1ог8 оп Ійе то8І ітройап! йігесйош 
оі" Ійеіг Іогеідп роіісу. Тйе айійог'8 йейпійоп оі" Ше сопсер! оі" 'Тогеідп роіісу 
уесіог" ^а8 Іогтйіаіей. Тйе Іойг та іп  уес!ог8 оі" Ійе Баіііс 8іа1е8’ Іогеідп роіісу 
^еге ійепййей оп іІ8 Ьа8і8 апй апаіугей. Тйе ріасе оі" Веіагй8 іп Ше 8Ішс1йге оі" 
Іогеідп роіісу уес!ог8 оі" 1йе8е сойп!гіе8 і8 сйагасіегігей.

Кесоттепйаііош Іог шіпд Ше ге8йіІ8 оі Ше йі88ег!а!іоп. Тйе сопсішіош 
апй ге8йЙ8 оЫаіпей ш іі Ье шей іп Ійе еййсайопаі ргосе88 Іог еіаЬогаІіоп оі" 8ресіаі 
сойг8е8 іп ргойіей 8ресіаі1іе8, а8 ^еіі а8 8сіеп1ійс апй еййсайопаі іііегаійге оп 
йі8Іогу апй Ійеогу оі" іпіегпаііопаі геіа!іоп8. Тйеу сап Ье гедйігей Іог йдгійег 
8сіеп1ійс ге8еагсй апй Іогтіпд 8сіеп1ійс 8сйооі8, а8 ^еіі а8 Іог ітргоуетеп! оі" 
Веіагй8іап Іогеідп роіісу апй йеуеіортеп! оі" а тоге ейесйуе 8Іга1еду Іог іІ8 
геіа!іоп8 шШ Ше Вайіс 8Іа1е8.

Агеа оі арріісаііоп: ге8еагсй 8Іййіе8 апй Іеасйіпд, 8сіепййс 8йррог! Іог 
ас!іуі!іе8 оі" Ше 8Іа1е 8Ішс1йге8.
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