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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие од

ной из ключевых тем в изучении международных отношений в России 
является тема отношений между Россией и Европейским союзом. Это 
оправдано тем, что проблема развития отношений России и Евросою
за очень важна, если учесть сложное политическое и экономическое 
положение нашей страны, сложившееся после распада СССР и кризи
са 90-х. В настоящее время Россия проходит в своем развитии этап 
модернизации, и отношения с Евросоюзом могут принести нашей 
стране ощутимую пользу в таких сферах, как экономика, безопас
ность, культура, наука, образование. Возможность придать отношени
ям с Евросоюзом статус стратегических следует рассматривать как 
выгодный шанс, который Россия может использовать, чтобы быстрее 
решить свои внутренние проблемы за счет грамотной внешней поли
тики, а также укрепить позиции на международной арене. 

Выбранная для изучения тема также актуальна в силу того, что от 
отношений «Россия - ЕС» зависит судьба всего Европейского суб
континента - будет ли он интегрированным, или между Россией 
и другими странами Европы вновь появятся разделительные линии. 
Политики, как в Евросоюзе, так и в России понимают, что в совре
менных условиях глобализирующегося мира старые практики стро
гого разграничения пространства приносят меньше выгод, чем ре
гиональная интеграция и активное международное сотрудничество. 
Поэтому одна из фундаментальных и долгосрочных целей отноше
ний с Европейским союзом - построение «нового Европейского по
рядка», главной целью которого можно назвать Европу с минималь
ным количеством разделительных линий. 

Отношения России и Евросоюза развиваются в формате «страте
гического партнерства». Несмотря на то, что данный термин регу
лярно используют, как лидеры Евросоюза, так и России, он не оп
ределен ни в одном из официальных документов, составляющих 
правовую базу отношений сторон. Более того, данный термин не
достаточно изучен научным сообществом, хотя также часто употре
бим в научных статьях. Научная актуальность темы исследования 
заключается в том, чтобы проанализировать сам термин «стратеги
ческое партнерство». Следует дать определение данному феномену, 
определить, какие черты отношений данный термин подразумевает. 
Практическая актуальность данной темы заключается в том, чтобы 
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установить, насколько термин «стратегическое партнерство» приме
ним к отношениям Россия - Евросоюз на современном этапе. Акту
ально изучить аспекты отношений, которые позволяют им перейти 
на стратегический уровень, а также те аспекты, которые этому пре
пятствуют. 

Степень изученности темы. Отношения между Россией и Евро
пейским союзом находятся в фокусе внимания многих отечествен
ных и зарубежных ученых. Серьезный вклад в разработку проблем 
вносят исследователи из ведущих ВУЗов страны: МГИМО (У) МИД 
(Европейский учебный институт при МГИМО), ГУ ВШЭ (Факультет 
мировой экономики и мировой политики), СПбГУ (Факультет меж
дународных отношений) и др. Важный вклад в изучение Евросоюза 
в целом, а также его отношений с Россией вносят ученые Института 
Европы РАН. 

Отдельные аспекты отношений Россия - Евросоюз регулярно на
ходят освещение в журналах, посвященных международным отно
шениям «Россия в глобальной политике», «Мировая экономика 
и международные отношения», «Космополис», «Современная Евро
па» и др. Эксперты регулярно оценивают проблемы и перспективы 
развития отношений в конкретных сферах, однако работ, которые 
предлагают стратегический анализ партнерства России и Евросоюза 
встречается не столь много. Комплексный геополитический анализ 
отношений между Россией и Евросоюзом проводили С. А. Ка
раганов, Т. В. Бордачев, К. К. Худолей, Н. К. Арбатова, Ю. А. Борко, 
Ф. А. Лукьянов, М. Л. Энтин, Н. Ю. Кавешников. Особо стоит отме
тить работу Совета по внешней и оборонной политике, члены которо
го регулярно проводят мониторинг отношений между Россией и ЕС 
и выступают с аналитическими докладами по вопросам их стратеги
ческого развития. Среди западных ученых анализу отношений между 
Россией и Евросоюзом уделяли внимание М.Леонард, Н.Попеску, 
К. Баруш, М. Эмерсон, К. Пурсиайнен и др. 

Большой вклад в изучение процессов европейской интеграции 
внесли И. М. Бусыгина, О. В. Буторина, М. В. Стрежнева, Е. С. Гро-
могласова. Среди зарубежных ученых, которые занимались вопро
сами европейской интеграции можно отметить вклад Г. Маркса 
и Л. Хуг, авторству которых принадлежит концепция многоуровнево
го управления, которая была использована в данной работе для ана
лиза внутренней политики Евросоюза. Среди зарубежных ученых, 
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изучавших процессы интеграции в Европе стоит отметить работы 
Б. Розамонда, Э. Моравчика. 

Важными исследованиями по проблемам взаимного восприятия 
России и стран Западной Европы являются работы И. Нойманна, 
Дж.-В. Мюллера, О. Ю. Малиновой. 

Несмотря на то, что различные аспекты объекта настоящего ис
следования получили достаточно широкое освещение в литературе, 
до сих пор не было предпринято попытки осмысления самого фор
мата отношений, который декларируется лидерами России и Евро
союза. Стратегическое партнерство остается малоизученным, но 
широко используемым термином. Представляется актуальным опре
делить значение данного феномена международных отношений, 
а после с его помощью интерпретировать отношения Россия - ЕС на 
современном этапе. 

Объектом исследования является система отношений между 
Россией и Евросоюзом на современном этапе. Предметом исследо
вания является сам термин стратегическое партнерство, а также фак
торы и проблемы, влияющие на переход отношений между Россией 
и Евросоюзом в категорию стратегического партнерства. 

Хронологические рамки охватывают период с 1994 года по 
2010 год. Выбор нижней границы хронологических рамок обуслов
лен тем, что в 1994 году было подписано Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС, которое можно при
нять за точку отсчета в отношениях между Россией и Евросоюзом. 
Стоит отметить, что СПС - это первое базовое соглашение, регули
рующее отношения между партнерами по большому спектру вопро
сов и действующее до сих пор. Таким образом, в фокусе данного 
исследования находится вся шестнадцатилетняя история отношений 
современной России и Европейского союза. 

Цель данного исследования — определить перспективы развития 
стратегического партнерства между Россией и Европейским союзом. 

Для достижения цели диссертационного исследования были по
ставлены следующие задачи: 
• провести теоретический анализ феномена стратегического парт

нерства в международных отношениях; 
• разработать методологию анализа понятия стратегического парт

нерства в международных отношениях; 
• проанализировать соотношение терминов «стратегическое партнер

ство» и «международная региональная интеграция»; 
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• выявить совпадение интересов России и Евросоюза как принци
пиальное условие для развития стратегического партнерства; 

• выявить столкновение интересов сторон как препятствие на пути 
к стратегическому этапу в отношениях; 

• проанализировать институциональные механизмы, посредством 
которых реализуются отношения; 

• проанализировать правовую базу, которая лежит в основе сотруд
ничества между Россией и Евросоюзом; 

• определить, как трактуют стратегическое партнерство лидеры России 
и Евросоюза; 

• определить внутренние факторы, которые влияют на развитие стра
тегического партнерства. 

Методологической основой исследования является норматив
ный подход. Автор диссертационного исследования, в первую оче
редь определяет генеалогию термина «стратегическое партнерство», 
анализируя значения слов, которые данный термин конституируют. 
Так как феномен стратегического партнерства близок по значению 
к феномену международной региональной интеграции, автор работы 
использует терминологию и логику таких интеграционных теорий, 
как теория коммуникации К. Дойча, неофункционализм Э. Хааса, 
межправительственный подход к интеграции С. Хоффмана. 

Далее, руководствуясь смыслом полученного определения, автор 
выстраивает идеальную модель стратегического партнерства, опреде
ляя его критерии. На основе разработанных критериев в итоге прово
дится практический анализ отношений между Россией и Евросоюзом 
на современном этапе. Практический анализ выполнен в рамках реа-
листской парадигмы в международных отношениях, так как ключевой 
категорией анализа являются интересы сторон. 

Методы диссертационного исследования. С целью проанали
зировать отношения между Россией и Евросоюзом без отрыва от 
других акторов международных отношений и с целью выявить ос
новные тенденции развития мировой политической системы, при
менялся системный метод. При нахождении общих и различных 
интересов партнеров использовался метод анализа речевых актов 
политических лидеров. При изучении правовой базы отношений 
широко использовался метод качественного анализа нормативно-
правовых актов. Для того чтобы проследить эволюцию правовой 
базы также использовался исторический метод. Для выяснения 
оценки и состояния современных отношений России и Евросоюза 
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проводились интервью (в форме беседы) с работниками постоянного 
представительства России при Евросоюзе, а также представителями 
Еврокомиссии, работа которых связана с отношениями с Россией. 
Для выявления разницы в подходах к стратегическому партнерству 
Россией и Евросоюзом использовался сравнительный метод. Дис
курсивный анализ был применен при выявлении исторических мо
делей восприятия партнерами друг друга, а анализ статистических 
данных (опросов общественного мнения) помог определить, сущест
вуют ли данные стереотипы в современности. 

Источниковая база исследования. Диссертационное исследо
вание основано на анализе широкого круга источников по отноше
ниям между Россией и Европейским союзом. Их можно разделить на 
несколько групп: 
• официальные документы, регулирующие отношения между Росси

ей и Евросоюзом, или напрямую их затрагивающие; 
• заявления политических лидеров, выражающие оценку отноше

ний Россия - Евросоюз; 
• статистические данные по различным аспектам отношений: эконо

мическая статистика (торговый оборот, инвестиции) между партне
рами, опросы общественного мнения (исследования имиджа стран); 

• системный анализ отношений между Россией и Евросоюзом по
требовал изучения официальных документов, где отражены общие 
подходы сторон к международным отношениям и принципы веде
ния ими внешней политики; 

• при анализе внутреннего политического устройства сторон был 
проанализирован ряд официальных документов, касающихся внут
ренней политики сторон. 

Научная новизна работы заключается в том, что в процессе ис
следования: 
• дана научная интерпретация термину «стратегическое партнерст

во» применительно к сфере международных отношений; 
• разработана методология анализа стратегического партнерства, 

определены его критерии истинности; 
• отношения Россия - Евросоюз проанализированы с точки зрения 

разработанной методологии; 
• выявлена разница в смыслах, которые Россия и Евросоюз вклады

вают в понятие «стратегическое партнерство»; 
• определены факторы, способствующие и препятствующие перехо

ду отношений Россия - ЕС на стратегический уровень. 
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Практическая значимость исследования. Материалы диссер
тации могут быть использованы при составлении учебных пособий, 
разработке курсов по внешней политике России и Европейского 
союза, проблемам стратегического партнерства и сотрудничества 
в международных отношениях. Результаты исследования могут ис
пользоваться при дальнейшем анализе отношений России и Евро
союза. Материалы диссертации уже использованы в учебном про
цессе в рамках преподавания дисциплин «Мировая интеграция, 
международные организации», «Основы теории международных 
отношений» для студентов, изучающих международные отношения. 
Разработанная методология может быть использована как теоретико-
методологическая база в дальнейших исследованиях феномена стра
тегического партнерства в международных отношениях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В работе предлагается авторское определение стратегического 

партнерства в международных отношениях как долгосрочного 
обоюдовыгодного сотрудничества равноправных субъектов на меж
дународном уровне ради решения задач большого масштаба. В ди
пломатической риторике данный термин используется не всегда оп
равданно, вследствие чего его значимость девальвируется. 

2. В работе предложены следующие критерии для выявления 
стратегического партнерства: а) существование принципиально важ
ных целей, достижение которых возможно лишь при серьезной ко
ординации усилий сторон в долгосрочной перспективе; б) единое 
понимание целей и принципов развития стратегического партнерст
ва сторонами; в) существование актуальной правовой базы партнер
ства, где закреплены содержание сотрудничества и механизмы его 
реализации; г) существование устоявшихся институциональных ме
ханизмов, посредством которых стратегическое партнерство реали
зуется; д) общие цели должны превалировать над разногласиями, 
если таковые имеются; е) совпадение парадигмы ценностей общест
венно-политического процесса обеих сторон. Препятствовать стра
тегическому партнерству могут следующие факторы: а) разница 
в подходах к строению политической системы; б) негативные исто
рические стереотипы восприятия партнера. 

3. Обоснован тезис о том, что международная региональная инте
грация - вид стратегического партнерства, осуществляемого через 
наднациональную координацию. 
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4. Выявлено, что Россия и Европейский союз имеют две общих 
долгосрочных цели: а) решение экономических проблем посредст
вом взаимовыгодного сотрудничества; б) предотвращение геополи
тических проблем посредством совмещения конкурентных преиму
ществ на мировой арене. 

5. Доказано, что институциональная база партнерства неодно
значна. С одной стороны, существует регулярный и многоуровневый 
диалог по широкому кругу вопросов. С другой стороны, правовая 
база партнерства требует развития и доработки. Развитию стратеги
ческого партнерства препятствует ряд проблемных моментов в раз
личных сферах отношений: проблема передвижения жителей Кали
нинградской области, разногласия в энергетическом диалоге, нере
шенный визовый вопрос, случаи перебоев поставок газа в некоторые 
страны Евросоюза. По сравнению со стратегическими объединяю
щими целями, данные вопросы носят скорее временный характер. 
Тем не менее, накапливаясь в большом количестве, они образуют 
солидную преграду на пути к стратегическому качеству отношений. 
Особо сложной проблемой является разница в подходах к структуре 
европейской безопасности. 

6. Обоснован тезис о том, что трактовка стратегического парт
нерства сторонами имеет отличия. При развитии сотрудничества 
Россия делает акцент на общих интересах, равноправии, совпадаю
щих подходах в сфере безопасности. Евросоюз делает акцент на об
щих ценностях. 

7. Выявлено, что следующие факторы оказывают влияние на раз
витие стратегического партнерства: а) различные тенденции при 
развитии политической системы, б) исторические модели восприятия 
партнерами друг друга. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсужда
лась на заседании кафедры международных отношений факультета 
политических и социальных наук Петрозаводского государственного 
университета 24 ноября 2010 года. 

Материалы диссертации обсуждались во время научной стажи
ровки в Университете Лёвэна (Бельгия, январь-июнь 2008 г.). 

Отдельные положения диссертации были представлены в докладах 
на научных конференциях, таких как: вторая научно-практическая 
конференция молодых ученых факультетов общественных наук 
ПетрГУ «Россия и мир в XXI веке» (23-25 марта 2009 года); научная 
конференция аспирантов, соискателей и молодых преподавателей 
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факультетов общественных наук ПетрГУ «Актуальные проблемы 
общественных наук в современной России» (10-12 марта 2008 года, 
Петрозаводск); XXI сессия Зимнего методологического института 
международных отношений «Россия и соседи: конкурентное разви
тие» (26 января-04 февраля 2008 года, Афанасово). 

По теме исследования опубликовано 10 работ общим объемом 4,3 пл. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав (одиннадцати параграфов), заключения и списка использован
ных источников и литературы. Объем диссертации -156 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяется объект и предмет исследования, ставятся цель, задачи 
и хронологические рамки работы, выявляется методологическая ос
нова, анализируется источниковая база и степень изученности темы 
исследования, обозначается научная новизна и практическая значи
мость диссертации. 

В главе 1 «Теоретический анализ феномена стратегического парт
нерства в международных отношениях», состоящей из трех парагра
фов, приводится авторское определение стратегического партнерства 
в международных отношениях, а также разрабатывается методология 
его анализа. В данной главе также устанавливается, как соотносятся 
понятия «стратегическое партнерство» и «международная региональ
ная интеграция». 

В первом параграфе «Этимология термина "стратегическое 
партнерство"» отправной точкой анализа является изучение значе
ний слов, которые конституируют термин «стратегическое партнер
ство». Стратегия - это план, объединяющий главные цели государ
ства, его политику и действия в некую согласованную систему. 
Должным образом, разработанная стратегия дает возможность акку
мулировать и распределять дефицитные ресурсы государства мак
симально эффективно с помощью управленческой компетентности 
во внутренних делах, предсказания изменений внешней среды и ве
роятных контрдействий противника. 

Стратегию внешней политики государства можно представить как 
пирамиду, где на вершине стоит стратегическая цель, которая опреде
ляет дальнейшую иерархию целей и задач. Фактически, разработать 
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стратегию - значит выявить приоритетные цели и использовать ре
сурсы для их достижения. 

Термин «партнерство» в самом общем смысле можно определить 
как «отношения между индивидами или группами, характеризую
щиеся взаимным сотрудничеством и ответственностью для дости
жения какой-либо цели»1. Такая формулировка предполагает, что 
стороны ведут взаимовыгодные отношения ради некоторой цели 
и несут ответственность за то, чтобы их решения согласовывались 
с интересами партнера. Примерно такой же подход к термину разде
ляют авторы глоссария по политической психологии: «партнерство -
это форма сотрудничества, участники которой отдают себе отчет 
в ограниченности объединяющих их целей, интересов, задач, в на
личии или возможности возникновения между ними серьезных рас
хождений, конфликта интересов и, как следствие, прекращения от
ношений партнерства»2. Авторы делают акцент на том, что в случае, 
когда сближающие факторы пропадают, или же наоборот появляют
ся разъединяющие факторы, партнерство прекращается. Отсюда ха
рактеристика партнерства как временной или ситуативной формы 
отношений. Авторы Большого толкового словаря по социологии 
трактуют партнерство как «совместную деятельность, основанную 
на равных правах и обязанностях, направленную на достижение об
щей цели»3. Данное определение акцентирует внимание на равно
правии партнеров. Если развивать данную точку зрения, то можно 
предположить, что партнерство - это отношения равных по силе 
субъектов, так как равенство в правах может быть достигнуто за 
счет равенства в возможностях. 

Если совместить определения «стратегии» и «партнерства» и пе
ренести их в область международных отношений, то складывается 
следующее общее определение стратегического партнерства в меж
дународных отношениях: долгосрочное обоюдовыгодное сотрудни
чество равноправных субъектов на международном уровне ради ре
шения задач государственного масштаба. 

1 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. 
Houghton Mifflin Company, 2000. (перевод автора) 

2 Глоссарий по политической психологии / под ред. Ольшанского Д. В. -
М.: РУДН, 2003. 

3 Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь: 
В 2-х т.: Пер. с англ. Н. Н. Марчук. - М.: Вече, ACT, 1999. 
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Термин «стратегическое партнерство» часто фигурирует в рито
рике политиков многих государств. К примеру, лидеры РФ в те или 
иные периоды времени заявляли о стратегическом партнерстве Рос
сии не только с Евросоюзом, но и Китаем, Индией, Белоруссией, 
Чили и т. д. Складывается впечатление, что этот термин использует
ся политиками тогда, когда требуется подчеркнуть особую значи
мость отношений или момента, тем не менее, очевидно, что в каж
дом конкретном случае политики подразумевают под стратегиче
ским партнерством разную степень проработанности отношений 
и повестку дня. Использование термина стратегическое партнерство 
не всегда оправдано, вследствие чего его значимость в современной 
дипломатии девальвирована. Если подходить к стратегическому 
партнерству с точки зрения этимологии, то данный термин нужно 
использовать весьма избирательно, соизмеряя смысл понятия стра
тегическое партнерство с реальным положением дел. 

Во втором параграфе под названием «Методология анализа 
стратегического партнерства» на основе разработанного определе
ния предлагается авторская методология анализа феномена страте
гического партнерства. В параграфе разработан список критериев, 
которые позволят выявлять стратегическое партнерство среди дру
гих международных процессов. Также методология предполагает 
анализ факторов стратегического партнерства, то есть таких явле
ний, которые не являются принципиально важными для стратегиче
ского партнерства, однако серьезно влияют на процесс его развития. 

Была создана идеальная конструкция стратегического партнерст
ва, которая подразумевает отношения, обладающие следующими 
характеристиками: 
• обоюдная заинтересованность партнеров в сотрудничестве, на

личие принципиально важных целей, достижение которых воз
можно лишь при серьезной координации усилий сторон в дол
госрочной перспективе; 

• единое понимание стратегического партнерства сторонами; 
• существование устоявшихся механизмов, посредством которых 

стратегическое партнерство реализуется; 
• разработанная правовая база партнерства, где закреплены содер

жание сотрудничества и механизмы его реализации; 
• способность сторон учитывать интересы друг друга, идти на ком

промиссы, поддерживать партнера, даже если в этом нет очевид
ной выгоды; 
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• совпадение парадигмы ценностей общественно-политического про
цесса обеих сторон. 

Также в параграфе предложены следующие факторы, которые 
влияют на развитие стратегического партнерства: 
• структура политической системы партнеров; 
• существование исторических стереотипов восприятия партнера. 

В третьем параграфе «Соотношение терминов "стратегиче
ское партнерство" и "международная региональная интеграция"» 
делается вывод о том, что создание наднациональных органов -
необязательное условие стратегического партнерства. Интеграцию 
следует считать одной из разновидностей стратегического парт
нерства, где стороны решили развивать формат стратегического 
партнерства через наднациональную координацию. Другой путь 
развития стратегического партнерства - межправительственное 
сотрудничество, которое не предполагает какой-либо утраты госу
дарственного суверенитета. 

Формат стратегического партнерства в отношениях Россия - Ев
росоюз бьш определен двумя важными факторами. С одной стороны, 
лидеры ЕС и России осознали, что отношения слишком ваисны для 
обоих партнеров, чтобы не придавать им особого статуса. С другой 
стороны, существовало понимание, что формат интеграции России 
в Евросоюз неосуществим и невыгоден на практике. Стратегическое 
партнерство обеспечивает тесное сотрудничество по широкому кру
гу вопросов без удара по суверенитету сторон, оставляя им доста
точно места для политического маневра и защиты собственных ин
тересов. 

Во второй главе «Отношения между Россией и Евросоюзом: ас
пекты, удовлетворяющие идеальному представлению о стратегиче
ском партнерстве» применена разработанная методология анализа 
стратегического партнерства к отношениям между Россией и Евро
союзом, а именно проанализированы те аспекты, которые удовле
творяют критериям, разработанной в первой главе идеальной модели 
стратегического партнерства. 

Первый параграф «Совпадение интересов России и Евросоюза 
как принципиальное условие для развития стратегического партнер
ства» посвящен совпадающим интересам партнеров в экономике, 
сфере безопасности, устройстве международной системы. 

Анализ отношений между Россией и Евросоюзом позволяет сделать 
ряд выводов. Первая общая стратегическая цель - экономическая. 
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Во-первых, экономическая взаимозависимость между партнерами 
очень существенна. Исторически сложилось, что в отношениях меж
ду Россией и Евросоюзом приоритетной для сотрудничества сферой 
является экономика. Несмотря на проблемы в других сферах на со
временном этапе, экономические отношения последовательно 
и успешно развиваются. Экономический императив можно опреде
лить как основу для потенциального стратегического партнерства. 
Во-вторых, за последние десять лет в экономических отношениях 
Россия - ЕС наметилась положительная для нашей страны тенден
ция: Россия больше не воспринимается сугубо как поставщик энер
гоносителей. Страны ЕС пришли к пониманию, что с уровнем роста 
доходов населения, покупательная способность также выросла, 
а Россия превратилась в масштабный рынок товаров и услуг. 
В-третьих, конкурентные преимущества России и Евросоюза до
полняют друг друга, а, значит, их объединение должно стать ос
новой в повышении глобальной конкурентоспособности эконо
мик обеих сторон. 

Вторая общая стратегическая цель - политическая. Учитывая со
временные тенденции развития мира, фокус силы в международных 
отношениях смещается из Атлантики на Тихий Океан, а полюсами 
новой международной системы могут стать США и Китай. Лидеры 
России и Евросоюза последовательно выступают за многополярный 
мир, и, чтобы занять достойное место в новой международной сис
теме, должны сплотить усилия, так как по отдельности их суммар
ный потенциал слишком мал для серьезной конкуренции с Китаем 
и США. Объединив усилия, стороны могут совместить конкурент
ные преимущества, тем самым серьезно подняв свой статус на меж
дународной арене. 

Второй параграф «Анализ институциональных механизмов, по
средством которых реализуются отношения "Россия - Евросоюз"» 
посвящен анализу институциональной основы отношений, в рамках 
которой партнерство будет развиваться. Стороны достаточно далеко 
продвинулись в развитии политического диалога. Существует целый 
ряд регулярных контактов на разных уровнях в различных сферах - от 
общих саммитов на высшем уровне, до встреч отраслевых министров 
по конкретным вопросам. В политическом диалоге Россия - Евросоюз 
нет наднационального компонента, однако его регулярность и много
плановость позволяет утверждать, что данный аспект отношений 
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Россия - Евросоюз не является препятствием для развития стратеги
ческого партнерства. 

В третьей главе «Россия и Европейский союз: анализ факторов, 
препятствующих развитию стратегического партнерства» определя
ется, насколько правовая база отношений актуальна и соответствует 
требованиям стратегического партнерства, а также в каких вопросах 
интересы России и Евросоюза не совпадают, и, как следствие, ме
шают конструктивному сближению сторон. В данной главе также 
определяются основные качества, которые стороны вкладывают 
в понятие «стратегическое партнерство», и делается вывод, относи
тельно того, насколько трактовки совпадают. 

В первом параграфе под названием «Критический анализ пра
вовой базы отношений между Россией и Евросоюзом» установлено, 
что документальная база современных отношений между Россией 
и Евросоюзом не удовлетворяет потребностям стратегического 
партнерства. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, являю
щееся базовым документом, регулирующим отношения, устарело по 
целому ряду аспектов. Во-первых, изменились сами стороны, кото
рые заключали договор. За 16 лет с момента подписания СПС Рос
сия обрела политическую и экономическую уверенность и более не 
довольствуется ролью страны, которую поучают извне. Новое со
глашение должно строиться на принципах равноправия и осознания 
взаимной необходимости партнеров друг для друга. Во-вторых, 
в течение 16 лет менялась система международных отношений, 
и новый документ должен отражать данные перемены. Новое согла
шение, в котором будут четко сформулированы принципы и цели 
отношений, может стать импульсом для развития стратегического 
партнерства. 

Во втором параграфе, озаглавленном «Столкновение интересов 
сторон как препятствие на пути к стратегическому этапу в отноше
ниях» установлен ряд проблемных моментов в различных сферах 
отношений: проблема безвизового перемещения граждан России на 
территорию Калининградской области через территорию Европей
ского союза, разногласия в энергетическом диалоге, нерешенный ви
зовый вопрос, случаи перебоев поставок газа в некоторые страны Ев
росоюза. По сравнению со стратегическими объединяющими целями, 
данные вопросы носят скорее временный характер. Тем не менее, на
капливаясь в большом количестве, они образуют солидную преграду 
на пути к стратегическому качеству отношений. Пожалуй, самым 
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важным препятствием является разница в подходах к структуре ев
ропейской безопасности. Страны ЕС в подавляющем большинстве 
являются членами НАТО, вследствие чего в сфере безопасности 
стороны придерживаются разных подходов как к разрешению ре
гиональных кризисов в Европе, так и общих принципов системы 
безопасности в Европе. 

Особо стоит отметить результаты третьего параграфа «Страте
гическое партнерство: анализ подходов России и Евросоюза», где 
сделан вывод о том, что само понятие стратегическое партнерство 
трактуется сторонами по-разному. Подход России более прагматич
ный - делается упор на общие интересы, большое количество сфер 
для сотрудничества, равноправие, совпадающие подходы к безопас
ности. Хотя лидеры Евросоюза также выделяют общие (прежде всего 
экономические) интересы и большое количество сфер для сотрудни
чества, подход Европейского Союза более сфокусирован на общих 
ценностях, которые должны разделять стратегические партнеры. 
Можно сделать вывод, что для России стратегическое партнерство не 
может состояться, если стороны не найдут общий подход в вопросе 
европейской безопасности. Для лидеров Европейского союза страте
гическое партнерство не может состояться, если партнер, по их мне
нию, не соответствует в своем развитии ценностной парадигме Евро
союза. На данном этапе отношений обе стороны имеют взаимные 
претензии, и до тех пор, пока они не будут сняты, подлинное страте
гическое партнерство между Россией и Европейским союзом не во
плотится в жизнь. 

В главе 4 «Факторы, оказывающие влияние на стратегическое 
партнерство России и Евросоюза» определяется, какую роль играет 
разница в структуре политической системы партнеров, а также ис
торические стереотипы восприятия партнерами друг друга в про
цессе развития стратегического партнерства. 

В первом параграфе «Структура политической системы парт
неров как фактор развития стратегического партнерства» были ус
тановлены принципы, согласно которым лидеры России и Евросою
за выстраивают политическую систему. Россия придерживается го-
сударственно-центричной модели развития, модель Евросоюза мож
но описать как многоуровневое управление. 

Одна из ключевых черт, определяющих политику ЕС - это децен
трализация политической системы. Децентрализация или дисперсия 
власти существует как по горизонтали, так и по вертикали. Данный 
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способ управления получил в научной литературе название «много
уровневое управление». Многоуровневое управление посвящено 
изменениям в отношениях между политическими акторами, которые 
располагаются на разных территориальных уровнях. Сторонники 
данного подхода считают, что традиционное представление о том, 
что внутренняя и внешняя политика - это два различных политиче
ских поля, неприменимо при изучении Европейского союза, где 
в контексте процессов европейской интеграции различия между 
внутренней и внешней политикой все менее различимы. Многоуров
невое управление зародилось, прежде всего, для анализа процессов 
принятия решений в Европейском союзе, и изначально трактовалось 
как система переговоров между органами управления, расположен
ными на разных территориальных уровнях. Наднациональный, на
циональный, региональный, местный уровни образуют политическую 
сеть, в которую входят не только государственные, но и негосударст
венные акторы. В результате решения принимаются при участии 
большого количества акторов, размер полномочий которых серьезно 
зависит от сферы принятия решения. М. Стрежнева отмечает, что 
«начиная с 1980-х годов в странах Западной Европы проводились ад
министративные реформы, которые стали менять принципы органи
зации и функционирования национальных правительств. Они стали 
менее иерархическими, более фрагментированными и более децен
трализованными, в том числе в результате возложения важных адми
нистративных задач на полунезависимые регулирующие агентства»4. 

Идеология государственного строения в России значительно от
личается от того, что мы наблюдали в Евросоюзе. С приходом к вла
сти Владимира Путина был взят курс на централизацию и укрепле
ние исполнительной власти всех уровней. Меры, принятые в целях 
построения вертикали власти можно суммировать следующим обра
зом: создание федеральных округов, возглавляемых полномочными 
представителями президента; укрупнение субъектов РФ; реформа 
избирательной системы (отмена выборов губернаторов населением, 
изменение порядка формирования Государственной Думы). 

Европейский союз и Россия представляют два противополож
ных подхода к построению политической системы. Главный прин
цип политического устройства Евросоюза - это многоуровневость 

4 Стрежнева М В. «Трансправительственные сети» в ЕС / М. В. Стреж
нева // Международные процессы. - январь-апрель 2008. - Т. 6, № 1 (16). 
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и децентрализация власти, политическая система России в данный 
исторический период характеризуется централизацией и существо
ванием вертикали власти. Столь разные подходы отражаются и на 
том, как строится внешняя политика. Сложный процесс принятия 
решений и согласования интересов не позволяет Евросоюзу вырабо
тать единую позицию по отношению к России, что во многом пре
пятствует позитивному развитию отношений. С другой стороны, 
многоуровневый подход Евросоюза дает импульс развития отноше
ниям с Россией на региональном и муниципальном уровне. 

Во втором параграфе «Роль исторических стереотипов на совре
менном этапе отношений между Россией и Европейским союзом» 
выявлено несколько исторических тенденций. Во-первых, в Европе 
на протяжении общения с Россией возникли две главенствующие 
модели восприятия своего восточного соседа, которые в зависимо
сти от внешнеполитической обстановки сменяли друг друга. Во вре
мена военно-политической напряженности Россия рассматривалась 
как угроза, а во времена затишья европейцы не оставляли надежд 
приобщить Россию к системе европейских ценностей и достижений. 

Во-вторых, нужно отметить, что в России также сформировалось 
два доминирующих взгляда на Запад в целом и Европу как его часть. 
Западники утверждали и утверждают, что европейский выбор Рос
сии - единственно верный для России. «Антизападники» считали, 
что Россия должна идти своим самобытным путем, опираясь на соб
ственные традиции и культуру. 

В-третьих, важно подчеркнуть, что приведенные выше модели 
восприятия друг друга сохраняются и по сей день, оказывая серьез
ное влияние на современные отношения между Россией и Евросою
зом, который олицетворяет Европу. Например, восприятие России 
как угрозы серьезно осложняет отношения между партнерами и по
догревает дискуссии об имперских амбициях крепнущей России. 
Особенно серьезно мешает отношениям историческая память неко
торых стран Восточной Европы, которые удачно находят внешнего 
врага в лице России, формируя на этой платформе свою националь
ную идентичность. В России же побеждает прагматический подход, 
который стоит, пожалуй, где-то между позициями «западников» и их 
противников. С одной стороны, Россия выступает за скорейшее 
сближение с Европой, что является попыткой ответить на вызовы 
меняющегося мира и глобальной стратификации. С другой стороны, 
Россия придерживается традиционной государственно-центричной 
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модели развития, не жертвуя национальным суверенитетом в отно
шениях с Европейским союзом. 

В заключении сформулированы основные выводы по теме ис
следования. 

Стратегическое партнерство в международных отношениях -
это долгосрочное обоюдовыгодное сотрудничество равноправных 
субъектов на международном уровне ради решения задач большо
го масштаба. В дипломатической риторике данный термин ис
пользуется не всегда оправданно, вследствие чего его значимость 
девальвируется. Нам представляется, что термин «стратегическое 
партнерство» необходимо использовать более аккуратно, имея 
в виду формат отношений, который обладает следующими чертами: 
1) существуют принципиально важные цели, достижение которых 
возможно лишь при серьезной координации усилий сторон в долго
срочной перспективе; 2) стороны имеют единое понимание целей 
и принципов развития стратегического партнерства сторонами; 
3) существует актуальная правовая база партнерства, в которой за
креплены содержание сотрудничества и механизмы его реализации; 
4) существуют развитые институциональные механизмы, посредст
вом которых стратегическое партнерство реализуется; 5) общие 
стратегические цели превалируют над разногласиями; 6) стороны 
придерживаются одних и тех же ценностей при развитии общест
венно-политического процесса. 

Исследование показало, что на данный момент отношения Рос
сия - Евросоюз обладают не всеми чертами из вышеперечисленных. 
Россия и Европейский союз имеют две общих долгосрочных страте
гических цели: а) решение экономических проблем посредством 
взаимовыгодного сотрудничества; б) предотвращение геополитиче
ских трудностей в будущем посредством совмещения конкурентных 
преимуществ на мировой арене. Институциональная база партнерст
ва неоднозначна. С одной стороны, существует регулярный и много
уровневый диалог по широкому кругу вопросов. С другой стороны, 
правовая база партнерства требует развития и доработки, в частно
сти требуется новый импульс отношениям (в отношении формули
ровки целей партнерства, общих долгосрочных интересов, нахожде
ния инструментов повышения доверия), который может дать новое 
базовое соглашение. 

Развитию стратегического партнерства препятствует ряд проблем
ных моментов в различных сферах отношений: проблема передвижения 

19 



жителей Калининградской области, разногласия по энергетическо
му диалогу, нерешенный визовый вопрос, случаи перебоев поставок 
газа в некоторые страны Евросоюза. По сравнению со стратегиче
скими сближающими целями, данные вопросы носят скорее времен
ный характер. Тем не менее, накладываясь друг на друга в большом 
количестве, они образуют солидную преграду на пути к стратегиче
скому формату отношений. Особо сложной проблемой является раз
ница в подходах к структуре европейской безопасности, где предло
жения России относительно новой архитектуры европейской безо
пасности не нашли отзывов у лидеров ЕС, которые видят НАТО 
в качестве гаранта безопасности на континенте. 

Видение стратегического партнерства Россией и Евросоюзом 
также имеет различия. При развитии сотрудничества лидеры России 
делают акцент на общих интересах, равноправии, совпадающих 
подходах в сфере безопасности. Лидеры Евросоюза традиционно 
делают акцент на общих ценностях. 

На развитие стратегического партнерства также оказывает влия
ние ряд факторов. Во-первых, это различные подходы в политиче
ском строительстве - у России взят курс на построение централизо
ванного государства, а Евросоюз, будучи в принципе исключитель
ным актором международных отношений по своей политической 
природе делает ставку на многоуровневое управление. С одной сто
роны, сложная структура принятия решений в Евросоюзе сущест
венно усложняет политический диалог. Согласовать единую пози
цию большого числа акторов внутренней политики с зачастую про
тивоположными интересами - очень долгий и трудоемкий процесс. 
С другой стороны, многоуровневость политики расширяет спектр 
каналов, через которые строятся отношения: отношения на уровне 
Россия - ЕС, на уровне регионов и региональных программ. Истори
ческие стереотипы восприятия России Евросоюзом как угро
зы/ученика существуют и на современном этапе отношений. В нача
ле 90-х преобладало отношение к России как к ученику, которому 
предстоит освоить европейский опыт. В конце 90-х отношение не
сколько поменялось, и вновь обрел силу дискурс о России как об 
угрозе политической (страхи, связанные с зависимостью от поставок 
российского газа) и угрозе в сфере мягкой безопасности (трансгра
ничная преступность, экологические угрозы). Обе модели отноше
ния к России не предполагают равноправия в отношениях, которое 
является необходимой чертой стратегического партнерства. 
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Таким образом, стратегическое партнерство - это важная цель 
в отношениях Россия - Евросоюз, которая на современном этапе 
отношений еще не достигнута. Автор данной работы выражает наде
жду, что стороны смогут осознать потребность в подлинном стратеги
ческом партнерстве и приложат все свои усилия в деле его развития. 
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