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Двадцать семь лет, на просторах Европы, существует региональное объединение
европейских стран - Вышеградская группа. Официальной датой основания принято счи-
тать 15 февраля 1991 года, когда лидеры трех республик Чехословакии, Венгрии и Поль-
ши подписали Вышеградскую декларацию. На первоначальном этапе, количественный
состав объединения насчитывал три государства, однако, после «Бархатного развода» в
1993 году, Чехословакия распалась на два независимых государства Чехию и Словакию,
которые были приняты в содружество центральноевропейских государств. По настоящее
время, количественный состав союза не претерпел изменений. Однако все чаще можно
услышать мнение о том, что в скором времени к нему могут присоединиться страны быв-
шего СНГ и некоторые страны ЕС. [1]. Таким образом, существующий баланс сил в Европе,
сформировавшийся после распада СССР может быть нарушен.

Главной политической задачей после объединения в 1991 году представители «Выше-
градской четверки» видели в «продолжении регионального сотрудничества после пре-
кращения полномочий СЭВ и ОВД, так как новый путь до Европейского Союза не был
очерчен до конца». [2]. В отечественной политической литературе, принято выделять три
этапа в становлении группы «V4», в ходе которых, наряду с главной задачей по поддер-
жанию диалога, страны ЦВЕ преследовали целый ряд второстепенных задач.

Первый этап совместной деятельности получил название « Возвращение с Востока на
Запад». Он характеризовался ускоренной интеграцией «Вышеградской четверки» в зону
ЕС, сближением с блоком НАТО. Наравне с этими действиями, активно разрабатывалась
концепция отношений «Вышеградской четверки» с бывшими постсоветскими республика-
ми.

Вторым этапом в рамках содружества принято выделять пятилетний период (2004-
2009 гг.) после вступления Чехии, Словакии, Польши и Венгрия в Евросоюз. Именно в
этот период Вышеградская группа активно лоббирует вопросы о «расширении ЕС на Во-
сток», таким образом, пытаясь ослабить позиции России в отношениях с бывшими постсо-
ветскими республиками. Промежуточным итогом этой деятельности можно считать ряд
документов об ассоциации с ЕС, которые подписали Грузия, Молдова и Армения. Также
по инициативе группы «V4»,была создана организация Восточного партнерства, которая
стала проводником позиции Евросоюза в данном вопросе.

Третий этап деятельности «Вышеградской четверки», продолжающийся по настоящее
время, отражается в формулировке, согласно которой «Восточная европейская политика
является важнейшей областью внешних кооперационных связей «V4» за пределами ЕС»
[3].

В рамках деятельности «Восточного партнерства», состоялось три заседания высших
должностных лиц стран:

1) «Вышеградской четверки»;
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2)Стран СНГ (Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики Беларусь,
Грузии, Республики Молдова и Украины);

3)Представителей Европейского Союза (председатель Европейского Парламента, а так-
же представители комитета регионов Европы).

Учитывая успешный опыт интеграции стран «младоевропейцев» в ЕС, европейские
представители неслучайно сделали ставку именно на них, понимая, что Венгрия, Поль-
ша, Словакия и Чехия, смогут помочь странам СНГ быстрее достичь «европейских стан-
дартов». Страны Вышеградской группы играют роль своего рода витрины благополучия,
которая должна привлечь государства СНГ к «совместной деятельности и успешной ко-
операции».

В составе средств такого привлечения важная роль отводится «материальному сти-
мулированию» Восточной политики «Вышеградской четверки»: за успешные действия со
странами СНГ Еврокомиссия обосновала дополнительные финансовые вливания в эконо-
мику Чехии, Польши, Венгрии и Словении, что получило название политики «большего
за большее».

Лидирующую роль во взаимоотношениях группы «V4» отводят Польше, как иници-
атору «Восточного Партнерства». Многие зарубежные ученые, считают именно Польшу
«локомотивом Вишеградской группы». Именно её экономика, получает наибольшие де-
нежные преференции от ЕС, что позволяет ежегодно демонстрировать рост польского
ВВП. Другие страны группы «V4», опасаясь усиления Польши в рамках деятельности
регионального содружества, предложили провести ряд внутренних реформ в рамках объ-
единения. Находясь под давлением, Польша пошла на уступки: с 2008 года был введен
институт президентства в рамках деятельности союза. Каждая страна управляет дея-
тельностью союза ровно год.

Последние два года, данный пост занимали Венгрия и Чехия, именно по их инициативе
была принята концепция восточного развития ЕС «20 шагов к 2020 году». В настоящее
время, по мнению некоторых экспертов, в деятельности в рамках Восточного Партнерства
наблюдается «положительная динамика» [4].

Вышесказанное убеждает в том, что важность развития отношений со странами СНГ
понимает не только Россия, но и Вышеградская группа. Преследуя свои интересы, Евро-
союз в лице четырех стран проводит политику по «сдерживанию России». Принимая во
внимание данное обстоятельство и общемировой политический контекст в целом, можно
прогнозировать дальнейшую активизацию деятельности группы Вишеграда на восточном
направлении.[1]
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[1]Общие задачи, решаемые Вышеградской группой на восточном направлении, не

означают ,что между странами, которые в неё входят ,нет разногласий и даже конфлик-
тов по другим вопросам. Однако рассмотрение этих разногласий выходит за рамки данной
статьи.
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