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Актуальность настоящей работы обусловлена возрастающей ролью Польши в контек-
сте развития общеевропейской восточной политики. В сферу приоритетных направлений
во внешней политике Польши всегда входило восточное направление. Польская восточная
политика основана на фундаментальной идеологической базе. Самостоятельная политика
Польши на восточных рубежах стала формироваться с 1989 года. В настоящий момент в
рамках проекта «Восточное партнерство» Польша развивает свою восточную политику в
Европейском Союзе, членом которого она стала в 2004 году. Целью работы является ана-
лиз влияния польской восточной политики на формирование общеевропейской политики
на восточных рубежах.

В основе польской восточной политики лежат несколько концепций. Главным идео-
логом «пястовской» концепции является Роман Дмовский. Его концепция зиждилась на
вере в ценность этнически однородного государства. Он считал, что безопасность Поль-
ши на Востоке должна основываться на тесных связях с Россией, а главную угрозу для
Польши Дмовский видел в Германии, поскольку помимо военного потенциала, у нее есть
цивилизационное преимущество [3].

Главным автором «ягеллонской» идеи был Юзеф Пильсудский. Пилсудский выступал
за возрождение Речи Посполитой в рамках тех границ, которые существовали до ее разде-
лов [4]. Согласно «ягеллонской» концепции Польша преследует цивилизационную миссию
на Востоке. Пилсудский особо отмечал роль Польши на Востоке: «главные задачи Польши
лежат на Востоке, так как здесь Польша может стать влиятельным игроком» [6].

Новый этап политики Польши на Востоке начинается после выхода страны из-под
влияния Советского Союза и формирования собственной политики в отношении республик
СССР [1]. В 1990 году Министерство иностранных дел Польши разработало основные
компоненты «политики двух дорог». Ключевой идеей такой политики являлось то, что
польскому руководству необходимо выстраивать политику на восточных рубежах, как в
отношении Москвы, так и в отношении союзных республик [7].

После распада СССР политика Польша была направлена на интеграцию в западные
структуры. В первой половине 1990-ых годов считалось, что безопасность Польши име-
ет «западное измерение» [5]. В 1993 году министр иностранных дел Скубишевский (1989-
1993 гг.) в своей речи сказал, что для Польши важную роль играет интеграция в западные
структуры, так как это даст возможность стране участвовать в формировании междуна-
родных отношений в Центральной и Восточной Европе [9]. Заместитель директора де-
партамента Восточной Европы МИДа И. Стшельчик назвала данный период во внешней
политике Польши как «бегство с Востока» [8]. Результатом ориентации Польши на Запад
стала деятельность, направленная на получение членства в основных евроатлантических
структурах: ЕС и НАТО.

Однако, стремление Польши стать членом евроатлантических структур негативно ска-
зывалось на восточной политике государства. В конце 1990-ых годов польское правитель-
ство осознало возможные негативные последствия процесса интеграции страны в ЕС и
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НАТО для своего восточного направления. Таким образом, Польша стала активнее раз-
вивать свою восточную политику. Польша стала первой страной, которая, не будучи еще
членом Европейского Союза, предоставила план развития внешнеполитической стратегии
Союза: «Восточная политика Евросоюза: в преддверие его расширения - польская точка
зрения». В документе говорилось, что после включения в ЕС новых членов из Централь-
ной Европы появится необходимость разработки единой стратегии в отношении стран Во-
сточной Европы. Целью такой стратегии, по мнению польских политиков, должно было
стать преодоление раскола между Западом и Востоком [10].

После «Большого расширения» 2004 года Союз начал реализацию Европейской поли-
тики соседства (далее - ЕПС). Частично польские предложения были отображены в ЕПС.
На этом этапе цели ЕС и Польши в создании отдельного проекта для взаимодействия
с соседними странами совпали. Однако, существует ряд разногласий между Польшей и
остальными странами ЕС в отношении восточного вектора. Польские политические деяте-
ли придерживались идеи о том, что ЕПС является неэффективной, поскольку объединяет
большое количество государств, которые обладают разными характеристиками.

К 2008 году в ЕС возникла четкая тенденция по разделению ЕПС на два индивиду-
альных направления: южное и восточное. Таким образом, в 2008 году Польша и Швеция
инициировали проект «Восточное партнерство».

На настоящий момент главными целями Польши на восточном направлении являются,
во-первых, повышение роли Польши в ЕС и закрепление польских восточных концепций
в рамках общеевропейской восточной политики. Во-вторых, расширение НАТО и ЕС на
Восток. Польша придерживается точки зрения, согласно которой включение новых членов
на Востоке позволит Западу обеспечить «расширение зоны мира и стабильности в Европе»
[2].
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