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В статье рассматривается историческое развитие двух региональных форматов во внешней политике 
государств Балтии в период от восстановления их независимости до весны 2014 г.: их трехстороннее 
сотрудничество друг с другом, а также участие в многостороннем взаимодействии с соседними  
странами Северной Европы в формате региона Балтийского моря. Анализируя основные проекты  
и инициативы в рамках этих форматов регионального сотрудничества, автор показывает их роль  
в достижении важнейших внешнеполитических целей Литвы, Латвии и Эстонии исследуемого 
периода.
Ключевые слова: Литва, Латвия, Эстония, страны Балтии, регион Балтийского моря, северные страны, 
история внешней политики.
The article considers historical development of two regional formats in foreign policy of the Baltic states 
during the period of restoration of their independence up to the spring of 2014: their three-sided cooperation 
with each other as well as participation in many-sided interaction with the neighboring countries of Northern 
Europe in the format of the region of the Baltic Sea. Analyzing the main projects and initiatives within the 
framework of these formats of regional cooperation, the author shows their role in achieving the most  
important foreign political objectives of Lithuania, Latvia and Estonia of the period under discussion.
Keywords: Lithuania, Latvia, Estonia, the Baltic countries, region of the Baltic Sea, northern countries,  
history of foreign policy.

Введение. О значимости регионального вза-
имодействия Литвы, Латвии и Эстонии друг 
с  другом и с соседними странами Северной Ев-
ропы свидетельствует выделение этих направ-
лений в качестве отдельных приоритетов госу-
дарств Балтии в целом ряде их внешнеполити-
ческих документов стратегического характера. 
При этом более детальный анализ внешней по-
литики Литвы, Латвии и Эстонии в данных на-
правлениях показывает, что их развитие проис-
ходило в тесной связи с решением таких ключе-
вых целей внешней политики этих государств, 
как интеграция в европейские и евроатлантиче-
ские структуры, выступая на некоторых этапах 
важным инструментом их достижения.

Цель данного исследования – выявле-
ние роли сотрудничества в регионах Балтии 
и  Балтийского моря в реализации внеш не-
политических приоритетов Литвы, Латвии 
и Эстонии. Для ее достижения были поставле-
ны задачи проанализировать образование 

и  раз витие основных форматов и направле-
ний этого сотрудничества, а также их связь 
с  другими направлениями внешней политики 
этих трех государств. Хронологические рамки 
исследования охватывают период от междуна-
родного признания восстановления незави-
симости Литвы, Латвии и Эстонии в конце ав-
густа 1991 г., с которого фактически начался 
современный этап осуществления ими суве-
ренной внешней политики, до международного 
кризиса вокруг Украины, который разразился 
весной 2014 г. и  знаменовал собой начало но-
вой продолжительной политической конфрон-
тации между Западом и Россией, кардинально 
изменив условия развития и задачи ряда меж-
дународных форматов взаимодействия в Ев-
ропе, включая сотрудничество в регионах Бал-
тии и Балтийского моря. Некоторые отступ-
ления в тексте от нижней хронологической 
границы обусловлены тем, что современные 
форматы трех стороннего взаимодействия Лит-
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вы, Латвии и Эстонии начали формировать-
ся еще в период их борьбы за восстанов-
ление  государственной независимости на ру-
беже 1980–1990-х гг. 

Следует пояснить используемые в статье ре-
гиональные определения. Регион Балтии вклю-
чает три государства: Литву, Латвию и Эстонию, 
чьи исторические судьбы тесно переплелись на 
протяжении ХХ века. Региональная категория 
«северные страны» включает 4 скандинавских 
государства (Данию, Швецию, Норвегию и Ис-
ландию) и отличную от них в этноязыковом пла-
не, но близкую в конфессиональном и культурно-
историческом отношении Финляндию. В англо-
язычной литературе данная категория именуется 
Nordic states. В русскоязычной литературе в ка-
честве эквивалента обычно используются опре-
деления «северные государства» либо «страны 
Северной Европы».

Источниковая база по теме исследования 
включает официальные документы государств 
Балтии [1; 2], выступления их официальных 
лиц [3; 4], а также информационные материа-
лы, размещенные на интернет-ресурсах их 
министерств иностранных дел [5–8]. Что каса-
ется историографии по теме исследования, 
следует выделить работы литовских ученых 
М. Юркинаса и З. Буткуса, посвященные исто-
рическим корням и современному развитию 
идей «балтийского единства» [9–11], а также 
статьи российского социолога Р. Х. Симоняна 
[12; 13] и монографию русскоязычного эстон-
ского ученого И. Розенфельда [14], посвящен-
ные широкому кругу вопросов политического 
развития стран Балтии в 1990–2000-х гг. Кро-
ме того, при подготовке статьи были использо-
ваны материалы изданных мемуаров первого 
президента постсоветской Литвы А. Бразау-
скаса [15] и литовской журналистки Р. Сакала-
ускайте [16].

Основная часть. Начало тесного полити-
ческого взаимодействия Литвы, Латвии и Эсто-
нии друг с другом, в том числе и в сфере коор-
динации действий на международной арене, 
относится еще к периоду их борьбы за восста-
новление своей государственной независимо-
сти от СССР. Фактически точкой отсчета начала 
трехстороннего балтийского сотрудничества 
можно считать первое заседание Балтийской 
Ассамблеи Народных фронтов Литвы, Латвии 
и  Эстонии, которое состоялось 13–14 мая 
1989  г. в Таллине. А в июле того же года в Пяр-
ну был образован Балтийский Совет, который, 
помимо координации действий движений за 
независимость этих республик в отношении 
органов власти СССР, также одобрил Согла-
шение о дальнейшем сотрудничестве госу-
дарств Балтии после восстановления незави-
симости. А 12 мая 1990 г. был возобновлен за-
ключенный в Женеве 12 сентября 1934 г. 
«Договор о согласии и сотрудничестве» (также 

известный как соглашение «Балтийской Ан-
танты»). Кроме того, в соответствии с подпи-
санной главами Верховных Советов Литвы, 
Латвии и Эстонии декларацией был образован 
Балтийский Совет – межгосударственное объ-
единение этих трех республик, ставившее це-
лью восстановление их полной независимости 
[15, с. 370].

После международного признания независи-
мости Литвы, Латвии и Эстонии образцом для 
институализации их трехстороннего сотрудни-
чества стали региональные организации госу-
дарств Северной Европы – Северный совет 
(структура межпарламентского взаимодействия) 
и Совет министров Северных стран (межправи-
тельственная организация). Так, 8 ноября 1991 г. 
была образована Балтийская Ассамблея – со-
вещательный орган межпарламентского взаи-
модействия трех государств Балтии, в котором 
каждое из них представлено 12–20 парламента-
риями. Главной целью этой организации являет-
ся координация трехстороннего регионального 
сотрудничества и совместных действий госу-
дарств Балтии на международной арене. Реше-
ния Балтийской Ассамблеи носят консультатив-
но-рекомендательный характер, а предложения 
и рекомендации мо гут сообщаться правитель-
ствам, парламентам, международным и регио-
нальным организациям, в которых участвуют 
Латвия, Литва и Эстония. В сфере международ-
ного сотрудничества Балтийская ассамблея 
поддерживает контакты с Северным советом, 
Межпарламентским консультативным советом 
стран Бенилюкса, Парламентской конференци-
ей государств Балтийского моря и Парламент-
ской ассамблеей ГУАМ [5].

13 июня 1994 г. был образован Балтийский 
совет министров как орган межправитель-
ственного взаимодействия трех стран. Он за-
менил собой существовавший с 1990 г. Бал-
тийский Совет. Балтийский совет министров 
изначально действовал в тесной взаимосвязи 
с Балтийской Ассамблеей. А с 2003 г. в целях 
укрепления этого взаимодействия было приня-
то решение, что в обеих организациях должна 
председательствовать одна и та же страна на 
основе принципа ежегодной ротации. В струк-
туре Балтийского совета министров был сразу 
же учрежден Комитет старших должностных 
лиц. До 2004 г. в его рамках действовало 18 от-
раслевых комитетов на уровне министров. 
А в 2005 г. были созданы пять постоянных ко-
митетов: по обороне, энергетике, внутренним 
делам, охране окружающей среды, транспорту 
и связи. Следует также упомянуть о Балтий-
ской зоне свободной торговли. Соглашение 
о ее создании было подписано 13  сентября 
1993 г. и вступило в силу 1 апреля 1994 г. С на-
чала 1997 г. его действие было распростране-
но также на торговлю сельскохозяйственной 
продукцией. Балтийская зона свободной тор-



Гісторыя 7

говли просуществовала до 1 мая 2004 г., когда 
ее страны-участники стали членами ЕС.

Наконец, важным направлением регио-
нального взаимодействия Литвы, Латвии и Эс-
тонии стало их трехстороннее сотрудничество 
в военной сфере. Уже в сентябре 1993 г. мини-
стры обороны этих трех стран подписали де-
кларацию о сотрудничестве в области безопас-
ности. И хотя в январе 1996 г. на их очередной 
встрече было заявлено, что задачи создания 
Балтийского военного совета «на повестке дня 
не стоит», в середине 1990-х гг. появляется це-
лый ряд проектов трехстороннего сотрудниче-
ства в военной сфере, реализованных госу-
дарствами Балтии в рамках принятой НАТО 
в  1994 г. программы «Партнерство ради мира» 
(«ПРМ»). Первым из них стал сводный Балтий-
ский миротворческий батальон БАЛТБАТ. Со-
глашение о его формировании Литва, Латвия 
и  Эстония подписали 13 сентября 1994 г. В то 
время идея миротворчества активно пропаган-
дировалась ООН, а НАТО начинала проводить 
свои миротворческие операции на Балканах. 
Поэтому образование совместного миро-
творческого подразделения позволяло стра-
нам Балтии поднять международный престиж 
и продемонстрировать свою готовность помо-
гать Альянсу в осуществлении его военных 
миссий.

Политическое решение о создании следу-
ющего проекта – совместной Балтийской воен-
но-морской эскадры БАЛТРОН – было принято 
на конференции в Вильнюсе в конце 1996 г. Ее 
главная задача заключалась в очистке аквато-
рии Балтийского моря от мин. Кроме того, она 
могла быть использована для спасательных 
операций на море. Еще одна важная функция 
БАЛТРОН заключалась в отработке военно-
морскими силами Литвы, Латвии и Эстонии во-
енных стандартов НАТО. А в апреле 1997 г. 
были сформированы руководящие органы еще 
одного совместного проекта – БАЛТНЕТ (Бал-
тийская сеть воздушного наблюдения). Нако-
нец, летом 1997 г. на ежегодной встрече мини-
стров обороны балтийских и северных стран 
было принято решение об открытии Балтий-
ского оборонного колледжа БАЛТДЕФКОЛ для 
подготовки высшего офицерского состава 
стран Балтии. В том же 1997 г. управление все-
ми этими проектами было объединено под эги-
дой программы БАЛТСИ (BALTSEA) – Балтий-
ской группы по содействию безопасности. Ее 
деятельность считается главным вкладом 
стран Балтии в сотрудничество с НАТО в рам-
ках программы «ПРМ» [7; 8].

Однако после вступления в НАТО Литва, 
Латвия и Эстония быстро теряют интерес к ре-
гиональному взаимодействию в оборонной 
сфере и отдают явное предпочтение участию 
в общенатовских программах и инициативах. 
Поэтому из всех упомянутых проектов в актив-

ном состоянии остался лишь БАЛТДЕФКОЛ, 
который занял свою нишу в подготовке высше-
го офицерского состава для стран Балтии, 
а также стажировки военных из некоторых 
стран Восточной Европы. Это позволяет прий-
ти к заключению, что развитие регионального 
военного сотрудничества государств Балтии 
не являлось для них самоцелью, а служило 
лишь вспомогательным средством для дости-
жения стратегической цели – вступления 
в НАТО. Как только эта цель была достигнута, 
интерес к региональным проектам стал уга-
сать и большинство из них были свернуты.

Таким образом, наиболее интенсивно бал-
тийское региональное сотрудничество разви-
валось в период подготовки Литвы, Латвии 
и  Эстонии к вступлению в НАТО и ЕС, а после 
достижения данных целей начало постепенно 
затухать. Это можно объяснить, во-первых, 
осознанием странами Балтии, что совместное 
лоббирование своего приема в данные объе-
динения может быть более эффективным, 
а во-вторых, тем, что их интерес к сотрудниче-
ству с ведущими западными странами был го-
раздо сильнее, чем к сотрудничеству друг 
с  другом. Поэтому в странах Балтии появляет-
ся даже такая точка зрения, что сама идея 
«балтийского единства» является анахрониз-
мом, оставшимся со времен советской При-
балтики и совместной борьбы за восстановле-
ние независимости [11, c. 873, 874]. Однако то, 
что такие структуры, как Балтийская ассамб-
лея и Балтийский совет министров все еще 
продолжают использоваться для координации 
внешнеполитических усилий трех стран по та-
ким актуальным для них вопросам, как, напри-
мер, отношение к белорусской АЭС в Остров-
це или противодействие гибридным угрозам со 
стороны России, говорит о том, что, несмотря 
на всю критику, потенциал этого формата еще 
не исчерпан.

При этом, если судить по официальным до-
кументам и выступлениям государственных 
лидеров, наибольшей поддержкой идея «бал-
тийского единства» пользовалась в Латвии, 
а наименьшей – в Эстонии. На практике же все 
три государства использовали ее ситуативно. 
В этой связи примечательно выступление бу-
дущего президента Эстонии Т. Х. Ильвеса, за-
нимавшего на тот момент пост министра ино-
странных дел страны, который, выступая 
в Стокгольме в декабре 1999 г., заявил, что 
Эстония в гораздо большей степени является 
частью региона Северной Европы, чем одной 
из стран Балтии [3]. Это заявление было сде-
лано в период обострившейся конкуренции 
между странами Балтии за то, чтобы попасть 
в  ближайший раунд расширения ЕС. Таким 
образом, Т. Х. Ильвес пытался оправдать 
включение Эстонии на Люксембургском сам-
мите ЕС в группу первоочередных кандидатов 
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на вступление, в которую не попали Латвия 
и  Литва.

Еще одним показательным примером по-
пыток координации странами Балтии своих 
внешнеполитических позиций стал вопрос уча-
стия их лидеров в торжественных мероприяти-
ях в Москве по случаю юбилеев Дня Победы 
и связанные с этим скандалы. Впервые дилем-
ма, куда отправиться на празднование юбилея 
Победы, встала перед лидерами государств 
Балтии в 1995 г. Россия собиралась проводить 
по случаю 50-летия этой даты грандиозный па-
рад в Москве 9 мая, на который были пригла-
шены главы всех государств СНГ и Балтии. 
В свою очередь, западные союзники по анти-
гитлеровской коалиции планировали отпразд-
новать эту памятную дату в Лондоне 8 мая. 
Лидеры стран ЦВЕ и Балтии также были туда 
приглашены. Как отмечает в своих мемуарах 
литовская журналистка Р. Сакалаускайте, за-
нимавшему тогда пост президента Литвы 
А. Бразаускасу было «ментально ближе» об-
щество постсоветских лидеров, многие из кото-
рых являлись его бывшими коллегами по КПСС, 
чем англоязычная западная публика. И зная 
о  непримиримой позиции эстонского президен-
та Л. Мери, который заявлял, что поедет в Мо-
скву только после «извинений России за совет-
скую оккупацию», он тайно договорился о со-
вместной поездке с латвийским президентом 
Г. Улманисом. Однако об этом стало известно 
литовской прессе (благодаря самой Сакалау-
скайте), и Бразаускас оказался под шквалом 
обвинений с двух сторон – Эстония выражала 
официальные сожаления по поводу предатель-
ства Бразаускасом «балтийского единства», 
а литовские консерваторы во главе с В. Ланд-
сбергисом – в предательстве на циональных ин-
тересов. В итоге литовский президент поспе-
шил откреститься от этих планов и поехал на 
празднование в Лондон [16, c.  150,151].

Схожая ситуация была и в 2005 г., когда 
о своем намерении приехать в Москву на 
празднование 60-летия Победы объявила пре-
зидент Латвии В. Вике-Фрейберга. Правда, 
в отличие от Бразаускаса, столкнувшись 
с упреками Эстонии в предательстве «балтий-
ского единства», она не отказалась от своих 
планов, а, наоборот, заявила, что «нет больше 
никакой Прибалтики» или «балтийского един-
ства» – Литва, Латвия и Эстония являются су-
веренными государствами и должны самостоя-
тельно принимать свои внешнеполитические 
решения. В 2010 г. представительство госу-
дарств Балтии на 65-й годовщине Дня Победы 
в Москве оказалось еще шире – для участия 
в праздновании приехали президенты Латвии 
В. Затлерс и Эстонии Т. Х. Ильвес. Но прези-
дент Литвы Д. Грибаускайте отказалась после-
довать их примеру. И лишь после общего ухуд-
шения балтийско-российских отношений в свя-

зи с международным кризисом вокруг Украины 
лидеры всех трех государств Балтии едино-
душно проигнорировали в 2015 г. празднова-
ние 70-й годовщины Победы в Москве.

Еще на заре национальной государствен-
ности стран Балтии, в межвоенный период, по-
являются идеи их сближения и даже объедине-
ния в союзы с соседними государствами Скан-
динавии (проекты региональных союзов 
Я. Тыниссона и К. Р. Пусты, проект «Балтоскан-
дии» К. Пакштаса) [17, с. 84]. А после включе-
ния Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР 
в государствах Северной Европы складывают-
ся крупные центры политической эмиграции из 
этих стран. Наконец, следует отметить, что се-
верные государства воздерживались от актив-
ного участия в холодной войне (Финляндия 
и Швеция строго придерживались политики не-
участия в военно-политических союзах, а Да-
ния и Норвегия хоть и стали членами НАТО, 
сразу сделали оговорки о неразмещении на их 
территории ядерного арсенала блока в мирное 
время). Поэтому, не встречая особых возраже-
ний со стороны советского руководства, стра-
ны Северной Европы смогли наладить контакт 
с боровшимися за независимость от СССР 
Литвой, Латвией и Эстонией гораздо раньше 
других государств Запада.

Так, уже в конце 1989 г. (то есть почти за 
два года до международного признания неза-
висимости стран Балтии) Президиум Северно-
го совета направил в Литву, Латвию и Эстонию 
делегации для подробного изучения внутрипо-
литической ситуации в этих республиках. Еще 
одна делегация этой организации была на-
правлена в их столицы в ноябре 1990 г. А в де-
кабре того же года при участии министров ино-
странных дел северных государств состоялось 
открытие Балтийского информационного цен-
тра в Риге. В начале 1991 г. по инициативе 
финского парламента была созвана первая 
балтийская конференция по межпарламент-
скому сотрудничеству. А в марте 1991 г. Пре-
зидиум Северного совета пригласил глав пра-
вительств Литвы, Латвии и Эстонии выступить 
на своем заседании в Копенгагене [6].

В начале 1990-х гг. северными странами 
также серьезно рассматривалась возможность 
подключения государств Балтии к своему 
регио нальному сотрудничеству, вплоть до их 
приема в Северный совет [18, c. 169]. Однако 
из-за слишком существенных на тот момент 
различий в уровнях экономического и социаль-
но-политического развития они вскоре отказа-
лись от этих планов. Тем не менее было нала-
жено тесное институционное взаимодействие 
между Северным советом министров и Балтий-
ским советом министров. Кроме того, государ-
ства Балтии взаимодействовали с Северным 
советом министров и в индивидуальном поряд-
ке. Основной задачей этого сотрудничества 
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было развитие научных и культурных связей, 
а также передача государствам Балтии опыта 
северных стран в сфере государственного и об-
щественного управления. Таким образом, были 
заложены основы дальнейшего сближения го-
сударств Балтии и северных стран, которое 
развивалось сразу в нескольких форматах. 

Одним из первых форматов их сотрудни-
чества стал образованный 5 марта 1992 г. Со-
вет государств Балтийского моря (СГБМ). 
Эта организация была создана по инициати-
ве министров иностранных дел ФРГ и Дании – 
Х.-Д. Геншера и У. Эллеманн-Йенсена – и строи-
лась на характерном для северного регионализ-
ма принципах горизонтальных связей, которые 
предполагают, что вместо классических межпра-
вительственных обязательств основой сотрудни-
чества должны быть неиерархичные связи на 
уровне бизнеса, неправительственных организа-
ций, местного самоуправления и других институ-
тов гражданского общества. В рамках этой орга-
низации были созданы рабочие группы по демо-
кратическим институтам и правам человека, по 
экономическому сотрудничеству и по ядерной 
безопасности. Кроме того, СГБМ является зон-
тичной организацией, под эгидой которой дей-
ствуют такие структуры, как Парламентская 
конференция Балтийского моря, Конференция 
по субрегиональному сотрудничеству, Союз 
балтийских городов, Ассоциация торговых па-
лат Балтийского моря, Консультативный совет 
деловых кругов Балтийского моря и др. При 
этом, хотя большинство (8 из 11) участников 
СГБМ относятся к группам северных госу-
дарств и стран Балтии, его нельзя считать су-
губо балтийско-североевропейской площад-
кой для сотрудничества, поскольку в число ос-
нователей организации входят также Германия, 
Польша, Россия и Европейская комиссия, 
представленная на уровне комиссара по внеш-
ней политике. Таким образом, Совет изначаль-
но служил не только форумом для обсуждения 
внутрирегиональных проблем, но и вспомога-
тельным инструментом интеграции стран реги-
она в ЕС.

Если же говорить о форматах, которые 
включали сугубо северные и балтийские стра-
ны, то следует обратить внимание на такие из 
них, как 5+3, NB8 и NB6. Началом образования 
всех этих форматов считается заключение 
30 мая 1992 г. Соглашения о сотрудничестве 
между Балтийской ассамблеей и Северным 
советом. Его результатом стало начало еже-
годных встреч премьер-министров и мини-
стров иностранных дел в формате 5+3 (пять 
северных стран и три государства Балтии). 
Первая такая встреча состоялась в 1993 г. Раз-
витие экономических связей между двумя 
группами стран, а также продвижение госу-
дарств Балтии в сфере построения демокра-
тических институтов и рыночных реформ 

в экономике способствовали сокращению 
имевшихся различий и сближению балтийских 
и северных стран. Поэтому на встрече мини-
стров иностранных дел государств Балтии 
и  Северной Европы 30 августа 2000 г. прежний 
формат сотрудничества 5+3 был изменен на 
формулу NB8. В 2010 г. в рамках формата NB8 
была образована т. н. «группа мудрецов» (wise-
men group), которая под руководством бывшего 
премьера и министра иностранных дел Латвии 
В. Биркавса и экс-министра обороны Дании 
С.  Гаде подготовила доклад с предложения-
ми  по интенсификации регионального сотруд-
ни чества в таких сферах, как внешняя полити-
ка, сотрудничество в области дипломатическо-
го представительства, гражданская оборона, 
энергетическая и кибер безопасность [4].

После вступления стран Балтии в ЕС 
в 2004 г. к формату NB8 добавился также фор-
мат NB6. Этот формат объединил лишь тех 
участников предыдущего, которые были чле-
нами ЕС: Данию, Швецию, Финляндию, Эсто-
нию, Латвию и Литву. Он стал площадкой для 
межправительственных консультаций этих 
стран с целью выработки общих подходов и со-
гласования позиций по актуальным вопросам 
деятельности Евросоюза. С этой целью четы-
ре раза в год проводятся встречи глав прави-
тельств и министров иностранных дел стран 
NB6. После изменения системы выработки ре-
шений в ЕС в соответствии с положениями 
Лиссабонского договора необходимость созда-
ния коалиций для продвижения своих интере-
сов еще больше возросла, и такая координа-
ция приобрела особую важность.

Существенное развитие также приобрела 
интеграция государств Балтии с северными 
странами в финансовой сфере. Как отмечает 
Р. Х. Симонян, в ходе проведенной в Эстонии, 
Латвии и Литве приватизации именно бизнес 
северных стран занял ведущие позиции среди 
зарубежных инвесторов [12; 13]. Особенно ак-
туальным это было для Эстонии. Так, И. Розен-
фельд указывает, что большинство крупных 
приватизационных сделок в Эстонии, ини-
циированных правыми партиями, с середины 
1990-х гг. осуществлялось в интересах северо-
европейского (преимущественно, шведского) 
бизнеса. А некоторые высокопоставленные 
эстонские политики при этом получили места 
в  советах директоров крупных шведских ком-
паний. Даже крупнейшее общественно-поли-
тическое издание страны Postimees в итоге 
оказалось в руках норвежской компании [14, 
с. 183, 184, 216]. Но особенно сильные пози-
ции североевропейский бизнес занял в бан-
ковской сфере стран Балтии, где закрепились 
такие банки, как SEB, Swedbank, Nordea и др. 
Кроме того, с 2005 г. Литва, Латвия и Эстония 
являются участницами Северного инвести-
ционного банка (Nordic Investment Bank), кото-
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рый предоставляет долгосрочные кредиты на 
финансирование трансграничных проектов 
в  сфере инфраструктуры, экологии, развития 
человеческого капитала и т. д. Все это имело 
неоднозначные последствия для самих госу-
дарств Балтии. С одной стороны, инвестиции из 
северных стран помогли им в реструктуризации 
экономики (что требовалось для вступления 
в ЕС) и способствовали бурному развитию сфе-
ры услуг, в первую очередь, банковского секто-
ра. С другой стороны, зарубежный контроль над 
крупнейшими банками стал главной проблемой 
во время мирового экономического кризиса 
2008–2010 гг., когда зарубежные инвесторы ста-
ли спасать свои активы, не заботясь о послед-
ствиях для финансовых систем стран Балтии.

Наконец, следует упомянуть и о сотрудни-
честве в сфере безопасности и обороны. По-
мимо того, что северные страны оказывали 
существенную материально-техническую по-
мощь в оснащении национальных вооружен-
ных сил государств Балтии, они также активно 
поддерживали их усилия по присоединению 
к НАТО и оказывали им в этом значительное 
содействие – причем не только Дания и Норве-
гия, которые являлись членами Альянса, но 
также Швеция и Финляндия, которые сами 
в него вступать не планировали. Это содей-
ствие выражалось в двух направлениях. Во-
первых, северные страны последовательно от-
вергали американские и российские предложе-
ния о формировании региональной системы 
коллективной безопасности вне рамок НАТО, 
в которых им отводилась роль главных гаран-
тов безопасности Литвы, Латвии и Эстонии. 
Во-вторых, они сыграли важную роль в реали-
зации уже упоминавшихся трехсторонних про-
ектов военного сотрудничества стран Балтии 
в рамках программы ПРМ – БАЛТБАТ, БАЛ-
ТРОН, БАЛТДЕФКОЛ и др. В силу недостатка 
у Литвы, Латвии и Эстонии собственного опыта 
в  сфере обороны все эти проекты имели двух-
ступенчатую систему управления. В каждом из 
них на ротационной основе назначались две 
страны-руководителя – одна из числа госу-
дарств Балтии, другая – супервайзер из числа 
североевропейских членов НАТО. А после 
вступления государств Балтии в НАТО и ЕС 
и сворачивания большинства этих проектов их 
военное сотрудничество с северными страна-
ми продолжалось в рамках Европейской поли-
тики безопасности и обороны (ЕПБО). Так, 
с 2008 г. начинает функционировать созданная 
в рамках этой политики ЕС Северная боевая 
группа (Nordic Battlegroup). А в 2009 г.  – Север-
ное оборонное сотрудничество NORDEFCO.

Заключение. Таким образом, развитие Лит-
вой, Латвией и Эстонией взаимодействия в ре-
гиональных форматах Балтии и Балтийского 
моря фактически началось еще до официаль-
ного международного признания восстановле-

ния их независимости. При этом образцами 
для формирования балтийских региональных 
структур послужили региональные организа-
ции северных государств. Эти же государства 
выступили в начале 1990-х гг. инициаторами 
образования нового регионального формата 
сотрудничества – региона Балтийского моря.

Трехстороннее взаимодействие государств 
Балтии было направлено, прежде всего, на ко-
ординацию их внешнеполитических действий 
и совместного лоббирования общих целей в от-
ношениях с европейскими и евроатлантически-
ми структурами и в меньшей степени с Россией. 
Идеологической основой развития данного ре-
гионального формата служит идея «балтийско-
го единства», которая, однако, имеет неодина-
ковую поддержку в Латвии, Литве и  Эстонии, 
которая существенно колеблется в зависимо-
сти от изменения международной ситуации.

Отдельно следует выделить проекты трех-
стороннего сотрудничества Литвы, Латвии 
и Эстонии в военной сфере (БАЛТБАТ, БАЛ-
ТРОН, БАЛТДЕФКОЛ, БАЛТНЕТ), которые по-
зиционировались в качестве главного вклада 
этих стран в программу НАТО «Партнерство 
ради мира» и основного актива при решении 
вопроса об их приеме в Альянс. Эти проекты 
также стали связующим звеном между форма-
тами сотрудничества региона Балтии и регио-
на Балтийского моря, поскольку за каждым из 
них была закреплена не только ответственная 
страна из числа государств Балтии, но и стра-
на-супервайзер из числа североевропейских 
членов НАТО. Обе они менялись на основе 
принципа ежегодной ротации.

Что касается формата региона Балтийско-
го моря, то его главной задачей для Литвы, 
Латвии и Эстонии (так же как и для северных 
стран) стало привлечение ресурсов ЕС для 
развития данного региона, что способствовало 
подготовке государств Балтии к выполнению 
необходимых экономических критериев для их 
приема в Евросоюз. Помимо этого данный 
формат способствовал формированию тесных 
экономических связей между странами Балтии 
и северными государствами, ко торые позволи-
ли первым сформировать условия для мас-
штабного притока в свою эко номику северных 
инвестиций (особенно в банковский сектор).

С учетом обозначенных характеристик, не-
смотря на выделение данных региональных 
направлений в качестве самостоятельных при-
оритетов внешней политики государств Бал-
тии, представляется целесообразным вклю-
чить их в структуру европейского вектора 
внешней политики Литвы, Латвии и Эстонии, 
поскольку задачи, которые решались в рамках 
этих форматов, в целом носили вспомогатель-
ный характер по отношению к основным целям 
государств Балтии в области европейской ин-
теграции и европейской безопасности.
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