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Аннотация. В статье рассматривается новая 
модель поведения малых государств в интеграционных 
объединениях на примере Европейского союза (ЕС) и  
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Авторы анализируют политику балтийских государств в 
рамках ЕС, а также политику Мьянмы, наиболее 

«проблемного» государства – члена АСЕАН, и Восточного 
Тимора, потенциального участника Ассоциации. Под «новой 
моделью» авторы подразумевают стратегию «заманивания», 
которую малые государства используют для увеличения 
собственного политического веса и укрепления переговорных 
позиций в объединениях. Однако на практике можно наблюдать и 
обратную сторону стратегии «заманивания»: малые государства 
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своей политикой генерируют вызовы и угрозы для функционирования 
объединения, вынуждая остальные государства-члены адаптироваться 
под новые кризисы. 

Стремлением участвовать в интеграционном процессе с более 
крупными и сильными игроками обусловлено использование балтийскими 
государствами – членами ЕС европейских ценностей в качестве инстру-
мента «заманивания» средних и крупных держав в колею антироссий-
скости. Эта стратегия проявляется в многочисленных инициативах, 
направленных на разрушение отношений ЕС и России с самого начала 
пребывания Латвии, Литвы и Эстонии в Евросоюзе. В результате про-
движения русофобии на общеевропейский уровень балтийские страны 
обретают не только политический вес в выработке и принятии внешне-
политических решений ЕС, но и способность контролировать ЕС изнут-
ри посредством формирования внутренних объединений русофобных 
стран, в числе которых Польша и др. 

В АСЕАН главным «раздражителем» и одновременно нарушите-
лем баланса сил в настоящее время является Мьянма. Острый гумани-
тарный кризис вкупе с тяжелой социально-политической обстановкой в 
стране после прихода к власти военных существенно дестабилизировали 
интеграционные процессы в АСЕАН, сформировали угрозу социетальной 
безопасности в Юго-Восточной Азии (ЮВА), подсветили неспособность 
Ассоциации эффективно реагировать на внутренние кризисы. Потенци-
альное вступление в Ассоциацию Восточного Тимора служит предме-
том разногласий среди участников объединения и в текущих условиях 
может углубить дезинтеграционные процессы в АСЕАН. 

Ключевые слова: малые державы, «заманивание», интеграция, 
ценности, политический кризис, ЕС, АСЕАН, страны Балтии, Венгрия, 
Мьянма, Восточный Тимор. 

Введение  

Сегодня многие российские и зарубежные политики и экс-
перты без сомнения признают, что современная структура между-
народных отношений переживает быструю трансформацию, при 
этом процесс изменений имеет нелинейный характер. Параллель-
ное существование как минимум четырех моделей миропорядка, 
имеющих черты однополярности, биполярности, многополярности, 
средневекового феодализма, размывает глобальный геополитиче-
ский status quo [Väyrynen, 2019] и порождает ситуацию, в которой 
одновременно действуют центростремительные и центробежные 
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тенденции, стремление к фрагментации и консолидации. Как долго 
будут развиваться эти процессы, сказать трудно, однако в сложив-
шихся обстоятельствах условия, необходимые для комфортного 
существования государств, несомненно, меняются. В ожидании 
будущих шоков, особенно обусловленных стремлением государств 
сохранить экономическую конкурентоспособность и обеспечить 
национальную безопасность, любая внешнеполитическая деятель-
ность приобретает особый смысл. Тем более, что проблемы, рож-
денные во внешнеполитическом поле, откликаются изменениями 
внутри обществ. Практически повсеместно можно наблюдать рас-
тущую социальную фрагментацию и поляризацию обществ по по-
литическому спектру.  

Однако пути выхода из сложившейся ситуации для крупных, 
средних и малых государств разные. Для последних основой 
внешнеполитического поведения является заключение союзов с 
более сильными игроками: стремление опираться на многосторон-
ность, международные организации, союзы и альянсы для защиты 
своих национальных интересов, избегать рисков и отчуждения от 
могущественных государств продиктовано скромными количест-
венными (в том числе материальными) характеристиками малых 
государств [Henderson, 1991]. В самих альянсах малые государства 
взаимодействуют с союзниками по определенным принципам – 
балансирования, примыкания, хеджирования, укрывания [Скриба, 
2014], – поскольку вынуждены адаптироваться к своей политиче-
ской среде и среде безопасности, а не доминировать в ней. Под 
средой безопасности мы понимаем физические (географическое 
положение, ландшафт, выход к Мировому океану); цивилизацион-
ные (особенности культуры, религии, обычаев и традиций, языка 
населения); политические (особенности государственного устрой-
ства); дипломатические (характер и качество отношений между 
акторами); а также военные, экономические, социальные, экологи-
ческие, информационные характеристики внешнего и внутреннего 
пространства государства.  

Для нашего исследования важно также и то, что малые госу-
дарства по форме правления могут быть как полностью суверен-
ными, так и полусуверенными (когда часть важных функций 
внешней политики передана более крупным государствам), а так-
же самоуправляющимися и несамоуправляющимися территориями 
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[Paul, 2000]. Малые государства обычно неспособны сохранять 
свою автономию и отстаивать свои интересы с помощью «жест-
кой» силы, им нужны иные механизмы и средства для достижения 
своих внешнеполитических целей.  

Однако, устанавливая критерии для определения малых го-
сударств, мы можем добавить к количественным показателям не-
которые качественные характеристики – идеи, идентичность, 
предпочтения национальной элиты, – что расширит наше понима-
ние внешнеполитического поведения малых государств [Thinking ... , 
2013]. Этими качественными характеристиками зачастую обуслов-
ливается стремление малых государств следовать морализатор-
ству во внешней политике, хотя эта тенденция, как правило, купи-
руется ограниченностью их ресурсов [Henderson, 1991]. Тем не 
менее малые государства могут преодолеть ресурсный ограничи-
тель, если превратят указанную тенденцию в восходящий политиче-
ский тренд. В этом случае формируется новый принцип их взаимо-
действия с союзниками по альянсу – «заманивание» последних в 
ловушку определенного алгоритма действий, что создает для малых 
государств уникальные возможности для переформатирования сво-
их стратегических интересов, поскольку замаскированная под не-
винное и справедливое действие апелляция к некой разделяемой в 
альянсе или союзе императивной моральной норме позволяет ма-
лым государствам добиться двух важных целей.  

Во-первых, стать малой державой – «государством с ограни-
ченными возможностями удовлетворения собственных потребно-
стей в области безопасности, но вполне независимым в своем 
внешнеполитическом мышлении и способным проецировать зна-
чительное или умеренное влияние в определенных регионах» 
[Köllner, 2021, p. 427].  

Во-вторых, присвоить себе некоторые функции контроля 
более крупных государств того союза, в котором они (в том числе 
и неформально) находятся, а в некоторых случаях – и контроля 
всего союза целиком, при этом не имея для этого никаких объек-
тивных оснований. Этот контроль может как консолидировать со-
юз, так и разрушить его. Малая держава способна переформатиро-
вать моральные нормы и ценности, создать их новую иерархию и 
на этой основе сформировать новые союзы и альянсы, возможно, 
более устойчивые по сравнению с прежними интеграциями, не 
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предлагая себя в их лидеры, но оставаясь их центром тяжести. Мы 
полагаем, что в разных регионах мира таких малых держав стано-
вится все больше.  

Ключевой вопрос исследования: какова природа новой моде-
ли поведения малых государств в союзах и интеграциях с более 
крупными державами, позволяющей им инициировать стратегию 
адаптации и доминирования в политических союзах и шире – в 
региональной политической среде.  

Наша гипотеза состоит в том, что склонность к морализа-
торству становится ключевой особенностью, своего рода особым 
путем малых держав, метафорически говоря – их Sonderweg (нем. 
«особый путь»).  

Под моральным фундаментализмом мы имеем в виду не 
просто абстрактную ценность всеобщей справедливости, а кон-
кретную моральную норму того или иного политического сообще-
ства, – его цементирующий фактор, которому нет альтернативы. 
Такая норма может быть обусловлена, например, зависимостью от 
предшествующего пути развития (англ. path dependencies) – чрез-
мерным акцентом на исторически передаваемых из поколения в 
поколение представлениях определенных обществ об обеспечении 
своего выживания и образа жизни. Или она может быть результа-
том секуляризации или постсекуляризации, реставрации или ренес-
санса какого-то нравственного кодекса. Эта норма, понимаемая как 
нравственная заслуга, становится манипулятивным инструментом 
конкретной политики того иного иного малого государства.  

Методология исследования сочетает историко-сравнительный 
метод, позволяющий понять детали политико-исторического раз-
вития малых держав в диахронической перспективе, и теорию 
«слабых сигналов», которые являются ранними индикаторами зна-
чимых будущих событий: если обращать внимание на как можно 
большее количество событий, на первый взгляд кажущихся стран-
ными или случайными, то можно фиксировать возникновение но-
вой тенденции. По своей методологической значимости теория 
«слабых сигналов» соразмерна уликовой парадигме К. Гинзбурга 
[Ansoff, 1975].  
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Sonderweg малых держав в Европейском союзе 

В первой трети XXI в. Европейский союз достиг пределов сво-
его развития. Объединение пережило и продолжает переживать ряд 
внутренних кризисов, которые подрывают его легитимность, а их 
негативные последствия затормаживают его развитие. В их числе – 
миграционный кризис, радикализация исламизма и, следовательно, 
угроза терроризма, кризис еврозоны, Брекзит, пандемия COVID-19 и 
последовавшая фрагментация политик стран – участниц ЕС по обес-
печению безопасности. Сегодня ЕС стоит перед неоднозначной пер-
спективой очередного расширения. После крупнейшего в истории ЕС 
расширения в 2004 г. в объединении возник ряд проблем самого раз-
ного характера, которые до сих пор не решены, – например, рост про-
тиворечий по различным «чувствительным» вопросам развития инте-
грации, усложнение архитектуры ЕС, разная степень участия 
государств-членов в еврозоне или Шенгенской зоне, снижение эф-
фективности работы институтов в силу расширения их состава.  

Анонсированное еврочиновниками очередное расширение 
Евросоюза к 2030 г. актуализирует дискуссии о целесообразности 
и своевременности данного шага. Проблема в том, что каждый но-
вый этап процесса европейской интеграции требует коррекции 
существующих в ЕС разнообразных правил со-сосуществования. 
Например, для Великобритании на протяжении всего периода ее 
пребывания в ЕС были введены особые условия членства; Ирлан-
дии, чтобы добиться от нее ратификации Лиссабонского договора, 
была предоставлена возможность сохранять суверенитет в области 
обороны; кроме того, Ирландия была единственной страной, где 
проводился референдум по одобрению Лиссабонского договора, 
потому что такое требование закреплено в ее Конституции1.  

Поиск путей реагирования на кризисы и защита общества 
являются одними из основных обязанностей политического руко-
водства ЕС [Christensen, Lægreid, Rykkja, 2019, p. 18]. Однако из-за 
институциональной сложности объединения и разнообразия его 

                                           
1 В 2008 г. более 53% ирландцев высказались против подписания Лиссабон-

ского договора [McDonald, 2008]. Когда через год состоялся повторный референдум, 
уже 67% ирландцев одобрили Договор, т.е. за весьма короткое время 20% жителей 
страны переменили свое мнение на противоположное [Lisbon Treaty ... , 2009].  



Гласер М.А., Королева (Красикова) Л.В.,  
Королев А.С. 

 228 

участников это не всегда проходит безболезненно. ЕС вынужден 
учитывать различие культур безопасности входящих в него госу-
дарств. Помимо этого, он должен одновременно и формировать 
европейскую идентичность, и укреплять национальные идентич-
ности стран-участниц. Поэтому в силу сложности решаемых задач 
ЕС не всегда действует успешно как в своей региональной полити-
ке, так и во внешней.  

Ядром, формирующим экзистенциальную политическую ре-
альность ЕС, являются ценности свободы, мира, демократии, вер-
ховенства закона, прав человека. Они являются императивными 
мировоззренческими приоритетами, составляющими нормативную 
силу Европейского союза [Manners, 2002].  

Если определять малые государства в Европе по количествен-
ным показателям (по численности населения), их окажется не так 
много: согласно критериям Всемирного банка – пять, согласно крите-
риям Statista – 11 (наибольшее значение – 1 322 766 человек в Эсто-
нии, наименьшее – 32 688 человек в Гибралтаре) [Estimated po- 
pulation ... , 2022]. Но если применить еще и качественный критерий, 
то малых стран ЕС станет больше. В последнее время среди них осо-
бенно выделяются Латвия и Литва, которые вместе с Эстонией стали 
фанатичными апологетами вышеуказанных мировоззренческих при-
оритетов, настаивающими на их безусловном принятии (просто на 
веру), и посредством этого неожиданно приобрели силу и политиче-
ский вес. Страны Балтии настаивают на том, что защита прав челове-
ка во всем мире является истинным правосудием, а приобщение к 
борьбе за права человека – высшим идеалом и ценностью ЕС.  

Латвия, Литва и Эстония «заманивают» своих более круп-
ных партнеров в тенета базовых ценностных установок ЕС угрозой 
тотального общественного (в том числе и международного) мо-
рального осуждения «отступников» или сомневающихся. Стрем-
ление играть более значимую роль в делах европейской интегра-
ции подтолкнуло страны Балтии к вовлечению «тяжеловесов» 
объединения в ловушку Гоббса1 – в антагонизм с Россией. «Годы 
советской оккупации» позволили этим странам, нациям-
государствам, реализовать репутационный проект «мученичест-

                                           
1 Теория, объясняющая нанесение превентивных ударов обоюдным стра-

хом перед действиями противника. (Прим. ред.). 
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ва», в котором они представали как «борцы или воины, которые 
сражались против “темных сил” в космической битве добра со 
злом», т.е. против советского коммунизма за западные ценности 
[Зыгмонт, 2019, с. 148]. Кроме того, «ориентация на Запад в значи-
тельной мере смягчила в этих странах ресентимент и блокировала 
возможность авторитарного реванша» [Урнов, 2011, с. 13]. 

По мнению политических элит балтийских стран, это дает 
им безусловное нравственное право транслировать вышеперечис-
ленные политические моральные ценности и принципы ЕС и  
использовать их для завлечения остальных стран – участниц ЕС в  
«антироссийскость». Для «истинно верующих» в нормы и правила 
ЕС из этой ловушки нет выхода. Например, свои требования оста-
новить строительство газопроводов «Северный поток» и «Северный 
поток-2» балтийские страны обосновывали потоками морализатор-
ства, противопоставляя морально-должное поведение объективной 
энергетической зависимости ЕС от Москвы [Кукарцева, Коломоец, 
2019]. Действующий депутат Европарламента и бывший председа-
тель партии труда Литвы Виктор Успасских назвал подобное от-
ношение балтийских государств к «Северным потокам» предвзя-
тым [Павлова, 2021]. 

Территориальная близость к России, живущей по собствен-
ным нормам, далеким от европейского нравственного кодекса, – 
еще один фактор, способствующий превращению Эстонии, Латвии 
и Литвы в системного интегратора ЕС и одновременно позволяю-
щий им получать дотации от Евросоюза, например на строитель-
ство стены на границе с Россией. 

Конфликт ЕС с Россией позволил этим странам не только 
гипертрофировать роль нормативной силы в жизни ЕС, но и урав-
нять условия собственного выживания с условиями выживания 
всего Евросоюза [Павлова, 2021]. Многие эксперты отмечают уси-
ление политической роли стран Балтии в ЕС на фоне эскалации 
украинского кризиса. Наряду с другими малыми государствами 
(Словакией, Словенией, Чехией) при поддержке средних (Польши, 
Болгарии, Венгрии) они выступают за ускоренное принятие  
Украины в состав ЕС, в то время как представители Старого Света 
(например, Германия) подчеркивают, что процесс вступления в ЕС 
проходит поэтапно и не может произойти за несколько месяцев 
[Бербок заявила ... , 2022]. Занимая позиции верных защитников 
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«истинного европейского духа», страны Балтии приобретают в 
объединении все больший политической вес. Манипулируя идеа-
лами Европы, они превращаются в малые державы, которые в со-
стоянии сформировать в ЕС собственную повестку и получить вы-
игрыш, несоизмеримый с их собственными возможностями.  

Sonderweg малых держав Юго-Восточной Азии в АСЕАН 

На всем протяжении своей истории АСЕАН развивалась в 
«оборонительной» логике, с разной степенью успеха защищая себя 
от различных социально-экономических и политических кризисов, 
угрожавших объединению изнутри и извне. Тем не менее в настоя-
щее время, по мере увеличения числа нетрадиционных угроз без- 
опасности и обострения их традиционных форм, многие эксперты 
заговорили о кризисе легитимности и солидарности в Ассоциации. 
Подобные оценки во многом справедливы: с учетом существующе-
го комплекса внешних проблем и внутренних дисбалансов АСЕАН 
действительно неспособна эффективно управлять (англ. conflict 
management) и тем более разрешать (англ. conflict resolution) суще-
ствующие кризисные ситуации без «примыкания» к более крупным 
партнерам – Китаю, США или ЕС.  

То же самое мы наблюдали и ранее на примере того, как 
АСЕАН реагировала на два масштабных финансово-экономических 
кризиса – азиатский (1997–1998) и мировой (2008–2009); сопровож-
давшие их шоковые потрясения поставили под вопрос стрессо-
устойчивость объединения и его способность обеспечивать свою 
социетальную безопасность. Однако именно в последние три–пять лет 
мы становимся свидетелями переоценки роли и субъектности АСЕАН 
в комплексе безопасности в АТР: с одной стороны, Ассоциации 
пришлось решать проблемы, связанные с разрывом региональных 
цепочек добавленной стоимости и несовершенством национальных 
систем здравоохранения во время пандемии COVID-19, с другой – 
она столкнулась с обострением ситуации в Южно-Китайском море 
и продолжающимся гуманитарным и политическим кризисом в 
Мьянме. 

Важно отметить, что инструменты обеспечения социеталь-
ной безопасности в Юго-Восточной Азии и способы адаптации 
АСЕАН к различным внутренним и внешним шокам отличаются 
от инструментов и моделей, используемых в ЕС. 
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Во-первых, в Ассоциации отсутствует наднациональный 
компонент, что на практике означает, что все происходящие в ее 
рамках политические и социально-экономические процессы явля-
ются результатом взаимодействия десяти суверенных государств. 

Во-вторых, что логически вытекает из первого пункта,  
Ассоциация представляет собой группу малых и средних госу-
дарств, большинство из которых (за исключением Таиланда) обре-
ли независимость лишь в середине – второй половине XX в. и на-
ходятся в процессе формирования национальных идентичностей. 
К этому добавляются, вкупе с особенностями местных политиче-
ских режимов, неурегулированные территориальные и иные кон-
фликты, что приводит к росту политизации и секьюритизации ин-
теграционных и иных процессов внутри объединения. Как итог, 
сакральный характер национального суверенитета и легитимиза-
ции политического режима в странах – участницах АСЕАН озна-
чает, что невозможно не только создать наднациональные органы 
по аналогии с ЕС, но даже начать обсуждать вопрос об их форми-
ровании и качественном углублении интеграции и расширении 
межгосударственного диалога. 

В-третьих, колониальное наследие стран – участниц Ассо-
циации и опора на национальный суверенитет – причина намерен-
ного отказа АСЕАН идти по пути «жесткой» институционализа-
ции в вопросах безопасности. В этом отношении – в отличие от 
ЕС, который является частью трансатлантического сообщества 
безопасности, – Ассоциация стремится максимально дистанциро-
ваться от военно-политических альянсов. 

Наконец, в-четвертых, Ассоциация на протяжении многих 
десятилетий опирается в своей деятельности на ряд основопола-
гающих принципов, которые получили общее название «путь 
АСЕАН» (англ. ASEAN way): отказ от вмешательства в дела дру-
гих государств, консультации и консенсус как базовый метод при-
нятий решений, учет индивидуальных особенностей партнеров. 
Отдельно стоит отметить принцип, ставший своего рода «культур-
ным кодом» объединения, – центральная роль АСЕАН (англ. 
ASEAN centrality). Продвигая идею «центральной роли», Ассоциа-
ция на концептуальном уровне стремится закрепить за собой ста-
тус ключевого игрока в региональных торгово-экономических 
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процессах и архитектуре безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
и Индо-Тихоокеанском регионах.  

Указанные отличительные признаки непосредственным об-
разом влияют на характер обеспечения безопасности в Юго-
Восточной Азии, на способность АСЕАН справиться с кризисны-
ми явлениями и реагировать на чувствительные проблемы. Одной 
из таких проблем в настоящее время является вопрос о расшире-
нии объединения за счет присоединения Восточного Тимора.  

Вопрос о потенциально возможном вступлении Восточного 
Тимора в АСЕАН в той или иной форме находился на повестке 
Ассоциации с 2011 г., когда Дили (столица Восточного Тимора) 
официально подал заявку на членство. Но именно в последние два 
года ситуация получила новое развитие. Так, в ходе саммита 
АСЕАН в Камбодже в ноябре 2022 г. участники объединения при-
няли итоговый документ, в котором было зафиксировано, что сто-
роны «принципиально» договорились о предоставлении Восточ-
ному Тимору статуса наблюдателя и принятии этой страны в 
объединение в будущем [ASEAN leaders’ statement ... , 2022].  

Год спустя во время индонезийского председательства в 
АСЕАН произошло еще более знаменательное событие – Восточ-
ный Тимор впервые принял участие в АСЕАНоценричном меро-
приятии в качестве наблюдателя. Более того, страны – участницы 
АСЕАН приняли Дорожную карту по включению Восточного Ти-
мора в состав объединения [Chairman’s statement ... , 2023].  

Несмотря на широкий общественный резонанс, стремление 
Восточного Тимора к интеграции в АСЕАН и кажущаяся готов-
ность объединения расширить свой состав по ряду причин вызы-
вают скепсис как по поводу перспектив вступления страны в  
Ассоциацию в ближайшие годы, так и по поводу реальной значи-
мости этого шага. 

Во-первых, как показывает международная практика инте-
грационных процессов, в том числе в ЕС, статус наблюдателя или 
кандидата в члены интеграционного или иного объединения не 
является гарантией последующего вступления. 

Во-вторых, некоторые страны – участницы АСЕАН, напри-
мер Сингапур, до сих пор высказывают опасения по вопросу всту-
пления Восточного Тимора в состав объединения, не желая брать 
на себя дополнительное финансовое бремя по интеграции нового 
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участника и «подтягиванию» его уровня экономического развития 
под общий уровень АСЕАН [Shibata, 2023]. В экспертной среде 
также участились дискуссии по поводу того, внесет ли Восточный 
Тимор вклад в укрепление «центральной роли» АСЕАН или, на-
оборот, станет препятствием на пути дальнейшего развития объе-
динения [Leach, Percival-Wood, 2023].  

В-третьих, помимо экономической стороны вопроса, важно 
отметить и его нравственно-политическую составляющую. Получив 
официальную независимость лишь в 2002 г. и стремясь интегриро-
ваться в мировое сообщество, Восточный Тимор активно позицио-
нирует себя на мировой арене, как государство – поборник прав че-
ловека, международного права и демократических ценностей. 
Характерно, что политический истеблишмент Восточного Тимора 
неоднократно выступал с открытой критикой АСЕАН и отдельных 
стран – участниц объединения, – прежде всего, Мьянмы – за систе-
матические нарушения прав человека [Burma rejects ... , 2015].  

В настоящее время, уже получив на руки Дорожную карту 
по вступлению в АСЕАН,  Восточный Тимор продолжает придер-
живаться избранной линии. В августе 2023 г. премьер-министр 
страны Шанана Гужман в очередной раз раскритиковал АСЕАН за 
неспособность справиться с кризисом в Мьянме и добавил, что 
государство не вступит в Ассоциацию, если ей не удастся урегу-
лировать данный конфликт [Премьер Восточного ... , 2023]. 

Таким образом, любые дискуссии о расширении объедине-
ния за счет принятия Восточного Тимора теперь будут приводить к 
дальнейшей политизации межгосударственного диалога в АСЕАН. 
Кроме того, как и в случае ЕС, способность Ассоциации к расши-
рению без потери качества и скорости принятия решений, особен-
но с учетом нынешних кризисных тенденций, вызывает серьезные 
вопросы. 

Диффузия новой модели поведения малых государств 

Новая стратегия поведения малых государств в отношениях 
со средними в рамках различных союзов привела к распростране-
нию этой стратегии и ее использованию, в свою очередь, средними 
державами.  

Например, политический курс, который проводит Венгрия в 
рамках ЕС показывает, что средняя держава, также апеллируя к 
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морали и ценностям, может «заманивать» своих партнеров по сою-
зу в дискуссию о новых принципах европейского консенсуса. Но, в 
отличие от балтийских стран, придерживающихся интерналист-
ского внутреннего подхода, Венгрия опирается на экстерналист-
ский и предлагает учитывать контекст: смысл нравственных норм, 
ценностей и идеалов генерируется не изолированно, политическая 
экзистенциальная реальность не дана раз и навсегда, а может и 
должна быть трансформирована и модифицирована в процессе 
развития интеграционных процессов, если в союз входят одновре-
менно и представители классических европейских политических 
традиций, и других политических культур.  

Пример Венгрии иллюстрирует классическую развилку, с ко-
торой сталкиваются практически все многосторонние объединения – 
интеграция вглубь и / или вширь. Венгрия аргументировано критику-
ет одномерность интерпретации нормативной силы ЕС, указывая, что 
нормы ЕС могут отличаться от того, что принято на местных уров-
нях. Поэтому балтийские государства часто обвиняют Венгрию в 
подрыве европейских ценностей, а некоторые европейские СМИ и 
вовсе именуют ее «первым авторитарным режимом в ЕС» [Просви-
рова, 2020], поскольку под вопрос ставится само понимание норма-
тивной силы ЕС как неизменного монолитного нравственного идеала.  

В 2014 г. премьер-министр Венгрии В. Орбан заявил о по-
строении в стране нелиберальной демократии – модели, при кото-
рой происходит отделение демократических процедур от демокра-
тических прав [Ding, Slater, 2020], другими словами, – сохраняются 
демократические процедуры в виде выборов при фактическом от-
сутствии демократических прав в виде свободы слова, собраний  
и т.д. Один из примеров – усиление давления на оппозиционные 
венгерские СМИ (хотя правительство это отрицает), о чем сообща-
лось в отчете Европейской федерации журналистов за 2019 г. Со-
гласно представленному отчету, венгерское правительство манипу-
лирует медиарынком Венгрии, закрывая или поглощая независимые 
СМИ [Conclusions ... , 2019]. В связи с этим в октябре 2023 г. Евро-
пейский парламент выступил за принятие закона ЕС о свободе 
СМИ, направленного на их защиту от давления со стороны властей. 
Европейская комиссия рассматривает принятие такого закона как 
«предупреждающий для Венгрии сигнал» [Замглавы ЕК ... , 2023]. 
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Тем не менее по смыслу выигрыш Венгрии – такой же, как 
выигрыш балтийских стран, хотя и с другим знаком. Венгрия вы-
ступает одновременно и как интегратор союза, и как сила, запус-
кающая процессы его энтропии. Тем самым ее поведение парадок-
сальным образом становится одним из необходимых условий 
устойчивости ЕС, ведь Евросоюз обязан реагировать на «венгер-
ский вызов», иначе ситуация выйдет из-под контроля, напрямую 
угрожая как минимум социетальной безопасности объединения. 
«Заманивая» ЕС в дискуссию о нравственных основах, Венгрия, 
опираясь лишь на собственные небольшие силы, контролирует 
поведение ЕС в той же мере, как и балтийские государства. Тем 
самым в конечном итоге еще более обостряются проблемы, свя-
занные с формированием единства внутри объединения. 

В АСЕАН новую модель поведения малых государств пере-
нимает Мьянма, с которой связаны две комплексные проблемы в 
области социетальной безопасности, имеющие прямое отношение 
деятельности Ассоциации в целом: проблема мусульман рохинджа 
и глубокий политический кризис в стране.  

Первая проблема – геноцид этнического меньшинства ро-
хинджа, с одной стороны, стала причиной глубокого социально-
экономического и гуманитарного кризиса в Мьянме и ряде других 
стран – членов АСЕАН и обострила вопросы, связанные с социе-
тальной безопасностью в ЮВА, в особенности в Малайзии. Ма-
лайзийские власти с первых дней после начала конфликта крити-
ковали действия руководства Мьянмы и выражали опасения, что 
дестабилизация положения в Мьянме может привести к распро-
странению радикального исламизма по всему региону, росту тер-
рористической активности и новому притоку беженцев в Малай-
зию и другие государства региона [Smith, 2017]. По оценкам ООН, 
на конец августа 2023 г. в Малайзии насчитывалось более 106 тыс. 
беженцев рохинджа и в общей сложности 159 тыс. беженцев из 
Мьянмы [Figures at a glance ... , 2023].  

С другой стороны, с началом гуманитарного кризиса в странах – 
участницах АСЕАН, прежде всего Малайзии и Индонезии, активизи-
ровались дискуссии о неэффективности АСЕАН в урегулировании 
конфликтов и необходимости пересмотра отдельных основопола-
гающих принципов объединения. В первую очередь, речь шла о воз-
можном отходе от принципа невмешательства во внутренние дела 
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другого государства в случае нарушения прав человека или геноцида 
в стране – участнице Ассоциации [Ekklesia, Fitriani, 2018].  

Вторая проблема – затяжной политический кризис, связан-
ный с приходом военных к власти в Мьянме в 2021 г., результатом 
которого стала череда социальных потрясений: насильственный 
разгон протестующих, обвинявших главнокомандующего воору-
женными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна в организации воен-
ного переворота, введение в стране режима чрезвычайного поло-
жения, массовые аресты и задержания, блокирование социальных 
сетей, ряд других репрессивных действий [Ефремова, 2021].  

В этих условиях остальные страны – участницы АСЕАН в 
2021 г. сформулировали так называемый «консенсус из пяти пунк-
тов», направленный на прекращение насильственных действий в 
отношении населения Мьянмы и начало мирных переговоров с ее 
вооруженными силами. Тем не менее Мьянма отвергла эти пред-
ложения, мотивируя это фактическим блокированием ее участия  
в АСЕАН. Таким образом, де-юре Мьянма сохраняет членство в 
АСЕАН, однако де-факто не допускается к участию в саммитах 
Ассоциации и лишена права председательства в объединении.  

Более того, продвигаемые инициативы по мирному урегули-
рованию кризиса в Мьянме не приводят к каким-либо позитивным 
результатам во многом в виду отсутствия у АСЕАН необходимого 
дипломатического веса и реальных рычагов давления на дейст-
вующие власти страны. Об отсутствии существенного прогресса в 
реализации «консенсуса из пяти пунктов» прямым текстом заявил 
президент Индонезии Джоко Видодо в своей вступительной речи 
на саммите АСЕАН в мае 2023 г. [Opening remarks ... , 2023]. 

Следует также отметить, что, как и в случае с геноцидом му-
сульман рохинджа, Малайзия и Индонезия последовательно вы-
ступают за ужесточение риторики и мер в отношении Мьянмы для 
скорейшего завершения политического кризиса. В частности, в 
2021 г. тогдашний министр иностранных дел Малайзии Сайфуд-
дин Абдулла призвал коллег по АСЕАН сменить принцип невме-
шательства (англ. non-interference) на принцип небезразличия 
(англ. non-indifference) применительно к решению проблемы 
Мьянмы [Kumar, 2021]. 

Таким образом, пример Мьянмы, во-первых, показывает, что 
в АСЕАН усиливаются дезинтеграционные процессы, и, во-вторых, 
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демонстрирует готовность некоторых стран – участниц Ассоциации 
к кардинальному пересмотру базовых принципов функционирова-
ния объединения. Однако ревизия «пути АСЕАН» и публичные об-
суждения данного шага могут внести еще больший раскол в ее ряды 
и поставить под вопрос жизнеспособность организации в целом.  

*** 

Итак, какой же представляется новая модель поведения ма-
лых государств в союзах и интеграциях с более крупными держа-
вами, вынуждающая последние не просто «терпеть» автономное 
поведение зависимых политических акторов, но и позволять им 
прямо или косвенно влиять на выбор пути развития союза, на его 
политическую стратегию? Мы полагаем, что природа этой модели, 
которую мы предварительно назвали «заманиванием» (поскольку 
ее суть – стремление склонить «тяжеловесов» союза к определен-
ному алгоритму действий), в отсутствие других возможностей 
подчинения союзников своей воле, связана, в первую очередь, с 
акцентированием в политике малых государств склонности к мо-
рализаторству, догматическому нормативизму.  

На бытовом уровне такую политику можно назвать шантажом 
или «союзническим популизмом». Акцентирование своей роли в 
союзе, представление себя в качестве государства-эталона, неукос-
нительно следующего определенной глобальной норме, кодексу 
правил, которые сам союз и придумал, во имя соблюдения которых 
он и был создан, и которые составляют платформу его легитимации 
и саморепрезентации в международной политической среде, делает 
малое государство «малой державой», в определенной мере – опло-
том союза. При этом малое государство может одновременно своим 
морализмом разрушать базовые установки союза, удивительным 
образом совмещая функции его интегратора и реинтегратора.  

Такая тактика направлена на максимизацию выгод и удер-
жание своего места в системе. Мы полагаем, что такая модель в 
силу ее относительной простоты будет все больше востребована 
не только малыми, но и средними игроками. Формирование новой 
модели поведения малых государств и ее особенности указывают 
на то, что теории, описывающие взаимодействие игроков в инте-
грационных и иных объединениях, требуют новых исследователь-
ских подходов. Не менее важно и то, что анализ этой новой моде-
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ли обладает существенным потенциалом для прогнозирования яв-
лений, которые могут оказать значимое влияние на ход дальней-
ших политических процессов в международных отношениях.  
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strategy of «luring», which small states use to strengthen their political weight 
and negotiating positions in associations. However, in practice, one can also 
observe the opposite side of the «luring» strategy: small states, through their 
policies, generate challenges and threats to the functioning of the association, 
forcing the other member states to adapt to new crises. 

The desire to participate in the integration process with larger and 
stronger players causes the Baltic states to use European values as a tool for 
«luring» middle and big powers into the rut of anti-Russianism.This strategy is 
manifested in numerous initiatives aimed at destroying relations between the 
EU and Russia from the very beginning of Latvia’s, Lithuania’s and Estonia’s 
membership in the European Union. As a result of the promotion of 
Russophobia to the pan-European level, the Baltic states gain not only 
political weight in the development and adoption of EU foreign policy 
decisions, but also the ability to control the EU from within through the 
formation of internal associations of Russophobic countries, including Poland 
and others. 

In ASEAN, Myanmar is currently the main «irritant» and, at the same 
time, a disruptor in the balance of power. The acute humanitarian crisis 
coupled with the difficult socio-political situation in the country after the 
military came to power has significantly destabilized integration processes in 
ASEAN, formed a threat to societal security in Southeast Asia (SEA) and 
highlighted the Association’s inability to effectively respond to internal crises. 
The potential accession of East Timor into ASEANis a subject of disagreement 
among the members of the Association and, under current conditions, could 
deepen the disintegration processes in ASEAN. 

Keywords: small powers, «luring», integration, values, political crisis, 
EU, ASEAN, Baltic countries, Hungary, Myanmar, East Timor. 
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