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своевременно подписало с руководством Восточной Германии договор о 
валютном и финансовом союзе, вступивший в силу 1 июля 1990 г. Этот 
договор заложил материальную основу будущего воссоединения Германии.

В рамках политики "больших шагов" ключевое место заняло германо
германское взаимодействие на предмет внешних аспектов достижения 
Грсудаственного единства. Прежде всего заметим; что при активнейшей 
Помощи Бонна на парламентских выборах в ГДР в марте 1990 г. победу 
одержали родственные правящим в ФРГ партиям силы. Последние, как и 
их патрон, учитывая преобладающие в обществе настроения, выступали за 
форсирование темпов воссоединения. На известных переговорах по 
формуле "два плюс четыре", проходивших с 5 мая по 12 сентября 1990 г. оба 
Германских государства выступали с единых позиций. При этом нить 
переговорного процесса держали в своих руках западные немцы.

Часть исследователей рассматривает событие 3 октября 1990 г. как 
Ндшлюс со стороны Бонна на основе 23 статьи Основного Закона ФРГ. 
рднако такая оценка финальной стадии германской политики ФРГ 
представляется несколько упрощенной. Ни один из необходимых для 
Процесса воссоединения демократических механизмов не был нарушен.

Разумеется, политика "больших шагов" с самого начала была 
сопряжена с огромной ответственностью, которая ложилась на ее 
архитекторов. Они постоянно синхронизировали данную политику с 
формированием структуры мирного порядка в Европе. »

О С Н О В Н Ы Е  Ч Е РТ Ы  С О В Р Е М Е Н Н О Й  К О Н Ц Е П Ц И И  
Б Е ЗО П А С Н О С Т И  Ф Р Г

М .В .С трелец

Воссоединение Германии поставило ряд непростых вопросов перед 
специалистами. Главный среди них таков: "Будет ли она угрожать Европе 
и миру в целом?" Для ответа на данный вопрос обратимся к взглядам 
официального Бонна на предмет обеспечения безопасности страны. 
Суммируя правительственные публикации, высказывания лидеров ФРГ, 
можно выделить следующие ключевые моменты.

Во-первых, в бывшей ФРГ было принято говорить лишь о политике 
безопасности. В официальных публикациях отсутствовало понятие 
"национальная безопасность". Тем самым западногерманские лидерьт 
давали понять остальному миру, что концепция национальной 
безопасности может подойти только к воссоединенной Германии.
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Во-вторых, в шкапе приоритетов федерального правительства на 
первом месте стоит обеспечение безопасности личности, на втором • 
общества и только на третьем • государства. Человеческое измерение 
национальной безопасности прослеживается, прежде всего, в стремлении 
властей гарантировать каждому бундесбюргеру достойный жизненный 
стандарт, твердую уверенность в завтрашнем дне.

В-третьих, полностью исключена возможность существования 
германского генерального штаба. В долгосрочной перспективе 
воссоединенная Германия не будет неконтролируемым центром силы. 
Считая сердцевиной своей политики национальной безопасности членство 
страны в НАТО) правящая коалиция намечает дальнейшую интеграцию 
бундесвера в вооруженью силы этого военно-политического союза 
демократических государств. ■ ,

В-четвертых, произошел концептуальный прорыв ь иоенной доктрине. 
Никто не упоминает сейчас об "обороне на передовых рубежах", В 
официальных документах фигурирует принцип обороны на границах. 
Этот принцип означает значительное уменьшение количества сценариев 
военных действий с применением ядерного оружия.

В-пятых, в основу военного строительства положен принцип разумной 
достаточности обороны. В долгосрочной перспекгиве численность 
бундесвера не будет превышать ’370 тысяч человек. Для сравнения 
напомним, что для армии бывшей ФРГ был установлен потолок 495 тысяч 
солдат и офицеров. Вместе с тем по-прежнему высокими остаются 
требования к качеству подготовки вооруженных сил.

В-шестых, в соответствии с новыми реалиями политики не видят 
смысла в употреблении термина "угроза". Постепенно входит в обиход 
понятие "риск для национальной безопасности".

В последнее время заметно вырос интерес к "внутриевропейским 
факторам риска". Особую тревогу у немцев вызвали успех ЛДПР на 
парламентских выборах в России в декабре 1953 года, эскалация 
югославского кризиса.

Не уходят из поля зрения политиков и "внеевропейские факторы 
риска”. Они учитывают и сильную зависимость ФРГ от сырьевых и 
энергетических источников, и наличие вне Старого Света ряд астран, 
могущих в ближайшее время создать ядерное оружие. Своевременными 
представляются предложения о создании высокомобильных "европейских 
сил быстрого реагирования", которые будут тушить очаги военных 
конфликтов в этой части мира. ■ ; •



В-седьмых, в последних правительственных публикациях ставится 
вопрос о повышении эффективности использования ООН, институтов 
СБСЕ для формирования структуры международной безопасности.

В-восьмых, значительное внимание уделяемся активизации Западно
европейского Союза, военному сближению с Францией.

Таким образом, современная концепн я безопасности ФРГ 
свидетельствует о ее миролюбивых намерениях.

О Б  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  Ф О Р М А Х  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И  
О Б Щ Е С Т В А

О .Е .Д унаевский

Капитализм, основывавшийся на эксплуатации непосредственного 
труда в материальном производстве с целью получения прибавоч- зй 
стоимости, являлся основной исторической общественной формой 
индустриализации общества, реализации достижений и возможностей 
промышленной революции.

Царская Россия не страдала от избыточности развития капитализма. 
Поэтому после Октября 1917 года в стране пришлось решать в развитии 
производительных сил те задачи, которые в западных странах исторически 
решал капитализм. С этой точки зрения то общество, которое 
десятилетиями отождествлялось с социализмом, являлось особой 
общественной формой ускоренной индустриализации общества.

Если в западных странах процесс индустриализации растянулся на 
несколько столетий и становление и развитие капитализма з них опиралось 
на эксплуатацию и угнетение подавляющего большинства населения земли, 
то в СССР этот процесс занял несколько десятилетий и осуществлялся 
преимущественно в "опоре на собственные силы". ;?

Если там его осуществляла буржуазия на основе частной 
собственности, то у нас ее роль выполняла партийно-государственная 
бюрократия на основе государственной.

Нын линяя реальность заключается в том, что "их" капитализм, и 
"наш" социализм свою задачу по развитию производительных сил 
выполнили. В частности, СССР стал индустриальной страной ие только по 
структуре национального дохода, но и по составу населения, образу его 
жизни и профессиональной структуре к 60-70-м годам.

Что дальше? Дальше в мировом развитии начинается переход в 
постиндустриальное, по ^-капиталистическое общество. И основа такого 
перехода в производительных силах - осуществление НТР, переросшей в
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