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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ � НОВЫЙ  

ЭТАП ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В. Г. Филин 

Способность самостоятельно обеспечить национальную безопасность, 
стратегическую стабильность и территориальную целостность является 
одним из важнейших атрибутов суверенитета государства. Однако объ-
ективное развитие военно-политической обстановки в мире, глобализа-
ция новых угроз международной безопасности (в первую очередь следу-
ет назвать международный терроризм и транснациональную организо-
ванную преступность, включающую распространение наркотиков и тор-
говлю людьми) стали факторами, оказывающими существенное влияние 
не только на отдельные регионы, но и на международные отношения и 
процессы в мировом масштабе. Современные реалии ведут к необходи-
мости интегрирования военно-оборонных и политических усилий госу-
дарств для обеспечения своей безопасности. Наиболее эффективным на 
пространстве СНГ в данной сфере стало сотрудничество государств в 
рамках Договора о коллективной безопасности, на основании которого 
была создана Организация Договора о коллективной безопасности.  
Подписанный 15 мая 1992 года в Ташкенте (зарегистрирован в Секре-

тариате Организации Объединенных Наций 1 ноября 1995 года), Договор 
о коллективной безопасности явился важным фактором поддержания 
стабильности на постсоветском пространстве. В то же время следует 
признать, что на первом этапе (1992 � 1999 г.г.) сотрудничество в рамках 
Договора было малопродуктивным. Различия в политических приорите-
тах среди стран СНГ, стремление стран ГУУАМ (Грузии, Узбекистана, 
Украины, Азербайджана, Молдовы) решать вопросы обеспечения своей 
безопасности с опорой на Запад привели к тому, что ряд государств не 
пролонгировал действие Договора в 1999 году. После пролонгации До-
говор стал насчитывать не двенадцать, как ранее, а шесть участников 
(Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика,  Российская Федерация, Республика Таджики-
стан), что, конечно, поставило вопрос о дальнейшей судьбе Договора и 
его эффективности, но в то же время заставило оставшихся участников 
Договора придать сотрудничеству новый импульс. Вследствие этого со-
трудничество перешло на новый, более высокий уровень, были созданы 
реальные механизмы реализации положений Договора. Это позволило 
Московской сессии Совета коллективной безопасности, которую можно 
считать началом нового этапа в развитии Договора, в мае 2002 года кон-
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статировать, что Договор состоялся, сотрудничество в его рамках яви-
лось необходимой и оправданной временем моделью военно-
политической интеграции на постсоветском пространстве. На сессии бы-
ло также принято заявление о том, что «с учетом достигнутого в рамках 
ДКБ уровня военно-политической интеграции и повышения его роли в 
системе международных отношений, сессия приняла решение о целесо-
образности преобразования ДКБ в международную региональную орга-
низацию» � Организацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). 18 сентября 2003 года, после завершения процедуры ратифика-
ции в государствах-членах Организации, вступили в силу Устав ОДКБ и 
Соглашение о правовом статусе ОДКБ. В настоящее время завершено 
международно-правовое оформление ОДКБ. Устав Организации ДКБ в 
декабре 2003 года зарегистрирован в Секретариате ООН.  

 Таким образом, взаимодействие государств-участников приобрело 
новый статус � сотрудничество в рамках международной региональной 
организации в соответствии с главой VIII Устава ООН. Свидетельством 
признания роли Организации стало предоставление ОДКБ в конце 2004 
года статуса наблюдателя в Генассамблее ООН, что, по мнению гене-
рального секретаря ОДКБ Н. Бордюжи, позволит значительно усилить 
позиции государств � участников «по всем актуальным международным 
и региональным проблемам безопасности». 
В соответствии с Уставом ОДКБ органами Организации являются: 
Совет коллективной безопасности (СКБ) � высший орган Организа-

ции, в состав которого входят главы государств-членов; 
Постоянный совет, который состоит из Полномочных представителей, 

назначаемых государствами-членами; в период между сессиями СКБ Со-
вет занимается вопросами координации взаимодействия государств-
членов в реализации решений, принимаемых органами Организации; 
Совет министров иностранных дел (СМИД); 
Совет министров обороны (СМО); 
Комитет секретарей советов безопасности (КССБ); 
Генеральный секретарь Организации является высшим администра-

тивным должностным лицом Организации и осуществляет руководство 
Секретариатом Организации; 
Секретариат Организации � постоянно действующий рабочий орган 

ОДКБ для осуществления организационного, информационного, анали-
тического и консультативного обеспечения деятельности органов Орга-
низации. В его составе функционируют управления политического и во-
енного сотрудничества, управление противодействия вызовам и угрозам, 
другие структурные подразделения. 
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Завершено создание Объединенного штаба ОДКБ. Начало его дея-
тельности с 1 января 2004 года позволило организовать более качествен-
ную работу по дальнейшему развитию военного сотрудничества.  
Следует отметить, что, в соответствии со статьей 8 Устава ОДКБ, 

важной составляющей ее деятельности является координация и объеди-
нение усилий в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегаль-
ной миграцией. Именно это направление деятельности может рассматри-
ваться как приоритетное для Республики Беларусь, находящейся на пе-
ресечении путей незаконного трафика оружия, наркотиков и нелегальной 
рабочей силы. 
В заключение следует отметить, что ОДКБ � организация, открытая к 

сотрудничеству, нацеленная на создание системы коллективной безопас-
ности в Европе и Азии. ОДКБ сотрудничает в вопросах противодействия 
новым вызовам и угрозам с Антитеррористическим центром СНГ и Ре-
гиональной антитеррористической структурой Шанхайской организации 
сотрудничества. В официальных заявлениях подчеркивается, что ОДКБ 
готова также конструктивно взаимодействовать и с другими междуна-
родными региональными организациями, в т.ч. с НАТО, в вопросах 
обеспечения мира и стабильности.  

ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ И УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

А. А. Ярмак 

Теоретической основой межотраслевого анализа является предложен-
ная в 30-х годах ХХ века американским экономистом В. В. Леонтьевым 
модель общего экономического равновесия, получившая название «за-
траты-выпуск». Модель стала основой для большого числа научных ис-
следований по всему миру и по сегодняшний день активно применяется 
в большинстве стран при формировании экономической политики. В ча-
стности, на основании данного подхода в 1970-х годах в НИЭИ Госплана 
СССР была разработана динамическая модель межотраслевого баланса, 
основной задачей которой было преодоление чрезмерной упрощенности 
а, следовательно, слабости леонтьевской модели в отношении процесса 
инвестирования и, особенно, механизма обновления основных производ-
ственных фондов. В формальном представлении модель имеет следую-
щий вид:  

Х (t) = А (t) . Х (t) + В*(t) . Inv (t) + С (t)  , где: 


