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1. Общая характеристика современного миропорядка 
 

Мировой порядок – состояние организованности системы 

международных отношений, упорядоченности внешнеполитических 

действий их субъектов и структуры мировой политической системы. 

Мировой порядок существует в однополярном, биполярном и 

многополярном видах структуры. 

Исторически формирование нового международного порядка являлось 

плодом кардинальных изменений в мире. Чаще всего это происходило в 

результате послевоенных договорѐнностей, когда победители, пользуясь 

доминирующим положением, устанавливали новый закон. Так было после 

Первой и Второй мировых войн.  

Так, одним из итогов Второй мировой войны стала Ялтинско-Потсдам-

ская система международных отношений. В ее основу были положены 

договоренности стран антигитлеровской коалиции: принцип мирного 

сосуществования капитализма и социализма, территориальная целостность, 

верховенство международного права. Были созданы международные 

организации-гаранты международного порядка, в первую очередь ООН.  

Отличительная черта Ялтинско-Потсдамской системы — биполярность 

международных отношений, которая сложилась благодаря военно-

политическому превосходству двух сверхдержав — СССР и США, 

обладавших ядерным оружием.  

В период холодной войны, начиная с 1946 г., мировой политический 

порядок опирался на баланс сил и обеспечивался в рамках противоборства 

между двумя военно-политическими блоками – НАТО и Варшавского 

договора. Взаимное гарантированное уничтожение двух ядерных 

сверхдержав – СССР и США – обеспечило взаимозависимость всех 

государств мира и международную безопасность всей системы. Главным 

инструментом поддержания мира в этот период становится преемница Лиги 

Наций – Организация Объединенных Наций (ООН). В этой организации 
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установился баланс сил и интересов противоборствующих блоков, что 

позволяло ей достаточно эффективно урегулировать международные 

конфликты.  

Распад СССР и крушение коммунизма создали новую, однополярную, 

конфигурацию мира, центром которой стали США. В результате распада 

социалистического лагеря и самого СССР исчезает один из полюсов прежней 

биполярной системы. Оставшись единственной мировой сверхдержавой, 

США стало демонстрировать гегемонизм в международной политике и 

действиям в обход ООН, которая в новых условиях значительно теряло свою 

прежнюю эффективность. 

Америка все больше присваивала себе единоличное право судить кто 

прав, а кто виноват в международной политике и наказывать неугодные 

государственные режимы. Однако даже такое сильное и богатое государство, 

как США оказалось не в состоянии полностью контролировать важнейшие 

международные процессы – в различных частях света стали появляться свои 

региональные лидеры (Китай, Россия, Индия, Иран, Бразилия и т.д.).  

Принципиально иную конфигурацию геополитическая система 

приобрела после глобального финансового и экономического кризиса 2008-

2009 гг., который возвестил миру об окончании периода американской 

гегемонии и формирования многополярной (полицентричной) модели 

мирового порядка. 

В логику процессов формирования многополярного миропорядка 

закономерно ложится сформировавшийся уже к концу XIX в. в культурной 

сфере и получивший окончательное практическое оформление в 

политической и экономической сфере к началу XXI в. кризис 

«евроцентризма». 

«Евроцентризм – «мета-идеология западного общества. Здесь Европа 

– понятие не географическое, а цивилизационное (в ХХ веке говорили, что 

ядром Европы стали США). Евроцентризм рассматривает коллективный 

Запад как источник и главный проводник мировой цивилизации, постулирует 

западные социальные и экономические модели как единственно верные и 

стимулирует «остальной мир» формировать свои общественные институты, 

экономические отношения и идеологические установки на базе западных 

примеров. 

В настоящее время современный мировой порядок переживает кризис и 

находится в процессе реорганизации. По сути старый порядок распадается, а 

новый пока не сформировался. 

Мир впервые за 80 лет начал развиваться не так, как предписано 

американскими идеологическими постулатами. Ключевые не западные 

центры силы, в первую очередь Китай и Россия отказались, во-первых, 

развиваться с американской идеологической моделью, а, во-вторых, 

отказались от участия в американском миропорядке на правах 

второстепенных игроков. 
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2. Роль США в современном мире 
В американской историографии принято считать, что в результате 

Второй мировой войны США перешли из разряда региональных в ранг 

глобальных держав. В XXI век в экономическом плане США вступили 

бесспорным лидером. В настоящее время геополитический потенциал США, 

который ими реализуется в полной мере, обеспечивает высокий статус на 

международной арене. Страна все еще обладает значительным 

преимуществом в общественно-экономической и научной сферах. 

Соединенные Штаты обладают значительной в мире экономической мощью 

и  выступают мировым лидером в области научно-технического прогресса. 

Географическое положение США позволяет не переживать за оборону 

границ от внерегиональных акторов, так как страна окружена океанами и 

относительно спокойными соседями, зависимыми от американской 

экономики и уступающими Вооруженным силам США по мощи.  

Так оборонный бюджет США на 2023 финансовый год в размере $858 

млрд. Расходы на оборону по сравнению с 2022 годом выросли на 10%. Для 

сравнения Закон о федеральном бюджете Российской Федерации на 2023 год 

предусматривает расходы на армию, спецслужбы и полицию 9 трлн рублей 

(143 млрд долларов). 

 США является ядерной державой, занимающей первое место в мире по 

количеству активных ядерных боеголовок и второе место по общему 

количеству боезарядов. Доллар США все еще является ключевой резервной 

валютой. 

Однако, в настоящее время все больше ощущается невозможность 

проведения американской политики гегемонизма. Америка уже объективно 

не способна выполнять ту роль, которая она играла и пыталась играть в мире 

на протяжении 80 лет – эта роль глобального лидера и глобального 

либерального гегемона. Она все больше утрачивает позиции безусловного 

мирового лидера, контролирующего глобальные процессы современности. 

Учитывая претензии, накопившиеся у России и Китая к США, равно как и 

глубокие расхождения в ценностях и по многим вопросам в сфере экономики, 

дипломатии и безопасности, стратегическое соперничество этих держав за 

региональное доминирование и за влияние в глобальном масштабе в ближайшие 

несколько лет продолжится.  

Помимо усиливающейся конкуренции на внешнем контуре, США 

испытывают нарастающее давление во внутриэкономической сфере: 

Серьезнейший вызов для современной Америки во внутриэкономической 

повестке представляют неравенство и размывание среднего класса. США 

находятся в первых рядах среди развитых стран по степени разрыва в доходах по 

группам населения.  
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Государственный долг США на 5 % превышает объем ВВП. Ежегодные 

выплаты по его обслуживанию отвлекают значительные бюджетные средства. 

США являются страной-должником в контексте мирохозяйственных связей. 

 

3. Европейская интеграция 
Среди интеграционных проектов, реализация которых началась после 

Второй мировой войны, самым успешным считается Европейский союз. 

Показателем его успеха стало последовательное расширение состава 

участников ЕС и углубление интеграции.  

Европейский союз является одним из наиболее успешных примеров 

региональной экономической и политической интеграции, крупнейшим 

современным интеграционным объединением со значительным весом в 

мировой экономике. В 27 странах - членах ЕС проживает 6 % мирового 

населения.  2022 году ВВП ЕС оценивается в 17,2 трлн $, что составляет 

примерно одну шестую от объѐма мирового ВВП. 

У ЕС имеются принципиальные отличия от других геоэкономических 

центров. Формирование единого рынка и зоны евро хотя и способствовало 

сближению условий воспроизводства в странах ЕС, сглаживанию различий 

между национальными и региональными моделями участников этих 

объединений, не устранило их специфики. Образование общего 

хозяйственного комплекса не превратило Евросоюз в гомогенное 

образование, аналогичное США или Китаю. В отличие от них, ЕС 

продолжает состоять из суверенных субъектов международных 

экономических отношений, передавших наднациональным органам лишь 

часть суверенитета. 

В начале XXI в. поступательное и успешное развитие Европейского 

союза оказалось прерванным. Пандемия ударила по экономике ЕС сильнее, 

чем по экономике других центров силы. По официальным оценкам, в 2020 г. 

спад деловой активности в ЕС составил 7,4 %, в США - 4,6 %. Что касается 

Китая, то его ВВП вырос на 2,1. 

Тем не менее ЕС продолжает оставаться одним из важнейших центров 

силы мировой экономики, сохраняя статус крупнейшего торгового 

объединения в мире. Несмотря на энергетический кризис и инфляцию в 

Еврозоне ВВП еврозоны в 2021 году вырос на 5,2% относительно 2020-го, 

согласно данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat). 

Члены ЕС продолжают занимать сильные позиции в сфере накопления 

человеческого капитала. В первую десятку стран по индексу человеческого 

капитала, составляемого Всемирным банком, входят, вслед за Сингапуром, 

Республикой Корея и Японией, четыре европейских государства - 

Финляндия, Ирландия, Швеция и Нидерланды. США заняли в рейтинге лишь 

24-ю позицию (впереди них - 15 европейских стран), Китай - 46-ю. 

Другой интегральный показатель - индекс человеческого развития 

(ИЧР), синоним понятия «качество жизни», или «уровень жизни». В первые 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8E
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%92%D0%9F_-_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(Gross_Domestic_Product,_GDP)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7,_%D0%95%D0%A1)
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10 стран по ИЧР входят 6 европейских государств - Норвегия, Швейцария, 

Ирландия, Германия, Исландия, Швеция. По этому показателю США 

находятся на 16-м, Япония - на 18-м, Китай - лишь на 85-м. О качестве 

человеческого потенциала свидетельствует Индекс уровня образования. В 

первую десятку стран во главе с Германией входят еще 7 европейских стран - 

Дания, Норвегия, Исландия, Ирландия, Великобритания, Финляндия, 

Швеция. По этому показателю США на 12-м месте, Япония - на 27-м, Китай - 

на 110-м. 

Однако, одним из вызовов, с которым столкнулся ЕС в том числе в 

связи с расширением, является весьма неблагоприятная демографическая 

ситуация. Во многих странах - новых членах ЕС наблюдается депопуляция. 

Более 13 миллионов человек в современном ЕС составляет мусульманская 

община, преимущественно из иммигрантов с Ближнего Востока. 

Следует также отметить, что периодически на поверхность выходят 

разногласия и противоречия между странами - членами ЕС по тем или иным 

важным вопросам мировой политики. Речь не в последнюю очередь идет о 

вопросах внешней политики и обороны. Согласование общих интересов в 

этой области сталкивается с трудностями. В процессе осуществления общей 

внешней политики и политики безопасности ЕС все явственнее стал 

проявляться ряд негативных факторов, препятствующих ее реализации: 

отсутствие политического единства, трудности с созданием механизма 

принятия решений, сложные бюджетные процедуры и т. д. 

США на протяжении десятилетий строили свои отношения с Европой, 

используя хорошо отлаженную систему двусторонних отношений с такими 

грандами европейской политики, как Великобритания, Франция и Германия. 

В современных условиях Америке все чаще приходится иметь дело с, хотя 

пока еще не слишком устоявшейся, но единой политикой ЕС. Для 

Вашингтона это имеет как негативные, так и позитивные последствия. С 

одной стороны, США сталкиваются с системой, где любое решение требует 

согласования с правительствами 27 стран, которые не всегда готовы 

поступиться своим суверенитетом ради общих интересов союза. В аме-

риканской политике в отношении Европы все еще сохраняется определенная 

дихотомия - сочетание устоявшихся и существенных отношений между 

США и ведущими странами ЕС с попытками повысить уровень отношений 

между Вашингтоном и Брюсселем. Связано это как с традиционностью 

политики Америки, так и с прагматическими соображениями - американцам 

легче договариваться с теми, кто реально определяет политику. К этому 

стоит прибавить и характер громоздкой брюссельской бюрократии с ее 

многоступенчатой системой связей между законодательной и 

исполнительной властью. 

Однако, в сегодняшнем полицентричном мире ЕС и США, несмотря на 

существующие разногласия, наиболее близки друг к другу по своему 
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видению современного мира, по базовым основам своей политики, 

экономики, идеологии. 

 

4. Тенденции взаимоотношений в странах Юго-Восточной Азии 
Восточная Азия является самым динамично развивающемся регионом в 

современном мире. Темпы роста каждой из национальных экономик региона 

превосходят показатели США и стран ЕС. 

Доминантой, определяющей характер ситуации в регионе, является 

ориентированность большинства государств на широкомасштабные 

экономические реформы и наличие реальных предпосылок для их осущест-

вления. Страны Восточной Азии глубоко вовлечены в «новую экономику», 

хотя они все еще отстают в этом плане от более развитых стран. Для этого 

явления используется такой термин, как «восточноазиатское экономическое 

чудо». 

Япония, будучи одной из мощнейших экономических и техноло-

гических держав современного мира, естественно, не в полной мере 

удовлетворена своим в некотором роде периферийным политическим и 

геополитическим положением. Вслед за Японией на мировую экономи-

ческую авансцену, казалось бы, неожиданно, вышел Китай. В 80-90-е гг., 

которые стали периодом стремительного роста и модернизации его эконо-

мики, Китай из отсталой аграрной страны превратился в одного из лидеров 

современного мира.  

В настоящее время Китай находится на пути к превращению из сугубо 

демографической сверхдержавы в мировую экономическую и военно-

политическую страну первого класса, равную США и объединенной Европе. 

Сами китайцы отнюдь не скрывают, что они стремятся именно к этой цели. 

Небезынтересно напомнить, что китайская элита считает Китай 

естественным центром мира. 

Для правильного понимания геополитической ситуации в Восточной 

Азии нельзя не затронуть фактор стремительно набирающей вес и влияние 

Индии. Эта страна выступает в качестве главного соперника Китая в Южной 

Азии, что не может не сказаться и на ситуации в Восточной Азии. Удельный 

вес Индии в южно-азиатском геополитическом регионе преобладает: на ее 

долю приходится более 73 °/о территории, свыше 75 % населения и до 80 % 

валового продукта региона. Это вторая демографическая супердержава в 

мире. 

В последние десятилетия на международную экономическую и поли-

тическую авансцену в качестве активных и влиятельных акторов выступили 

новые индустриальные страны, которые претендуют на свое место на 

мировых рынках и в этом плане уже добились впечатляющих успехов. Речь 

идет прежде всего о восточноазиатских новых индустриальных странах: 

Южной Корее, Тайване, Гонконге, Сингапуре, которые стали своеобразными 

образцами развития для многих освободившихся государств. 
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С восхождением новых индустриальных стран можно говорить о 

появлении особой новоиндустриальной модели экономического развития. По 

таким ключевым показателям, как развитие экономики и объем ВВП (как в 

абсолютном выражении, так и в расчете на душу населения), рост 

внешнеторгового оборота, создание новых рабочих мест, благосостояние 

большинства населения и т. д., новые индустриальные страны зачастую 

опережают ряд промышленно развитых стран. 

Вместе м тем, регион является важным элементом 

внешнеполитических стратегий и концепций Китая и США. Конфликт 

интересов США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызван, с одной 

стороны, укреплением Китая в качестве одного из полюсов системы 

международных отношений, обусловленного его значительным 

экономическим ростом и стратегическими планами развития, с другой - 

намерением США и дальше сохранять позиции сверхдержавы.Успехи 

государств - членов АСЕАН в экономическом развитии и на политической 

арене не могут оставаться вне зоны внимания США. Ключевой целью 

внешнеполитической стратегии США в регионе является сдерживание КНР. 

Стабильное развитие ситуации в Южной и Восточной Азии и в целом в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие годы во многом будет 

зависеть от того, как будут развиваться китайско-американские отношения, 

смогут ли США и КНР с помощью двусторонних механизмов 

взаимодействия урегулировать существующие между ними проблемы и 

возможные будущие противоречия на неконфронтационной основе и 

продолжить конструктивное сотрудничество. 

 

5. Евразийская интеграция 

Государствами - членами Евразийского экономического союза явля-

ются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика и Российская Федерация. ЕАЭС создан в целях 

всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспо-

собности национальных экономик и создания условий для стабильного 

развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-

членов.  

Численность населения стран-членов - 184,0 млн человек (2,4 % 

мирового населения). Валовой внутренний продукт в ЕАЭС - 1 738,3 млрд 

долл. (3,2 % мирового ВВП). 

ЕАЭС - не аналог Европейского союза и даже других региональных 

интеграционных объединений, как АСЕАН или Южноамериканское 

сообщество. Однако, по примеру европейской экономической интеграции 

были созданы наднациональные органы управления: Высший евразийский 

экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-

членов, и постоянно действующий регулирующий орган Евразийского 

экономического союза - Евразийская экономическая комиссия. Молдова 
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участвует в работе Союза на правах наблюдателя. В рамках Союза 

обеспечивается свободное движение товаров, услуг, капитала, рабочей силы. 

Целью ЕАЭС является объединение не только постсоветских 

государств; ЕАЭС должен стать мостом между Европой и Азиатско-

Тихоокеанским регионом. 

Бесспорным экономическим лидером ЕАЭС является Россия: на нее 

приходится 84 % ВВП Евразийского Союза и 64,6 % экспорта во взаимной 

торговле товарами. В совокупном объеме экспорта во взаимной торговле 

товарами доминирует Россия (64,6 %), на втором месте Беларусь (23,3 %), в 

совокупном объеме импорта на первом месте находится Беларусь (39,1 %), 

Россия занимает второе место (32,7 %), третье - Казахстан (22,7 %). 

Структура экспорта и импорта ЕАЭС существенно отличается от 

структуры товарооборота ЕС, где в экспорте представлены, в первую 

очередь, машины, оборудование, транспортные средства, фармацевтика, а в 

импорте - сырьевые товары. 

Как видно, по численности населения, количеству участников, эконо-

мической мощи, структуре производства и товарооборота, объему взаимной 

торговли ЕЭАС существенно уступает ЕС. При этом в Евразийском 

экономическом союзе такие небольшие страны, как Армения и Кыргызстан 

могут влиять на процесс принятия решений. Несмотря на экономическое 

лидерство России, все страны-члены ЕАЭС равным образом представлены в 

органах Союза. Армения и Кыргызстан имеют такое же количество 

министров в руководящих структурах Союза, как и Россия, Казахстан, 

Беларусь. Решения в ЕАЭС принимаются на основе консенсуса. Малые 

государства имеют право блокировать решения наднациональных органов, 

если это не соответствует их интересам. 

В начале XXI в. ощущается особенно острая потребность в форми-

ровании идеологической основы евразийской экономической интеграции, 

вызванная нарастанием общих вызовов и угроз для стран ЕАЭС, кризисными 

явлениями в экономике западных стран, а также разрушительными 

последствиями следования догмам неолиберальной идеологии и практики. 

Наиболее трудные задачи на пути расширения и углубления евразийской 

интеграции - это координация и согласование действий различных групп 

интересов в странах ЕАЭС. 

 

6. Статус и место Беларуси на геополитической карте мира 

 

Современная Республика Беларусь – это среднее европейское 

государство. По площади территории (207,6 тыс. км2). Беларусь сопоставима 

с такими странами, как Великобритания (244,1) или Румыния (237,5). Если 

сравнивать с нашими соседями, Беларусь многократно превосходит по 

площади Латвию и Литву, но значительно уступает Украине и Польше, не 

говоря уже о России.  
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Беларусь граничит с пятью странами, три из которых – Литва, Латвия и 

Польша - входят в состав Европейского Союза (ЕС). На севере и востоке 

Беларусь граничит с Российской Федерацией, на юге – с Украиной, на западе 

– с Польшей, на северо - западе – с Литвой и Латвией. 

Территория Беларуси очень компактна – ее протяженность с севера на 

юг и с запада на восток составляет 550 – 650 км. В геополитическом плане 

это является одновременно и плюсом и минусом. Плюсом – потому что это 

способствует равномерному освоению территории. Нет отдаленных 

малоосвоеных окраин. Протяженность границ относительно небольшая и их 

проще охранять. Главный минус – в том, что, в случае возникновения каких-

либо споров и противоречий наши соседи могут легко переориентировать 

свои транзитные потоки в обход Беларуси и лишить нашу страну прибыли от 

транспортного транзита. Республика Беларусь – внутриконтинентальная 

страна, одна из 44 стран мира, которые не имеют прямого выхода к морю. 

Геоэкономическое положение Республики Беларусь определяется 

масштабами ее экономического потенциала: в 2020 г. Беларусь занимала 104-

е место в мире (среди 216 стран) по уровню номинального ВВП на душу 

населения (6424 долл. США в текущих ценах), а ее удельный вес в 

производстве мирового ВВП составил 0,071%.  

После распада СССР Беларусь оказалась единственной страной 

региона, сохранившей крупное высокотехнологичное производство. Из 

Беларуси перед распадом СССР вывозилось около 80 % всей 

производившейся промышленной продукции. Ни в одной стране Восточной 

Европы не было такой доли экспортной промышленности, которая к тому же 

была и высококонцентрированной. Отсюда вытекает главное отличие 

Беларуси от соседей, связанное с невозможностью реализации рыночных 

реформ в типичном для других стран виде. Процесс реформирования 

Беларуси заключается в адаптации к условиям рынка крупных 

промышленных предприятий. 

В экономическом отношении Республика Беларусь ориентирована на 

высокоразвитые отрасли машиностроения, химической и электронной 

промышленности. Однако нехватка сырья и энергоносителей обусловливает 

потребность в разностороннем или, как говорят, многовекторном 

геоэкономическом партнерстве. 

Беларусь выступает на международной арене как самостоятельный 

геополитический субъект, руководствующийся прежде всего, интересами 

своего суверенного развития. Геополитическое положение Беларуси 

определяет необходимость стратегии «равной приближенности» к Востоку и 

Западу, дающей шанс эффективно использовать транзитный и ин-

дустриальный потенциал государства, которая долгие годы являлась для 

Беларуси определяющей. Но при этом важнейшим стратегическим союз-

ником Беларуси была и остается Россия. Она к тому же еще и основной 

торговый партнер, важнейший рынок для экспорта белорусской продукции и 
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покупки сырья. 

В системе геополитических координат, несмотря на «традиционное» 

место в качестве «буферной зоны» Восточной Европы, современная 

национальная стратегия Беларуси направлена на преодоление уязвимостей 

одностороннего подхода во внешней политике и международных 

отношениях.  

Основные геополитические и геоэкономические ориентиры 

Республики Беларусь включают тесное экономическое сотрудничество и 

внешнеполитическое партнерство с Россией и другими странами СНГ, 

развитие интеграционных процессов в ЕАЭС, поиск новых экономических 

партнеров, дальнейшее развитие экономического, научно-технического, 

культурного сотрудничества с КНР, странами Ближнего и Среднего Востока, 

Латинской Америкой, Индией, Африкой. 

Республика Беларусь относится к категории малых государств, помимо 

существенных запасов калия, можно констатировать отсутствие полезных 

ископаемых в объемах, достаточных для самостоятельного обеспечения 

энергетической и сырьевой безопасности. Очевидно, что в этих условиях 

национальные интересы Беларуси и ее геополитическая стратегия не могут 

строиться вне конструктивного и взаимовыгодного партнерства с Россией, 

располагающей третью мировых запасов природного газа, 10 % разведанных 

запасов нефти, 20 % разведанных запасов угля и 14% запасов урана, 11 % 

мировых гидроресурсов.  

Фактор необходимости активного торгово-экономического, 

социального и культурного взаимодействия с Российской Федерацией, а 

также фактор негативного геополитического воздействия со стороны 

коллективного Запада можно назвать главными в формировании внутренней 

и внешней политики Беларуси.  

 


