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эффективности реализовывать свои функции. Однако они еще не способны 

взять на себя конституирующую и интегрирующую функции. По своей 

структуре большинство современных партий являются многочисленными 

безликими организациями с неразвитой региональной сетью и плохой си-

стематизацией внутрипартийных отношений. Современная белорусская 

многопартийная система является многослойной системой – в одном поли-

тическом пространстве и времени существуют структуры, возникшие в раз-

личные исторические периоды и предназначенные для достижения различ-

ных целей, но, как правило, работающие совершенно не эффективно.  
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Биполярный мир — это состояние системы международных отношений, 

характеризующееся доминированием двух “полюсов” или сверхдержав.  

Основные особенности биполярного мира: 

1. Четкое разделение международных акторов на два противостоящих 

лагеря. 
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2. Идеологическое противостояние, часто сопровождающееся военным 

напряжением и гонкой вооружений. 

3. Стабильность, обусловленная взаимным сдерживанием двух домини-

рующих держав. 

4. Возможность возникновения “горячих точек” конфликта в различных 

регионах мира как результат противостояния двух полюсов [1]. 

Противостояние двух сверхдержав, США и СССР, в период Холодной 

войны, стало классическим примером биполярного мира. Это время харак-

теризовалось не только геополитическими разногласиями, но и идеологиче-

скими, экономическими, а также военными противостояниями. Однако с 

распадом Советского Союза и окончанием Холодной войны, многие пола-

гали, что эра биполярности безвозвратно ушла в прошлое. 

Тем не менее, в последние годы происходит возрождение интереса к би-

полярным моделям в международных отношениях, поэтому данная тема яв-

ляется наиболее актуальной для исследования. В условиях глобализации и 

появления новых центров силы актуально изучать, как биполярная модель 

может адаптироваться или быть заменена другими формами международ-

ных отношений. Анализ биполярного мира позволяет лучше понять истори-

ческие периоды, такие как Холодная война, и извлечь из неё уроки для со-

временности. 

После окончания Второй мировой войны сложилась новая международ-

ная система, которая называлась Ялтинско-Потсдамской, которая просуще-

ствовала с 1945 по 1991 год. Обсуждения данной системы начались при 

встрече «большой тройки» в конце 1943 года в Тегеране и в начале 1945 

года в Ялте.  

В ходе переговоров было принято множество решений по данным во-

просам, вот ключевые из них: 

1. Создание Совета министров иностранных дел. Первоочередной зада-

чей для них стало составление мирных договоров для Италии, Румынии, 

Болгарии, Венгрии и Финляндии. Кроме того, на Совет была возложена под-

готовка документов по мирному урегулированию для Германии, которые 

примет правительство Германии после своего образования. 

2. Решения по Германской проблеме: Демилитаризация, демократиза-

ция и денацификация Германии. 

3. Контрольный механизм в Германии: было решено, что верховную 

власть в Германии будут осуществлять главнокомандующие вооружённых 

сил СССР, США, Великобритании и Франции, каждый в своей зоне оккупа-

ции. 

4. Репарации: Германия обязана возместить в натуре ущерб, нанесённый 

в ходе войны союзным нациям. По предложению советского правительства 

тогда в качестве базы для обсуждения в межсоюзной комиссии по 
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репарациям была принята общая сумма репараций в размере 20 млрд дол-

ларов США, причём 50 % от этой суммы полагалось Советскому Союзу. 

5. Решение о Польше: было образовано временное польское правитель-

ство национального единства, получившее дипломатическое признание со 

стороны США и Великобритании. 

Из всего вышеперечисленного можно охарактеризовать все двумя клю-

чевыми чертами: 

6. Во-первых, мир был разделен на две противоборствующие социально-

политические системы - капиталистическую и социалистическую, которые 

находились в состоянии постоянного противостояния, известного как “хо-

лодная война”. Это разделение привело к усилению военной мощи Соеди-

ненных Штатов и Советского Союза, а также к созданию двух противопо-

ложных военно-политических (НАТО и Варшавский договор) и экономиче-

ских (ЕЭС и СЭВ) блоков. 

7. Во-вторых, была создана Организация Объединенных Наций (ООН) и 

ее специализированные агентства, которые стремились регулировать меж-

дународные отношения и совершенствовать международное право.  

Итог холодной войны был драматическим и оставил глубокий след в ми-

ровой истории. Основные ключевые моменты, которые привели к заверше-

нию этого периода: 

8. Распад Советского Союза (1991 год): В 1991 году СССР распался на 

независимые государства. Это событие ознаменовало конец биполярной 

мира и начало однополярного господства США. 

9. События в Восточной Европе: В 1989 году произошли революции и 

перемены в странах Восточной Европы. Берлинская стена была разрушена, 

а также произошла война за независимость Хорватии (1991-1995), и страны 

Варшавского договора стали независимыми. 

10. Конец гонки вооружений: СССР и США согласились на сокращение 

ядерного оружия и контроль над вооружениями. 

Тем не менее, можно выделить следующие преимущества и недостатки 

данной системы: 

11. Стабильность и предсказуемость: отношение между сверхдержавами 

могут стать более стабильными и предсказуемыми, поскольку эти государ-

ства устанавливают четкие правила и границы влияния. 

12. Сдерживание: сильные державы могут сдерживать друг друга от пря-

мых конфронтаций и предотвращению глобальных войн и способствует от-

носительно стабильной международной безопасности. 

13. Эффективное решение глобальных проблем: две сверхдержавы мо-

гут эффективно сотрудничать в решении глобальных проблем, таких как из-

менение климата и экономические кризисы. 
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14. Влияние на технологический прогресс: современные сверхдержавы 

играют ключевую роль в развитии технологий, из-за постоянной потребно-

сти стран в новом и современном вооружении. 

15. Конфликт интересов: противостояние между двумя полюсами может 

привести к международным кризисам и конфликтам. 

16. Игнорирование интересов меньших государств: сильное влияние на 

жизнь стран соседей. 

17. Гонка вооружений: биполярность может привести к гонке вооруже-

ний, что увеличивает риск военных конфликтов и нагружению экономик 

стран. 

Исходя из вышеприведенных фактов можно сделать вывод, что в совре-

менном мире биполярная система в основном ничем не отличается от пер-

воначальных зачатков самой системы, но имея новые факторы, влияющие 

на мир. 

Дать оценку перспектив восстановления биполярности в мире в XXI 

веке является сложной задачей, учитывая множество переменных и непред-

сказуемость международных отношений.  

Возможны многие сценария развития и вот самые вероятные из них: 

Сценарий 1: возрождение биполярности.  В этом сценарии мир может 

свидетельствовать возвращения к биполярной структуре, аналогичной той, 

что была во времена Холодной войны, где две сверхдержавы — США и Ки-

тай — доминируют в мировой политике. Это может привести к возобновле-

нию гонки вооружений, противостоянию в области технологий и кибербез-

опасности, а также к усилению геополитической конкуренции в регионах, 

таких как Юго-Восточная Азия, Африка и Ближний Восток. 

Сценарий 2: многополярный мир. В этом варианте мир разделяется на 

несколько блоков, каждый из которых имеет свои интересы и ценности. Ми-

ровой порядок становится менее предсказуемым и более хаотичным. Мно-

гие эксперты считают, что мир движется к многополярной системе, где не-

сколько крупных держав, включая Индию, Евросоюз, Россию и другие, иг-

рают ключевые роли в международных отношениях.  

Сценарий 3: продолжение господства США. США сохраняют свою роль 

единственной сверхдержавы, продолжится. Однако это будет зависеть от 

множества факторов, включая внутреннюю политику США, экономическое 

развитие, военные инновации и способность страны поддерживать между-

народные альянсы и партнерства, но это самый маловероятный сценарий. 

Сценарий 4: новый мировой порядок. Существует вероятность возник-

новения нового мирового порядка, который может быть обусловлен гло-

бальными вызовами, такими как изменение климата, пандемии и трансна-

циональные преступления, опасности исходящие из космоса. В таком мире 

традиционные понятия суверенитета и власти могут быть переосмыслены, 
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а сотрудничество и коллективные действия станут ключевыми для решения 

глобальных проблем. 

Сценарий 5: ядерное противостояние и крах порядка. В случае начала 

Третьей мировой войны, может возникнуть ядерный конфликт, который 

приведет к полному уничтожению мирового порядка. 

Сценарий 6: либеральный мировой порядок в кризисе. Суть кризиса ли-

берального мирового порядка заключается в ряде парадоксов и вызовов, с 

которыми он сталкивается. Один из которых связан с несбалансированно-

стью в социальной, экономической и политической сферах, что приводит к 

дестабилизации физической среды.  

Сценарий 7: технологическая революция. В этом варианте технологиче-

ский прогресс играет ключевую роль. Искусственный интеллект, квантовые 

вычисления и космические технологии меняют мировой порядок. Государ-

ства, которые лучше адаптируются к новым технологиям, получают пре-

имущество, но также существует опасность становления искусственного 

интеллекта во главе мирового порядка, что может привести к непредсказу-

емым последствиям, к примеру уничтожение человечества по причине разо-

чарования в человечестве или полное подчинение искусственным интеллек-

том человечества.  

Эти сценарии не исчерпывают все возможные варианты развития собы-

тий, но они представляют собой основные направления, которые могут 

определить будущее мировой политики. Важно отметить, что реальное бу-

дущее может содержать элементы всех этих сценариев или развиваться по 

совершенно непредсказуемому пути. 

Рассмотрим основные глобальные вызовы, которые могут оказать зна-

чительное влияние на будущий мировой порядок более подробно: 

1. Изменение климата: один из самых критических и опасных вызовов, 

который может привести к радикальным изменениям в экономике, социаль-

ной структуре и международных отношениях. 

2. Технологический прогресс и цифровизация: Быстрое развитие техно-

логий и цифровая трансформация могут перекроить глобальные экономи-

ческие и социальные процессы. 

3. Геополитические изменения: Сдвиги в международных альянсах и 

возникновение новых союзов могут привести к переосмыслению традици-

онных балансов сил. 

4. Демографические изменения и миграция: Изменения в демографиче-

ской структуре и миграционные потоки могут оказать влияние на глобаль-

ную экономику и политику. 

5. Глобальная экономика: Расширение кооперационного сотрудниче-

ства и выстраивание новых транспортно-логистических коридоров могут 

изменить экономические отношения между странами. 
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Эти вызовы требуют глобального сотрудничества и адаптации политик, 

чтобы обеспечить устойчивое развитие и стабильность в мире. 

В заключение, будущий мировой порядок, несомненно, будет формиро-

ваться под влиянием множества факторов, включая глобальные вызовы, та-

кие как изменение климата, технологические инновации и геополитические 

сдвиги. Несмотря на неопределенность и сложность прогнозирования, одно 

остается ясным: адаптивность, гибкость и инновационный подход будут 

ключевыми для успешного преодоления предстоящих испытаний. Челове-

чество уже демонстрирует способность к сотрудничеству и поиску решений 

в ответ на глобальные угрозы, что дает основания для оптимизма в отноше-

нии его будущего. В то же время, продолжающееся развитие в науке и тех-

нике открывает новые горизонты для устойчивого развития и улучшения 

качества жизни на планете. Таким образом, хотя будущее и неизбежно несет 

в себе неопределенность, оно также полно возможностей для прогресса и 

инноваций, которые могут привести к более гармоничному и сбалансиро-

ванному мировому порядку. 
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