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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЭУМК по дисциплине «Международные политические отношения и 

геополитика» соответствует  образовательному стандарту и типовой 

программе. Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков по изучению международно-

политических процессов и геополитической ситуации в современном мире, а 

также их влияния на геополитическое положение и внешнюю политику 

Республики Беларусь. В ходе учебного процесса студенты должны 

ознакомиться с основными этапами развития современной системы 

международных отношений, понятиями теории международных отношений, 

подходами классической и современной геополитики, принципами, целями и 

средствами осуществления внешней политики государств, особенностями 

геополитического положения и геополитического потенциала Республики 

Беларусь, направлениями и принципами ее внешней политики. Программа 

дисциплины предусматривает формирование у студентов научно-

обоснованных представлений об основных тенденциях современной 

международной политики и их влиянии на развитие Беларуси. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 изучение основных принципов и подходов теории 

международных отношений и геополитики, основных тенденций развития 

современной системы международных отношений и изменения значимости 

факторов геополитического положения государств, места и роли Республики 

Беларусь в международных процессах регионального и глобального 

масштаба; 

 формирование  навыков практического применения полученных 

знаний для анализа современных международно-политических процессов, 

прогнозирования дальнейших тенденций их развитияи выработкис учетом 

этого набора определенных стратегий развития управляемой системы; 

 подготовка образованных, творчески и критически мыслящих 

специалистов, способных прогнозировать течение международно-

политических процессов, предвидеть возможные проблемы и результаты 

принятия различных управленческих решений, использовать свои знания на 

практике для укрепления геополитического потенциала Беларуси. 

Место дисциплины в подготовке специалиста, связь с другими 

учебными дисциплинами: В основе дисциплины лежат теоретико-

методологические положения теории и истории международных отношений 

и геополитики. Модуль «Международные политические отношения и 

геополитика» является составной частью комплекса общественно-

гуманитарных дисциплин, формирующих у студентов БНТУ теоретическую 

базу в области управления общественными процессами. Знания и умения, 
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полученные студентами при изучении данного учебного спецкурса, тесно 

связаны с освоением таких дисциплин, как: «политология», «социология», 

«всемирная история», «история Беларуси», «основы идеологии белорусского 

государства». Особенно он дополняет и углубляет курс политологии, в 

рамках которого студенты знакомятся с внутригосударственными 

политическими отношениями и процессами, в то время как в рамках данного 

модуля – с отношениями и процессами на международной арене. 

В результате освоения дисциплины «Международные политические 

отношения и геополитика» студент должен: 

знать:  

- основные понятия и категории теории международных отношений, 

типологию и характеристики субъектов международных отношений и их 

уровней, этапы развития современной системы международных отношений, 

основные средства регулирования международного взаимодействия на 

современном этапе; 

- понятие, причины возникновения и основные тенденции развития 

процессов глобализации и региональной интеграции в современном мире; 

- теоретико-методологические основы геополитики, основные 

концептуальные подходы и направления классической и современной 

геополитики; 

- основные характеристики геополитического положения Республики 

Беларусь, его «сильные» и «слабые» стороны, факторы, определяющие 

геополитический потенциал нашей страны; 

- цели, функции и средства внешней политики государств,основные 

принципы и направления формирования и развития внешней политики 

Республики Беларусь; 

уметь: 

- формулировать и аргументировать собственную точку зрения по 

актуальным проблемам международной политики; 

- анализировать конкретные международно-политические процессы и 

прогнозировать возможные последствия принимаемых внешнеполитических 

решений; 

- оценивать влияние долгосрочных геополитических факторов и 

текущих тенденций международной политики на перспективы развития 

Республики Беларусь; 

- применять полученные знания для выявления потенциальных рисков и 

благоприятных возможностей для развития международных связей как 

отдельной социально-экономической системы, так и страны в целом; 

приобрести навыки: 

- самостоятельного сбора и анализа информации по тематике курса; 
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- научно обоснованной оценки международных процессов и 

геополитических реалий; 

- аргументированной дискуссиипо актуальным вопросам 

международных политических отношений и геополитики. 

Методы (технологии) обучения 

 Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

 элементы проблемного обучения (проблемное изложение, 

вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на 

лекционных занятиях; 

 элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 

творческого подходана семинарских занятиях и при самостоятельной работе; 

 коммуникативные технологии (работа в малых группах, 

дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм и другие формы и методы), 

реализуемые на семинарских занятиях и конференциях. 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие 

формы самостоятельной работы: 

 контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения  

индивидуальных и групповых заданий в аудитории во время проведения 

семинарских занятий под контролем преподавателя; 

 подготовка докладов и рефератов по индивидуальным темам; 

 составление тематического глоссария. 

Диагностика компетенций студента 

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать 

следующий диагностический инструментарий: 

–  подготовка доклада или реферата по индивидуальной теме и защита 

выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий; 

 участие в дискуссиях и обсуждениях по тематике курса на 

практических занятиях;  

 выполнение тестовых заданий; 

–  сдача зачета по дисциплине. 

В ЭУМК изложены основные проблемы, темы и методы теории 

международных отношений и геополитики. Предложенный материал 

упрощает процесс усвоения студентами лекционного курса и его 

систематизацию при подготовке к зачету по предмету. Особое внимание 

уделено современным тенденциям развития системы международных 

отношений в условиях глобализации,а также характеристике 
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геополитического положения и потенциала Республики Беларусь, основных 

принципов и направлений ее внешней политики. 
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ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

Тема 1. Система международных отношений 

 

 

1. Понятие системы международных отношений и ее отличие от 

политической системы государства. 

 

Международные отношения – это комплекс экономических, 

политических, идеологических, правовых, военных, дипломатических и иных 

взаимоотношений между государствами и группами государств, а также 

между иными политическими, экономическими и общественными 

субъектами, разделенными государственными границами. Например, к 

международным отношениям можно отнести взаимодействие государства с 

международными организациями или транснациональными корпорациями, 

открытие предприятиями и фирмами филиалов за рубежом и вынос 

производства в другие страны, сотрудничество между общественными 

организациями или политическими партиями из различных стран, 

разделяющими общие цели или идеологические установки. Международные 

отношения складываются в конечном итоге по поводу государственных  и 

международных, региональных и глобальных(мировых) интересов и 

проблем, а ведущую роль в них играют межгосударственные отношения. 

Международные отношения являются продолжением и дополнением 

системы внутренних отношений в государстве. Но при этом они 

характеризуются рядом черт, которые отличают их от 

внутригосударственных политических отношений. Во-первых, в 

международных отношениях отсутствует единый центр принятия 

политических решений – ведь ключевой характеристикой государства как 

политического института является государственный суверенитет, т.е. 

верховенство власти на своей территории. Поэтому в отношениях между 

собой все государства, по крайней мере, формально, действуют как равные и 

независимые субъекты, не имеющие власти друг над другом. А главное 

значение для регулирования международных отношений имеют не законы и 

постановления, а соглашения и договоры, т.е. взаимные обязательства, 

которые государства принимают на себя добровольно. 

Во-вторых, действие на международной арене множества 

самостоятельных и различных по своей природе и влиянию субъектов 

обуславливает стихийный характер международных отношений. Если 

внутри государства все субъекты политики (политические лидеры, партии, 

органы государственной власти и должностные лица) руководствуются 

едиными правовыми нормами и культурными традициями, которые 

определяют и регулируют их взаимоотношения, то на международной арене 

таких единых и общеобязательных правил нет, и поведение государств и 
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других субъектов международных отношений определяется, главным 

образом, сложившимся балансом сил и интересов. Поэтому просчитать и 

спрогнозировать последствия тех или иных внешнеполитических шагов 

гораздо сложнее, чем внутриполитических решений. И даже самые сильные и 

влиятельные государства мира в этом смысле не застрахованы от ошибок и 

непредвиденных осложнений.  Наглядные примеры тому - последствия 

военных акций США в Ираке и в Афганистане. Такая стихийность 

увеличивает значение субъективного фактора, в частности, роли 

политических лидеров, от воли и решений которых, в конечном счете, 

зависят вопросы войны и мира. 

Как и политические отношения внутри государства, международные 

отношения образуют свою особую систему. Система международных 

отношений имеет сложную многоуровневую структуру. Она включает 

множество разделенных государственными границами субъектов с 

различным статусом, возможностями и целями, а также отношения между 

ними, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности 

общества.  

 

2. Этапы формирования современной системы международных 

отношений 

 

В процессе своего развития международные отношения претерпели 

значительные изменения. На различных исторических этапах менялась роль 

тех или иных субъектов международных отношений (государство, народ, 

нация, церковь) и основополагающих принципов отношений между ними 

(династические и вассальные связи, религиозная, национальная, 

идеологическая солидарность и т.д.). Современную систему международных 

отношений обычно называют государствоцентричной, поскольку главную 

роль в ней играют независимые национальные государства, которые 

обладают суверенитетом и руководствуются в отношениях друг с другом, 

прежде всего, своими национальными интересами. В наше время среди 

ученых-международников преобладает точка зрения, что начало 

формированию этой системы положил Вестфальский мир 1648 г., которым 

завершилась Тридцатилетняя война в Европе. Считается, что именно он 

закрепил в международных отношениях первенство государственного 

суверенитета. С тех пор система международных отношений прошла в своем 

развитии следующие этапы: 

1. Вестфальская система международных отношений – от 

Вестфальского мира 1648 г. до решений Венского конгресса 1815 г., 

закрепивших новый расклад сил в Европе и мире после победы над 

Наполеоном. Основные принципы этой системы – баланс сил, приоритет 

государственного суверенитета и национальных интересов над 

религиозными и вассальными связями. 
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2. Венская система международных отношений – от Венского 

конгресса 1815 г. до Первой мировой войны. На этом этапе большое значение 

приобретает многосторонняя дипломатия. Наряду с национальными 

государствами важную роль стали играть межгосударственные союзы и 

коалиции. До этого подобные союзы создавались в основном по 

династическому принципу - лишь на короткий период ведения войны. Но на 

Венском конгрессе пятью великими державами, победившими Наполеона, 

для поддержания нового баланса сил в Европе был создан Священный союз 

(или, как его еще называли, Европейский концерт) – коалиция, которая 

просуществовала более полувека и считается многими мыслителями в 

Европе прообразом современного Европейского союза. Когда же этот союз 

распался в результате Крымской войны, на его месте сформировалось две 

соперничающих коалиции – Тройственный союз и Антанта, противостояние 

которых в итоге и привело к Первой мировой войне. 

Следует отметить, что и Вестфальская, и Венская система 

международных отношений были европоцентричными. Т.е. их принципы 

распространялись лишь на европейские государства. Тогда как страны и 

народы других частей света провозглашались "нецивилизованными". 

Поэтому за ними не признавались права на суверенитет и национальные 

интересы, в результате чего большинство из них стали объектами 

колониальной экспансии европейских держав. 

3. Версальско-Вашингтонская система международных отношений  

действовала в период между Первой и Второй мировыми войнами. Своим 

названием она обязана Версальскому мирному договору 1919 г. между 

победившими в Первой мировой войне странами Антанты и побежденной 

Германией, а также Вашингтонской конференции 1922 г., заложившим ее 

основы. Отличительной особенностью этой системы стали рост 

пацифистских (антивоенных) настроений в обществе многих стран, 

вызванный масштабами бедствий Первой мировой войны, стремление не 

допустить новую войну и общее осуждение военной агрессии, как средства 

международной политики. Для разрешения возникающих споров и 

конфликтов мирными средствами была создана Лига Наций – первая в 

истории универсальная организация, объединившая практически все 

существовавшие в то время государства мира (не только европейские). 

Вместе с тем Версальско-Вашингтонская система отличалась 

противоречивостью и неустойчивостью. Из нее фактически были исключены 

Германия и другие государства, побежденные в Первой мировой войне, а 

также США и СССР. В побежденных странах росли реваншистские 

настроения и стремления разрушить эту систему, означавшую для них 

ограничения суверенитета и национальное унижение, что подтолкнуло их на 

путь внешней агрессии. Неспособность ведущих держав Версальско-

Вашингтонской системы и Лиги Наций дать решительный отпор агрессорам 

и политика их "умиротворения" в итоге привели к началу Второй мировой 

войны, разрушившей эту систему. 
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4. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений – от 

завершения Второй мировой войны в 1945 г. до распада Советского Союза в 

1991 г. Получила название по местам проведения двух конференций 

государств антигитлеровской коалиции, закрепивших итоги Второй мировой 

войны. Для этой системы была характерна крайняя степень идеологизации 

международных отношений. Между отстаивавшими принципы либеральной 

демократии и свободного рынка странами Запада, во главе которых 

ослабленную Великобританию сменили США, и пропагандировавшим 

принципы командно-административного социализма на основе марксистско-

ленинской идеологии блоком стран во главе с СССР развернулось 

длительное идеологическое, политическое и военное противостояние, 

получившее название "холодная война". А сами эти блоки зачастую называли 

"полюсами" международной системы. Поэтому за ней закрепилось название 

"биполярная". 

 Угроза гарантированного взаимного уничтожения в случае ядерной 

войны побудила лидеров обоих блоков сесть за стол переговоров, что 

позволило избежать крупномасштабного столкновения и новой мировой 

войны. Однако между ними развернулась опасная и экономически 

изматывающая гонка вооружений, а также активное соперничество за 

влияние на только что получившие независимость страны третьего мира. 

Главным инструментом поддержания мира в этот период становится 

преемница Лиги Наций – Организация Объединенных Наций (ООН). В этой 

организации установился баланс сил и интересов противоборствующих 

блоков, что позволяло ей достаточно эффективно урегулировать 

международные конфликты. 

5. Современная ("Постбиполярная" или "Беловежская") система 

международных отношений – с 1991 г., когда в результате распада 

социалистического лагеря и самого СССР исчезает один из полюсов прежней 

биполярной системы. Оставшись единственной мировой сверхдержавой, 

США демонстрируют склонность к гегемонизму в международной политике 

и действиям в обход ООН, которая в новых условиях значительно теряет 

свою прежнюю эффективность. В американском руководстве идет борьба 

между стратегиями "ответственного лидерства", которая сводится к тому, что 

США, как самая сильная и развитая страна мира, должна нести  на себе 

основные обязанности по поддержанию мира и процветания во всех регионах 

планеты, и выполнять роль "мирового жандарма", в соответствии с которой 

Америка 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.). 

Поэтому современная система международных отношений характеризуется 

борьбой противоречивых тенденций однополярности и многополярности. 
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Кроме того, возросло влияние новых негосударственных субъектов 

международных отношений – интеграционных объединений, сепаратистских 

движений, транснационального бизнеса, международных преступных и 

террористических группировок. 

 

3. Основные средства регулирования международных отношений 

 

В современной системе международных отношений основным и 

наиболее приемлемым средством их регулирования считается 

международное право. Его также зачастую называют договорным правом, 

поскольку в условиях, когда "равный над равным власти не имеет" 

определенные ограничения и правила в отношениях между государствами 

могут устанавливаться лишь на основе их обоюдного согласия и по взаимной 

договоренности. Однако достичь взаимоприемлемых договоренностей 

бывает непросто даже между дружественными странами. Поэтому огромное 

значение в международной политике имеет дипломатия, к которой можно 

отнести искусство ведения переговоров, умение убеждать, способность 

максимально использовать имеющиеся у страны преимущества и 

возможности, которые представляет сложившаяся ситуация, для реализации 

ее национальных интересов. Зачастую дипломатам удается разрешить, 

казалось бы, самые непреодолимые международные конфликты и кризисы. 

Поэтому с древнейших времен профессия дипломата считается одной из 

самых сложных и почетных. 

В современных условиях  сохраняется значение и такого древнего 

средства разрешения международных противоречий, как сила. Из истории 

развития системы международных отношений мы видим, что главным ее 

политическим регулятором был и остается баланс сил между государствами 

(или блоками государств). Поэтому государства ради реализации 

собственных целей могут односторонне трактовать нормы международного 

права и нарушать их – ведь они имеют различные интересы и обладают 

неодинаковыми ресурсами для их реализации.  

Практический опыт показывает, что эффективность действия норм 

международного права зависит, прежде всего, от позиции стран, обладающих 

мощными экономическими и военными ресурсами. Правда сейчас прямое 

применение военной силы происходит гораздо реже, чем ранее, поскольку в 

условиях взаимозависимости стран современного мира и широкого 

распространения оружия массового уничтожения, издержки такого шага 

будут слишком велики для любого агрессора. Гораздо чаще военная, 

особенно ядерная, сила используется в международной политике для 

устрашения и сдерживания потенциального противника. Именно поэтому 

сейчас многие государства третьего мира стремятся обзавестись 

собственным ядерным арсеналом в обход существующего международного 

режима нераспространения ядерного оружия. В этой связи показательны 
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слова премьер-министра Индии во время войны в Персидском заливе: "не 

стоит ссориться с США, если не имеешь ядерного оружия". 

Вместе с тем современные международные отношения регулируются 

не только международными договорами и военной силой, но и всеобщими 

принципами международных отношений, зафиксированных в Уставе ООН 

(1945) и заключительном Хельсинкском акте СБСЕ (1975). К ним относятся: 

 принцип суверенного равенства государств; 

 принцип нерушимости установленных границ; 

 принцип неприменения силы или угрозы силы в межгосударственных 

отношениях; 

 принцип защиты территориальной целостности государств; 

 принцип мирного урегулирование споров; 

 принцип невмешательства во внутренние дела других государств; 

 принцип уважения прав и свобод человека; 

 право народов на самоопределение вплоть до отделения; 

 принцип добросовестного выполнения обязательств, принятых по 

международному праву. 

Несмотря на то, что эти принципы носят достаточно общий характер, а 

некоторые из них (например, принцип нерушимости установленных границ и 

право наций на самоопределение вплоть до отделения) порой входят во 

взаимное противоречие, время показало, что мировое сообщество в целом 

придерживается их как руководящих основ международной политики. 

Большинством стран мира осуждаются нарушения прав человека, агрессия, 

терроризм. 

 

4. Субъекты и уровни международных отношений 

 

Как уже отмечалось, современная система международных отношений 

является государствоцентричной. Это значит, что ее первичными элементами 

и основными субъектами являются суверенные государства, обладающие 

полнотой власти на своей территории и правом вступать в любые отношения 

с другими государствами мира. Однако помимо государств на 

международной арене действуют еще две группы субъектов международных 

отношений, которые в международном праве обычно называют вторичными, 

т.е. производными и зависимыми от власти государств. Это, во-первых, 

межгосударственные организации и объединения, а, во-вторых – 

негосударственные субъекты (неправительственные организации, 

политические, общественные и религиозные движения, бизнес-компании и 

т.д.), чья деятельность простирается за пределы границ одного государства. 

В зависимости от характера взаимодействующих субъектов 

международных отношений и принципов, на которых строится их 

взаимодействие, выделяют также три уровня международных отношений. 

Первый из них – межгосударственные отношения. Это классический и 

наиболее распространенный тип международных отношений, который 
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предусматривает прямое взаимодействие двух и более суверенных, 

независимых государств договорной основе. Вступая в такие отношения, 

государства остаются полностью самостоятельными в своей внутренней и 

внешней политике. Каждое государство само решает с кем и в каких сферах 

оно желает сотрудничать и вправе в установленном порядке потребовать 

пересмотра заключенных соглашений либо их расторжения, если они более 

не соответствуют его национальным интересам. К межгосударственным 

отношениям можно отнести также создание и деятельность международных 

межправительственных организаций, при условии, что решения этих 

организаций не имеют обязательной силы для их членов и государства не 

передают их органам часть своих властных полномочий. 

Второй уровень – наднациональный. Как следует из названия, он 

характеризуется созданием и деятельностью структур, стоящих над властью 

государств и в известной степени регламентирующих их действия. Такие 

структуры обычно создаются, когда между несколькими государствами 

развиваются процессы интеграции. Для регулирования этих процессов они 

создают особые совместные органы, которым передают часть своих властных 

полномочий (например, в сфере таможенного регулирования). Эти органы 

получают право принимать в сфере своей компетенции решения, 

обязательные для исполнения всеми участниками интеграционного 

объединения. Наиболее ярким примером объединения с наднациональными 

полномочиями в современном мире является Европейский Союз. 

Вступающие в него государства должны принять на себя определенные 

обязательства в экономической и политической сфере, выполнять решения 

органов ЕС и общие правила, установленные для всех членов этого 

интеграционного объединения. 

Третий уровень – транснациональный. Он предполагает 

пересекающее государственные границы взаимодействие с участием 

неправительственных субъектов. Например, к транснациональным 

отношениям можно отнести сотрудничество профсоюзов и других 

институтов гражданского общества из разных стран, взаимодействие 

государства со своей диаспорой за рубежом, или с иностранным бизнесом. 

Таким образом, транснациональные связи являются наименее 

формализованной и наиболее близкой простым гражданам формой 

международного общения. Однако не стоит недооценивать их влияние на 

международную политику. Так, именно транснациональные связи лежали в 

основе успешной региональной интеграции скандинавских стран в 1950-е – 

1970-е гг. В 1920-е – 1940-е гг. СССР активно использовал 

коммунистические партии европейских стран в качестве агентов своего 

влияния в соответствующих государствах. А ныне, наоборот, западные 

страны, прежде всего, США активно прибегают к финансированию 

отдельных политических и общественных организаций в развивающихся 

государствах и постсоветских республиках, чтобы с их помощью влиять на 

политическую ситуацию в этих странах. 
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5. Международные организации и их роль в современном мире 

 

Международные организации можно определить как объединения 

государств или субъектов разных стран, созданные на основе 

международных договоров для осуществления общих целей и имеющие свои 

постоянные органы. Прообразами современных международных организаций 

можно считать церковные соборы для согласования общих правил 

религиозной деятельности или конгрессы правителей для подведения итогов 

войн, наказания побежденных и награждения победителей. Самой первой 

международной организацией в современном понимании стала Комиссия по 

вопросам навигации на реке Рейн (1831 г.). В 1839 г. в Константинополе был 

создан Высший совет здравоохранения, а в 1863 г. – первая международная 

неправительственная организация – Международный комитет Красного 

Креста. Во второй половине ХIХ в. важной формой международного 

общения становятся т.н. административные союзы, появившиеся в областях, 

связанных с развитием экономических и научно-технических отношений. 

Так, в 1865 г. был создан Международный телеграфный союз (позже 

переименованный в Международный союз электросвязи), а в 1874 г. – 

Всемирный почтовый союз. На этом этапе международные организации 

представляли собой, как правило, отраслевые, специализированные 

учреждения, имеющие, в отличие от других форм международного общения, 

постоянные органы. 

На рубеже ХIХ – ХХ вв. международные организации становятся 

постоянными субъектами международного общения. В 1909 г. в Брюсселе 

возникла специальная организация – Союз международных ассоциаций, где 

регистрируются международные организации. Всего к началу Первой 

мировой войны в мире насчитывалось 212 международных организаций, 20 

из которых были межправительственными. 

Второй этап формирования международных организаций начался 

после Первой мировой войны и связан с реальной попыткой международного 

сотрудничества на глобальном уровне. Первая мировая война с ее 

ужасающими бедствиями и страданиями десятков миллионов людей усилила 

всеобщий интерес к идее всемирной организации, способной исключить 

повторение подобного. В итоге на Парижской мирной конференции в апреле 

1919 г. была учреждена Лига Наций. Во введении к Уставу Лиги Наций 

провозглашалось, что члены этой организации принимают на себя 

обязательства: 

 не прибегать к войне; 

 придерживаться полной гласности в международных отношениях; 

 строго соблюдать предписания международного права; 

 добросовестно соблюдать все договорные обязательства. 

Деятельность Лиги Наций была первой попыткой урегулирования 

конфликтов на основе многосторонних переговоров. Однако она не смогла 
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остановить драматическое развитие событий, закончившихся второй 

мировой войной. Формально Лига Наций просуществовала до 1946 г., когда 

ее ХХI сессия передала права ООН. Многие соглашения, заключенные в 

рамках Лиги Наций, сохранились, и их депозитарием является секретариат 

ООН. 

Третий этап международного сотрудничества и новая генерация 

международных организаций возникла после окончания Второй мировой 

войны. Именно в этот период возникла острая потребность в универсальном 

многостороннем регулировании международных отношений, что привело к 

образованию 24 октября 1945 г. ООН. 

Следующим толчком к бурному росту международных организаций 

послужило разрушение колониальной системы и образование в 60-х гг. ХХ в 

множества развивающихся стран третьего мира. Возникновение новых стран 

– это возникновение новых противоречий и конфликтов, которые нужно 

было регулировать и решать. В итоге к концу ХХ века в мире насчитывалось 

более 6000 международных организаций. А если учитывать все структуры, 

так или иначе связанные с международной деятельностью (например, 

благотворительные фонды, религиозные организации, общественные 

движения и др.), то их общее количество достигло 50 тысяч. 

 

6. Типология международных организаций 

 

Огромное количество международных организаций в современном 

мире, различных по своему статусу, масштабам и сфере деятельности, 

вызвало необходимость  их классификации – выделения основных видов и 

типов. Как правило, их классифицируют по следующим четырем критериям: 

кругу участников, порядку вступления, характеру членства и 

компетенции. 

По кругу участников международные организации делятся на 

мировые, или универсальные, и региональные. Универсальные 

международные организации предусматривают возможность членства в них 

для всех государств, независимо от их расположения (первой такой 

организацией была Лига Наций). Региональные международные организации 

– это объединения государств, расположенных в пределах одного региона 

(Организация американских государств, Лига арабских государств, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ). 

По порядку вступления международные организации могут быть 

открытыми и закрытыми. Открытость подразумевает возможность 

вступления в организацию любого государства без особых ограничений на 

основе признания ее устава (например, Всемирная организация 

здравоохранения – ВОЗ). Закрытые организации предполагают наличие 

определенных критериев, которым должны соответствовать кандидаты на 

вступление и согласие на их принятие со стороны уже имеющихся 

государств-участников (типичные примеры – Евросоюз, НАТО, ЕАЭС). 
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По характеру членства международные организации подразделяются 

на межгосударственные (СНГ, ООН, НАТО, ОБСЕ), членами которых могут 

быть только суверенные государства, признанные на международной арене, и 

неправительственные (Красный крест, Гринпис, Международная амнистия), 

в которые вступают общественные группы или отдельные люди из 

различных государств, не имеющие полномочий представлять интересы всей 

страны. 

По характеру компетенции выделяют международные организации 

общей и специальной компетенции. Деятельность организаций общей 

компетенции охватывает все сферы отношений между государствами – 

политическую, экономическую, культурную и т.д. (например, ООН, СНГ). 

Международные организации специальной компетенции регулируют 

конкретные области сотрудничества, например, военно-политическое 

(НАТО), финансовое (МВФ), культурно-образовательное (ЮНЕСКО). Одну 

и ту же организацию можно охарактеризовать по каждому из перечисленных 

критериев. Например, СНГ – это региональная, межгосударственная, 

открытая международная организация общей компетенции. 

 

7. Роль ООН и ОБСЕ в поддержании мира и безопасности 

 

Особое место среди международных организаций занимают те, 

которые ставят своей главной целью поддержание безопасности, 

предотвращение войн и урегулирование международных конфликтов 

мирным путем. Наиболее значимыми из них являются Организация 

Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как уже отмечалось, в учредительных 

документах этих двух организаций (Устав ООН 1945 г. и Заключительный 

Хельсинкский акт ОБСЕ 1975 г.) содержатся основные принципы 

современных международных отношений – неприменение силы или угрозы 

ее использования, нерушимость государственных границ и т.д. Кроме того, 

это крупнейшие международные организации по охвату участников – в ООН 

входят практически все независимые государства современного мира, а в 

ОБСЕ – все страны Европы, СНГ, а также США и Канада. Вместе с тем, в их 

деятельности имеются существенные отличия. 

Самым крупным и представительным органом ООН, в котором 

представлены все без исключения страны-члены этой организации является 

Генеральная Ассамблея. Хотя ее решения не имеют обязательной 

юридической силы для правительств стран-участниц, они играют важную 

роль, поскольку выражают мнение мировой общественности. Генеральная 

Ассамблея определяет политику ООН и ее программу, утверждает бюджет, 

созывает и организует конференции, вырабатывает основные направления 

деятельности и проводит кампании по их осуществлению. Каждое 

государство – член ООН имеет в Генеральной Ассамблее 1 голос. Решения 

по важным вопросам (рекомендации по поддержанию международного мира 
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и безопасности, выборы непостоянных членов Совета Безопасности и 

руководящих органов ООН, исключение из ООН, вопросы об опеке и 

бюджете) принимаются большинством в 2/3, по остальным – простым 

большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов. 

Наиболее дееспособным органом ООН является Совет Безопасности. 

Он состоит из 15 стран-членов, которые делятся на две категории: 

постоянные и непостоянные. Постоянными членами СБ являются 5 

крупнейших государств-учредителей ООН: США, Великобритания, 

Франция, Китай и Россия (унаследовавшая в Совете место СССР). 10 

непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей сроком на 2 года 

на основе принципа справедливого географического распределения. Хотя 

каждый член СБ имеет равный голос, у постоянных членов есть одно важное 

преимущество в процессе принятия решений – они обладают правом вето. 

Это означает, что достаточно даже одному постоянному члену проголосовать 

против какого-либо решения – и оно отклоняется. Если постоянный член СБ 

не готов проголосовать за предлагаемое решение, но не желает блокировать 

его принятие, он может просто воздержаться при голосовании. В случае, 

когда никто из постоянных членов не использует право вето, для принятия 

решения достаточно большинства в 9 голосов из 15. 

Согласно Уставу, на Совет Безопасности возложена основная 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он 

наделен широкими полномочиями в деле мирного урегулирования 

международных споров, недопущения военных столкновений между 

государствами, пресечения актов агрессии и восстановления 

международного мира. Для оказания давления на государство, действия 

которого создают угрозу международному миру, Совет Безопасности может 

применять меры, не связанные с применением оружия: запрет на поставку 

оружия стороне, развязавшей конфликт, введение против нее частичных 

экономических санкций или полного торгового эмбарго. Если такие меры 

оказываются недостаточными, то Совет Безопасности уполномочен 

предпринимать решения об использовании военной силы для прекращения 

вооруженного конфликта. 

Важным инструментом поддержания мира и международной 

безопасности являются миротворческие операции ООН. Силы для 

проведения этих операций комплектуются ООН из воинских контингентов, 

временно предоставленных странами-членами на добровольной основе для 

проведения конкретной миротворческой операции. В отличие от военных 

операций, санкционированных Совбезом ООН, миротворцы не участвуют в 

наступательных боевых действиях. Они вооружены лишь легким стрелковым 

оружием для самообороны и вводятся в зону конфликта с целью разделить 

враждующие стороны и прекратить кровопролитие между ними. Иногда 

миротворцы также выполняют функции сопровождения гуманитарных 

грузов в районы боевых действий, охраны лагерей беженцев и персонала 

гуманитарных миссий. До сих пор идут споры по поводу оценки 
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эффективности миротворческих операций ООН. Далеко не все из них 

заканчивались успешным выполнением поставленных задач. В некоторых 

случаях миротворцы со своими ограниченными военными ресурсами 

оказались не в состоянии сдержать натиск воюющих сторон и предотвратить 

массовую гибель собравшегося под их защиту гражданского населения 

(например, Босния), в других – сами стали жертвами военных нападений 

(например, в Руанде). Тем не менее, есть и немало примеров успешного 

завершения миротворческих миссий – Камбоджа, Таджикистан, Восточный 

Тимор, страны Центральной Америки и т.д. 

В отличие от ООН, ОБСЕ не проводит миротворческих операций и не 

может санкционировать применение военной силы для урегулирования 

международных конфликтов. К основным направлениям деятельности этой 

организации относятся: контроль над распространением вооружений, 

дипломатические усилия по предотвращению конфликтов, развитие 

международного доверия в регионе, вопросы экономической и 

экологической безопасности, а также защита прав человека, демократических 

свобод и международный мониторинг проведения выборов. 

Поскольку ОБСЕ не может применять военную силу для прекращения 

вооруженных конфликтов (за что организация не раз подвергалась критике), 

основная цель ее деятельности – не допустить перерастания назревающего 

конфликта в военную фазу. Для этого используются такие инструменты, как 

направление наблюдательных миссий для мониторинга ситуации, 

проведение инспекций военных объектов, международное посредничество в 

урегулировании конфликтов. Так, в случае, когда у кого-то из членов 

организации возникают подозрения, что в другом государстве-члене 

происходят массовые нарушения прав человека и демократических свобод в 

ходе военного конфликта или в мирное время, с согласия этого государства 

на его территории размещается миссия международных  наблюдателей 

ОБСЕ, которая в период своего мандата осуществляет подготовку 

регулярных отчетов о ситуации в стране, на основании которых ОБСЕ 

принимает соответствующие резолюции. 

Также важным инструментом деятельности ОБСЕ по укреплению 

безопасности в регионе и атмосферы взаимного доверия между его странами 

служат регулярные международные инспекции военных объектов на 

территории стран-членов. Целью этих проверок является контроль за 

соблюдением достигнутых договоренностей о нераспространении 

определенных видов оружия массового поражения и соблюдением 

предельных объемов вооружений и военной техники, установленных для 

каждой страны. 
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Тема 2. Процессы глобализации и региональной интеграции 

 

 

8. Понятие глобализации. 

 

В последние 10 – 20 лет слово «глобализация» стало одним из самых 

популярных и часто употребляемых – про нее постоянно говорят по 

телевидению и радио, пишут в газетах, журналах и в интернете. Одни 

рассматривают глобализацию исключительно в негативном ключе – как 

безликое чудовище, несущее странам и народам хаос и разрушение старого 

привычного порядка, другие – наоборот, как эру свободы и новых 

возможностей. При таком разбросе мнений довольно сложно 

сориентироваться и разобраться, что же такое глобализация и откуда она 

взялась? 

В большинстве источников глобализация определяется, как процесс 

всемирной интеграции и унификации в экономической, политической, 

культурной и иных сферах жизни людей. Из этого определения видно, что 

глобализация – это не какое-то единичное событие или явление, а 

продолжительный процесс, который находится в постоянном развитии и 

движении. Всемирная интеграция означает сближение и объединение людей, 

живущих в разных частях света. Наиболее ярко она проявляется в сфере 

экономики. Например, мобильный телефон или компьютер, которым вы 

ежедневно пользуетесь, мог быть собран в Китае из индийских запчастей, 

произведенных из добытых в Африке цветных металлов по схеме, 

разработанной японскими инженерами на деньги американской компании. 

Т.е. в производство даже такой обыденной вещи вовлечено огромное 

количество людей из разных стран мира и если в силу каких-то причин хотя 

бы одно звено этой цепи выпадает, все производство может остановиться. 

Поэтому глобализация ведет к росту взаимозависимости стран мира (хорошо 

это или плохо, поговорим чуть позже). 

 Всемирной интеграции способствует развитие транспорта и средств 

связи, которые постепенно сводят на нет фактор расстояния. Отсюда 

появилось выражение, что современный мир «сжимается». Так,  описанное 

100 лет назад в романе французского писателя Жюля Верна путешествие 

вокруг света за 80 дней казалось фантастикой. Сейчас же на сверхзвуковом 

самолете всю Землю можно облететь менее, чем за сутки. А с помощью 

телефона и интернета можно быстро и легко связаться с человеком, который 

находится в другой стране за тысячи километров от вас. 

Унификация означает приведение к общим стандартам. Она делает мир 

более одинаковым и менее разнообразным. Например, в большинстве стран 

мира сейчас используют один и тот же календарь и метрическую систему 

измерений, английский язык в качестве универсального средства 

международного общения и американский доллар, как универсальный 
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измеритель курса национальных валют. По всему миру распространился 

европейский деловой этикет и стиль одежды, западная массовая культура 

(кино, музыка, спорт). Но не стоит думать, что глобализация ведет к 

переходу всего мира лишь на западные традиции и стандарты – другие 

страны также становятся «законодателями моды» в определенных сферах – 

во всем мире люди сейчас увлекаются латиноамериканскими танцами, 

индийской йогой, китайскими единоборствами, о которых еще 100 лет назад 

в Европе почти никто не знал. Таким образом, унификация, с одной, стороны 

сближает страны и народы, помогает им лучше понимать друг друга. Но, с 

другой стороны, она ведет к утрате многими народами своей культуры, языка 

и богатых многовековых традиций, и, как следствие, к исчезновению самих 

этих народов, их растворению среди соседей (что сегодня является серьезной 

угрозой и для белорусов). 

 

9. Основные этапы развития глобализации 

 

Сейчас преобладает точка зрения, что глобализация берет свои истоки 

в эпоху Великих географических открытий XV – XVIII веков, когда в ходе 

экспедиций западноевропейских мореплавателей впервые в истории 

человечества были установлены связи между народами и цивилизациями 

различных континентов мира. Формирование этих связей происходило за 

счет вовлечения народов и государств Азии, Африки, Америки в торговлю с 

западноевропейскими странами – Испанией, Португалией, Голландией, 

Англией, Францией, а также за счет колониальной экспансии этих стран во 

всех регионах мира. В ходе этой экспансии между европейскими 

метрополиями и их заморскими колониями устанавливались прочные 

торгово-экономические и политические связи, которые в ряде случаев 

(например, в случае переселенческих колоний в Америке и Австралии) 

дополнялись и культурной близостью населения. Так, первой в истории 

транснациональной корпорацией считается голландская Ост-Индская 

компания, которая в XVII веке торговала со многими странами Азии, 

параллельно осуществляя колониальные захваты. Таким образом, первый 

этап в развитии глобализации – это этап насильственного преодоления 

обособленности различных регионов мира в ходе европейской колониальной 

экспансии. 

Второй этап глобализации связан с процессами быстрой 

индустриализации в Европе и США в XIX веке, которые усилили 

потребности Европы в сырье из других регионов мира и новых рынках сбыта 

для производимой продукции. Это способствовало еще большему развитию 

международной торговли и формированию во второй половине этого 

столетия мирового рынка. К этому же времени относятся и первые 

упоминания самого понятия «глобализация» в значении «интенсивная 

международная торговля». Так, в конце 1850-х гг. К.Маркс писал, что «с 

выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация 
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свершилась». Кульминацией этого периода стало завершение колониального 

раздела мира между европейскими державами, когда за пределами Европы и 

Америки практически не осталось ни одного полностью самостоятельного 

государства, и начались войны за передел колоний и сфер влияния, которые в 

итоге привели к Первой мировой войне. Следовательно, второй этап – это 

время формирования мирового рынка и мировой экономической системы и 

вовлечение в нее уже всех, а не только прибрежных, как ранее, стран и 

территорий мира. 

Экономические кризисы и переход ряда крупных государств к 

политике протекционизма и изоляционизма в период между двумя мировыми 

войнами ослабили процессы глобализации, но не смогли их полностью 

остановить. Поэтому после Второй мировой войны начался новый, уже 

третий по счету, этап ее развития. Он характеризовался, с одной стороны, 

процессами активной деколонизации и многократным увеличением 

количества государств в мире, а с другой – активным заимствованием 

бывшими колониями, только что получившими независимость, социально-

экономических и политических моделей развития своих бывших 

колонизаторов. Т.е. страны Азии, Африки, Латинской Америки охватили 

процессы догоняющей модернизации по европейским и американским 

образцам. Это привело к распространению по всему миру таких изначально 

европейских идей и моделей, как либеральная демократия, светский 

национализм, коммунизм, технократизм и т.д. Однако такое «копирование» 

далеко не всегда способствовало прогрессу развивающихся стран. Зачастую 

заимствованные модели входили в противоречие со сложившейся в их 

обществе системой традиционных ценностей и порядков, что вело к 

конфликтам, войнам и революциям – таковой была, например, исламская 

революция в Иране 1979 г. В целом, догоняющая модернизация лишь 

закрепляла все большее отставание развивающихся стран Азии, Африки и 

Латинской Америки от развитых государств Запада. Лишь немногие из них 

смогли успешно адаптировать западные модели развития к собственным 

условиям и, фактически, перейти в группу развитых государств – Япония, 

Сингапур, Тайвань, Южная Корея, а впоследствии и  Китай. Поэтому третий 

этап глобализации можно охарактеризовать, как этап догоняющей 

модернизации неевропейских стран по западным моделям. 

Наконец, современный четвертый этап глобализации связан с 

развитием и распространением информационных технологий, которые 

существенно расширили возможности прямого общения и взаимодействия 

людей, живущих в разных уголках нашей планеты. С их помощью люди из 

разных стран получили возможность не только делиться мнениями и 

получать прямую информацию с места важных событий от их очевидцев, но 

также находить деловых партнеров и идейных единомышленников по всему 

миру, вести бизнес и заключать сделки, создавать международные 

неправительственные движения и организации. Это же стало и одной из 

причин «размывания» государственного суверенитета в современном мире, 
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так как государственные структуры даже самых развитых и влиятельных 

стран оказались не в состоянии полностью контролировать международные 

информационные потоки. Наиболее ярким тому подтверждением стала 

довольно продолжительная деятельность скандально известного портала 

WikiLeaks, который публиковал в интернете секретные документы ряда 

стран, в том числе, США, России, Германии, и правительства почти год не 

могли пресечь эти действия. Другой пример – использования интернета 

террористическими организациями и движениями для пропаганды своих 

идей и вербовки сторонников по всему миру. Таким образом, современный 

информационный этап глобализации создает как новые возможности для 

свободного общения людей по всему миру, так и новые угрозы безопасности. 

 

10. Глобальные проблемы международной безопасности 

 

Развитие процессов глобализации и рост взаимозависимости 

государств и народов современного мира обусловили и появление общих 

угроз и проблем в сфере безопасности. Современные эксперты-

международники обычно делят их на две категории: вопросы «жесткой» и 

«мягкой» безопасности. Под «жесткой» безопасностью при этом понимается 

преодоление угроз, связанных с вооруженными конфликтами и 

использованием военной силы, а под «мягкой» – широкий спектр проблем 

невоенного характера (экологических, экономических, демографических, 

социально-культурных и т.д.), которые, несмотря на свою кажущуюся 

второстепенность, могут иметь весьма важные последствия для безопасности 

целых регионов, создавая угрозу для жизни и здоровья людей, вызывая 

потоки беженцев, конфликты, кризисы и войны. 

К основным проблемам в сфере «жесткой» безопасности следует 

отнести, прежде всего, угрозы распространения ядерного оружия и 

международного терроризма. Несмотря на заключенные еще в 1960-х – 1970-

х гг. международные договоренности о нераспространении ядерного оружия, 

количество государств, обладающих этой смертоносной силой, способной в 

одночасье уничтожить миллионы людей, неуклонно увеличивается. Так, в 

конце ХХ века собственное ядерное оружие смогли создать Индия и 

Пакистан. В настоящее время беспокойство во всем мире вызывает развитие 

ядерных программ Ирана и КНДР, а по некоторым данным и Израиля. 

Ситуация усугубляется тем, что все эти государства вовлечены в острые 

конфликты с соседями и в случае обретения собственного ядерного арсенала 

их склонность к военному реваншу может спровоцировать катастрофу. Хотя 

стремление ряда государств к созданию собственного ядерного оружия 

представляет безусловную угрозу миру и безопасности, нельзя отрицать, что 

они во многом спровоцированы политикой ведущих держав современности 

и, прежде всего США, которые в последние два десятилетия присвоили себе 

право бесконтрольно вмешиваться не только в международные конфликты, 

но и во внутренние дела других стран по всему миру под предлогом защиты 
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демократии и прав человека. Не имея возможности защититься от подобного 

вмешательства иными способами, в таких условиях многие развивающиеся 

страны видят в обладании ядерным оружием единственную надежную 

гарантию своего суверенитета. 

Другую, не менее острую проблему представляет международный 

терроризм. Террор, как метод достижения политических целей известен еще 

с древности. Однако в современном мире он приобрел угрожающие, ранее не 

виданные масштабы и формы. Если раньше терроризм распространялся лишь 

в отдельных регионах и странах, охваченных сепаратистскими или 

революционными движениями, то сейчас он приобрел подлинно глобальные 

масштабы и, как показали события 11 сентября 2001 г., даже самые 

могущественные и процветающие государства оказались бессильны в 

одиночку ему противостоять. Еще одно отличие состоит в том, что если 

раньше террористические акты преследовали, как правило, вполне 

конкретные цели – устранение какого-либо политика, бизнесмена, 

представителя силовых структур или иного государственного деятеля, то 

сейчас их жертвами становятся десятки и сотни обычных граждан, а целью – 

бесконечное нагнетание в обществе паники и страха. Развитие компактного и 

мобильного оружия массового поражения дало террористам новые 

возможности. А современные информационные технологии были взяты на 

вооружение радикальными идеологическими движениями для вербовки 

сторонников по всему миру. При этом системы обороны государств мира, 

создававшиеся, прежде всего, для отражения военных нападений со стороны 

армий других стран, оказались не готовы противостоять этой новой угрозе. 

Ни одно государство сейчас не в силах в одиночку справиться с 

терроризмом, поэтому особое значение приобретает международное 

сотрудничество в выработке эффективных мер противодействия ему. 

Перечень угроз в сфере «мягкой» безопасности еще шире. Прежде 

всего, необходимо упомянуть об экологических проблемах, связанных с 

хозяйственной деятельностью человека и техногенным загрязнением 

окружающей среды. Особую опасность в этой сфере представляют 

техногенные катастрофы такие, как авария на Чернобыльской АЭС или на 

японской АЭС в Фукусиме. Последствия этих аварий вызвали широкое 

общественное движение во многих странах за полный отказ от атомной 

энергетики и поиск более безопасных источников энергии. 

Серьезную проблему представляет и глобальное потепление, 

вызванное растущими выбросами парниковых газов в атмосферу. Его 

опасность состоит в том, что глобальное потепление ведет к таянию 

полярных льдов, повышению уровня мирового океана и затоплению многих 

густонаселенных прибрежных районов нашей планеты, а также к 

непредсказуемым изменениям климата. Поэтому вполне обоснованы 

опасения международной общественности по поводу этой проблемы и 

стремление объединить усилия всех государств мира для решения данной 

проблемы. В этой связи следует упомянуть Рамочную конвенцию ООН об 
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изменении климата и заключенный в дополнение к ней в 1997 г. Киотский 

протокол. В конце 2015 г. в Париже состоялся новый раунд международных 

переговоров о заключении новой конвенции о борьбе с глобальным 

потеплением. 

Среди других экологических проблем также следует упомянуть 

сокращение биологического разнообразия нашей планеты в результате 

бурной хозяйственной деятельности человека. Освоение все новых земель и 

уничтожение естественных природных ландшафтов привело к исчезновению 

за последнее столетие большего числа видов животных и растений, чем за 

предыдущие несколько тысячелетий. 

Нельзя обойти вниманием и проблемы, связанные с быстрым ростом 

населения Земли в условиях ограниченности ресурсов и их крайне 

неравномерного распределения. В результате этого продолжается увеличение 

разрыва в уровне жизни между богатыми, развитыми странами т.н. «золотого 

миллиарда» (Западная Европа, США, Япония) и бедными развивающимися 

государствами Африки, Азии и Латинской Америки. Ситуация усугубляется 

и демографическими процессами. Для большинства развитых стран 

характерно старение населения и его естественная убыль в результате 

нежелания семей заводить более 1 – 2 детей. В развивающихся странах, 

наоборот, несмотря на бедность, наблюдается резкий рост населения. Там 

сохраняется высокая рождаемость, которая ранее уравновешивалась высокой 

детской смертностью. Но развитие медицины в ХХ веке позволило решить 

эту проблему. И теперь во многих регионах Азии, Африки и Латинской 

Америки наблюдается перенаселенность, которая еще больше обостряет 

проблему нехватки ресурсов и вызывает потоки массовой миграции в более 

благополучные страны в поисках лучшей жизни. Быстрое переселение 

больших масс людей из мест их традиционного проживания в далекие и 

культурно чуждые им страны Запада в свою очередь создает там культурную 

и социальную напряженность и угрозу «столкновения цивилизаций», о 

которой писал американский политолог С. Хантингтон еще 20 лет назад. 

Поэтому проблемы миграции и более справедливого перераспределения 

мировых ресурсов сейчас также приобретают глобальный характер и 

требуют неотложного международного взаимодействия для поиска 

оптимальных путей их решения, а также готовности сторон к взаимным 

компромиссам, чтобы избежать нового глобального конфликта. 

 

11. Предпосылки и цели региональной интеграции 

 

В процессе интернационализации экономической жизни проявляется 

общемировая тенденция усиления взаимозависимости и взаимосвязанности 

экономического развития всех стран мира. При этом в некоторых регионах 

мира отдельные страны вступают друг с другом в существенно более 

интенсивные отношения, чем с другими странами. Это проявляется в 

большей свободе движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, 
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определенной координации действий во внешнеполитической сфере. Такое 

комплексное сближение государств получило название «интеграция». 

Термин «интеграция» происходит от латинского integration – восполнение 

или integer – целый. Поэтому, когда мы говорим о международной 

экономической интеграции, то имеем в виду сближение, взаимодополнение 

экономик отдельных стран – их постепенное «срастание» в единое целое. 

Предпосылки региональной интеграции: 

 Географическая близость интегрирующихся стран, наличие общей 

границы и исторически сложившихся экономических связей 

 Культурно-этническая близость, общие исторические корни народов 

сближающихся стран 

 Схожесть сложившихся в странах политических систем и 

политических режимов 

 Близость уровней экономического развития и степени рыночной 

зрелости экономик интегрирующихся стран 

В ходе развития интеграционных процессов наблюдаются следующие 

эффекты интеграции, которые побуждают новые страны присоединяться к 

интеграционным объединениям: 

 Демонстрационный эффект – в странах, создавших интеграционные 

объединения, обычно происходят положительные экономические 

сдвиги, что оказывает определенное психологическое воздействие на 

другие страны. 

 «Эффект домино» – страны того или иного региона, не участвующие в 

происходящих в нем интеграционных процессах, постепенно начинают 

испытывать определенные трудности, связанные с переориентацией 

экономических связей государств, входящих в группировку. 

Цели региональной интеграции: 

1. Решение экономических проблем: расширение размеров рынка; 

увеличение объема привлечения прямых иностранных инвестиций, 

которые с большей охотой приходят на рынки значительных размеров 

и с предсказуемой средой; повышение конкурентоспособности за счет 

устранения тарифных и нетарифных барьеров; сокращение 

транспортных затрат; содействие структурной перестройке экономики 

путем передачи рыночного опыта более развитых стран менее 

развитым партнерам. 

2. Координация торговой политики. 

3. Создание благоприятной внешнеполитической среды. 

 

12. Этапы развития  региональной интеграции 

 

Международная экономическая интеграция развивается от простых 

форм к сложным, а именно, от зоны свободной торговли к таможенному 

союзу, затем к общему рынку и экономическому союзу. 
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Зона свободной торговли (ЗСТ) – заключая соглашение о создании 

ЗСТ, страны-участницы отменяют таможенные барьеры и количественные 

(нетарифные) ограничения во взаимной торговле товарами. При этом в 

отношении третьих стран участники зоны свободной торговли продолжают 

сохранять свои национальные тарифы и ограничения. Взаимодействие 

участников ЗСТ происходит без создания постоянно действующих 

наднациональных органов управления. Либерализация импорта создает 

угрозу для национальных производителей товаров и опасность вытеснения 

отечественных компаний со своего внутреннего рынка. 

Таможенный союз – свободное перемещение товаров и услуг внутри 

группировки дополняется единым таможенным тарифом по отношению к 

третьим странам. Это дает толчок к более эффективному распределению 

ресурсов и рационализации производства. Функционирование ТС требует 

изменений в подходах к управлению интеграционными процессами. Если 

деятельность в рамках ЗСТ не требует создания постоянно действующих 

органов, то в ТС такая необходимость появляется. 

Общий рынок – ликвидация барьеров между странами не только во 

взаимной торговле, но и в перемещении факторов производства – капитала и 

рабочей силы. Задачи: 

– разработка политики развития отдельных отраслей и секторов экономики 

– создание условий для свободного движения капитала, рабочей силы, услуг 

и информации, дополняющих беспрепятственное перемещение товаров 

– формирование общих фондов содействия социальному и региональному 

развитию 

– гармонизация и унификация национальных законов. 

Экономический и валютный союз (ЭВС) – координация 

макроэкономической политики и унификация законодательства в ключевых 

областях – валютной, бюджетной, денежной. 

Теоретически возможно существование и пятого этапа интеграции – 

политического союза, в котором национальные правительства передают 

большую часть своих функций в отношениях с третьими странами 

надгосударственным органам. Данная ситуация фактически означает 

создание международной конфедерации и потерю суверенитета отдельными 

государствами. Однако ни одна интеграционная группировка не только не 

достигла такого уровня, но даже не ставит перед собой подобных задач. 

На практике пройти названные четыре этапа региональной интеграции 

удалось лишь Евросоюзу. Несмотря на быстрый рост в конце XX – начале 

XXI вв. количества интеграционных объединений в мире, большинство из 

них находится еще на ранних стадиях развития. Точно определить, на каком 

уровне развития действительно находится то или иное интеграционное 

объединение, довольно сложно как в силу отсутствия достаточно четкой 

информации, так и сильных различий между провозглашенными целями и 

реальными достижениями. Нередко группировка, называющая себя 

экономическим союзом, может находиться лишь на ранних этапах взаимной 
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ликвидации таможенных тарифов, то есть еще не достигнув даже уровня 

зоны свободной торговли, а объединение, считающее себя таможенным 

союзом, может вообще существовать только на бумаге, поскольку общий 

таможенный тариф еще не разработан и не введен. 

 

13. Европейский союз как классический пример региональной интеграции 

 

Некоторые считают, что идея европейской интеграции зародилась еще в 

19 веке, когда пять великих держав образовали после победы над 

Наполеоном Священный союз, или,  как его еще называли «Европейский 

концерт». Однако вплоть до середины 20 века в Европе преобладали 

тенденции соперничества, а не сотрудничества, что привело к двум мировым 

войнам. Поэтому наряду с восстановлением разрушенной после Второй 

мировой войны экономики европейских стран целью европейской 

интеграции на рубеже 1940-х – 1950-х гг. провозглашалось примирение 

бывших врагов в Западной Европе и установление между ними столь 

прочных экономических, социальных и политических связей, чтобы сделать 

невозможной саму мысль о новой войне между ними. 

Главными инициаторами европейской интеграции выступили Франция и 

Германия, ранее долгое время соперничавшие за контроль над 

расположенным на границе между ними Саарским угольным бассейном. 

Чтобы устранить этот предмет спора было решено начать его совместное 

освоение, а также объединить сталелитейную промышленность обеих стран. 

С этой целью в 1951 г. было предложено создать Европейскую организацию 

угля и стали, в которую помимо Франции и ФРГ вошли также Италия, 

Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Последние три, являясь небольшими 

соседними государствами, еще в 1948 г. образовали между собой 

таможенный союз, названный Бенилюкс. В 1957 г. вышеперечисленные 6 

стран подписали Римские договоры о создании еще двух объединений – 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества 

по атомной энергии (Евратом). 

Считается, что именно Римский договор заложил конституционные 

основы ЕС и стал фундаментом первого этапа интеграции – зоны свободной 

торговли, которая создавалась в течение 10 лет (1958 – 1968 гг.). В этот 

период были постепенно отменены таможенные пошлины и количественные 

ограничения во взаимной торговле, начала проводиться единая 

сельскохозяйственная политика, были объединены исполнительные органы 

трех европейских сообществ (ЕОУС, ЕЭС, Евратом). 

С 1968г. в ЕЭС начался процесс активного развития преимуществ 

таможенного союза и внешнеторговой политики по отношению к третьим 

странам. Это создало определенные неудобства для тех стран Западной 

Европы, которые не входили в ЕЭС. Поэтому в 1973 г. происходит его первое 

расширение – к Сообществу присоединились Великобритания, Дания и 

Ирландия. Еще в 1960 г. Великобритания вместе со Скандинавскими 
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странами, а также Австрией, Швейцарией и Португалией создала 

альтернативное интеграционное объединение – Европейскую ассоциацию 

свободной торговли (ЕАСТ). Однако она не смогла стать столь же успешной, 

как ЕЭС и застряла на этапе зоны свободной торговли. Поэтому 

вышеупомянутые 3 ее члена и подали заявки на вступление в Сообщество. 

В 1970-е гг. начинается интеграция в валютно-финансовой сфере. В 1972 

г. было введено совместное плавание валют некоторых стран-членов ЕЭС 

(«валютная змея») – т.е. были установлены пределы отклонений рыночного 

курса национальных валют стран Сообщества от курса центральных банков 

этих государств – своего рода валютный коридор с максимально 

допустимыми отклонениями в 2,25%. С 1979 г. в ЕЭС начала 

функционировать Европейская валютная система (ЕВС) с фиксированными, 

но регулируемыми валютными курсами, а также с совместной расчетной 

валютой – Экю (ЕСU – Еиrореап Сиrrепсу Unit). 

На стадии таможенного союза ЕЭС находилось довольно долго – с 

конца 1960-х до середины 1980-х гг., постепенно развиваясь в направлении 

полноценного общего рынка (1985 – 1992 гг.). В начале 1980-х гг. единая 

сельскохозяйственная политика дополняется единой политикой в области 

охраны окружающей среды, исследований и технологического развития. 

Страны ликвидировали оставшиеся барьеры на пути передвижения товаров и 

факторов производства. Было принято более 300 нормативных документов, 

направленных на обеспечение более полной свободы движения между 

странами-членами товаров, услуг, капитала и рабочей силы (в т.ч. и 

известное Шенгенское Соглашение 1985 г.). 

Начало этапа экономического и валютного союза связано с 

подписанием в 1992 г. Маастрихтского договора о Европейском союзе. В 

соответствии с ним Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) было 

переименовано в Европейский союз (ЕС), вводилось единое гражданство 

Евросоюза, которое должно было существовать параллельно с национальным 

гражданством стран – членов ЕС. Вместе с тем формировался политический 

союз, что подразумевало осуществление интегрированной внешней 

политики, тесную увязку внутренней политики стран ЕС (особенно в области 

борьбы с преступностью), сближение правовых систем отдельных стран, 

значительное повышение роли парламента ЕС. 

Одной из основных задач Маастрихтского договора было завершение 

экономической интеграции путем создания Экономического и валютного 

союза (ЭВС). При этом подчеркивалось, что Европейский валютный союз с 

единой для стран-участниц валютой евро будет включать в свой состав 

только те страны, которые выполнят требования взаимной адаптации 

экономических систем – так называемые «критерии конвергенции» или 

«Маастрихтские стандарты»: 

 дефицит государственного бюджета вступающих в ЭВС стран 

может составлять не более 3% ВВП; 
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 накопленный государственный долг не должен превышать 60% 

ВВП; 

 уровень инфляции в стране за предшествующие ее вступлению в 

ЭВС 12 месяцев не должен превышать более чем на 1,5 процентных пункта 

средний уровень инфляции трех стран ЕС, добившихся самой низкой 

инфляции; 

 соблюдение, по крайней мере, в течение двух лет установленных 

пределов курсовых колебаний, обеспечиваемых механизмом валютных 

курсов Европейской валютной системы (страны, вступающие в ЭВС, в этот 

период не должны девальвировать по собственной инициативе курс 

национaльнoй валюты по отношению к валюте любого другого государства – 

члена ЕС); 

 уровень долгосрочных процентных ставок за последние 12 

месяцев во вступающей в ЭВС стране не должны более чем на 2 процентных 

пункта отличаться от среднего уровня этих ставок, по крайней мере, трех 

стран ЕС, добившихся наибольшей стабильности этого показателя. 

Создание валютного союза должно было пройти несколько этапов, На 

первом из них (до 1993 г.) валюты всех стран ЕС включаются в совместное 

плавание в рамках европейской валютной системы и устраняются валютные 

ограничения. На втором этапе (1994 – 1998 гг.) создается Европейский 

валютный институт и усиливается координация макроэкономической 

политики стран-членов. На третьем этапе (с 1999 г.) взаимно фиксируются 

курсы валют, а затем вводится единая валюта и создается единый 

европейский Центробанк. Результатом создания валютного союза, как 

известно, стало введение единой европейской валюты – евро с 1 июля 2002 г. 

Вместе с тем, не все страны ЕС используют единую валюту. Вне зоны евро 

остаются 3 «старых» члена ЕС (Великобритания, Дания и Швеция), а также 

большинство новых стран, принятых в Евросоюз в 2004 – 2007 гг. 

Этапы расширения Европейского союза. 

Первое расширение тогда еще ЕЭС, как уже отмечалось, произошло в 

1973 г. – к нему присоединились бывшие основатели ЕАСТ Великобритания, 

Дания и Ирландия. Количество стран-членов возросло до 9. В 1980-е 

происходит еще два расширения, в результате которых в Сообщество 

принимаются страны Южной Европы – Греция (1981 г.), Испания и 

Португалия (1986 г.). В начале 1990-х заявки на вступление в Евросоюз 

подают оставшиеся страны ЕАСТ и после проведенных там референдумов о 

вступлении 1 января 1995 г. к ЕС присоединились Австрия, Швеция и 

Финляндия. Поскольку последние 2 из этих 3 стран находятся в Северной 

Европе, это уже 4-е по счету расширение также иногда называют 

«северным». В итоге, к середине 1990-х гг. число членов ЕС достигло 15. 

Но самым крупным в истории европейской интеграции стало «восточное 

расширение», проходившее в 2 этапа: 2004 г. – принято 10 государств 

(постсоциалистические страны Центральной и Восточной Европы – Эстония, 

Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, а также Кипр и 
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Мальта) и 2007 г. – еще 2 (Болгария и Румыния). Наконец, в июле 2013 г. 

произошло последнее на сегодняшний день расширение – в ЕС была принята 

Хорватия. В итоге число его членов достигло 28. Принятие такого большого 

числа новых членов потребовало серьезного реформирования всей структуры 

органов управления Евросоюза. Этим вопросам были посвящены 

Амстердамский договор (1997 г.) и Договор Ниццы (2002 г.). 

Подводя итог, нужно отметить, что на сегодняшний день ЕС является 

наиболее успешным интеграционным объединением в мире, служащим 

примером для остальных, так как ни одно другое объединение пока не 

достигло такой глубины интеграционных процессов и не смогло привлечь в 

свои ряды такого большого числа членов. Однако было бы неправильно 

считать, что в развитии европейской интеграции нет никаких проблем. Так, в 

2005 г. провалился проект принятия единой европейской Конституции, и 

хотя некоторые ее положения в облегченном виде были введены 

Лиссабонским договором 2009 г., очевидно, что страны ЕС пока не готовы к 

переходу на следующий этап интеграции – к политическому союзу (пока этот 

этап интеграции существует только в теории). Кроме того, по европейской 

интеграции болезненно ударил мировой финансово-экономический кризис 

2008 – 2010 гг., который особенно сильно затронул менее развитые страны 

Южной Европы и даже поставил вопрос о возможном выходе самой слабой 

из них, Греции, из еврозоны. 

 

14. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

 

В результате распада СССР на постсоветском экономическом 

пространстве возникло Содружество независимых государств (СНГ). 

Соглашение об образовании СНГ было подписано руководителями 

Белоруссии, России и Украины в декабре 1991г., затем к нему 

присоединились другие республики бывшего СССР, за исключением Латвии, 

Литвы и Эстонии. Таким образом, в состав СНГ вошли 12 стран: 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 

Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. На СНГ 

приходится 16,3% мировой территории, 5% численности населения, 25% 

запасов природных ресурсов. Правда, этот потенциал далеко не реализован. 

Доля СНГ в мировом ВВП в 2000 г. составляла 3%, в экспорте – 2%, в 

инвестициях – 3% (для сравнения: у НАФТА, где численность населения 

тоже 5% от мировой, доля ВВП – 26%, экспорта – 17%, инвестиций – 19%. 

При создании СНГ государства-учредители ставили следующие задачи: 

 провести процедуру ликвидации СССР, раздела союзного 

наследства, обретения полного суверенитета и международного признания с 

наименьшими издержками; 

 исходя из того, что единое союзное государство (СССР) и его 

единый народно-хозяйственный комплекс существовали длительное время, 
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создать на базе бывших союзных республик общее экономическое, научно – 

техническое, информационное, гуманитарное пространство. 

Очевидно, что предпосылками интеграции в рамках СНГ явились: 

 взаимозависимость стран практически во всех областях 

жизнедеятельности; 

 необходимость решения общих задач по адаптации к новым 

социально-экономическим и политическим условиям, а также; 

 использование конкурентных преимуществ друг друга для 

облегчения вхождения в мировой рынок. 

Отсюда вытекали и общие интересы стран содружества, а также 

основные направления и сферы деятельности регионального объединения. 

Они были сформулированы в Уставе СНГ, принятом через год после его 

образования (22 января 1993 года).  

Основные направления деятельности СНГ следующие: 

 сотрудничество в развитии общего экономического пространства, 

общеевропейского и евразийского рынков, таможенной политики; 

 координация внешнеторговой деятельности; 

 развитие транспорта и связи; 

 охрана здоровья и окружающей среды; 

 вопросы социальной и миграционной политики; 

 борьба с организованной преступностью; 

 сотрудничество в области обороны и охраны внешних границ; 

 обеспечение основных прав и свобод человека. 

Естественно, ядром регионального объединения выступила Россия. Она 

была заинтересована: 

 сохранить и укрепить свои геополитические позиции в мире; 

 обеспечить доступ к сырьевым ресурсам других стран СНГ (от 

70% до 100% потребностей РФ в отдельных видах цветных редкоземельных 

металлов покрывается за счет поставок из других стран СНГ; значительна 

роль стран СНГ в поставках в Россию хлопка, черных металлов, некоторых 

видов продовольственных товаров); 

 сохранить свои позиции на рынках готовой продукции стран СНГ 

(прежде всего, машин и оборудования), так как если эти рынки будут 

потеряны, то вернуться на них в дальнейшем будет крайне сложно; 

 сохранить СНГ в качестве «поля» деятельности российского 

капитала и его возможной экспансии в перспективе (здесь особое значение 

имеет деятельность российских транснациональных финансово-

промышленных групп, банков, предприятий с участием российского 

капитала); 

 обеспечить надежное функционирование российской 

инфраструктуры транспорта и связи (нефте – и газопроводов, 

железнодорожных путей, авиатрасс); 
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 решить гуманитарные задачи – сохранить традиционную свободу 

передвижения граждан в рамках СНГ, сохранить и укрепить общее 

культурное, образовательное, информационное пространство, обеспечить 

поддержку русскоязычного населения за рубежом, предотвратить массовую 

миграцию населения в Россию, обеспечить координацию действий в борьбе с 

преступностью; 

 обеспечить защиту общих границ и повышение 

обороноспособности. 

С другой стороны, все или большинство стран СНГ: 

 заинтересованы в эффективном экономическом и научно-

техническом сотрудничестве с Россией; 

 сохранили производственно-технологические связи с 

промышленным комплексом России и друг с другом; 

 заинтересованы в кредитовании со стороны России; 

 теснейшим образом связаны с топливно-энергетическим 

комплексом России; 

 зависят от транзита через территорию РФ; 

 заинтересованы в экспорте своей продукции (особенно 

сельскохозяйственной) в Россию. 

Нельзя забывать также и о том, что в России работает значительная 

часть трудоспособного населения многих стран СНГ. Это в определенной 

степени помогает решить проблемы безработицы в этих странах. 

Многие политики и эксперты полагали, что для восстановления 

народнохозяйственных связей достаточно Соглашения о создании СНГ. В 

действительности все оказалось намного сложнее. Содружество достаточно 

успешно выполнило свою первую задачу – политическую: минимизировать 

политические издержки становления суверенитета бывших союзных 

республик. (К счастью, не было ни войн, ни вооруженных конфликтов, 

связанных с образованием новых независимых государств). Однако вторую 

задачу, экономическую - создать эффективно действующее экономическое 

Содружество и осуществить в его рамках реальный процесс международной 

экономической интеграции – решить не удалось. Об этом, в частности, 

свидетельствует сокращение взаимных экономических связей стран-членов 

СНГ. Если в 1990г. доля взаимных поставок 12 государств СНГ достигала 

76% общей стоимости их экспорта, то в 1995г. она составляла 55%, а в 2005г 

снизилась до 27%. Для сравнения: в НАФТА доля внутренней торговли в 

общем объеме экспорта составляет 45%, в ЕС – 60%. 

Для того, чтобы стимулировать экономические связи и придать новый 

импульс интеграционным процессам, в рамках СНГ было принято более 80 

соглашений, решений и других нормативно-правовых актов. Важнейшие из 

них: 

 сентябрь 1993 г. – Договор о создании Экономического союза, в 

состав которого вошли все страны СНГ, за исключением Украины, 

являющейся его ассоциированным членом; 
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 апрель 1994 г. – Соглашение о создании зоны свободной 

торговли (подписано всеми 12 странами – членами СНГ); 

 январь 1995 г. – Соглашение о создании Таможенного союза 5 

стран СНГ: Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана; 

 апрель 1997 г. – Договор о Союзе Беларуси и России; 

 декабрь 1999 г. – Договор о создании Союзного государства 

России и Беларуси; 

 октябрь 2000 г. – Договор об учреждении Евразийского 

Экономического сообщества (ЕврАзЭС); 

 сентябрь 2003 г. – Соглашение о формировании единого 

Экономического пространства (ЕЭП) с участием Беларуси, Казахстана, 

России и Украины. 

 июль 2010 г. – создание Таможенного союза Беларуси, России и 

Казахстана. 

 январь 2012 г. – создание Единого экономического пространства 

Беларуси, России и Казахстана (в октябре 2014 г. присоединилась Армения). 

 январь 2015 г. – создание Евразийского экономического союза 

Беларуси, России, Казахстана и Армении (в мае 2015 г. планируется 

присоединение Кыргызстана). 

Как видим, в самой хронологии принятия указанных документов видна 

противоречивость и непоследовательность с точки зрения логики 

осуществления интеграционного процесса (сначала создание зоны свободной 

торговли, затем таможенного союза, общего рынка и в конце – 

экономического и валютного союза). В СНГ всеми странами сначала был 

подписан Договор о создании Экономического союза, затем Соглашение о 

создании зоны свободной торговли. Соглашение же о создании Евразийского 

экономического сообщества было подписано пятью странами СНГ. 

Соглашение о формировании Таможенного союза, а затем и единого 

экономического пространства подписали лишь три государства СНГ 

(Беларусь, Казахстан и Россия). 

Такие непоследовательные действия не могли принести существенных 

результатов в области интенсификации экономических связей и углубления 

интеграционных процессов. Напротив, до сих пор в рамках всего 

Содружества не создана даже простейшая форма экономической интеграции 

– зона свободной торговли. Более того, наблюдаются процессы определенной 

дезинтеграции: как отмечалось, доля взаимной торговли стран СНГ в общем 

ее объеме за 15 лет снизилась почти в 3 раза (в Беларуси доля стран СНГ в 

общем объеме экспорта снизилась за последние 10 лет с 63% до 24%). А 

экономический потенциал стран СНГ так и остался невостребованным. 

Главная причина неэффективности СНГ – отсутствие необходимого уровня 

взаимной привязанности национальных хозяйств. Еще один фактор – 

незаинтересованность элит. В таких условиях говорить о реальной 

экономической интеграции практически не приходится, а существующие 
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организационно-политические структуры интеграции являются лишь 

формой, почти не наполненной содержанием. 
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Тема 3. Геополитика: классические и современные подходы 

 

 

15. Понятие геополитики и ее основные категории 

 

Теория геополитики возникла в конце XIX — начале XX века. Ее 

основателем считается немецкий географ Фридрих Ратцель, который в 1897 

г. высказал идею о том, что существенные характеристики государства 

определяются его территорией и местонахождением. Само же понятие 

"геополитика" ввел шведский политолог Рудольф Челлен в начале ХХ в. 

Если коротко, геополитика – это междисциплинарное научное 

направление о способах политического контроля над пространством. Эта 

идея лежит в основе всех геополитических школ и концепций. Если же дать 

более развернутую характеристику предмета геополитики, нужно сказать, 

что эта наука изучает зависимость политических и экономических стратегий 

государств, их внутренней и внешней политики, а также места в системе 

международных отношений от географических факторов – таких, как 

размеры и конфигурация территории, географическое положение, рельеф, 

климатические условия, обеспеченность природными ресурсами и т.д. 

 К ключевым понятиям и категориям геополитики относятся: 

географический детерминизм, сила и контроль. Географический 

детерминизм означает предопределенность некоторых характеристик не 

только экономического, но также социального и политического развития 

государств их географическим положением. Впоследствии идеи 

географического детерминизма были развиты в теориях англо-американской 

школы геополитики, выдвинувшей концепцию постоянной борьбы 

цивилизаций "моря" и "суши", которые кардинально различаются между 

собой по менталитету, формам правления и динамике развития общества.         

Примером рассмотрения международных процессов с точки зрения 

географического детерминизма является и гипотеза о том, что хроническое 

отставание стран Азии, Африки и Латинской Америки от государств Европы 

и Северной Америки было обусловлено климатическими особенностями. В 

первых из них возможность получать в условиях тропиков урожаи круглый 

год и относительно легко обеспечивать свое существование привели к 

консервации примитивных способов ведения хозяйства и отношений в 

обществе. А живущие в холодных широтах европейцы, наоборот, были 

вынуждены, приспосабливаясь к суровым условиям и конкурируя за 

ограниченные ресурсы, постоянно развивать науку, технологии и 

общественную самоорганизацию, что в итоге и привело их к мировому 

господству. 

Категория силы в геополитике трактуется весьма широко. На 

протяжении развития науки она претерпела значительные изменения. 

Классическая геополитика в первую очередь делает акцент на военно-
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политическую мощь государства и его способность расширять свои границы 

за счет захвата и удержания новых территорий. Так, по мнению 

американского адмирала и историка А.Мэхена, сила государства 

определяется его географическим положением, конфигурацией границ, 

способностью контролировать стратегически важные регионы, характером 

политического правления и национальным характером (который Мэхен 

понимает как способность народа к предпринимательству и торговле). В 

современной геополитике все большее внимание уделяется экономической 

мощи государства, его социальному, культурному развитию, научному и 

техническому потенциалу. 

Категория контроля в геополитике также весьма многогранна. 

Выделяется 7 форм контроля: политический, военный, экономический, 

демографический, культурно-цивилизационный, информационный и 

контроль над коммуникациями. Степень контроля над территорией 

выражается в категории геополитических полей. На сегодняшний день 

выделяют следующие геополитические поля: 

1. Эндемическое поле – это территориальное ядро государства, т.е. 

пространство, на котором оно формировалось и которое признается за ним 

всеми соседями. 

2. Пограничное поле – это периферийное, не достаточно освоенное 

государством пространство, зачастую населенное национальными 

меньшинствами. Соседи могут ставить под сомнение его государственную 

принадлежность, но все же не выдвигают на эту территорию прямых 

претензий. В Беларуси примером пограничного поля ранее могло служить 

западное Полесье, где присутствовали некоторые украинские влияния. 

3. Перекрѐстное поле – это пространство, на которое одновременно 

претендуют два и более государств. Причем оно не обязательно находится на 

периферии. Например, нынешняя столица Литвы г. Вильнюс долгое время 

была объектом споров между литовцами, поляками и белорусами. 

4. Тотальное поле – это непрерывное пространство, находящееся под 

контролем одного государства. Например, в начале ХХ века в поле 

тотального контроля США попали почти все страны Латинской Америки. А в 

годы холодной войны большинство государств Восточной и Центральной 

Европы оказались в поле тотального контроля СССР. 

5. Метаполе – пространство, осваиваемое одновременно несколькими 

государствами. Например, Антарктика, в исследовании которой принимают 

участие многие страны. 

6. Опорная точка – обычно небольшое пространство, подконтрольное 

государству, но отделенное от его основной территории нейтральными 

водами или территорией других государств. Примерами тут могут служить 

Калининградская область России или американские штаты Аляска и Гавайи. 
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16. Континентальная школа геополитики. 

 

Континентальная школа геополитики развивалась с конца XIX века до 

завершения Второй мировой войны. Ее основными представителями были 

Фридрих Ратцель, Рудольф Челлен, Фридрих Науманн и Карл Хаусхофер. 

Немецкий географ Ф.Ратцель создал органическую концепцию геополитики, 

в соответствии с которой он описывал государства как живые существа, 

которые находятся в постоянной борьбе за жизненное пространство. Точно 

так же, как любой организм стремится к росту, государство, по мнению 

Ратцеля, "естественным образом" стремится к территориальному 

расширению. Различия в развитии и силе различных народов он обосновывал 

характером климата и почв в местах их проживания, их близостью или 

удаленностью от моря. 

Развивая идеи Ратцеля, шведский социолог Р.Челлен и немецкий 

священник Ф.Науманн выдвинули концепцию Средней Европы – 

сверхгосударства, которое должно объединить народы Центральной Европы 

и Скандинавии вокруг Германии – естественного ядра Европы. 

Другой немецкий ученый, Карл Хаусхофер, развивая выдвинутую 

Ратцелем идею "жизненного пространства", разработал концепцию 

"панрегионов" – больших пространств, на которые мир разделѐн по 

принципу географической долготы, с центром каждого региона в северном 

полушарии и периферией в южном. Сперва он выделял три панрегиона – 

Америка с центром в США, Европа – Ближний Восток – Африка с центром в 

Германии, Восточная Азия и Тихоокеанский регион с центром в Японии. 

Позднее он выделил зону и для России – Сибирь, Средняя Азия и Индия. 

Если британские и американские геополитики обосновывали превосходство 

морских стран в мировой политике, то Хаусхофер был сторонником 

укрепления континентальных сил. Он считал, что географическое положение 

Германии в центре Европы делает ее естественным противником морских 

держав – Англии, Франции и США. Хаусхофер предлагал создать 

Евразийский альянс (континентальный геополитический блок) по оси Берлин 

– Москва – Токио. 

Во время Второй мировой войны геополитические идеи Хаусхофера и 

его предшественников активно использовались нацистской Германией для 

обоснования своей внешней агрессии. Поэтому после разгрома Германии 

немецкая школа геополитики была дискредитирована в глазах мирового 

сообщества, как оправдывающая нацизм и милитаризм и, фактически, 

прекратила свое существование. В некоторой степени ее продолжателями во 

второй половине ХХ века (но уже без милитаристской составляющей) можно 

считать европейских "новых правых" (Карл Шмит, Жан Тириар, Ален де 

Бенуа), которые выступили с критикой американского глобализма и 

универсализма либерально-демократического пути развития, расценивая его 

как подходящий лишь для государств "моря". В противовес ему они 

отмечали, что государствам "суши" всегда были присущи этика 
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традиционализма и иерархичности, имперская организация пространства с 

сохранением культурной самобытности отдельных регионов и народов. 

 

17. Англо-американская школа геополитики 

 

Важный вклад в развитие геополитики внес английский ученый Хэлфорд 

Маккиндер. В своей работе "Географическая ось истории" он выделил два 

типа цивилизаций: морские и континентальные. Для первых, по его мнению, 

характерны динамизм, инициативность, предприимчивость, индивидуализм и 

в силу этого преобладание демократических форм правления. Вторые, 

наоборот, отличаются консерватизмом, застойностью, приверженностью 

традициям и жесткому авторитарно-иерархическому правлению. В 

определенном смысле такое деление совпадало с характерными чертами 

цивилизаций Запада и Востока. По мнению Маккиндера, между этими двумя 

цивилизациями идет извечная борьба за контроль над Евразией. И к началу 

ХХ века перевес сил был явно на стороне морских стран Запада. 

Американский адмирал Альфред Мэхен утверждал, что исторические 

судьбы народов в первую очередь определяет морская мощь. Он  

сформулировал основные критерии геополитического статуса государства:  

 географическое положение страны;  

 протяженность сухопутных и морских границ;  

 конфигурация морских побережий;  

 способность контролировать стратегически важные регионы;  

 национальный характер как способность торговать;  

 политический характер правления. 

Мэхен также обосновал пути превращения США в мировую державу, 

указывая, что главная опасность для морской цивилизации – 

континентальные государства (Россия, Китай, Германия). Идеи Мэхена 

развил профессор международных отношений Николас Спайкмен, который 

трансформировал их в практический инструмент разработки эффективной 

внешнеполитической стратегии США и, фактически, предвосхитил создание 

НАТО. 

 

18. Российская геополитическая школа 

 

Родоначальником геополитической мысли в России считается Николай 

Яковлевич Данилевский (1822 – 1885 гг.). На основании выдвинутой 

концепции культурно-исторических типов он обосновывал свою главную 

идею, что Россия и Европа являются двумя совершенно разными и 

враждебными друг другу цивилизациями. Данилевский отмечал, что Россия - 

это не Европа и не Азия, а особый культурно-исторический тип (т.е. 

цивилизация), которая имеет свои естественные географические границы. 

Жизненным пространством этой цивилизации он считал все лесные и 

степные районы внутренней Евразии, доходящие на севере и востоке до 
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берегов Северного Ледовитого и Тихого океанов; на юге ограниченные 

горными хребтами Алтая, Памира и Кавказа (т.е. включая Среднюю Азию и 

Монголию); а на западе – Карпатскими горами, а также реками Дунай и 

Висла, за которыми климат меняется и появляются породы растений и 

животных не характерные для внутренних районов Евразии. 

Идеи Данилевского легли в основу возникшей в 1920-е гг. в среде 

послереволюционных российских эмигрантов концепции евразийства. 

Евразийцы считали, что революционная катастрофа в России стала 

следствием заимствования чуждых ей западных ценностей и предлагали 

избавиться от них путем сближения с азиатскими народами. В отличие от 

славянофила Данилевского, евразийцы подчеркивали, что русской культуре 

куда ближе соседние тюркские народы, проживавшие на территории 

Российской империи (татары, казахи), чем принявшие западную культуру 

славянские народы поляков или чехов. По их мнению, основой самобытности 

и благополучия евразийской цивилизации является симбиоз славянских и 

тюркских народов. Широко известно в этой связи выражение одного из 

главных идеологов евразийства Петра Николаевича Савицкого, что "без 

татарщины не было бы и России". 

За несколько лет евразийство стало очень влиятельным направлением. В 

Софии, Праге, Берлине и Париже его представители издали целый ряд 

сборников, газет и журналов. Но в 1930-е гг. оно сошло на нет из-за идейного 

раскола по поводу сотрудничества с Советским Союзом. Часть евразийцев 

выступила за сотрудничество с СССР, чтобы постепенно трансформировать 

его в евразийское государство. Но большинство выступило против любых 

контактов с советским режимом. 

Возрождение интереса к идеям евразийства в России в конце ХХ века 

связано с работами историка и географа Л.Н.Гумилева (автора теорий 

этногенеза и пассионарности), а также известного российского ученого и 

общественного деятеля А.Г.Дугина, который считается неофициальным 

идеологом партии "Единая Россия", в первую очередь по вопросам 

интеграции вокруг России постсоветских стран. Несколько осовремененные 

этими авторами евразийские идеи получили название неоевразийства. 

 

19. Польские геополитические концепции 

 

Как известно, в конце ХVIII века ослабевшая Речь Посполитая была 

разделена более сильными соседями – Россией, Пруссией и Австрией. С тех 

пор польская элита вынашивала планы возрождения своего государства в 

прежних границах – т.е. включая помимо собственно польских, также 

белорусские, литовские и большую часть украинских земель. А некоторые ее 

представители пошли в своих геополитических планах еще дальше и 

выдвинули идею федерации возрожденной Речи Посполитой с другими 

народами Центральной и Восточной Европы, которые, как и поляки, долгое 

время были лишены своей государственности (чехи, венгры, румыны, южные 
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славяне). Естественно, Польше отводилась ведущая роль в этой федерации, 

которая должна была стать мощнейшей державой Восточной Европы, 

способной одновременно противостоять и России, и Германии. Поскольку 

географически этот предполагаемый союз охватывал пространство между 

тремя морями – Балтийским, Черным и Адриатическим, за ним закрепилось 

название Междуморье или Intermarium. 

Впервые идея Междуморья была выдвинута князем Адамом Ежы 

Чарторыйским еще в 1830 г. Однако реализовать ее в условиях европейской 

политики середины XIX века шансов практически не было. Поэтому 

развитие концепции Междуморья наметилось лишь в начале ХХ века и было 

связано с именем нового лидера польского национального движения Юзефа 

Пилсудского. Хотя в 1918 г. он стал основателем польского национального 

государства, по своим взглядам Пилсудский был именно федералист, а не 

националист. Его изначальный план предусматривал создание широкой 

федерации во главе с Польшей, которая охватывала бы не только народы 

прежней Речи Посполитой, но простиралась от Финляндии на севере до 

Балкан на юге и от Чехии на западе до Кавказа на востоке. Правда, 

Пилсудский так и не сформулировал четкую программу ее создания. В своем 

меморандуме 1904 г. он лишь выдвинул стратегию прометеизма, главной 

целью которой провозглашался развал Российской империи (а впоследствии 

и Советского Союза) и освобождение захваченных ей народов от Балтики до 

Кавказа, чтобы затем объединить их вокруг Польши и, таким образом, 

сменить Россию в качестве сильнейшей державы Восточной Европы. 

Однако геополитические планы Пилсудского вызвали протест со всех 

сторон. Национальные лидеры Литвы, которые в 1918 г. создали свое 

государство и Украины, которые стремились к этому, увидели в них 

имперские амбиции Польши и угрозу собственной государственности. 

Западные страны были против чрезмерного ослабления России, желая 

сохранить ее как противовес Германии на востоке. Они призывали поляков 

ограничиться созданием национального государства в пределах своей 

этнической территории. Наконец, против планов федерации выступили 

польские националисты, которые хотели создания чисто польского 

государства, в котором национальные меньшинства не будут иметь никакой 

автономии и постепенно ассимилируются в поляков. Все это в итоге 

похоронило геополитические планы Пилсудского.  

Во второй половине ХХ века смягченные идеи Пилсудского проявились 

в "доктрине Гедройца-Мерошевского", разработанной польскими 

эмигрантами Ежи Гедройцем и Юлиушем Мерошевским в 1970-х гг. Эта 

доктрина призывает к примирению и сближению народов Центральной и 

Восточной Европы на равноправной основе:  Польша должна отказаться от 

имперских амбиций и территориальных претензий к соседям. В ней 

приветствовались независимость от Москвы и сближение с Западом 

восточных соседей Польши – Беларуси, Литвы и Украины. При этом 

подчеркивалось, что доктрина не носит антироссийский характер, и Россию 
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призывали вместе с Польшей отказаться от притязаний на гегемонию в 

Восточной Европе и строить отношения с соседями на равноправной основе. 

Доктрина Гедройца-Мерошевского оказала большое влияние на внешнюю 

политику современной Польши. Так, ее проявлением считают 

инициированную Польшей и Швецией программу ЕС "Восточное 

партнерство". 

 

20. Основные направления современной геополитики 

 

После разгрома Германии во второй мировой войне и к началу холодной 

войны между Западом и СССР традиции немецкой и российской 

(евразийство) геополитических школ прервались. Поэтому формирование 

основных геополитических концепций современности происходило в США. 

В первую очередь, к ним следует отнести мондиализм и атлантизм. Первая из 

них наиболее ярко отражена в работе американского ученого Ф. Фукуямы 

"Конец истории". Центральное место в ней занимает идея, что с окончанием 

холодной войны и распадом СССР в мире окончательно восторжествовали 

западные либерально-демократические ценности, которые стали 

универсальными принципами организации всего мирового сообщества и это 

исключает вероятность крупных конфликтов в будущем. В основе 

атлантизма, наоборот, лежит тезис об усилении роли в мировой политике 

незападных государств и цивилизаций, которые начинают активно бороться с 

Западом и, в первую очередь, с США за передел сфер влияния в мировой 

политике, что будет неуклонно вести к обострению конфликтов. Поэтому 

главная задача США, по мнению атлантистов, – заручиться надежными 

союзниками в различных регионах мира и обеспечить контроль над 

стратегически важными ресурсами. Видные представители – Збигнев 

Бжезински и Сэмюэль Хантингтон. 

Другими значимыми направлениями современной геополитики стали 

концепция "больших пространств" европейских "новых правых" (А. Де 

Бенуа, Ж.Тириар) и французская прикладная геополитика (Ив Лакост). 
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Тема 4. Геополитическое положение и потенциал Беларуси 

 

 

21. Борьба геополитических ориентаций в период формирования 

белорусской нации. 

 

Одной из главных проблем формирования и развития белорусской нации 

были вопросы определения своей национальной территории и отношений с 

соседями. Споры на этот счет не утихают и по сей день. Тем более острыми 

они были в период, когда белорусы только заявили о себе как о 

самостоятельной нации в конце ХIХ – начале ХХ веков. 

Видный белорусский культурный и общественный деятель Ф.Багушевич 

предложил считать национальной территорией белорусов все земли, где 

большая часть населения говорила по-белорусски. Этот же принцип лежал в 

основе определения границ белорусского государства во 2-й Уставной 

грамоте БНР от 25 марта 1918 г. Однако проблема состояла в том, что 

территория расселения белорусов не имела естественных границ – горных 

цепей, морей или крупных рек, которые бы четко отделяли ее от территории 

расселения других народов. Почти повсеместно границы расселения 

белорусов и соседних народов были плавными и размытыми. Кроме того, у 

белорусов фактически не было своего эндемического поля – т.е. 

пространства, однозначно признанного за ними всеми соседями. Русские и 

поляки, отрицая существование отдельной белорусской нации и объявляя 

белорусов своей составной частью, претендовали на всю территорию их 

расселения. На некоторые территории со значительным белорусским 

населением претендовали также украинское и литовское национальные 

движения. 

Все это, а также слабость национального самосознания белорусов и 

белорусского национального движения, которое значительно отставало в 

своем развитии от наших соседей, побуждало белорусскую интеллигенцию 

искать поддержку у внешних сил – т.е. вступать в союз с одними соседями 

для противостояния влиянию других. Первым в этом плане было движение 

западноруссистов (Михаил Коялович, Иосиф Семашко, Лука и Иван 

Солоневичи) возникшее во второй половине ХIХ века. Признавая 

этнографическую самобытность белорусов, они, тем не менее, отрицали 

возможность нашего развития как самостоятельной нации. По их мнению, 

белорусы – это всего лишь составная часть "триединого" русского народа 

(наряду с великороссами и малороссами). Западноруссисты считали ВКЛ 

западнорусским государством, которое затем было уничтожено поляками. 

Отсюда главная задача, по их мнению – противостояние польским, 

католическим и западным влияниям и постепенное растворение белорусов в 

общерусской нации. 
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Главными идейными противниками западноруссистов были краѐвцы 

(Михал Ромэр, Роман и Констанция Скирмунты). Они считали, что 

историческая судьба белорусов и других народов бывшего ВКЛ неразрывно 

связана с судьбой Польши и состоит в том, чтобы быть неотъемлемой частью 

европейской, западнохристианской цивилизации. Поэтому будущее 

белорусов они видели в возрождении Речи Посполитой, которая должна 

стать федеративным государством, где все народы будут иметь культурную 

автономию, но совместно развиваться как единый политический организм, 

дополняя и обогащая друг друга. 

Белорусское национальное движение развивалось между этими двумя 

полюсами. В нем не было единства по поводу того, в какой форме должна 

развиваться белорусская нация – как отдельное самостоятельное государство 

или в союзе с кем-то из соседей. Видный белорусский ученый и 

национальный деятель Вацлав Ластовский, опасаясь чрезмерного влияния на 

белорусов России и Польши, предложил в противовес им объединиться с 

нашими северными соседями – литовцами и латышами. Обосновывая свою 

позицию, он как историк и этнограф указывал, что нет четких свидетельств 

славянского происхождения кривичей, т.е. основных предков белорусов. И, 

напротив, есть свидетельства, что они были балтами, т.е. кровными братьями 

предков современных литовцев и латышей, а вовсе не русских или поляков.                   

Схожих позиций придерживались и белорусские политические деятели 

братья Луцкевичи, выдвинувшие в 1915 г. проект возрождения ВКЛ, как 

белорусско-литовского государства. Литовские национальные деятели 

поначалу также поддержали эту идею. Однако в 1918г. литовцы отказались 

от дальнейшего обсуждения планов союза с белорусами.  При поддержке 

Германии они смогли создать свое собственное национальное государство и 

заключить выгодное соглашение с большевиками, передавшими им Вильню 

и Виленский край, а белорусское движение, наоборот, не смогло установить 

контроль над своей территорией, за которую развернулась война между 

Советской Россией и Польшей. 

Границы будущего белорусского государства формировались без 

участия самих белорусов, внешними силами – прежде всего Советской 

Россией. Именно ее руководство установило первоначальные границы БССР, 

провело укрупнение 1926 г., присоединило к БССР Западную Беларусь в 

октябре 1939 г., от которой в декабре того же года оторвало и передало Литве 

Вильнюс и еще 5 районов Западной Беларуси, а в 1945 г. – отдало Польше 

Белосток и территорию бывшей Белостокской области, где и сейчас 

проживает около 300 тыс. белорусов. 

Таким образом, нынешние границы независимой Беларуси – это границы 

послевоенной БССР, установленные советским руководством без учета 

мнения самих белорусов. Тем не менее, на сегодняшний день эти границы 

признаны всеми нашими соседями и никем из них не оспариваются. В свою 

очередь, Беларусь также не предъявляет никому из соседей территориальных 

претензий. А вот вопрос геополитического выбора между Востоком и 
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Западом, Россией и Европой по-прежнему остается актуальным. Как 

показывают данные недавних независимых социологических опросов, 

население Беларуси все еще остается разделенным по этому вопросу почти 

пополам. И это означает значительную неопределенность в будущем. 

 

22. Характеристика современного геополитического положения Республики 

Беларусь. 

 

Современная Республика Беларусь – это среднее европейское 

государство. По площади территории (207,6 тыс. км
2
) 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. 

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. 

По численности населения (9,4 млн. чел – оценка 2013 г.) Беларусь 

сопоставима с Венгрией (10 млн.), Сербией (9,8 млн.), Швецией (9,3 млн.). 

Среди соседей Беларусь превосходит по этому показателю Латвию и Литву, 

но многократно уступает России, Польше и Украине. По плотности 

населения (46 чел. / км
2 

) Беларусь превосходит такие соседние страны, как 

Латвия (32 чел.) и Россия (8 чел.), но уступает по этому показателю Польше 

(123 чел.), Украине (75 чел.) и Литве (54 чел.). Городское население по 

данным переписи 2009 г. составляет 74 %. По этому показателю Беларусь 

несколько отстает от большинства стран Европы, но опережает большинство 

постсоветских республик. 

Таким образом, Беларусь окружают страны в основном превосходящие 

ее по площади территории и численности населения. Исключение тут 

составляют лишь Латвия и Литва. Однако после вступления этиз стран в ЕС 

и НАТО, Беларусь оказалась фактически зажатой между Западным 

сообществом и Россией. И это со всей остротой поставило перед страной 

проблему выбора, к какому из этих геополитических полюсов примкнуть? 

Также следует отметить, что все соседи Беларуси обладают более выгодным, 

чем наша страна геоэкономическим положением – через них также проходят 

транзитные пути между Россией и Европой. Но вдобавок к этому все они 

имеют важное преимущество, которого нет у Беларуси – выход к морю, т.е. 

возможность устанавливать прямые связи с отдаленными странами и 
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регионами мира. Беларусь же в этом плане полностью зависима от транзита 

через территорию соседних государств, что со всей очевидностью показал 

провал всех попыток наладить альтернативные поставки нефти из Ирана, 

Азербайджана и Венесуэлы. 

 

23. Беларусь в системе международных транспортных связей 

 

Часто говорят, что Беларусь находится в центре Европы. И хотя это 

утверждение можно назвать спорным, поскольку на звание «центра Европы» 

сейчас претендует целый ряд стран – от Австрии до Литвы, и каждая из них 

приводит свои аргументы и доказательства, бесспорно то, что через Беларусь 

пролегают важнейшие транспортные пути, связывающие страны Евросоюза с 

Россией и далее с государствами Азии. 

Ведущее место в транспортной системе нашей страны занимает 

железнодорожный транспорт. На его долю приходится около 75 % грузовых 

и более 50 % пассажирских перевозок. Строительство железных дорог на 

территории нынешней Беларуси началось в 1862 г. Сегодня длина 

железнодорожных путей нашей страны составляет более 5,5 тысяч км. При 

этом через территорию Беларуси проходят два панъевропейских 

транспортных коридора. Первый из них, обозначенный в международной 

классификации номером 2 (Запад-Восток) проходит через Германию, 

Польшу, Беларусь и Россию по линии Берлин – Варшава – Минск – Москва – 

Нижний Новгород.  Второй транспортный коридор под номером 9 (Север-

Юг) с ответвлением 9b проходит через Финляндию, Россию, Беларусь, 

Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию. Кроме того, в последние 

два десятилетия новым направлением включения нашей страны в 

международные транспортные маршруты стало развитие контейнерных и 

комбинированных грузоперевозок по железной дороге. Так в начале 2003 г. 

железнодорожные администрации Беларуси, Литвы и Украины подписали 

соглашение, в соответствии с которым 6 февраля того же года начались 

регулярные перевозки комбинированным поездом «Викинг» соединившим 

через территорию трех стран литовский порт Клайпеда на побережье 

Балтийского моря с портом Ильичевск на черноморском побережье Украины. 

А в 2011 г. было достигнуто соглашение о начале грузоперевозок 

контейнерным поездом «Марко Поло экспресс» из Италии в страны Балтии и 

Россию через территорию Беларуси. 

Вторым по значимости является автомобильный транспорт. Суммарная 

протяженность автомобильных дорог на территории Беларуси составляет 

более 83 тыс. км. Проблемой остается довольно низкая плотность загородных 

дорог с твердым покрытием – у нас этот показатель равен 337 км на тысячу 

км
2
 при среднеевропейском показателе в 906 км. Через территорию нашей 

страны проходят пять автомагистралей, которым присвоен индекс «Е», 

означающий, что они включены в список Европейских автомобильных 

маршрутов международного значения, разработанный Экономической 
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комиссией ООН для Европы. К ним относятся: маршрут «Е28» – соединяет 

Берлин и Минск и проходит по территории Германии, Польши, 

Калининградской области России, Литвы и Беларуси; маршрут «Е30» – 

начинается в ирландском городе Корк, проходит через территорию 

Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Беларуси (на отрезке 

Брест – Орша) и заканчивается в российском Омске; маршрут «Е85» – 

соединяет литовский порт Клайпеда на Балтийском море и греческий 

Александруполис на Эгейском побережье и проходит через территорию 

Литвы, Беларуси (на отрезке Лида – Кобрин), Украины, Румынии, Болгарии и 

Греции; маршрут «Е95» – начинается в Санкт-Петербурге, проходит через 

территорию России, Беларуси (отрезок Витебск – Гомель), Украины, затем 

паромом через Черное море и заканчивается в Турции; маршрут «Е271» – 

относится к категории «Б» (ответвления, связывающие основные маршруты) 

и находится целиком на территории Беларуси, соединяя города Минск и 

Гомель. 

Воздушный транспорт Беларуси используется в основном для перевозки 

пассажиров по международным маршрутам, а также для перемещения почты, 

дорогих, скоропортящихся и срочных грузов на большие расстояния. 

Согласно данным Белстата, на него приходится менее 1 % от общего объема 

внешнего грузооборота нашей страны и около 13 % международных 

пассажирских перевозок. На сегодняшний день в Беларуси 

функционируют 7 аэропортов. Поскольку в силу компактности территории 

страны и достаточно высокой стоимости авиаперевозок развитие 

внутреннего авиасообщения у нас долгое время считалось 

нецелесообразным, все они в основном обслуживают международные рейсы. 

Помимо столицы, аэропорты имеются во всех областных центрах – в Гомеле, 

Бресте, Гродно, Могилеве и Витебске. Крупнейшим авиаперевозчиком в 

Беларуси является национальная авиакомпания «Белавиа», созданная в 1996 

году. Она осуществляет регулярные рейсы из Минска, Гомеля и Гродно по 42 

направлениям в 24 страны Европы и Азии. 

Водный транспорт в Беларуси сейчас развит слабо. Конечно, отчасти это 

объясняется географическим положением – наша страна относится к тем 20% 

государств мира, которые не имеют выхода к морю. Однако, как показывает 

пример Швейцарии, имеющей сегодня один из крупнейших торговых флотов 

в мире, в наши дни это не является непреодолимой преградой – не имеющие 

собственного побережья страны зачастую регистрируют свои корабли в 

портах соседних государств. Неоднократно у нас также обсуждались планы 

создания белорусского торгового флота, который мог бы базироваться в 

литовской Клайпеде. Однако по ряду причин они так и не были реализованы.  

Еще одним перспективным направлением могло бы стать развитие 

речного судоходства. В Центральной Европе такие крупные реки, как Дунай, 

Рейн, Эльба, связанные множеством искусственных каналов являются 

важными транспортными путями. По территории нашей страны также 

протекают крупные международные водные артерии – Днепр, Западная 
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Двина, Нѐман, Западный Буг, Припять. Некоторые из них ранее были 

связаны искусственными каналами (Днепро-Бугским, Агинским, 

Августовским) в единую воднотранспортную систему. Однако в наши дни 

большинство этих каналов пришли в негодность и не могут использоваться в 

транспортных целях без проведения капитальной реконструкции. 

Наконец, важное значение для Беларуси имеет трубопроводный 

транспорт. Через территорию нашей страны пролегают основной для 

российского экспорта нефтепровод «Дружба» и менее значимый – 

Ярославль-Полоцк, а также участок магистрального газопровода «Ямал — 

Европа», через который проходит до трети российского экспорта газа в 

Европу. В середине 2000-х гг. объемы транзита газа через Беларусь 

медленно, но постоянно росли. Однако реализация Россией проектов 

строительства по дну Балтийского и Черного морей трубопроводов 

«Северного» и «Южного потока», имеющих явный геополитический 

контекст в перспективе может существенно снизить транзитное значение 

белорусской трубопроводной системы.  

 

24. Международно-политические аспекты энергетической безопасности 

Беларуси 

 

Энергетическая безопасность государства означает, что оно может 

стабильно обеспечивать своих граждан, а также свою промышленную и 

транспортную инфраструктуру достаточным для их полноценного 

функционирования и жизнедеятельности количеством энергии по доступным 

ценам. В странах, которые имеют достаточные запасы собственных 

энергоресурсов, вопросы обеспечения энергией находятся всецело в сфере 

внутриэкономических отношений. Однако для государств, не имеющих 

таких запасов, проблема энергобезопасности напрямую связана с 

постоянным поиском путей обеспечения бесперебойного импорта 

энергоресурсов из других стран по приемлемым ценам. 

Именно к таким странам относится и Беларусь. Добыча собственной 

нефти у нас невелика и составляет всего 8,6 % от потребностей 

отечественной экономики. Остальные 90 % наша страна импортирует из 

России. Что касается природного газа, Беларусь вообще не имеет его запасов 

и вынуждена импортировать из России все 100 % его потребляемых объемов. 

Долгое время руководство страны не видело в этом особой проблемы, 

поскольку условия поставки энергоресурсов из России были достаточно 

выгодными для нас – с 1995 г. по взаимным договоренностям Беларусь 

получала из России нефть по беспошлинным ценам. Это позволяло не только 

решить проблему обеспечения внутреннего энергопотребления, но и 

существенно увеличить (особенно в первой половине 2000-х гг.) валютные 

поступления в бюджет за счет снижения себестоимости белорусского 

экспорта нефтепродуктов. 
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Однако с 2001 г. между Беларусью и Россией начались конфликты по 

поводу условий экспорта нефтепродуктов и с 2007 г. Россия ввела 

экспортные пошлины на поставляемую в нашу страну нефть – сначала с 

понижающим коэффициентом, а с 2010 г. в полном объеме. А с 2003 г. 

между двумя странами также начались конфликты по цене и условиям 

поставки в Беларусь российского природного газа. Являясь фактически 

монопольным поставщиком энергоресурсов для Беларуси, России все в 

большей степени стремилась использовать этот фактор не только для 

увеличения своей экономической выгоды, но и для политического давления 

на нашу страну. 

Таким образом, энергетическая безопасность Беларуси оказалась под 

угрозой и для всех стала очевидной необходимость диверсификации нашего 

импорта энергоресурсов – т.е. поиска альтернативных поставщиков.  С этой 

целью с середины 2000-х гг. Беларусь активизировала внешнеполитические 

контакты с нефте- и газодобывающими странами Азии и Латинской Америки 

– с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Венесуэлой. В 

итоге были заключены соглашения о предоставлении нашей стране для 

разработки месторождений в Иране и Венесуэле. Кроме того, в 2010 г. 

Беларусь напрямую закупала нефть у Венесуэлы, а в 2011 г. – у 

Азербайджана.  

Однако поставки энергоресурсов из этих далеких стран пока носят лишь 

разовый, нерегулярный характер, прежде всего, из-за высоких транспортных 

и транзитных расходов на их доставку в Беларусь. Поэтому решение 

проблемы диверсификации нашего энергетического импорта оказалось 

делом крайне нелегким. Во-первых, потому что наши соседи (кроме России) 

сами не имеют достаточных природных запасов энергоресурсов и 

вынуждены, также как и мы их импортировать. Во-вторых, в отличие от них, 

Беларусь не имеет выхода к морю и поэтому не может наладить прямые 

поставки нефти и сжиженного газа морским транспортом из других регионов 

мира, а доставка по суше транзитом через территорию других стран 

значительно увеличивает их цену. В-третьих, доставшаяся нам в наследство с 

советских времен система нефте- и газопроводов обеспечивает прокачку этих 

энергоресурсов лишь в одном направлении – из России на запад. Поэтому 

прокладка альтернативных маршрутов их поступления в Беларусь из других 

стран требует строительства дополнительной инфраструктуры, что 

сопряжено с серьезными расходами. 

Одним из направлений поиска решения этой проблемы стали попытки 

наладить поставки в нашу страну нефти по своп схемам, основанным на 

взаимозачете. Поясним их действие на примере. Допустим, Беларусь 

покупает у некой далекой нефтедобывающей страны (например, Венесуэлы) 

определенный объем нефти. Но транспортировать эту нефть к нам дорого и 

нерентабельно. Поэтому ее получаем не мы сами, а ближайшая к нам 

нефтедобывающая страна (в данном случае, Россия), которая взамен 

поставляет нам такой же объем собственной нефти аналогичного качества. 



50 

 

Это позволяет сократить транспортные расходы и удешевить стоимость 

поставляемых энергоресурсов. Однако наладить поставки по своп схемам 

нам пока не удается – главным образом из-за нежелания участвовать в них со 

стороны России, которая боится потерять в этом случае свои монопольные 

преимущества. 

Вторым важным направлением является развитие трубопроводной 

инфраструктуры для налаживания альтернативных маршрутов. Большую 

роль здесь играет взаимодействие с нашими ближайшими соседями, 

имеющими выход к морю. На севере это Литва и Латвия с их балтийскими 

портами Клайпеды и Вентспилса, на юге – Украина с ее черноморскими 

портами Одессы и Николаева. Уже около десяти лет обсуждается идея 

соединения белорусских трубопроводов с украинским нефтепроводом 

«Одесса-Броды» для прокачки нефти в аверсном (обратном) режиме – из 

одесского порта через территорию Украины в нашу страну. Однако чтобы 

такой режим работы трубопровода стал рентабельным для украинской 

стороны, объемы прокачки нефти по этому маршруту должны быть весьма 

значительными и носить регулярный характер, чего белорусская сторона 

пока гарантировать не может. 

Еще одним направлением диверсификации энергопоставок, а, 

следовательно, укрепления энергетической безопасности Беларуси должно 

стать присоединение к некоторым проектам развития энергетической 

инфраструктуры Евросоюза – таким, как, Балтийское энергетическое кольцо. 
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Тема 5. Внешняя политика Беларуси 

 

 

25. Общая характеристика понятия «внешняя политика» 

 

Существует две основные причины, которые побуждают каждое 

государство тем или иным способом воздействовать на другие страны. Во-

первых, это защита от внешних угроз – реальных или мнимых. Во-вторых – 

продвижение на международной арене своих экономических интересов и 

культурно-идеологических ценностей. 

Таким образом, внешняя политика – это деятельность государства на 

международной арене, в рамках которой оно различными методами и 

средствами оказывает влияние на других участников международных 

отношений для реализации собственных целей и интересов.  

Тут нужно отметить, различие понятий "внешняя политика" и 

"международные отношения". Понятие "международные отношения" гораздо 

шире. Во-первых, помимо международных политических отношений оно 

включает отношения в экономической, военной, идеологической, культурной 

и других сферах. Во-вторых, любые отношения, это процесс в котором 

участвуют два и более субъекта – т.е. это дорога с (как минимум) 

двухсторонним движением. Тогда как у внешней политики всегда лишь один 

субъект – государство (или союз государств), которое ее осуществляет. 

Поясним эту разницу на примере. Когда говорят об американо-китайских 

отношениях, подразумевается сотрудничество или противоборство этих двух 

стран, т.е. их взаимное влияние друг на друга. Если же речь идет об 

американской внешней политике в отношении Китая, значит, нас интересуют 

лишь цели и действия американской стороны. 

Внешняя политика любого государства тесно связана с его внутренней 

политикой – одна и та же проблема часто содержит и внутренний аспект, и 

международный. Поэтому внешнеполитические шаги зачастую становятся 

следствием внутриполитических процессов в государстве и наоборот. 

Например, в 1982 г. военная хунта, управлявшая Аргентиной, развязала 

войну с Великобританией за Фолклендские острова не потому, что ценность 

этих малонаселенных и бедных ресурсами территорий была так велика, а 

чтобы отвлечь внимание граждан от провала своей экономической политики, 

вызвавшей в стране глубокий кризис.  

В системе управления государства внешняя политика выполняет 

следующие функции: 

1. Охранительная – защита прав и интересов государства и его граждан 

за границей. Ее задача состоит в предотвращении внешних угроз и поиске 

политических решений возникающих конфликтов и споров мирным путем. 

Важная роль в осуществлении этой функции принадлежит органам 

госбезопасности, разведки и контрразведки. 



52 

 

2. Информационно-представительская – влияние на общественное 

мнение и политические круги других стран с целью созданию 

положительного имиджа своего государства на международной арене и 

формирования благоприятных условий для решения его 

внешнеполитических задач. Эта функция осуществляется посредством 

дипломатических представительств, а также культурно-образовательных 

центров, культурных и научных обменов и т.п. 

3. Организаторская – заключаются в формировании благоприятных 

внешнеполитических условий для деятельности государства (т.е. поиске на 

международной арене политических союзников и экономических партнеров). 

Ключевое значение для реализации этой функции имеет деятельность МИД и 

дипломатического аппарата. 

4. Регулирующая – призвана обеспечивать равновесие в системе 

внешнеполитических связей и ее мобильность. 

Несмотря на различие возможностей и используемых методов, 

внешняя политика любого государства, как правило, преследует 4 основных 

цели: 

1. укрепление экономического и политического потенциала 

государства и уровня жизни его населения; 

2. обеспечение национальной безопасности государства, его 

независимости и территориальной целостности; 

3.    недопущение вмешательства во внутренние дела извне; 

4. повышение престижа и формирование позитивного имиджа 

государства на международной арене. 

Используемые для достижения этих целей средства также можно 

разделить на 4 группы: 

1. Дипломатия и политические переговоры – поддержание 

контактов посредством посольств и иных дип.миссий, проведение встреч 

политических лидеров, организация рабочих контактов на уровне 

министерств и ведомств. 

2. Идеологические средства (информационно-пропагандистские) – 

пропаганда своих целей и ценностей через СМИ, различные культурные 

представительства и обмены. 

3. Экономические средства – прежде всего, ресурсный потенциал и 

внешняя торговля, включая тарифные и нетарифные методы ее 

регулирования. Также сюда относят контроль над международными 

финансовыми потоками, зарубежные инвестиции и кредитование. 

4. Военные средства – численность армии, ее боеспособность и 

обеспеченность современными видами вооружений, включая ядерное 

оружие. В современном мире прямое использование военных средств 

(нападение на другое государство) происходит крайне редко. Гораздо чаще 

демонстрация военной силы в форме учений или парадов используется для 

оказания косвенного давления на другие государства. 
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26. Формирование дипломатической службы Республики Беларусь 

 

Проведение Беларусью самостоятельной внешней политики началось 

после обретения страной государственного суверенитета в 1991 г. Хотя еще в 

1944 г. советское руководство создало МИД БССР, эта структура полностью 

подчинялась Москве и нужна была лишь для оправдания множественного 

представительства СССР в ООН и других международных организациях. 

Поэтому у БССР не было ни одного посольства за рубежом – лишь несколько 

представительств при международных организациях. Не было у нее и своих 

опытных дипломатов. Поэтому в 1991 г. перед страной встал вопрос 

формирования своей дипломатической службы фактически с нуля. Для этого 

нужно было решить три основные проблемы: 

1. кардинально реорганизовать прежнюю структуру МИД; 

2. сформировать собственную сеть дипломатических представительств 

за рубежом; 

3. наладить подготовку в стране собственных кадров для 

дипломатической работы. 

В первые годы независимости структура МИД Беларуси неоднократно 

менялась. Уточнялись и корректировались функции отдельных 

подразделений. Были созданы территориальные отделы – по связям со 

странами СНГ, Европы и других регионов мира. Переход Беларуси к 

президентской форме правления обусловил дальнейшую реорганизацию 

системы институтов, управляющих международными связями страны – в 

1999 г. с МИД были объединены Министерство внешнеэкономических 

связей и аппарат министра по делам СНГ. 

Самой сложной проблемой стало формирование собственной сети 

дипломатических представительств за рубежом. По наследству от БССР 

Беларусь получила лишь три заграничных представительства при 

международных организациях. Естественно для нужд суверенного 

государства этого было недостаточно. Как и большинство других 

постсоветских республик, Беларусь пыталась решить эту проблему путем 

раздела огромного союзного имущества за границей пропорционально доли 

каждой из республик в ВВП СССР. Однако 20 июня 1992 г. России, 

претендовавшей на монопольное право распоряжаться всем советским 

наследством за рубежом, удалось подписать с главой белорусского 

правительства В.Кебичем  соглашение, по которому Беларусь отказывалась 

от своей доли советской загрансобственности в пользу России в обмен на что 

та брала на себя погашение белорусской доли внешнего долга СССР.  

Таким образом, нашей стране оставалось полагаться лишь на 

собственные возможности, которые в период экономического кризиса начала 

1990-х были крайне ограничены. Экономические трудности существенно 

замедляли процесс развертывания сети диппредставительств Беларуси. И все 

же их число неуклонно возрастало. Если в 1993 г. в подчинении МИД 

Беларусь находилось: 5 постоянных представительств при международных 
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организациях, 12 посольств и 4 генеральных консульства, то в 2000 г. – 41 

посольство и 5 генеральных консульств. По состоянию на 2013 г. Беларусь 

имеет 62 дипломатических и консульских представительства в 50 странах 

мира (из 172, с которыми установлены дипломатические отношения), а также 

13 отделений посольства (в основном в России). В целях экономии средств 

ряд посольств аккредитованы по совместительству в нескольких странах. 

Достаточно острой была и проблема дипломатических кадров. В 1991 

г. первый министр иностранных дел независимой Беларуси П.Кравченко 

разослал приглашения более 200 бывшим советским дипломатам, белорусам 

по происхождению, с предложением перейти на работу в белорусский МИД. 

Однако почти никто из них не откликнулся. Это со всей ясностью показало 

необходимость подготовки собственных кадров. 

В 1992 г. на базе исторического факультета БГУ была создана кафедра 

международных отношений, в 1993 г. – кафедра международного права на 

юридическом факультете, а в 1994 г. – кафедра международных 

экономических отношений на философско-экономическом факультете БГУ. 

В 1995 г. эти три кафедры были объединены в отдельный факультет 

международных отношений БГУ. В том же году кафедра международных 

отношений выпустила первых 14 специалистов, подготовленных по 

ускоренной программе. Впоследствии на факультете международных 

отношений были созданы также кафедры дипломатической и консульской 

службы, таможенного дела, европейских и восточных языков. 

Помимо выпускников факультета международных отношений БГУ 

дипломатические кадры Беларуси также активно пополняются выпускниками 

Белорусского государственного университета и Академии управления при 

Президенте РБ (где были созданы кафедры международных экономических 

отношений), лингвистического университета, а также людьми с опытом 

управленческой работы в сфере промышленности и внешнеэкономической 

деятельности. 

 

27. Основные принципы и приоритеты внешней политики Беларуси 

 

В большинстве стран мира основные цели и направления внешней 

политики фиксируются в официальных документах, которые именуются 

"концепция", "стратегия" или "доктрина" внешней политики 

соответствующего государства. Естественно, со временем эти цели и 

направления могут меняться. Тогда принимается новый документ, 

фиксирующий эти изменения. 

В Беларуси единая внешнеполитическая стратегия пока не 

принималась. А основные принципы и приоритеты ее внешней политики 

зафиксированы в принятом 14 ноября 2005 г. законе "Об утверждении 

Основных направлений внутренней и внешней политики Республики 

Беларусь". Этот документ содержит достаточно общие положения о целях и 

приоритетах Беларуси на международной арене – подчеркивается стремление 
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к справедливому мировому порядку, основанному на разоружении, мирном 

решении споров и равноправном сотрудничестве государств. В части, 

посвященной направлениям международного сотрудничества Беларуси, явно 

заметен приоритет внешнеэкономической сферы. Однако в Законе ничего не 

говорится ни о международных проблемах, в решении которых Беларусь 

заинтересована в первую очередь, ни о приоритетных партнерах на 

международной арене и конкретных принципах отношений с ними. Эту 

информацию мы можем найти в выступлениях главы государства, 

информационных материалах МИД и сообщениях государственной прессы. 

На сегодняшний день эти официальные источники выделяют три 

основных принципа белорусской внешней политики: 

1. "Многовекторности" – т.е. сбалансированного развития отношений 

с различными странами и регионами мира, недопущение ситуации, когда бы 

Беларусь попала в зависимость от отношения с каким-либо одним 

государством или группой государств; 

2. "Добрососедства" – приоритетное развитие отношений с соседними 

странами вне зависимости от совпадения или несовпадения позиций по 

ключевым международно-политическим вопросам, стремление избегать 

конфликтов с соседями. 

3. "Прагматичного партнерства" – в тех случаях, когда с каким-либо 

государством Беларусь связывают экономические интересы, но разделяют 

политические разногласия, предлагается максимально исключить 

политические вопросы из повестки двухсторонних отношений и 

сосредоточиться лишь на тех сферах, которые представляет взаимную 

выгоду. 

Что касается региональных приоритетов внешней политики Беларуси, 

можно выделить три основных вектора: "восточный" – отношения с Россией 

и странами СНГ, "западный" – со странами Евросоюза и США, и "южный" – 

с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. 

 

28. Белорусско-российские отношения: достижения и противоречия 

 

На сегодняшний день Российская Федерация является основным 

партнером Беларуси, как в политической, так и в экономической сфере. 

Россия занимает 1-е место в товарообороте Беларуси с зарубежными 

странами (около 47 %). При этом в белорусско-российской торговле 

традиционно складывается отрицательное для нашей страны сальдо – т.е. 

импортируем из России больше, чем экспортируем в нее. Основные статьи 

белорусского импорта из России – нефть, газ и сырье для промышленности. 

Экспортируется на российский рынок продукция машиностроения, 

нефтепереработки, легкой промышленности и пищевые продукты. С 

советских времен сохраняется зависимость белорусской промышленности от 

поставок сырья и комплектующих из России и последующей реализации 

готовой продукции на российском рынке. Чтобы упорядочить эти связи и 
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избежать взаимной конкуренции белорусских и российских предприятий 

схожего профиля были выдвинуты многочисленные проекты двухсторонней 

промышленной кооперации (слияние МАЗа и КамАЗа, БеларусьКалия и 

УралКалия и т.д.), но большинство из них пока успеха не имели. 

 Из бюджета Союзного государства Беларуси и России также 

финансируется ряд программ научной и промышленной кооперации в сфере 

ГРИД-сетей и нанотехнологий, генетики и развития военной 

инфраструктуры. Стремясь обеспечить политическую лояльность Беларуси и 

ее пророссийскую ориентацию на международной арене, Москва 

неоднократно прибегала к дотациям белорусской экономики – как прямым 

(кредиты и займы), так и косвенным (продажа нефти и газа по ценам ниже 

рыночных).  

В 1992 г. между Беларусью и Россией было подписано соглашение о 

свободной торговле, в 1995 г. – о таможенном союзе. В том же году был 

подписан договор ―О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве‖. 2 апреля 

1996 г. (т.н. ―день единения‖ – образовано Сообщество Беларуси и России, 

которое ровно через год было трансформировано в Союз двух государств, а в 

конце 1999г. – в Союзное государство. Во второй половине 1990-х – начале 

2000-х широкое распространение получило также сотрудничество Беларуси с 

российскими регионами. Отделения Посольства Беларуси были открыты в 

восьми городах России. Президент Беларуси устанавливал прямые контакты 

с российскими губернаторами, зачастую не согласовывая свои визиты с 

Кремлем, что вызывало недовольство у российского руководства. 

Однако с приходом к власти В.В.Путина отношения стали меняться. 

Новый российский президент более жестко отстаивал российские интересы. 

Не отказываясь в принципе от идеи белорусско-российской интеграции, он 

выдвинул свои условия, явно ущемлявшие политическую и экономическую 

независимость Беларуси. Российский бизнес также был обеспокоен 

усилением конкуренции на внутрироссийском рынке со стороны 

белорусских товаров. Все это привело в середине 2000-х к целому ряду 

торговых войн – газовых, молочных и т.д. еще больше обостривших 

двухсторонние отношения. Период наибольшего обострения пришелся на 

2007 – 2010 гг. 

Однако впоследствии Беларусь вновь сблизилась с Россией и 

присоединилась к российским проектам трехстороннего таможенного союза 

и единого экономического пространства. Так, с июля 2010 г. на территории 

Беларуси, Казахстана и России вступил в силу единый Таможенный кодекс, а 

через год весь таможенный контроль был вынесен на внешние границы 

Таможенного союза. С 1 января 2012 г. вступило в силу соглашение о 

формировании Единого экономического пространства Беларуси, России и 

Казахстана (ЕЭП), а с 1 января 2015 г. – договор об образовании этими тремя 

государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По уровню 

развития интеграции ЕЭП официально позиционируется как общий рынок, а 

ЕАЭС – как экономический союз. Однако на практике наличие в документах 
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о создании обоих объединений большого количества изъятий и исключений 

из общих правил вызывает у многих экспертов сомнения в том, что 

заявленный уровень интеграции уже достигнут на самом деле. 

Значительное развитие также получило белорусско-российское 

военное сотрудничество. Была образована совместная группировка войск 

ПВО. Воинские контингенты обеих стран вошли в образованные под эгидой 

ОДКБ коллективные силы оперативного реагирования. Ежегодно проводятся 

белорусско-российские военные учения. Кроме того, Россия остается 

главным поставщиком новых вооружений и техники для белорусской армии. 

 

29. Проблемы отношений со странами Запада 

 

Несмотря на то, что Европейский Союз является вторым важнейшим 

экономическим партнером Беларуси, а по некоторым параметрам (например 

по объемам белорусского экспорта) даже опережает Россию, белорусско-

европейские отношения остаются достаточно сложными и противоречивыми. 

В их развитии можно выделить 5 этапов: 

1. 1991 – 1996 гг. – период формирования правовых основ белорусско-

европейских отношений и поиск оптимальных форм сотрудничества. В марте 

1995 г. между Беларусью и ЕС подписано Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве, в марте 1996 г. — Временное соглашение о торговле. По 

линии программы ТАСИС в Беларуси финансировался целый ряд проектов 

на общую сумму около 100 млн. долларов. Успешно развивалась 

образовательная программа ТЕМПУС. 

2. 1997 – сентябрь 2008 гг. – ухудшение отношений после того как 

страны ЕС и США признали недемократичными итоги конституционного 

референдума, прошедшего в Беларуси в ноябре 1996 г. Страны ЕС 

приостановили процедуру ратификацию Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве с Беларусью. 15 сентября 1997 г. была принята резолюция 

Совета министров ЕС, ограничившая политические контакты с белорусским 

руководством. Было приостановлено финансирование многих проектов в 

рамках программы ТАСИС. ЕС также исключил Беларусь из действия 

программы ―Европейская политика соседства‖, направленной на развитие 

связей с новыми соседями после расширения 2004 г. Кроме того, Беларусь 

лишилась статуса специально приглашенного государства в другой 

влиятельной европейской структуре – Совете Европы. Непременным 

условием нормализации отношений с Беларусью ЕС называет 

демократизацию политической жизни в стране, соблюдение политических 

свобод и прав человека. С 2005 г. ЕС напрямую финансирует поддержку 

гражданского общества и политической оппозиции в Беларуси. 

3. Октябрь 2008 – декабрь 2010 гг. – период ―Оттепели‖. Амнистия и 

выпуск на свободу ряда оппозиционных белорусских политиков, а также 

объявление политики экономической либерализации и отказ вслед за Россией 

признать независимость Абхазии и Южной Осетии способствовали 
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улучшению отношений с Евросоюзом. В 2009 г. Беларусь была приглашена 

участвовать в новой программе ЕС ―Восточное партнерство‖. Были 

приостановлены ограничения контактов на высшем уровне и в 2009 г. 

президент Беларуси посетил с официальными визитами Италию и Литву, а в 

2010 г. состоялся ответный визит президента Литвы в Минск. ПАСЕ 

выразила готовность вернуть белорусскому парламенту статус специального 

приглашенного при условии введения моратория на смертную казнь. 

4. С 20 декабря 2010 г. до конца 2013 г. – новое ухудшение отношений 

в связи с крайне негативной оценкой Евросоюзом силовой акции 

белорусских властей 19 декабря и ареста оппозиционных кандидатов. В 2011 

– 2012 гг. ЕС внес более сотни белорусских чиновников, причастных по его 

мнению к репрессиям против политических оппонентов власти, в список 

невъездных. В феврале 2012 г. это спровоцировало дипломатический 

конфликт, когда Беларусь отозвала своего представителя при ЕС и посла в 

Польше и порекомендовала представителям Варшавы и Брюсселя 

отправиться в свои страны для донесения позиции белорусской стороны о 

недопустимости политики санкций. В ответ послы всех 27 стран Евросоюза 

покинули Минск. Весной обе стороны вернули своих послов, но санкции 

отменены не были. Лишь в конце 2013 г. наметились первые признаки 

нормализации отношений. Но уже к началу 2013 г. бесперспективность 

дальнейшей политической конфронтации стала очевидной для обеих сторон, 

и начались первые шаги к возобновлению диалога. При этом с тактических 

позиций в выигрыше оказалась именно белорусская дипломатия, которая 

благодаря своей последовательной линии смогла фактически убедить 

Евросоюз в необходимости пересмотра его прежней принципиально жесткой, 

но абсолютно не эффективной политики в отношении нашей страны. 

Поэтому первые шаги к нормализации отношений были сделаны именно со 

стороны Брюсселя. Так, на саммите ЕС 29 мая 2013 г. было принято первое 

решение о сокращении санкционного списка в отношении Беларуси. А на 

саммите программы ЕС ―Восточное партнерство‖, который состоялся в 

Вильнюсе в ноябре 2013 г., между министром иностранных дел нашей 

страны В.В.Макеем и представителями Евросоюза была достигнута 

договоренность о начале переговоров с целью облегчения визового режима 

между ЕС и Беларусью. 

5. Начиная с 2014 г. – новое потепление отношений. В значительной 

степени этому способствовал украинский кризис и разгоревшийся конфликт 

между Россией и Украиной, в котором наше государство заняло позицию 

посредника и миротворца, что было очень позитивно воспринято в странах 

ЕС. Усилия Беларуси по восстановлению мира в регионе – в частности, 

предоставление Минском официальной площадки для проведения 

переговоров в нормандском формате по урегулированию военного 

конфликта на Донбасе, способствовали формированию положительного 

имиджа нашей страны в мире и в Европе. Следствием этого стало смягчение 

позиции ЕС в отношении нашего государства. В 2014 г. между ЕС и 



59 

 

Беларусью начались переговоры о смягчении визового режима. Также был 

значительно сокращен санкционный список ЕС. А осенью 2015 г. Совет ЕС 

принял решение о приостановке всех санкций, ранее введенных в отношении 

белорусских официальных лиц и компаний. Отсутствие со стороны 

европейских структур традиционной жесткой критики прошедших в октябре 

2015 г. президентских выборов в Беларуси также говорит о пересмотре 

прежней политики в отношении нашей страны и стремлении улучшить 

отношения. Наконец, в начале декабря прозвучало заявление представителя 

Еврокомиссии о готовности ЕС увеличить в два раза размеры финансовой 

помощи Беларуси в 2016 г. 

 

30. Отношения Беларуси с государствами Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

 

Проблемы и противоречия в отношениях с западными и восточными 

соседями побуждали белорусское руководство к развитию более тесных 

связей со странами дальнего зарубежья – Азии, Африки и Латинской 

Америки. В этих регионах Беларусь искала не только новые рынки сбыта для 

своей продукции и альтернативных поставщиков сырья и ресурсов для ее 

производства, но также и политических союзников, готовых поддержать ее в 

международных структурах. Поэтому неудивительно, что в первую очередь 

отношения стали развиваться со странами, разделяющими те же принципы 

внутренней и внешней политики, что и Беларусь – неприятие либерально-

демократических ценностей и однополярного мира, в котором ведущую роль 

играют страны Запада во главе с США. К ним относятся: Китай, Вьетнам, 

Иран, Сирия, Куба, Венесуэла. 

Китай. Дипломатические отношения с Китаем были установлены в 1992 

г. В этом же году в Минске было открыто Посольство КНР, а в следующем – 

посольство Беларуси в Пекине. В настоящее время помимо него также 

действует генеральное консульство Беларуси в Шанхае, что подтверждает 

значимость отношений с Китаем для нашей страны. Китай — пятый по 

значению торговый партнѐр Беларуси вне стран СНГ, в том числе четвѐртый 

по уровню импорта и восьмой по уровню белорусского экспорта. 

Важнейшими статьями белорусского экспорта являются калийные 

удобрения, карьерные самосвалы, продукция станкостроения, электроники и 

металлургической промышленности. В КНР открыты представительства 

таких белорусских предприятий, как МЗКТ, МТЗ, МТЗ и Беларуськалий. В 

свою очередь, Китай обеспечивает белорусскую экономику сравнительно 

дешѐвой сложной техникой, а также товарами массового потребления. За 20 

лет отношений двухсторонний товарооборот вырос в 100 раз и достиг по 

итогам 2012 г. почти 3-х млрд. дол. Белорусское руководство также 

заинтересовано в привлечении китайских кредитов и инвестиций. Самый 

масштабный проект, запланированный в этой сфере – строительство в дачной 
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зоне под Минском китайского индустриально-технологического парка, 

соглашение о котором было подписано в 2012 г. 

В политической сфере между Беларусью и Китаем нет никаких 

разногласий. Стороны подчеркивают полное совпадение позиций по 

большинству актуальных международных проблем и оказывают друг другу 

поддержку в международных организациях. С 1995 г. А.Лукашенко 6 раз 

посетил Китай. Китайские руководители также неоднократно посещали 

Беларусь. Во время визита А.Лукашенки в Пекин в 2005 г. было заявлено, что 

белорусско-китайские отношения вышли на уровень «стратегического 

партнерства». 

Важным партнером Беларуси на Ближнем Востоке является Иран. 

Дипломатические отношения с этой страной были установлены в 1993 г. В 

1997 г. было открыто белорусское посольство в Иране, в 2001 г. – иранское в 

Беларуси. Между руководителями двух стран состоялось 2 раунда обмена 

визитами – в 1998 – 2004 гг. и в 2006 – 2007 гг. Подчеркивается совпадение 

позиций обеих стран по ключевым вопросам международной политики – 

таким, как недопущение американского диктаты в мире и установление более 

справедливого мирового порядка за счет усиления роли ООН и других 

многосторонних организаций. В середине 2000-х гг. неоднократно 

обсуждалась идея формирования блока антиимпериалистических государств 

в составе Беларуси, Венесуэлы, Ирана и Сирии. 

Экономические отношения Беларуси и Ирана, однако, куда скромнее, 

чем политические. Взаимный товарооборот составляет по итогам 2012 г. 

всего около 120 млн. дол. Активно обсуждавшиеся в начале 2000-х гг. 

проекты поставок иранской нефти в Беларусь так и не были реализованы из-

за проблем с ее транспортировкой. Взаимные инвестиции и 

производственная кооперация развиваются достаточно медленно. В 2006 г. в 

Беларуси открыто сборочное производство автомобилей "Саманд", а в 2011 г. 

в Тебризе – сборочное производство "МАЗ". 

Арабские страны. Большое значение, как по экономическим, так и по 

политическим соображениям наша страна придает развитию связей с 

арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки. Традиционными 

партнерами Беларуси в этом регионе стали Сирия и Ливия – страны, которые 

ранее придерживались просоветской ориентации и уже имели некоторые 

связи с белорусскими производствами и вузами. В 2000-х гг. стали 

развиваться связи также с нефтедобывающими странами Персидского залива 

– прежде всего ОАЭ и Катаром. Из этих стран в Беларусь привлекаются 

инвестиции, развивается сотрудничество по обмену опытом между силовыми 

структурами и торговле военной техникой. Достаточно высокого уровня 

достигли и торгово-экономические связи с Египтом, хотя политический 

диалог с этой страной особой активностью не отличался. 

Страны Латинской Америки. Хотя первой латиноамериканской 

страной, в которой открылось белорусское посольство, была Куба, на 

сегодняшний день главным партнером Беларуси в этой части света является 
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Венесуэла. В своем недавнем выступлении президент Беларуси назвал ее 

"плацдармом" для развития сотрудничества Беларуси со всем 

латиноамериканским регионом. Отношения с Венесуэлой начали активно 

развиваться после визита в Минск президента Уго Чавеса в 2006. 

Впоследствии главы государств неоднократно обменивались визитами. 

Венесуэла, как и Китай, была объявлена стратегическим партнером Беларуси. 

Общность политических взглядов руководителей двух стран обусловила и 

развитие экономических связей. В настоящее время осуществляется 85 

совместных проектов в области строительства жилья, нефтедобычи, 

энергетики, сельского хозяйства, промышленности и в научной сфере. В 

Венесуэле открыты совместные производства по сборке автомобилей МАЗ и 

тракторов "Беларус" 

Среди других стран Латинской Америки Беларусь развивает отношения 

с такими региональными лидерами, как Бразилия и Аргентина, а также 

государствами, где в данный момент правят лидеры левой, 

антиамериканской ориентации – Боливия, Эквадор, Никарагуа. 

Страны Африки. Отношения Беларуси со странами Африки южнее 

Сахара на сегодняшний день развиты слабо. В этой части света у Беларуси 

имеется всего три посольства – в ЮАР, Нигерии и Эфиопии. При этом 

признается существенный потенциал этого региона в плане экспорта 

продукции белорусского машиностроения и поставок сырья для нашей 

металлургической и иной промышленности. 

Важное значение для установления нашей страной отношений с 

государствами т.н. ―мирового Юга‖ имело вступление в международную 

организацию Движение неприсоединения в 1998 г. Участие представителей 

Беларуси в саммитах этой организации (сейчас наше государство является в 

ней единственной европейской страной, все остальные члены – страны Азии, 

Африки и Латинской Америки) позволило установить и развивать контакты 

со многими странами, в которых у нас пока отсутствуют посольства и 

консульства. 

Таким образом, отношения с развивающимися государствами Азии, 

Африки и Латинской Америки стали важной составляющей внешней 

политики Беларуси. Они позволяют нашему государству расширять рынки 

сбыта отечественной продукции и источники сырья для нашей экономики. 

Кроме того, в лице этих стран Беларусь нередко находит и политическую 

поддержку на международной арене, что имеет немалое значение с учетом 

порой непростых отношений с нашими традиционными партнерами – 

Россией и государствами Запада. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и темы 
Лекции 

(часы) 

Семина-

рские 

занятия 

(часы) 

Всего 

аудито-

рных 

часов 

Тема 1. Система международных отношений 2 0 2 

Тема 2. Глобализация и интеграция в 

современном мире 

2 2 4 

Тема 3. Геополитика: классические и 

современные подходы 

2 2 4 

Тема 4.  Геополитическое положение и 

потенциал Беларуси 

2 2 4 

Тема 5. Внешняя политика Республики 

Беларусь 

2 2 4 

Всего: 10 8 18 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Тема 1: Система международных отношений. 

 

1. Субъекты и уровни международных отношений 

2. Государство как субъект международных отношений. Проблема 

размывания государственного суверенитета в современном мире 

3. Роль международных организаций в современном мире и их типология. 

4. Роль ООН и ОБСЕ в поддержании мира и безопасности 

5. Характеристика деятельности международной неправительственной 

организации (по выбору студента) 

 

Тема 2: Глобализация и интеграция в современном мире. 

 

1. Понятие глобализации, этапы ее развития и оценки последствий 

2. Глобальные проблемы международной безопасности 

3.Этапы развития региональной интеграции 

4. Европейский союз как классический пример региональной интеграции 

5. Участие Беларуси в процессах евразийской интеграции 

 

Тема 3: Геополитика: классические и современные подходы. 

 

1. Немецкая (континентальная) школа геополитики 

2. Англо-американская классическая геополитика 

3. Российская геополитическая школа евразийства и неоевразийства 

4. Польская геополитическая концепция Междуморья 

5. Основные геополитические течения современности (вторая половина ХХ – 

начало ХХІ века) 

 

Тема 4: Геополитическое положение и внешняя политика Республики 

Беларусь. 

 

1. Характеристика геополитического положения Беларуси 

2. Беларусь в системе международных транспортных связей 

3. Международно-политические аспекты энергетической безопасности 

Беларуси 

4. Основные цели и принципы внешней политики Беларуси 

5. Восточный вектор белорусской внешней политики: отношения с Россией и 

странами СНГ 

6. Западный вектор белорусской внешней политики: отношения с 

Евросоюзом и США 
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7. Южный вектор белорусской внешней политики: отношения с 

государствами Азии, Африки и Латинской Америки 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Международные организации, их типы и роль в современных 

отношениях. 

2. Роль ООН в современном мире. 

3. Роль ОБСЕ в современном мире. 

4. Размывание государственного суверенитета под влиянием процессов 

глобализации. 

5. Проблема защиты принципа территориальной целостности государств 

в современном мире. 

6. Признание права наций на самоопределение и проблема сепаратизма в 

современном мире. 

7. Дискуссии о возможности международного вмешательства во 

внутренние дела государства. Идея «гуманитарной интервенции». 

8. Глобализация: понятие, сущность и основные этапы развития. 

Положительные и отрицательные последствия глобализации. 

9. Пути преодоления негативных последствий глобализации. 

Региональная интеграция, как один из возможных способов защиты. 

10. Развитие европейской интеграции: от Римских договоров до 

современности. 

11. Противоречия и перспективы интеграции на постсоветском 

пространстве. 

12. Формулировка основных принципов и целей внешней политики страны 

в законе «Об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. и официальных материалах 

МИД Беларуси. 

13. Восточный вектор внешней политики Беларуси: развитие белорусско-

российских отношений в 1991 – 2015 гг. 

14. Западный вектор внешней политики Беларуси: основные этапы 

развития отношений с ЕС и США. 

15. Южный вектор внешней политики Беларуси: отношения со странами 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

16. Участие Республики Беларусь в международных организациях. 
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1. Международные отношения это: 

a) то же самое, что внешняя политика государств 

b) то же самое, что дипломатические отношения 

c) официальные отношения между государствами 

d) любые общественно значимые отношения, пересекающие 

государственные границы 

 

2. В чем основное отличие системы международных отношений от 

политической системы государства? 

a) отсутствует единый центр принятия решений 

b) более четко действует принцип разделения властей 

c) не разграничены функции «входа» и «выхода» системы 

d) менее значима роль политических лидеров 

 

3. Какие этапы развития системы международных отношений были 

европоцентричными, т.е. распространялись только на страны Европы? 

а) Вестфальский и Венский 

b) Венский и Версальско-Вашингтонский 

c) Версальско-Вашингтонский и Ялтинско-Потсдамский 

d) Ялтинско-Потсдамский и Беловежский 

 

4. Для современного этапа развития системы международных отношений 

характерно противоборство: 

а) национальных и династических интересов 

b) крупных военных блоков 

c) двух идеологических и общественно-политических систем 

d) тенденций однополярности и многополярности 

 

5. Международное право также называют: 

а) договорным 

b) арбитражным 

c) административным 

d) ситуативным 

 

6. Основные принципы современных международных отношений 

зафиксированы: 

а) в Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях 

b) в Уставе ООН и Заключительном Хельсинкском акте ОБСЕ 

c) в договорах о создании НАТО и Евросоюза 

d) в уставных документах ВТО и Всемирного банка 
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7. Первичными субъектами международных отношений в международном 

праве считаются: 

а) народы 

b) государства 

c) главы государств 

d) международные организации 

 

8. На каком уровне международных отношений происходит пересекающее 

государственные границы взаимодействие с участием неправительственных 

субъектов? 

а) на межгосударственном 

b) на надгосударственном 

c) на транснациональном 

d) на всех трех уровнях 

 

9. По характеру членства международные организации подразделяются: 

а) на открытые и закрытые 

b) на универсальные и региональные 

c) на межправительственные и неправительственные 

d) на организации общей и специальной компетенции 

 

10. Глобализация это: 

а) деятельность государств по развитию международного сотрудничества и 

формированию мирового правительства 

b) процесс создания интеграционных структур с наднациональными 

полномочиями 

c) процесс всемирной политической, экономической и культурной 

интеграции и унификации 

d) целенаправленное противодействие процессам региональной интеграции 

 

11. Как связаны между собой глобализация и региональная интеграция? 

а) они никак друг с другом не связаны 

b) региональная интеграция порождает глобализацию 

c) региональная интеграция является защитой от негативных проявлений 

глобализации 

d) глобализация является защитой от негативных проявлений региональной 

интеграции 

 

12. Когда не участвующие в интеграции страны начинают испытывать 

трудности из-за переориентации экономических связей соседних 

интегрирующихся стран друг на друга, это называется: 

а) демонстрационным эффектом 

b) эффектом домино 
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c) эффектом Паретто 

d) эффектом расширения рынков 

 

13. Когда в интегрирующихся странах происходят улучшения в экономике и 

это подталкивает соседние страны также присоединиться к интеграционному 

объединению, это называется: 

а) демонстрационным эффектом 

b) эффектом домино 

c) эффектом Паретто 

d) эффектом расширения рынков 

 

14. Какое из этих интеграционных объединений уже достигло стадии 

экономического и валютного союза? 

а) СНГ 

b) ЕС 

c) ЕврАзЭС 

d) Союзное государство Беларуси и России 

 

15. На каком этапе региональной интеграции сейчас находится СНГ? 

а) зона свободной торговли 

b) таможенный союз 

c) общий рынок 

d) экономический и валютный союз 

 

 

16. На какой стадии региональной интеграции интегрирующиеся страны 

отменяют тарифные и нетарифные барьеры во взаимной торговле, но в 

торговле с третьими странами сохраняют все свои национальные тарифы и 

ограничения? 

а) зона свободной торговли 

b) таможенный союз 

c) общий рынок 

d) экономический и валютный союз 

 

17. На какой стадии региональной интеграции интегрирующиеся страны 

устанавливают единый таможенный тариф по отношению к третьим странам 

и создают наднациональный орган для совместного управления таможней? 

а) зона свободной торговли 

b) таможенный союз 

c) общий рынок 

d) экономический и валютный союз 
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18. На какой стадии региональной интеграции интегрирующиеся страны 

ликвидируют барьеры не только во взаимной торговле, но и в перемещении 

факторов производства (капитала и рабочей силы)? 

а) зона свободной торговли 

b) таможенный союз 

c) общий рынок 

d) экономический и валютный союз 

 

19. Геополитика это междисциплинарное научное направление: 

а) о международных политических отношениях 

b) о способах расширения государственных границ 

c) о взаимодействии различных цивилизаций 

d) о способах политического контроля над пространством 

 

20. Родоначальником геополитики считается: 

а) Фридрих Ратцель 

b) Рудольф Челлен 

c) Карл Хаусхофер 

d) Хэлфорд Макиндер 

 

21. Сам термин «геополитика» в научный оборот ввел: 

а) Фридрих Ратцель 

b) Рудольф Челлен 

c) Карл Хаусхофер 

d) Хэлфорд Макиндер 

 

 

22. Степень контроля над территорией в геополитике выражается понятием: 

а) географический детерминизм  

b) геополитические поля 

c) панрегионы 

d) сферы влияния 

 

23. К основным понятиям и категориям геополитики относятся: 

а) политические, экономические и военные ресурсы государства 

b) географическое положение, рельеф, климат и почвы 

c) географический детерминизм, контроль и сила 

d) панрегионы, цивилизации и культурно-исторические типы 

 

24. Кто из классиков геополитики разработал критерии определения силы 

государств? 

а) Фридрих Ратцель 

b) Хэлфорд Макиндер 

c) Альфред Мэхен 
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d) Николас Спайкмен 

 

25. Эндемическое поле это: 

а) историческое ядро государства – территория которая признается за ним 

всеми соседями 

b) периферийное, недостаточно освоенное пространство 

c) территория на которую одновременно претендуют два и более государства 

d) небольшое пространство отделенное от основной территории государства 

нейтральными водами или территорией других государств 

 

26. Перекрестное поле это: 

а) историческое ядро государства – территория которая признается за ним 

всеми соседями 

b) периферийное, недостаточно освоенное пространство 

c) территория на которую одновременно претендуют два и более государства 

d) небольшое пространство отделенное от основной территории государства 

нейтральными водами или территорией других государств 

 

27. Опорная точка это: 

а) историческое ядро государства – территория которая признается за ним 

всеми соседями 

b) периферийное, недостаточно освоенное пространство 

c) территория на которую одновременно претендуют два и более государства 

d) небольшое пространство отделенное от основной территории государства 

нейтральными водами или территорией других государств 

 

28. Выдвинутая Фридрихом Ратцелем концепция развития государств 

называется: 

а) органическая концепция 

b) концепция Средней Европы 

c) концепция панрегионов 

d) концепция культурно-исторических типов 

 

29. Развивая идею Ратцеля о «жизненном пространстве» Карл Хаусхофер 

выдвинул концепцию: 

а) органического развития государств 

b) культурно-исторических типов 

c) панрегионов 

d) борьбы цивилизаций суши и моря 

 

30. Продолжателями традиций континентальной школы геополитики после 

Второй мировой войны стали: 

а) атлантисты и мондиалисты 

b) антиглобалисты 
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c) евразийцы и неоевразийцы 

d) европейские «новые правые» 

 

31. Кто из перечисленных ученых не относится к англо-американской школе 

геополитики? 

а) Хэлфорд Макиндер 

b) Альфред Мэхен 

c) Николас Спайкмен 

d) Рудольф Челлен 

 

32. Кто из представителей англо-американской школы геополитики 

выдвинул идею борьбы цивилизаций суши и моря за контроль над Евразией? 

а) Хэлфорд Макиндер 

b) Альфред Мэхен 

c) Николас Спайкмен 

d) Рудольф Челлен 

 

33. Какой вклад в развитие геополитики внес Альфред Мэхен? 

а) ввел в научный оборот сам термин «геополитика» 

b) выдвинул концепцию панрегионов 

c) предложил критерии оценки силы государств 

d) выдвинул идею борьбы цивилизаций суши и моря 

 

34. Кто был родоначальником геополитической мысли в России? 

а) Гумилев 

b) Данилевский 

c) Дугин 

d) Савицкий 

 

35. Какую геополитическую концепцию Н.Я. Данилевский выдвинул для 

объяснения противостояния России и Европы? 

а) борьбы цивилизаций суши и моря 

b) культурно-исторических типов 

c) панрегионов 

d) пассионарности 

 

36. Кого евразийцы считали главными союзниками России по евразийской 

цивилизации? 

а) всех европейцев 

b) тюркские народы 

c) южных и западных славян 

d) немцев и скандинавов 

 



72 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие системы международных отношений и ее отличие от 

политической системы государства. 

2. Этапы формирования системы международных отношений 

(Вестфальский, Венский, Версальско-Вашингтонский, Ялтинско-

Потдамский, современный этап. 

3. Средства регулирование международных отношений.  

4. Субъекты и уровни международных отношений. Межгосударственные, 

наднациональные и транснациональные отношения. 

5. Типология международных организаций. 

6. Организация Объединенных Наций (ООН) и ее роль в современных 

международных отношениях. 

7. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и ее 

деятельность по поддержанию международной безопасности. 

8. Беларусь в международных организациях. 

9. Глобализация. Ее истоки, основные этапы развития и последствия. 

10. Проблемы и угрозы, вызванные процессом глобализации. 

11. Региональная интеграция: понятие, предпосылки и цели. 

12. Этапы развития региональной интеграции (зона свободной торговли, 

таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз). 

13. Европейский Союз, как классический пример региональной интеграции. 

14. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

15. Беларусь в интеграционных объединениях. 

16. Современные проблемы международной безопасности. 

17. Понятие геополитики и ее основные категории. 

18. Виды контроля над территорией. Геополитические поля. 

19. Основные идеи немецкой классической геополитики (Ф.Ратцель, 

Ф.Науманн, К.Хаусхофер). 

20. Классическая англо-американская геополитика (Х.Маккиндер, А.Мэхен, 

Н.Спайкмен). 

21. Развитие геополитики в России. Евразийство и неоевразийство. 

22. Основные направления современной геополитики (З.Бжезински, 

С.Хантингтон, Ф.Фукуяма). 

23. Характеристика современного геополитического положения Республики 

Беларусь. 

24. Международно-политические аспекты энергетической безопасности 

Беларуси. 

25. Беларусь в системе международных транспортных связей. 

26. Общая характеристика внешней политики государства: ее функции, цели 

и средства. 

27. Основные принципы и приоритеты внешней политики Беларуси. 

28. Белорусско-российские отношения: достижения и противоречия. 
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29. Проблемы отношений Беларуси со странами Запада. 

30. Отношения Беларуси с государствами Азии, Африки и Латинской 

Америки. 
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