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асвета, 2010. 
 

Облик современного мира 
 
1. Многообразие современного мира. Современный мир характеризуется необычайным 
многообразием. Разные его части — регионы, страны — отличаются по уровню социаль-
но-экономического и научно-технического развития, имеют культурно-исторические и 
иные особенности. В облике современного мира представлена едва ли не вся история 
человечества. Остатки первобытнообщинного строя обнаруживаются, например, в 
жизнедеятельности некоторых австралийских аборигенов, в то время как развитые страны 
находятся уже на стадии постиндустриального общества.  

До недавнего времени основной структурной составляющей мира было 
национальное государство, отделенное от других государств границами и имеющее 
характерные для него исторически сложившиеся культурные традиции, язык, 
политическое устройство, преобладающий способ производства. Основанный на 
приоритете национального государства мировой порядок просуществовал вплоть до 
середины 70-х гг. XX в., когда началась эпоха глобализации. (О ней пойдет речь в § 23.) 

Среди подходов, объясняющих ход исторического развития и связанное с ним 
многообразие современного мира, наряду с уже известными вам формационным и 
цивилизационным, можно выделить стадиальный подход. Так, американский социолог У. 
Ростоу предложил делить историю человечества на 5 стадий: 1) традиционное общество, 
которое отличается крайней замедленностью развития, низким уровнем произ-
водительности труда, преобладанием аграрного сектора в экономике; 2) «переходное 
общество», в котором осуществляется переход к более динамичному, 
капиталистическому производству; 3) «период сдвига», характеризующийся про-
мышленными революциями и началом индустриализации; 4) «период зрелости», когда 
заканчивается индустриализация и появляются высокоразвитые в экономическом 
отношении страны; 5) «эра высокого уровня массового потребления», характерная для  
наиболее передовых  современных стран. 
2. Факторы многообразия современного мира. Современные цивилизации. 
Формационный и стадиальный подходы акцентируют внимание на единстве 
исторического развития мира, причем основанием этого единства признается либо 
способ экономического производства (формационный подход), либо уровень научно-
технического развития и благосостояния общества (стадиальный подход). 
Цивилизационный подход рассматривает в качестве факторов дифференциации стран и 
народов существование независимых друг от друга культурно-исторических общностей, 
каждая из которых характеризуется неповторимым набором духовных, религиозных и 
культурных черт. 

Среди концепций, реализующих цивилизационный подход, особый интерес 
представляют теории О. Шпенглера (1880—1936), П. А. Сорокина (1889—1968), А. 
Тойнби (1889—1975), С. Хантингтона (1927—2008).  

1. В концепции немецкого философа О. Шпенглера исторический процесс 
рассматривается как череда сменяющих друг друга культур. Культуры, как живые 
организмы, имеют свою судьбу и переживают стадии возникновения, зрелости, старости и 
увядания. Подлинными творцами мировой истории являются такие культуры, которые 
достигли наивысшего расцвета и подъема. К ним О. Шпенглер относит египетскую, 
вавилонскую, индийскую, китайскую, «магическую» (арабо-византийскую), 
«аполлоновскую» (греко-римскую) и «фаустовскую» (западноевропейскую) культуры. 
Полностью исчерпавшие себя культуры он называет цивилизациями. Цивилизации как 
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завершающий этап развития культуры характеризуются, по Шпенглеру, упадком 
искусства, религии, творчества и преобладанием рационализма, атеизма, господством 
научно-технического прогресса, обезличиванием человека. В своей книге «Закат 
Европы» (1918—1922) О. Шпенглер приходит к выводу о скорой гибели западноев-
ропейской культуры, вступившей в начале XX в. в цивилизационную фазу. 

 
 
2. Классификация цивилизаций, разработанная российско-американским 

социологом П. А. Сорокиным,  основана на системе господствующих в каждой из них 
ценностей культуры. В зависимости от конкретного сочетания этих ценностей он 
выделяет следующие типы культуры:  

идеационная, в основу которой положена религиозная вера (культура брахманской 
Индии, Средневековья, буддистская культура); 

идеалистическая, предполагающая единство религиозных и рационально-
чувственных ценностей (культура Античности); 

чувственная, или реалистическая (культура современного Запада). 
3. Американский ученый С. Хантингтон рассматривает цивилизацию как 

широкомасштабную культурную общность, которая определяется наличием ряда общих 
черт (язык, история, религия, обычаи, институты), а также соответствующей 
самоидентификацией людей. Вслед за английским философом и историком А. Тойнби он 
отводит религиозному началу главную роль в качестве критерия принадлежности к той 
или иной цивилизации. Основными цивилизациями современности С. Хантингтон считает 
англо-саксонскую, католическо-протестантскую, славяно-православную, конфуцианскую 
(китайскую), японскую, мусульманскую, латиноамериканскую и африканскую. Наличие 
цивилизационных разломов, утверждает С. Хантигтон, может привести к опасным 
конфликтам, самые серьезные из них проистекают из столкновения западной, 
мусульманской и конфуцианской цивилизаций. 

 
3. Геополитический статус Республики Беларусь. Геополитический статус 

нашей страны характеризуется ее нахождением на стыке между западноевропейской и 
славяноправославной цивилизациями. С одной стороны, огромная выгода для страны — 
находиться на границе цивилизаций. Это способствует формированию поликультурного 
общества, включающего в себя многообразие религий, верований, национальностей, 
обычаев, языков и диалектов, художественных и литературных стилей, фольклора. 
Поликультурное общество закладывает основы национальной и языковой толерантности, 
веротерпимости, уважения к другим народам. С другой стороны, в поликультурном 
обществе существует опасность конфликтов, вызванных несхожестью культурных типов 
живущих в нем людей. 

Геополитика (от греч. ge – Земля, politike – политика) – это теория, 
утверждающая зависимость политики государства от географических факторов 
(климат, природные ресурсы, территория, население и др.), или учение о географической 
обусловленности политических явлений. Геополитика как научная дисциплина 
складывается на рубеже XIX—XX вв. в результате осмысления и анализа устройства мира 
в условиях противоборства основных центров силы, ведущих борьбу за раздел сфер 
влияния. Термин геополитика ввел шведский историк и политолог Р. Челлен (1864—
1922), рассматривавший государство как географический организм. В последнее время 
геополитика все более концентрирует внимание на учете не только географических, но и 
связанных с ними экономических, национальных, военных и других факторов, которые 
влияют на расстановку политических сил на международной арене. 

В начале XXI в. геополитическая картина мира характеризуется 
многополюсностъю (полицентричностъю), т. е. наличием многочисленных полюсов 
(центров), вокруг которых концентрируются политические, военно-стратегические, 
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экономические, культурные интересы участников мирового процесса. Основная 
функция геополитики заключается в поиске государством взаимовыгодных союзников и 
партнеров, а также направлений и регионов распространения своего влияния. 

Беларусь по своему географическому положению находится в центре Европы и 
является как бы связующим звеном между Россией и остальной Европой. Территория 
нашей страны характеризуется внутренней спаянностью и компактностью.  

Протяженность территории с севера на юг составляет 560 км, с запада на восток — 
650 км. Республика Беларусь граничит с пятью странами, три из которых — Литва, 
Латвия и Польша — входят в состав Европейского Союза (ЕС). На севере и востоке 
Беларусь граничит с Российской Федерацией, на юге — с Украиной, на западе — с 
Польшей, на северо-западе — с Литвой и Латвией. Общая протяженность границ 
составляет 2969 км. 

В геополитическом аспекте Беларусь находится на пересечении транспортных 
путей с севера на юг и с запада на восток. К западу и северу от нашей страны находятся 
страны ЕС (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии), к югу от нас — страны 
Черноморского бассейна (Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Турция), а к востоку — 
Россия. Таким образом, Республика Беларусь является транзитным коридором для 
энергоносителей, автомобильного транспорта, соединяющим между собой Балтийский и 
Черноморский регионы, Россию со странами Центральной и Западной Европы, а также 
европейские страны и Центральную Азию. Такое положение является важным 
геостратегическим ресурсом Беларуси, но вместе с тем способствует обострению в 
республике проблемы нелегальной миграции из афроазиатских стран, которая может 
пошатнуть конфессиональную и этническую стабильность в обществе. Кроме того, 
большой поток автомобильного транспорта через Беларусь ведет к загрязнению атмос-
ферного воздуха, что требует дополнительного внимания к охране окружающей среды.  

Другой особенностью географического положения Беларуси является отсутствие 
выхода к морю, в связи с чем возникает необходимость сотрудничества со странами 
Балтийского региона, Россией и Украиной с целью использования их морских портов. 

В экономическом отношении Беларусь ориентирована на высокоразвитые в 
научно-техническом отношении современные отрасли машиностроения, химической и 
электронной промышленности. Однако нехватка сырья и энергоносителей обусловливает 
потребность в разностороннем или, как говорят, многовекторном геоэкономическом 
партнерстве. Из геополитического положения Республики Беларусь вытекает, прежде 
всего, необходимость развития отношений с Российской Федерацией. Россия обеспечи-
вает Беларусь энергоносителями и некоторыми другими важными видами продукции, а 
также является главным рынком сбыта белорусской продукции. Кроме того, через 
Беларусь проходит около 80 % российских перевозок в страны ЕС. 

В военно-стратегическом отношении Республика Беларусь выступает за 
сохранение добрососедских отношений со всеми странами. В то же время существует 
необходимость постоянного повышения боеспособности армии в целях обеспечения 
надлежащей обороноспособности страны. Беларусь участвует в Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), является членом Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других подобных международных организаций. Наша 
страна добровольно отказалась от статуса ядерной державы и с конца 1996 г. формально и 
фактически является безъядерной зоной, а также участницей всех договоренностей в сфере 
нераспространения оружия массового поражения: Договора о нераспространении 
ядерного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия, Конвенции о 
запрещении биологического и токсического оружия, Договора о всеобъемлющем запрете 
ядерных испытаний. 

4.Внешняя политика государства — это общий курс государства за пределами 
его территории, направленный на реализацию национальных интересов.  
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В сферу национальных интересов любого государства входят: 1. обеспечение 
национальной безопасности как основы внутренней стабильности государства, его 
надежной обороноспособности, независимости и территориальной целостности,  

2. а также национальные экономические интересы, 
3. заинтересованность в поддержании мирового порядка. 
С момента обретения независимости Республика Беларусь приступила к 

проведению самостоятельной внешней политики, направленной на плодотворное 
включение страны в мировые политические и экономические процессы. 

Стратегическая задача Республики Беларусь во внешней политике состоит в 
налаживании взаимовыгодного сотрудничества с различными регионами мира. Во 
внешней политике Республика Беларусь ориентируется на приоритет общепризнанных 
норм международного права. Важным принципом внешней политики Республики 
Беларусь является многовекторностъ, означающая развитие сотрудничества со всеми 
регионами мира. Основные геополитические ориентиры Беларуси включают тесное 
экономическое сотрудничество и внешнеполитическое партнерство с Россией и другими 
странами СНГ, взаимовыгодные связи с Европейским Союзом, поиск новых 
экономических партнеров, дальнейшее развитие экономического и иного сотрудничества 
с Китаем, странами Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америкой, Индией, 
Африкой. 

Особая роль во внешнеполитическом и внешнеэкономическом сотрудничестве 
отводится России и странам СНГ, что объясняется причинами военно-стратегического 
характера, а также экономической выгодой (снятие таможенных барьеров, использование 
внутренних рынков этих стран для сбыта белорусской продукции). 

Республика Беларусь нацелена на всестороннее участие в общемировом процессе в 
качестве самостоятельного и полноправного субъекта международных отношений, на 
построение равноправного партнерства по всем направлениям и во всех регионах мира. 
1. В   чем   заключается   многообразие   современного   мира? 2.  Назовите   стадии   
общественного развития, выделенные У. Ростоу. Используя знания по истории, 
определите хронологические рамки этих стадий.3.  Какие факторы, на ваш взгляд, 
определяют многообразие современного мира? 4. Оцените следующие точки зрения о 
факторах общественного развития:а)  определяющий фактор развития общества — 
техника и технология;б)  географические условия определяют характер деятельности 
людей и развитие общества;в) развитие общества определяется материальными усло-
виями, изменениями в производстве.Что, на ваш взгляд, является определяющим 
фактором общественного развития?5. Что такое геополитика? Охарактеризуйте 
геополитическое положение нашей страны. Дайте ему оценку. Какие особенности 
развития Республики Беларусь обусловлены ее геополитическим статусом?6. Согласны  
ли   вы  с  утверждением,   что  геополитическое положение — важный стратегический 
ресурс Республики Беларусь? Свое мнение аргументируйте.   Используя  материалы СМИ, 
приведите примеры того, как белорусское государство использует свое географическое 
положение в национальных интересах. 
 


