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Предисловие 

Сегодня политология занимает особое место в системе социально-

гуманитарных дисциплин.  Изучение политологии позволяет будущим 

специалистам понять сущность мира политики, политических процессов, 

как внутригосударственных, так и международных; содержание геополи-

тической обстановки и современного миропорядка; развить навыки ра-

ционально-критического осмысления политической жизни и определить 

цели своего участия в политических процессах; демонстрировать образ-

цы гражданской политической культуры, основываясь на уважительном 

отношении к Конституции Республики Беларусь. 

Основными целями изучения обязательного модуля «Политология» 

являются: 

 – формирование современного интегрального видения мира, осно-

ванного на научных принципах деятельности; 

 – формирование социально-ориентированных ценностей культуры, 

рационального политического выбора; 

 – формирование базы политических знаний, основанных на дости-

жениях мировой и белорусской политической мысли; 

 – формирование способности к творческому, научно-

практическому мышлению. 

В результате изучения модуля 4 «Система современных междуна-

родных отношений» студенты должны: 

 – знать субъекты и формы международных политических                

отношений; 

– знать ведущие идеи в теоретическом осмыслении международных 

политических отношений; 

 –  уметь характеризовать современные политические отношения; 

 – знать и понимать цели и задачи и приоритеты внешней политики 

Республики Беларусь. 

Практическое пособие включает в себя конспект учебного материала 

по модулю 4, тестовые задания, задания для УРС и планы-задания к се-

минарскому занятию.  
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1. Международные политические отношения           

и внешняя политика государств 

1.1  Международные отношения: понятие, субъекты, типы. 

1.2 Основные тенденции в развитии международных политических 

отношений. 

1.3 Республика Беларусь в системе международных отношений. 

 

1.1 Международные отношения: понятие, субъекты, 

типы 
 

Международные отношения – это совокупность экономических, 

политических, правовых, идеологических, дипломатических и иных свя-

зей и взаимоотношений между различными субъектами мирового сооб-

щества. 

Система международных отношений обладает следующими специ-

фическими чертами: 

 - децентрализация власти; 

 - стихийность политических процессов; 

 - связь внешнеполитических и внутриполитических процессов. 

Международные отношения выступают тем пространством, на ко-

тором сталкиваются  и взаимодействуют на разном уровне (глобальном, 

региональном, многостороннем и  двустороннем) различные силы: госу-

дарственные, военные, экономические, политические, общественные и 

интеллектуальные. 

Все международные отношения можно подразделить на два основ-

ных типа: отношения соперничества и отношения сотрудничества.  

Основными субъектами международных отношений являются 

национальные государства, группы государств,  международные органи-

зации, общественные организации и движения, политические и обще-

ственные лидеры. 

Государства, обладая суверенитетом, представляют, защищают             

и реализуют национальные интересы на мировой арене. 

В 20 в. число субъектов мировой политики возросло. Существен-

ную роль стали играть международные организации. 

Международные организации – это постоянные объединения меж-

правительственного характера, которые создаются на основе междуна-

родного соглашения для содействия решению международных проблем. 
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Первая международная организация – Всемирный почтовый союз – 

была создана в 1857 г.  

Международные организации делятся на межгосударственные                

и неправительственные; всемирные и региональные.  

Межгосударственные объединения представляют собой коалиции 

государств, военно-политические блоки (например, НАТО), интеграционные 

организации (ЕС), политические ассоциации (Лига арабских стран, Движе-

ние неприсоединения). Это объединения на межгосударственной основе, иг-

рающие в современной политике весьма важную роль. 

Международные правительственные организации – особый тип 

объединений, куда входят представители большинства стран мира, не-

редко имеющие несовпадающие политические ориентации   и интересы. 

Такие организации создаются для обсуждения проблем, имеющих все-

общее значение, и для координации деятельности мирового сообщества 

(ООН, ЮНЕСКО и др.). 

Международной неправительственной организацией считается лю-

бая международная организация, не учрежденная на основании межпра-

вительственного соглашения. Такие организации должны быть призна-

ны, по крайней мере, одним государством, но осуществлять свою дея-

тельность не менее чем в двух государствах. Создаются подобные орга-

низации на основе учредительного акта. Возникли они в начале  19 в., а в 

настоящее время их насчитывается около 8 000. Международные непра-

вительственные организации (МНПО) играют активную роль во всех ас-

пектах современных международных отношений. А в ряде областей они 

являются даже лидерами. К примеру, комитет Красного креста, принци-

пами деятельности которого является гуманность, беспристрастность, 

независимость и добровольность, внѐс большой вклад во взаимодействие 

государств в различных областях.  

Негосударственные (неправительственные) международные орга-

низации и движения также являются активными субъектами политики.                

В их число входят международные объединения политических партий 

(например, христианских, коммунистических, социалистических – Со-

цинтерн), профессиональных союзов (Всемирная федерация профсоюзов, 

Международная конфедерация свободных профсоюзов и др.), молодежи, 

студентов, пацифистские движения и т. д. 

На сегодняшний день в мире насчитывается около 300 межгосудар-

ственных организаций и более 2 500 неправительственных. 

Наиболее важную роль в системе международных отношений играет 

Организация Объединенных наций (ООН), созданная 24 октября 1945 г. 
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Основные цели ООН:  

 - поддержание международного мира и безопасности; 

 - развитие дружественных отношений между нациями; 

 - осуществление сотрудничества в разрешении международных 

проблем и др. 

Центральными органами ООН являются: Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по 

Опеке, Международный Суд и Секретариат. 

Основным совещательным органом является генеральная Ассам-

блея. Каждое государство – член ООН имеет один голос. 

Главную ответственность за поддержание международного мира                

и безопасности несет Совет Безопасности. Он состоит из 15 членов:                       

5 постоянных (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай) и 10 изби-

раемых Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок. Каждый член       Со-

вета Безопасности имеет 1 голос, решение считается принятым, если за него 

проголосовали 9 из 15 членов. Если постоянный член не согласен               с 

решением, он может проголосовать «против», что имеет силу «вето». 

Секретариат ООН состоит из Генерального секретаря                               

и международного персонала, который работает в разных странах мира. 

В рамках ООН сложились организации, которые в структуре меж-

дународных отношений играют самостоятельную роль: Всемирная Орга-

низация Здравоохранения (ВОЗ), Международная Организация Труда 

(МОТ), организация, занимающаяся вопросами культуры и науки 

(ЮНЕСКО), Международный суд и др. 

 

 

1.2 Основные тенденции в развитии международных 

политических отношений 
 

Система международных отношений прошла длительную эволю-

цию. Ее прообразом являлись взаимодействия древних поселений и го-

родов и государств: торговля, заключение договоров, войны, захваты 

территорий. Первый договор был заключен между египетским фараоном 

Рамсесом II и хеттским царем Хаттушилем III в 1278 г. до н.э. 

Вестфальская система международных отношений (17 в.) закрепила 
принципы взаимоотношений между европейскими государствами после 
окончания Тридцатилетней войны (1618–1648). Вестфальский   договор за-
крепил государственно-центристскую модель, т. к. в ее основе заложены 
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идеи национального государства и государственного суверенитета.                    

Впервые суверенитет становится атрибутом государства, а не монарха. 
Венская система международных отношений (19 в.) отражала 

принципы межгосударственных отношений в Европе после окончания 
Наполеоновских войн (1799–1815). Основы этой системы были закреп-
лены решениями венского конгресса и базировались на консенсусе вели-
ких держав (включая Российскую империю) относительно сложившегося 
территориального и политического положения в Европе. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений 
(1918–1945) закрепила мировой порядок после Первой мировой войны. 
Конфигурация ведущих держав существенно изменилась: интересы по-

бежденных стран игнорировались, на карте мира появились 9 новых гос-
ударств. Частью Версальского договора 1919 г. было создание Лиги 
наций. Ее ключевой целью являлась идея коллективной безопасности. 
Лига наций существовала до начала Второй мировой войны (1939 ). 

Ялтинско – Потсдамская система международных отношений за-
крепила мировой порядок, который установился после Второй мировой 
войны. Она характеризовалась переделом сфер влияния между двумя 
сверхдержавами: СССР и США, и получила название биполярная. Поли-
тическим регулятором международных отношений, является            ба-

ланс сил между государствами и блоками государств. Противостояние 
двух блоков получило название «холодная война». Оба блока имели            
военные союзы: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
созданная в 1949 г., и Организация Варшавского договора (ОВД) –                 
в 1955 г. Одним из самых острых периодов «холодной войны» явился 
Кубинский кризис 1962 г., когда мир встал на пороге ядерной войны.  

Основные принципы международных отношений были заложены  в 
заключительном акте СБСЕ, который был принят в 1975 г. в Хельсинки 
(Финляндия). Эти принципы включают: 

1) суверенное равенство государств; 
2) нерушимость установленных границ; 
3) неприменение силы или угрозы силы в межгосударственных                 

отношениях; 
4) признание территориальной целостности государств; 
5) мирное урегулирование споров; 
6) невмешательство во внутренние дела других государств; 
7) уважение прав и свобод человека; 
8) равноправие и право народов распоряжаться собственной 

судьбой; 
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9) сотрудничество между государствами и добросовестное                

выполнение обязательств по международному праву. 
Нужно отметить, что мировое сообщество в целом поддерживает  и 

реализует эти принципы (осуждение нарушения прав человека, агрессии 

и терроризма), тем не менее мировая политика слабо предсказуема и не-

стабильна. В связи с распадом СССР и политическими изменениями в 

Восточной Европе изменился и баланс сил. Западные государства, объ-

единившись в НАТО, предложили концепцию транснационализма, поз-

воляющую им вмешиваться в дела суверенных государств в ряде случа-

ев: проведение экспансионистской политики, нарушение прав           че-

ловека, применение вооруженной силы внутри страны против мирного 

населения и др. Данная позиция вызывает противодействие у многих 

стран, так как оценку государственной политики в любом государстве 

проводит определенная группа государств. В то же время государства, 

близкие по политическому весу, экономическому потенциалу и геогра-

фическому положению, образуют новые союзы (например, в Африке, 

Южной Америке и Юго-Восточной Азии). Помимо государств на миро-

вую арену, в качестве активных субъектов, выходят национальные, демо-

графические, конфессиональные группы, международные организации, 

транснациональные корпорации     и террористические группировки. Их 

деятельность оказывает значительное влияние на соотношение внутри-

политических     и внешнеполитических приоритетов. 

Сегодня многие ученые говорят о двух противоположных системах 

международных отношений : многополярный мир   и однополярный мир, 

связанный с гегемонией США. 

Исследование международных отношений на теоретическом уровне 

началось в конце 19 – начале 20 в. Существуют две школы в исследова-

нии международных отношений: 

 1) реалисты (Дж. Кеннеди, У. Растоу, Зб. Бжезинский). Исходят из 

того, что для любого государства естественно проявление силы для до-

стижения собственных интересов и для умножения могущества государ-

ство может использовать любые средства (от убеждения и торговли до 

силы и шантажа); 

2) идеалисты (У. Липман, Т. Кук, В. Дин). Исходят из того, что ре-

гулятором международных отношений должен быть механизм коллек-

тивной безопасности, так как агрессия наносит всем только ущерб. 

На сегодняшний день одним из ключевых вопросов является сле-

дующий:  остается ли национальное государство ядром мировой полити-

ки. Ответ на этот вопрос дают представители двух направлений: государ-

ственники   и глобалисты.  
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Государственники (К. Дойч, К. Уолтц) считают, что природа мировой 

политики не изменилась (достижение баланса сил, принципы реализма), из-

менились только формы отношений между субъектами международных от-

ношений, и национальные государства остаются их центром. 

Глобалисты (Э. Хаас, Л. Линдберг) наоборот говорят о снижении роли 

национальных государств и их неэффективности. Это вызвано тем, что мно-

гие проблемы носят наднациональный характер: охрана окружающей среды, 

борьба с терроризмом и наркобизнесом и др. Некоторые ученые даже вы-

двигают идеи глобального управления  и мирового правительства.  

Основу международных отношений составляет мировая                        

политика; она представляет собой сферу отношений между государ-

ствами, международными политическими организациями и союзами гос-

ударств, процесс выработки, принятия и реализации решений, затраги-

вающих интересы мирового сообщества. 

1.3 Республика Беларусь в системе международных 

отношений 

Международные отношения складываются из совокупности внеш-

неполитической деятельности государств – участников                                   

международных отношений. 

Внешняя политика – это действия государства и его институтов за 

пределами суверенной территории для реализации национальных         

интересов. 

Национальный интерес – это осознанные государством объектив-

ные потребности государственности, побуждающие к ее защите, укреп-

лению и совершенствованию, обеспечению благополучия и безопасности 

граждан. 

Национальные интересы тесно связаны с национальной безопасно-

стью. Национальная безопасность – это способ контролировать                  

те внутренние и внешние условия, которое   в соответствии с обществен-

ным мнением данного государства являются необходимыми для обеспе-

чения самоопределения, процветания    и благополучия. 

Можно выделить следующие виды внешней политики: 

– пассивная внешняя политика – свойственна для экономически 

слабых государств, которые вынуждены приспосабливаться                            

к международной конъюнктуре; 

– агрессивная внешняя политика – характеризуется формированием 

собственной внутренней политики и стремлением приспособить        (или 
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принудить) к изменениям во внутренней и внешней политике другие 

страны; 

– активная внешняя политика – заключается в интенсивных поис-

ках равновесия между внутренней и внешней политикой; 

 – консервативная внешняя политика – характеризуется активной 

или даже агрессивной охраной достигнутого ранее равновесия между 

внутренней и внешней политикой. 

Важнейшими функциями внешней политики являются: 

1. Охранительная. Эта функция связана с обеспечением безопасно-

сти государства, защитой прав граждан за пределами страны. 

2. Информационно-представительская. Выражается в создании по-

ложительного имиджа государства на мировой арене. Информационно-

представительская функция реализуется в рамках научных и культурных 

обменов в  проведении переговоров, заключении международных дого-

воров. 

3. Регулирующая. Направлена на создание благоприятных внешне-

политических условий для деятельности государства.  

Средства, при помощи которых государство осуществляет внеш-

нюю политику, делятся на информационно-пропагандистские, политиче-

ские, экономические, военные. 

К информационно-пропагандистским средствам относятся сред-

ства массовой информации, пропаганда и агитация. С их помощью со-

здается положительный (или отрицательный) образ государства                   

в глазах мирового сообщества. 

Политическим средством является дипломатия. Она осуществля-

ется в виде переговоров, визитов, встреч, заключении международных 

договоров и так далее. 

Экономические средства характеризуются использованием эконо-

мического потенциала страны для достижения политических целей 

(например, эмбарго, инвестиции, кредиты). 

К военным средствам относятся военная мощь государства (армия, 

ее численность, моральное состояние, качество оружия, наличие ядерно-

го оружия). Военные средства могут использоваться прямо (войны, ин-

тервенции, блокады) и косвенно (испытание новых видов оружия, уче-

ния, угроза применения силы). 

Внешняя политика государства должна сочетать национальные ин-

тересы с общечеловеческими, особенно в вопросах поддержания мира и 

решении глобальных проблем. 

Республика Беларусь исходит из убеждения, что миропорядок              

21 в. должен основываться на механизмах коллективного решения    
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ключевых проблем, на приоритете положений Устава ООН и норм меж-

дународного права. Стабильность системы международных отношений 

может быть достигнута только на основе реального равноправия всех еѐ 

субъектов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, при-

званных обеспечить надѐжную безопасность каждого члена мирового со-

общества в политической, военной, экономической, гуманитарной и            

иной сферах. 

Основные приоритеты и принципы внешней политики Республики 

Беларусь закреплены Декларацией о государственном суверенитете              

(27 июля 1990 г.) и Конституцией Республики Беларусь. Согласно статье 

18 при проведении внешней политики Республика Беларусь исходит из 

принципа равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, 

нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства 

в дела других государств.  

Cтратегические цели и задачи внешней политики Республики Бела-

русь закреплены законом «Об утверждении основных направлений внут-

ренней и внешней политики Республики Беларусь» и Концепцией нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь. 

Стратегическими целями внешней политики Республики Беларусь 

являются: 

– защита государственного суверенитета и территориальной це-

лостности Республики Беларусь; 

 – защита прав, свобод и законных интересов граждан, обществен-

ных и государственных интересов. 

Основными задачами внешней политики Республики Беларусь                      

являются: 

 – содействие построению стабильного, справедливого, демократи-

ческого миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах 

международного права; 

– равноправная интеграция Республики Беларусь в мировое поли-

тическое, экономическое, научное, культурное и информационное про-

странство; 

– создание благоприятных внешнеполитических   и внешнеэконо-

мических условий для повышения уровня благосостояния народа, разви-

тия политического, экономического, интеллектуального и духовного по-

тенциала государства; 

 – формирование добрососедских отношений с сопредельными гос-

ударствами; 

– обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан 

Республики Беларусь за границей; 
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 – содействие укреплению международной безопасности, нераспро-

странению оружия массового поражения и контролю над вооружением; 

 – расширение международного сотрудничества в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны                           

окружающей среды; 

 – привлечение внешних интеллектуальных и научных ресурсов               

в интересах образовательного, научного и культурного развития Респуб-

лики Беларусь; 

 – участие в международном сотрудничестве в области поощрения 

и защиты прав человека. 

Специфика современной фазы развития международных отноше-

ний, прагматичный экономический расчет обусловили избранный Рес-

публикой курс на многовекторность во внешней политике, подразумева-

ющей развитие мирных, равноправных, устойчивых, взаимовыгодных 

отношений как со странами - соседями, так и с государствами дальнего 

зарубежья. Ориентация на стратегическое партнерство и укрепление вза-

имодействия   с государствами, которые в будущем будут определять 

мировое соотношение сил. Причѐм основой таких отношений всегда яв-

ляется обеспечение и соблюдение национальных интересов белорусского 

народа, сохранение самобытности, свободы, независимости                               

и суверенитета. 

Именно этим объясняется неприятие Беларусью монополярного 

мироустройства, направленного против интересов не только белорусско-

го, но и других суверенных государств. 

Основные приоритеты Республики Беларусь во внешней политике 

неизменны. Они лежат там, где сосредоточены и находятся                            

интересы страны: 

– формирование полноценного, эффективного и взаимовыгодного та-

моженного союза и Единого экономического пространства                                  

в рамках ЕАЭС; 

 – активизация деятельности Республики Беларусь по расширению 

участия в проектах в рамках СНГ, Центральноевропейской инициативы, 

Организации Черноморского экономического сотрудничества и др.; 

– развитие добрососедских отношений со всеми граничащими                

с Республикой Беларусь странами; 

– содействие сохранению роли ООН и Совета Безопасности ООН в 

обеспечении международной стабильности и безопасности; 

 – активное участие в деятельности СБСЕ; 

 – сохранение и укрепление основ Союзного государства, стратеги-

ческого партнерства с Российской Федерацией; 
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– поддержание активного диалога с ЕС; 

– последовательное углубление отношений стратегического парт-

нерства с Китаем, Венесуэлой, развитие всестороннего сотрудничества с 

другими государствами Азии, Латинской Америки  и Африки, прежде 

всего с Индией, Вьетнамом, Бразилией; 

– развитие диалога с США на принципах равноправия, взаимоува-

жения и партнерства, основывающегося на совпадающих интересах, в 

первую очередь в контексте обеспечения международной безопасности; 

– доведение до широких кругов мировой общественности объек-

тивной информации о Беларуси и ее позиции по основным международ-

ным проблемам, о  внешнеполитических инициативах, достижениях оте-

чественной культуры и науки. 

 

 

2. Задание к семинарскому занятию 
 

Система современных международных отношений 

 
1. Международные отношения: понятие, субъекты, типы. 

2. Основные тенденции в развитии международных политических 

отношений. 

3. Республика Беларусь в системе современных международных 

отношений. 

 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

1. В чем заключается особенность государства как субъекта между-

народных отношений? Верно ли суждение о снижении роли националь-

ных государств в современных международных отношениях?  

2. Какие виды международных отношений вы можете назвать? 

3. Каково взаимоотношение внешней и внутренней политики? 

4. Какова роль ООН в современной мировой политике                             

и социально-экономическом развитии? 

5. Что оставалось неизменным и что изменялось в мировой полити-

ке на протяжении исторического пути ее развития? 

6. Каков сегодня внешнеполитический потенциал Республики Бела-

русь и ее роль в структуре современных международных отношений? 

7. Сравните два подхода к определению сущности международной 

политики: 
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а) «Международная политика есть искусство осуществления влия-

ния, манипулирования или контроля главных групп в мире, чтобы до-

стигать целей вопреки противодействию других» (К. Райт); 

б) «Суть международной политики есть конфликт и его урегулиро-

вание между группами людей, которые не признают общей верховной 

власти» (У. и А. Фокс). 

Какой из этих подходов, на ваш взгляд, ближе к истине? 

8. 26-й президент США Т. Рузвельт заметил однажды, что для госу-

дарства безнравственно видеть лишь свои собственные интересы. Как 

Вы думаете, должна ли международная политика быть нравственной, 

должна она подчиняться моральным принципам или следовать только ин-

тересам государства? 

9. Раньше международные отношения основывались на доктрине 

«ядерного сдерживания» СССР и США, двух военных блоков, теперь 

СССР как государство отсутствует: выше ли стала, на Ваш взгляд, меж-

дународная безопасность? Аргументируйте свой ответ. 

10. Теоретик внешней политики Г. Моргентау утверждал, что тео-

рия мировой политики должна строиться вокруг понятия «национальный 

интерес». «Любая внешняя политика... очевидно, должна строиться в 

опоре на физическую, политическую и культурную реальность, которую 

мы называем нацией. В мире, разделенном конкуренцией и борьбой за 

власть суверенных наций, внешняя политика любой нации должна обес-

печить ей первоочередную потребность выжить. Тем самым все нации, в 

соответствии с отдельными их возможностями, стремятся                   к 

одному: защите своей физической, политической и культурной идентич-

ности перед лицом опасности вторжения извне». Касается ли данное 

утверждение геополитической ситуации в период «холодной войны» или 

имеет более общий, системный характер? Как соотносится с ним идея 

военно-политических и экономических союзов, блоков? В какой степени 

отдельные страны жертвуют своей независимостью, вступая в них? 

Определите, как влияет международный аспект на содержание                        

и направленность политического процесса в нашей стране. 

11. Американский политолог А. Страус предлагает подходить                 

к современному миру как к монополярному (униполярному), рас-

сматривая в качестве «монополюса» не США — единственную уцелев-

шую после окончания холодной войны сверхдержаву, а некое ядро со-

временной системы международных отношений — сообщество развитых 

демократических стран. 

Альтернативный подход рассматривает современный мир как много-

полярный. Отмечается, что существуют объективные причины, толкающие 
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мир к многополярности. Это и конечность природных ресурсов,   и ограни-

ченность пригодной для проживания территории при продолжающемся ро-

сте численности населения земного шара, и нестыковка многих ключевых 

экономических интересов отдельных стран и их группировок при единстве 

или схожести других интересов, и существующие в мире глубочайшие 

культурно-цивилизационные различия и др. 

Рассмотрев геополитические концепции монополярности и много-

полярности, выявите их достоинства и недостатки. 

12. О. Бисмарк в речи при вступлении в должность министра-

президента Пруссии в 1862 г. произнес ставшие известными всему миру 

слова: «Великие государственные вопросы решаются не правом, а силою 

— сила всегда предшествует праву». Применим ли этот принцип             в 

современной мировой политике? Какие последствия вызывает его при-

менение в практике международных отношений? 

13. Согласно геополитической концепции американского ученого 

С. Хантингтона, мир после конца холодной войны и распада Советского 

Союза будет определяться уже не идеологическим противостоянием,           

а взаимодействием (конкуренцией и борьбой) 7–8 различных цивилиза-

ций. Налицо приверженность идее множественности центров силы, кон-

фликты между которыми будут проходить на стыках цивилизаций, по 

линиям цивилизационных разломов. Главная ось международных отно-

шений пройдет между Западом и остальным миром, при этом западные 

страны будут играть все меньшую роль. Что же касается США, то для 

них цивилизационный разлом чреват разрушением страны. 

С помощью примеров подтвердите или опровергните прогнозы              

С. Хантингтона. 

 

Темы докладов 
 

1. Роль ООН в современных международных отношениях. 

2. Национальные интересы и внешнеполитические приоритеты 

Республики Беларусь. 

3. Системное исследование международных отношений                  

М. Каплана. 

4. Мир-системная теория И. Валлерстайна. 

5. Роль военной силы в условиях биполярной системы. 

6. Совета Безопасности ООН: его функции и полномочия. 
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3. Тестовые задания 

Вариант 1 

Дополните утверждения, выбрав вариант(-ы) из предложенных. 

1. Международные отношения – это... 

а) совокупность отношений государств, союзов государств и меж-

дународных организаций; 

б) международная жизнь во всех ее проявлениях; 

в) деятельность международных организаций. 

2. В политической науке выделяют три основные группы субъек-

тов международных отношений... 

а) политические партии, общественные организации и движения; 

б) государство, политические партии; правозащитные организации; 

в) государства, межгосударственные объединения, международные 

неправительственные организации. 

3. Предметом международных отношений НЕ являются... 

а) плотность и качество жизни народонаселения; 

б) сложившиеся государственные границы; 

в) национально-этнический состав населения страны; 

г) правила навигации во внутренних территориальных водах. 

4. Ведущей международной организацией является... 

а) ОДКБ; б) НАТО; в) ООН. 

5. Система международных отношений в основе, которой заложены 

идеи национального государства и государственного суверенитета. Впер-

вые суверенитет становится атрибутом государства, а не монарха... 

а) Ялтинско-Потсдамская; 

б) Вестфальская; 

в) Венская; 

г) Версальско–Вашингтонская. 

6. Представители школы реализма в исследовании международных 

отношений исходят из того, что... 

а) регулятором международных отношений должен быть механизм 

коллективной безопасности, так  как агрессия наносит всем только ущерб. 

б) для любого государства естественно проявление силы для до-

стижения собственных интересов и для умножения могущества государ-

ство может использовать любые средства (от убеждения и торговли до 

силы и шантажа). 
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7. Внешняя политика государства преследует цели... 

а) установления дипломатических отношений; 

б) развития контактов с неправительственными организациями; 

в) взаимовыгодного сотрудничества. 

8. Действия государства и его институтов за пределами суверен-

ной территории для реализации национальных интересов – это... 

а) национальная безопасность; 

б) мировая политика; 

в) внешняя политика. 

9. Соотнесите понятия: 

1) пассивная внешняя политика; 

2) агрессивная внешняя политика; 

3) активная внешняя политика; 

4) консервативная внешняя политика. 

а) внешняя политика, которая заключается в интенсивных поисках 

равновесия между внутренней и внешней политикой; 

б) внешняя политика, которая характеризуется активной или даже 

агрессивной охраной достигнутого ранее равновесия между внутренней 

и внешней политикой; 

в) внешняя политика, которая характеризуется формированием соб-

ственной внутренней политики и стремлением приспособить (или прину-

дить) к изменениям во внутренней и внешней политике другие страны; 

г) внешняя политика, свойственная для экономически слабых госу-

дарств, которые вынуждены приспосабливаться к международной конъ-

юнктуре. 

10. Функцией внешней политики НЕ является... 

а) охранительная; 

б) информационно-представительская; 

в) отбор в политическую элиту; 

г) регулирующая. 

11. Фундаментальное понятие в теории международных отноше-

ний, характеризующее влияние территориально-пространственного по-

ложения государства на глобальные международные процессы – это... 

а) геополитика;   

б) международная интеграция;   

в) политическая география;   

г) региональная политика. 

12. Понятие «геополитика» в науку было введено... 

а) Аристотелем; 

б) шведским правоведом Р. Челленом; 
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в) немецким географом Ф. Ратцелем. 

13. Идею «Хартленда» выдвинул... 

а) Ф. Ратцель; 

б) Х. Маккиндер; 

в) Р. Челлен. 

14. Биполярная система характеризуется следующим признаком... 

а) на международной арене господствуют два наиболее мощных 

государства, которые определяют взаимодействие остальных участников 

международных отношений; 

б) несколько крупных государств примерно одинаково влияют на 

ход событий на международной арене; 

в) господством на международной арене одной сверхдержавы. 

15. К внутренним пределам развития человечества относится... 

а) обеспечение человечества ресурсами; 

б) рост городов; 

в) безответственность в государственном управлении; 

г) загрязнение окружающей среды. 

16. Римский клуб – это... 

а) организация, занимающаяся исследованием глобальных проблем; 

б) международная религиозная миротворческая организация; 

в) конференция глав государств и элиты бизнеса по экономическим 

вопросам; 

г) феминистское объединение. 

17. Учение о «ноосфере» разработал... 

а) О. Конт; 

б) В. Вернадский; 

в) А. Печчеи; 

г) Д. Медоуз. 

18. Пути решения проблемы выживания человечества... 

а) в возрождении религиозных норм; 

б) в отказе от техногенной цивилизации; 

в) в преодолении глобальных проблем современности; 

г) в мирном освоении космоса. 

19. Глобальные проблемы связанные со взаимоотношением лично-

сти и общества включают... 

а) демографическую проблему; борьбу с голодом; преодоление 

негативных последствий НТП; борьбу с опасными болезнями; 

б) экологическую проблему; проблему исчерпаемости природных 

ресурсов; энергетическую проблему; проблему изменения климата; 
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в) проблему войны и мира; преодоление экономической отсталости; 

мирное освоение космоса; этнополитическую проблему. 

20. Укажите, какие из приведенных ниже понятий соответству-

ют друг другу: 

1) экологическая безопасность; 

2) глобальные проблемы современности; 

3) пределы развития человечества. 

а) внутренние и внешние ограничения развития человечества; 

б) одна из составляющих национальной безопасности; 

в) проблемы, затрагивающие в той или иной мере жизненные инте-

ресы всего человечества, всех государств и народов, а также каждого жи-

теля Земли в отдельности. 

 

 

Вариант 2 

Дополните утверждения, выбрав вариант(-ы) из предложенных. 

1. Международная политика – это... 

а) политика международных организаций; 

б) власть одних государств над другими; 

в) сфера отношений, которые складываются между ее субъектами. 

2. Система международных отношений характеризуется следую-

щими чертами... 

а) децентрализация власти; 

б) связь внешнеполитических и внутриполитических процессов; 

в) стихийность политических процессов. 

3. Метод решения спорных международных проблем, который в 

последнее время является приоритетным – это… 

а) переговоры и диалог между конфликтующими сторонами; 

б) давление доминирующей стороны с угрозой применения силы; 

в) вмешательство третьих стран и мирового сообщества; 

г) ничто из названного. 

4. ООН была создана... 

а) в 1945 г.; в) в 1954 г.; 

б) в 1919 г.;         г) в 1934 г. 

5. Осознанные государством объективные потребности государ-

ственности, побуждающие к ее защите, укреплению и совершенствова-

нию, обеспечению благополучия и безопасности граждан... 

а) национальный интерес; 

б) национальная безопасность; 
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в) внешняя политика государства. 

6. Соотнесите следующие понятия: 

1)  политические средства внешней политики; 

2) экономические средства внешней политики; 

3) информационно-пропагандистские средства внешней политики; 

4) военные средства внешней политики. 

а) армия, ее численность и моральное состояние, качество оружия; 

б) дипломатия; 

в) эмбарго; 

г) средства массовой информации. 

7. Функция внешней политики, связанная с созданием положитель-

ного имиджа государства на мировой арене... 

а) охранительная; 

б) информационно-представительская; 

в) регулирующая. 

8. Система международных отношений, результатом которой 

стало противостояние США и СССР называется… 

а) Вестфальская; 

б) Венская; 

в) Версальско-Вашингтонская; 

г) Ялтинско-Потсдамская. 

9. Представители какого направления исследования международ-

ных отношений считают, что природа мировой политики не изменилась 

(достижение баланса сил, принципы реализма), изменились только фор-

мы отношений между субъектами международных отношений и нацио-

нальные государства остаются их центром? 

а) глобалисты; 

б) государственники. 

10. Геополитика — это... 

а) один из методов политологического исследования; 

б) часть политической системы; 

в) политическая концепция международных отношений                          

государств или блоков государства; 

г) политическая концепция, использующая экологический                   

императив в глобальных международных процессах. 

11. Основоположниками геополитики являются... 

а) С. Коэн и Г. Моргентау; 

б) П. Савицкий и Н. Трубецкой; 

в) Ф. Ратцель и Р. Челлен. 

12. Основателем американской школы геополитики является... 
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а) А. Мэхэн; 

б) Н. Спайкмен; 

в) П. де Ла Блаш. 

13. Многополярная система характеризуется тем, что... 

а) на международной арене господствуют два наиболее мощных 

государства, которые определяют взаимодействие остальных участников 

международных отношений; 

б) несколько крупных государств примерно одинаково влияют на 

ход событий на международной арене; 

в) на международной арене господствует одна сверхдержава. 

14. Основной причиной «демографического взрыва» середины              

XX в. является... 

а) улучшение медицинского обслуживания населения, 

б) увеличение благосостояния; 

в) резкий рост рождаемости в развивающихся странах; 

г) уменьшение смертности в развитых странах. 

15. Наука, изучающая политические методы и способы разрешения 

планетарного противоречия между обществом и окружающей средой, 

называется... 

а) политическая антропология;    

б) политическая философия; 

в) политическая герменевтика; 

г) политическая экология. 

16. Автором работы «Столкновение цивилизаций» является... 

а) Н. Спайкмен; 

б) Ф. Фукуяма; 

в) С. Хантингтон. 

17. К внешним пределам развития человечества относятся... 

а) политические ограничения; 

б) культурные ограничения; 

в) рост городов; 

г) близорукость в государственном управлении. 

18. Суть проблемы выживания человечества сводится... 

а) к отказу от техногенной цивилизации; 

б) к преодолению глобальных проблем современности;  

в) к мирному освоению космоса; 

г) к возрождению религиозных норм. 

19. К глобальным проблемам, связанным со сферой международных 

отношений относятся... 
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а) демографическая проблема; борьба с голодом; преодоление нега-

тивных последствий НТП; борьба с опасными болезнями; 

б) экологическая проблема; проблема исчерпаемости природных 

ресурсов; энергетическая проблема; проблема изменения климата; 

в) проблема войны и мира; преодоление экономической отсталости; 

мирное освоение космоса; этнополитическая проблема. 

20. Укажите, какие из приведенных ниже понятий соответству-

ют друг другу: 

1) политическая экология; 

2) политическая глобалистика; 

3) политическая стратегия решения глобальных проблем; 

а) система политических средств и методов решения глобальных 

проблем современности; 

б) наука, которая изучает политические методы и способы разре-

шения противоречия между обществом и окружающей средой. 

         в) научное направление, изучающее глобальные проблемы совре-

менности с политологической точки зрения. 

4. Тест «Мой экологический след» 

Тест предлагает участникам узнать, на сколько их жизнедеятель-

ность соответствует возможностям планеты. Экологический след – это 

условное понятие, которое показывает потребление человеком ресурсов 

биосферы и измеряется в гектарах поверхности планеты. 

Чтобы вычислить экологический след, необходимо выбрать                   

соответствующее вашему образу жизни утверждение и провести                        

сложение / вычитание количества баллов, указанных справа. 

Суммируя баллы, вы получите величину экологического следа. 

1. Жилье 

1.1 Площадь вашего жилья позволяет держать кошку, а собаке нор-

мальных размеров было бы тесновато (+7); 

1.2 Большая, просторная квартира (+ 12); 

1.3 Коттедж на 2 семьи (+23). 

Баллы, полученные за ответ на вопрос о жилье, разделите на коли-

чество людей, живущих в нем 

2. Использование энергии 
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2.1. Для отопления вашего дома используется нефть, природный газ 

или уголь (+45). 

2.2. Для отопления вашего дома используется энергия воды, солнца 

или ветра (+2). 

2.3. Большинство из нас получает электроэнергию из горючих ис-

копаемых, поэтому добавьте себе (+75). 

2.4. Отопление вашего дома устроено так, что вы можете регулиро-

вать его в зависимости от погоды (-10). 

2.5. В холодный период года дома вы тепло одеты, а ночью укрыва-

етесь двумя одеялами ( -5). 

2.6. Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет (-10). 

2.7. Вы всегда выключаете свои бытовые приборы, не оставляя их в 

дежурном режиме (-10). 

3. Транспорт 

3.1. На работу вы ездите на общественном транспорте (+25). 

3.2. На работу вы идете пешком или едете на велосипеде (+3). 

3.3. Вы ездите на обычном легковом автомобиле (+45). 

3.4. Вы используете большой и мощный автомобиль с полным при-

водом (+75). 

3.5. В последний отпуск вы летели самолетом (+85). 

3.6. В отпуск вы ехали на поезде, причем путь занял до 12 часов (+10). 

3.7. В отпуск вы ехали на поезде, причем путь занял более 12 часов 

(+20). 

4. Питание 

4.1. В продуктовом магазине или на рынке вы покупаете                          

в основном свежие продукты (хлеб, фрукты, овощи, рыбу, мясо) местно-

го производства, из которых сами готовите обед (+2). 

4.2. Вы предпочитаете уже обработанные продукты, полуфабрика-

ты, свежемороженные готовые блюда, нуждающиеся только в разогреве, 

а также консервы, причем не смотрите, где они произведены (+14). 

4.3. В основном вы покупаете готовые или почти готовые                        

к употреблению продукты, но стараетесь, чтобы они были произведены 

поближе к дому (+5). 

4.4. Вы едите мясо 2–3 раза в неделю (+50). 

4.5. Вы едите мясо 3 раза в день (+85). 

4.6. Предпочитаете вегетарианскую пищу (+30). 
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5. Использование воды и бумаги 

5.1. Вы принимаете ванну ежедневно (+14). 

5.2. Вы принимаете ванну 1–2 раза в неделю (+2). 

5.3. Вместо ванны вы ежедневно принимаете душ (+4). 

5.4. Время от времени вы поливаете приусадебный участок или мо-

ете свой автомобиль из шланга (+4). 

5.5. Если вы хотите прочитать книгу, то всегда покупаете ее (+2). 

5.6. Иногда вы берете книги в библиотеке или одалживаете у зна-

комых (-1). 

5.7. Прочитав газету, вы ее выбрасываете (+10). 

5.8. Газеты, которые вы выписываете или покупаете, читает по-

сле вас еще кто-то (+5). 

6. Бытовые отходы 

6.1. Все мы создаем массу отбросов и мусора, поэтому добавьте се-

бе (+100). 

6.2. За последний месяц вы хоть раз сдавали бутылки (-15). 

6.3. Когда вы выбрасываете мусор, вы кладете макулатуру в от-

дельный контейнер (-17). 

6.4. Вы сдаете пустые металлические банки из-под напитков                              

и консервов (-10).  

6.5. Вы выбрасываете в отдельный контейнер пластиковую                   

упаковку (-8). 

6.6. Вы стараетесь покупать в основном не фасованные, а развесные 

товары; полученную в магазине пластиковую упаковку или пакеты ис-

пользуете в хозяйстве (-15).  

6.7. Из домашних отходов вы делаете компост для удобрения свое-

го участка (-5). 

Если вы живете в городе с населением в полмиллиона и больше, 

умножьте ваш общий результат на 2. 

 

Подведение итогов теста осуществляется следующим образом: вам 

необходимо разделить полученный суммарный балл на 100, и вы узнаете, 

сколько гектаров земной поверхности нужно, чтобы удовлетворить ваши 

персональные потребности, и сколько потребуется планет, если бы все 

люди жили так же, как вы. 

В странах с высоким уровнем дохода средний житель потребляет 

6,4 га, в странах со средним уровнем – 2,2 га, в странах с низким уровнем 

– 1,1 га. Средний житель США использует 12,2 га, ЕС – 4,7 га,               
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Мозамбика – 0,7 га. Средний житель Республики Беларусь для удовле-

творения своих потребностей использует 3,3 га. 

На территории Евросоюза проживает около 7 % населения Земли, 

но его жители используют 17 % мировых природных ресурсов. С 1961 г. 

экологический след этого региона вырос на 70 %. Наибольшее потребле-

ние на душу населения имеют: Дания (8,3 га), Бельгия (8,0 га), Эстония 

(7,9 га), Ирландия (6,3 га). В этих государствах уровень потребления         

в 3-4 раза превышает возможности планеты (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 

Га Планеты 

1,8 га * 

3,6 га *.* 

5,4 га *,*,* 

7,2 га *,*,*,* 

9,0 га *,*,*,*,* 

10,8 га *,*,*,*,*,* 

 

Электронную версию теста можно найти на                                        

сайте http://www.earthday.net/Footprint/index.asp 

 

 

         5. Задания  для управляемой  самостоятельной 

работы (УСР) 
 

Вариант 1 
 

Составьте мультимедийную презентацию (10–15 слайдов) или раз-

вернутый план-конспект (не более 5 страниц) по следующим темам. 

 

1. Понятие геополитики. 

2. Категории геополитики. 

3. Геополитические эпохи. 

4. Немецкая школа геополитики. 

5. Французская школа геополитики. 

6. Англо-американская школа геополитики. 

7. Российская школа геополитики. 

http://www.earthday.net/Footprint/index.asp
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8. Глобализация как объективный процесс. 

9. Политические последствия глобализации. 

10. Геополитические изменения в 20 в. 

11. Роль окончания холодной войны в развитии современных меж-

дународных отношений. 

12. Типы глобальных проблем современности. 

13. Основные проблемы окружающей среды. 

14. Проблемы в отношении природных ресурсов. 

15. Проблема людских ресурсов. 

16. Основные причины возникновения общемировых проблем.  

17. Пути решения глобальных проблем современности. 

18. Роль межгосударственного сотрудничества и международных 

организаций в решении  общемировых проблем.  

19. Цивилизационное деление мира (по С. Хантингтону). 

20. Дайте характеристику модели однополярного мира. 

21. Дайте характеристику модели биполярного мира. 

22. Дайте характеристику модели многополярного мира. 

23. Положение Республики Беларусь в цивилизационном                          

и геополитическом пространстве. 

24. Глобализация общественных конфликтов. 

25. Антиглобализм. 

 

 

Вариант 2 
 

Составьте мультимедийную презентацию (10–15 слайдов) или раз-

вернутый план-конспект (не более 5 страниц) по следующим темам. 

 

1. Понятие международных отношений, их структура, виды,    

принципы. 

2. Назовите субъекты международных отношений. 

3. Какова природа международных отношений. 

4. Определите закономерности международных отношений. 

5. Проанализируйте этапы становления многополярного мира. 

6. Охарактеризуйте этапы становления Вестфальской                             

модели мира. 

7. Раскройте сущность основных теоретические концепции между-

народных политических процессов. 

8. Определите понятие и сущность внешней политики государств. 
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9. Охарактеризуйте специфические черты внешней политики. 

10. Охарактеризуйте базовые черты внешней политики. 

11. Определите виды внешней политики.  

12. Какие существуют цели внешней политики. 

13. Определите функции внешней политики. 

14. Назовите и охарактеризуйте средства внешней политики. 

15. Охарактеризуйте следующие теоретические школы                              

в международных исследованиях – реализм и неореализм. 

16. Охарактеризуйте следующие теоретические школы                            

в международных исследованиях – либерализм и неолиберализм. 

17. Охарактеризуйте неомарксизм как теоретическую школу                           

в международных исследованиях. 

18. Охарактеризуйте постмодернизм как теоретическую школу                 

в международных исследованиях. 

19. Определите государственные органы внешних сношений. 

20. Определите роль военной силы в условиях биполярной системы 

и стратегического паритета. 

21. Определите роль и место ООН в системе современных между-

народных отношений. 

22. Формирование Совета Безопасности, его функции                               

и полномочия. 

23. Охарактеризуйте роль международных организаций                           

в международных отношениях. 

24. Организация по безопасности и сотрудничеству                                  

в  Европе (ОБСЕ). 

25. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

26. Европейский союз (ЕС). 

27. Содружество Независимых Государств (СНГ). 

28. Внеевропейские региональные организации общей компетенции.  

29. Определите цели, функции внешней политики Республики              

Беларусь, ее многовекторный характер.  

30. Охарактеризуйте национальные интересы и приоритеты внеш-

ней политики Республики Беларусь. 

 

Вариант 3 
 

На основе статьи Л. Печчеи «Человеческие качества» напишите 

эссе на тему «Что ожидает человечество?» 

Печчеи А. Человеческие качества  
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<…> Представленные здесь шесть целей связаны с «внешними 

пределами» планеты, «внутренними пределами» самого человека, полу-

ченным им культурным наследием, которое он обязан передать тем, кто 

придет после него, мировым сообществом, которое он должен построить, 

экосредой, которую он должен защитить любой ценой, и, наконец, слож-

ной и комплексной производственной системой, к реорганизации кото-

рой ему пора приступить <…> 

Первая цель: «внешние пределы». 

Хорошо известно, что, увеличив власть над Природой, человек сра-

зу же вообразил себя безраздельным господином Земли и тут же принял-

ся ее эксплуатировать, пренебрегая тем, что ее размеры                          и 

биофизические ресурсы вполне конечны. Сейчас уже поняли также и то, 

что в результате бесконтрольной человеческой деятельности жестоко по-

страдала некогда щедрая и обильная биологическая жизнь планеты, ча-

стично истреблены ее лучшие почвы, а ценные сельскохозяйственные 

земли все более застраиваются и покрываются асфальтом и бетоном до-

рог, что уже полностью использованы многие наиболее доступные мине-

ральные богатства, что вызываемое человеком загрязнение можно теперь 

найти буквально повсюду, даже на полюсах и на дне океана, и что теперь 

последствия этого отражаются даже на климате и других физических ха-

рактеристиках планеты…Поскольку «пропускная способность» Земли 

явно не безгранична, очевидно, существуют какие-то биофизические 

пределы, или «внешние пределы», для расширения не только человече-

ской деятельности, но и вообще присутствия человека на планете. Сейчас 

потребность в достоверных научных знаниях о самих этих пределах, об 

условиях, при которых мы можем к ним приближаться, и последствиях 

их нарушения становится все более острой, ибо есть основания опасать-

ся, что в некоторых областях границы дозволенного уже достигнуты 

<…> 

Вторая цель: «внутренние пределы». 

Совершенно очевидно, что физические и психологические возмож-

ности человека тоже имеют свои пределы. Люди сознают, что, увеличи-

вая свое господство над миром, человек в стремлении   к безопасности, 

комфорту и власти обрастал целым арсеналом всякого рода приспособ-

лений и изобретений, утрачивая при этом те качества, которые позволяли 

ему жить в своей первозданной девственной природной среде обитания, 
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и что это, возможно, ослабило его физически, притупив биологическую 

активность. Можно с уверенностью сказать, что, чем более «цивилизо-

ванным» становится человек, тем меньше он оказывается способным 

противостоять трудностям суровой внешней среды и тем больше нужда-

ется в том, чтобы защищать свой организм и здоровье с помощью всяко-

го рода медикаментов, снадобий и великого множества других искус-

ственных средств. 

Незнание этих насущных проблем может быть чревато самыми се-

рьезными, непоправимыми последствиями для человека как личности и 

для общества в целом <…> 

Третья цель: культурное наследие. 

Защита и сохранение культурных особенностей народов и наций со-

вершенно справедливо объявлены, в особенности в последние годы, ключе-

вым моментом человеческого прогресса и самовыражения. Эти положения 

весьма часто служат удобным прикрытием для всякого рода политических 

уловок и интриг. Вместе с тем люди начинают все больше опасаться, что в 

будущем все культуры могут оказаться на одно лицо — причем лицо, как 

показывает сегодняшний опыт, не слишком уж привлекательное — и, что 

движение к обезличивающей однородности происходит уже сейчас. Чтобы 

предотвратить эту опасность, маленькие и слабые страны превратили тезис о 

культурных различиях в основной элемент принципов нового международ-

ного экономического порядка и стратегий развития. 

Просто поразительно, сколько культурного богатства                              

и разнообразия вложил человек за стовековую, а возможно, и еще более 

длительную историю в свой язык, традиции устного творчества, пись-

менность, обычаи, музыку, танцы, искусство подражания, памятники, 

изобразительное искусство и т. д. К несчастью, не менее поразительной 

до настоящего времени была и его печальная способность уничтожать, 

сглаживать, осквернять и забывать это бесценное наследие. Дальнейшее 

развитие технологической цивилизации, экономический рост, возраста-

ющая мобильность людей, чьи поселения занимают большую часть твер-

дой поверхности планеты, расширение средств массовой информации — 

все это сулит в будущем исполнение мрачных пророчеств окончательно-

го и безжалостного исчезновения с лица земли львиной доли того, что 

еще осталось от свидетельств веры, любви, эмоций, гордости, чувства 

прекрасного   и стремления к добру прошлых поколений. 

Надо немедленно принять самые серьезные и активные меры для 

спасения культурного наследия человечества, которые должны охватить 
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все без исключения области человеческой деятельности, использовать 

достижения всех научных дисциплин: археологии, эпиграфики, палео-

графии, философии, этнологии, антропологии и прежде всего истории, — 

чтобы совместными усилиями человечества защитить его культурное 

наследие. Для того чтобы подтвердить уважение как к тем, кто уже ушел 

из этого мира, так и к тем, кто придет позже, необходимы качественно 

новые подходы, идеи и решения. К числу таких предложений можно, в 

частности, отнести учреждение «Всемирного культурного концерна», 

целью которого стало бы финансирование долгосрочных культурных 

программ (надеюсь, что средства для этого можно было бы получить за 

счет сокращения военных расходов), и организацию «Культурного кор-

пуса», который объединил бы добровольцев из всех стран мира, желаю-

щих защитить и сохранить наследие (можно было бы рассматривать обя-

занности, связанные  с работой в корпусе, как замену военной службы). 

Было бы также целесообразно осуществить, например, интернационали-

зацию исторических памятников и центров, представляющих всемирный 

интерес, призвав государства передать их под международную юрисдик-

цию, и доверить международным органам (по соглашению с теми стра-

нами, на территориях которых они расположены) их охрану и сохран-

ность — думается, что это было бы не только в интересах создавших эти 

ценности народов, но и в интересах всей мировой культуры  <…> 

Четвертая цель: мировое сообщество. 

Большинство людей — в отличие от некоторых современный учре-

ждений — сейчас уже вполне ясно осознают, что национальное государ-

ство не может более идти наравне с ходом времени. Оно — за исключе-

нием великих держав — не в состоянии даже извлечь ощутимых выгод 

из регулирующей ныне международную жизнь глобальной социально-

политической системы, хотя и служит в ней основной ячейкой. С другой 

стороны, пользуясь в мировой политической системе правами суверени-

тета, оно зачастую не считает нужным признавать существование каких 

бы то ни было наднациональных учреждений и не желает слышать о 

проблемах, требующих урегулирования на национальном уровне. Можно 

сказать, что даже в национальном плане государственные службы — в 

своей нынешней форме, — как правило, не оправдывают ожиданий сво-

их же собственных сограждан. Этих  примеров вполне достаточно, чтобы 

еще раз подчеркнуть необходимость структурных реформ на всех уров-

нях мировой организации. Недостатки и неповоротливость национально-

го государства наиболее явно видны именно в сфере международной 
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жизни, в попытке создать межгосударственные коалиции, которые во 

многих отношениях оказываются более гибкими, чем региональные сою-

зы. Невозможность настоящих фундаментальных реформ в рамках суще-

ствующей ныне системы показывают в конечном счете и поиски сотруд-

ничества по международным экономическим проблемам. 

Суть проблемы сводится к тому, чтобы выявить пути постепенного 

преобразования нынешней системы эгоцентрических государств, управля-

емых склонными к самоуправству правительствами, в мировое сообщество, 

в основу которого легла бы система скоординированных между собой гео-

графических и функциональных центров принятия решений, охватываю-

щая все уровни человеческой организации — от локального до глобально-

го. Область юрисдикции таких центров — вне зависимости от их функций 

и уровня — должна больше соответствовать традициям, интересам и про-

блемам, общим для различных групп населения. 

Вопрос, таким образом, сводится, в сущности, к тому, чтобы при-

думать специализированную и одновременно иерархическую систему, 

которая бы состояла из относительно автономных элементов различной 

природы и структуры, в то же самое время тесно взаимосвязанных и ак-

тивно взаимодействующих — и все это в общемировом масштабе! Здесь, 

конечно, необходимо найти такие формы географический и функцио-

нальной координации несметного количества различных центров приня-

тия решений, чтобы они не превратились в чудовищную, невообразимую 

структуру, в нечто вроде монументального хаоса, а стали бы управляе-

мым единым целым, способным не только удовлетворять сиюминутные, 

непосредственные или частные интересы, но и соответствовать долго-

срочным интересам всего человечества <…> 

Пятая цель: среда обитания. 

Одной из важнейших проблем, уже сейчас глубоко поражающей 

человеческое воображение, но еще не осознанной во всех ее поистине 

грандиозных масштабах, является проблема размещения на планете               

в течение ближайших 40 лет населения, вдвое большего, чем нынешнее. 

Ведь за это короткое время придется коренным образом улучшить, мо-

дернизировать и, более того, удвоить нынешнюю инфраструктуру — 

причем не только жилые дома, но и все вспомогательные системы, вклю-

чая промышленную, сельскохозяйственную, социальную, культурную и 

транспортную. Хорошенькая работенка предстоит нашему поколению — 

ведь ему придется построить ―второй мир‖, который можно сравнить с 

общим объемом строительных работ, осуществленных последними пя-
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тьюдесятью поколениями человечества. Причем при всей грандиозности 

задач финансирования, проектирования, технического обеспечения, про-

изводства материалов и собственно строительных работ не они пред-

ставляют здесь самые сложные проблемы. 

Серьезнейшая из проблем, которую чаще всего сегодня упускают 

из виду, сводится к организации территории Земли и распределению не-

которых основных ресурсов таким образом, чтобы достойно разместить 8 

миллиардов жителей (имея при этом в виду, что к ним, по-видимому, в 

самом недалеком будущем могут присоединиться еще несколько милли-

ардов). Это поистине грандиозное предприятие обречено, однако, на 

неминуемый провал, если не планировать его на единственном подходя-

щем для этой цели уровне — а именно на общепланетарном. Правитель-

ствам пора наконец понять, что все их половинчатые, абсолютно неско-

ординированные действия, все их кусочные планы, рассчитанные макси-

мум на 5—10 лет и нацеленные на то, чтобы как-то справиться с новыми 

волнами вновь прибывших в том месте и в тот момент, когда они нахлы-

нут, — верный путь к непоправимой катастрофе. Этой своей политикой 

они, в сущности, потворствуют тому, чтобы крупные города и дальше 

пожирали все новые и новые просторы сельскохозяйственных земель и 

зеленых угодий, уродливо распухая и вырождаясь в непригодные для 

жизни мегаполисы, обрекая при этом другие группы людей жить в аду 

первобытных деревень и селений, совершенно неприспособленных для 

удовлетворения потребностей современного человека. 

Всеобъемлющий, единый глобальный план человеческих поселе-

ний, включающий как составные части соответствующие мероприятия в 

национальном и региональном масштабах, стал настоятельной потребно-

стью нашего времени. Конечно, план этот должен обладать максималь-

ной гибкостью. Но вместе с тем он должен включать в себя несколько 

всеми признанных и обязательных для всех железных правил, касаю-

щихся охраны и содержания того, что еще осталось от экологического 

заповедника, включая сюда не только климат, космическое пространство, 

атмосферу, океаны и полярные районы — хотя все это уже находится 

под угрозой и требует разумного использования, — но также и большие 

земельные массивы, которые нужно оставить на некоторое время в покое 

без какого бы то ни было человеческого вмешательства, предоставив их 

эволюцию самой природе. 

Шестая цель: производственная система. 
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Другим аспектом глобальной проблематики, который начинает все 

больше волновать людей, служат явные неполадки в нынешних эконо-

мических механизмах и их взаимосвязях с обществом в целом. В самом 

деле, трудно понять, почему так часто отказывают самые различные эле-

менты экономической системы в совершенно разных странах, вне зави-

симости от того, что ею управляет — рынок или план. Если оставить в 

стороне вопросы безопасности, можно утверждать, что правительства 

практически все внимание фокусируют на проблемах занятости, произ-

водительности, инфляции, цен, торговли, платежного баланса и т. д. и го-

товы идти на любые жертвы, чтобы хоть временно облегчить эти трудно-

сти. Однако все это оказывается в конечном счете совершенно бесполез-

ным, и единственный вытекающий отсюда вывод состоит  в том, что для 

улучшения создавшейся ситуации не придумано пока никаких надежных 

средств. В результате повсюду расползается скептицизм и уныние, неко-

торое время сдерживающиеся благодаря воздействию культуры роста и 

все еще продолжающегося восхваления техники. Люди развитых стран 

уже готовы смириться с необходимостью пойти на какие-то жертвы, что-

бы сократить существующий в мире разрыв, однако им до сих пор не 

привели еще достаточно веских доводов   в пользу таких мер; в бедных 

же странах все больше боятся защитных мероприятий богатых стран, бо-

рющихся с собственными кризисными явлениями, угрожающих лишить 

развивающиеся страны каких бы то ни было шансов на прогресс, что 

развивающиеся страны считают совершенно несправедливым по отно-

шению к ним. 

Все так загипнотизированы текущими экономическими проблема-

ми, что никто и не предпринимает никаких попыток тщательно проана-

лизировать структурные и философские причины этих сложностей... 

Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик,                     

доц.  М.С. Вершинин. — М.: Гардарики, 2000. — 843 с.  
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Словарь терминов 
 

Антиглобализм — транснациональное социальное протестное 

движение. Идейным родоначальником принято считать американского 

экономиста Лауреата Нобелевской премии Джеймса Тобина, предло-

жившего взимать хотя бы  символический налог на финансовые спекуля-

ции и направлять полученные средства на социальные нужды. В конце 

90-х годов  во Франции была создана  национальная организация «АТ-

ТАК» (аббревиатура лозунга «За налог Тобина в пользу граждан»). В 

дальнейшем к ставшей международной организации примкнули профсо-

юзное, женское, экологическое и другие протестные движения, включая 

радикальные анархические. Движение выступает против использования 

преимуществ глобализации лишь в интересах транснациональных корпо-

раций. Антиглобалисты считают, что выгоды от либерализации торговли, 

прежде всего в рамках  Всемирной торговой организации, получает меж-

дународный торговый капитал. Демонстрации антиглобалистов прошли в 

Сиэтле, Генуе, Мельбурне, Давосе, Вашингтоне и Праге. Выступления 

антиглобалистов часто  сопровождаются столкновениями с силами по-

рядка, актами насилия и вандализма. 

Биполярный мир – мировой порядок, основанный на доминирова-

нии в международных отношениях двух сверхдержав или                           

общественно-политических систем. 

Внешняя политика – политика, регулирующая взаимоотношения 

между государствами и народами на международной арене. Внешняя по-

литика той или иной страны представляет собой конкретную практиче-

скую реализацию соответствующим (внешнеполитическим) ведомством 

основных принципов международной политики государства. Внешнепо-

литические цели отражают национальные интересы. Реализуя их, госу-

дарство осуществляет внешнеполитическую деятельность. Политика 

государства на международной арене формируется под воздействием как 

внешних, так и особенно внутренних факторов. Важнейшее средство 

внешней политики — дипломатия. 

Геополитика (< греч. gѐ Земля, politike политика) — наука, изуча-

ющая обусловленность политических процессов в больших социальных 

системах географическим положением страны (региона)                и дру-

гими физико- и экономико-географическими факторами. В геополитиче-

ском анализе выделяются три аспекта: исследование социально-

политической ситуации с точки зрения конкретных географических                

и временных условий их развития; сопоставление реальных данных                 
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с различными и часто противоположными представлениями об одной             

и той же территории; прогноз и рекомендации по проведению политической 

стратегии преобразования пространства. Основными геополитическими 

факторами выступают: географические (пространственное положение, при-

родные ресурсы); политические (политический строй и особенности госу-

дарства, его границ, социальная структура общества, наличие основных сво-

бод и т. д.); экономические (мощность и структура производительных сил, 

уровень жизни населения, инфраструктура, стратегические запасы и др.); во-

енные (величина, мощь, боеготовность и боеспособность вооруженных сил 

и т. д.); культурные (конфессиональные, национальные традиции, уровень 

развития науки, образования, здравоохранения, урбанизации и др.); демо-

графические (плотность и состав населения, динамика его развития); эколо-

гические (демографическое давление на ограниченные ресурсы страны и 

планеты, истощение сырьевых ресурсов, изменение жизнеспособности насе-

ления различных стран и т. д.). 

Всемирная торговая организация (ВТО) — преемница Генераль-

ного соглашения  по тарифам и торговле, учреждена 8 декабря 1994 года. 

Штаб-квартира организации находится в Женеве. ВТО призвана регули-

ровать торгово-политические отношения  участников на  основе  много-

сторонних соглашений, в том числе: Генерального соглашения по тари-

фам и торговле 1994 года; соглашения по техническим барьерам в тор-

говле, по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС); по 

субсидиям и компенсационным  мерам; Антидемпингового кодекса; Ге-

нерального соглашения по торговле услугами (ГАТС); Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и др. 

Высшим органом ВТО является Министерская конференция. Между сес-

сиями Конференции функции руководящего органа выполняет Генераль-

ный совет во главе с директором. В конце 90-х годов в рамках ВТО был 

взят курс на либерализацию в области информационных и финансовых 

рынков, заключены соглашения о либерализации торговли глобальными 

телекоммуникационными услугами, об отмене импортных пошлин на 

продукцию  информационных технологий, об открытии рынков финан-

совых услуг для иностранной конкуренции.  

Всемирный Банк (ВБ) — один из основных Бреттонвудских            

Институтов, заложивших основу  международных валютно-финансовых 

отношений. Основной обязанностью ВБ является финансирование эко-

номического развития, а его главная цель заключается в содействии  со-

циально-экономического прогресса в развивающихся странах. Всемир-

ный Банк включает Международный Банк Реконструкции и Развития          
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и Международную Ассоциацию Развития. Всемирный Банк имеет персо-

нал в 6 тыс.человек и  около 40  отделений  по всему миру. 

Геополитическая мощь — совокупность военных (в том числе 

ядерных), демографических, материальных, территориальных и духовных 

(ценностных) ресурсов государства или военно-политического блока.  

Геополитический идеализм — попытки установления мирового 

порядка на основе международного права без войн и доминирования ве-

ликих держав. Видным государственным деятелем, выдвинувшим  либе-

ральную программу  мирового порядка, был американский президент 

Вильсон (1856–1924). Предлагался мировой контроль с помощью кол-

лективной деятельности всех стран. На этой идеологии после              

Первой мировой войны была создана Лига Наций. Однако  Версальский 

мировой порядок и новый международный институт просуществовали 

недолго. Вторая мировая война опровергла убежденность в доминирова-

нии дружеских чувств государственных лидеров и «дружбы народов» 

над силовой политикой. 

Глобалистика — система междисциплинарных научных знаний о 

жизненно важных общечеловеческих проблемах. Глобальные проблемы: 

а) затрагивают жизненные интересы всего человечества, всех государств 

и народов, каждого отдельного жителя нашей планеты; б) выступают в 

качестве объективного фактора развития современной цивилизации; в) 

приобретают чрезвычайно острый характер и угрожают не только пози-

тивному развитию человечества, но и гибелью цивилизации, если не бу-

дут найдены конструктивные пути их преодоления; г) требуют для свое-

го разрешения коллективных усилий всего мирового сообщества. К гло-

бальным проблемам современности ученые относят такие, как предот-

вращение ядерной войны и сохранение мира во всем мире, охрана окру-

жающей среды, этнополитическая, энергетическая, сырьевая, продоволь-

ственная и демографическая проблемы, мирное освоение космоса и бо-

гатств Мирового океана, ликвидация опасных болезней   и т. д. В рамках 

исследований по Г. оформляется новое научное направление — полити-

ческая глобалистика, изучающая мировые проблемы, которые имеют по-

литический характер или связаны с политической сферой. 

Глобальные вызовы — обострение существующих или порожде-

ние новых проблем, вызванных противоречивым процессом глобализа-

ции. «Вызовы» являются следствием новых факторов в мировом разви-

тии, нарушающих стабильность нормального функционирования  меха-

низмов  воспроизводства общественной жизни, межцивилизационных 

отношений, международных политических и экономических отношений 

в границах существующего мирового порядка.  
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Глобальные угрозы — конкретные военно-политические, эконо-

мические  и другие угрозы, вызывающие необходимость незамедлитель-

ных действий по их устранению. К мировым угрозам относятся терро-

ризм, религиозный экстремизм, этническая вражда, неконтролируемая 

миграция, незаконная торговля оружием и др.   

Европейский регионализм — политика западноевропейских госу-

дарств, основанная на принципах  «атлантического» федерализма, преду-

сматривающего освобождение гражданского общества из под опеки госу-

дарства. Сущность европейского регионализма заключается в поэтапном 

переходе от наднациональных объединений к Европе регионов. 

Интеграция — институционально оформленный процесс региона-

лизации военно-политических, политических и экономических отноше-

ний на наднациональном и внутригосударственном уровне (НАТО, Ев-

ропейский Союз). 

Интерес национальный – осознанная потребность нации в само-

сохранении, развитии и обеспечении безопасности. Выразителем и за-

щитником в практике внешней и международной политики является гос-

ударство. 

Международные отношения — система военно-политических, 

политических, экономических и других отношений между государствами 

и другими участниками мировой политики, формирующая мировой по-

рядок. М.о. являются важной сферой обеспечения международной и 

национальной безопасности.  

Международный терроризм — совокупность общественно опасных 

в международном масштабе  деяний, влекущих бессмысленную гибель лю-

дей, нарушающих  политические, экономические, культурные и другие 

коммуникации между государствами. Терроризм превратился в субъект 

мировой политики и начал оказывать реальные воздействия на междуна-

родные отношения. Террористическая акция 11 сентября 2001  года нанес-

ла удар по современной системе международных отношений   и междуна-

родной безопасности. Жертвами насилия граждане становятся случайно 

или выборочно (как своего рода представители или символы),    а террори-

стический акт служит некоторым посланием, знаком. Общий «бюджет» 

мирового терроризма оценивается от 7 до 30 млрд. долларов.  

Мировая политика — взаимодействие между негосударственны-

ми (нетрадиционными) акторами, усиливающими воздействие на миро-

вое развитие. К негосударственным акторам относятся: межправитель-

ственные организации (ООН, ЕС, МВФ, Группа восьми и др.), междуна-

родные неправительственные организации (ТНК, внутригосударствен-

ные регионы и др.).  
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Национальная безопасность – это защищенность государства от 

внешних и внутренних угроз, устойчивость к неблагоприятным воздей-

ствиям извне, обеспечение таких внутренних и внешних условий суще-

ствования страны, которые гарантируют возможность стабильного про-

гресса общества и его граждан. 

Организация Объединенных Наций (ООН) — крупнейшая меж-

дународная организация государств, созданная в целях поддержания ми-

ра и безопасности, развития международного сотрудничества. Основы 

деятельности этой организации разрабатывались ведущими участниками 

антигитлеровской коалиции. После Ялтинской конференции, опреде-

лившей послевоенное устройство мира, 26 июня 1945 г. на учредитель-

ной конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подпи-

сали устав ООН. В ООН в настоящее время входит  193 государства. Из 

международно признанных независимых государств в ООН не входит 

лишь Ватикан (Святой Престол), из частично признанных — Государ-

ство Палестина, САДР, Китайская Республика (Тайвань), Абхазия, Юж-

ная Осетия, Республика Косово, ТРСК. Реально осуществимая возмож-

ность пополнить ряды членов ООН есть только          у Ватикана. САДР и 

Палестина формально имеют право в будущем стать членами организа-

ции, и, в соответствии с Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН о де-

колонизации, в рамках ООН не признаѐтся чей-либо суверенитет над ни-

ми. Статус организации-наблюдателя имеет субъект международного 

права Мальтийский орден. Главные органы ООН: Генеральная Ассам-

блея ООН, Совет Безопасности ООН и Секретариат ООН. Главная задача 

ООН заключается в создании системы международной безопасности.  

Реализм политический — направление (школа) в политике, и па-

радигма в политологии, основанная Гансом Моргентау. Направление ос-

новывалось на традиции, восходящей к Никколо Макиавелли и Томасу 

Гоббсу. Сторонники данной школы исходят из того, что для любого гос-

ударства естественно проявление силы для достижения собственных ин-

тересов и для умножения могущества государство может использовать 

любые средства (от убеждения и торговли до силы и шантажа). 

Регионализация — процесс формирования и развития межгосу-

дарственных экономических и других объединений на основе близости 

социокультурных (морально-этических, религиозных и др.) факторов.               

В современном мире регионализация  выступает как ответ на вызов гло-

бализации мирового хозяйства. 

«Римский клуб» — международная неправительственная органи-

зация, занимавшаяся активно в 70-е годы исследованием  перспектив 

глобального развития. Организация была основана в 1968 году в Риме и 
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объединила несколько десятков ученых (экономистов, кибернетиков, ма-

тематиков и др.), общественных и политических деятелей, руководителей 

крупных международных корпораций и финансовых институтов. В до-

кладах «Римского клуба» обосновывалась концепция  неизбежности 

«глобальной катастрофы» при сохранении существующих тенденций  

развития общества. Была сформулирована геополитическая концепция 

«Север – Юг». Конфликт между промышленно развитым Севером и 

Югом, включающим развивающиеся страны и Китай, рассматривается 

как главная причина многочисленных противоречий и кризисов глобаль-

ного масштаба. Участники «Римского клуба» призывали к конвергенции 

государств, принадлежащих к различным  социально-экономическим си-

стемам.  

«Холодная война» (1946–1989) — военно-политическое и эконо-

мическое противостояние сверхдержав. После окончания Второй миро-

вой войны Соединенные Штаты стали крупнейшей мировой державой, 

обладающей атомным оружием. В геополитическое пространств Совет-

ского Союза вошла вся Восточная Европа, образовался мировой социа-

листический лагерь,  началась неизбежная «холодная война» между 

СССР и США за мировое лидерство. Холодная война закончилась  в 1989 

году. После принятия решения о выводе советских войск с территории 

ГДР  в ноябре 1989 года рухнула Берлинская стена. Последовала смена 

социалистических режимов в большинстве стран Центрально-Восточной 

Европы, началось воссоединение Восточной и Западной Германии.                 

Самоликвидировался Варшавский договор. 
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