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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами (проектами) и 
темами. Диссертационное исследование выполнено в рамках темы № 554/95 
«Место и роль Республики Беларусь в современной системе международных 
отношений (2006-2010 гг.)», разрабатываемой на кафедре международных 
отношений Белорусского государственного университета.

Целью диссертационного исследования является комплексный анализ 
понятия и содержания политики нейтралитета как элемента мировой политики 
в условиях глобализации, а также определение перспектив ее развития.

Данная цель обусловила необходимость постановки и решения 
следующих задач:

■ изучить эволюцию научных представлений о нейтральной позиции 
государств в различные эпохи;

■ разработать собственную классификацию нейтралитета и 
охарактеризовать права и обязанности государств в зависимости от вида и 
формы занимаемой нейтральной позиции;

■ выявить вклад государств, придерживающихся политики 
нейтралитета, в решение глобальных проблем;

■ исследовать возможность участия этих государств в системе 
коллективной безопасности;

■ определить перспективы политики нейтралитета в условиях 
глобализации;

■ проанализировать процесс становления концепции белорусского 
нейтралитета.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 
участие Швейцарии, Австрии, Швеции и Финляндии в решении вопросов 
коллективной безопасности и глобальных проблем. Предметом исследования 
является политика нейтралитета в условиях глобализации.

Положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Содержание понятия политика нейтралитета в процессе 

исторического развития претерпело значительные изменения. Если в 
рабовладельческом обществе под нейтралитетом подразумевалась обязанность 
невоюющего государства не помогать тому, кто ведет несправедливую войну, в 
феодальном обществе -  предоставлять обеим воюющим сторонам одинаковые 
возможности, то на современном этапе, во-первых, понятие невоюющее 
государство стало значительно шире, т.е., если государство не принимает
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участия в военных действиях, это не означает, что оно нейтрально (так как 
оно может материально либо технически поддерживать одну из воюющих 
сторон); во-вторых, политика нейтралитета начала распространяться и на 
мирное время. Таким образом, современный нейтралитет определяется как 
политика неучастия в войне, а в мирное время -  отказ от участия в военных 
блоках.

Более того, из-за некорректного использования современными 
исследователями таких понятий, как «политика нейтралитета», «нейтралитет», 
«нейтрализм» и «нейтральность», появилась необходимость в их четком 
разграничении. Поскольку эти термины обозначают различные явления 
(политика нейтралитета -  неучастие в войне, а в мирное время -  отказ от 
участия в военных блоках, нейтралитет -  правовой статус государства, 
нейтрализм -  политика государства, руководствующегося в своих отношениях 
с другими государствами принципами мирного сосуществования, 
нейтральность -  существительное от нейтральный, т.е., не принимающий 
участия в чем-либо, не поддерживающий ни одну из сторон) их употребление в 
качестве синонимов недопустимо.

2. По мере развития института нейтралитета стали появляться его 
новые виды и формы. Проанализировав позиции, занимаемые государствами и 
городами в определенный исторический период, диссертант разработал свою 
классификацию. Были выделены четыре вида исследуемого института: а) 
нейтралитет в войне, б) исторические формы, в) постоянный нейлраштет, г) 
нейтралитет мирного времени. Для каждого вида характерны свои формы. Так, 
нейтралитет в войне подразделяется на нейтралитет в данной войне 
(эвентуальный) и нейтралитет вследствие ранее заключенного договора. К 
историческим формам были отнесены «вооруженный нейтралитет» и «вольный 
город». Постоянный нейтралитет в зависимости от способа установления 
бывает договорной и традиционный, от способа признания -  признанный и 
гарантированный. Основной формой нейтралитета в мирное время выступает 
позитивный нейтралитет (политика государств-участников Движения 
неприсоединения).

3. Сегодня актуальными остаются вопросы о возможности вхождения 
нейтрального государства в систему коллективной безопасности, включения 
в борьбу мирового сообщества с глобальными проблемами человечества. 
Однако, как показывает практика, евронейтралам удается без особых усилий 
совмещать свою внешнюю политику со всем перечисленным.

Членство в ООН, ОБСЕ и ЕС совместимо с нормами права 
нейтралитета. Следует заметить, что Устав ООН предусматривает 
освобождение от ограничений нейтральные страны на случай, когда войны
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ведутся от имени ООН по мандату Совета Безопасности. В этой ситуации 
нейтральная сторона может принять участие по своему усмотрению даже в 
боевых действиях. Она располагает также правом участия в миротворческих 
операциях.

Несовместимы с нейтральным статусом только членство в организации 
или договоре, которые предусматривают коллективную оборону (например, в 
НАТО). В отношении таких организаций допускается только сотрудничество в 
мирное время (например, программа НАТО «Партнерство ради мира») вплоть 
до совместных маневров и участия в миротворческих операциях или даже в 
военных действиях по мандату Совета Безопасности.

Активная деятельность нейтральных государств в борьбе с вызовами 
современного мира может стать образцом для других стран. Их помощь 
мировому сообществу по многим аспектам является значительной: они часто 
выступают в роли посредников для урегулирования тех или иных конфликтов, 
что, безусловно, повышает их авторитет на международной арене; хотя 
нейтральные страны не входят в структуры коллективной безопасности, эго не 
мешает им вносить свой вклад в борьбу, например, с такой проблемой, как 
международный терроризм; конструктивное участие принимают нейтралы в 
попытках препятствовать распространению таких опасных заболеваний, как 
СПИД, гепатит, рак и т.д.

4. В последнее время все чаще встает вопрос о целесообразности 
следования политике нейтралитета в связи с процессами глобализации и 
европейской интеграции. Ряд исследователей полагает, что, из-за
интенсификации данных процессов, постоянно нейтральным государствам 
приходиться выбирать между проводимым ими внешнеполитическим курсом и 
полноценным участием в интеграции.

Автор диссертационного исследования утверждает, что такая 
постановка проблемы представляется безосновательной, поскольку, во-первых, 
параллельно этим процессам наблюдается процесс дезинтеграции, при котором 
государства стараются сохранить свою самобытность; во-вторых, необходимо 
учитывать мнение населения постоянно нейтральных стран, согласно которому 
нет необходимости изменять нейтральным принципам; в-третьих, концепцию 
нейтралитета нельзя рассматривать как нечто неиз.менное, само собой 
установившееся, т.е. она подвержена влиянию различных факторов и таким 
образом допускает некоторую корректировку своего содержания. 
Следовательно, нет оснований для исчезновения такого понятия, как «политика 
нейтралитета».

Апробация результатов диссертации. Научные выводы и 
рекомендации диссертации представлены в виде тезисов докладов на
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практических конференциях: IV Республиканской научной конференции 
«Беларусь в современном мире» (Минск, сентябрь 2005 г.); X Республиканской 
научной конференции студентов и аспирантов высших учебных заведений 
Республики Беларусь «НИРС-2005» (Минск, февраль 2006 г.); 63-й Научной 
конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного 
университета (Минск, апрель 2006 г.); Международной научно-практической 
конференции «Белорусская политология: многообразие в единстве -  II» 
(Гродно, май 2006 г.); 4-ом Конвенте Российской ассоциации международных 
исследований «Пространство и время в мировой политике и международных 
отношениях» (Москва, сентябрь 2006 г.); V Республиканской научной 
конференции «Беларусь в современном мире» (Минск, ноябрь 2006 г.)

Опубликованность результатов диссертации. Основные 
положения диссертации опубликованы в трех статьях в научно-рецензируемых 
журналах, четырех тезисах докладов и материалах конференций. Объем 
публикаций по теме диссертационного исследования составляет 1,84 
авторского листа. Объем опубликованных тезисов докладов и материалов 
научных конференций равен авторскому листу.

Структура и объем диссертации. Структура диссертации 
определена ее темой. Работа состоит из введения, общей характеристики 
работы, трех глав, включающих шесть разделов, заключения, списков 
использованных источников и публикаций соискателя. Полный объем 
диссертации включает 102 страницы. Список использованных источников 
содержит 176 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновываются актуальность избранной темы 
исследования, выбор для изучения внешнеполитических стратегий конкретных 
постоянно нейтральных государств. Очерчен круг проблем, требующих 
углубленного системного изучения.

В первой главе «Обзор научной литературы и методология 
исследования» дается аналитический обзор и классификация литературы по 
теме, разрабатывается определенная система общенаучных и социально
гуманитарных методов и приемов, позволивших выработать общий подход к 
исследуемой теме.

В первом разделе «Историография проблемы» рассматриваются 
источники и труды по теме диссертации. Литературу, способствующую
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раскрытию сущности политики нейтралитета, определению ее 
взаимодействие с внешними факторами, автор разделил на несколько 
направлений; исследования, посвященные анализу исторического развития 
нейтралитета и истории Австрии, Швейцарии, Швеции и Финляндии; научно
теоретические разработки международно-правового характера; материалы, 
посвященные глобальным проблемам человечества и вкладу нейтральных 
государств в деятельность мирового сообщества по их преодолению; работы, 
изучающие возможность совмещения обязанностей по нейтралитету с 
обязанностями, вытекающими из участия в системе коллективной 
безопасности; труды белорусских ученых; нормативно-правовые акты.

Основу первого направления составляют как материалы по всеобщей 
истории -  например, «История дипломатии», под ред. В.П. Потемкина [53], 
«Всемирная история» в 10 томах [25], так и материалы по истории изучаемых 
государств: «Австрийский путь», К. Вальдхайма [15], «Австрийский 
нейтралитет», Д. Кунца [75], «Внешняя политика нейтральной Австрии в эру 
Б.Крайского (1970-1983 гг.)», И.Г. Жирякова [48], «К истории швейцарского 
нейтралитета», О. Афанасьевой [5], «О нейтралитете Швейцарии», 
В.Дурденевского [45], «История Швеции», под ред. А. Кана [54], «История 
Швеции», И.Андерссона [4], «Вехи пути. Взгляды на внешнюю политику 
Финляндии», М. Койвисто [57], «Политическая история Финляндии», О. 
Юссила [150] и др.

Особого внимания, с точки зрения автора, во второй группе 
заслуживают работы российского исследователя, проф. Б.В. Ганюшкина -  
«Нейтралитет и неприсоединение» [28] и «Современный нейтралитет» [29], а 
также работы проф. Л.А. Моджорян -  «Политика нейтралитета» [95] и 
«Политика подлинного нейтралитета -  важный фактор борьбы народов за мир и 
независимость» [96]. В них, на наш взгляд, представлено комплексное 
исследование правового аспекта института и политики нейтралитета.

Из современных источников чрезвычайно интересна работа 
А.В.Кондакова «Постоянный нейтралитет -  анализ прошлого и перспективы на 
будущее (на примере Австрии и Швейцарии)», в которой раскрывается суть и 
основное содержание постоянного нейтралитета как международно-правового 
статуса. Кроме того, отдельное внимание уделяется внешнеполитическим 
стратегиям нейтральных Швейцарии и Австрии.

Основоположником научного знания в области глобальных проблем, 
изучение которых составляет третье направление, считается Дж.Форрестер, 
который впервые выделил данную проблему и провел ее анализ в своей книге 
«Мировая динамика».
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исследователями и педагогами при подготовке монографий, научных 

статей, учебных пособий, а также при разработке и чтении лекций, проведении 
семинарских занятий по курсам «История международных отношений», 
«Теория международных отношений», «Политология», «Актуальные проблемы 
внешней политики», «История дипломатии» и специализированным курсам по 
внешней политике нейтральных государств.
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Палітыка нейтралітэту ва ўмовах глабалізацыі

Ключавыя словы: глабалізацыя, сусветная палітыка, міжнародныя 
адносіны, міжнародная арганізацыя, знешняя палітыка, калектыўная бяспека, 
глабальня праблемы, палітыка нейтралітэту, пастаянна нейтральная дзяржава.

Аб’ектам дадзенага даследавання з’яўляецца дзейнасць ІІІвейцарыі, 
Аўстрыі, Швецыі і Фінляндыі ў вырашэнні пытанняў калектыўнай бяспекі і 
глабальных праблем.

Прадмет дысертадыйнай работы -  палітыка нейтралітэту ва ўмовах 
глабалізацыі.

Мэтай даследавання з’яўляецца комплексны аналіз паняцця і зместу 
палітыкі нейтралітэту як элемента сусветнай палітыкі ва ўмовах глабалізацыі, а 
таксама вызначэнне перспектыў яе развіцця.

Метадалагічную аснову дысертацыйнай работы складаюць такія 
логіка-эўрыстычныя прыемы і філасофска-аксіялагічныя прынцыпы 
агульнанавуковай трупы метадаў, як індукцыя і дэдукцыя, аналіз і прагноз, 
азначэнне і класіфікацыя, параўнанне і аналогія, а таксама дыялектыка і 
сістэмпа-функцыянальны падыход.

Ступень навізны палажэнняў і вынікаў, іх навуковая і практычная 
значнасць. Навуковая навізна абумоўлена не толькі выбарам тэмы, 
абгрунтаваннем яе актуальнасці, але і выкарыстаннем у распрацоўцы праблемы 
дасягненняў палітычнай, гістарычнай і іншых сумежных навук. Аўтарам 
даследавання прапанавана класіфікацыя і перыядызацыя палітыкі нейтралітэту, 
прааналізаваны ўдзел пастаянна нейтральных дзяржаў у вырашэнні пытанняў 
калектыўнай бяспекі і глабальных праблем. У дысертацыі ўпершыню ў 
беларускай гістарыяграфіі выканана комплекснае даследаванне ўплыву статусу 
пастаянна нейтральнай дзяржавы на ўдзел у глабальных працэсах.

Практычная значнасць выкананага даследавання і сфармуляваных 
рэкамендацый выяўляецца ў тым, што яны могуць служыць асновай для 
арганізацыі і правядзення знешнепалітычнага курсу Рэспублікі Беларусь, пры 
ўдакладненні знешнепалігычных прыярытэтаў краіны, расгірацоўцы 
адпаведных праграм іх рэалізацыі. Атрыманыя ў дысертацыі вынікі могуць 
быць выкарыстаны для развіцця далейшых даследаванняў па пытаннях палітыкі 
нейтралітэту і сумежных тэмах, пры напісанні манаграфій і падручнікаў.
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Политика нейтралитета в условиях глобализации
Ключевые слова: глобализация, мировая политика, международные 

отношения, международная организация, внешняя политика, коллективная 
безопасность, глобальные проблемы, политика нейтралитета, постоянно 
нейтральное государство.

Объектом настоящего исследования является участие Швейцарии, 
Австрии, Швеции и Финляндии в решении вопросов коллективной 
безопасности и глобальных проблем.

Предмет диссертационной работы -  политика нейтралитета в условиях 
глобализации.

Целью исследования является комплексный анализ понятия и 
содержания политики нейтралитета как элемента мировой политики в условиях 
глобализации, а также определение перспектив ее развития.

Методологическую основу диссертационной работы составляют такие 
логико-эвристические приемы и философско-аксиологические принципы 
общенаучной группы методов, как индукция и дедукция, анализ и прогноз, 
определение и классификация, сравнение и аналогия, а также диалектика и 
системно-функциональный подход.

Степень новизны положений и результатов, их научная и 
практическая значимость. Научная новизна определяется не только выбором 
темы, обоснованием ее актуальности, но и использованием в разработке 
проблемы достижений политической, исторической и других смежных наук. 
Автором исследования предложена классификация и периодизация политики 
нейтралитета, проанализировано участие постоянно нейтраіьных государств в 
решении вопросов глобальной безопасности. В диссертации впервые в 
белорусской историографии выполнено комплексное исследование влияние 
статуса постоянно нейтрального государства на участие в глобальных 
процессах.

Практическая значимость выполненного исследования и 
сформулированных рекомендаций выражается в том, что они могут служить 
основой для организации и проведения внешнеполитического курса 
Республики Беларусь, при уточнении внешнеполитических приоритетов 
страны, разработке соответствующих программ их реашзации. Полученные в 
диссертации результаты могут быть использованы для развития дальнейших 
исследований по вопросам политики нейтралитета и смежным темам, при 
написании монографий и учебников.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)



81ІММАКУ
Огупуоуа 01§а Ыікоіаеупа

РоНсу оГпеШхаШу ипёег іЬе сопсікіопз оГёІоЬаІігаІіоп

Кеу \уогсі5: §1оЬа1ігаПоп, луогісі роіісу, іпіегпаііопаі геіаііопз, іпіегпаііопаі 
ог§апігаІіоп, Гогеі§п роіісу, соііесііуе зесйгку, §1оЬа1 ргоЫетз, роіісу оР пейігаіііу, 
регтапепііу пейігаі зШе.

ТЬе оЬіссі оГ Ле ргезепі гезеагсЬ із іЬе асІІУІІу оі' $\УІІгег1апсі, Айзігіа, 
$\уесіеп апсі Ріпіапсі іп зо1уіп§ соііесііус зесйгііу апсі §1оЬа1 ргоЫетз.

ТЬе зйЬіесР оГЙіе §іуеп шогк із іЬе роіісу оРпейігаіку йпёег іЬе сопсііііопз 
оГ ̂ ІоЬаІігаііоп.

ТЬе а іт  оР Ше гезеагсЬ із а сотріех апаіузіз оГЙіе ісіеа апсі іЬе сопіепр оГ 
іЬе роіісу оГ пейігаіку аз ап еіетепі оР \уогШ роіісу йпсіег іЬе сопсШіопз оГ 
§1оЬа1і/аІіоп апсі аізо сіеіегтіпаііоп оГііз регзресйуез.

МеЯнм1о1о§іса1 §гойпс! оР іЬіз гезеагсЬ сопзізіз оР зйсЬ 1о§іса11у Ьейгізііс 
теіЬоёз апсі рЬіІозорЬісаІ апё ахіо1о§іса1 ргіпсіріез оР со т т о п  зсіепйЯс §гойр оР 
теіЬосІз, аз іпсійсііоп апсі ёейисйоп, апаіузіз апсі рго§позіз, сіеіегтіпаііоп апсі 
сІаззіГісаІіоп, сотрагізоп апсі апа1о§у, апсі аізо сііаіесііс апё зузіет апсі Гйпсііопаі 
арргоасЬ.

ТЬе гіе^гее оР поуеііу оГ ргоуізіопз апгі гезйііз, (Ьеіг зсіепІіГіс апсі 
ргасіісаі зі^піі'іеайоп. 8сіепіійс поуеііу із ёегегтіпесі поі опіу Ьу іЬе сЬоісе оріЬе 
Торіс, Ьазіз оР ііз асшаіііу, Ьйі аізо Ьу іЬе йзе іп іЬе еІаЬогаііоп оР Йіе Йіете іЬе 
асЬіеуспіепІз оР роіііісаі, ЬізШгіс апё оіЬег афасепі зсіепсез. ТЬе айіЬог оР гЬе 
гезеагсЬ \уогкесі ойі сіаззійсайоп апсі регіосіігайоп оР іЬе роіісу оР псйігаіііу, 
апаіугесі гііе ралісірайоп оР іЬе регшапепііу пеікгаі зіаіез іп зо1уіп§ соііесііуе 
зесйгііу апё §1оЬа1 ргоЫегпз. ТЬе сошріех гезеагсЬ оР іЬе іпййепсе оГ іЬе зіаШз оГ а 
регтапепйу пейігаі зіаіе оп рагіісірайоп іп §1оЬа1 ргосеззез, тасіе іп Ле \уогк, \уаз 
тасіе Рог іЬе Ягзі Ііте іп Йіе Веіашзіап ЬізІогіо^гарЬу.

ТЬе ргасйсаі зі§пійсапі оГ іЬе ё 'Уеп гезеагсЬ ап<1 Рогтйіаіесі 
гесоттепйайопз арреагз іп іЬе Расі, іЬаі іЬеу сап Ьесотс а Ьаск§гоипй Рог 
ог^апігаііоп апй геаіігайоп СЬе Рогеі§п роіісу оР іЬе КерйЫіс оР Веіашз, \уЬі1е 
зресійсаііоп Рогеіёп ргіогіііез оР іЬе сойпігу апсі \уогкіп§ ойі арргоргіаіе рго§гатз 
ор ііз геаіігаііоп. ТЬе гезйкз оГ іЬе гезеагсЬ сап Ье йзесі іог сіеуеіортепі оГ РйгіЬег 
гезеагсЬез оп ргоЫетз оР іЬе роіісу оР пейігаіііу апсі ай]асепі іорісз, Гог \угійп§ 
топо§гарЬз апсі РехіЬоокз.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)


