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Актуальность темы обусловлена глубокими трансформациями в геополитической, 

экономической и социальной сферах. Распад биполярной системы и процессы глобали- 

зации породили новые вызовы и возможности, требующие осмысления и адаптации. С 

одной сторон, наблюдается усиление многополярности, с появлением новых центров 

силы и региональных держав, стремящихся к большей роли в международных делах. С 

другой – сохраняется доминирующее положение отдельных государств и блоков, что 

способствует нарастанию напряжённости и конкуренции в мире. 

Цель исследования – исторический анализ развития и становления современного 

миропорядка, а также выявление ключевых факторов и тенденций, определяющих со- 

временную структуру международных отношений. 

Материал и методы. В процессе исследования использовались научные публи- 

кации в области рассматриваемой проблемы и международные договоры. 

В работе были применены такие общенаучные методы, как: диалектика, анализ, 

синтез, индукция. Так же в работе использовались частнонаучные и специальные мето- 

ды познания: историко-правовой, сравнительно-правовой и формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Формирование мирового порядка – сложный, мно- 

гоэтапный процесс, проходящий через периоды нестабильности и трансформации. Ис- 

торически можно выделить несколько ключевых этапов. 

Первый этап – Вестфальский мир (1648 г.), заложивший основы суверенных 

государств и принципа невмешательства во внутренние дела. Вестфальский мир, 

ознаменовавший окончание Тридцатилетней войны, радикально изменил политиче- 

скую карту Европы. Он закрепил принцип государственного суверенитета, признав 

за каждым государством право самостоятельно определять свою внутреннюю и 

внешнюю политику без вмешательства извне. Это положило конец продолжитель- 

ным религиозным войнам и феодальной раздробленности, создав условия для фор- 

мирования национальных государств. 

Вместе с тем, Вестфальская система не была лишена недостатков. Отсутствие 

централизованного органа, способного обеспечивать соблюдение договоренностей, 

приводило к частым конфликтам между государствами, стремящимся к расширению 

своего влияния. Баланс сил, являвшийся основой системы – постоянно нарушался, что 

требовало от государств активной дипломатии и военной подготовки. 

Несмотря на это, Вестфальский мир оказал огромное влияние на развитие между- 

народных отношений. Примером является концепция, которую называют вестфальским 

суверенитетом, в рамках которой устанавливается принцип уважения территориальной 

целостности и суверенитета каждого государства в международной системе. Таким об- 

разом, принципы, сформулированные в 1648 году, продолжают оказывать влияние на 

современный мировой порядок, хотя и в значительно трансформированном виде [1]. 

Затем последовал Венский конгресс (1815 г.), участники которого пытались вос- 

становить баланс сил в Европе после наполеоновских войн. Этот этап характеризуется 

доминированием великих держав и формированием системы коллективной безопасно- 

сти. Венский конгресс, собравший европейских монархов и дипломатов после падения 

Наполеона, стал переломным моментом в истории международных отношений. Его це- 

лью было не только восстановить довоенные границы и монархическую форму правле- 



- 53 -  

ния, но и создать устойчивый механизм для предотвращения новых общеевропейских 

конфликтов. Принципы легитимизма, реставрации и баланса сил легли в основу нового 

миропорядка. 

Ключевую роль в формировании данного порядка играли великие державы – Рос- 

сия, Австрия, Пруссия и Великобритания. Государства стремились к тому, чтобы ни 

одна страна не могла доминировать на континенте, и прилагали усилия для поддержа- 

ния политического равновесия. Франция, несмотря на поражение, также была включена 

в систему как важный элемент европейской стабильности [2, с. 13]. 

Венская система заложила основы для формирования системы коллективной без- 

опасности. Созданный Священный союз, хоть и подвергавшийся критике, служил ин- 

струментом для подавления революционных и либеральных движений, угрожавших 

существующему порядку. Несмотря на свою консервативность, Венская система обес- 

печила относительно долгий период мира в Европе, продолжавшийся до Крымской 

войны. Она заложила основы для развития дипломатических отношений и создания 

механизмов в целях разрешения конфликтов между государствами. 

Двадцатый век принес две мировые войны, разрушившие прежние структуры. 

После Второй мировой войны была создана ООН, призванная поддерживать мир и без- 

опасность, но биполярная система во главе с США и СССР определяла мировую поли- 

тику на протяжении десятилетий. Холодная война, разделившая мир на два враждеб- 

ных лагеря, характеризовалась гонкой вооружений, идеологическим противостоянием 

и многочисленными локальными конфликтами, такими как Корейская и Вьетнамская 

войны. Распад Советского Союза в 1991 году ознаменовал окончание биполярной эпо- 

хи и привел к возникновению однополярного мира, в котором Соединенные Штаты 

стали доминирующей силой. 

Однако, возникновение новых центров силы, таких как Китай, Россия, Индия и 

Европейский союз, постепенно привело к формированию многополярного мира. Глоба- 

лизация, ускоренная технологическим прогрессом, способствовала экономической вза- 

имозависимости, но также обострила конкуренцию, неравенство и породила новые ви- 

ды транснациональной преступности. 

Заключение. Международные отношения в XXI-ом веке характеризуются слож- 

ным взаимодействием между государствами, международными организациями и него- 

сударственными акторами. Такие негативные явления как терроризм, киберпреступ- 

ность и изменение климата представляют собой новые вызовы глобальной безопасно- 

сти, требующие скоординированных усилий международного сообщества. 

Несмотря на усилия по поддержанию мира и безопасности, конфликты, часто вы- 

званные этническими, религиозными или политическими разногласиями, продолжают 

возникать в различных регионах мира. Будущее мирового порядка будет зависеть от 

способности государств и международных организаций находить общий консенсус для 

решения глобальных проблем и построения более справедливого и устойчивого мира. 
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