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СОВРЕМЕННЫЙ МИРОПОРЯДОК:  
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ США И РОССИИ 

А.А. Крутько

Сложившаяся в конце ХХ ‒ начале XXI в. международнополитическая реальность характеризуется не толь-
ко негативными последствиями распада СССР, но и повышением экономического потенциала и политическо-
го влияния новых центров мирового роста, к которым, в первую очередь, относятся страны БРИКС и ШОС. 
Трансформация системы международных отношений, переход к принципу многоцентричности вызывает по-
вышенный научный интерес и многочисленные дискуссии ученых и практических политиков. Целью данной 
статьи является рассмотрение актуальных теоретических конструктов и внешнеполитических подходов США  
и России к пониманию мирового порядка. В частности, проанализированы стратегии национальной безопас-
ности США 2002, 2006, 2010, 2015 и 2017 гг., концепции внешней политики России 2000, 2008, 2013, 2016 гг.,  
а также политические заявления лидеров этих государств по вопросам миропорядка.
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АЗЫРКЫ ДҮЙНӨ ТАРТИБИ: АКШ МЕНЕН  
РОССИЯНЫН ТЫШКЫ САЯСИЙ МАМИЛЕЛЕРИ  

XX кылымдын аягында XXI сопровождаются кылымдын башында түзүлгөн эл аралыксаясий реалдуулук 
СССРдин кулашынын терс кесепеттери менен гана эмес, ошондой эле дүйнөлүк өсүштөгү жаңы борборлордун 
экономикалык потенциалынын жана саясий таасиринин жогорулашы менен мүнөздөлөт, аларга биринчи кезекте 
БРИКС жана ШКУ өлкөлөрү кирет. Эл аралык мамилелер системасынын трансформациясы, көп борбордуулук 
принцибине өтүү жогорулатылган илимий кызыгууну жана окумуштуулардын жана саясатчылардын көп санда-
ган талкууларын жаратты. Бул макаланын максаты дүйнөлүк тартипти түшүнүү боюнча АКШ менен Россиянын 
актуалдуу теориялык конструкттарын жана тышкы саясий мамилелерин карап чыгуу болуп эсептелет. Тактап 
айтканда, АКШнын 2002, внешней 2006, разделении 2010, степени 2015 заключение жана  2017 системыжж. 
Улуттук коопсуздук стратегиялары, Россиянын 2000, системе 2008, этапом 2013, элементов 2016 удобствомжж. 
тышкы саясатынын концепциялары, ошондой эле ушул мамлекеттердин лидерлеринин дүйнө тартиби маселеси 
боюнча саясий билдирүүлөрү талдоого алынды. 

Түйүндүү сөздөр: дүйнөлүк тартип; бир уюлдуу, биуюлдуу, көп уюлдуу дүйнө түзүлушүнүн моделдери; күч борбо-
ру; көп борборлуу дүйнө; АКШнын Улуттук коопсуздук стратегиялары; Россиянын тышкы саясатынын концепция
лары; эл аралык укуктун принциптери.  

MODERN WORLD ORDER: EXTERNAL POLITICAL  
APPROACHES OF THE USA AND RUSSIA

A.A. Krutko

The international political reality that developed in the late twentieth and early twentyfirst centuries is characterized not 
only by the negative consequences of the collapse of the USSR, but also by the increase in the economic potential and 
political influence of the new centers of world growth, to which the BRICS and the SCO primarily belong. Transformation 
of the system of international relations, the transition to the principle of multicentricity causes increased scientific 
interest and numerous discussions of scientists and practical politicians. The purpose of this article is to consider the 
actual theoretical constructs and foreign policy approaches of the US and Russia to an understanding of the world 
order. In particular, the US National Security Strategies 2002, 2006, 2010, 2015 and 2017, the Concept of Russia’s 
Foreign Policy 2000, 2008, 2013, 2016, as well as the political statements of the leaders of these states on the issues 
of the world order have been analyzed.
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Политология 

Заслуга введения понятия “мировой порядок” 
в научный лексикон принадлежит западным поли-
тологам, в частности одному из создателей англий-
ской  школы  теории  международных  отношений 
X. Буллу, который в 1977 г. предложил следующее 
определение: “Под международным (мировым) по-
рядком  понимается  характер  (состояние)  или  на-
правление  внешней  активности,  обеспечивающей 
незыблемость  тех  целей  сообщества  государств, 
которые являются для него, с одной стороны, эле-
ментарно  необходимыми,  с  другой  –  жизненно 
важными, с третьей – общими для всех” [1 ].

Известный  американский  ученый  Р.  Гилпин 
в 1980-х  гг.  сформулировал,  что  системный поря-
док  в  международных  отношениях  определяется, 
прежде  всего,  наличием  свода  правил  поведения, 
и  именно  смена  этих  правил  может  характеризо-
вать смену одного порядка другим [2]. В 1990-е гг. 
известность  приобрела  концепция  другого  амери-
канского ученого, Л. Миллера, главным признаком 
международного  порядка  он  назвал  присутствие 
в  мировой  системе  единого  основополагающе-
го  принципа,  которым  сознательно  или  стихийно 
руководствуются  государства  [3].  В  этом же  духе 
определял  политический  порядок  профессор  по-
литики и международных отношений в Принстон-
ском  и  Джорджтауновском  университетах  Дж. 
Айкенбери:  “...это  базовое  согласие  (arrangement) 
между  группой  государств  относительно  их  ру-
ководящих  правил,  принципов  и  институтов”  
[4, с. 45].

В  российской  политологии  понятие  “ми-
ровой  порядок”  первыми  подвергли  фундамен-
тальному  анализу  Э.Я.  Баталов  и  А.Д.  Богатуров  
[5; 6]. Обзор различных подходов к интерпретации 
понятия “мировой порядок” содержится и во мно-
гих других, изданных позднее, российских анали-
тических публикациях и монографиях, авторы ко-
торых сходятся в том, что «согласно условно рас-
ширительной интерпретации феномена,  “мировой 
порядок”,  –  это  принципы,  нормы  и  институты, 
регулирующие поведение международных акторов 
(государств,  межгосударственных  объединений, 
международных организаций, транснациональных 
корпораций и т.д.)» [7, с. 178].

Одним из постулатов теории мирового поряд-
ка является признание полюсной структуры мира. 
Как отмечает Э.Я. Баталов, «споры идут о том, бу-
дет ли последний “однополюсным”, “биполярным” 
или “многополюсным”. <...> “Полюсное” видение 
укоренилось  в  сознании  аналитиков  и  политиков, 
включая российских, и постоянно воспроизводит-
ся  как  само  собой  разумеющееся  в  документах, 
фиксирующих  состояние  международных  отно-
шений» [5, с. 26]. Э.Я. Баталов считает этот посту-

лат теоретически несостоятельным и политически 
нерелевантным  и  предлагает  использовать  более 
адекватную, с  его точки зрения, концепцию цент-
ров силы, рассматривающую мировой порядок как 
моноцентричный  или  полицентричный,  где  цент-
ры  военной  силы могут  не  совпадать  с  центрами 
экономической силы и т.п. [5, с. 33].

По  нашему  мнению,  в  целях  прикладного 
анализа  и  с  учетом  сложившейся  практики  упо-
требления рассматриваемых категорий при харак-
теристике мирового порядка целесообразно согла-
ситься с отождествлением понятий “центр” и “по-
люс”.  Так,  президент  РФ  В.В.  Путин,  выступая 
на Мюнхенской  конференции  10 февраля  2007  г.,  
использовал  именно  такой  подход:  “Что же  такое 
однополярный мир? Как бы ни украшали этот тер-
мин,  он  в  конечном  итоге  означает  на  практике 
только одно: это один центр власти, один центр си-
лы, один центр принятия решения. Это мир одно-
го хозяина, одного суверена. <...> Считаю, что для 
современного мира однополярная модель не толь-
ко  неприемлема,  но  и  вообще  невозможна.  И  не 
только  потому,  что  при  единоличном  лидерстве 
в современном – именно в современном – мире не 
будет хватать ни военно политических, ни экономи-
ческих ресурсов. Но что еще важнее: сама модель 
является  неработающей,  так  как  в  ее  основе  нет 
и не может быть морально-нравственной базы со-
временной цивилизации” [8].

Дальнейшее  изложение  посвящено  рассмот-
рению  внешнеполитических  документов  США 
и России, концептуально опирающихся на принци-
пиально различные модели мирового порядка.

После  Второй  мировой  войны  в  США  воз-
обладали  геополитические  концепции,  в  соответ-
ствии  с  которыми  Америка,  являясь  “мировым 
островом”, должна в интересах собственной безо-
пасности установить контроль над “евроазиатским 
хартлэндом” [9].

В Стратегии национальной безопасности, ут-
вержденной  президентом  Дж.  Бушем  в  сентябре 
2002  г.,  было  заявлено,  что  в  условиях  американ-
ского превосходства официальный Вашингтон ста-
вит  задачу  обеспечить  доминирование  американ-
ских ценностей на международной арене: “Сегодня 
Соединенные  Штаты  обладают  беспрецедентной 
военной  мощью  и  огромным  экономическим 
и  политическим  влиянием.  <...>  Мы  стремимся 
к  формированию  баланса  сил  в  интересах  свобо-
ды человеческой личности: условий, при которых 
все нации и  общества могли бы избрать  для  себя 
преимущества и вызовы политической и экономи-
ческой свободы. <...> Мы распространим мир, по-
ощряя свободные и открытые общества на каждом 
континенте” [10].
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В Стратегии национальной безопасности 2006 г.  
США  подтвердили  свою  готовность  с  помощью 
инструментов  военного  и  “мягкого”  присутствия 
насаждать  демократические  режимы:  “Политика 
Соединенных Штатов состоит в том, чтобы помо-
гать  и  поддерживать  демократические  движения 
в  любой  стране  и  культуре,  с  тем  чтобы,  в  конце 
концов, покончить с тиранией в нашем мире. В се-
годняшнем  мире  фундаментальный  характер  ре-
жимов  значит  не  меньше,  чем  соотношение  сил 
между ними. Целью нашей политики является по-
мощь  в  сотворении  мира  демократических,  хоро-
шо управляемых государств, которые смогут удов-
летворить потребности своих граждан и вести себя 
ответственно  на  международной  арене.  И  это  – 
лучший способ обеспечить прочную безопасность 
американского народа” [11].

Стратегия  национальной  безопасности  США 
2010  г.,  подготовленная  администрацией  Б.  Оба-
мы  с  целью  “обеспечения  безопасности  граждан 
США”,  предусматривала  поддержание  военной 
мощи  страны  и  сохранение  “глобального  лидер-
ства”,  опираясь на  военное присутствие  в  разных 
регионах мира, особый акцент делался на государ-
ства Ближнего Востока и Афганистан [12].

В феврале  2015  г.  была  опубликована  обнов-
ленная Стратегия, в которой говорилось, что США 
будут стремиться к предотвращению международ-
ных конфликтов и для достижения этой цели наме-
рены опираться на свою “дипломатию и лидерство, 
подкрепленные мощной военной силой” [13].

Пришедший к власти в 2016 г. Д. Трамп оста-
ется  в  рамках  парадигмы,  основанной  на  при-
знании  доминирования  американских  интересов 
и  обеспечения  национальной  безопасности  США 
в качестве приоритетов внешней политики. Новая 
Стратегия национальной безопасности (2017) [14] 
также  базируется  на  идее  глобального  лидерства 
США.  Основными  тезисами  речи,  посвященной 
новой стратегии, с которой Д. Трамп выступил 18 
декабря 2017 г., были следующие:
 ¾ Америка  является  одной  из  величайших  сил 

мира  и  справедливости  в  истории  человече-
ства.  С  каждым  новым  решением,  с  каждым 
новым  действием  мы  сегодня  претворяем  на 
практике  принцип  “Америка  прежде  всего”. 
Нам  требуется  чрезвычайная  военная  мощь, 
которая,  я  надеюсь,  приведет  к  прочному 
и длительному миру.

 ¾ Наши  усилия  по  укреплению  Североатлан-
тического  альянса  создали  условия  для  того, 
чтобы  страны-члены  существенно  увеличили 
свои  взносы  в  бюджет  НАТО.  Теперь  в  него 
поступают  дополнительно  десятки  миллиар-
дов  долларов.  Я  не  позволю,  чтобы  страны-

члены  увиливали  от  выделения  средств,  в  то 
время  как  мы  гарантируем  им  безопасность 
и готовы воевать за них.

 ¾ Наша новая стратегия основана на принципи-
альном  реализме. Одной  из  основ  этой  стра-
тегии является сохранение мира посредством 
силы. Нашу мощь и силу подкрепляют союз-
ники,  разделяющие  наши  принципы  и  беру-
щие  на  себя  свою  долю  ответственности  за 
нашу коллективную безопасность. Наша стра-
тегия нацелена на расширение американского 
влияния в мире [15].
Следует  согласиться  с  выводом  российских 

исследователей  В.В.  Романова  и  И.В.  Михайлова 
о том, что сравнительный анализ стратегий нацио-
нальной безопасности США демонстрирует  “кон-
стантность многих  американских подходов  к  тео-
ретическому  осмыслению  современного  миропо-
рядка  на  протяжении  последнего  столетия”  [16,  
с. 127]. Действительно, несмотря на смену прези-
дентов США, внешнеполитический курс этой стра-
ны по-прежнему предполагает сохранение модели 
однополярного  мира  под  лозунгом  “Америка  на 
первом месте. В любом решении, касающемся тор-
говли, налогов, иммиграции, внешней политики”.

Принципиально  иной  подход  к  миропорядку 
у  Российской  Федерации.  В  Концепции  внешней 
политики  РФ,  принятой  в  2016  г.,  заявлено,  что 
“внешнеполитическая  деятельность  государства 
направлена на упрочение позиций Российской Фе-
дерации как одного из влиятельных центров совре-
менного мира” [17].

Напомним,  что  впервые  на  международном 
уровне  об  исчезновении  биполярной  системы 
и  формировании  многополярного  мира  было  за-
явлено  в  Российско-китайской  совместной  декла-
рации о многополярном мире и формировании но-
вого  международного  порядка.  В  этом  документе 
был  поставлен  вопрос:  в  каком  международном 
порядке будут жить люди в следующем столетии? 
Для ответа на него стороны призвали “все страны 
развернуть  активный  диалог  по  вопросу  о  строи-
тельстве  мирного,  стабильного,  справедливого 
и рационального нового международного порядка” 
и  подтвердили,  что  они  “в  духе  партнерских  от-
ношений  будут  прилагать  усилия  для  содействия 
развитию  многополярного  мира  и  установлению 
нового международного порядка” [18].

Через два  года,  в 1999  г., Россия предложила 
модель  многополярного  мироустройства  в  доку-
менте “Концепция мира в XXI веке”, представлен-
ном на 54-й  сессии Генеральной  ассамблеи ООН. 
Тогда министр иностранных дел России И.С. Ива-
нов заявил, что Россия, “в полной мере осознавая 
свою  особую  роль  и  ответственность  мировой  
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державы  и  постоянного  члена  Совета  Безопасно-
сти  Организации  Объединенных  Наций  за  разви-
тие мировых процессов, выступает за утверждение 
многополярного  мира,  построенного  на  прочной 
основе международного права” [19].

“Концепция мира в XXI веке” исходила из то-
го,  что  существуют  три  базовых  элемента  новой 
системы  мироустройства.  Основное  звено  буду-
щей системы многополярного мира – Организация 
Объединенных  Наций,  являющаяся  уникальным 
и  во  многом  безальтернативным  механизмом  ре-
гулирования  всей  системы  международных  отно-
шений,  единственная  международная  структура, 
способная  взять  на  себя  роль  гаранта  всемирной 
стратегической  стабильности.  Вторым  элементом 
выступает разветвленная сеть региональных орга-
низаций и объединений, активно взаимодействую-
щих с ООН в процессе обеспечения региональной 
стабильности. Третьим базовым  элементом новой 
системы  мироустройства  призваны  быть  двусто-
ронние  отношения между  государствами.  Разуме-
ется,  эту  роль  они  способны  сыграть  лишь  в  том 
случае,  если  универсальным  принципом  двусто-
ронних отношений будет их строгое соответствие 
международному  праву:  уважение  суверенного 
равенства государств, их территориальной целост-
ности,  неприкосновенности  границ,  непримене-
ние силы или угрозы силой, мирное урегулирова-
ние споров, невмешательство во внутренние дела,  
соблюдение прав человека. Впоследствии принци-
пиальные положения Концепции нашли отражение 
в Декларации  тысячелетия ООН,  принятой на  за-
седании  Генеральной  ассамблеи  ООН  в  сентябре 
2000 г. в Нью-Йорке.

Таким образом, на рубеже XX–XXI вв. Россия 
заявила об ориентации на построение модели мно-
гополюсного  миропорядка.  В  редакциях  Концеп-
ции  внешней  политики России  (2000,  2008,  2013, 
2016 гг.) эта установка подтверждается:
 ¾ Россия  в  силу  своего  географического  поло-

жения  должна  оставаться  великой  державой 
в контексте многополярного мира. Ее миссия 
в мире состоит в укреплении институтов меж-
дународного  права,  налаживании  равноправ-
ного диалога между центрами многополюсно-
го мира, сохранении роли и авторитета таких 
институтов, как ООН (2000) [20];

 ¾ обеспечение безопасности страны, сохранение 
и укрепление ее суверенитета и территориаль-
ной целостности, прочных и авторитетных по-
зиций  в  мировом  сообществе,  в  наибольшей 
мере  отвечающих  интересам Российской Фе-
дерации  как  одного  из  влиятельных  центров 
современного мира и необходимых для роста 

ее  политического,  экономического,  интеллек-
туального и духовного потенциала (2008) [21];

 ¾ существо переходного периода, который пере-
живают международные отношения, заключа-
ется в формировании полицентричной между-
народной системы; возможности историческо-
го Запада доминировать в мировой экономике 
и  политике  продолжают  сокращаться,  и  про-
исходит рассредоточение мирового потенциа-
ла силы и развития, его смещение на Восток, 
в  первую  очередь  в  Азиатско-Тихоокеанский 
регион. При этом выход на авансцену мировой 
политики и экономики новых игроков на фо-
не стремления западных государств сохранить 
свои  привычные  позиции  сопряжен  с  усиле-
нием  глобальной  конкуренции,  что  проявля-
ется в нарастании нестабильности в междуна-
родных отношениях (2013) [22];

 ¾ борьба  за  доминирование  в  формировании 
ключевых  принципов  организации  будущей 
международной  системы  становится  главной 
тенденцией современного этапа мирового раз-
вития.  В  результате  процесса  глобализации 
складываются  новые  центры  экономического 
и политического влияния. Приоритетами Рос-
сии  в  решении  глобальных  проблем  высту-
пают:  формирование  справедливого  и  устой-
чивого  мироустройства;  верховенство  права 
в  международных  отношениях;  укрепление 
международной  безопасности;  международ-
ное экономическое и экологическое сотрудни-
чество; международное гуманитарное сотруд-
ничество и права человека (2016) [17].
Проведенный анализ подтверждает, что США 

осуществляют  внешнюю  политику,  призванную 
обеспечить  сохранение  моноцентричного  миро-
вого  порядка  и  американское  мировое  лидерство, 
а внешняя политика России ориентирована на по-
строение  новой  полицентричной  модели  миро-
устройства. Уверенности  в  правильности  выбран-
ного  курса  придает  осознание  того,  что  “взгляды 
России на  то,  как  и  на  каких  основах  должен  ба-
зироваться  современный  миропорядок,  разделя-
ют  наши  союзники  по  ОДКБ,  партнеры  по  СНГ, 
БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. 
Это, мы с  вами понимаем, большая часть населе-
ния планеты” [23].
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