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СОВРЕМЕННЫЙ	РЕГИОНАЛИЗМ	И	СЕТЕВИЗАЦИЯ	ФОРМ	 
МНОГОСТОРОННЕГО	СОТРУДНИЧЕСТВА	СКВОЗЬ	ПРИЗМУ	ПОВЕСТКИ	2030

О.Н. Лешенюк

Аннотация. Рассматривается тенденция к многоотраслевому, многоуровневому и многоканальному сотрудничеству 
на региональном уровне. Предлагается классификация форм многостороннего сотрудничества в свете реализации 
Повестки 2030. Делается вывод, что в условиях турбулентности международных отношений процессы усложнения форм 
многостороннего сотрудничества (в том числе сетевизация) становятся основным «ключом» для достижения устойчивости 
социоэкономического развития стран и имплементации Повестки 2030. 
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ЗАМАНБАП	РЕГИОНАЛИЗМ	ЖАНА	2030-ЖЫЛДЫН	КҮН	 
ТАРТИБИНИН	ПРИЗМАСЫ	АРКЫЛУУ	КӨП	ТАРАПТУУ	 
КЫЗМАТТАШТЫКТЫН	ФОРМАЛАРЫНЫН	ТҮЙҮНҮ

О.Н. Лешенюк

Аннотация. Макалада регионалдык деңгээлде көп тармактуу, көп деңгээлдүү жана көп каналдуу кызматташуу тенденциясы 
каралган. 2030-жылдын күн тартибин ишке ашыруунун алкагында көп тараптуу кызматташтыктын формаларынын 
классификациясы сунушталат. Эл аралык мамилелердин турбуленттүүлүгүнүн шартында көп тараптуу кызматташтыктын 
формаларын татаалдаштыруу процесстери (анын ичинде тармакташуу) өлкөлөрдүн социоэкономикалык өнүгүүсүнүн 
туруктуулугуна жана 2030-жылдын күн тартибин имплементациялоого жетишүү үчүн негизги «ачкыч» болуп калат деген 
тыянак чыгарылды.

Түйүндүү сөздөр: Күн тартиби 2030; тармакташтыруу; көп тараптуу кызматташтыктын формалары; регионализм; Беларусь 
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MODERN REGIONALISM AND NETWORKING OF MULTILATERAL  
COOPERATION	FORMS	IN	THE	LIGHT	OF	THE	2030	AGENDA

O.N. Leshenuyk

Abstract. The article describes the trend towards multi-sectoral, multi-level and multi-channel cooperation at the regional level. A 
classification of forms of multilateral cooperation is proposed in the light of the implementation of the 2030 Agenda. It is concluded 
that in the conditions of turbulence in international relations, the processes of complicating the forms of multilateral cooperation 
(including networking) are becoming the main "key" for achieving sustainable socio-economic development of countries and the 
implementation of the 2030 Agenda. 
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Повестка 2030 служит сотрудниче-
ству стран и вносит вклад в защиту мира 

в глобальном масштабе, стимулирует устойчи-
вое развитие. Ее имплементация в современных 
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условиях, характеризующихся нестабильностью 
мирового порядка и международных отноше-
ний, быстротой развития сценариев и принятия 
политических решений, представляет особый 
интерес. В ходе геополитического противосто-
яния второго и третьего десятилетия XXI века 
отмечается нарастающая заинтересованность 
стран в обеспечении национальной и коллектив-
ной безопасности определенных регионов, что 
стимулирует государства все чаще обращаться 
к регионализму. Укрепляются позиции регио-
нальных интеграционных структур, возникают 
новые политико-экономические и военно-оборо-
нительные формы сотрудничества, образуются 
государственно-частные партнерства, возраста-
ет роль некоторых некоммерческих организа-
ций, государства в этих условиях вынуждены 
адаптироваться к меняющейся реальности. Воз-
никновение новых условий усложняет много-
стороннее взаимодействие, меняются форматы 
взаимодействия между акторами: государства-
ми, международными организациями и другими 
участниками (НКО, бизнес-сообщества, ассоци-
ации, фонды, а иногда и частные лица). В связи 
с этим целесообразно говорить об усложнении 
форм многостороннего сотрудничества (процес-
сах сетевизации международных отношений), 
которые приводят к созданию сетей взаимо- 
действия.

Сетевой подход к управлению и политике 
не является новым, однако привносит новиз-
ну в характер отношений между государством 
и обществом, между публичной и частной сфе-
рами социальной жизни [1]. Сетевизация обще-
ственных отношений является результатом раз-
вития информационной экосистемы, без которой 
в настоящее время невозможно осуществление 
политических процессов [2]. Сети составляют 
новую основу процессов, связанных с производ-
ством, повседневностью, культурой и властью 
[3]. Процессы сетевизации не обошли стороной 
и вопросы многостороннего сотрудничества. 
А в новых условиях глобальной турбулентно-
сти стали ключом для развития регионализма. 
В данной статье под многосторонним сотруд-
ничеством понимается такое взаимодействие 
акторов с международными партнерами, при 
котором каждый из участников преследует 

продвижение собственных интересов в тех или 
иных областях в качестве основной цели [4].

Цель статьи – выявить особенности форм 
многостороннего сотрудничества сквозь призму 
современного регионализма и определить роль 
Повестки 2030 в процессах создания сетей мно-
гоотраслевого, многоуровневого и многоканаль-
ного взаимодействия.

Общенаучные и специальные методы легли 
в методологическую основу исследования. Ис-
пользован метод абстрагирования, в связи с тем, 
что в основном исследования процессов услож-
нения форм международного сотрудничества 
ограничены изысканиями в области деятельно-
сти конкретных организаций. Метод «grounded 
theory», метод ситуационного анализа приме-
няются в целях обоснования турбулентности 
международных отношений, использованы так-
же элементы метода качественного контент-ана-
лиза зарубежных и отечественных СМИ. Особое 
значение имел компаративистский метод, при-
мененный в области исследования белорусской 
нормативной правовой базы, а также метод ана-
логии. В основу анализа положена Националь-
ная концепция устойчивого развития Респу-
блики Беларусь до 2035 года и Дорожная карта  
по реализации целей устойчивого развития (да-
лее ‒ ЦУР) в Республике Беларусь.

В рамках имплементации Повестки 2030 
многостороннее сотрудничество представля-
ет собой систему трансграничных отношений 
субъектов международных отношений и миро-
вой экономики в различных областях, направ-
ленных на внедрение целей устойчивого раз-
вития. В основе этого взаимодействия лежат 
альянсы, коалиции, интеграции, закладываются 
политические основы многостороннего сотруд-
ничества. Интенсификация многостороннего 
взаимодействия как в рамках одного региона, 
так и на межрегиональном уровне обусловлена 
геополитическими процессами, ситуационными 
факторами, в некоторых случаях происходит под 
давлением внешних акторов и их санкционной 
политики. Это отражается на количественном 
и качественном (расширение сфер и глубины 
сотрудничества, подписание соглашений, охва-
тывающих весь спектр социально-экономиче-
ских, гуманитарных, экологических и других 
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вопросов) многостороннем взаимодействии 
в рамках определенных регионов. Одни векто-
ры закрываются, другие, наоборот, набирают 
обороты во взаимных контактах, торговле и др. 
Это приводит к тому, что возникающие кризисы 
и необходимость обеспечения безопасности под-
талкивают государства рассмотреть предостав-
ленные современным регионализмом возмож-
ности. 

Региональная интеграция обусловлена про-
цессами сетевизации национальных систем 
в целостный комплекс общих торгово-экономи-
ческих структур. С одной стороны, внутри ре-
гиона создаются торгово-логистические потоки, 
формируются общие рынки труда, продуктов 
и услуг, организуются зоны свободной торгов-
ли, единое таможенное пространство, ведется 
работа по снятию торговых барьеров, что повы-
шает привлекательность региона для инвесто-
ров. С другой стороны, растет конкуренция для 
собственных товаров и снижается конкуренто-
способность товаров, представленных третьими 
странами [5]. Все это обусловливает необходи-
мость координации действий и выработки подхо-
дов к многостороннему сотрудничеству в преде-
лах определенных регионов с учетом Повестки 
2030. С точки зрения теоретической значимости 
многовариантность регионализма сопутствует 
многополярности развития. Теории федерализ-
ма, функционализма и межгосударственности, 
получившие развитие в западных теориях евро-
пейской интеграции, связаны с опытом постро-
ения Европейского союза, в котором каждая из 
теорий соответствует взглядам той или иной со-
циально-профессиональной группы. 

Целесообразна разработка такой теории или 
подхода, где предлагался бы системный анализ 
региональных интеграционных объединений 
вне зависимости от конкретного примера, т. е. на 
основе принципа абстрагирования. В данной ра-
боте предлагается сетевой подход: рассмотрение 
организации региональной интеграции в каче-
стве сложной сети со своей структурой, особен-
ностями адаптации к изменениям окружающей 
среды, подгруппами и внутренней иерархией.

Региональные образования отражают 
многополярность современного мира, а обу-
словленные современными международными 

политическими процессами и кризисами госу-
дарства отдают предпочтение региональной эко-
номической интеграции, так как большинство 
национальных экономик зависят от междуна-
родного рынка капитала, товаров и услуг, тру-
да, технологий и т. д. Поскольку «большинство 
стран не могут преодолеть проблемы глобаль-
ных трансформаций на национальном уровне» 
[6], межправительственное взаимодействие 
и политический фактор становятся предпосыл-
ками для создания региональных объединений. 
Страны региона обращаются к региональным 
интеграционным объединениям в целях по-
вышения, в первую очередь, экономической 
устойчивости и обеспечения экономического 
суверенитета государств. Регионализм создает 
дополнительные механизмы для либерализации 
экономических отношений, пересмотра условий 
коллективной безопасности, особенностей на- 
циональных систем и факторов на них воз-
действующих, усиливает взаимозависимость 
разных акторов. Изменяется характер взаимо-
действия государства с транснациональными 
корпорациями, государства с международными 
организациями [7] как форма многостороннего 
сотрудничества в целом.

В этой связи, на основании анализа различ-
ных форматов коммуникации первичных и вто-
ричных субъектов международного права, стоит 
выделить три формы многостороннего сотруд-
ничества: индивидуальную, коллективную, ин-
теграцию [4].

Индивидуальная	форма	многостороннего	
сотрудничества	основана на персональном пар-
тнерстве в целях решения определенных задач. 
В индивидуальном формате на основе между-
народных договоров ведется сотрудничество 
в областях, представляющих взаимный интерес, 
осуществляется наблюдение за деятельностью 
международной организации, электоральными 
процессами и др.

Страна, получившая статус наблюдателя, 
имеет право направить в международную орга-
низацию своего представителя, который будет 
на регулярной основе осуществлять контак-
ты соответствующих органов исполнительной 
власти государства-наблюдателя с института-
ми международной организации по вопросам 
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развития торгово-экономического взаимодей-
ствия, технического, таможенного, санитарного 
и фитосанитарного регулирования в соответ-
ствии с целями и задачами организации. Пред-
ставители государства-наблюдателя получают 
право присутствовать по приглашению на за-
седаниях органов международных организаций 
в соответствии с порядком проведения заседа-
ний. Государство-наблюдатель знакомится с ре-
шениями и законодательной базой организации, 
актами, представляющими интерес.

Государство-наблюдатель обязано воздер-
живаться от любых действий, способных нане-
сти ущерб интересам организации и ее членов. 
В случае совершения действий или заявлений, 
направленных против интересов международ-
ной организации или ее членов, статус государ-
ства-наблюдателя аннулируется.

В рамках имплементации Повестки 2030 
статус наблюдателя дает государству возмож-
ность изучить опыт и нормативную базу меж-
дународной организации по внедрению целей 
устойчивого развития, а также ознакомиться 
с практиками государств-членов. К примеру, 
в ЕАЭС вопрос о статусе государства-наблюда-
теля регулируется положением «О статусе госу-
дарства-наблюдателя при Евразийском экономи-
ческом союзе» от 14 мая 2018 года.

К индивидуальной форме многостороннего 
взаимодействия стоит отнести и такой формат, 
как партнерство. Идея глобального партнер-
ства закреплена Целью 17: укрепление средств 
осуществления и активизация работы в рамках 
глобального партнерства в интересах устойчи-
вого развития (Партнерство в интересах устой-
чивого развития). Устойчивое развитие дости-
жимо только при условии надежных глобальных 
партнерских отношений и сотрудничества на 
глобальном, региональном и местном уровнях  
партнерских отношений.

Так, успешным примером реализации пар-
тнерских отношений стал период пандемии 
COVID-19, когда совместные усилия были на-
правлены на международное сотрудничество 
в целях обеспечения стран средствами для борь-
бы и восстановления после пандемии. Цель 17 
предписывает странам прилагать усилия для 
расширения регионального и международного 

сотрудничества в областях науки, техники 
и инноваций, обеспечивать доступ к соответ-
ствующим достижениям; активизировать об-
мен знаниями на взаимно согласованных ус-
ловиях, в том числе благодаря координации 
между существующими механизмами, в част- 
ности, на уровне Организации Объединенных 
Наций, а также с помощью глобального механиз-
ма содействия передаче технологий. В области 
торговли – повысить глобальную макроэкономи-
ческую стабильность, упорядочить политику по 
обеспечению устойчивого развития, укреплять 
глобальное партнерство в интересах устойчиво-
го развития, аккумулировать и распространять 
знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы 
в целях устойчивого развития всех стран, стиму-
лировать и поощрять эффективное партнерство 
между государственными организациями, госу-
дарственным и частным секторами, организаци-
ями гражданского общества, с опорой на опыт 
и стратегии использования ресурсов партнеров. 
Устойчивость способствует созданию единого 
информационного пространства среди парт-
неров.

Эта задача фактически открывает возмож-
ности для НПО, фондов и других организаций 
стать полноценными участниками международ-
ных отношений, действовать наравне с государ-
ствами.

Открыты и широкие возможности для со-
трудничества государств и бизнеса в формате 
государственно-частного партнерства (далее – 
ГЧП), которое позволяет реализовывать важные 
социальные проекты, строить стратегически 
важные инфраструктурные объекты с помо-
щью инноваций, капитала и ресурсов частного 
бизнеса. Механизм ГЧП позволяет эффективно 
распределять риски и ответственность между 
государством и бизнесом. В формате ГЧП реа-
лизацией Повестки 2030 частично занимается 
и частный сектор, но при этом ответственность 
за регулирование социальных стандартов выпа-
дает на долю государства. 

Коллективная	 форма предполагает мно-
жественность акторов (участие в ассоциаци-
ях, международных организациях, коалици-
ях). Подобную форму представляет собой со-
трудничество в области безопасности между 
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Австралией, Великобританией и США под на-
званием AUKUS.

Международная организация представляет 
собой самый масштабный формат многосторон-
него взаимодействия, который стоит рассматри-
вать в качестве комплекса способов управле-
ния мировыми геополитическими процессами 
и международными отношениями. Международ-
ные организации, в том числе интеграционные, 
подсвечивают степень корреляции националь-
ных интересов государств с их целями и моти-
вами присутствия в региональных проектах, 
определяют перспективы многостороннего со-
трудничества. Международные организации (на 
примере БРИКС) ищут пути адаптации своей 
деятельности к новым условиям изменившейся 
реальности. Региональный и глобальный фор-
маты деятельности БРИКС дают возможности 
широкому кругу участников (в том числе и него-
сударственным акторам) направить свои усилия 
на достижение общего блага.

В рамках международных организаций вы-
деляются секторальные направления для осу-
ществления взаимодействия. Так называемое 
секторальное сотрудничество в первую очередь 
направлено на взаимодействие с гражданским 
обществом через посредничество негосудар-
ственных акторов (НГО). Финансирование та-
ких посредников ведется в зависимости от целей 
и задач международной организации. Так, ЕС 
оказывает финансовую поддержку иностранным 
НПО, в свою очередь российская поддержка на-
правлена на отечественные НПО, осуществля-
ющие зарубежную деятельность. НГО, в том 
числе и неправительственные международные 
организации, учреждаются частными лицами, 
чьи цели глобальны. Они направляются на до-
стижение каких-либо международно-правовых 
интересов, их деятельность во всех случаях до-
бровольна.

Субъекты межправительственных органи-
заций в обязательном порядке придерживаются 
государственных стратегий, учреждаются на до-
говорной основе, которая определяет принципы, 
формы и направления деятельности, структуру 
и институты, компетенции и другое. Межправи-
тельственные организации обладают правосубъ-
ектностью, что открывает для них возможность 

взаимодействия с неправительственными меж-
дународными организациями, особенно по на-
правлениям секторального сотрудничества.  
Это позволяет привлекать организации граждан-
ского общества к диалогу, взаимодействовать 
с организациями или сетями организаций для 
изучения опыта и перспектив развития на мест-
ном уровне. Подобное взаимодействие осущест-
вляется посредством проведения тематических 
консультаций, совместных мероприятий с уча-
стием партнеров, создания рабочих групп. 

Так как тематические коллективные кон-
сультации являются механизмом диалога, сти-
мулирующего поддержание совместной деятель-
ности партнеров, то они представляют собой 
стратегический приоритет секторального со-
трудничества НПО и партнеров. Коллективные 
консультации способствуют расширению дис-
куссионного поля, созданию сетей, позволяю-
щих укрепить институциональный потенциал 
организаций гражданского общества, открыть 
возможность их влияния на политические ре-
шения, принимаемые на всех уровнях. Консуль-
тативная деятельность. с одной стороны, связа-
на с совершенствованием институционального 
управления, процедурами оценки и повышением 
квалификации персонала, научными исследова-
ниями, обменом информацией (ЦУР 4, 5, 8, 10, 
17), другими инициативами; с другой стороны, 
она становится аналитическим источником для 
создания сетей в различных сферах (культура, 
образование, наука). 

В формате рабочих групп, характеризую-
щемся множественностью партнеров, в том чис-
ле из числа НПО и организаций гражданского 
общества, осуществляется деятельность в целях 
решения в первую очередь социальных про-
блем, включающих вопросы равноправия полов, 
управления образованием, управления устойчи-
востью городской среды, разработки моделей 
улучшения социальных показателей, воспита-
ния детей младшего возраста и др. (ЦУР 3, 4, 5, 
8, 10, 11, 16 ).

Проведение совместных мероприятий меж-
дународных организаций и НПО нацелено на 
укрепление рабочих отношений с отдельными 
НПО в областях, представляющих приоритеты 
для международной организации. 
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Примерами секторального сотрудничества 
выступают сфера образования (различные кон-
курсы, международные гранты на проведение 
исследований), многостороннее сотрудничество 
в сфере торговли и торгового регулирования, 
таможенное сотрудничество и другое. При этом 
в рамках секторального сотрудничества партне-
ры могут выбрать наиболее подходящий формат 
взаимоотношений: обмен информацией и др., 
взаимодействие, объединение так называемых 
бизнес-процессов [8].

Интеграционное	 объединение предпола-
гает координацию курса развития нескольких 
стан, в целях которого создаются координиру-
ющие органы. В первую очередь, согласование 
курса происходит в сфере экономического раз-
вития, правовой сфере и вопросах общей безо-
пасности. Повестка 2030 является также хоро-
шим потенциалом для сопряжения многих сфер 
и инициатив.

Стоит отметить, что основными акторами 
интеграционных процессов выступают государ-
ства и самостоятельные совместные институты, 
деятельность которых осуществляется на прин-
ципе «компетенции – компетенции». Именно 
в этом заключается отличие интеграции от сфе-
ры международного многостороннего сотрудни-
чества. Переход от индивидуальных контактов 
или коллективных контактов к созданию инте-
граций представляет постепенное усложнение 
форм многостороннего сотрудничества. Это 
приобретает значение для повышения эффектив-
ности государственного управления, в том числе 
и в целях решения задач Повестки 2030 [9].

В условиях турбулентности международных 
отношений процессы усложнения форм много-
стороннего сотрудничества (в том числе и се-
тевизация) становятся основным «ключом» для 
достижения устойчивости социоэкономическо-
го развития стран и имплементации Повестки 
2030, которая отражает эти процессы и способ-
ствует усложнению форм международного взаи-
модействия: отдельные цели и задачи прямо или 
косвенно соответствуют той или иной темати-
ческой сети на международной арене. Повестка 
2030 и процессы усложнения многостороннего 
взаимодействия привели к возникновению свое-
го рода региональных «хабов», обеспечивающих 

бесперебойную коммуникацию в сложных се-
тях. 

Так, в соответствии с задачами Повестки 
2030 и в контексте борьбы с кризисом COVID-19 
разработан Глобальный план гуманитарного 
реагирования ООН, который предусматривает 
удовлетворение потребностей наиболее уязви-
мых слоев населения, в том числе тех, которые 
сталкиваются с отсутствием продовольственной 
безопасности (в основе лежит ЦУР 2 «Ликви-
дация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшения питания и содей-
ствие устойчивому развитию сельского хозяй-
ства»). Данный документ предлагает шаги по 
борьбе с вирусом в беднейших странах мира 
и является результатом многостороннего сотруд-
ничества Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации (ФАО), Международной 
организации по миграции (МОМ), Программы 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Фонда Организации Объединен-
ных Наций в области народонаселения (ЮНФ-
ПА), Программы ООН по населенным пунктам 
(ООН – Хабитат), Управления Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной 
продовольственной программы (ВПП). Сложная 
сеть, направленная на решение проблемы голо-
да в условиях распространения коронавирусной 
инфекции, консолидирует усилия многочислен-
ных организаций, работа которых направлена на 
обеспечение продовольственной безопасности 
и задач, определенных ЦУР 2. Подобная сетевая 
структура характеризуется конфедеративным 
устройством (образует так называемый альянс, 
либо коалицию, управляемый из единого цен-
тра, который координирует финансовые, чело-
веческие и другие ресурсы и определяет стра-
тегии для достижения цели). В подобных сете-
вых организациях в качестве координирующего 
центра выступают международная организация 
или государство, способные развивать и контро-
лировать стратегическое партнерство. Таким об-
разом Повестка 2030 становится универсальным 
инструментом, на основе которого возможна 
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инициация контактов любых акторов в любых 
формах многостороннего сотрудничества.

Несмотря на увеличение числа таких обра-
зований, многостороннее сотрудничество в не-
которых условиях не всегда выгодно для каждой 
из сторон, а простимулировано внешним давле-
нием, санкциями, определенными благами и т. д. 
[10]. Действия отдельных государств и поддер-
живаемых ими сложных сетей, например в слу-
чае масштабных западных санкций, можно ин-
терпретировать как попытки перейти от прин-
ципов Устава ООН к односторонним «порядкам, 
основанным на правилах». 

В рамках всех трех форм многостороннего 
сотрудничества возможно взаимодействие по 
направлениям международного научно-техниче-
ского, гуманитарного сотрудничества и т. д.

Международное научно-техническое со-
трудничество (МНТС) направлено на разработ-
ку и решение научно-технических проблем [11], 
обмен научными результатами и производствен-
ным опытом [12], в том числе в целях реализа-
ции Повестки 2030.

МНТС, в целях реализации Повестки 2030, 
осуществляется на межгосударственном, регио-
нальном и национальном уровнях для решения 
научно-технических вопросов и обмена дости-
жениями, задействует не только государствен-
ные организации, но и институты государствен-
ной власти, научно-исследовательские учрежде-
ния, различные субъекты хозяйствования.

Гуманитарное сотрудничество в рамках им-
плементации Повестки 2030 ставит своей целью 
сохранение жизни и поддержание мира на Земле, 
создание и поддержание благоприятных усло-
вий существования для жизнедеятельности че-
ловека, обеспечение соблюдения прав человека 
и предоставление гуманитарной помощи нужда-
ющимся [13]. Гуманитарное сотрудничество на-
правлено на решение социально значимых задач 
в сфере образования, здравоохранения, культу-
ры, социальной политики, физической культуры 
и спорта, охраны окружающей среды и жилищ-
но-коммунальных услуг; обеспечено частично 
или полностью за счет средств иностранной 
безвозмездной помощи (далее – ИБП). ИБП 
может быть направлена на медицинские цели, 

поддержку и оздоровление населения, защиту 
окружающей среды, устранение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной, про-
мышленной, ядерной и радиационной безопас-
ности, культурные и образовательные цели.

По сути, такого рода взаимодействие идет 
на развитие устойчивости различных сфер об-
щественной жизни, тем самым помощь направ-
лена на достижение ЦУР. Законы Республики 
Беларусь ограничивают использование ИБП 
в иных целях, кроме как на обеспечение и под-
держку социальных, образовательных, культур-
ных и иных гуманитарных проектов. Запрет 
касается террористической, экстремистской дея-
тельности и других действий, направленных на 
дискредитацию государства.

Еще одним форматом многостороннего 
взаимодействия является помощь, получаемая 
дипломатическими представительствами и кон-
сульскими учреждениями Республики Беларусь 
по договорам с иностранными организациями, 
иностранными физическими лицами. Помощь 
может поступать и в адрес банков, Националь-
ного олимпийского комитета в рамках программ 
Международного олимпийского комитета и на-
правляться на обеспечение подготовки и участия 
спортсменов в Олимпийских играх и иных меж-
дународных спортивных мероприятиях и укре-
пление престижа Республики Беларусь на меж-
дународной арене.

Таким образом, в условиях непростых гео-
политических процессов отмечается усложне-
ние форм многостороннего взаимодействия [14]. 
В попытках обеспечить стабильность страны 
создают образования, отражающие коалицион-
ную идеологию, все чаще обращаясь к региона-
лизму.

Во-первых, регионализм способствует 
формированию сложных сетей международ-
ных отношений, что обусловлено активным со-
трудничеством региональных интеграционных 
объединений с НКО, ассоциациями бизнеса, раз-
личного рода фондами и др. Эти процессы под-
талкивают государства к взаимодействию с вто-
ричными субъектами международного права, 
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что и приводит к формированию сложных сетей 
многостороннего сотрудничества. 

Во-вторых, Повестка 2030 имеет не только 
универсальный характер в тематическо-смыс-
ловом наполнении, но и становится универсаль-
ным инструментом, на основе которого возмож-
на инициация контактов любых акторов в лю-
бых формах многостороннего сотрудничества.

В-третьих, взаимодействие в виде сетей от-
ражает коммуникационные процессы, учитыва-
ет взаимозависимость разных организационных 
форм и государства. Кроме того, ввиду развитых 
сетевых связей и возможностей коммуникации, 
государства выступают ядрами сложных сетей, 
т. е. центральными узлами, обеспечивающими 
коммуникацию не только на межгосударствен-
ном, но и на межорганизационном уровнях. 
В этом отношении целесообразно говорить 
о трансформации регионализма. Крупные реги-
ональные структуры, такие как ЕАЭС, АТЭС, 
МЕРКОСУР, АСЕАН предпринимают попытки 
выступать самостоятельными акторами в ми-
ровых процессах, что обусловливает как рост 
связей на межправительственном уровне, так 
и возникновение связей с НКО, ассоциациями 
и другими вторичными субъектами междуна-
родного права. Внутренние субъекты отдельных 
государств участвуют в развитии приграничного 
сотрудничества, создании общих хозяйственных 
зон ряда стран.

Поступила: 25.09.23; рецензирована: 09.10.23; 
принята: 11.10.23.
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