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экономики стран Азии, что в ближайшие годы ускорит смещение баланса 
мировой экономической мощи с «Запада» на «Восток». 

Сейчас Китай направил свои силы на устранение репутационного ущерба 
путем обмена опытом и медицинскими знаниями с другими странами и оказания 
помощи в снабжении необходимыми медицинскими товарами. Однако многие 
страны и компании планируют пересмотреть свои отношения с Китаем, т. к. до 
пандемии наблюдалась высокая степень зависимости от поставок жизненно 
важных товаров из этой страны, что в условиях закрытых границ вызывает 
дефицит. Пандемия поспособствует развитию национальной самодостаточности 
государств-партнеров Китая.  

В то же время, на фоне начала мирового кризиса Центральный Банк КНР 
25 апреля 2020 г. официально запустил в тестовом режиме цифровую валюту 
(цифровой юань) и объявил, что в случае успешного тестирования планирует 
заменить находящиеся в обращении банкноты и монеты на цифровые, что 
знаменует создание новой альтернативной финансовой системы, независимой от 
доллара и мировой конъюнктуры [1]. 

Поскольку 20 % мировой торговли промежуточной продукцией 
происходит в Китае, который является главным поставщиком промежуточных 
ресурсов для компаний-производителей за рубежом, смена финансовой системы 
может привести к изменению системы международного разделения труда и 
принципов функционирования ВТО. Вирус COVID-19 стал «черным лебедем», 
который, неожиданно появившись, заставил весь мир переосмыслить важность 
глобализации и ценность национальной независимости в экономике. 
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НЕСТАБИЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА: ХРУПКОСТЬ КАК СИСТЕМА 
Впервые термин «хрупкие государства» появился в 2005 г. Определение 

хрупкости в научных публикациях и аналитических докладах достаточно 
размыто, неоднозначно и вызывает немало вопросов у исследователей. Но в то 
же время изучение хрупкости как системной нестабильности – это попытка 
ученых разработать метод изучения современного мира в глобальном масштабе. 

До 2005 г. в научном обиходе использовался термин «fragile states». Он 
появился в конце 1990-х гг. На русский язык этот термин был переведен как 
«нестабильные государства», однако такой перевод не передавал в полной мере 
его содержание. В качестве «нестабильных государств» могут рассматриваться 
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любые государства, в которых происходят экономические, социальные или 
политические изменения. В результате, представляется целесообразным 
перевести термин дословно: «хрупкое государство» [2, с. 5].  

«Хрупкие государства» характеризуются крайне низким уровнем жизни 
населения, недоступностью образования и медицинской помощи для 
большинства населения. К таким государствам относят Таджикистан, Ирак, 
Либерию, Чад, Сомали, Восточный Тимор и др. 

Для оценки хрупкости государств необходимо выделить ряд ключевых 
аспектов: 

1. Экономическая нестабильность; 
2. Нестабильность окружающей среды; 
3. Политическая нестабильность; 
4. Проблемы обеспечения безопасности; 
5. Нестабильность в обществе [2, с. 6]. 
Сторонники разных теоретических подходов называют разные причины 

разрыва в уровнях развития между Центром и Периферией. Однако причины 
неравенства можно разделить на внешние и внутренние. 

Внешними проблемами хрупких государств являются колониализм, 
первый энергетический кризис в мире, особенности современной экономической 
глобализации, неравенство распределения достижений научно-технического 
прогресса, ограниченное количество природных ресурсов на планете Земля [1, 
с. 408]. 

К внутренним причинам проблемы отсталости относятся ошибки в 
социально-экономической политике сразу после обретения политической 
независимости бывшими колониями в 1960-х – 1970-х гг. Следующая группа 
проблем развития стран Периферии связана с особенностями их местных 
условий. Большое влияние на развитие имеет и такой фактор, как климат [1, 
с. 410]. 

В результате указанных проблем большую часть экономики нестабильных 
стран формирует гуманитарная помощь (Официальная помощь развития – ОПР). 
Только в 2015–2016 гг. гуманитарная помощь всем странам, которые находились 
в условиях повышенной хрупкости, увеличилась на 38 %, достигнув 
исторического пика в 18,3 млрд. долларов США. Такой рост гуманитарной 
помощи радикально изменил финансовый ландшафт, особенно в 15 крайне 
нестабильных государствах. К 2016 г. программа ОПР странам с высоким 
уровнем хрупкости и ее гуманитарная составляющая предусматривали примерно 
одинаковую сумму – около 16 и 15 млрд долларов США. Страны с меньшим 
числом чрезвычайных ситуаций в 2016 г. получили гуманитарную помощь в 
размере 8,6 % от общего объема ОПР. Больше всего средств ОПР направляется 
на социальную инфраструктуру и услуги. Но важно отметить, что помощь 
странам с нестабильной ситуацией распределяется неравномерно и 
концентрируется лишь в части из них [2, с. 19]. 
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Таким образом, несмотря на развитие глобализационных процессов, 
научно-технического развития и общемирового роста благосостояния, 
актуальной остается проблема хрупких государств, неспособных обеспечивать 
собственное существование в полной мере. Решение проблемы требует 
активного включения мирового сообщества и развития международных 
институтов помощи подобным государствам. 
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Терроризм является одной из современных глобальных проблем, 
представляющих угрозу для существующей политической системы и граждан. 
Данная проблема является актуальной в связи с увеличением количества 
террористических преступлений. Это может быть обусловлено нерешенностью 
проблем социального и политического характера, слабостью государственных 
органов. 

Терроризм бывает нескольких видов: неорганизованный 
(индивидуальный) и организованный (коллективный). Что касается первого 
вида, то в этом случае теракт совершается одним или несколькими людьми, 
которыми не руководит какая-либо организация. В основном эти теракты 
совершаются психически нездоровыми людьми. Что касается второго вида, то в 
этом случае террористическая деятельность тщательно планируется и 
совершается какой-либо организацией (например, ИГИЛ). Таким образом, 
именно организованный терроризм является наиболее распространенным и 
опасным в современном мире. Также терроризм в зависимости от поставленных 
целей подразделяется на национальный, религиозный и социальный. Под 
государственным терроризмом понимается государственное насилие против 
гражданских лиц (например, незаконные задержания, убийства и похищения 
граждан без суда и следствия сотрудниками силовых структур). 

Для борьбы с терроризмом были разработаны две стратегии: 
«прогрессивная» и «консервативная» Суть первой стратегии заключается в 
частичных уступках требованиям террористов (выплата выкупа, признание 
лидеров террористов равноправными партнерами для переговоров и др.). Суть 
второй стратегии заключается в безоговорочном уничтожении террористов и их 


