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БОРЬБА ЗА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Борьба за нераспространение ядерного оружия является важным аспектом 
современных международных отношений. Значительные объемы ядерного 
оружия вызывают беспокойство, нельзя пренебрегать относительной 
вероятностью начала ядерной войны. Источником данной вероятности 
выступает дальнейшее распространение ядерного оружия и возможное стирание 
границ чувствительности по его применению. Опираясь на анализ современных 
международных событий, можно выделить следующие угрозы:

1. Продолжающееся развертывание системы противоракетной 
обороны (ПРО) США в Европе;

2. Сохранение американского тактического ядерного оружия (ТЯО) в 
Европе;

3. Расширение НАТО, а также активные действия России в 
пространстве, которое Россия считает своей сферой влияния / интересов;

4. Отсутствие прогресса по созданию зоны, свободной от оружия 
массового уничтожения (ЗСОМУ) на Ближнем Востоке4

5. Отсутствие какого-либо прогресса в попытках наладить 
переговорный процесс с КНДР на фоне продолжающегося развития 
северокорейской ядерной и ракетной программы [1, с. 19].

Для ограничения данных угроз функционируют элементы режима 
нераспространения ядерного оружия: ДНЯО, Резолюция Совета Безопасности 
ООН, многосторонние и двусторонние договоры. Значимую роль в режиме 
нераспространения играет МАГАТЭ (Международное агентство по атомной 
энергии), основная цель которого -  контролировать намерения стран по 
использованию ядерного оружия, следить, чтобы ядерную энергию 
использовали исключительно в мирных целях. Одну из своих главных функций 
МАГАТЭ сыграло в Договоре о запрете производства расщепляющего материала 
для военных целей (ДЗПРМ).

Великобритания объявила полный объем своих запасов расщепляющихся 
материалов, а также поместила все расщепляющиеся материалы, которые более 
не требуются для военных целей, под гарантии МАГАТЭ. Все объекты по 
обогащению и переработке разделяющихся материалов также предоставлены 
для проведения инспекций МАГАТЭ, начата работа по национальной отчетности 
по произведенным в прошлом расщепляющимся материалам [2, с. 66].

Такие договоры, как ДЗПРМ, СНВ (Договоры об ограничении 
стратегических наступательных вооружений), ДНЯО обязательны к 
исполнению. Стоит отметить, что некоторые международные соглашения 
вполне способны наладить дополнительные запреты на некоторые аспекты

58

bibl_nz
Машинописный текст
http://edoc.bseu.by



Студенческая научно-практическая конференция «Траектории развития экономики и политики
в современном мире: взгляд молодежи», Минск, 10 ноября 2021 г.

разработки и размещения оружия (Договор о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела). Дополнительными элементами режима 
нераспространения являются зоны, свободные от ядерного оружия.

Таким образом, несмотря на активную борьбу стран мира против 
распространения ядерного оружия, структурные преобразования мировой 
системы обостряют риски и делают современное положение более шатким. На 
мировой арене появляются новые игроки и меняют баланс сил, в связи с этим 
режим нераспространения ядерного оружия может пошатнуться, а в худшем 
случае даже разрушиться.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО 
МИРОПОРЯДКА

На формирование современного миропорядка, безусловно, влияет 
несколько факторов, из их числа невозможно исключить культурный или 
цивилизационный фактор.

Обратимся к термину цивилизация (в переводе с латинского означает 
«гражданский», «государственный»). Одним из первых данное понятие в 
научный оборот ввел философ А. Фергюсон, который подразумевал под 
цивилизацией стадию в развитии человеческого общества, характеризующуюся 
существованием общественных страт, а также городов, письменности и других 
подобных явлений [1, с. 16]. В разные периоды определения данного термина 
предлагались Д. Вико, Х.Лассеном, Ш. Ренувье, Н. Данилевским,
О. Шпенглером, А. Тойнби, П. Сорокиным.

О. Шпенглер рассматривал цивилизацию как «неизбежную судьбу 
культуры», «наиболее внешние и искусственные состояния, которые способны 
принимать разновидности развитого человечества»; «она -  завершение, она 
следует как ставшее за становлением» [2, с. 12]. По А. Тойнби цивилизация -  это 
замкнутое общество, характеризующееся при помощи двух основных критериев: 
религия и форма ее организации; территориальный признак, степень
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