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Международные Центры силы после трансформационных изменений

добавляют к параметрам своей модельной характеристики умение лавировать

на грани «minimax» – минимально возможного значения максимально

допустимого состояния цикла общественного производства, когда значимое

перепроизводство ресурсов и продуктов может привести к «критичному

перегреву» социального организма. Соответственно, наличие клиентуры и

дотации ей превращается в насущную необходимость.

Что же касается стран, исполняющих роль международного Полюса силы,

но чьи модельные характеристики значительно ниже и лишь еле–еле

«отрываются от нормали», то судьба их, в конечном счете, всегда предрешена –

или дезинтеграция статуса, или дезинтеграция самой страны.

Потому как статус супермогущества предполагает и существование еще

одного параметра – системного противоборства с другими международными

Полюсами силы. Необходимое соответствие этому требованию и,

соответственно, непомерные ресурсные затраты, добавляют и новую

модельную характеристику стране, претендующей на такой статус.

Именно в случае, когда пределы международного пространства, в которых

явно доминируют влияния определенных международных Центров силы, как

бы накладываются, сталкиваясь либо в границах одного и того же сегмента

международной среды, либо в границах их ряда, распространяясь на

периферию друг друга, то подобный комплекс полей международных силовых

взаимодействий и приводит к формированию противостоящих международных

Полюсов силы.

Ясно, что противостоящие международные Полюса силы будут стремиться

к установлению приемлемых именно для них условий международного



сосуществования. Это противостояние и, естественно, связанная с ним система

внешнеполитических действий, приведет:

– во–первых, к значительному повышению интенсивности приложения

сил, и соответственно, к дополнительному напряжению экономических и в

целом внешнеполитических потенциалов;

– во–вторых, к перераспределению пределов периферии в международном

пространстве вокруг каждого из международных Полюсов силы;

– в–третьих, к трансформации условий международного сосуществования

в совпадающих перифериях соприкасающихся международных пространств

влияний этих международных Полюсов силы.

Если это состояние международной среды будет объективно закреплено и,

соответственно, будет иметь достаточно устойчивую темпоральную

составляющую, то в пределах этих международных пространств возникнет

некая структурная определенность взаимоотношений стран.

Эта определенность взаимоотношений стран постепенно приобретет

характер структурных зависимостей. Государства и иные связанные с ними

субъекты международных отношений будут находиться в условиях, которые

определяются наиболее существенными и, прежде всего, современными

факторалами их внутрисоциумной и международной жизни.

Каждый из этих факторалов1 будет сочетать параметры естественной

необходимости для жизнедеятельности субъектов, концептуально

определенных политических ориентаций акторов внешнеполитической

активности государств, субъективных преференций полномочных государством

персональных участников международных взаимодействий, но одновременно с

этим будет являться следствием осуществления структурно–позитивных

влияний стран–лидеров международного Полюса силы, на орбитах которого

находится все другие страны из его периферии. Естественно, все они будут

1 Факторал – проявление, нахождение, наличие системообразующих связей между явлениями, ведущих к
конкретной форме их соорганизации. «Факторальный подход направлен на поиск, выявление и исследование
причинно–следственных отношений в указанной системе и ее отдельных блоках. Речь, по сути, идет о
выявлении системообразующих связей, ведущих к конкретной форме организации земного пространства
(земных миров) в конкретной части биосферы» [1].



выстраивать свои международные орбиты в зависимости от конфигурации

полей международных силовых взаимодействий, форматы которых во многом

определяются условиями сосуществования доминирующих и противостоящих

друг другу в данном сегменте международной среды международных Полюсов

силы.

При этом в пределах периферий, при наличии системного множества

многопараметральных процессов, устойчивая темпоральная составляющая

которых определяет развернутую инвариантную структурную основу всей

системы международных интеракций выделенных стран, факторизуется особый

функциональный и структурный порядок.

Не являясь в должной мере открытой системой, периферия

международного Полюса силы, учитывая наличие общей интегральной

инфраструктуры темпорально связанных во времени международных обменов,

в которых принимают участие хозяйствующие субъекты, социальные

организации и граждане как стран патроната, их клиентуры и сателлитов, так и

стран стратификационного уровня зависимых партнеров, требует от него

значительных издержек на приобретения благ и затраты на поддержания

статуса.

Поскольку международные обмены в пределах международного Полюса

силы производят в полной мере универсальное полнокомпонентное кластерно–

отраслевое замещение необходимых для жизнеобеспечения выделенных стран

ресурсов, продуктов и т.д., то возникает уже, темпорально–статусная по

характеру, интеграционная конструктивно–функциональная инфраструктурная

закрепленность международных обменов выделенных стран.

Это вызывает явные процессы диссиципации2, когда начинают

срабатывать факторы необратимости развития пространств международных

обменов. Международное положение функциональных клиентов, формализуя и

2 «Вдали от равновесия могут спонтанно возникать новые типы структур. В сильно неравновесных условиях
может совершаться переход от беспорядка, хаоса, к порядку. Могут возникать новые динамические состояния
материи, отражающие взаимодействие данной системы с окружающей средой. Эти новые структуры мы
назвали диссипативными структурами, стремясь подчеркнуть конструктивную роль диссипативных процессов
в их образовании» [2,с.21].



закрепляя свои взаимоотношения со страной Полюсом, переходит по

реальному статусу в положение конструктивных клиентов. Сателлиты

«снижают» свои орбиты и становятся функциональными клиентами, зависимые

партнеры вынужденно переходят на позиции сателлитов.

Для поддержания этого во многом неустойчивого равновесия и решая

проблемы поддержания баланса сил, страна–лидер должна сформировать уже

формальные коалиционные структуры. Подобные факторальные зависимости,

накапливаясь и сочетаясь друг с другом, приводят к формированию, сначала в

пределах совокупности полей международных силовых взаимодействий

«исторического патроната», и, наконец, в темпорально определенных орбитах

международных пространств позитивных влияний международного Полюса

силы, структур силового коалиционного взаимодействия.

«Коалиционные и межкоалиционные отношения создают особый уровень

в полиструктуре системы межгосударственных отношений, – пишет В.Г.

Барановский. – Вместе с тем влияние отношений, складывающихся в

различных политических, экономических и иных объединениях и, в свою

очередь, взаимоотношений самих этих коалиций на процессы, происходящие в

межгосударственных отношениях, ощущается практически на всех уровнях

рассматриваемой нами полиструктуры» [3,с.385].

Как правило, страна лидер международного Полюса силы, стремится

закрепить состояние своего супермогущества, прилагает значительные усилия,

дабы оформить фактически существующие структуры силового коалиционного

взаимодействия особыми институциональными зависимостями.

Формализуя взаимоотношения стран, представляющих Полюс

международной силы и периферию его международного пространства,

возникают международные институции различных форм, основная цель

которых зафиксировать и поддержать сложившиеся форматы современной им

конфигурации геополитических полей международных силовых

взаимодействий. Подобные международные институции выступают, образно

говоря, как «костыли» и надстройки мира полярных международных систем.



«В истории человеческих обществ, – пишет Дж.Тернер, – существовало

две основные формы империй. Первая представляла собой геополитическую

империю, для которой ключевым моментом является применение или угроза

применения силы одним государством в целях захвата и контроля территории и

системы институтов другого сообщества. Вторая форма представляет собой

геоэкономическую империю, где одно сообщество доминирует над другим

сообществом и манипулирует экономическими отношениями с ним, а также с

помощью господствующей экономической позиции способно хотя бы в

некоторой степени контролировать ключевые институты подчиненного

сообщества. Эти два типа империй не являются взаимоисключающими,

поскольку геополитический контроль, как правило, превращается в некоторую

форму экономического доминирования и наоборот, … геополитика и

геоэкономика функционируют посредством различных динамических

процессов» [4,с.382].

Каждая международная институция предполагает существование

возможности регламентировать размеры мощи международного Полюса силы и

дотации странам, составляющим его периферию, с целью ориентировать их на

достижение согласованных внешнеполитических целей. Соответственно

фактически любая из подобных институций является формой представления и

согласования внешнеполитических устремлений членов определенного

геополитического или геоэкономического союза, лидером которого и являются

государства представляющие данный международный Полюс силы.

С другой стороны, каждый из международных Полюсов силы будет

стремиться не допустить ухода с контролируемых им международных орбит

стран своей периферии и одновременно будет противодействовать

центростремительным силам другого международного Полюса силы, пытаясь

постоянно прилагать силу на входе в любое значимое международное

взаимодействие для поддержания системы своих позитивных влияний.

Постоянная необходимость силового противодействия, приводит эти

страны–лидеры не только к непрерывному расходованию ресурсов и,



соответственно, к последовательному применению своей мощи, но и к все

возрастающему напряжению своих внешнеполитических потенциалов.

Возникают, конструируются и трансформируются структуры силового

международного противостояния.

Так некоторые форматы идеологического противоборства могут с

целеустремленностью проявляться в секторе3 военно–стратегических

взаимодействий субъектов, но в это же время во многих частях спектра

экономического сектора их международных интеракций субъекты могут

сохранять его достаточно политизированный для всех сторон характер.

В случае, когда в определенной периферии международного пространства,

находящемся в пределах структурно–позитивных влияний соответствующих

международных Полюсов силы, конкретно существующая международная

конфликтная ситуация для разрешения значимых международных

противоречий приводит страны–лидеров, или их международные союзы, к

необходимости реального приложения сил, то возникший международный

конфликт естественно затронет и страны собственно относящиеся к периферии

эти международных Полюсов силы. «Под конфликтом, – считают А.Я. Анцупов

и А.И. Шипилов, – понимается наиболее острый способ разрешения значимых

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в

противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся

негативными эмоциями» [5,с.81].

Естественно следует ожидать «негативных эмоций» и от стран периферии.

Потому как, если это по каким–либо причинам не произойдет, то последует

болезненная трансформация собственно периферии международного

пространства в пользу другого Полюса международной силы. В любом случае,

это приведет к углублению противоборства между международными Полюсами

3 В рабочем формате – сектор будем понимать как некую часть социального бытия, имеющую явно
выделенную специфику отраслевого и кластерного производства благ или угроз для социумных и
международных ячеек человеческого общества. Соответственно, спектр сектора – возможное в реалиях
разнообразие производства этих благ и угроз.



силы и в сложившейся конфигурации полей международных силовых

взаимодействий проявятся форматы новых международных конфликтов.

И так до окончательного разрешения сложившихся, а часто и совершенно

в другом политико–экономическом и конъюнктурном контексте,

международных противоречий. «Сущность международного конфликта, –

писал В.И. Гантман, – определяется характером заключенных в нем

противоречий, находящихся в прямой зависимости от исторической эпохи и

соответствующей ей системы международных отношений» [6,с.23].

Иногда противоборство между Полюсами международной силы может

иметь и системный характер. Соответственно, форматы международных

взаимоотношений типа международного конфликта будут сочетаться и, в

конечном счете, в подобной конфигурации международных силовых

взаимодействий будут преобладать форматы реально проявляемой

международной конфронтации.

Системные проявления международной конфронтации, и определяет

последовательное возникновение международных конфликтов в зоне

соприкосновения периферий международных пространств влияют, естественно,

на последовательное изменение системы структурно–позитивных влияний

конкретных международных Полюсов силы.

Поэтому в процессе развития этих структур страны–лидеры неоднократно

будут вынуждены прибегать к практической демонстрация решимости

переступить в случае необходимости пороговые значения своего

внешнеполитического потенциала, дабы сохранить статусное положение

международных Полюсов силы.

При этом факторальные характеристики полей международных силовых

взаимодействий могут отображать и реальное спектральное разнообразие

позитивных силовых взаимодействий между международными Полюсами

силы, и одновременно с этим наличие ингибиционных4 процессов, и

предметных однофакторных или многофакторных противоборств.

4 Ингибиция – от лат. inhibere – сдерживать, останавливать.



Соответственно, существует распределение полей международных

силовых взаимодействий по признаку кластерно–отраслевых и иных

спектрально–секторальных зависимостей. Возникает полиполярный мир и

страны, составляющие основу международных Полюсов силы, вынужденно и с

энтузиазмом разрабатывают как стратегии роста своих позитивных влияний,

так и стратегии «отбрасывания» и «наведения мостов».

«Теоретики системы равновесия сил, – пишет Г.Киссинджер, – часто

представляют дело так, будто бы она как раз и является естественной формой

международных отношений. На самом деле система равновесия сил в истории

человечества встречаются крайне редко. … В большинстве исторических

ситуаций имел место синтез военного, политического и экономического

могущества, причем в целом налицо оказывалась определенная симметрия. …

В перспективном плане все системы международных отношений обладают

неизбежной симметрией» [7,с.13].

Ясно, что конфигурация полей международного силового взаимодействия,

в пределах международного пространства которых противостоят друг другу

некие международные Полюса силы, будет содержать определенные

симметричные форматы, учитывающие как существование в этом пространстве

структур международного силового противостояния, так и структур

международного силового коалиционного взаимодействия. И при этом,

несмотря на естественное для каждого из международных Полюсов силы

стремление к гегемонии, они вынуждены считаться с реалиями и не только

будут пытаться «отбросить» другого, но и, в тоже время, сохранить путем

стратегий «гибкого реагирования» позицию «условного противника», так как

без него трудно доказать международному сообществу необходимость

международного статуса супермогущества.

Закономерностью исхода «отбрасывания» может быть:

– переход к полиполярному миру – и тогда необходимо искать иные

стороны и выстраивать концептуально обоснованные позиции противоборства;



– или же, напротив оказаться в жестком биполярном мире – и,

соответственно, резко повысить прямые затраты на реальное противоборство;

– или же остаться не у дел – без явного противоборства, а за этим следует

демилитаризация, кризис перепроизводства, необходимость перестройки

хозяйственных механизмов, реальные финансовые потери … и, в конце концов

поиск новых врагов, дабы не дезинтегрировать свой международный статус

супермогущества и сохранить status quo конфигурацию международной

обстановки в локальном, региональном и глобальном масштабе.

Все международные отношения, которые осуществляются или будут

осуществляться в одном из этих контекстов, будут сохранять типологические

признаки бытия отношений международных Полюсов силы, потому как даже

рядовые торговые контракты, не говоря уже о международных

взаимодействиях социальных субъектов, будут рассматриваться через призму

взаимоотношений международных Полюсов силы.

Возникают ряды, ансамбли и комплексы международных обменов,

имеющих во многом темпорально–инвариантный характер и, естественно,

приводящих к формированию структур особо выделенных международных

систем. Международные отношения между субъектами подобных систем будут

несомненно иметь характер полюсной симметричности, но и, одновременно,

будут вводить определенные трансформационные изменения во

взаимоотношения не только своих одноуровневых «коалициантов», но и самих

лидеров международных Полюсов силы, вокруг которых и сформировались эти

международные системы.

В рамках представленного дискурса нам и следует рассмотреть особый тип

бытия международных отношений – взаимодействие международных систем.

На основе союзно–блоковых структур, которые создавали и контролируют

определенные международные Полюса силы, могут возникать международные

системы, объединяющие государства не столько в соответствии с формально

закрепленными обязательствами, связывающих членов какого–либо

международного союза, сколько на основе фактически осуществляющихся



центроустремленных действий как собственно Полюсов международной силы,

так и стран с их периферии.

Существование международных систем предполагает возможность

наличия в их составе и нескольких международных Центров силы, большая

часть которых, благодаря расширению ингибиционных процессов,

консолидирует свои внешнеполитические устремления и, соответственно,

учитывает взаимоприемлемые стандарты приложения сил в международной

среде.

Возможно параллельное существование нескольких международных

систем. И если на более ранних этапах развития международного сообщества

это было связано, прежде всего, с геополитическими ограничениями на

осуществление международных взаимодействий, то с развертыванием

процессов глобализации формирование международных систем вышло за

пределы ограниченных сегментов международной среды и часто приобретало

черты глобально–мирового характера.

Формирование вокруг каждого из обладающих подобным статусом

международных Полюсов силы, ориентированной на них международной

системы, способствует не только консолидации международного пространства

в зоне их структурно–позитивных влияний, но и созданию темпорально

устойчивой глобальной структуры коалиций и противостояний.

Пределы международных пространств противостояния Полюсов

международной силы определяются в каждую историческую эпоху

ситуативными условиями конкретного сегмента международной среды. Но при

этом сложившиеся условия международного сосуществования определенной

совокупности социальных организмов данной им современности, отображают,

прежде всего, объективно существующие у субъектов возможности, не

обязательно связанные с сотрудничеством со странами–лидерами

международных Полюсов силы.

Все более очевидно проявляются, хотя и параллельно существующие, но

оказывающие свое особое трансформирующее воздействие в граничных



плоскостях взаимодействия стран, входящих в разные международные

системы, ингибиционные и фалитацитонные по характеру, международные

процессы. С одной стороны, сдерживая противостояния, с другой ускоряя

сближения, эти процессы вводят явную асимметрию в отношения

международных систем, да и серьезно затрагивают взаимоотношения самих

международных Полюсов силы.

Г.М. Перепелица, давая обобщающую характеристику асимметрии в

международных отношениях, особо выделял: симетричне, асимметричные и

симметрично–асимметричные отношения. «Симметрично–асимметрические

отношения, – отмечает он, – это такие отношения между равнобольшими по

одним и одновременно разнобольшими по другим показателям субъектами,

которые характеризуются паритетом, равноправием в одной сфере и

диспаритетом в другой сфере отношений» [8,с.15].

Именно суммативная составляющая попыток реализовать на основе

некоего динамического равновесия сил, эти возможности и обуславливает, как

границы осуществления обособленного ряда международных взаимодействий,

так и формирование основ особых межсистемных комплексов международных

обменов.

Соответственно, в пределах этих комплексов, хозяйствующие субъекты,

социальные организации и граждане как стран патронатов, их клиентуры и

сателлитов, так и стран стратификационного уровня зависимых и независимых

партнеров, способны достаточно оптимально реализовать свои конъектурные

внешнеэкономические и внешнеполитические устремления, создавать новые

объединения, участвовать в международных противостояниях, выстраивать

структуры коалиций.

Следует иметь ввиду, что хотя международные отношения,

формирующиеся в международных пространствах структурно–позитивных

влияний современных им международных Полюсов силы, в целом

складываются из ряда этих особых комплексов международного силового

коалиционного взаимодействия и противостояния, но темпоральная



составляющая каждого из этих комплексов определена также и структурами

международных обменов, выходящих за пределы отношений международных

систем. То есть в пределах международных систем возникают и развиваются

определенные диссипативные по характеру процессы международных обменов.

И хотя, все возрастающие возможности определенных международных

Полюсов силы способствуют расширению международных пространств их

структурно–позитивных влияний за счет периферии других Полюсов. Но

вместе с тем, поглощая пространства других международных систем, страны–

лидеры «открывают ворота» взаимодействию и «новой консолидации»

субъектам стран своей и ранее чужой периферии. Хозяйствующие и иные

субъекты, хотя еще и связаны с определенными Полюсами, но в своих

международных обменах переходят не только границы конкретных сегментов

международной среды, где распространяют свое влияние эти Полюса силы, но

и создают новые ансамбли и комплексы взаимовыгодных для них

международных обменов.

Подобная трансформация полей международных силовых взаимодействий,

связанная с появлением ряда новых международных Центров силы и «наплыва»

их периферий, приводит к переформатированию старых сегментарно–

геополитических зависимостей субъектов, и не только ломает уже

сложившуюся их конфигурацию, но и способствует повышению уровня

позитивного сосуществования стран, относящихся ранее к международным

системам сформировавшихся вокруг уже известных международных Полюсов

силы.

Начинается «борьба за возвышение». Международный статус подобных

стран существенно повышается, постепенно приобретая модельные форматы

более высокого уровня. Независимые партнеры, эти старые соседи,

превращаются в «новых богатых» и пытаются создавать свои центро–силовые

союзы, стремящиеся к формату конгломератов.

Ранее жестко зависимые партнеры становятся достаточно независимыми,

поскольку у них открывается возможность свободы выбора. Сателлиты либо



переходят в статус партнеров, либо стремятся на орбиты других

международных Центров силы, создавая достаточно странную ситуацию

«пересекающихся орбит».

И лишь клиенты вынужденно считаются с запросами лидеров и

продолжают до времени пользоваться их дотациями, оставаясь в положении –

«свой среди чужих или чужой среди своих». Состояние внутрисоциумной

нестабильности, необходимость заимствования ресурсов, совокупность прочих

экономических и социально–политических проблем и зависимостей заставляют

акторов внешнеполитической активности государств стран периферии все же

ориентировать внешнюю политику на какой–либо из международных Центров

силы. Однако их хозяйствующие и иные социальные субъекты международных

отношений, находящиеся в пределах пересекающихся периферий различных

международных Центров силы, испытывают влияния противоположных

центростремительных сил.

Именно исторически сложившиеся ситуативные условия международной

среды и обуславливают особый характер этих процессов, способствуя, в

определенных случаях, пространственно–временным ограничениям

международных интеракций субъектов. В пределах подобных процессов

международного силового взаимодействия формируются локальные структуры

коалиций и противостояний.

Естественно, в рамках каждого из секторов жизни международного

сообщества: экономического, социально–культурного, военно–стратегического,

да и любого иного, международные процессы факторизуются совершенно в

особом порядке. Это связано не только с ситуативным доминированием в

современной международной обстановке некоторых наиболее значимых частей

объективно существующего спектра этих секторов, но и во многом зависят от

исключительно субъективных оценок акторами внешнеполитической

активности государств значимости собственных внешнеполитических целей, в

которых воплощаются формируемые ими субъективно образы желаемого



будущего, и ради достижения которых они реально прикладывают

необходимые объемы мощи своих стран.

Соответственно, страны–лидеры, или их международный союз,

представляющие глобально–мировой Полюс международной силы, рядом

последовательных действий должны закрепить новые форматы своего

статусного могущества. Они будут пытаться развить систему своих

структурно–позитивных влияний и удержать свою периферию уже на основе

совокупности новых факторальных, спектрально–секторальных, сегментарно–

геополитических и институциональных зависимостей. Словом, они будут

пытаться сужать зоны неуверенности и риска, одновременно закреплять за

собой зоны равновесия.

Это даст им возможность продолжать еще достаточно долго

контролировать систему международных взаимодействий государств своей

периферии, дабы не допустить схождение какого–либо из них с фиксированных

международных орбит вокруг этого Полюса международной силы. И хотя,

несомненно, это будет приводить к напряжению их внешнеполитических

потенциалов, но вместе с тем они, может быть, и смогут получать вполне

достаточные и ожидаемые ими преференции в процессе восполнения своих

ресурсов за счет возможностей стран из контролируемой ими периферии.

Однако в международной среде постепенно возникнет конфигурация

иного полюсного мира. Основу подобной системы международных отношений

составят не только взаимодействия между современными ей Полюсами

международной силы, но и, благодаря проявлению совокупности

фасилитационных и ингибиционных процессов, установлению во многих

секторах мирового геополитического и геоэкономического пространств

структур нового мирового порядка. «Г.Х. Шахназаров определял миропорядок

как «общественное устройство всего человечества» [9,с.4].

И, хотя жизнь всего человечества целом и системы международных

отношений в частности определяется условиями сосуществования современных

им Полюсов международной силы, имеющих статус супермогущества по



отношению к странам периферии, но возникающие новые факторальные,

спектрально–секторальные, сегментарно–геополитические и глобально–

мировые институциональные зависимости постепенно переформатируют

мировой порядок, стирая черты старых международных систем и порождая

образы новых.

Постоянная борьба за распространение или сохранение зон своих

структурно–позитивных влияний может создать ситуацию прямого

столкновения уже новых международных Полюсов силы. Это, в свою очередь,

может заставить их вступить в череду локальных международных конфликтов,

которые рано или поздно приведут к глобально–мировой конфронтации. Либо,

напротив, вынудят их пойти, совместно с другими международными Полюсами

силы, на форматирование и закрепление новых стандартов международного

сосуществования, учитывающих установившеюся современной им

конфигурацию полей международных силовых взаимодействий и

распределение зон структурно–позитивных влияний.

Глобальная конфронтация постепенно будет распадаться на ряд

стратегических и тактических конфликтов, в пределах международных

пространств которых существует своя расстановка и соотношение сил между

сторонами, состоящими из вполне конкретных союзов, фактических или

формальных коалиций.

Возникающая новая союзно–коалиционная структура взаимодействующих

государств в пределах полей международных силовых взаимодействий,

дополняет конфигурацию расстановки сил в международной среде и

постепенно приводит к формированию новых международных систем.

При этом если в блоки – особого рода закрытые военно–политических

союзы, как правило, объединяются государства, целеустремленно

противоборствующие иному Полюсу международной силы, международные

союзы не блокового характера могут уже иметь и более широкий круг

субъектов. И сам принцип создания таких союзов, обусловленный наличием



новых консолидированных внешнеполитических устремлений, диктует уже

иную целенаправленность их согласованных действий.

Соответственно, международные организации, представляющие собой

организационные структуры, могут объединять очень широкий круг субъектов,

имеющих различные факторальные и спектрально–секторальные цели и

являющихся участниками, как разного рода международных союзов, так и

формальных коалиций. Наконец, могут существовать международные коалиции

государств, не предполагающие участие их членов в блоках или в закрытых

международных союзах. Словом, союзно–коалиционная структура

взаимодействия стран разных международных систем может быть чрезвычайно

сложной и развитой.

Сказанное в полной мере отвечает на вопрос о квалификации типа бытия

международных отношений как отношений между перифериями

международных Полюсов и Центров силы. Все, которые уже были перечислены

выше классы и формационные группы международных отношений, в

чрезвычайно сложных и развитых структурах представлены в этой

типологической группе, начиная от трансграничных отношений и заканчивая

центросиловыми отношениями коалиционного порядка.

Однако характеристика параметров каждого из этих конкретных

отношений, невзирая на социальный характер участников, будь то

хозяйствующие субъекты, социальные организации или граждане, находится в

достаточно жесткой зависимости от международного статуса их стран. Для

этого типа бытия международных отношений чрезвычайно важно кого

представляют эти субъекты – страны–патроната, их клиентуры, сателлитов, или

страны стратификационного уровня зависимых и независимых партнеров,

поскольку от этого зависят их преференции или ограничения.

Естественно, каждая из структур международных отношений этого типа

бытия имеет не только собственную исторически сложившуюся

определенность существования, но и связаны с конкретными ситуативными

условиями развертывания структур международных обменов в пределах



локальных, сегментарных и, возможно, мировых пространств международного

силового взаимодействия.

В целом, особенности развития и преобразования этих структур в

структуры фасилитационного порядка, зависят от соответствия динамики роста

факторов международной жизни, составляющих в совокупности основу

развития конкретных международных процессов, современному им глобально–

мировому темпору жизни всего международного сообщества.

Расширяющиеся ряды международных Центров силы, создающихся за счет

статусного позиционирования ставшими «новыми богатыми» ранее

независимых партнеров, преобразования международных статусов иных

участников новационных международных взаимодействий, трансформации

периферий международных Полюсов силы постепенно переформатируют

мировой порядок, меняя «устройство всего человечества».

Словом, материальные, социальные и политические истоки

возникновения, существования и развития геополитических, геоэкономических,

да и в целом геоцивилизационных структур международных отношений

определяют существо и содержание, характер и конфигурацию реальных полей

силового взаимодействия субъектов в международной среде. Соответственно,

типы бытия международных отношений находят свое предметное воплощение

в изменении параметров факторального, спектрально–секторального

приложения сил субъектов, принадлежащих доминирующим социальным

организмам данной им современности.

Таким образом, система реальных международных отношений,

современная каждому темпорально устойчивому полюсному миру, в

соответствии с динамикой роста доминирующих факторов международной

жизни отображает становление и трансформацию структур силовых

взаимодействий субъектов, международные орбиты которых фиксируются в

зоне консолидации пространств международных систем, формирующихся

вокруг каждого из Полюсов международной силы.



И именно форматы этих зависимостей и определяют параметры типов

бытия реальных международных отношений.
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