
Тема 10

Мораль и право в теории 
международных отношений



Терминология
Мораль – обобщающий термин, относящийся 

к обычаям, законам, поступкам, 
выражающим высшие ценности, сущность 
человека как разумного существа

Норма – особый род устойчивых моделей 
поведения, связанный с критическим 
отношением человека к себе и другим, 
соотнесением практики с моралью

Право – совокупность норм, 
санкционированных государством или 
иным образом признанных в качестве 
общеобязательных



Теория естественного права

■ истоки – в средневековой схоластике 
■ миром правят единые законы
■ источник – Бог
■ естественное право = проявление 

божественного закона в политике



Естественное право 
по Гроцию
■ отказ от волюнтаризма: источник 

естественного права – природа 
человека
� познаваемы путем изучения природы

■ природа человека: рациональное 
существо

+  2 взаимно уравновешивающие 
тенденции
■ стремление к самосохранению
■ необходимость в обществе



2 основных естественных 
закона
1. Не посягать на то, что принадлежит 

другим
2. Разумно преследовать свой собственный 

интерес
■ вытекают из двойственной природы 

человека
■ обязательны, поскольку их соблюдение 

способствует нашей человечности
■ универсальны (тж. в отношении 

нехристиан)



Теория справедливой войны

■ ius ad bellum – справедливый повод к 
войне
■ война как инструмент восстановления 

справедливости или предотвращения 
несправедливости

■ ius in bello – правила ведения войны
■ современная классика: Майкл Уолцер 

(“Just and Unjust Wars”, 1977 [2000])



Фундаментальное противоречие 
международного права

■ конфликт между суверенитетом государства 
и индивидуальной свободой

«Декларация прав человека и гражданина»
Andrew Linklater, “Men and Citizens in the Theory 

of International Relations”
■ но: в политической философии Нового 

времени источником легитимности 
государства является его способность 
обеспечить права и благосостояние граждан

� суверенитет и права человека взаимно 
конституируют друг друга



Нация и национализм

Нация – «воображаемое сообщество, 
которое воображается как 
необходимо ограниченное и 
суверенное» (Бенедикт Андерсон)

Национализм
■ политический принцип
■ когнитивная система, т. е. основание 

наших представлений о реальности



Эволюция национализма

■ изначально – демократическая 
идеология
■ легитимность государства обусловлена 

его заботой об общем благе, об 
интересах «народа»

■ на протяжении XIX в. превращается в 
антидемократический и даже 
реакционный
■ государство монополизирует право 

выступать от имени «народа»



Национализм как источник 
легитимности

■ напрямую: право наций на 
самоопределение
■ Версальско-Вашингтонская система

■ только через суверенитет государства
■ Ялтинско-Потсдамская система и 

принцип нерушимости границ



Мораль и право в политике

■ реализм: автономия политического
■ политическая мораль отлична от 

индивидуальной
■ моральное политическое действие 

состоит в следовании национальному 
интересу

■ право – второстепенная роль



Мораль и право в политике

■ либерализм: рационализм и приоритет 
формального права
■ человек рационален
�  рационально устроенная система работает 

вне зависимости от моральных качеств ее 
элементов (индивидов, государств)
■ (Кант: «государство дьяволов»)

�  приоритет права, мораль второстепенна



Мораль и право в политике

■ марксизм: критика классовых морали и 
права
■ буржуазные мораль и право способствуют 

угнетению масс
�  необходимо революционное 

преобразование общества, освобождение 
человека на основе новой классовой 
морали



Мораль и право в политике

■ конструктивизм, постструктурализм
■ все нормы имеют интерсубъективную 

природу, суть результат седиментации, 
продукт власти

■ основу любого общества составляют 
общие нормы

■ однако они историчны, изменчивы и 
являются предметом политической 
борьбы



Перспективы в нормативной 
теории МО

■ изучение норм как 
социального 
явления

■ коммунитаризм

■ оценка перспектив 
нормативной 
трансформации МО

■ космополитизм🡺🡺

🡺🡺



Нормативная теория МО

■ изучение норм как социального 
явления
■ английская школа (Булл): различение 

плюралистского и солидаристского 
международного общества

■ конструктивизм (Онуф, Кратохвил)



Нормативная теория МО

■ оценка перспектив нормативной 
трансформации МО
■ Джон Ролз, «Теория справедливости» 

(1971)
■ Дэвид Хелд: космополитизм
■ Эндрю Линклейтер: постсуверенное 

государство



Коммунитаризм vs. 
космополитизм
■ индивидуализм: человек автономен и 

самоценен
�  справедливый миропорядок должен 

ограничивать суверенитет во имя 
общечеловеческих ценностей

■ коммунитаризм: человеческое 
существование неполноценно вне 
сообщества

�  справедливый миропорядок должен 
обеспечивать многообразие сообществ



Права человека

■ универсальная ценность?
■ мировое сообщество обязано 

вмешиваться во внутренние дела 
государств для защиты универсальных 
прав

■ продукт западной цивилизации?
■ идеология западной империи
■ используются как инструмент 

господства, ключевой элемент западной 
гегемонии



Тема 11

Теория международных отношений 
и проблема безопасности



Понятие безопасности в 
реализме

■ главная цель внешней политики 
(особенно в неореализме)

■ анархический характер МО ведет к 
тому, что безопасность 
обеспечивается только через 
относительное преимущество
�  дилемма безопасности
■ альтернатива: баланс сил



Понятие безопасности в 
классическом либерализме

■ достижима через преодоление 
международной анархии

■ роль рациональности
■ значение международных институтов



Понятие безопасности в 
неолиберализме

■ достигается не только благодаря 
международным институтам, но и за 
счет роста интенсивности 
взаимодействия между государствами
■ теория взаимозависимости

■ меняющаяся природа суверенитета
■ плюрализм, теории глобализации

■ почти во всех теориях на превом 
плане - экономическая логика



Понятие безопасности в конструк-
тивизме и постструктурализме

■ не объективное состояние дел, а 
политическая практика, нацеленная 
на изменение общепризнанной 
расстановки приоритетов
■ теория секьюритизации

■ лежит в основе современной 
государственности, связана с 
суверенным исключением



Что такое безопасность?
Ответ рационалистов

■ Безопасность = объективное 
состояние дел, когда
■ отсутствуют угрозы

или
■ существуют адекватные меры 

противодействия наличествующим 
угрозам



Что такое угроза безопасности?
Ответ рационалистов

■ Угроза = объективное явление
■ она исходит от другого государства, способного 

и желающего уничтожить наше государство (в 
конечном итоге – с применением военной силы 
или угрозы силой)
или

■ не обязательно имеет четко локализованный 
источник, принимает разные формы и 
актуализируется в разных сферах жизни 
общества

🡺 дискуссия о «жесткой» и «мягкой» 
безопасности (hard-soft security debate)



Чья безопасность?
Ответ рационалистов

■ в центре – безопасность государства 
(реалисты и особенно неореалисты)
или

■ в центре – безопасность индивида
или

■ нет единого центра – речь о 
безопасности окружающей среды, 
общества, нации и т. д.



Расширение понятия 
безопасности

■ наиболее вероятная отправная точка: 
Ричард Ульман, Redefining Security 
(International Security, 1983)

■ наиболее популярные направления:
■ Critical Security Studies (Welsh School)
■ феминизм
общее: в центре – безопасность индивида
см. Aradau 397-



Результат...
Безопасность

Военная Социальная Научно-техническая

Эколо-
гическая

ГенетическаяДемографическаяПолитическа
я

Информа-
ционная Культурная Интеллекту-

альная
Экономическа

я Правовая Криминологическа
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Международная Национальная

Государственная Общественная Региональная ЧастнаяГлобальная Региональная

Индивиды Фирмы

уровни

виды

Источник: Сергунин А. А. Международная безопасность: 
новые политические подходы и концепты // Полис. 2005. 
№ 6. С. 137. 



Критика традиционного подхода: 
основные пункты

■ жизнь всегда сопряжена с наличием угроз
■ угрозы – продукт социального 

конструирования / политического процесса
■ расширительная трактовка понятия 

безопасности лишает его эвристической 
ценности (любая проблема превращается в 
проблему безопасности

■ в то же время отсутствуют основания для 
сохранения особого статуса за военной 
сферой (ср. дилемму масла и пушек)



Теория секьюритизации: 
основные посылки

■ продуктивный научный анализ 
безопасности возможен только в том 
случае, если безопасность рассматривается 
как речевая (дискурсивная) практика

■ угрозы суть продукт социального 
конструирования

■ цель практик безопасности – расстановка 
политических приоритетов



Что такое безопасность?
Ответ копенгагенской школы

■ Безопасность = речевая практика,
■ предполагающая наличие субъекта 

высказывания и аудитории,
■ подразумевающая наличие некоего объекта – референта 

понятия «безопасность»,
■ постулирующая наличие экзистенциальной угрозы этому 

объекту,
■ описывающая «точку невозвращения» (point of no return), 

после которой референту будет неизбежно нанесен 
невосполнимый ущерб

■ предлагающая (прямо или имплицитно) принятие 
чрезвычайных мер для защиты референтного объекта
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Чья безопасность?
Ответ копенгагенской школы

■ референтом / референтным объектом 
(reference object) понятия «безопасность» 
может быть любой объект, явление или 
состояние – государство, индивид, нация, 
культура, окружающая среда, 
благосостояние, генофонд...

■ обязательное условие: аудитория 
согласна с тем, что референтный объект 
имеет ценность
■ пример: суверенитет государства или права 

человека?



Что такое угроза безопасности?
Ответ копенгагенской школы

■ угроза = объективное явление, но
■ угроз вокруг бесчисленное 

множество, поэтому
■ ответ на вопрос «чего мы боимся в 

первую очередь?» основан на 
политическом решении

🡺 практики безопасности имеют целью 
изменить расстановку политических 
приоритетов



Проблема безопасности претендует 
на абсолютный приоритет

Любой общественно 
значимый вопрос 
может находиться в 
одной из точек 
спектра:

Секьюритизация

Политизация

Деполитизация



Так что же такое 
секьюритизация?

■ превращение того или иного объекта в 
референт дискурса безопасности

терминологическая тонкость: в книге 2003 
г. Бузан и Вэвер предпочитают говорить о 
«секьюритизации угроз» (securitization of 
threats), но большинство исследователей 
используют термин «секьюритизация» 
применительно к референту понятия 
безопасности, а не к угрозе

!



Безопасность как речевая 
практика

■ Речевые акты (перформативы), в 
отличие от описательных 
высказываний, не могут быть 
истинными или ложными

■ Их основные характеристики – 
успешность и удачность

- John Austin. How to Do Things with Words (1962)



Безопасность, секьюритизация, 
акт секьюритизации

■ Секьюритизация является 
результатом успешного речевого акта 
секьюритизации (securitizing move)

■ Безопасность – речевая / 
дискурсивная практика, состоящая из 
множества успешных и неуспешных 
актов секьюритизации



Условия успешной секьюритизации 
(facilitating conditions)

1. Наличие всех атрибутов практики 
безопасности, следование 
«грамматике безопасности»

2. Социальные факторы
3. Характер постулируемых угроз 

(«объективный»)
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Условия успешной секьюритизации 
(facilitating conditions)

1. Наличие всех атрибутов практики 
безопасности, следование 
«грамматике безопасности»

2. Социальные факторы, в 
особенности:

■ социальная роль говорящего
■ согласие аудитории с ценностью 

референтного объекта
3. Характер постулируемых угроз 

(«объективный»)



Империя: варианты 
определения

■ управление многообразием
■ структура господства, в которой 

власть сосредоточена в центре и 
постепенно убывает к периферии

■ связано с понятием гегемонии: 
существуют господство и антагонизм, 
но господствующий центр не 
является полностью закрытым, к 
нему можно на определенных 
условиях присоединиться



Логика политики
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Политика и рациональность 
в конструктивизме

Решение

Политическая 
рациональность

Научная 
рацио-

нальност
ь

действительн
ость

создает

��


