
ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ



• международный порядок — это такое 
устройство международных (прежде всего, 
межгосударственных) отношений, которое 
призвано обеспечить основные потребности 
государств и других институтов, создавать и 
поддерживать условия их существования, 
безопасности и развития. 



Основными измерениями международного 
порядка являются: 
- горизонтальное, 
- вертикальное,
- функциональное.



Исторические типы международного 
порядка

• Вестфальская система МО,
• «Европейский концерт» (Венская система),
• Версальско-Вашингтонская система МО,
• Ялтинско-Потсдамская система МО.



Вестфальская система МО

• Этой системе присуща идея баланса сил. Признание в качестве 
одного из ключевых «принципа национального государственного 
суверенитета», когда каждое государство обладает всей полнотой 
власти на своей территории. Характерна деидеологизация, то есть 
устранение конфессионального фактора как одного из основных 
факторов политики. Межгосударственные союзы в новых условиях 
становились более гибкими и ситуативными. Смена партнёра по 
коалиции стала не таким уж редким явлением. Суть её сводилась к 
тому, чтобы политическим или дипломатическим маневром не 
позволить какому-либо одному европейскому государству или 
коалиции государств аккумулировать силы, значительно 
превосходящие мощь их вероятных соперников.





Основные принципы Вестфальской системы международных 
отношений:

• приоритет национального интереса
• принцип баланса сил
• приоритет государств — наций
• принцип государственного суверенитета:
• право требовать невмешательства в свои дела
• равенство прав государств
• обязательство выполнять подписанные договоры
• принцип действия международного права и применения дипломатии в 

международных отношениях — соблюдение договоров стало важнейшим 
элементом такой практики, а международное право и регулярная 
дипломатическая практика — неотъемлемым атрибутом отношений 
между государствами

• Принципы Вестфальской системы являются идеалом, эталоном 
отношений между государствами.





«Европейский концерт» (Венская 
система МО)

Венская система международных отношений (Система Европейского 
концерта) — система международных отношений, сложившаяся после 
Наполеоновских войн. Была нормативно закреплена Венским конгрессом 
1814—1815 гг. В конгрессе, проходившем в Вене, участвовали 
представители всех европейских государств за исключением Османской 
империи. В рамках этой системы впервые было сформулировано понятие 
великие державы (тогда в первую очередь Россия, Австрия, 
Великобритания), окончательно оформилась многосторонняя дипломатия. 
Многие исследователи называют Венскую систему МО первым примером 
коллективной безопасности, что было актуально на протяжении 35 лет, до 
начала Крымской войны. Также были систематизированы и 
унифицированы дипломатические ранги (посол, посланник и поверенный 
в делах) и четыре типа консульских учреждений. Были определены 
дипломатический иммунитет и дипломатическая вализа.





Версальско-Вашингтонская система 
МО

Версальско-Вашингтонская система международных 
отношений — мировой порядок, основы которого были заложены по 
завершении Первой мировой войны 1914—1918 Версальским мирным 
договором 1919, договорами с союзниками Германии, а также 
соглашениями, заключёнными на Вашингтонской конференции 
1921—1922.



Основу Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений в Европе составляли:

• Версальский мирный договор (1919) и тесно связанные с ним
• Сен-Жерменский мирный договор (1919),
• Нёйиский мирный договор (1919),
• Трианонский мирный договор (1920),
• Севрский мирный договор (1920).

















Противоречивость Версальско-
Вашингтонской системы



Ялтинско-Потсдамская система МО.
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений —
система международных отношений, закрепленной договорами и соглашениями 
Ялтинской и Потсдамской конференции после окончания Второй Мировой 
Войны.
Именно в этот период достаточно отчетливо проявилось усиление позиции двух 
держав — СССР и США, к которым все больше переходит решающая роль в 
определении параметров послевоенного мира. Потсдамская эпоха стала 
историческим прецедентом, поскольку никогда раньше весь мир целиком не был 
искусственно разделен на сферы влияния между двумя государствами. 
Биполярный расклад сил быстро привел к началу противостояния между 
капиталистическим и социалистическим лагерями, именуемому в истории 
холодной войной.
Для Потсдамской эпохи характерна чрезвычайная идеологизированность 
международных отношений, а также постоянная угроза начала прямого военного 
противостояния между СССР и США.









В целом Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 
характеризуется:

♦ отсутствием (в отличие, например, от Версальско-Вашингтонской системы) мошной 
правовой базы, что делало ее весьма уязвимой для критики;
♦ биполярностью на основе военно-политического превосходства двух сверхдержав 
(СССР и США) над остальными странами. Вокруг них происходило формирование блоков. 
Биполярность не исчерпывалась только военно-силовым превосходством двух государств, 
но охватывала практически все сферы — социально-политическую, экономическую, 
идеологическую, научно-техническую, культурную и т.д.;
♦ конфронтаиионностью, означавшей, что стороны постоянно противопоставляли свои 
действия друг другу. Конкуренция, соперничество, а не сотрудничество между блоками 
были ведущими характеристиками отношений;
♦ наличием ядерного оружия, грозившим многократным взаимным уничтожением 
сверхдержав с их союзниками, что явилось особым фактором в противостоянии сторон. 
Постепенно (ключевым историческим событием здесь был Кубинский кризис 1962 г.) 
стороны стали рассматривать ядерное столкновение лишь как самое крайнее средство 
воздействия на международные отношения;
♦ политико-идеологическим противостоянием между Западом и Востоком, 
привнесшим в международные отношения дополнительную бескомпромиссность при 
разногласиях и конфликтах;
♦ относительно высокой степенью управляемости международных процессов 
вследствие того, что требовалось согласование позиций фактически только двух 
сверхдержав.


