
Теория  международных 
отношений

Введение



• Место и роль курса в системе 
подготовки  бакалавров-
международников. 

• Особенности научного познания мира.  

• Наука, теория, методология,  
эпистемология. 



• Проблемы определения объекта и 
субъекта международных отношений в 
свете изменений в области 
международной жизни и  развития 
социально-гуманитарного  знания. 



• Теория международных отношений как 
сфера политического: история и 
современность. «Внешнее» и 
«внутреннее»  в  политической мысли 
Нового времени.  



Проблема  картины  мира

• Место и роль курса в системе 
подготовки  бакалавров-
международников.



• Цель курса – овладение компетенциями, 
необходимыми для квалифицированного 
анализа  классических и неклассических 
теорий международных отношений. В 
рамках курса решаются задачи

•  определения предмета международных 
отношений и основной проблематики 
дисциплины, 

• изучения особенностей отдельных школ в 
тесной связи с обсуждением центральных 
понятий теории международных 
отношений.



• Курс предусматривает выявление роли и  
места теории международных 
отношений в системе социально-
гуманитарных наук, анализ 
особенностей основных школ теории 
международных отношений, а также  
избирательное  рассмотрение наиболее 
важных проблем, которые исследуются 
фактически всеми основными 
теоретическими школами.



Картина мира: представление 
о мире и о себе в нем

• целиком определяет специфический 
способ восприятия и интерпретации 
событий и явлений;

• представляет собой основу, фундамент 
мировосприятия, опираясь на который 
человек действует в мире;

• имеет исторически обусловленный 
характер, что предполагает постоянные 
изменения картины мира всех её 
субъектов.



Уровни познания и картина 
мира

• Обыденное познание
• Мифологическое
• Художественное
• Религиозное
• Научное: направлено на 
производство и применение на 
практике объективных знаний



• Из картины мира вытекает всё 
остальное —  ценности,  иерархияИз 
картины мира вытекает всё 
остальное —  ценности,  иерархия,  
парадигмыИз картины мира вытекает 
всё остальное —  ценности,  иерархия,  
парадигмы научного познания, и 
допустимые способы человеческих 
действий. Следовательно, картина 
мира может служить интегральной 
типологической характеристикой 
культуры,  в том числе политической



• Сложному   миру должна 
соответствовать   сложная, 
развитая психическая организация 
человека



Особенности научного познания мира.  
Наука, теория, методология,  
эпистемология. 



Понятие научной теории
• наиболее развитая форма научного знания, дающая 

целостное представление о закономерностях и 
существенных связях изучаемой области 
действительности

• последовательная, целостная, логически 
непротиворечивая совокупность основных понятий, 
посылок, гипотез и выводов

• следует различать теоретическое познание вообще и 
конкретные теории, принадлежащие к тем или иным 
дисциплинам



Теоретическое и эмпирическое 
познание

• теоретическое знание 
непосредственно относится к 
идеализированным, абстрактным 
объектам, представляющим в чистом 
виде глубинные, существенные 
стороны и свойства объектов 
эмпирической реальности. Такие 
объекты недоступны 
непосредственному восприятию, они 
«конструируются» учеными

• эмпирическое знание основано на 
чувственном восприятии



Теоретические и эмпирические 
методы

• гипотетико-дедуктивный 
метод

• моделирование
• аксиоматический метод
• формализация 

и др.

• наблюдение
• измерение
• эксперимент

В реальном процессе познания эмпирика 
невозможна без теории: наблюдение и эксперимент 
опираются на теоретические предпосылки



Как правило, любая теория имеет три 
необходимых аспекта

• онтология (наука о бытии): что есть? что 
существует?

• эпистемология (наука о познании): что есть 
истина? каковы критерии истинного 
знания?

• методология (наука о методе): как познать 
истину? каковы способы истинного 
познания в конкретной области?



Научная дисциплина
• в самом общем смысле – отрасль знания, 

изучаемая в университете и имеющая 
соответствующую научную инфраструктуру 
(факультеты, институты, журналы, конгрессы и 
т. п.)

• происхождение: средневековые университеты 
(теология, медицина, юриспруденция, 
искусство)



Научная дисциплина
• в самом общем смысле – отрасль знания, 

изучаемая в университете и имеющая 
соответствующую научную инфраструктуру 
(факультеты, институты, журналы, конгрессы и 
т. п.)

• происхождение: средневековые университеты 
(теология, медицина, юриспруденция, 
искусство)



Парадигма

•  Важнейшую роль в процессе 
определения предмета любой науки и 
учебной дисциплины играет понятие 
научной парадигмы. Классическим в 
этом плане является  определение 
американского историка науки Томаса 
Куна.



Парадигма

• Томас Кун, «Структура научных 
революций» (1962)

• совокупность убеждений, ценностей, 
методов и технических средств, принятых 
научным сообществом и обеспечивающих 
существование научной традиции

• подразумевает наличие системы правил 
научной деятельности

• смена парадигм ведет к научной 
революции



Направление, школа, подход и т. 
п.

• менее строгие понятия, обозначающие 
некоторую совокупность близких по духу 
научных текстов

• не имеют строгих границ, поскольку 
внутри направления возможны 
разногласия и противоречия



• Новое знание представлено в системе 
понятий  и терминов. Напомним, что 
понятие представляет собой отражение 
в мышлении предметов и явлений в их 
существенных признаках, а термин –
научно отработанное, точное 
обозначение какого-либо  научного 
понятия



• Категории  (наиболее общие и 
фундаментальные понятия, 
отражающие существенные, всеобщие 
свойства и отношения явлений 
действительности и познания): 



Исследования  международных 
отношений как самостоятельная 

дисциплина
• Институционализация образовательных 

учреждений в области международных 
отношений относится к XX в.  

• Первая кафедра международных 
отношений появилась в 1919 г. в 
университете города Аберистуит  
(Великобритания), где надолго 
сохранилась престижная научная 
школа. 



• Позднее лидирующие позиции в 
преподавании и изучении 
международных отношений стали 
занимать США. Это объяснялось 
характером американского 
образовательного рынка, а также 
свойственной ему сильной 
конкуренцией, которая заставила 
повысить требования к подготовке 
профессиональных международников.



• Американские ученые активно 
участвовали в формировании 
самостоятельного научного 
направления, занимающегося 
проблематикой международных 
отношений. Важной вехой в этом 
процессе считается появление 
известного труда Ганса Моргентау 
«Политические отношения между 
нациями. Борьба за власть и мир» (1948), 
в котором были изложены основы 
классической теории реализма. 



• В США (куда он эмигрировал в 1937 г.) Г. 
Моргентау занимал должность 
профессора в университетах Канзаса, 
Чикаго и Нью-Йорка, а также руководил 
Центром по изучению американской 
внешней и военной политики (Чикаго) и 
был внешнеполитическим советником 
правительства США.



• Теория международных отношений 
получила развитие и в странах Европы. 
У ее истоков стояли английские и 
французские ученые  Х. Булл, А. Уотсон, 
Р. Арон, М. Мерль.



• Как отдельная дисциплина теория 
международных отношений также 
является относительно новым, активно 
распространяющимся компонентом 
учебных планов отечественных вузов. 
Она включена в учебные планы МГИМО 
— Университета МИД России и ряда 
факультетов, отделений и кафедр 
международных отношений  других 
вузов нашей страны



• Решение о создании МГИМО было 
принято 31 августа 1943 г., а 
официальной датой возникновения 
считается 14 октября 1944 г. МГИМО — 
один из ведущих вузов, где готовят 
российских и зарубежных специалистов 
международного профиля 
(действующий в его структуре факультет 
международных отношений — один из 
старейших в стране), 



• МГИМО - крупнейший 
исследовательский центр. 
Подтверждением этому служит 
открытие в 1999 г. на базе Университета 
МИД Российской ассоциации 
международных исследований (РАМИ), 
которая входит в International Studies 
Association (ISA) и издает журнал 
«Космополис».



• Наряду с МГИМО изучение 
международной проблематики ведется в 
Российском университете дружбы народов 
(РУДН) и Дипломатической академии МИД 
(ДА МИД РФ).

• В 2003 г. в Московском государственном 
университете был открыт факультет 
мировой политики, где также производится 
обучение по специальности 
«Международные отношения». 



• В 1990-е гг., в условиях возрастания 
интереса к теории международных 
отношений, начинает меняться география 
российских исследований в данной 
области. До этого времени изучение и 
преподавание международных отношений 
концентрировалось в Москве. Но 
отчетливо проявившееся в условиях 
демократизации нашей страны усиление 
потребности в высококвалифицированных 
кадрах, способных работать как в 
государственных учреждениях, так и в 
неправительственных организациях, 
существенно изменило ситуацию. 



• Научно-педагогические центры, 
занимающиеся международной 
проблематикой, появились в разных 
регионах Российской Федерации. 
Развитие теории международных 
отношений стало важнейшей 
составляющей деятельности вузов, 
научно-исследовательских институтов, 
независимых «мозговых трестов».



• Факультет международных отношений 
СПбГУ, созданный в 1994 г., получил 
признание не только как 
образовательный, но и как один из 
ведущих научных центров России и 
всего мира. Научные и практические 
исследования, выполненные на 
факультете, известны в России и за 
рубежом. Факультет международных 
отношений СПбГУ, у истоков которого 
стоял его первый декан, профессор К.К. 
Худолей, 



• Факультет - член одной из самых 
престижных международных 
организаций — Association of Professional 
Schools of International Affairs (APSIA). Это 
создает большие возможности для 
упрочения позиций факультета в 
мировом научном сообществе, в 
частности в том его сегменте, который 
связан с развитием теории 
международных отношений.



• Исследования в области 
международных отношений ведут 
университеты Казани, Нижнего 
Новгорода, Томска, Екатеринбурга, 
Иркутска, Благовещенска, Владивостока 
и Ставрополя, а также другие вузы. 
Теория международных отношений 
изучается и в негосударственных 
учебных заведениях страны.



СЛОЖНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПРОСТЫЕ 
ВОПРОСЫ:     ПРОБЛЕМА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЕОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Предмет курса. 
Основная проблематика, истоки и этапы 
развития теории международных 
отношений



• Дж. Бентам дал первое  определение  
международных отношений, с его точки 
зрения, включающих все виды общения 
между государствами, в 
международной  жизни (во всем 
многообразии ее проявлений).

• Изначально понятие международных 
отношений  укоренилось в области 
правоведения, но постепенно оно заняло 
полноправное место в других  отраслях 
знания. 



• «The Oxford Handbooks of Political Science»: 
пространство изучения   международных 
отношений находится  «между 
иллюзией и реальностью». 

• Все известные теории международных 
отношений посвящены тому, каким 
является мир или каким он должен быть . 

• Reus-Smith  C., Snidal D. The Oxford Handbooks of   International Relations 
(Oxford Handbooks of Political Science) [ Электронный ресурс] //URL://   
// http://www. 
eknigi.org/nauka_i_ucheba/100608-the-oxford-handbook-of-international-r
elations.html



• Существенные различия в интерпретации 
понятия  «международные отношения».

• Проблема единой дефиниции  феномена 
международных отношений. 

•  От «солдата и дипломата» (Р.Арон) - к  
«туристу и террористу» (Дж.Розенау)

•  Игра внешней политики гораздо сложнее, 
чем футбол, соперничество наций – борьба 
без правил, кэтч.



• Проблема определения объекта теории 
международных отношений. Что такое 
международные отношения?

• П.А.Цыганков:  не столько  поиск 
исчерпывающей дефиниции, сколько  
установление критериев, позволяющих 
понять  отличительные особенности 
международных отношений . Особая  
природа   международных отношений и 
специфические черты их  участников

•  Косолапов Н.А. Явление  международных отношений: историческая 
эволюция предмета исследования// Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., 
Хрусталев М.А.Очерки теории и методологии политического анализа 
международных отношений. М.: НОФМО, 2002 [Электронный ресурс] //URL://   
//http://www.obraforum.ru/Essays.htm

• Цыганков П.А.Теория международных  отношений: Учеб. пособие. ПМ., 
Гардарики, 2002. С.22-24.



• Что такое актор и что такое субъект 
Международных отношений?

• Понятия «актор» и «субъект» международных 
отношений иногда употребляются как 
синонимичные, но разница между ними 
существует. В термине «субъект» отражается 
генетическое родство ТМО с международным 
правом.

•  В международном праве субъекты – это 
«участники международных отношений, 
обладающие правами и обязанностями, 
осуществляющие их на основе юридических 
норм и несущие в необходимых случаях 
международно-правовую ответственность за их 
нарушение»

• Цыганков П.А. Акторы и факторы международных отношений и мировой 
политики. С.2[Электронный ресурс] //URL://  http://www.twirpx.com/file/281413/

• Там же. С.4.



 

•Международный актор в исследованиях 
международных отношений, как правило, 
рассматривается как любое действующее 
лицо, активно участвующее в 
международных отношениях и 
стремящееся  к  изменению status quo.



С точки зрения отечественных и 
зарубежных авторов, проблемы, 
возникающие в ходе выявления и 
определения  объекта и субъектов 
международных отношений,  
объясняются   следующими причинами.    



• Во-первых, сложностью, многоаспектностью и 
постоянной изменчивостью  международных 
отношений – феномена,  который особенно 
интенсивно  эволюционирует со второй половины XX 
в.,  в результате чего

• новые феномены международной жизни потребовали 
новых концептуальных обоснований, что  отразилось 
в изменении предметного поля исследования 
международных отношений, в появлении  новых 
дисциплин в данной  научной области, а также в 
динамике развития  классических и неклассических 
подходов к изучению международных отношений. 

Косолапов Н.А. Международные отношения как предмет исследования//Основы общей теории международных 
отношений: Учебное  пособие /под ред.А.С.Маныкина. М.: Изд-во МГУ, 2009. C.12



Тенденции развития современного  мира

• Среди ведущих тенденций, обусловивших  
направленность современного мирового 
развития,  отечественные и зарубежные 
исследователи  особо выделяют свойственные 
новому витку  глобализации  
крупномасштабные сдвиги

•    от индустриализма к   постиндустриализму;
•    от модерна к постмодерну;
•    от Вестфальской модели международных  от-

ношений к Поствестфальской;
  



•  - от государственного контроля  к  
либерализации, предполагающей 
расширение свобод в сфере  политики, 
экономики и культуры;

• - от Ялтинско-Потсдамской системы, 
прекратившей свое существование в 
контексте распада биполярного мира и 
окончания холодной войны, к новой, 
пока еще вызревающей системе 
международных отношений.



• В конце ХХ столетия и  начале XXI мир 
стал свидетелем серьезного  кризиса 
Вестфальской системы. В последние 
десятилетия права человека и права 
нации на самоопределение стали 
противопоставляться принципам 
государственного суверенитета и 
территориальной целостности. Усилия 
национальных  государств, нацеленные  
на решение глобальных проблем 
современности, начали расцениваться как 
ограниченные и недостаточные.

• Зорькин А.Д. Апология Вестфальской системы. [Электронный 
ресурс] // URL:  // http://www.globalaffairs.ru/numbers/8/2675.html



• соотнесение научных представлений   с 
изменяющимся объектом анализа 
обрело новые черты в контексте 
эволюции и дифференциации 
социально- политического знания . 

• получила распространение точка зрения 
о том, что  теория международных 
отношений значительно отстает от их 
практики;



• Во-вторых, высокой степенью влияния 
субъективных факторов, в том числе 
деятельности человека  на протекание 
международных процессов: не 
случайно, при выявлении сущности  
международных отношений  
исследователи пишут о них как об 
определенном виде  взаимоотношений, 
общения, поведения и т.д. 



• Например,  в  реалистической концепции Г.
Моргентау  национальный интерес предстает 
не только как  объективная данность, но и как 
результат проявления человеческой 
природы: «Мир несовершенен с 
рациональной точки зрения, поскольку 
является результатом действия тех сил, 
которые заложены в человеческой природе» 

• Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за 
власть и мир  / Теория международных отношений: хрестоматия  / 
под ред. П.А.Цыганкова. М.: Гардарики, 2003. С.73



• В-третьих, существенным 
многообразием направлений, школ,  
теорий и парадигм изучения 
международной жизни, которые 
зачастую обращаются к   различным  
срезам  действительности или  к  
различным способам ее 
интерпретации. 



Десять «самоопределений» 
международной теории,

• Английский исследователь-
международник С.Смит:

1. Проблема  прояснения характера 
взаимоотношений политической и 
международной  теории.



2 .  Дихотомия  коммунитарного и 
космополитического мышления: 
«Коммунитарные теории утверждают, что 
политические сообщества являются 
носителями прав и обязанностей в 
международном сообществе; 
космополитические теории считают, что 
моральные аргументы должны 
основываться не на отдельных 
сообществах, а в целом на человечестве 
или на индивидуумах». 

С.21.



3. Рассмотрение  ведущих 
традиций, которые можно 
выделить в  международной 
теории.  Эти традиции  (их 
именуют «3 R») представляют 

•     реалисты, или макевиаллисты 
(они рассматривают 
международную политику как 
анархию); 



• рационалисты, или  гроцианцы 
(согласно их воззрениям, в 
международной сфере, где действуют 
государства,  одновременно 
уживаются и конфликты и 
сотрудничество), 

• революционаристы, или кантианцы 
(сюда  относят тех, кто  ищет пути 
трансформации  международного 
сообщества).



4. «Большие споры» в теории 
международных отношений как 
отражение ее темпоральной динамики. 

• Автор анализирует содержание широко 
известных дискуссий:

•  между идеализмом (доктрины 1920-х – 
начала 1930-х. гг.) и реализмом 
(представляющим собой 
«консервативные» теории 1930-х и 1940-х 
гг.), 



• Между реализмом и бихевиоризмом 
(«социально-научными» теориями, 
которые подвергли сомнению 
устоявшиеся исследовательские 
методологии  в 1950-х –1960-х гг.);



• Между «государственно-центристскими 
реалистами» и транснационалистами, 
акцентирующими возрастающую 
значимость иных акторов 
международных отношений  (1980-е гг.). 
Этот  «третий спор» рассматривается и 
как противопоставление позитивизма, 
соотносимого со всеми упомянутыми 
концепциями,  и постпозитивизма.



 5. «Межпарадигмальный спор» периода 
1980-х гг., когда стало ясно, что  «идеализм 
- реализм - бихевиоризм» не способны 
обрести доминирующее положение в 
международной теории.  Их место заняли  
парадигмы, где рассматривалось  
содержание  и  акторы  международных  
отношений : реализм – неореализм, 
либерализм-глобализм – плюрализм, 
неомарксизм – структурализм.



   6. Противоречия между приверженцами 
государствоцентризма  и 
транснационалистами.  С.Смит  
подчеркивает, что сложившееся в то  
время международное  положение 
обусловило  изменения в восприятии  
роли государства на мировой арене: с 
точки зрения транснационалистов, 
наметилось уменьшение веса 
государства в мировых процессах.



   7. Расхождение во взглядах 
неореалистов и неолибералов   
относительно таких проблемных 
областей, как  природа анархии, 
безопасности, социальных институтов,  
международного сотрудничества, 
абсолютных и относительных целей 
политических деятелей.



    8. В 1980-е гг. реализму,  претендующему 
на  доминирование в теории 
международных отношений, был брошен 
вызов со стороны постпозитивизма, т.е. 
возник  восьмой, постпозитивистский  
спор. Его представители заявили, что 
знание о мире существует только в 
контексте чьих-либо интересов и что 
изучение   международных отношений 
пересекается с исторической 
социологией, которая исходит из 
признания тесной взаимозависимости 
внешнего  и внутреннего в  мировом 
развитии.



• 9. Противостояние конституирующей и 
объясняющей теорий. Первая пытается 
дать «объяснительную оценку 
международным отношениям», вторая -  
«представляет теорию как составную часть 
действительности». Гносеологическое 
противоречие между этими теориями 
затрагивает фундаментальные аспекты  
познания мира.

•  С.40.



10. Спор между двумя  основными  
исследовательских направления 
постпозитивистской международной 
теории.  Одни исходят из наличия  в 
международной теории «общих 
интересов, образуемых знанием», 
которые создают возможность для 
споров между адептами различных 
направлений и парадигм. Другие 
считают  подобный  взгляд  иллюзией, 
как и утверждение о  том, «что теории 
могут быть оценены потому, насколько 
они соответствуют «действительности»». 

• С.43.



Классификация С.Смита, 

• с одной стороны,  затрагивает область 
собственно международной теории, когда 
речь идет, например, о прояснении роли 
государства в меняющемся мире или о 
соотношении социального и 
политического в изучении международной 
жизни.



П.А.Цыганков
• Теория международных 

отношений -  совокупность 
множественных 
концептуальных 
обобщений, 
представленных 
полемизирующими между 
собой теоретическими 
школами и составляющих 
предметное поле 
относительно автономной 
дисциплины



Н.А.Косолапов:  нет единой теории  
международных отношений

• …………………………другие
• …………………………дисциплины……………

….

Философия 
МО

Социология 
МО



Отечественные авторы
• «Международные отношения 

междисциплинарны по своей сути» 
(Павлов и др.)

• Продолжает оставаться актуальным 
тезис 

о том, что наука о международных 
отношениях  - это  поле 
междисциплинарных исследований.  

•   Ятманова М.Г. Наука о международных отношениях: 
причины отсутствия точных теорий на современном 

этапе // Вестник СПбГУ. Сер.6, 2010, вып.2. С.68, 70.  



Есть ли общее ядро в 
междисциплинарной  области МО?

• М.Каплан:  Международные отношения 
не имеют общего ядра

• «Рыхлая междисциплинарная наука».



 МО как междисциплинарная 
область, имеющая общее ядро 



От безопасности -  
к  политической экономии

• Предмет теории МО – безопасность 

• Усиление роли  международной 
политэкономии как части теории МО 
(Павлов, Сутырин)



Политическая наука

• 1)Политическая теория 

• 2) Теория политических институтов 

• 3) Изучение партий, групп, общественного 
мнения 

• 4) Теория международных отношений



 МО как особая  область 
политического 



• Политические  проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального развития



Проблема политического в МО 



Политическая социология 
международных отношений

• В мировой науке исследования 
теоретических проблем международных 
отношений наиболее тесно соприкасаются 
с политической наукой (политологией)

• Международные  отношения  как 
равнодействующая, результат 
взаимодействия социальных общностей за 
пределами их территориальных 
образований. (Цыганков)



МО как сфера 
политического

Теоретические аспекты



Сфера политического 

• Политика - это сфера деятельности, 
регулирующая властные отношения. 
Все явления, связанные с борьбой за 
завоевание, удержание и использование 
власти или с борьбой за ограничение 
самовластия, за подчинение власти, 
являются, политическими.



Международная  политика

• «Международная 
политика, подобно 
любой другой 
политике, есть 
борьба за власть; 
какой бы ни была 
конечная цель 
международной 
политики, ее 
непосредственной 
целью всегда 
является власть», - 
Г. Моргентау



М.Вебер и К.Шмитт о 
политическом

• Политизация всех сфер 
жизни (чиновник, адвокат, 
журналист, «босс»).

• Все виды деятельности по 
самостоятельному 
руководству (политика 
банков, политика 
профсоюза, школьная 
политика….)  (М.
Вебер,1864 -1920)



• Можно ли приравнять 
государственное к политическому

• Сложность отношений 
государственного  политического: 
переход государственного в 
политическое и наоборот

• Государственные дела становятся 
общественными, но политичны ли 
религия, культура и т.д.?

• Основание определения 
политического – различение друга 
и врага

• Различение народов по 
принципу  «друг  –  враг» (К.
Шмитт, 1888-1885)



В чем состоит основная проблема 
науки о международных отношениях?

• (прикладной аспект)
– как избежать войны, добиться прочного мира?

• проблема соотношения внутреннего и 
внешнего в политике (теоретический 
аспект)
– чем внешняя политика отличается от 

внутренней?
– каковы следствия этих отличий?



Внутренняя и внешняя 
политика

• имеет место в 
пределах 
суверенного 
государства

• порядок
• гражданское 

состояние

• имеет место в 
условиях отсутствия 
верховной власти 
суверена

• анархия
• естественное 

состояние («война 
всех против всех»)



Уровни анализа

• Необходимо различать:
– проблему уровня анализа
– проблему агента – структуры
– проблему макро- или микроуровня
(Колин Уайт (Wight), 2006)



Уровни анализа в науке о МО
• внутриполитические 

процессы
• международная 

политика
(Дэвид Сингер: 

государство и 
международная 
система)

• индивид
• государство
• международная 

система
(«три образа» 

Кеннета Уолца)



Проблема агента-структуры
• В международных отношениях  
структура есть совокупность 
воздействий, которые система 
оказывает на свои элементы.

• Агент — проводник норм и ценностей 
определенной системы, логика которой 
определяет логику его поведения в той 
или иной ситуации. В понятии 
«социальный агент» отражается 
социальный и культурный контроль 
системы над индивидами и/или 
социальными общностями.



Проблема агента-структуры

• Государства, которые ранее защищали себя от 
внешних потрясений, сегодня превращаются в 
агентов, передающих национальным 
экономикам требования мир-экономики с целью 
адаптации к условиям конкуренции на мировом 
рынке (НЕОМАРКСИЗМ). 



• Проблема «агент-структура» получила у 
конструктивистов новое решение. 

• Агентам и структуре был придан равный 
онтологический статус, стала 
подчеркиваться их 
взаимообусловленность. 

• Социальное понимание структуры вело к 
акцентированию внимания на «структуре 
ролей», которая является неотъемлемым 
атрибутом структуры системы.



• А.Вендт представляет три идеальных 
типа «структуры ролей» («враг», 
«соперник» и «друг») и три 
соответствующих им «культуры 
анархии» международной системы 
(«гоббсианскую», «локкианскую» и 
«кантианскую»). Следуя этой логике, 
«анархия – это то, что из нее делают 
государства»



МО как часть сферы 
политического

Исторические аспекты : 
проблема войны и  мира



Гомер
• История и политические 

идеи
• Троянская война:

• Стремление человека 
стать выше своей 
судьбы

• Бренность 
человеческого 
существования и 
всемогущество 
бессмертных богов: 
«Человек  не преложит 
советов Зевеса»



Геродот
• Греко-персидские войны
• Описание политических 

событий (важнейшего  
для того времени 
международного 
конфликта)

• Осмысление причинно-
следственной связи , 
организующей эти 
события

• Стремление к 
достоверности

• Идея божественного 
предопределения



Фукидид• Пелопоннесская война
• «Изложение мое, 
чуждое басен…»

• Противопоставить 
«невероятному и 
сказочному»  наиболее 
«достоверные  
свидетельства»

• Психологическая 
история?

• Не только воссоздание 
событий, не только 
выявление из причин, но 
и поиск закономерности, 
«вечных законов 
человеческой жизни».



Теория международных 
отношений как сфера 
политического: история и 
современность. 

«Внешнее и внутреннее в международных 
отношениях»: Средневековье и переход к  
Новому времени
«Внешнее» и «внутреннее»  в  политической 
мысли Нового времени.



Средневековье
• Незыблемость
• Заданность
• Иерархичность
• Теологическая картина мира
• Устройство земного мира как отражение 

мира небесного
• «Пестрое время»



Великая цепь бытия

Минералы
Растения

Бог
Ангелы
Демоны
Мужчина
Женщина
Животные



Феодальная политическая система 
как часть Великой цепи

Бог

Император Папа

Герцоги
Епископы

Графы

Бароны

Рыцари Священники

Аббаты

…



Политическая система 
Средневековья: феодализм

• поземельные отношения, вассальная 
зависимость
– каждое место в иерархии уникально

• «вассал моего вассала – не мой вассал»

• право частной войны
• распределение богатства также 

организовано в виде иерархии, 
обеспечивающей прямой контроль над 
людьми



Политическая система 
Средневековья: феодализм

Рыцари

Бароны

Графы

Князья, 
герцоги

Папа Император



Политическая философия 
Средневековья

• христианство:
–  дуализм между священным/божественным 

и земным/политическим



Политическая философия 
Средневековья

■ дуализм 
(господствует до 
сер. XII в.)

■ Августин: град 
земной и град 
Божий

🡺 политика – дело 
земное, а значит – 
греховное

■ монизм (схоласты – 
Фома Аквинский и 
др.)

■ попытки выстроить 
единое учение о 
мире

🡺 смысл политики - 
justitia



Основные тенденции, обусло-вившие 
переход к Новому времени

• возвышение Священной римской 
империи (начиная с XII в.)
– секуляризация
– модель для других монархий

• появление схоластики
– justitia 🡻 идея народовластия
– феодальное государство 

трансформируется в сословное



Основные процессы и события, 
обусловившие переход к Новому времени
Возрождение

    -  гуманизм: человек – 
мера всех вещей
-  культуроцентристский 
идеал
-   расхождение между 
культуроцентристским
идеалом и 
политической практикой

Реформация
– признание ценности 

индивидуального 
суждения

– завышенные 
требования к 
человеку

– острый политический 
кризис

Активная, 
самостоятельная 

личность 



Преддверие  Нового времени

• великие географические 
открытия
–осознание множественности 

миров
–политика как захват территорий

(однородный ресурс – та же 
логика, что и при накоплении 
капитала)



Преддверие  Нового времени
• новые технологии

- огнестрельное оружие) 🡻 
возникновение массовой армии 🡻 
необходимость реформы налоговой 
системы
- печатный станок 🡻  продвижение к 
возникновению средств массовой 
информации  и коммуникации  



Основные процессы и события, 
обусловившие переход к Новому времени

Реформация

Окончатель-
ный подрыв

папской 
власти

Религиозные войны

Ужас перед 
анархией, 

поиск средств к 
миру,

готовность к 
компромиссам

Идея суверенитета

Необходи-
мость 

размежева-
ния



Важнейшие последствия 
кризиса

• территориальное размежевание 
(Вестфальская система)

• возникновение территориальных 
государств, не подчиняющихся папе

• возвращение к дуализму
• развитие субъективности, индивидуализма 
🡻 свобода совести и прочие свободы

• новая экономическая этика (идея Beruf)



Новое время
• Несмотря на противоречия, связанные  с 

периодизацией Нового времени, среди 
событий, кардинальным образом 
повлиявших на развитие человечества, 
исследователи, как правило,  отмечают  
Великие географические 
открытияНесмотря на противоречия, 
связанные  с периодизацией Нового 
времени, среди событий, кардинальным 
образом повлиявших на развитие 
человечества, исследователи, как правило,  
отмечают  Великие географические 
открытия, колонизацию АмерикиНесмотря 
на противоречия, связанные  с 
периодизацией Нового времени, среди 
событий, кардинальным образом 
повлиявших на развитие человечества, 
исследователи, как правило,  отмечают  
Великие географические открытия, 
колонизацию Америки, Реформацию и 
контрреформациНесмотря на 
противоречия, связанные  с периодизацией 
Нового времени, среди событий, 
кардинальным образом повлиявших на 
развитие человечества, исследователи, как 
правило,  отмечают  Великие 
географические открытия, колонизацию 
Америки, Реформацию и 
контрреформацию,  Тридцатилетнюю 
войнНесмотря на противоречия, связанные  
с периодизацией Нового времени, среди 
событий, кардинальным образом 
повлиявших на развитие человечества, 
исследователи, как правило,  отмечают  
Великие географические открытия, 
колонизацию Америки, Реформацию и 
контрреформацию,  Тридцатилетнюю 
войну, Вестфальский мир и вестфальскую 
систему международных 
отношенийНесмотря на противоречия, 
связанные  с периодизацией Нового 
времени, среди событий, кардинальным 
образом повлиявших на развитие 
человечества, исследователи, как правило,  
отмечают  Великие географические 
открытия, колонизацию Америки, 
Реформацию и контрреформацию,  
Тридцатилетнюю войну, Вестфальский мир 
и вестфальскую систему международных 
отношений, Английскую  
революциНесмотря на противоречия, 
связанные  с периодизацией Нового 
времени, среди событий, кардинальным 
образом повлиявших на развитие 
человечества, исследователи, как правило,  
отмечают  Великие географические 
открытия, колонизацию Америки, 
Реформацию и контрреформацию,  
Тридцатилетнюю войну, Вестфальский мир 
и вестфальскую систему международных 
отношений, Английскую  революцию,  
Семилетнюю войнНесмотря на 
противоречия, связанные  с периодизацией 
Нового времени, среди событий, 
кардинальным образом повлиявших на 
развитие человечества, исследователи, как 
правило,  отмечают  Великие 
географические открытия, колонизацию 
Америки, Реформацию и 
контрреформацию,  Тридцатилетнюю 
войну, Вестфальский мир и вестфальскую 
систему международных отношений, 
Английскую  революцию,  Семилетнюю 
войну,  войну за независимость США, 
промышленный переворот. 



• Два вектора (государство-центричная 
модель: центробежные и 
центростремительные тенденции) 

• три традиции (реализм, революционаризм,
интернационализм) в эволюции теории 
международных отношений



Философская сущность Нового 
времени

экстенсивные и интенсивные события

экспансия вовне экспансия в себя

Мир становится чужим человеку, и сам он 
становится себе чужим, подлежит познанию, 
преображению, совершенствованию.
Сущность Нового времени – открытие себя как 
чужого (Павлова, Морозов)



Проблема анархии и порядка

• выведение государственности из 
досоциальной природы человека = 
государство как сфера порядка, 
окруженная пустым хаотическим 
пространством, войной

• представление о естественном состоянии 
(state of nature) как отражение кризиса 
XVI–XVII веков

• общественный договор 
= учреждение суверена 
= решение проблемы анархии



Суверенитет

«Суверенитет есть политический принцип, 
согласно которому внутри сообщества 
существует окончательная и 
абсолютная власть, и не существует 
окончательной и абсолютной власти за 
пределами сообщества»

- Фрэнсис Гарри Хинсли



Суверенитет
Впервые – Жан 
Боден (1530–1596),
Отстаивал  
независи-мость  
суверена от  папы, 
императора, со-
словий и пр.

• Исключительное 
право
– издавать законы
– объявлять войну и 

заключать мир
– назначать 

должностных лиц
– осуществлять 

верховный суд
– наказывать и 

миловать
– назначать и собирать 

налоги
– осуществлять 

денежную политику



Внешний суверенитет:
 Эммерих де Ваттель

• «Право народов, или 
Принципы естественного 
права» (1758)

• исключительное право 
управлять подданными 
подразумевает 
исключительное право 
представлять их в сношениях 
с другими государствами

• подробная разработка вопроса 
о том, какие государства могут 
считаться суверенными

• отправная точка – 
национальный суверенитет



Основные особенности государства 
современного типа

• легитимируется через исключение 
естественного права
– суверенное
– территориальное

• прояснение территориальных границ 
оставляет открытым вопрос о границах 
корпоральных 
– национальное



Суверенитет и капитализм
(по мотивам Маркса)

• в капиталистической системе производство и 
распределение богатства не требует 
универсальной системы политического 
неравенства

• в основе – договорные отношения между людьми, 
обладающими равными правами (политическое и 
правовое равенство)

Прежде доступ к богатству, выраженному в 
обладании вещами, обеспечивался благодаря 
иерархически организованному прямому контролю 
над людьми; теперь же контроль над людьми 
опирается на систему обмена вещами.

- Джастин Розенберг, 2005



Вестфальская система

• Мюнстерский и Оснабрюкский 
мирные договоры 1648 г., положившие 
конец Тридцатилетней войне 
1618–1648 гг.

• “cujus regio, ejus religio”
= исключительная верховная власть 
на определенной территории

• гарантии прав других христианских 
конфессий



Вестфальская система – 
миф?

• в чистом виде никогда не существовала 
(социальные процессы никогда не были 
замкнуты рамками национальной 
территории)

• суверенное территориальное государство – 
порождение капитализма

• можно говорить лишь о принципах 
организации международной системы, 
разработанных философами и юристами

См.: Benno Teschke, The Myth of 1648 (2003)



Национальная 
государственность

• прояснение территориальных границ 
оставляет открытым вопрос о 
границах корпоральных

• но: нет необходимой связи между 
суверенным территориальным 
государством и идеей нации



• Социальный переворот в Европе Нового 
времени сопровождался и переворотом 
в сознании, появлением личности нового 
типа, буржуазной личности. 

• Буржуазная личность - раскрепощенная, 
предприимчивая, инициативная - стала 
главной причиной всех успехов Европы и 
Северной Америки за последние 500 лет. 

• В.И. БАТЮК

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НОВОЕ ВРЕМЯ

(1648 - 1918)

Москва, 2003



• В отличие от добуржуазной или 
небуржуазной личности буржуазную 
личность  отличает активность в 
переустройстве посюстороннего, 
тварного мира. Буржуазная личность  не 
мирится с окружающей 
действительностью; она ее 
переделывает «под себя». 

. 



• Появление буржуазной личности - 
индивидуалиста - означало 
смертельную угрозу для традиционного 
общества с его патриархальными 
феодальными связями между людьми, 
непререкаемым авторитетом церкви и 
божественным правом монархов. 

• Это был вызов  традиционной системе 
международных отношений, в которой 
воля монарха была всем, а воля народов 
- ничем.



• Перемены охватывают все стороны 
человеческой жизни, а не только 
экономику. Охватывают они и внешнюю, и 
военную политику



• За несколько веков господства 
буржуазии человеческая цивилизация 
претерпела неизмеримо более 
грандиозные изменения, чем за 
несколько десятков тысяч лет 
докапиталистического развития



• Новое время привнесло радикальные 
перемены в отношения между 
народами и государствам. Мировая 
политика - впервые в истории 
человечества - стала действительно 
мировой: все страны и народы были 
вовлечены в международные 
отношения (в качестве объектов или же 
субъектов этих отношений). 



• Новое время открыло период 
безраздельного европейского 
доминирования в мировых делах - 
доминирования, которое продолжалось 
вплоть до первой мировой войны, 
покончившей с евроцентризмом.



• Национальные государства стали играть 
ведущую роль на мировой арене, оттеснив 
на задний план феодальные сеньории, 
города-государства, азиатские деспотии и 
иные формы государственного устройства, 
характерные для предшествующих эпох. 



• Буржуазия уничтожила  
раздробленность средств производства, 
собственности и населения. Она 
сгустила население, централизовала 
средства производства, 
концентрировала собственность в руках 
немногих. Необходимым следствием 
этого была политическая 
централизация. 



• Независимые, связанные почти только 
союзными отношениями области с 
различными интересами, законами, 
правительствами и таможенными 
пошлинами, оказались сплоченными в 
одну нацию, с одним правительством, с 
одним законодательством, с одним 
национальным классовым интересом, с 
одной таможенной границей" (К. Маркс, 
Ф. Энгельс.)



• Приметой Нового времени стало 
возвышение принципа национального 
интереса, который был положен в 
основу внешнеполитического 
планирования. В предшествующие 
исторические эпохи не было наций; 
само собой, отсутствовал и 
национальный интерес.



• Концепция национального интереса, 
сформулированная в рациональных 
категориях реализма и баланса сил, 
ознаменовала решительный разрыв со 
средневековыми взглядами на 
международные отношения, в 
соответствии с которыми государственный 
интерес (понимаемый как династический 
интерес в соответствии с известной 
формулой государство - это Я) должен был 
быть подчинен каким-то возвышенным 
целям, вроде освобождения Гроба 
Господня



• . Все эти перемены, разумеется, были 
связаны с изменением социальной 
структуры ведущих европейских 
держав: пришедшая к власти 
национальная буржуазия стремилась 
поставить не только внутреннюю, но и 
внешнюю политику себе на службу.



Почему государство 
становится национальным?

• «Сплющивание» иерархии, идея равенства 
людей (всех!) перед лицом суверена

• секуляризация, но: человеку трудно 
примириться с неизбежностью смерти и 
случайностью фатальных событий

• конец космополитизма
• изменение представлений о времени (понятия 

линейности и  одновременности)
• капитализм
• вовлечение масс в политику



Конец космополитизма
• религиозные сообщества открыты
• в христианстве – представление о 

единстве истины и знака 🡻 священные 
языки (латынь)

Территориализация

Реформация

Народные языки



Капитализм
• изменение властных ресурсов
• необходимость коммуникации между 

незнакомыми людьми
🡻

• возникновение системы образования, 
стандартизация языка и практик 
социализации



 Здесь и сейчас

• Изменение 
восприятия 
пространства
- времени



В.Брайсон
• Понимание политики как «кто получает, 

что, когда и как»  включает в себя и 
доступность времени наравне с другими 
дефицитными ресурсами.

• Время, важное само по себе, играет роль 
ключевого политического ресурса, в 
котором нуждаются граждане, если они 
принимают активное участие в жизни 
своих сообществ и защищают 
собственные интересы и позиции. 



Понятие одновременности
часы, календарь, роман, газета

🡻
понятие об анонимном сообществе, 
социологическом организме, 
движущемся в соответствии с 
календарем через однородное, пустое 
время





А.Панарин: различение линейного и циклического типов 
социального времени. 

• Уникальность западного типа 
цивилизации проявилась в том, что ему 
впервые удалось вырваться за рамки 
циклического, вращающегося по кругу 
времени и освоить линейно-
кумулятивный тип времени.

•  Драматическая насыщенность времени 
разного рода событиями (войнами и 
завоеваниями, захватом и разрушением 
одних государств и возвышением 
других, возникновением новых религий и 
массовых движений, геополитическими 
сдвигами) на Востоке не ниже, а 
значительно выше, чем на Западе



А.Панарин: различение линейного и циклического типов 
социального времени

• Драматургия Востока развертывается в рамках 
господствующего перераспределительного 
принципа. Этот принцип означает, что 
историческое время здесь представляет собой 
перетасовку карт из одной и той же колоды. 
Общественный процесс выступает как игра с 
нулевой суммой: изьятие у одних для 
возвышения других. И поскольку совокупный 
общественный потенциал в этой системе 
"стабильного способа производства" практически 
не растет или растет крайне медленно, то 
энергия социального возвышения одних 
примерно равна энергии социального падения 
(опустошения) других. 



А.Панарин: различение линейного и циклического типов 
социального времени

• Запад представляет новый тип земной 
цивилизации, которой в каких-то 
существенных аспектах жизни удалось 
вырваться из плена циклического времени и 
войти в линейное, кумулятивное. 

• Институты западной цивилизации являются 
своего рода линзой, фокусирующей 
добываемую в обществе информацию таким 
образом, что она становится источником 
преобразующих технологий - промышленных 
и социальных. Современной общественной 
науке еще не до конца известна природа этой 
линзы. Но во всяком случае ряд базовых 
элементов не вызывает сомнений . 



А.Панарин: различение линейного и циклического типов 
социального времени

• Связаны линейное время и логический дискурс - 
рациональное логическое мышление, законы которого 
были открыты греками. 

• Логический дискурс альтернативен слепым коллективным 
верованиям.

•  С помощью логики личность может отстоять и доказать 
свою индивидуальную правоту вопреки мнению 
большинства. 

• Логика позволяет индивиду "вынести за скобки" 
коллективные верования и мифы и остаться "один на 
один" с реальностью. 



А.Панарин: различение линейного и циклического типов 
социального времени

• С позиции "тиражирующего" труда любые ресурсы 
являются исчерпаемыми, и потому любому сообществу 
грозит перенаселение, если не будут освоены новые 
пространства.

•  С позиций творческого труда проблема состоит не в 
том, чтобы добыть уже известные ресурсы из нового 
пространства, а в том, чтобы извлечь качественно 
новые ресурсы, пребывая в том же пространстве. 

• С позиций мотыжного земледелия Земля уже была 
перенаселена к началу неолитической эпохи. С 
позиций современных аграрных технологий для того, 
чтобы прокормить все человечество, достаточно 5-7% 
обрабатываемых земель земного шара. 



А.Панарин: линейное время
• Линейное время -  долговременные 
кумулятивные процессы, фиксируемые 
статистикой, такие, например, как рост 
средней продолжительности жизни, 
производительности труда, национального 
дохода на душу населения. На Западе 
вспыхивали войны и революции, рушились 
режимы, менялись нравы, но вот уже в течение 
250 лет медленно, но неуклонно, из поколения в 
поколение растут соответствующие 
показатели. Следовательно, экономические и 
демографические процессы в значительной 
мере вырвались за рамки циклического 
времени, все возвращающего на круги своя, и 
вошли в новое, линейное время. 



А.Панарин: линейное время
• Линейное время - это не перераспределительное, а 

продуктивное время. Значительная часть 
общественных процессов и на Западе по-прежнему 
пребывает в циклическом времени; внутри самого 
линейного времени хранятся следы циклического, 
например, в виде экономических или поколенческих 
циклов, либо непредвиденных "откатов назад" в 
отдельных сферах жизни.

•  Но непрерывные кумулятивные процессы в ряде 
сфер жизнедеятельности в общем придают им 
линейный характер. Многие политические институты 
Запада и механизмы его общественной жизни  - 
антиэнтропийные, препятствующие возвращению 
общества из линейного времени в циклическое. 



А.Панарин: линейное время
• Многие политические институты Запада 

можно рассматривать как 
препятствующие возвращению 
общества из линейного времени в 
циклическое: чем полнее система 
партийно-политического 
представительства, охватывающая все 
группы интересов, чем шире круг 
участников процесса принятия решения, 
тем выше вероятность того, что 
решения окажутся необратимыми: не 
найдется группы, потребующей в 
будущем их пересмотра на 
противоположных началах. 



А.Панарин: линейное время
• В определенном смысле линейное время 

является "образцовым", и эволюцию 
многих общественных институтов 
современности можно оценить как 
движение в сторону линейного времени. 

• Высшим гарантом линейного времени 
является творчество: там, где 
общественная жизнь лишена творчества, 
там ресурсный потенциал скоро 
оказывается исчерпанным, что означает 
приближение "попятной фазы" цикла: 
возврат старых запретов или реванш 
старых групп, новый виток 
перераспределительства. 



• Удлиненный рабочий день оплачиваемой 
занятости, особенно в США и Великобритании, 
оказывает разрушительное воздействие на 
индивидов, их семьи и общество, содействуя 
«дефициту внимания» и падению 
экономической эффективности наравне с 
гражданской активностью.

• …право граждан найти здоровый баланс 
между оплачиваемой занятостью и другими 
аспектами жизни должно стать одним из 
политических приоритетов.



• Распространение часов упростило принятие 
людьми концепции времени Ньютона как 
объективного, измеряемого, делимого и 
независимого от опыта наблюдателей, их 
деятельности, восприятия и памяти

• . Отношение к единице времени, как поддающейся 
количественному определению, делает ее 
подлежащей обмену; таким образом, часы стали 
основой для коммерциализации времени как 
неконтекстуального ресурса

•  Эта единица времени может быть средством 
обмена и имеет постоянную ценность (часы 
«говорят», что каждый час имеет равную длину, 
как бы они не были воспринимаемые). В этом 
смысле идея, что рабочим можно платить за их 
время, всецело зависит от «создания 
нетемпорального времени».



• Во многих сферах занятости требования 
«время-деньги» капиталистической 
культуры становятся все более строгими, 
как и стремление к «эффективной 
экономии», соединенное с 
бюрократическим контролем качества, 
оставляют мало послаблений в системе и 
немного возможностей для работников 
определить свой собственный темп работы 
в соответствии с рабочими заданиями или 
собственными биологическими и 
социальными потребностями.



• Необходимо восстановить значение времени, 
неизмеримого часами; неизбывность 
естественных физических ритмов и ценность 
человеческих отношений.

•  Интегральная природа противоречий и 
напряжений, стоящих перед нами, означает, что 
мы, на самом деле, можем приближаться к некой 
критической точке. Если это так, то сейчас, может 
быть, время для изменения самого времени.



Вовлечение масс в политику
• схоластический монизм: смысл политики – 

справедливость
� падение легитимности королевской власти
� возможность судить монарха

(казнь Карла I в 1649 г.)

• британский опыт после войны Роз (нач. XVI 
в.)
– нация = народ



Великая французская 
революция

• принцип национального суверенитета в 
противовес монархическому

Декларация прав человека и гражданина 
(1789):

«Люди рождаются свободными и равными в 
правах» (ст. 1)

«Источником суверенной власти является 
нация» (ст. 3).



• Нация - это гражданское (т.е. 
буржуазное) общество, имеющее 
собственное государство, 
обслуживающее интересы этого 
общества. Соответственно, 
устанавливаются иные, неслыханные в 
докапиталистическую эпоху, 
соотношения между личностью, 
обществом и государством. 



• Государство, которое служит индивиду и 
обществу показалось бы ересью в 
средневековой Европе!

• Однако Новое время, став периодом 
становления буржуазии как правящего 
класса, стало и временем 
формирования новых национальных 
(т.е. буржуазных) государств



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»



Три традиции в науке о МО
• реализм (Гоббс)

• универсализм (Кант)
– или революционаризм (revolutionarism)

• интернационализм (Гроций)



Томас Гоббс (1588—1679) 

• Реализм - 
международная 
реальность в 
основе своей 
неизменна, 
прогресс и 
изменчивость – 
свойство 
внутренней 
политики



Томас Гоббс (1588–1679)

• «Естественное состояние".

• Человек эгоистичен, он наделен 
сильными страстями, желает власти, 
богатства, наслаждений. Принцип его 
поведения предельно прост: человек 
стремится получить как можно больше 
благ и избежать страданий. 



• каждый преследует только свои интересы
• фундаментальное равенство людей (самый 

слабый может убить самого сильного)

• естественные причины конфликтов
– ограниченность ресурсов
– недоверие
– гордыня

• естественное состояние = состояние войны: 
война всех против всех.

• стремление к миру, но не миролюбие



Теория общественного 
договора

• люди взаимно отрекаются от 
естественных прав, передавая их 
правителю

• правитель (суверен) продолжает 
пользоваться всей полнотой 
естественных прав

• отношения между властителями 
остаются в естественном 
состоянии



Короли и лица, облеченные верховной властью, 
вследствие своей независимости всегда находятся в 
состоянии непрерывной зависти и в состоянии и 
положении гладиаторов, направляющих оружие друг 
на друга и зорко следящих друг за другом. Они имеют 
форты, гарнизоны и пушки на границах своих 
королевств и постоянных шпионов у своих соседей, 
что является состоянием войны. Но так как они при 
этом поддерживают трудолюбие своих 
подданных, то указанное состояние не приводит 
к тем бедствиям, которые сопровождают 
свободу частных лиц.

«Левиафан», гл. XIII

.



Реализм: C’est la vie...



Иммануил Кант  (1724-1804) 

• универсализм (Кант), 
или 
революционаризм 
(revolutionarism)
– необходимо устранить 

международную 
анархию, 
распространить 
внутреннюю политику 
на внешнюю



Универсализм, или 
революционаризм: Учредить 

всемирного суверена



Гуго Гроций 

• Интернационализ
м - необходимо 
признать 
изменчивость 
политики, любые 
решения временны 
и подлежат 
критическому 
переосмыслению



Интернационализм: Укреплять 
международное общество



Три традиции: общее и 
особенное (Павлова, Морозов)

Измерения: Дескрип-
тивное Нормативное

Реализм анархия анархия неизбежна, 
оставить все как есть

Универсализм анархия
устранить анархию 
путем учреждения 
всемирного суверена

Интернацио-
нализм

анархиче-
ское 
общество

укреплять 
международное 
общество



Три традиции: общее и 
особенное

Измерения: Дескрип-
тивное Нормативное

Реализм анархия анархия неизбежна, 
оставить все как есть

Универсализм анархия
устранить анархию 
путем учреждения 
всемирного суверена

Интернацио-
нализм

анархиче-
ское 
общество

укреплять 
международное 
общество



• Гносеологические,  логические,  
методологические  и лингвистические 
противоречия в категориальном 
аппарате тех или иных теорий 
международных отношений.



• Претензии формально-логического плана 

можно предъявить  и к такому 

определению:  «Международные 

отношения — это совокупность 

экономических, политических, правовых, 

идеологических, дипломатических, 

военных, культурных и других связей и 

взаимоотношений между субъектами, 

действующими на мировой арене». 

 



• Мы снова сталкиваемся с тавтологией. 
Вряд ли что-то может поменяться, если  
«отношения»  определяются как  
«взаимоотношения»,  даже если это 
«совокупность взаимоотношений». 



• Нарушается  и правило соразмерности 
понятия, которое требует, чтобы  объем 
определяющего понятия был равен 
объему определяемого: действительно, 
могут ли всякие  «другие связи»  
рассматриваться в качестве 
международных?   К тому же, очевидно, 
что происходит   определение 
неизвестного через неизвестное:  что 
или кого мы считаем субъектами, 
действующими на международной 
арене? 



• Даже классическая формула Р.Арона,  
согласно которой «международные 
отношения  – это отношения между 
политическим единицами…», не может 
быть  расценена как  научная дефиниция. 
В ней допущены некоторые  формально-
логические  погрешности.  Возникает 
мыслительная тавтология и типичный 
«круг» в определении: «…отношения   – это  
отношения». 

• Aron R. Paix et Guerre entre les nations. P., 1984. 
P.17.



• Н.А.Косолапов  о расхождении содержания понятия 
«международные отношения»  в его русскоязычной 
и англоязычной версиях. 

• Слово «nation»  означает не только народ или 
нацию, но и определенный тип государства, 
которое возникло  на определенном этапе  
исторического развития. 

•  Следовательно, international relations 
истолковываются  в качестве отношений «между 
государствами вполне определенного социально-
исторического и политико-экономического типа, 
притом отношения, складывающиеся  и 
действующие в среде именно таких, а не иного типа 
государств». 

• Косолапов Н.А. Явление  международных отношений: историческая эволюция предмета 
исследования Богатуров А.Д., 

• Косолапов Н.А., Хрусталев М.А.Очерки теории и методологии политического анализа 
международных отношений. М.: НОФМО, 2002 [Электронный ресурс] //URL: 
//http://www.obraforum.ru/Essays.htm



• Сложно объяснить  в англоязычном контексте и 
привычное для отечественной науки  понятие  
«международные»:  трудно дать однозначное 
объяснение того, в каком значении  употребляется 
слово «народ». 

•  В настоящее время возникают предпосылки для 
наполнения понятия «international relations» 
русскоязычным содержанием «международные 
отношения», поскольку подавляющее большинство 
народов Земли приобрели независимость, 
суверенность, что определено Уставом ООН.

•  Однако ряд западных обществоведов с сомнением 
относятся к реализации на практике принципа 
равенства и  признания факта цивилизованности 
современных государств. 

•  Косолапов Н.А. Там же.



• Реальным определением считается то,  
при котором определяемое понятие  
подводится под более широкое,  
родовое, а потом указываются признаки, 
отличающие данное понятие от других, 
входящих в тот же род.  В данном 
контексте самым широким понятием, и в 
этом смысле  самым неопределенным, 
является понятие «международная 
жизнь». 



Проблема  соотношения теории 
МО и теории мировой политики



Субъекты международных 
отношений

• только государства
• государства и другие участники МО 

(индивиды, международные 
организации, НГО, корпорации, 
политические партии...)

Международные отношения или мировая 
политика?



• Международные отношения -
историческая форма политической 
организации  международной  жизни, 
отличающаяся  доминированием 
государства  

Основание – государственные 
или негосударственные акторы



• Мировая политика выступает как  
историческая форма организации и 
самоорганизации международной 
жизни,  отличающаяся  совместной 
деятельностью всех  участников   
глобальных и региональных  
политических процессов.  

Основание – государственные 
или негосударственные акторы



Международные отношения 
и мировая политика

Международные                       Мировая политика
отношения



Что такое международные 
отношения? (Морозов, 

Павлова)

• Основание  определения – человек
• одна из сфер взаимодействия между 

людьми
• более точно: одна из сфер 

Политического
• пределы заданы различием между 

внутренней и внешней политикой



Основание – человек

• Международные отношения - 
историческая форма организации  
международной  жизни, обусловленная 
внешними и   внутренними пределами  
сферы  политического взаимодействия 
людей.


