
Теория международных отношений
Международные отношения как явление

Пра-международные отношения Возникновение государства Современные международные отношения

Первоначальное разделение отношений, связей 
на внутренние и внешние

Разделение на формальные и 
неформальные отношения

Появление и функционирование внутренней и 
внешней политики государств

Часть отношений носит политический характер Отношения носят политический 
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отношений

Утверждение международных отношений
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священнослужители, жрецы, вожди племен

Субъекты отношений: правители 
(государи, императоры, князи)

Субъекты отношений:
Государство и общество



Признаки международных отношений
(по Н.А. Косолапову)

1. Наличие, как минимум, двух 
организационно оформленных 
социумов, отношения между которыми  
подвели их к различению внутреннего 
и внешнего;
2. Наличие внутри каждого из таких 
социумов институционализированного 
центра власти;

4. Развитие таких отношений только и 
исключительно в сферах (территориальных, 
идеологических, иных), в которых ни один 
из участников этих отношений не 
обладает полной и безусловной властью;

5. Формирующее воздействие таких 
отношений на внутренние состояние и 
развитие соответствующих социумов

3.Наличие между такими социумами 
постоянных взаимодействий 
позитивного (обмены, взаимопомощь) 
и/или негативного (конфликты, войны, 
завоевания) характера;

Теория международных 
отношений



Теория международных отношений

Политология

Политическая 
теория

Теория 
политических 
институтов

Изучение 
деятельности 
партий, групп, 
общественное 

мнение

Теория 
международных 

отношений



Теория международных отношений
наука о сложной социально-политической реальности, в 

которой реализуется многообразие форм обмена 
деятельностью и ее результатами между членами 

самостоятельных обществ, отделенных друг от друга 
государственными границами. 

а) поиск, отбор и систематизации (упорядочении) эмпирического материала международных 
отношений; 

б) выработка наиболее общих понятий – категорий, использование которых позволяет 
анализировать поведение международных акторов; 

в)выявление более или менее постоянных причинно-следственных связей, поиск их 
устойчивости, повторяемости в хаотическом многообразии международных явлений.



Познавательно-аналитическая
функция теории международных отношений

Номотетический подход
(от греч. Nomo-teto –

издавать, устанавливать законы)

Идиографический подход
(от греч. idios –

особенный, своеобразный
и grapho – пишу)

направлен на поиск 
(конструирование)

причин и законов исторического 
развития

направлен на осмысление логик и 
«картин мира» действующих лиц,
исходя из которых, они совершали 

те или иные действия

объяснение понимание



Задачи теоретического познания
(номотетический подход в

международных отношениях)
Постановка задачи Содержание задачи Пример

(формулировка вопроса)

1 отборе и систематизации 
(упорядочении) 

эмпирического материала 
международных отношений; 

все, что может быть описано в 
терминах, относящихся к предметам и 

их движениям 

Можем ли мы назвать «95 
тезисов» Мартина Лютера 

событием для 
международных отношений?

2 выработка наиболее общих 
понятий – категорий, 

использование которых 
позволяет анализировать 

поведение международных 
акторов; 

то, что может быть описано только с 
помощью категорий мысли

Как обозначали понятие 
«международное право» в 

Средине века?

3 в)выявление более или менее 
постоянных причинно-

следственных связей, поиск 
их устойчивости, 
повторяемости в 

хаотическом многообразии 
международных явлений.

То, в чем можно увидеть 
закономерность «Конечная цель любой 

войны – заключение мира» 
(Г. Гроций)



Теория международных отношений

ОБЪЕКТ ТМО
весь многообразный, трудноуловимый и противоречивый мир 
международных отношений с его основными особенностями

ПРЕДМЕТ ТМО
это научный поиск существенных, 
повторяющихся и необходимых для 

существования исследуемого объекта связей, 
закономерностей, законов. В наиболее общем 

виде в ТМО принято считать 
закономерностями



Теория международных отношений

Парадигма 
совокупность 

общетеоретических ориентаций, 
набор положений, которые 

служат основой для изучения 
наукой своего объекта

какова природа, 
существо 

международных 
отношений

меняется ли эта 
природа с 
течением 

времени или 
остается 

неизменной каков характер 
процессов, 

доминирующих в 
международных 
отношениях

кого из 
участников 

следует считать 
главными 

действующими 
лицами МО

какие цели в МО 
преследуют их 
главные акторы

какими 
средствами 
должны 

располагать 
главные акторы 

МО для 
достижения своих 

целей.



Теория международных отношений
Либерально-

идеалистическая 
парадигма (Гроций, 
просветители, Кант)

Классическая парадигма
(Фукидид, Гоббс, 

Макиавелли Клаузевиц)

Реализм Либерализм Марксизм

Постмодернизм

Неореализм

Неомарксизм
Неолиберализ

м

Критическая 
теория МО

критик
а

критик
а

ст
ен

а



Теория международных отношений
Политический реализм (Фукидид,, Гоббс, де Ваттель, Клаузевиц, Рейнхольм 
Нибур, Фредерик Шуман, , Джордж Шварценбергер, Генри Киссинжэер, Эдвард Карр, Арнольд 
Уолферс,  и др.). 

Н. 
Макиавелли

Фукиди
д

Т. 
Гоббс

К. 
Клаузевиц

Раймон 
Арон, 

Джордж 
Кеннан

Ганс 
Моргентау



Теория международных отношений
Либеральный идеализм

Гуго 
Гроций

Иммануил 
Кант

Вудро 
Вильсон 



Теория международных отношений

Марксизм



Теория международных отношений

Политический неореализм  конец 70-х – начало 80-х годов ХХ века

Кеннет 
Уолц Роберта 

Гилпина Джон 
Миршаймер



Теория международных отношений

• Политический неолиберализм (неоидеализм) начало 80-х 
годов ХХ в. 

Роберт 
Кохэн

Адам 
Ротфельд

Мортон 
Каплан 



Теория международных отношений
Неомарксизм 50-60 гг. XX в.  

Рауль 
Пребиш

Самир 
Амин 

Иммануил 
Валлерстайн



Теория международных отношений
Политический реализм Либеральный идеализм Марксизм Неореализм Неолиберализм Неомарксизм

Международные отношения 
представляют собой взаимодействие 
государств, которые как люди, 
эгоистичны в своих устремлениях.

Человек не агрессивен по своей 
природе, он нацелен на 
сотрудничество

Главными действующими 
субъектами международных 
отношений являются социальные 
классы – мировая буржуазия и 
международный рабочий класс

Рассмотрение государств как 
функционально однородных 
элементов системы, которая 
понимается как постоянство 
принципов упорядочения и 
неизменность требований к 
функционированию государств

Главные акторы международных 
отношений – индивиды, 
“обновленные” государства и 
неправительственные, 
транснациональные субъекты

Главными акторами 
международных отношений 
являются центр, периферия и 
полупериферия “мир-системы”; 
“государства-классы” и 
“регионы-классы

Взаимодействие государств 
осуществляется хаотично 

Война – это проблема, которую 
можно решить только совместными 
усилиями

Международные отношения не 
отличаются от отношений внутри 
общества

Любые изменения в анархической 
международной системе связаны с 
распределением власти, влияющим 
на существующий баланс сил

Мотивация субъектов 
международных отношений – 
глобальные интересы (всеобщая 
выгода), справедливость, мир и 
процветание, свобода, мораль

Природа международных 
отношений определяется 
империалистической 
эксплуатацией центром 
полупериферии и периферии

Стремление к могуществу - главный 
мотив их деятельности.

Международное сообщество должно 
осознать, что необходимы 
международные институты, 
способные предотвратить 
вооруженные конфликты

Основные международные процессы 
представлены классовыми 
конфликтами, кризисами, войнами и 
социальными революциями

Основная цель государств – 
обретение мощи посредством 
сохранения ядерного сдерживания, 
увеличения престижа за счет 
создания наднациональных 
организаций, получение 
экономического и иного 
преимущества по сравнению с 
другими государствами.

Цели участников международных 
отношений – развивать 
международные политические 
режимы, способствовать 
распространению демократии и 
международных институтов для 
координации коллективных усилий 
для решения глобальных проблем

Основные цели международных 
отношений состоят в 
преодолении системного 
разрыва, в нейтрализации 
поляризующей логики 
глобализации

Государства, прежде всего, исходят 
из своих интересов. 

Государствам необходимо 
реформировать свои политические 
системы с помощью демократии

Цели главных акторов 
международных отношений 
кардинально противоположны. 
Различны и средства достижения 
этих целей

Решающее значение в поведении 
государств приобретает структурная 
анархия международной системы, то 
есть совокупность ее внешних 
принуждений и ограничений, 
которые влияют на государство

Основные проблемы 
международных отношений – 
комплексная взаимозависимость 
субъектов МО, международные 
режимы, сохранение окружающей 
среды

Средства, которые используются в 
международных отношениях – 
“позиционная война”, региональная 
интеграция полупериферии и 
периферии

Политическая реальность 
отличается от экономической 
реальности.

На международной арене действуют 
не только силовые, но и другие 
факторы, в первую очередь 
экономика и мораль. 

Будущее международных 
отношений после победы 
коммунизма: установление “простых 
норм нравственности и 
справедливости между народами”

Главные проблемы международных 
отношений – баланс “устрашения”, 
военная готовность, сдерживание, 
рациональный выбор

Приоритетные направления 
развития международных 
отношений – транснациональные 
явления в экономической и 
политической сферах, глобализация 
рыночных отношений, 
взаимозависимость, интеграция, 
права человека

 Суть ведущих процессов в 
международных отношениях 
обнаруживает рост разрыва в 
развитии между центром и 
периферией, формирование 
несимметричной взаимозависимости 
в пользу США

Борьба за власть и лидерство 
продолжают определять сущность 
международных отношений

Содержание международных 
отношений –межгосударственное и 
транснациональное сотрудничество, 
институционализация отношений, 
способствующих миру, смена 
государств институтами в качестве 
лидеров, повышение веса 
международного права.


