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1. Международные отношения как 
объект изучения



Критерии МО как особого вида 
общественных отношений

         
1. Характер участников МО
2. Характер взаимоотношений 

международных акторов (отсутствие 
монополии на власть)

3. Критерий локализации



Первый критерий МО. Характер 
участников МО: полифония взглядов

● Р. Арон (политический реализм): МО – преимущественно 
отношения между государствами. 

     Символы МО – солдат и дипломат (1984)

● Дж.Розенау (глобализм, или транснационализм): «Два мира 
в одном мире политики», т.е. равнозначность государств и 
негосударственных акторов. (1990)

      Новые символы МО – турист и террорист 

   



Второй критерий МО. Характер 
взаимоотношений международных 
акторов (отсутствие монополии на 
власть): полифония взглядов

● Р.Арон: предгражданское состояние МО (в 
гоббсовском понимании), нет монополии 
на принуждение в МО, «плюрализм 
суверенитетов» (1963)

● Глобализм, либерализм: регулирующая 
роль международных организаций, 
форумов, конференций и проч. «Global 
governance without global government»



Третий критерий МО. Критерий 
локализации

М.Мерль: «МО – совокупность соглашений и 
потоков, которые пересекают границы или 
же имеют тенденцию к пересечению 
границ». 



МО - особый род общественных отношений, 
выходящих за рамки внутриобщественных 
взаимодействий и территориальных 
образований  (П.А.Цыганков)



2. Взаимосвязь внутренней 
и внешней политики: 
различные точки зрения



Классический политический 
реализм

Внутренняя и внешняя политика 
значительно автономны по 
отношению друг к другу.

Символ МО: государства как 
бильярдные шары на игровом поле 
(А.Уолферс)



Неореализм (структурализм)
Триада детерминант внешней 

политики (К.Уолц):
Международные (энваеронмент), 
прежде всего структура МО
Национальные, включая 
внутреннюю политику
Субъективные

Определяющую роль играют 
международные детерминанты



Либерализм
Близко к неореализму: взаимосвязь 

внутренней и внешней политик, но 
определяющая роль международной 
системы в политике государства.

Специфика: политика государств подчинена 
императивам сотрудничества по  
экономическим, экологическим, 
правовым и прочим проблемам 



Ортодоксальный марксизм

К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин: 
Внутриобщественные отношения и 

внутренняя политика 
детерминируют МО и внешнюю 
политику государств



Неомарксизм

Международные факторы 
детерминируют бедственное 
положение развивающихся стран 



Глобализм (транснационализм)

В современном мире разделение на 
внутреннюю и внешнюю 
политику теряет всякий смысл, 
т.к. для негосударственных 
акторов, число которых 
практически безгранично, не 
существует национальных границ. 



Выводы:
❑ каждое теоретическое направление имеет 

под собой объективные основания и 
находит реальные подтверждения

❑ в современных условиях связь между 
внутренней и внешней политикой очень 
тесная. Это неразрывно связанные «две 
стороны одной медали», одна из которых 
обращена внутрь государства, другая – 
вовне. 



3. Соотношение категорий 
«международные отношения», 
«международная политика», 
«мировая политика».



«Международные 
отношения»

Центральное, системообразующее понятие в 
дисциплине ТМО, т.к. в отличие от других 
понятий

❖ отражает реалии, существующие столь же 
долго, сколько организованные 
социальные сообщества (в отличие от 
«мировой политики»)

❖ распространяется на всех участников МО 
(в отличие от «международной политики») 



Термин «международные отношения» 
возник относительно недавно. Он 
является русскоязычным 
эквивалентом термина international 
relations (английский философ Дж.
Бентам, рубеж XVIII-XIX вв.) 



«МО» - это динамичное понятие. 
Сегодня оно отражает не те реалии, 
что 200 и тем более 2 тысячи лет 
назад и будет отражать через 100 лет 



 Понятие «МО» очень многолико. Оно 
включает в себя:

❑ разные сферы отношений 
(политические, экономические, 
культурные, научные и прочие)

❑  отношения разных акторов 
(государств и негосударственных 
акторов).

 



«Международная политика»

Более узкое понятие, чем 
«международные отношения», т.к. 
связано только с политической 
составляющей МО.  Отражает 
отношения только между 
государствами.

Поскольку государства доминируют в 
МО, понятие имеет важное 
аналитическое значение.



«Мировая политика»

Относительно новое понятие, отражающее перемены в 
МО в эпоху глобализации. 

 Главный смысл вытекает из названия: «мировая», т.
е. 

❖ всемирная по географическому охвату  (начиная с 
холодной войны); 

❖ всеохватывающая с точки зрения участвующих 
акторов (государства и негосударственные 
акторы); 

❖  всеохватывающая с точки зрения 
взаимопересечения  внутренней и внешней 
политики (глобальные проблемы) 



4. Предмет ТМО: категории и 
закономерности изучения 
МО 



Предмет науки – сторона объекта 
изучения.

МО изучают следующие науки: 
политология, экономическая наука, 
теория дипломатии, история МО и др.

Предмет ТМО – основные 
методологические подходы,
теоретические категории и 
закономерности МО



Категории МО

⚪ Системные категории: система МО, 
структура системы МО, среда системы 
МО, акторы МО (государство, 
негосударственные акторы) 

⚪ Функциональные категории: цели, 
средства, стратегии акторов МО,  
конфликт, сотрудничество, 
международные право и мораль, 
внешняя политика, международная 
безопасность и др. 



Закономерности МО

❑  Характер законов в сфере МО
❑  Содержание частных 

закономерностей МО
❑  Универсальные закономерности 

МО



Понятие «закон»

⚪ нормативно-правовой акт 
(правовое определение); 

⚪ устойчивые, повторяющиеся 
связи, отражающие сущностные 
характеристики объекта 
(общенаучное определение) 



Закономерности в естественных 
науках

Повторяющиеся (закономерные) связи 
имеют высокую степень вероятности в 
естественных науках 

Например, при нормальном атмосферном 
давлении и температуре 100 градусов 
по С вода переходит в парообразное 
состояние через процесс кипения 



Закономерности в социальных 
науках

Проблема законов здесь выглядит так: 
«нельзя войти в одну реку дважды». 
Другими словами, повторяемость 
событий и связей  носит 
относительный (вероятностный, 
стохастический) характер 

М.Вебер об аксиологичности социального 
знания



Закономерности в науке о МО

 Две школы придерживаются четкого 
детерминизма (случайность, по сути, 
изгоняется из научных теорий): 

❑ классической марксизм (экономика впереди 
политики, прогрессивный вектор человеческого 
развития)

❑ политический реализм (неизменность 
человеческой природы, а значит «вечность» 
черт МО и возможность создания рациональной 
теории МО).

 



Обобщим:

1. сфера МО – своего рода стохастическая 
вселенная, поэтому описание и объяснение МО 
в духе детерминизма неплодотворно;

2. в сфере МО могут быть обнаружены  некоторые 
«повторяемости» (тенденции, закономерности);

3. подобные «повторяемости» в сфере МО весьма 
немногочисленны. 

 
        Далее рассмотрим эти закономерности 



   Частные закономерности МО:      
                первый пример

16в. – 1 мировая 
война 

o Подвижные 
антигегемонистс- 
кие коалиции

o Территориальные 
приращения

o Европа – центр 
международной 
жизни   

2 мировая война – 
1991 г.

o Жесткая 
биполярность

o Нерушимость 
границ

o Глобализация МО



     Частные закономерности МО:
                  второй пример

М.Каплан: 6 правил функционирования многополярной 
системы:

⚪  Расширять свои возможности лучше переговорами, чем 
войной

⚪  Лучше воевать, чем не суметь расширить свои 
возможности

⚪  Лучше прекратить войну, чем уничтожить великую 
державу; пораженной великой державе дать возможность 
войти в систему

⚪   Противостоять любой коалиции государств, которая 
пытается господствовать

⚪  Противостоять любому государству, которое исповедует 
наднациональную идеологию (подчинение высшей власти)

⚪  Относиться ко всем великим державам как к партнерам



      Частные закономерности МО:
                     третий пример

Школа политического реализма:

o Государство- главный актор МО
o Внешняя политика значительно 

автономна от внутренней
o Основа внешней политики государства 

– безопасность и суверенитет
o МО – это силовое взаимодействие 

государств, баланс сил



        Критерии универсальных   
закономерностей МО

❖  их действие должно касаться не только 
тех или иных регионов, а мира в целом,  

❖ они должны наблюдаться и в 
исторической ретроспективе, а также 
не исключаться в будущем

 
❖  они должны касаться всех участников 

МО и всех сфер общественных 
отношений (хотя проявляются они в 
каждом из этих случаев по-разному)



Универсальные закономерности МО
             ( диалектические
            противоположности)

⚪ Рост взаимозависимости 
(интернационализация МО, 
глобализация)

⚪ Фрагментация международного 
пространства (регионализация)



Соотношение универсальных 
закономерностей МО в истории

Из глубины веков 
просматривается тенденция к 
нарастанию взаимозависимости 
мира

История показывает периоды 
дезинтеграции в МО (19 в. – век 
национализма, кон.20-нач.21 вв. – 
возрождение национализма)



ЛЕКЦИЯ ОКОНЧЕНА.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

 


