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Понятие международного порядка
• Давая 

определение международному порядку, 
следует исходить из характеристики 
социального, или общественного 
(социетального) порядка. 

• Общественный порядок — это такая 
организация социальной жизни, которая 
противоположна анархии, отрицающей 
всякую власть одних социальных 
общностей над другими, проповедующей 
неподчинение любому руководству и 
ничем неограниченную свободу личности.

• Понятие «международного порядка» 
относится к глобальной социальной 
общности, образованной совокупностью 
различных общественных субъектов 
(акторов), действующих на мировой арене.



• С точки зрения американского автора 
Т. Франка, 
основу международного порядка 
составляет законность — совокупность 
правил, созданных в ходе 
общепринятых юридических 
процедур, характеризующихся 
ясностью, взаимосвязанностью и 
вписывающихся в существующую 
систему международного права. 

• Однако с позиций 
существования международного об
щества такой взгляд представляется 
слишком узким, поскольку не просто 
сводит 
проблему международного порядка 
к межгосударственным отношениям, 
но и сами межгосударственные 
отношения рассматривает лишь в 
одном измерении.



Отличие
• Понятие «международный 

порядок», содержание которого 
традиционно связано с 
межгосударственными отношениями, 
необходимо отличать от “мирового 
порядка”. 

• Разница между 
рассматриваемыми понятиями заклю
чается также и в том, что 
если международный порядок как 
более или менее оптимальное 
устройствомеждународных отношени
й, отражающее возможности 
общественных условий, существовал 
практически на всех этапах истории 
межгосударственных отношений, то о 
мировом порядке этого сказать нельзя.



Международный порядок — важная 
составная часть мирового порядка, его ядро, 
однако все содержание мирового порядка к 
нему не сводится. 



Исторические 
типы международного порядка

• В науке о международных отношениях 
существует согласие относительно того, что 
современныймеждународный порядок и 
современная система межгосударственных 
отношений ведут свое начало с 1648 г., когда 
Вестфальские мирные договоры положили 
конец Тридцатилетней войне в Западной 
Европе и санкционировали распад Священной 
Римской империи на 355 самостоятельных 
государств. 

• Именно с этого времени в качестве главной 
формы политической организации общества 
повсеместно утверждается национальное 
государство (в западной терминологии — 
«государство-нация»), а доминирующим 
принципом международных отношений 
становится принцип национального 
(государственного) суверенитета.



• Вестфальские договоры имели целью закрепить сложившееся в 
результате войны соотношение сил и, установив границы 
национальных государств, создать противодействие стремлению 
этих государств установить свое господство над территориями 
друг друга. 

• Таким образом, вместе с государством-нацией и правовым 
закреплением национально-государственного суверенитета 
в международных отношениях складывается система 
политического равновесия. 

• Основной ее смысл — это компромисс между принципом 
суверенитета и принципом общего интереса. 

• В процессе своего функционирования данная система вынуждает 
каждого из акторов ограничивать свои экспансионистские 
устремления, чтобы не оказаться в ситуации, когда подобное 
ограничение будет навязано ему другими.



• В 
дальнейшем понятие политического 
равновесия приобрело более 
широкий смысл и стало означать: 
а) любое распределение силы; 
б) политику какого-либо государства 
или группы государств, 
направленную на то, чтобы 
чрезмерные амбиции другого 
государства были обузданы с 
помощью согласованной оппозиции 
тех, кто рискует стать жертвами этих 
амбиций; 
в) многополярную совокупность, в 
которую время от времени 
объединяются великие державы с 
целью умерить чрезмерные амбиции 
одной из них.



Послевоенный международный 
порядок

• После второй мировой войны сложился международный 
порядок, отличавшийся двумя существенными особенностями: 
- во-первых, это уже упоминавшееся четкое разделение мира на 
две социально-политические системы, которые находились в 
состоянии перманентной «холодной войны» друг с другом, 
взаимных угроз и гонки вооружений.

• Это проявилось в постоянном усилении военной мощи двух 
сверхдержав — США и СССР, в противостоянии друг другу 
военно-политических (НАТО и ОВД) и политико-экономических 
(ЕЭС и СЭВ) союзов, борьба между которыми захватила не 
только «центр», но и «периферию» мира; 
- во-вторых, это образование Организации Объединенных Наций 
и ее специализированных учреждений и все более настойчивые 
попытки регулированиямеждународных отношений и 
совершенствования международного права.



Особенности 
послевоенного международного порядка

• 1Децентрализация (но не уменьшение) насилия. Стабильность на центральном и глобальном 
уровнях, поддерживаемая взаимным устрашением сверхдержав, не исключала 
нестабильности на региональных и субрегиональных уровнях.

2. Фрагментация глобальной международной системы и региональных подсистем, на 
уровне которых выход из конфликтов каждый раз гораздо больше зависит от равновесия сил 
в регионе и чисто внутренних факторов, касающихся участников конфликтов, чем от 
стратегического ядерного равновесия.

3. Невозможность прямых военных столкновений между сверхдержавами. Однако их место 
заняли «кризисы», причиной которых становятся либо действия одной из них в регионе, 
рассматриваемой как зона ее жизненных интересов (Карибский кризис 1962 г.), либо 
региональные войны между «третьими странами» в регионах, рассматриваемых как 
стратегически важные обеими сверхдержавами (Ближневосточный кризис 1973 г.). 

4. Стремление двух сверхдержав к односторонним преимуществам на периферии 
глобального равновесия при одновременном взаимном согласии на сохранение раздела мира 
на «сферы влияния».


