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Генри Киссинджер
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«Реализм позволяет своим последователям отвлечься от таких 
“несущественных” внутриполитических факторов как государственный строй, 
форма правления, идеология, культура, поскольку государства рассматриваются 
как однородные неделимые единицы»



Становление политического реализма

Конец1980-х – начало 1990-х гг. - выработка вначале определенного консенсуса между 
неореализмом и неоидеализмом, а затем построение “моста” в виде социального 
конструктивизма, соединяющего рационалистическое консенсусное поле неореализма и 
неолиберализма с рефлективистскими теориями.

1932-1945 гг. – были  сформулированы основные постулаты 
политического реализма

1945-1960-е гг. - безраздельное господство в теории 
международных отношений. 

1960 - 70-х гг. «Классические» реалисты, 
эволюционировавшие в сторону сближения с идеализмом, 
были постепенно отодвинуты на задний план. При этом, 
господствовал среди практиков (Генри Киссинджер, Пол 
Нитце )

С 1979 г. выход на передний план структурного 
реализма Кеннета Уолца.



Традиционные нормы морали неприменимы в политике

Силовым потенциалом (как правило, военным, или/и экономическим, 
хотя Г. Моргентау в качестве факторов, определяющих могущество 
государства, перечислял также географическое положение, наличие 
ресурсов, национальный характер, дух народа);

Основной актор МО - государство;

Международные отношения конфликтны и анархичны;

«Жесткое ядро»
 политического реализма 

Главной задачей государства, неизменной составляющей его 
национального интереса является выживание



Рейнхольд Нибур
американский теолог (1892-1971)

⚫ Р. Нибуру принадлежит наибольший вклад в развитие 
политико-философских оснований реализма.

⚫ Внимание к факторам силы является скорее следствием, а 
не основанием реалистической теории

⚫ Вопреки расхожему мнению о несовместимости реализма 
с моралью и этическими принципами, именно моральные 
императивы дали точку опоры для его развития. Речь идет 
об обращении и специфической интерпретации ряда 
понятий христианской морали

• Моральный человек и 
аморальное общество,  1932 г.

• Природа и судьба человека 
(1943)

Христианство и война



Понимание национального интереса
Следует формулировать свои интересы так, чтобы они 

соответствовали более широкому кругу интересов, общих и для 
других государств

Справедливость
Согласование и защита коллективных интересов

Анархия международной жизни
Невозможность преодоления анархии посредством 

рациональной схемы. Опора ЛПР на здравый смысл 
может оказаться менее разрушительной, чем следование 

абстрактным рациональным схемам

Мессианский дух американской внешней политики
Не все государства разделяют американские культурные и моральные 
ценности. Вследствие этого они могут непредсказуемо реагировать на 

действия США

Сила
Наличие центра силы позволяет эффективно сформировать вокруг 
него мировое сообщество. Если мир многополюсный, то он менее 

упорядочен и стабилен.
Снижения или балансировки мощи США смогут достичь, либо старые 
противники США, либо их коалиции, но не «мировое правительство»

Свобода и демократия
не являются решающими факторами образования сообществ, 

которые образуются благодаря историческим, географическим, 
культурным факторам



Ганс Моргентау
американский политолог (1904-1980) 

⚫ Государство, подобно человеку, обладает 
внутренним желанием преобладать над 
другими, что ведет их к развязыванию войн. 

⚫ Подчеркивал достоинство классической 
системы многополярности, и рассматривал 
существовавшую биполярность особенно 
опасной. 



Основной признак политического 

реализма — концепция интереса, 

определяемого в терминах власти/силы, 

которая рационально упорядочивает 

предмет политики, тем самым делая 

возможным ее теоретическое понимание

6 принципов политического 
реализма

Политика управляется 

объективными законами, 

укорененными в неизменной и 

далеко не совершенной природе 

человека, попытки изменения 

которых всегда обречены на 

неудачу; 

Политический реализм 
учитывает значимость 

политического действия 
с моральной точки 

зрения. 

Интерес, определяемый как 
власть/сила, — объективная, 

универсально обоснованная категория, 

но не потому, что она якобы 
установлена раз и навсегда; 

содержание и способ властвования 

обусловлены политическим и 
культурным контекстом

Отказ от отождествления моральных устремлений 
конкретного государства с универсальными моральными 

законами, то есть ни одно государство не обладает 
монопольным правом на добродетель, на 

установление того, «что хорошо, а что плохо» с 
моральной точки зрения; именно концепция интереса 

предотвращает злоупотребления такого рода

Политическая сфера является автономной; для политика определение интереса в качестве власти/силы — то же самое, что для экономиста определение интереса в качестве богатства



Кеннет Уолц
американский политолог (1924-2013)

⚫  Международные отношения – целостная система
⚫ Международная система состоит из ряда крупных 

государств, которые стремятся выжить. 
⚫ Т.к. система анархична (т.е. нет главной силы, способной 

защитить государства друг от друга), каждое государство 
выживает по-своему. Сила между государствами 
распределяется неравномерно

⚫ Уолц считает, что данное условие приводит более слабых 
государств к противостоянию более сильным. В 
противоположность Моргентау, он считает биполярность 
более стабильной, чем мультиполярность



Основные направления неореализма 

Классический реализм

Сторонники обращаются к 
анализу самых различных 

факторов, от географических 
до психологических

Структурный реализм 
Кеннета Уолца

Ограничивается анализом 
влияния структуры 

международной системы на 
составляющие ее государства

Структура- ограничения, 
вызванные политикой других 

государств
Игнорирует влияние 

внутригосударственных 
факторов



Частные теории 

Наступательный 
реализм (offensive) – 

активная политика – 
гарантия выживания

 

Оборонительный  
реализм (defensive) –
Международная система 

создает условия не только 
для соперничества, но и для 
сотрудничества. Государству 

необходимо найти 
оптимальную силу

 

Условный реализм (contingency)

Объединение структурного реализма и наступательно-
оборонительных теорий

Соперничество и сотрудничество – два взаимно 
дополнительных способа выживания государства

Особенности трактовки баланса сил



Джон Миршаймер
американский политолог

⚫ Основоположник теории агрессивного реализма (offensive) - активная 
политика – гарантия выживания

⚫ Государства, по существу, обладают наступательной военной способностью, 
которая дает им возможность причинять ущерб и разрушать другие государства

⚫ Ни одно государство не может быть уверено в том, что другое государство не 
применит против него военную силу 

⚫ Основной мотив государства – выживание

⚫ Государства стремятся нарастить свою мощь по отношению  другим государствам 

⚫ Государства – рациональны в своих действиях



Либерализм

Э. Роттердамский
Г.Гроций
Дж.Локк
А.Смитт
И.Кант

Дж.Бентам
А.Линкольн

Д.Перкинс
В.Дин

У.Липман
Т.Кук

В.Вильсон

14 пунктов В. Вильсона, 1918 
г.



Зарождение либеральных 
теорий

⚫ Отцами-основателями новых взглядов считают 

⚫ испанского теолога-доминиканца Франциско де 
Виториа (1480—1546), 

⚫ голландского юриста Гуго Гроция (1583—1645), 

⚫ представителя немецкой классической 
философии Иммануила Канта (1724—1804) и 
других мыслителей.

⚫ В ее основе лежит идея о моральном и политическом 
единстве человеческого рода, а также о 
неотъемлемых, естественных правах человека

Сторонники рассматриваемой традиции убеждены в возможности 
достижения вечного мира между людьми — либо путем правового 
и морального регулирования международных отношений, либо 
иными путями, связанными с самореализацией исторической 
необходимости.

В XV-XVI вв. в Европе появляется традиция, связанная с философией стоиков, 
развитием христианства. 



Три направления либеральной 
мысли

Экономическая 
взаимозависимость 

могла бы  
препятствовать 

применению 
государствами силы 

против друг друга, т.к. 
война угрожает 

благосостоянию каждой 
стороны.

Направление, часто 
ассоциируемое с В.

Вильсоном, 
рассматривает 

распространение 
демократии главным 
ключом к всеобщему 

миру, основываются на 
утверждении о том, что 

демократические 
государства по своей 

природе более мирные, 
нежели чем 

авторитарные

Наиболее поздние 
теории считают, что 

международные 
институты могли бы 
помочь преодолеть 

эгоистическое 
поведение государств, 

главным образом, 
побуждая последние 

отказаться от 
приобретения 

сиюминутной прибыли 
для получения большей  

прибыли от 
длительного 

сотрудничества



Концепция государственного суверенитета

Г. Гроций

Правовая основа дипломатии 
Нового времени

«О праве войны и мира» (1625 г.)

•Право собственности – естественное право

•На основе естественного права строится 
положительное право

•Источником положительного права является 
договор 

•Договор лежит в основе международного права

•Государства договариваются как в мирное время, 
так и в военное

•Войны должны вестись в пределах права 



Либерализм и реальная политика

Политика Дж. Картера и проблема прав 
человека и др.

Доктрина Стимсона (1932) – отказ США 
от дипломатического признания любого 
изменения, если оно достигнуто при 
помощи силы

Пакт Бриана — Келлога (1928) - 
отказ от применения силы в 
межгосударственных отношениях

Программа создания Лиги Наций, 
разработанная американским 
президентом Вудро Вильсоном



•Открытые мирные договоры
•Абсолютная свобода судоходства на морях вне территориальных вод как 
в мирное, так и военное время

•Устранение всех экономических барьеров и установление равенства 
условий для торговли всех наций

•Справедливые гарантии того, что национальные вооружения будут 
сокращены до предельного минимума, совместимого с государственной 
безопасностью.

•Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение 
всех колониальных споров

•Должно быть образовано общее объединение наций на основе особых 
статутов в целях создания взаимной гарантии политической 
независимости и территориальной целости как больших, так и малых 
государств.

Четырнадцать пунктов Вильсона — проект мирного договора, завершающего Первую 
мировую войну, разработанный президентом США Вудро Вильсоном и представленный 
Конгрессу 8 января 1918 года

Четырнадцать пунктов 
Вильсона 



Проблематика прав человека 70-е гг. XX в.

В США оппозицией был поднят вопрос о нарушении прав человека в СССР, в частности 
нарушения права на выезд из СССР.

Администрация демократов под руководством президента Картера выдвинула проблему 
защиты прав человека на первый план международных отношений. 

В 1974 г. была принята поправка «Джексона—Веника», запрещавшая вводить режим 
наибольшего благоприятствования для стран, нарушающих права человека.

В социалистическом содружестве под влиянием общеевропейского процесса были 
приняты новые конституции, расширившие права граждан.

В первой половине 1980-х годов встречи СБСЕ превратились в основной многосторонний 
механизм диалога между Западом и Востоком. Западные страны стремились удержать 
СССР в рамках достигнутых в Хельсинки договоренностей и не допустить с его стороны 
непредсказуемого поведения. 



Р. Кларк и Л.Б. Сон «Достижение мира 
через мировое право», 1966. 

Разоружение
В современном мире новейших 
вооружений огромной разрушительной 
силы даже малое государство может стать 
угрозой всему миру. Поэтому система 
разоружения должна включать все 
государства мира, независимо от того, 
являются ли они членами ООН или нет, и 
предлагаемый план содержит 
соответствующие положения...

Всемирное полиция
План вырабатывался на основе следующего положения: ни одно, даже самое 
серьезное соглашение и самая тщательно продуманная инспекционная 
система или эти два условия вместе не смогут полностью гарантировать, что 
каждое государство всегда будет выполнять план полного разоружения и 
придерживаться соответствующих принципов не применять насилие при 
любых обстоятельствах. Более того, необходимо признать, что и при полном 
уничтожении всех военных вооружений будут существовать значительные, 
хотя четко ограниченные и легко вооруженные внутренние силы полиции. В 
отсутствие хорошо дисциплинированной и вооруженной Всемирной полиции 
силы национальной полиции, дополняемые гражданами, вооруженными 
разрешенным в стране оружием, могут представлять значительную угрозу 
соседнему государству.

Реформирование ООН, 
создание «Мирового 

правительства» на основе 
ООН

Привилегии и иммунитет. 
Для успешного функционирования ООН 
по поддержанию мира необходим 
контингент высокоморальных служащих. 
Поэтому кажется разумным не просто 
законодательно закрепить привилегии и 
иммунитет ООН как организации, но и 
права и привилегии персонала ООН.



Основные положения либерализма

• Главный актор международных отношений – государство

▫ Но Государства представляют лишь некоторую часть внутреннего 
общества, чьим интересам они и служат. 

▫ Государства реализуют индивидуальные и групповые интересы, 
проецирует эти интересы в международную систему, посредством 
особого рода управления.

Процессы, происходящие внутри государств влияют на 
международные отношения

Одна из главных теорий либерализма основывается на феномене, 
известном как «теория демократического мира» (Дойл). 

Впервые рассмотренная И.Кантом, теория ДМ описывает 
отсутствие войны между либеральными государствами, 
определяемое (отсутств.) зрелостью либеральных демократий. 

• Идет процесс формирования нового, регулируемого мирового 
порядка, который отвечал бы интересам всего человечества



• Одна из главных задач мирового сообщества  
- создание системы коллективной 
безопасности и отказа от войны как 
инструмента международной политики

Универсальные ценности и идеалы демократии

Анархия международных отношений вынуждает 
государства создавать и расширять полномочия 
международных институтов, совершенствовать 
нормы международного права и т.п., что ведет к 
равноправному участию в международной 
политике, как великих держав, так и малых, а также 
негосударственных акторов

Международные отношения не могут быть сведены 
лишь к состоянию мира и войны. Роль сотрудничества 
все более доминирует в МО

Следует также говорить о взаимозависимости, 
формирование единого мирового сообщества



Неолиберализм

Рано говорить об 
отмирании 

суверенитетов и 
исчезновении государств

В центре всех 
концептуальных 

построений 
неолиберализма лежат 

проблемы безопасности. 

Основное внимание 
уделяется 

экономическим 
проблемам. 

Центр тяжести фактические 
переносится на моральные 
нормы как побудительную 

силу, основу и критерий 
регулятивных действий в 

международной политике.

Неолиберализм 
становится близок по 

ряду позиций с 
неореализмом.



Современные мо должны регулироваться 

на  основе прагматических решений, 

создаваемых ими прецедентов и 

процедур. Таким образом, основное 

предпочтение отдается моральным 

принципам, а в качестве главных 

критериев моральности 

выдвигаются либеральная 

демократия и права человека. • Плюрализация международных акторов, таким образом, генерирует увеличение источников и рост многообразия угроз, т.о. выдвигает напервый план проблему создания новой системы безопасности.

Государство — не единственный, а 

иногда и не главный актор на 

международной сцене, которая становится 

все более доступной для транснациональных 

финансовых и промышленных групп, 

различного рода неправительственных 

объединений, террористических и 

криминальных организаций

Возросшие после окончания холодной войны и 

падения коммунизма возможности общения, 

обменов, передвижения, повышения уровня и 

качества жизни людей, связанные с 
распространением демократии, а также с 
новыми научными, технологическими, 
экономическими и социальными 
достижениями, сопровождаются 
нарастающими опасностями из-за утраты 
прежних и отсутствия новых рычагов 
регулирования мирового порядка. Появляются 

новые глобальные проблемы. 



Теория международных режимов

• Центральная проблема институциональной 
теории международных режимов -проблема 
согласия между государствами;

• Причины, по которым государства идут на 
установление международных режимов и 
международных организаций, 
ограничивающих их свободу;

• Р. Кохэн утверждает необходимость 
исследования внутренних процессов в 
обществах

Р. Кохэн, Дж. Най



Теория демократических режимов

• В русле парадигмы «демократического мира» Р. 
Кеохэн и А. Бьюкенен решают проблему 
предотвращения угроз терроризма. Не исследуя 
противоречия, порождающие конфликты, они 
предлагают создать космополитический союз 
демократических стран с особыми полномочиями и 
правом превентивного применения силы 

Теория «демократического мира» поднимает проблему влияния внутренней политики государства на внешнюю. 



Теория демократического мира

Чем более демократичны государства, 

тем меньше вероятность того, что они 

будут воевать друг с другом

Вооруженное вмешательство государства 
или группы стран во внутренние дела 

других государств объясняется 
необходимостью восстановления 

демократии

И неореалисты, и неолибералы отмечают значение международных режимов 
для межгосударственных взаимодействий. 
Но они расходятся в оценке их регулирующей роли: 

•неореалисты считают, что их оппоненты преувеличивают важность 
международных режимов и институтов в смягчении принудительных 
эффектов международной системы для сотрудничества государств.



Транснационализм

Помимо военной силы (применение которой затратное) есть и другие инструменты – средства 
коммуникации, организационные и институциональные возможности

Особая логика развития международных политических институтов: глобальных и региональных 
организаций, системой официальных договоренностей, институтов международного права и 

мирового общественного мнения, которая будет определять тенденции новой мировой политики

Новая мировая политика как механизм демократической самоорганизации обновленного 
международного сообщества должна прийти на смену традиционным МО

Государство больше не способно контролировать все взаимоотношения

Резкий рост уровня взаимозависимости отдельных стран в экономической, политической и 
социальной сферах

Г. Алмонд, 1950 г., Р. Кохэн, Дж.Най, 1971 г.



Возрастающая взаимозависимость объясняется 
рядом объективных тенденций
• Развитие транспорта и массовых коммуникаций
• Процессы коммуникации, модернизации и развития 

коммуникаций в странах третьего мира (социальные сдвиги, 
рост национализма). 🡪 переход власти от правительств к 
частным субъектам, к национально-освободительным 
движениям

Перераспределение власти в пользу небольших и 
слабых государств

Обострение глобальных проблем



Институционализм

⚫ Международная система – анархична

⚫ Государства руководствуются своими интересами

⚫ Но институционализм основан на микроэкономической теории и теории 
игр 🡪 сотрудничество между государствами возможно

⚫ Больше внимания уделяется связи экологии и безопасности, 
распространению демократических режимов и укреплению мира, 
подчеркивается самостоятельная роль международных 
институтов

⚫ Основным инструментом сотрудничества должны послужить 
международные организации, усовершенствование систем принятия 
решений и информирования политических элит.

Направление развивалось, начиная от 
теории функциональной интеграции 
1940-50-х. Затем в виде 
неофункционализма в 1950-60-х и, 
наконец, как теория взаимозависимости 
— в 1970-х гг.

Работы Р.Кохена, Р. Аксельрода, Дж. 

Ная, Ч. Кегли, Х.Милнер, Л. Мартин, Ч.

Липсона, К. Дэвиса. 



Структурализм

⚫ Основу структуры всякой региональной подсистемы составляют два 
фактора: 

◦ распределение возможностей между акторами 

◦ отношения дружественности или враждебности между ними. 

⚫ Эти факторы являются объектом манипулирования великих держав.

Один из последователей структурализма Бэрри Бузан развил его основные 
положения применительно к региональным системам, которые он 
рассматривает как промежуточные между глобальной международной и 
государственной системами (см. об этом: Buzan. 1991).

Наиболее важной особенностью 
региональных систем является, с его точки 
зрения, комплекс безопасности. 

Речь идет о том, что государства-соседи 
оказываются столь тесно связанными друг с 
другом в вопросах безопасности, что 
национальная безопасность одного из них не 
может быть отделена от национальной 
безопасности других. 



Английская школа
Главное место в подходах Английской школы 
занимает понятие о международном 
обществе и его своеобразная 
интерпретация.

Существует связь между 
конструктивизмом (А.Вендт) и 
английской школой (Хедли 
Булл, Б. Бузан). Конструктивизм 
вышел из философского знания 
эпистемологии. Английская 
школа – из политической 
теории, истории, 
международного права и 
социологии. Общее то, что 
представители обеих школ 
уделяют особое внимание 
социальным структурам. 

Основные понятия английской школы – 
«международное и мировое общество»

Подходы: исторические, философские, 
нормативные, эмпирические.

Слабое место английской школы – не 
затрагивает политическую экономию и 
колониализм в международном обществе



Конструктивизм

Дж. Рагги 
Ф. Кратохвил 

И. Адлер

Р. Эшли
Дж. Дер Дериан 

Р. Уокер

- главными объектами анализа МО являются государства;
- ключевые структуры в межгосударственной системе 
рассматриваются не столько как материальные, сколько как 
интерсубъектные;
- идентичности и интересы государства считаются в 
значительной степени сконструированными этими 
структурами, а не человеческой природой или внутренней 
политикой государства.



Конструктивизм

Конструктивизм сформировался в 1990-х гг. 
и представляет собой попытку 

синтезировать теорию международной 
политики и социологические 

концепции, такие как нормы, идентичность, 
культура.

Вслед за неореалистами, конструктивисты 
признают заметную роль структурных 

отношений в международной политике, 
влияние анархии на поведение государств, 
важность национальных интересов и силы.

Главная задача государства не сводится к 
проблеме безопасности. 

Конструктивисты особо 
подчеркивают, что, 
помимо силовой 

составляющей, в понятии 
власти существенным 

является влияние 
культуры, языка, 

идеологии, знания



Канонический марксизм
⚫ Главными действующими лицами международных отношений являются 

социальные классы — мировая буржуазия и международный рабочий класс 
(пролетариат). Государства вторичны.

Будущее международных отношений – установление в международном обществе 
простых норм нравственности и справедливости 

Цели акторов:
Мировой буржуазии – максимизация 
прибыли и накопление капитала, путем 
усиления эксплуатации
Рабочий класс – освобождение всех 
трудящихся от эксплуатации и установление 
социализма и коммунизма на Земле, путем 
мировой социальной революции

Основные международные процессы – классовые конфликты и войны, социальные революции.

Международные отношения отличаются от 
внутриобщественных лишь масштабом. 
Более того политика вторична по 
отношению к экономике. 



Неомарксизм

Проблемы отношений 
развитых стран Западной 

Европы, Японии и 
Северной Америки с 

развивающимися странами 
Азии, Африки и Латинской 

Америки

 С. Амин. «Империализм и неравное развитие», 
«Устаревающий капитализм: Современная политика 

и глобальный беспорядок»

С. АминЙ. ГалтунгИ. Валлерстайн

Мир-системный анализ
 исследует социальную эволюцию систем 
обществ, а не отдельных социумов
В этом мир-системный подход схож с 
цивилизационным, но идёт несколько 
дальше, исследуя не только эволюцию 
социальных систем, охватывающих одну 
цивилизацию, но и такие системы, которые 
охватывают более одной цивилизации или 
даже все цивилизации мира. 
Подход был разработан в 1970-е годы А. Г. 
Франком, И. Валлерстайном, С. Амином, 
Дж. Арриги и Т. дус Сантусом.

Современная мир-система 
зародилась в т. н. «длинном 16-м 
веке» (приблизительно 1450—1650 
годы) и постепенно охватила собой 
весь мир (рис.1)

Современная капиталистическая 
мир-система состоит из: 
ядра (наиболее высокоразвитые 
страны Запада), 
полупериферии (в ХХ веке — 
социалистические страны)
периферии (Третий мир).



Теория игр

Игры с нулевой суммой – игры, в которых выигрыш 
одной стороны равен проигрышу другой. 

Кооперативные игры – класс игр, в которых игроки могут 
принимать решения по согласованию друг с другом и 
вправе вступать в коалиции, заключая взаимообязывающие 
соглашения. 

Появление теории игр принято связывать с публикацией в 1944 г. монографии 
Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое 
поведение»

В международных отношениях инструментарий, 
полученный в ходе разработки кооперативных игр 
применялся при изучении выборных органов 
международных организаций, например в Совете 
Безопасности ООН и органах управления 
региональных интеграционных объединений (в 
первую очередь, ЕС)



«Стратегия конфликта» 
Томаса Шеллинга

Главное – убедить противника сесть с вами в одну лодку, тогда у противника 
помимо противоположных появляется общий интерес как минимум не 
опрокинуть лодку. 

Одна из первых прикладных работ, где рассматриваются игры с ненулевой суммой в непривычном, на первый взгляд, контексте отношений США-СССР



Геополитический подход
Ф. Ратцель (1844-1904). 

Пространство – политическая сила 
государства.

7 законов экспансии, понятие 
«жизненное пространство»

Р.Челлен (1846-1922). Государство 
– биологическое образование, живое 

существо. Использовал термины 
экономполитику, демполитику, 

социополитику, кратополитику  и 
геополитику для определения 

структуры политики 

Германская школа 
геополитики

Британская школа 
геополитики

Североамериканская 
школа геополитики

К. Хаусхофер – концепция 
панидей (несколько регионов, 

объединенных идеей)

Х. Макиндер в 1904 г в 
докладе “Географическая ось 
истории” сформулировал 

основные положения 
геополитического подхода к 

исследованию МО.
Хартленд

А. Мэхэн «Влияние морской 
силы на историю 
(1660-1783)».

Н.Спайкмэн – критерии 
геополитического могущества 

государств.


