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Тема 1

Основная проблематика, истоки 
и этапы развития теории 

международных отношений



Что такое международные 
отношения?

■ одна из сфер взаимодействия между 
людьми

■ более точно: одна из сфер 
Политического

■ пределы заданы различием между 
внутренней и внешней политикой



В чем состоит основная проблема 
науки о международных 
отношениях?

■ проблема войны и мира (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?
🡻 Какова природа Политического?



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»)



суверен

политическое сообщество



насилие
легитимное



Что делать??



Вариант 1: C’est la vie...



Вариант 2: Учредить 
всемирного суверена



Вариант 2: Учредить 
всемирного суверена



Вариант 2: Учредить 
всемирного суверена



Вариант 2: Учредить 
всемирного суверена



Вариант 2: Учредить 
всемирного суверена



Вариант 3: Укреплять 
международное общество



Три традиции в науке о МО

■ реализм (Гоббс)

■ универсализм (Кант)
■ или революционаризм (revolutionarism)

■ интернационализм (Гроций)



Реализм: C’est la vie...



Универсализм, или 
революционаризм: Учредить 
всемирного суверена



Интернационализм: 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



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



Международные отношения – одна из 
форм существования Политического

■ сфера взаимодействия между людьми
■ неразрешимость, радикальная 

неопределенность, нередуцируемый 
плюрализм

■ конституирующая роль Решения, 
которое является своим собственным 
основанием



МО как часть сферы 
Политического

■ реализм: международная реальность в 
основе своей неизменна, прогресс и 
изменчивость – свойство внутренней 
политики

■ универсализм: необходимо устранить 
международную анархию, распространить 
внутреннюю политику на внешнюю

■ интернационализм: необходимо признать 
изменчивость политики, любые решения 
временны и подлежат критическому 
переосмыслению



Субъекты международных 
отношений

■ только государства
■ государства и другие участники МО 

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

Международные отношения или 
мировая политика?



Теоретическое и 
эмпирическое познание
Два уровня научного знания и методов науки
■ 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



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, 
подлежащих проверке на практике 
(фальсифицируемых)

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



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

■ неразрывно связано с понятием 
дисциплинарных практик, усвоением 
соответствующих методов, приемов и т. п. 
– т. е. с ограничением свободы

■ подлинно научная свобода мышления 
возможна не раньше, чем усвоен 
дисциплинарный канон. Критика 
дисциплинарной логики «извне» есть 
дилетантизм, вредный для науки



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



Тема 2

Основные категории политической 
мысли Нового времени и проблема 

внутреннего и внешнего



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:
■ универсализм
■ прозелитизм
■ экстерриториальность в понимании 

сообщества
■ идея посредничества
■ 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 события, обусловившие 
переход к Новому времени

■ Реформация
■ признание ценности индивидуального суждения
■ завышенные требования к человеку
■ острый политический кризис

■ великие географические открытия
■ осознание множественности миров
■ политика как захват территорий

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

■ новые технологии (особенно 
огнестрельное оружие) 🡻 возникновение 
массовой армии 🡻 необходимость 
реформы налоговой системы



Основные 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)



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



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



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)



Суверенитет
Впервые – Жан Боден (1530–1596), 

«Шесть книг о государстве»
■ отстаивал независимость суверена от 

папы, императора, сословий 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



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

■ суверенное исключение: суверен 
одновременно находится внутри и 
вне учреждаемого им политического 
порядка

■ «суверен – это тот, кто объявляет 
чрезвычайное положение»

- Карл Шмитт
(Еще Боден отмечал, что суверен не 

связан законами, которые издает)



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



Современная система представлений 
об уровнях политической реальности

■ атомистическая
■ на каждом уровне – подобные 

единицы:
■ индивид, равноправные индивиды 

(перед лицом суверена)
■ государства среди таких же государств

■ но: внутри – порядок, монополия на 
насилие, снаружи – анархия, 
естественное право



суверен

политическое сообщество



насилие
легитимное



Что делать??



Уровни анализа

■ Основы – Уолтц в Man, the State and War (1959)
■ Первым четко сформулировал Дэвид Сингер: The 

Level-of-Analysis Problem in International Relations 
(World Politics, 1961)

■ Детально разработал Уолтц в «Теории 
международной политики»

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



Проблема агента и структуры 
существует на всех уровнях анализа!

Главное различие, которое разделяет проблему уровня 
анализа и проблему агента и структуры, состоит в том, что 
первая является преимущественно проблемой объяснения, 
обусловленного выбором подходящего уровня анализа и 
исследовательского фокуса, тогда как последняя 
проблема связана с природой уровней и связей между 
ними.
…Смешение проблемы агента – структуры с проблемой 
уровня анализа или проблемой микро-макроуровня может 
привести к ошибочному допущению, что структура имеет 
значение только при рассмотрении макросоциологических 
вопросов.

- Колин Уайт, 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)

Возможны также другие варианты: Джеймс Розенау выделя-
ет 5 уровней; некоторые добавляют «уровень процесса», 
структуру и «взаимодействующую способность» и пр. 



Томас Гоббс (1588–1679)

■ 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
■ 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



Романтизм и органическая 
теория государства

■ противостоит договорной теории подобно 
тому, как романтизм противостоит 
Просвещению

■ коммунитаризм против индивидуализма: 
люди объединяются на основе общей 
культуры, а не интересов

■ народный дух, народность, национальная 
идея и т. п.



Национальная 
государственность

■ прояснение территориальных границ 
оставляет открытым вопрос о 
границах корпоральных

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



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 

(понятие одновременности)
■ капитализм
■ вовлечение масс в политику



Конец космополитизма

■ религиозные сообщества открыты
■ в христианстве – представление о 

единстве истины и знака 🡻 
священные языки (латынь)

Терииториализация

Реформация

Народные языки



Понятие одновременности

часы, календарь, роман, газета
🡻

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



Капитализм

■ изменение властных ресурсов
■ необходимость коммуникации между 

незнакомыми людьми
🡻

■ возникновение системы образования, 
стандартизация языка и практик 
социализации



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 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»


