






• Истоки 
идеализма/либерализма/плю
рализма связывают с 
трудами Гуго Гроция «О 
праве войны и мира» 
(1625).

• Заслуга – систематизировал 
все представления о 
международном праве + дал 
его рациональное 
толкование.  
Международное право – 
продукт рациональной 
деятельности людей.  

• 1648 – Вестфальский мир – 
доказательство его мыслей. 









Первой возникла либерально-
идеалистическая парадигма. 
Основные положения были 
зафиксированы в трех документах:
• Устав Лиги Наций Вудро 

Вильсона (1918).
• Пакт Бриана – Келлога (1928).
• Доктрина Стаймсона/Стимсона 

(1932).



Среди политиков, 
придерживающихся этих взглядов: 
английский политик Р. Кобден 
(1804-1865), президент США В. 
Вильсон (1913-1921), пацифист Н. 
Энжелл, Фрэнк Биллингс Келлог 
(он разрешил мирным путем 
проблемы американо-мексиканских 
отношений по вопросам нефтедобычи 
и территориальным претензиям).



В политической практике идеализм нашел свое 
воплощение в разработанной после Первой мировой 
войны программы Вудро Вильсона о создании Лиги 
Наций (1917), 
создание Лиги Наций (1919), 
в Пакте Бриана-Келлога (1928 г.), 
предусматривающем отказ от применения силы в 
межгосударственных отношениях, а также в 
доктрине Генри Льюиса Стаймсона/Стимсона 
(1932 г.), по которой США отказываются от 
дипломатического признания любого изменения, 
если оно достигнуто при помощи силы.



Как парадигма ТМО, 
либерализм начал свое 

развитие в работах
• Вудро Вильсона, 
• Бертрана Рассела, 
• Карла Дейча /Дойч, 
• Роберта Даля, 
• Гренвилла Кларка и Луиса Сона. 





• Базовые положения 
политического 
идеализма нашли 
отражение в 14 
пунктах послевоенного 
урегулирования, 
сформулированных 
одним из создателей 
этой школы – 
профессором и 
президентом США 
Вудро Вильсоном.



Вудро Вильсоном были продекларированы 
такие принципы, как:
- отказ от тайной дипломатии;
- моральность внешнеполитической 
деятельности и дипломатии;
- сокращение вооружений до минимума, 
обеспечивающего национальную безопасность;
- создание международного органа, который 
гарантировал бы политическую независимость 
и территориальную целостность государств – 
такая организация была создана и носила 
название «Лига Наций».



Аристид Бриан            Фрэнк Келлог



Келлог предложил подписать 
многостороннюю международную 
декларацию ведущих держав, осуждающую 
войну в качестве инструмента национальной 
политики в ответ на вариант Аристида 
Бриана – 15 государств подписали документ, 
получивший название Парижский пакт или 
«Пакт Бриана-Келлога» в 1928), Джон 
Даллес, Джимми Картер, Джордж Буш, 
папа Иоанн-Павел II, Билл Клинтон 
(1993-2001).



Карл Дойч (1912-1992) 
Разработал 
"информационно-
кибернетическую модель" 
политической системы. 
Основные работы: "Нервы 
управления: модели 
политической 
коммуникации и контроля" 
(1963), "Национализм и его 
альтернативы" (1969), 
"Политика и государство. 
Как люди решают свою 
судьбу" (1970).





Роберт Даль (1915-2014) — американский политолог, 
профессор Йельского университета, один из 
основоположников теории плюралистической 
демократии. В центре научного внимания — проблемы 
трансформации политических систем, соотношение 
понятий свободы, равенства и демократии. Автор 
термина «полиархия», под которой понимается особый 
тип политического режима, характеризующийся двумя 
основными признаками: плюралистичностью и 
оппозиционностью. Основные работы — «Введение в 
теорию демократии» (1956); «Плюралистическая 
демократия в США» (1967); «Полиархия: участие и 
оппозиция» (1971); «Демократия в США» (1972); 
«Демократия, свобода и равенство» (1986).



Полиархия - особый тип режима правления в 
современном обществе, который отличается от 
других политических режимов наличием двух 
характерных черт: относительно высокой 
терпимостью к оппозиции и относительно 
широкими возможностями влияния на 
поведение правительства, включая устранение 
должностных лиц мирными средствами. 
Теория полиархии получила развитие в 
работах Даля «Полиархия. Участие и 
оппозиция» (1971) и «Демократия, свобода и 
равенство» (1986).



В послевоенные годы идеалистическая 
традиция нашла определенное воплощение в 
деятельности таких американских политиков 
как госсекретарь Джон Ф. Даллес и 
госсекретарь Збигнев Бжезинский 
(представляющий не только политическую, но 
и академическую элиту своей страны), 
президент Джимми Картер (1976-1980) и 
президент Джордж Буш (1988–1992). В 
научной литературе она была представлена 
книгой Г. Кларк и Л.Б. Сон «Достижение мира 
через мировое право» (1966). 













Идея мирового 
правительства 
высказывалась и в 
папских энцикликах: 
Иоанна XXIII – «Pacern in 
terris» от 16.04.63, Павла 
VI – «Populorum 
progressio» от 26.03.67, а 
также Иоанна Павла II – 
от 2.12.80, который 
выступал за создание 
«политической власти, 
наделенной 
универсальной 
компетенцией».

Иоанн Павел II 
(Кароль Войтыла)





Джеймс Эрл (Джи́мми) Ка́ртер-мла́дший (р. 1924) -  39-й президент США, за 
свою позднейшую миротворческую деятельность получил Нобелевскую премию 
мира в 2002 году «За усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и 
борьбу за права человека».





• Целью внешней политики государств 
является производство богатства на основе 
взаимовыгодного сотрудничества и поиска 
путей его расширения.
Цель МО: приоритет отдаётся 
общечеловеческим ценностям и принципам, 
которые ведут к формированию регулируемого 
мирового порядка. Поведение государств на 
международной арене подчиняется не только 
логике максимального обеспечения 
национальных интересов, но и универсальным 
ценностям, признаваемым всеми сторонами 
(если страны – демократии).



• Сущность МО. Основная посылка – 
убеждение в необходимости и 
возможности покончить с мировыми 
войнами и вооруженными 
конфликтами между государствами 
путем правового регулирования и 
демократизации международных 
отношений, распространения на них 
норм нравственности и 
справедливости.



• Участники международных отношений – широкий 
круг акторов. Государство не может считаться 
рациональным и универсальным актором, национальные 
государства являются важным, но не единственным, и в 
определённых ситуациях не главным актором 
международных отношений. Кроме государств, 
международные правительственные организации, 
международные неправительственные организации, 
транснациональные корпорации, общественные 
объединения и частные лица, общественное мнение и 
бизнес. По выражению Дж. Розенау, простые граждане в 
развитых демократических обществах могут быть не 
индивидуумами, но «искусными индивидуумами», в 
состоянии адекватно понимать протекающие в зоне 
международных отношений процессы и даже частично 
влить на них.



Главной формой взаимодействия 
государств является сотрудничество. В 
отличие от реализма и неореализма, 
которые провозглашают, что государства 
являются целостными единицами, 
действующими на основе 
«объективных» «национальных 
интересов», утверждается, что линия 
внешней политики формируется в ходе 
борьбы и согласования интересов 
различных кланов в государстве. 



• Негосударственные субъекты политики все в 
большей степени влияют на международную 
политику, а в некоторых случаях действуют 
независимо от государства. К примеру, ООН 
влияет на отдельные государства путем 
принятия законодательных актов, через 
информирование и привлечение внимания 
общественности к той или иной проблеме. В 
современном мире растёт конкуренция за 
власть между государством, 
транснациональными корпорациями, 
международными организациями террористов, 
торговцев оружием и наркотиками.



• Международные отношения 
нельзя свести только к 
состоянию мира и войны. 
Международные процессы 
многообразны, а благодаря росту 
взаимозависимости мира и 
формированию мирового 
сообщества, можно говорить о 
росте международного 
сотрудничества.



• Война – это не объективная черта мировой 
политики, это проблема, которую можно 
решить только совместными усилиями, 
это беда человечества, которой необходимо 
противопоставить курс на всеобщее и 
полное разоружение, а также систему 
межгосударственных договоров и жёсткие 
механизмы контроля над их выполнением. 
Международное сообщество должно 
осознать, что необходимы международные 
институты, способные предотвратить 
вооружённые конфликты.



• Военная сила – важный инструмент 
внешней политики государства, но его 
использование должно осуществляться 
только в целях самообороны и после 
полного исчерпания несиловых 
инструментов защиты национальных 
интересов. Урегулирование различных 
конфликтов и споров возможно мирным 
путём, при помощи имеющихся 
международных организаций и норм 
международного права.



• Одна из приоритетных тем – создание 
системы коллективной безопасности на 
основе добровольного разоружения, отказ от 
войны как инструмента международной 
политики. Несмотря на то, что войны 
неизбежны, противоречия между 
государствами нужно преодолевать 
коллективными усилиями, опираясь на 
стремление большинства государств к миру. 
Считается возможным создание эффективных 
систем коллективной безопасности в рамках 
международной системы. Этому способствует 
экономическое сотрудничество и рост 
взаимозависимости государств.



• Будущее международных отношений – 
создание общемирового сообщества, не 
исключена возможность создания мирового 
правительства. Возможно существование 
определенной наднациональной инстанции, 
чьи полномочия будут стоять над 
суверенитетом национальных государств. 
Важным условием международного мира 
является продвижение демократии, ибо 
демократические страны предпочитают 
приумножать собственные богатства, а не 
тратить силы на борьбу друг против друга. 
Войны являются уделом лишь диктаторских 
режимов. 



• Демократические государства 
находятся друг с другом в 
состоянии относительно 
устойчивого и гарантированного 
мира, и угроза войны исходит 
только от недемократических 
государств и иных акторов 
мировой политики (например, 
международного терроризма).



Теория демократического 
мира (или либеральная 
демократическая теория, или 
просто демократический мир) - 
популярная теория, согласно 
которой демократические режимы, или 
в более узкой трактовке либеральные 
демократические режимы, не воюют 
друг с другом. 



• Западная цивилизация отличается 
тем, что способна урегулировать 
конфликты между государствами, 
входящими в неё, мирным, в 
смысле отсутствия войн, путём на 
основе права, в этом, по мнению 
либералов, заключается 
превосходство Западной 
цивилизации над всеми 
остальными. 



• Современный мир так тесно 
взаимосвязан, что попытки какого-либо 
одного государства получить 
односторонние преимущества 
неминуемо влекут за собой 
разрушительные последствия для всех. 
Желание поживиться за чужой счет 
означает превышение издержек над 
дивидендами для любого государства, 
решившегося на нарушение 
международного права и баланса 
интересов. 



• Фактическая сторона 
процессов не должна затмевать 
в МО нормативной стороны 
(сила идеала, норматива и 
ценности подчас не менее 
существенна, чем сила 
материальных технологий и 
ресурсов).







Идеалисты рассматривали мировую 
политику в рамках правовых и этических 
категорий, разрабатывали нормативные 
модели международных отношений, в 
реализации которых значительную роль играло 
бы свободно выражаемое общественное 
мнение, выступающее против войны и 
вызываемых ею социальных бедствий. Для их 
убеждений было характерно неприятие силовых 
средств как важнейшего регулятора 
международных отношений. Предпочтение 
отдавалось системе и институтам 
международного права.



Вместо баланса сил идеалисты 
предлагали иной механизм 
регулирования международных 
отношений – коллективную 
безопасность. Эта идея основывалась на 
том соображении, что все государства 
имеют общую цель - мир и безопасность, 
а нестабильность силового баланса и 
войны наносят огромный урон народам.




