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Идеализм

► Идеализм в современной науке о 
международных отношениях имеет 
идейно-теоретические истоки, в 
качестве которых выступают 
утопический социализм, 
либерализм и пацифизм XIX века. 
Суть идеализма - это 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.



► Согласно данному направлению мировое сообщество 
демократических государств при поддержке и давлении со 
стороны общественного мнения, вполне способно улаживать 
возникающие между его членами конфликты мирным путем, 
методами правового регулирования, увеличения числа и роли 
международных организаций, способствующих расширению 
взаимовыгодного сотрудничества и обмена. Одна из его 
приоритетных тем - это создание системы коллективной 
безопасности на основе добровольного разоружения и 
взаимного отказа от войны как инструмента международной 
политики.

Характерные черты



Политическая практика 
идеализма

► В политической практике идеализм нашел воплощение в разработанной 
после первой мировой войны американским президентом В.Вильсоном 
программы создания Лиги наций17, Пакте Брайена-Келлога (1928 г.), 
предусматривающем отказ от применения силы в межгосударственных 
отношениях, а также в доктрине Стаймсона (1932 г.), по которой США 
отказываются от дипломатического признания любого изменения, если оно 
достигнуто при помощи силы. В послевоенные годы идеалистическая 
традиция нашла определенное воплощение в деятельности таких 
американских политиков, как госсекретарь Дж.Ф. Даллес и госсекретарь З. 
Бжезинский (представляющий, впрочем, не только политическую, но и 
академическую элиту своей страны), президенты Д. Картер (1976- 1980) и 
Дж. Буш (1988-1992). В научной литературе она была представлена, в 
частности, книгой американских авторов Р. Кларка и Л.Б. Сона 
“Достижение мира через мировое право”. В книге предложен проект 
поэтапного разоружения и создания системы коллективной безопасности 
для всего мира за период 1960-1980 гг. Основным инструментом 
преодоления войн и достижения вечного мира между народами должно 
стать мировое правительство, руководимое ООН и действующее на основе 
детально разработанной мировой конституции.



Политический идеализм в теории и практике 
международных отношений



► Они разделяли убеждения, что 
демократизация международных 
отношений, внедре ние в мировую 
политику норм нравственности и 
справедливости окон чательно 
устранят вооруженные конфликты и 
войны между народами. По их 
представлениям, мировое 
сообщество демократических 
госу дарств вполне сможет 
добиться утверждения такого 
мирового порядка, при котором 
все конфликты будут разрешаться 
лишь мирным путем, на основе 
норм и принципов 
международного права, при 
увеличении числа и повышении 
роли международных организаций. 
Как видно, по литический идеализм 
в США унаследовал многое из 
традиций евро пейской 
либеральной политической мысли.

Для политического идеализма 
первоосновой международных от 
ношений являлись мораль и право. 
Сторонники данного подхода пытались 
анализировать цели и задачи внешней 
политики исходя ис ключительно из 
морально-этических и абстрактно-
правовых норм. Такие представители 
североамериканской 
внешнеполитической мыс ли первой 
половины XX в., как Д. Перкинс, Ф. 
Танненбаум, Т. Кук, М. Мус, Ф. 
Джессап, У. Липпман, Т. Мюррей, В. 
Дин, в соответствии со взглядами 
классического либерализма полагали, 
что главными зада чами внешней 
политики Соединенных Штатов 
Америки должна быть защита идеалов 
свободы и демократии во всем мире. 



Идеалистический подход, на практике вовсе не являющийся пре пятствием для 
применения силовых методов достижения внешне политических целей, 
обнаруживался в деятельности многих видных американских политических 
лидеров и политологов и позднее — со второй половины XX в. вплоть до 
сегодняшнего дня. В период «холод ной войны» многие внешнеполитические 
шаги США оправдывались соображениями защиты свободы и демократии, 
борьбы против анти либеральной теории и практики коммунизма.

Фактически это тоже было рецидивом идеалистического подхода к мировой 
политике и международным отношениям. Особенно характерно стремление 
аме риканского президента Дж. Картера сделать приоритетом своего внеш 
неполитического курса «защиту прав человека». Идеалистические мо тивы 
находили свое отражение во внешнеполитических доктринах и 
внешнеполитической практике не только Соединенных Штатов, но и других 
государств. Достаточно вспомнить хотя бы «новое мышление» Горбачева—
Шеварднадзе.



                  Лига Наций 

► Среди американской научной общественности уже в 1920— 1940-
е годы нарастали неудовлетворенность политическим 
идеализмом, разочарование в результатах политической практики, 
основанной на его принципах. Прежде всего это было связано с 
провалом внешнепо литической доктрины и дипломатической 
практики администрации президента Вудро Вильсона. Как 
известно, он оправдывал необходи мость отказа от вытекавшего из 
концепции изоляционизма нейтра литета и вступления США в 
Первую мировую войну ссылками на на рушение Германией 
правовых и морально-этических норм. В своих знаменитых «14 
пунктах» В. Вильсон выдвинул основанный на идеа листических 
подходах план послевоенного мирного урегулирования. В 
соответствии с этим планом наряду с осуществлением территори 
альных изменений после окончания Первой мировой войны 
предпо лагалось создать универсальную международную 
организацию — Лигу Наций. По представлениям В. Вильсона и 
людей, разделявших его взгляды, именно международные 
организации, а не сила, должны га рантировать в будущем мир и 
безопасность.



Провал В. Вильсона

► Фактический провал планов В. Вильсона (Лига Наций 
хотя и была создана, осталась малоэффективным 
институтом, в деятельности кото рого сами США 
отказались принимать участие) вызвал 
разочарование у американской политической 
элиты. Это разочарование было усилено в 
дальнейшем полным провалом Пакта Бриана—
Келлога. Этот пакт, за ключенный по инициативе 
министра иностранных дел Франции А. Бри ана и 
госсекретаря США Ф. Келлога в 1928 г., 
предусматривал отказ его участников от войн как 
средства урегулирования международных споров и 
содержал призыв разрешать такие споры только 
мирными средствами. Хотя Пакт Бриана—Келлога 
был подписан представителями почти всех крупных 
государств мира и стал важнейшим 
международно-правовым документом, его 
реальное политическое значение оказалось 
близким к нулю. Уже на стадии подписания по 
настоянию некоторых государств в текст документа 
были внесены поправки, выхолащивающие его 
содер жание, а в дальнейшем те же государства 
(Германия, Италия, Япония) своими действиями 
перечеркнули и дух и букву этого Пакта.



Успехи Лиги Наций

►  За время существования лиги наций, ей удалось урегулировать 
40 политических конфликтов. Также были большие достижения в 
социальной и гуманитарной областях, в сферах 
международной экономической политики и финансового 
регулирования международных сообщений и системы 
транзита. Улучшение системы здравоохранения во многих 
странах мира, научные сотрудничества. К успехам следует 
отнести установления контроля распространения опиума и 
работорговлей, особенно среди женщин. А также успехи в 
защите прав детей и молодежи.



Основные положения 
либерального идеализма:

► 1.  Участниками МО представляет собой достаточно широкий 
круг акторов.

► 2. Специфика МО – возможно равноправное участие.

► 3. Основные процессы – возрастание взаимозависимости и 
формирование единого мирового сообщества.

► 4. Цели – приоритет общечеловеческих ценностей.

► 5. Средства – правовое регулирование МО, рост числа и роли 
международных организаций.

► 6. В будущем возможно создание единого мирового 
сообщества.



Заключение

В последние годы наблюдается явное переосмысление сугубо негативного 
отношения к положениям идеализма со стороны широких масс. Ведь 
большая часть мира действительно хочет мира, чтобы с уверенностью 
смотреть в будущее, но, к сожалению, пока мы наблюдаем, что концепции 
идеалистов не могут отражать реальное положение вещей в 
международной жизни, не дают объяснения мотивам целого ряда 
внешнеполитических действий разных стран. Идеи политического идеализма 
вряд ли когда-нибудь будут воплощены в жизнь, из-за сущности самого 
человека, из-за его эгоизма и многих недостатков, а также из-за того, что 
сильные страны не захотят разоружаться, ведь, к сожалению, в нашем мире 
господствующее право - право сильного.


