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Учебные вопросы:
 1.Международно-политические 
отношения: понятие и сущность. 
Внешняя политика страны.
2.Глобальные и геополитические 
проблемы современности.  





Вопрос 1

1.Международно-политические 
отношения: понятие и 

сущность. 
Внешняя политика страны.  



С глубокой древности люди стремились 
жить сообща. Уже их первые поселения 
(деревни и города) контактировали — 
торговали или воевали, заключали договоры 
даже с различного рода 
представительствами, какими-либо иными 
способами общались между собой. 

Весь этот процесс можно считать 
прообразом (архетипом) международных 
отношений.



Подписание Вестфальского договора в 1648 г. знаменовало 
историческую веху во всемир ном развитии — именно тогда 
были заложены принципы формирования новой политической 
организации мира, распространившейся затем по всей планете 
и просуществовавшей до наших дней.



Термин «международные 
отношения» ввел в  научный 
оборот английский мыслитель 
рубежа XVII-XVIII в. 
Джереми Бентам, который 
понимал под ним общения 
между государствами. 
Сегодня понятие 
международных отношений 
трактуется гораздо шире.

Международные отношения 
– совокупность политических, 
экономических, 
идеологических, правовых, 
военных, дипломатических и 
других связей и 
взаимоотношений между 
основными субъектами 
мирового сообщества.



Международные отношения 
характеризуются рядом 
особенностей, которые отличают 
их от других общественных 
отношений:

⦿Стихийный характер международного 
политического процесса 
⦿Усиливающееся значение 

субъективного фактора
⦿Охват всех сфер жизнедеятельности 

общества и включение в них самых 
разных субъектов политики 
⦿Отсутствие единого властного центра 

и наличие множества и суверенных 
центров принятия политических 
решений;
⦿Вторичность законов, первичность 

межгосударственных соглашений и 
договоров о сотрудничестве; 
⦿Отсутствие единого легитимного 

центра принуждения, единого 
источника власти, который обладал 
бы непререкаемым авторитетом для 
всех участников мирового процесса



►Основными субъектами международных отношений 
являются государства, которые обладают внутренним 
суверенитетом и  решают целый ряд задач:

► устанавливают контроль над деятельностью на своей 
территории иностранных сил и структур; 

►отражают внешние угрозы своей национальной 
безопасности;

►согласовывают свои интересы с более сильными 
партнерами или соперниками; 

►пополняют ресурсы, увеличивающие их силу, 
авторитет, влияние на международной арене и т.д. 

По своей природе международные отношения объективны и 
субъективны одновременно. Субъект-объектный характер 
международных отношений выражается в том, что они 
представляют собой как объективную реальность, так и ее 
отражение, оценку в сознании людей. 



Субъекты м/о: 
Основные – суверенные государства.  Их задачи:

⦿ согласовывают свои интересы с более сильными партнерами 
или соперниками; пополняют ресурсы, увеличивающие их силу, 
авторитет, влияние на международной арене и т.д.

⦿ международные межправительственные организации
⦿ транснациональные корпорации (IBM и т.п.), 
⦿ международные неправительственные организации
⦿ отдельные лица (например, мать Тереза).
⦿ двусторонние и многосторонние коалиции
⦿ экономические и военно-политические союзы

Особые субъекты: 
⦿ национально-освободительные движения, 
⦿ мафиозные группировки, террористические организации, 
⦿ региональные администрации и т.д.



Международные отношения развертываются и 
существуют на различных масштабных 

уровнях 
По вертикали международные отношения делятся 
на: 
⦿глобальные – отношения между системами 

государств, крупнейшими державами, отражающие 
мировой политический процесс в целом;
⦿ региональные (субрегиональные) - отношения 246 

между государствами определенного региона во 
всех областях жизнедеятельности общества, 
имеющие более конкретные проявления и носящие 
многосторонний характер; 
⦿отношения конкретной международно-

политической ситуации – это отношения 
нескольких государств, заинтересованных в том или 
ином разрешении сложившейся ситуации. 
По горизонтали (групповые уровни): 
⦿групповые (коалиционные, межкоалиционные) – 

отношения групп государств, международных 
организаций и т.д.; 
⦿двусторонние - отношения между двумя 

государствами и организациями.



Международные отношения имеют 
следующие виды: 

по предметному критерию:

⦿политико-правовые отношения - отношения, связанные с регулированием 
взаимоотношений участников международного сообщества правовыми 
нормами и правилами
⦿экономические и научно-технические отношения - это отношения, которые 

направлены на развитие материально- опосредованных взаимодействий 
между государствами, складывающиеся в процессе производства, обмена, 
распределения и потребления товаров; идеологические отношения – это 
духовные отношения граждан различных государств к природе и друг другу, 
отношения сознания людей; 
⦿военно-стратегические отношения – это отношения связанные с прямым 

или опосредованным созданием, наращиванием, перераспределением 
военной силы; 
⦿культурные отношения – это отношения, в основе которых лежат процессы 

интернационализации общественной жизни, взаимопроникновения и 
обогащения культур, систем образования, бурное развитие средств массовой 
информации. 



По составу участников международные 
отношения могут быть: 
⦿ межгосударственными; 
⦿ межпартийными; 
⦿ отношениями между транснациональными корпорациями или 

международными организациями и др. 

По характеру протекания выделяют: 
⦿ равноправные, 
⦿ дружественные, 
⦿ взаимовыгодные, 
⦿ конфликтные (отношения господства и подчинения) 

международные отношения.



Наиболее существенно на 
м/о влияют интересы:
⦿ социально-экономические
⦿ политико-идеологические
⦿ геополитические
⦿ этно-национальные



Понятие мирового 
сообщества
Процессы глобализации не только усложнили 
всю систему международных отношений, но и 
создали предпосылки и стимулы для 
объединения государств и всего человечества 
на базе общих правовых принципов и норм в 
целях выживания и развития.
Мировое сообщество – система, 
объединяющая международное сообщество 
всех государств и народов Земли, 
интегрирующихся ввиду целей мирового 
масштаба.



⦿ сохранение и обеспечение 
международной безопасности; 

⦿ создание условий, исключающих 
нарушение всеобщего мира или 
возникновение угрозы безопасности 
народов, в какой бы то ни было 
форме. 

⦿ в соответствие с Уставом ООН, 
главная ответственность за 
поддержание мира и международной 
безопасности возложена на Совет 
Безопасности ООН. 

Цели мирового сообщества:



Вывод по первому 
вопросу:

Таким образом, система международных 
отношений находится в постоянном 

развитии и совершенствовании. 
Международные отношения находят свое 

реальное воплощение во внешнеполитической 
деятельности государств, партий и т.д. Сегодня 

на мировой арене появляются новые виды и 
уровни отношений, их формы наполняются 

новым содержанием.



 Второй вопрос:
 

Глобальные и геополитические 
проблемы современности.  



 
Термин «мировой порядок» был введен Хэдли Буллом в 
научный оборот политологов в 1977.
Сам  мировой порядок сложился гораздо раньше.
«Под международным (мировым) порядком понимается 
характер (состояние) или направление внешней 
активности, обеспечивающей незыблемость тех целей 
сообщества государств, которые являются для него, с 
одной стороны, элементарно необходимыми, с другой – 
жизненно важными, с третьей – общими для всех».

Совокупная деятельность субъектов международных 
отношений, преследующих политические цели, 
представляет собой мировой политический процесс, 
который воплощается в определенном миропорядке. 

 



Типология миропорядка: 
Наиболее популярна типология, предложенная Ф.

Ф. Мартенсом, в основе которой лежит 
хронологический подход. 

⦿Первый этап: охватывает период античности, средние 
века до Вестфальского мирового договора 1648 года, для 
этого периода характерны «разобщенность народов и 
господство физической силы». 
⦿Второй этап: с середины XVII века до Венского 

конгресса 1815 года, определяющим принципом 
выступает принцип «политического равновесия». 
⦿Третий этап: с 1815 года, когда руководящей идеей 

начинает служить «принцип национальности», 
дополненный впоследствии «принципом господства 
права». 



Типология миропорядка: 
⦿ Вестфальский (1648—1815) – закреплен в Вестфальском мирном договоре. 

Эта модель миропорядка  получила название государственно-центристская.
⦿ Венский (1815—1871) – оформлен подписанием Венского мира в 1815 г. 

после Наполеоновских войн – Европейский концерт.  Стал основой для 
построения колониальных империй и реально стал мировым. 

⦿ Версальский (1918—1939) – Версальский мирный договор по итогам I 
мировой войны. Институционально был зафиксирован полицентричный мир. 
Оказался недостаточно эффективен  поскольку интересы государств по-
прежнему стояли выше интересов международной организации.

⦿ Ялтинско-Потстдамский (1945—1991) – сформировался на конференциях в 
Ялте и Потсдаме, а также в послевоенном урегулировании в 1945-46 гг. 
Изменилась сама структура миропорядка – с полицентричного на полярный 
(биполярный, двухполюсный и т.д.). По мнению большинства экспертов, 
является наиболее стабильной формой мирового порядка из существовавших.

⦿ Пост-биполярный (1991—2000) – сложился с падением Советского Союза и 
окончанием холодной войны. Характеризуется как моноцентричный, в связи с 
доминирующей ролью США. 

⦿ Построение Многополярного миропорядка – сейчас.



Теоретические подходы к изучению  миропорядка: 
⦿ Теория взаимоотношений социалистических и капиталистических 

государств. 
⦿ Теория «развитого Севера» и отсталого Юга, которая имела целью 

закрепить исторически сложившееся соотношение этих регионов. 
⦿ Теория центров силы. Ее сущность заключается в том, что центры силы 

могут при определенных обстоятельствах перемещаться из одного региона в 
другой, от одной страны к другой, к группе государств. Источники 
могущества центров силы определяются наличием сырьевых ресурсов, 
военной мощью, экономическим и научно-техническим потенциалом, а также 
национальным единством, общей культурой и международными связями. 

⦿ Теория национальных интересов, важнейшими принципами которой 
являются: обеспечение безопасности; экономические интересы; интересы 
взаимоотношения с союзниками. 

⦿ «Политика с позиции силы», доктрина «ядерного сдерживания». 
⦿ Теория «актеров и клиентов». Определяющую роль в международных 

отношениях играют могущественные государства - актеры, другие же, в 
зависимости от ситуации, могут поддерживать актеров добровольно или под 
давлением.  (Расписать подробнее)



Глобальные проблемы: понятие.
Несмотря на различия, присущие каждому государству мира, развитие 
мирового сообщества объективно происходит как единый всемирно-
исторической процесс.
Растущая взаимосвязь государств и регионов способствует целостности 
мира, его стабильности. Но вместе с этим возрастает количество 
конфликтов, которые, хотя и носят региональный характер, но кровавы и 
далеки от разрешения. Изменилась их природа. Приоритет переходит от 
политико-территориальных к конфликтам этнического и 
конфессионального порядка.
Кризисы, с которыми столкнулось человечество – это результат 
деятельности человека. Они в настоящее время приобретают 
общечеловеческий, глобальный характер. 
Глобальные проблемы современности это совокупность жизненно 
важных проблем, от решения которых зависит само существование на 
Земле, дальнейший социальный прогресс человечества. Они затрагивают 
интересы всех и каждого, носят универсальный характер, так как близки и 
понятны всем и для своего разрешения требуют усилий всех государств 
и народов мира. 



Основные группы глобальных проблем:
Проблемы, связанные со сферой м/о 

⦿ проблема сохранения мира; 
⦿ преодоление экономической отсталости многих освободившихся 

стран. 
Проблемы взаимоотношения личности и общества: 

⦿ борьба с голодом и недоеданием; 
⦿ решение насущных проблем здравоохранения, образования. 
⦿ защита от «загрязнения» духовной среды обитания человечества. 

Проблемы взаимодействия человека и природы: 
⦿ экологическая; 
⦿ энергетическая; 
⦿ сырьевая; 
⦿ продовольственная; 
⦿ демографическая. 



Основные группы глобальных проблем:
Проблема возрастания преступлений 

международного характера. 
⦿ захват территории соседнего государства с применением силы 

(аннексия); 
⦿ преднамеренное уничтожение, истребление того или иного 

народа (геноцид); 
⦿ политика раздельного принудительного обособления той или 

иной расы или народа, лишения их демократического 
равноправия в рамках одного государства (апартеид); 

⦿ использование тайных государственных служб для 
организации диверсий, убийств, террористических актов 
против других государств и международных организаций 
(государственный терроризм); 

⦿ торговля наркотиками, угон самолетов, пиратство, торговля 
людьми, изготовление фальшивых денег. 



Возможные пути решения глобальных 
проблем (предложить свои):

⦿ Вывод международного сотрудничества на 
качественно новый уровень. 

⦿ Формирование нового планетарного сознания. 
⦿ Концентрация усилий вех стран на решение 

глобальных проблем. 
⦿ Наблюдение за глобальными процессами. 
⦿ Изучение причин возникновения и обострения 

глобальных проблем. 
⦿ Создание системы прогнозирования. 



Основные тенденции (предложить свои):
⦿ Первая тенденция связана с расширением числа участников 

международных отношений. Все более важными субъектами в 
международных отношениях становятся международные 
организации. Они обычно разделяются на межгосударственные, или 
межправительственные, и неправительственные организации.

⦿ Вторая тенденция развития международных отношений — 
рассредоточение власти. Вопрос о будущем системы 
международных отношений открыт. Некоторые политологи 
считают, что в настоящее время происходит формирование системы 
коллективного лидерства США, Западной Европы и Японии. 
Другие утверждают, что США надо признать единственным 
мировым лидером. Третьи видят возможность возрождения 
биполярной системы, где вместо СССР в идеологическом и военно-
политическом противостоянии с США будет находиться Китай. 

⦿ Третьей тенденцией стала глобализация современных м/о. 



Основные тенденции (предложить свои):
⦿ Четвертой тенденции следует выделить связанный с 

глобализацией процесс регионализации, особенно в ее 
развитой форме — интеграции.

⦿ Пятая тенденция развития м/о, заключается в нарастании 
общечеловеческих глобальных проблем и стремление 
государств мира к совместному их решению.

⦿ Шестой тенденцией стала демократизация и гуманизация 
как м/о, так и внутриполитических процессов.

⦿ Седьмая тенденция – формирование нового представления о 
путях обеспечения национальной безопасности отдельного 
государства в условиях, когда оно становится неотъемлемой 
частью системы всеобщей безопасности человечества. 



Вывод по  второму вопросу

Сохранение и даже усиление многообразия 
современного мира не должны стать препятствием 
для взаимозависимости, единения и взаимосвязи 

отношений в нем, носящих объективный характер, 
для согласованных действий всех политических 
сил во имя выживания человечества, укрепления 

всеобщей безопасности 



Задание на самостоятельную 
подготовку:

1. Изучить материалы темы № 9 по учебнику    

2. Оформить примеры по ходу лекции как 

отдельную самостоятельную работу по теме.



Задание на семинар:
1. Содержание современного миропорядка.
2. Понятие и сущность внешней политики 

государства.
3. Основные положения внешней политики России
4. Современные тенденции развития 

международных отношений. 

Подготовить доклад на тему:
1. Россия в современной системе международных 

отношений.




