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Международные отношения — особый род общественных отношений, включающий в

себя разнообразные связи между субъектами на международной арене. Изучение данного
вида общественных отношений сегодня является очень важным вопросом.

Одним из ключевых методов в исследовании международного общества, его организа-
ций и режимов считается системный анализ. Система международных отношений опреде-
ляется как совокупность отношений для сообщения и взаимодействия субъектов, которые
могут быть вовлечены в войну [3].

Для обозначения дипломатических отношений, сложившихся в соответствующий исто-
рический отрезок времени между государствами, используется понятие «международная
система» или «система международных отношений» [3].

По итогам Тридцатилетней войны 1618-1648 гг. сформировались национальные госу-
дарства, составившие новый миропорядок с зарождением Вестфальской системы между-
народных отношений и, соответственно, Вестфальской модели мира. Баланс сил и муль-
типолярность стали ее основой.

В период своего существования Вестфальская система подверглась нескольким моди-
фикациям, которые провоцировали крупные военные потрясения. Первыми масштабными
событиями, нарушившими политическое равновесие в Европе, стали Великая французская
революция конца XVIII в. и войны во главе с Наполеоном Бонапартом.

Модифицированная система сформировалась в 1815 г. по результатам Венского кон-
гресса, целью которого было решение вопроса о послевоенном устройстве Европы. Это
привело к созданию «Венской системы» или «Европейского концерта». Новая система
международных отношений стала базироваться на легитимизме и политическом равнове-
сии.

Относительное спокойствие нарушила Первая мировая война, определив новый этап
в системе международных отношений. Период между двумя мировыми войнами принято
называть Версальско-Вашингтонской системой международных отношений.

В условиях Версальского мира 1919 г. было решено создать многогранную междуна-
родную организации для координации действий государств по поддержанию безопасности
и обеспечению мирного сосуществования. Окончательное оформление международной си-
стемы по итогам Первой мировой войны и утверждение нового баланса сил произошло на
конференции в Вашингтоне в 1921-1922 гг. по предложению Соединенных Штатов.

После Второй мировой войны рождается новая система — Ялтинско-Потсдамская. Ял-
тинская конференция 1945 г. содержала в себе идею создания всеобщей организации с
целью поддержания мира и безопасности. 25 апреля того же года странами антигитлеров-
ской коалиции в Сан-Франциско была созвана еще одна конференция. По ее результатам
был утвержден устав новой международной организации — ООН, которая базировалась
на принципе равенства всех ее членов, воздержания от применения силы и решения во-
просов мирным путем.
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Баланс сил в очередной раз становится опорой мироустройства, но фактически мир
разделился на сферы влияния двух крупных держав — СССР и США, противостояние
которых получило название «холодной войны». Данная система существовала в условиях
жесткой и свободной биполярной модели, когда с одной стороны существует высокий очаг
напряжения, а с другой — союзы основаны на общих интересах. Эта мировая система ру-
шится сразу же после распада СССР в 1991 г.

Однополярного мира, иерархической системы за всю историю международных отно-
шений не существовало — были и есть лишь попытки, стремление, но не объективные
причины его установления [2].

Позиция силы с распадом биполярности стала набирать популярность. Во-первых, по
причине порождения локальных вооруженных конфликтов. Во-вторых, повлиял распад
СССР, который служил противодействием и «сдерживающим фактором» для Соединен-
ных Штатов, действующих под прикрытием защиты прав человека и демократии.

Разный взгляд на пути развития стран Европы, России, США, Китая и Латинской
Америки создает необходимость вырабатывать особенные правила взаимодействия без до-
минирования и арбитража со стороны Соединенных Штатов.

Баланс сил и взаимодействие суверенных национальных государств на глазах стано-
вятся пережитком прошлого, мир становится все более взаимосвязанным. События в госу-
дарствах, особенно конфликты, находят отражение в ответной реакции соседней страны.
Таким образом, создается политическая нестабильность.

Новая система международных отношений на данный момент находится в процессе
формирования. Причиной такой затянутости служит потеря контроля над происходящи-
ми в мире процессами[1]. Развитие новой системы носит очень непредсказуемый характер
в условиях глобализации.

Вестфальская система стала единственной политической системой глобального харак-
тера, которая существует по сей день, пройдя все свои этапы преобразований и справив-
шись с вызовами истории. Но действовать в соответствии с правилами, заложенными в
начале формирования этой модели, в современных условиях становится все сложнее. Су-
ществование Вестфальской системы подвержено реальной опасности, а значит, возникают
риски и для суверенных государств.

Однако, несмотря на все угрозы для Вестфальской системы международных отноше-
ний, отмечается ее обновление. Современные международные отношения, наполненные
противоречиями, становятся для нее новым вызовом, дабы в дальнейшем в очередной раз
поменять свой облик. Мир становится другим и это создает необходимость приспособле-
ния международных отношений к изменяющимся условиям.
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