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Тезисы представляют собой теоретические подходы, ставшие классическими, а также
новые подходы, которые можно объединить в междисциплинарный теоретический подход.

Международно-политический подход и международно-правовой подход в сочетании
можно назвать классическим. В оксфордском учебнике по межправительственным орга-
низациям и ООН применяются эти два исследовательских подхода - политический и юри-
дический.[8] Эти подходы можно дополнить еще тремя направлениями - управленческим,
социологическим и экономическим.

Приведем три положения политического реализма о роли и месте МПО в междуна-
родных отношениях, которые возможно подтвердить практикой:

1) военно-политические многосторонние организации возникают исходя из реальной
расстановки сил на момент ее создания. Когда меняется силовое соотношение - такая
организация распадается или реформируется (реорганизовывается);

2) значимость, политический вес, жизнеспособность и эффективность военно-полити-
ческой многосторонней организации придает ей наличие сильного государства-лидера. На-
пример, НАТО при лидерстве СШАфункционирует до сих пор и даже в процессе реформы
сохраняет свою эффективность как единственного гаранта безопасности и стабильности в
Европе, а ОВД распалась;

3) рост числа межправительственных организаций экономической направленности пря-
мо не влияет на состояние международной безопасности. Такое современное явление мо-
жет как содействовать, так и препятствовать стабильности. Реальный объем насилия в
мире неправильно исчислять с корреляцией на развитие международных экономических
(торговых и других невоенно-политических) организаций. [2]

Теория коллективной безопасности. Это наиболее старая теория среди всех институ-
циональных теорий.[7] Ею движет идея о возможности бесконфликтного мира, а за осно-
ву (ядро) безопасности и стабильности берет военную мощь суверенных государств. Они
предлагают так называемую политику управления военной мощью суверенных государств.

Существенным изъяном теории является то, что она не решает проблему гражданских
конфликтов, которые доминируют по количеству в XXI веке.

Критическая теория - это третья институциональная теория.[6] Суверенные государ-
ства откажутся от применения военной силы и солидаризируются друг с другом, чтобы
ответственность за безопасность каждого лежала на всех. Критическая теория крайне
идеалистична, не подтверждается эмпирическим материалом и еще менее конструктивна,
чем теория коллективной безопасности.

Юридическое направление применяется на основе теоретических разработок в сфере
международного права, которое берет свое начало в Уставе ООН, которое легитимизирует,
регламентирует и наделяет ответственностью деятельность всех созданных на сегодняш-
ний день МПО. [3]
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Социологическое направление. Применяется в исследованиях к МПО, т.к. организации
состоят из людей, которые в них работают, которые превращают МПО в некую социаль-
ную общность, которой присущи характеристики и особенности, исследуемые социологи-
ческой наукой. Актуальность этого направления подтверждается разработками ученого-
социолога Кутейникова А.Е., который предложил науке социологическую теорию меж-
правительственных организаций. [4]

Управленческий подход применяется в контексте общей теории организации, которая
на достаточном уровне разработана зарубежными и отечественными учеными, но мало
используется применительно к МПО. Ученые Г. Несс и С. Брехен указыают на эту про-
блему так: «существует пропасть» в использовании теории организации применительно к
МПО. В докладе Римскому клубу «Фактор четыре» об этом сказано так: «Ресурсы, кото-
рые нам безотлагательно необходимо открыть и использовать более полно и более мудро,
находятся не в физическом мире, а таятся в каждом из нас». [1]

Экономический подход. Он в основном сводится к оценке результативности и эффек-
тивности организации и к аудиту (инспекции) экономного (целевого) использования ресур-
сов (финансовых, интеллектуальных и других). Очень удачно систематизировал и описал
этот подход и его конкретные прикладные методики видный российский специалист-прак-
тик по международным организациям в МИД РФ - П.Г. Черников. [5]

Показателен пример применения метода анализа степени достижения целей органи-
зацией с помощью понятия «результативность» (effectiveness), в которое включается на-
бор качественных и количественных характеристик (показателей и индикаторов), дающих
оценку степени достижения целей многосторонней организации (в английском языке это
звучит так: expected results and performance indicators). Это такие показатели как способ-
ность к реформе, отсутствие дублирования компетенций, бюджетирование по результатам,
способность генерировать идеи и другие.[9]

В научной литературе еще не представлена хорошо изложенная теория, которая бы
объясняла природу военно-политических многосторонних организаций, условия их суще-
ствования, проблемы и перспективы развития.

Описанный междисциплинарный подход с привлечением международно-правовой нау-
ки, социологической и управленческой позволяет проводить более глубокие исследования,
анализировать природу разноплановой социальной реальности на стыке научных дисци-
плин. Он помогает объединять фрагменты знаний в единое целое.
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