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Всовременной теории существующая в настоящее время
система международных отношений все еще имеет
неопределенное наименование Post-Cold War system.

Значительной составляющейнеопределенности является уро-
веньтеоретическихисследованийвобластитеориимеждународ-
ныхотношений,характеризующийсяотсутствиемдоминирую-
щейпарадигмыиувеличениемчисланаучныхцентров,зачастую
по-разномуинтерпретирующихтекущуюмеждународнуюполи-
тику. Типологические описания международных отношений,
использующиесоперничающиелогикитеоретическихконструк-
тов,создаютвзаимоисключающиемоделиполитическихсистем.
Текущиеисследованияроссийско-монгольских отношенийне
являютсяисключениеми такжеиспытываютвоздействиесло-
жившихсяметодологическихподходоввтеориимеждународных
отношенийимировойполитики.
Вцелом, в области теоретическогомоделированиямеждуна-

родныхотношенийтрадиционновыделяютнесколькопарадигм.
Большинство исследований тяготеют к парадигме реализма/
неореализма, основными представителями которой являются
Э.Карр,Дж.Кеннан,Г.Моргентау,Р.Арон,Р.Нибур,К.Уолтс,
Б.Бузан.Дляниххарактернопризнаниеопределяющейролигосу-
дарстввсистемемеждународныхвзаимодействий,концентрация
вниманиянаисследованиибалансасилинациональныхинтере-
сов,военно-политическойпроблематике.хотяреальныевзаимо-
действиямеждустранами,национальнымиинститутамииинди-
видамиимеютвесьмасложнуюприроду,ихструктуранамакро-
уровнеописываетсячерезэтапыразвитияВестфальскойсистемы
международных отношений как государственно-центристской
модели.Природамеждународныхотношенийвпарадигмереа-
лизма вцеломрациональнаиинтерпретируется черезпонятия
«национальныеинтересы»и «баланссил», а суть самихнацио-
нальныхинтересовсводитсяктремсоставляющим:безопасности
государства,удовлетворениюегоэкономическихпотребностейи
повышениюпрестижа1.Вновейшихисследованияхнеореалистов
пристальноевниманиеуделяетсяизучениюмеж-инадгосудар-
ственныхструктурввидемежправительственныхорганизацийи
союзов,которыеоказываютвлияниенавнешнююполитикугосу-

1WolfersA.ThePoleofPowerandthePoleofIndifference//WorldPolitics,1951,
№4,p.39–63.
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дарств и формируют соответствующую
международнуюструктуру.
Однимизнаправлений реализма/нео-

реализма являются геополитические и
геостратегические исследования, полу-
чившиепопулярностьвРоссиивпостсо-
ветский период. В рамках геополитиче-
скогоподходамощьиинтересыгосудар-
стваопределяютсяегоместоположением
впространстве,климатом,демографией,
природнымиресурсами.Ещеоднойразно-
видностьюпарадигмыреализмаявляется
теория«буферныхотношений»(М.Аюб,
О.Кнудсен,А.Ванденбош,Р.Ротстайн,
М.Партем).Сучетомтого,чтоМонголия
расположенамеждудвумявеликимидер-
жавами,даннаятеорияимеетзначитель-
ный потенциал для использования при
анализе советско-монгольских и совре-
менныхроссийско-монгольскихотноше-
ний.
Однако существует ряд серьезных

аспектов,непозволяющихрассматривать
этупарадигмувкачествеуниверсальной.
Во-первых,прогностическаясоставляю-
щая реализма ограничена принципом
описания«реального»,т.е.ужесуществу-
ющего, а не возможногоилижелаемого
в будущем. Во-вторых, государствоцен-
тризм (этатизм) реалистскойпарадигмы
объективносужаетпредметноеполеиссле-
дования,неучитываявкачествесубъек-
тов международных отношений иных,
негосударственныхакторов–ТНК,НПО,
национальные,гендерные,экологические
движения. В-третьих, проблемным ока-
зываетсяивопросопутяхформирования
национальныхинтересовипричинахраз-
личногоихвосприятиявразныхстранах,
чтосвязаносигнорированиемреалистами
социокультурныхкомпонентовполитиче-
скогопроцессавтойилиинойстране.
Либерализм,  или либерально-

идеалистическаяпарадигма,представляет
собой главную альтернативу реалист-
ской картине международных отноше-
ний. Данная парадигма концентрирует
вниманиенанегосударственныхакторах
международных отношений, общечело-
веческихидеалахиценностях, способах
обеспечениямеждународнойбезопасно-
стииконструированиимеждународного
правопорядка.Яркимипредставителями
либеральнойпарадигмымеждународных
отношенийявляютсяР.Кохейн,Дж.Най,
Э.Моравчик,Б.Рассет,С.Краснер.

Либералыотрицаютприоритетсилыи
военноймощивдеятельностигосударств
намеждународнойарене,противопостав-
ляяимэкономические,правовые,социо-
культурныерычагивлияния.Самигосу-
дарства, являясь важными участниками
международныхотношений,необладают
монополиейнавзаимодействиеииспы-
тывают конкуренцию со стороны него-
сударственныхакторов.Это,всвоюоче-
редь,приводиткэффекту«размывания»
государственного суверенитета и стира-
ниюгранимеждувнутреннейивнешней
политикой.
Основная критика либерализма/нео-

либерализма сводится к следующим
моментам.Либералыслишкомувлечены
морально-идеологическими состав-
ляющими международной политики, а
длямногих государств это не более чем
инструмент достижения своих целей в
борьбе с конкурентами. Сторонники
либеральногоподхода,используянорма-
тивныйпринцип,зачастуюапеллируютк
тому,чтодóлжно,анектому,чтореально
возможно.
Марксистское направление по праву

рассматриваетсямногимитеоретикамив
качестветретьейпарадигмытеориимеж-
дународныхотношений.Онобазируется
на принципах исторического материа-
лизмаК.Маркса. Структурализм марк-
сизмапроявляетсявпостановкеклассо-
вой борьбы в центр системы междуна-
родныхотношений,государствоприэтом
контролируетсяправящимклассом,кон-
центрирующемсобственностьнасредства
производства.
РазвитиемидейК.Марксавнеомарк-

систскойтрадициисталамир-системная
теорияИ. Валлерстайна и А.Г.Франка,
связывающая развитие капитализма с
формированием,черезрядциклов,совре-
менноймир-системысдоминирующими
наиболее развитыми странами центра,
а такжеполуперифериейи периферией.
Конкуренциямеждустранаминеисклю-
чаетобщностиихцелей, сконцентриро-
ванных преимущественно в сфере эко-
номикиипроизводства,чтоотражаетсяв
стремлениистранцентраэксплуатировать
рынкииресурсыиныхстран1.
При всех достоинствах основных
1 Зуйков Р. Исторические трансформации

порядкаотгегемониииимпериикмиру-системе
//Международныепроцессы,т.10,2012,№1(28).
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парадигмтеориимеждународныхотно-
шений, а также существующих в их
рамкахконцепцийиметодикихприме-
нениекслучаямдвустороннихотноше-
нийзачастуюявляетсянеэффективным.
Во-первых,усложнениемеждународно-
политическихреалийвсеменеевписыва-
етсявдовольножесткиеметодологиче-
скиерамкиизвестныхподходовипара-
дигм.Данноеобстоятельствозаставляет
прибегатькиспользованиюметодологи-
ческогоплюрализмавкачествеосновы
исследования.
Во-вторых,всеклассическиепарадигмы

теориимеждународных отношений, как
правило, претендуют на осмысление
международныхотношенийвцелом,рас-
сматриваяихвкачествеединойсистемы.
Такойуровеньобобщенияневсегдапомо-
гает при работе с менее масштабными
уровнями международного взаимодей-
ствия.
Всвязисэтимвпоследнеевремязна-

чительное распространение получают
теории и методологии, ориентирован-
ные на конкретно-ситуационный ана-
лиз. В теории и практике международ-
ныхотношенийвсе чащеиспользуются
методыпрогнозирования,направленные
навыявлениевероятногоразвитиятеку-
щей ситуации и разработку наиболее
приемлемых политических решений.
Одним из важных элементов прогно-
зирования является метод моделирова-
ния,которыйпозволяетконструировать
и анализировать упрощенные подобия
реальныхсистем.Методмоделирования
кактаковойвыходитзапределымежду-
народногопрогнозированияиприменя-
етсяпрактическивовсехотрасляхнауки.
Использование этого подхода требует
строгостиприотборетеоретическихкон-
структов,соднойстороны,иэмпириче-
скихметодов–сдругой.
В теориимеждународныхотношений

можно выделить ряд наиболее распро-
страненныхспособовмоделирования.В
области теоретическихисследованийи
науровнесравнительно-типологических
обобщенийчастоиспользуютсялогико-
дедуктивные модели, опирающиеся на
теоретическиедопущенияотносительно
изучаемогообъекта.Восновевариатив-
ности теоретического моделирования
лежит развитие политической науки
через смену и конкуренцию парадигм.
Представления о предмете, методоло-

гические принципы, характеристика
проблематикииэмпирическийинстру-
ментарий исследований политических
явлений группируются по «идеологи-
ческим предпочтениям, поддержанию
структурывластивнутринаучнойдисци-
плины и увековечиванию устоявшихся
порядков»1.
Кроме теоретико-аналитического

моделированиявизучениимеждународ-
ных отношений значительное развитие
получили эмпирико-ориентированные
модели.Для них характерныиспользо-
вание большихмассивов эмпирических
данных, широкое применение коли-
чественных статистических методов
математического анализа. Построение
таких моделей часто рассматривается в
качествеэтапаобщегоанализа,предпо-
лагающего формализацию и математи-
ческое выражение основных элементов
и взаимосвязей изучаемых объектов2.
Формальноематематическоемоделиро-
ваниемеждународных отношений опи-
раетсянаиспользованиеданныхэконо-
мической, военно-политической, тех-
нической и иных отраслей статистики.
Примечательно, что на развитие этого
направлениясущественноевлияниеока-
залреализм,подвоздействиемкоторого
сформировалисьрациональныемодели,
теорияигр,теорияторга,моделиобеспе-
чения безопасности и др. На развитии
методов формального моделирования
международных отношений сказалось
такжеихпривлечениексфереприклад-
ныхисследованийвнешнейполитикив
период«холоднойвойны».
В настоящее время моделирование

активноприменяетсявобластиизучения
переговорногопроцесса,политикисдер-
живания, баланса сил, функционирова-
ниямеждународныхинститутов,кризисов
иконфликтов.
Вовторойполовинеххв.появляются

компьютерныемоделимеждународных
отношений. Одним из перспективных
методов анализа проблеммеждународ-
ныхотношенийявляетсяметоданализа
иерархий(МАИ),разработанныйамери-
канскимспециалистомпо теориипри-

1 Чилкот Р.х. Теории сравнительной полито-
логии.Впоискахпарадигмы/пер.сангл.–М.:
Инфра-М,ВесьМир,2001,с.40.

2 Туронок С.Г. Политический анализ. – М. :
Дело,2005,с.149.
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нятиярешенийТ.Саати1.Восновеэтого
методалежитпроцедураразделенияпро-
блемы на ряд подпроблем, каждую из
которых,всвоюочередь,можнопосле-
довательно детализировать до необхо-
димого уровня. Это позволяет свести
анализ сложной проблемы к анализу
составляющихееподпроблемиоценить
ихважность(степеньприоритетности),
т.е. «вклад» в решение исходной про-
блемы2.
Однимизбазовыхспособовмоделиро-

ваниямеждународныхотношенийявля-
етсяметодивент-анализа,позволяющий
упорядочитьиструктурироватьсложные
политические процессы в виде собы-
тийногоряда.Даннаяметодикаразраба-
тывалась для мониторинга социально-
политическойситуациивстранах,пред-
ставляющихинтересдлявнешнейполи-
тикиСША.Существеннойсоставляющей
этогометодаявляетсявыявлениеиклас-
сификациятиповыхпризнаковсобытия.
Информационно-аналитическиемодели,
построенныенаосновепримененияэтого
метода,позволяютрешатькомплексные
прикладные задачи, проводить монито-
рингинаболеесложномуровнеосущест-
влять построение сценариев междуна-
роднойситуации.Вместестемнельзяне
отметитьналичиесдерживающихфакто-
роввразвитиипримененияивент-анализа
иколичественныхмоделеймеждународ-
ных отношений в целом.Прежде всего,
это ограничение, связанное с высоким
уровнем сложности моделируемых про-
цессовисегодняшнимиинформационно-
аналитическими возможностями, не
позволяющимидостичьжелаемогоуровня
точностипрогнозированиямеждународ-
ныхпроцессов.Крометого,напримени-
мостьтакогородамоделейоказываетвоз-
действие и конкуренция теоретических
направлений.
Заключая обзор метода моделирова-

ниямеждународныхотношений,можно
отметить, что его применение имеет
значительные перспективы в изучении
современных российско-монгольских
отношений.  Выделение моделей

1 Саати Т. Л. Принятие решений. Метод ана-
лизаиерархий.–М.:Радиоисвязь,1993;онже.
Математические модели конфликтных ситуаций
/подред.И.А.Ушакова.–М.:Советскоерадио,
1977.

2АбаевЛ.В.Обактуальныхподходахкмодели-
рованиюмеждународныхотношений//Проблемы
национальнойстратегии,2011,№2(7),с.31–49.

российско-монгольских отношений
поможет адекватно отразить типологи-
ческиеособенностиисторическихформ
развития взаимодействия этих стран.
Применениепрогностическогомодели-
рования целесообразно, поскольку не
существуетединственноверногоиодно-
значноговариантаразвитияроссийско-
монгольских отношений. Построение
прогнозных сценариев позволит выде-
литьиописатьфакторы,воздействующие
наихбудущеесостояние.Витогецелесо-
образностьвыделенияразличныхмоде-
лейроссийско-монгольскихотношений
подсказываетсякакисторическойретро-
спективой, так и текущей ситуацией,
характеризующейсямноговариантностью
развития.Например,существенныераз-
личиясоциалистическогоипостсоциали-
стическогопериодов отношениймежду
Россией и Монголией могут служить
основаниемдляпостроения,какмини-
мум, двух эмпирико-ориентированных
моделейвзаимодействия.
В основу метода моделирования

системы современных российско-
монгольскихотношенийположенопред-
ставление о наличии у сторон нацио-
нальных интересов. Категория «нацио-
нальный интерес» результирует сумму
сходящихся/расходящихся интересов
национальныхгосударствидругихмеж-
дународных акторов в сфере политики,
экономики, социокультурной сфере и
другихотрасляхотношений.Внаиболее
общем виде взаимодействие государств
по поводу национальных интересов
можетбытьсмоделированосиспользова-
ниемлинейнойтипологии«сотрудниче-
ство–конфронтация»,«союз–война».
ПриразмещенииРоссиииМонголиина
этой осимыполучаемкрайние случаи-
модели: союзных отношений на одном
полюсе и конфронтации – на другом.
Между этими полюсами как радикаль-
ной оппозицией возможны иные вари-
анты отношений, например, срединная
позиция – партнерская модель. Таким
образом,мыможемвыделить3основные
моделироссийско-монгольскихотноше-
ний:модель конфронтационных, союз-
ническихипартнерскихотношений.
Для выявления вероятного развития

российско-монгольских отношений
в рамках выделенных моделей может
быть использован сценарный под-
ход.Использование сценарного метода
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позволяетконкретизироватьиредуциро-
ватьбольшоечисловероятныхальтерна-
тивбудущего.Наосновеивент-анализа,
отбора, классификации событий мы
можем моделировать вероятное разви-
тиероссийско-монгольскихотношений.
Имплицитнопредполагаетсявыделение
двух фаз развития сценариев – теку-
щего и будущего, но при необходимо-
стиможнопредложитьиболеесложные
сценарии для краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной перспективы.
Определяющимифакторамисценарного
развития событий являются политика
России, политикаМонголии, политика
третьихстран,а такжефакторынегосу-
дарственногопроисхождения,способные
повлиятьнасценарийразвитиясобытий
илидажеопределить его.Приэтомдля
каждого сценария существует алгоритм
верификациивероятности егоосущест-
вления:
–первичныйситуационныйанализи

фиксацияпредставленийосценарии;
–выявлениеиописаниефакторовпро-

шлого, настоящего и будущего, способ-
ныхприблизитькреальностирассматри-
ваемыйсценарий;
 – выведение вероятных последствий

дляроссийско-монгольскихотношенийв
случаереализациирассматриваемогосце-
нария;
–оценкашансовреализациисценария

вбудущем.
В итоге речь идет, с одной стороны,

об установлении соответствия между
настоящим и вариантами будущего, и с
другой–оразделенииэтихвариантовна
желательныеинежелательные.Это дает
возможность для более рационального
политическогопланирования,связанного
сминимизациейвероятностинежелатель-
ныхсценариевимаксимизациейвероят-
ностижелательных.
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