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Международный порядок, основанный на борьбе государств и постоянном перераспре-
делении баланса сил, вытесняется новыми моделями сотрудничества, формирующими фи-
лософию современной политики и наполняющими ее иными ценностными ориентирами.
Государства находятся в поисках новых форм сотрудничества и развивают существующие
связи. При этом остается актуальной дилемма политических отношений - пойти по пути
межгосударственного конфликта и отстоять собственные интересы, либо поддаться новым
тенденциям международного сотрудничества.

Дискуссия представителей реализма и либерализма позволила рассмотреть проблему
международного сотрудничества с различных сторон. К представителям теоретического
направления реализма можно отнести Г. Моргентау[19], Дж. Кеннана[15], Г. Киссиндже-
ра[17]. Данная тема поднималась в работах ученых-либералов - К. Дойтча[12] и Б. Рассе-
ла[9], а также либеральных институционалистов - Д. Митрани[18], Э. Хааса[14] и др.

Последователи постмодернистской школы отстаивают мнение о том, что традицион-
ные основы национальных государств постепенно размываются. Это связано и с передачей
некоторых властных полномочий наднациональным структурам, и с ослаблением значи-
мости политической власти и укреплением позиций глобальных рыночных механизмов и
различных экономических институтов.

Представители плюрализма - американские политологи Р. Кохэйн и Д. Най разрабо-
тали концепцию так называемой “сложной взаимозависимости”, которая соответствует со-
временной глобальной политике[16]. Это свидетельствует о появлении новых механизмов
демократической самоорганизации изменяющегося международного сообщества.

В 80-х гг. ХХ в. научный дискурс продолжился в рамках межпарадигмальной дис-
куссии неореалистов К. Уолтца[21], и Б. Бузан[11] и неолибералов Р. Аксельрода[10] и А.
Штейна[20].

В рамках неореализма международное сотрудничество рассматривается как целена-
правленное взаимодействие стран в рамках единой международной системы. Ее структу-
ра определяется политикой государств, в то же время, является ограничителем данной
политики.

В отечественной историографии примечательны работы М.М. Лебедевой[6], А. В. За-
горского[5], В.И. Добренькова[4], К.С. Гаджиева[1].

Концепции взаимозависимости и интеграции рассматриваются в работах Р. Дарендор-
фа[3], Э. Этциони[13] и др.

О.Л. Познякова считает, что существует необходимость в решении проблемы хаотич-
ной плюралистичности в науке, которая включает в себя огромное количество направле-
ний[7], что осложняет изучение моделей международного сотрудничества и выбор мето-
дологии.

В современной политологии продолжается разработка оптимальной системы междуна-
родных отношений. Одну из таких систем предложил государственный деятель, ученый
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- Е.М. Примаков - в противовес американской доктрине однополярного мира концепцию
многополярного мира, которая позволит обществу развиваться в русле мира и сотрудни-
чества через диалог международных акторов[8].

По мнению экономиста С.Ю. Глазьева в современном мире происходит смена мирохо-
зяйственного уклада, что сопровождается резкой дестабилизацией системы международ-
ных отношений, и соответственно, появлением новых моделей международного сотруд-
ничества. Бывшие страны-лидеры пытаются удержать положение в мировой экономике,
используя, в том числе, и военно-политическое принуждение, что влечет за собой серьез-
ные конфликты, препятствующие плодотворному сотрудничеству[2].

Таким образом, международное сотрудничество - одна из самых стратегически важ-
ных тем политической науки. Становится все более актуальным вопрос разработки фун-
даментальных принципов функционирования международного сотрудничества с дальней-
шей целью ликвидировать нищету, безработицу, развить толерантность и укрепить связи
между различными группами населения земного шара, развить культуру мирного сосу-
ществования.
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