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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию функций негосударственных участников междуна-
родных отношений – «акторов вне суверенитета», играющих сегодня ключевую роль в мировой политике. К 
этой категории акторов относятся неправительственные организации, НКО, международные фонды, меж-
дународные профессиональные объединения, транснациональные корпорации. Помимо конкуренции с тра-
диционными акторами системы международных отношений – национальными государствами и межправи-
тельственными международными организациями, негосударственные акторы исполняют в современной 
системе мировой политики особые функции, обеспечивающие ее устойчивость, динамичность и способность 
к модернизации. Объектом исследования выступает мировая политика в целом, предметом исследования – 
функции негосударственных участников международных отношений и мировой политики. Цель исследования 
– выявление и классификация функций негосударственных участников международных отношений и мировой 
политики. Методологической базой исследования выступает системный, институциональный, структур-
но-функциональный и сравнительно-политический подходы, методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, 
наблюдения. Негосударственные участники международных отношений и мировой политики выполняют в 
политической сфере особые и совершенно определенные функции. Именно благодаря этому функционалу, ха-
рактерному для негосударственных акторов, «акторов вне суверенитета», и несвойственных традицион-
ным акторам международных отношений (в первую очередь, нациям-государствам) ТНК и занимают в миро-
вой политике устойчивое положение, имеют свою политико-экологическую нишу.
Ключевые слова: политическая система, глобальное информационное пространство, мировая политика, внеш-
няя политика США, международные отношения, самоорганизация, интересы, государство, безопасность, риски.
Abstract. The paper studies the functions of non-state actors of international relations – “actors beyond sovereignty” – 
playing the key role in the modern world politics. This category includes nongovernmental organizations, non-profitable 
organizations, international funds, international professional unions, transnational corporations. Besides competing with 
traditional actors of international relations – national states and international organizations – non-state actors have special 
functions in the modern world politics, which ensure its sustainability, dynamics and ability to modernize. The research object 
is global politics in general, the research subject is the functions of non-state actors of international relations and world 
politics. The research methodology is based on the system, institutional, structural and functional and comparative-political 
approaches, the methods of analysis, synthesis, induction, deduction and observation. Non-state actors of international 
relations and world politics have their special and definite functions in the political sphere. Owing to these functions, typical 
for non-state actors, “actors beyond sovereignty”, and unusual for traditional actors of international relations, transnational 
corporations hold their stable position and political and ecological niche in global politics. 
Key words: self-organization, international relations, U.S. foreign policy, world politics, global information space, 
political system, interests, state, security, risks. 

ухудшением условии�  деятельности (внутренних 
и внешних); принуждением со стороны между-
народнои�  институциональнои�  системы (уровень 
правил игры); культурнои� , этическои� , ценностнои�  
моделью, которая выражает идентичность акто-
ра» [1]. ТНК при этом полностью вписываются в 
приведенную выше мотивационную модель: они 
стремятся удовлетворить свои бизнес-интересы, 
связанные с увеличением прибыли при одновре-
меннои�  минимизации издержек, используя при 
этом не совсем привычные для них инструменты 
политического воздеи� ствия и регулирования; в 
зависимости от способности корпорации адапти-
роваться к особым условиям политическои�  дея-

В настоящее время внимание международного 
научного сообщества в значительнои�  степе-
ни приковано к исследованию функционала 

негосударственных акторов (участников) между-
народных отношении� , благодаря которому они 
играют заметную роль в регулировании миропо-
литических процессов. Негосударственные акторы 
международных отношении�  (НГА), «вторгаясь» в 
сферу мировои�  политики и становясь регулятором 
мирополитических процессов, начинают взаимо-
деи� ствовать с международнои�  средои� , характер 
которого определяется (по П.А. Цыганкову) сле-
дующим рядом факторов: «стремлением к удов-
летворению своих интересов; улучшением или 
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тельности, это ведет либо к улучшению, либо к 
ухудшению условии�  их существования (как внеш-
них, так и внутренних, поскольку обе эти сферы 
жизнедеятельности ТНК, как и любои�  другои�  кор-
порации или бизнес-системы, тесно взаимосвя-
заны). В ответ на «вторжение» в сферу собствен-
ных интересов «чужеродного» (с вестфальскои�  
точки зрения) элемента – ТНК – международная 
среда начинает на это «вторжение» реагировать, 
стремясь принудить новыи�  вид акторов (ТНК) 
деи� ствовать по принятым в этои�  среде правилам 
игры. В ответ ТНК, частично подстраиваясь под 
уже существующие правила, начинает активно ге-
нерировать новые, опираясь на свои собственные 
корпоративные ценности, собственные подходы к 
выстраиванию и регулированию международных 
отношении� , основанные на принципах проектнои�  
деятельности, принятои�  в крупном бизнесе, – то 
есть перестраивает политическую среду под себя. 
В результате международная среда демонстрирует 
определенную пластичность и начинает трансфор-
мироваться под влиянием глобальных и трансна-
циональных корпорации� , которые в данном случае 
выступают одним из факторов ее модификации. В 
этом заключается одна из функции�  ТНК как «акто-
ра вне суверенитета», которую ТНК привносят в 
мировую политику.

Функции негосударственных акторов в миро-
вои�  политике напрямую связаны с тои�  ролью, ко-
торая им отводится в этои�  сфере традиционными 
акторами МО – нациями-государствами. Однако 
только этим функционал «акторов вне суверените-
та» не ограничивается: феномен массового «втор-
жения» НГА в мировую политику ведет к тому, что у 
«акторов вне суверенитета» появляются собствен-
ные, в определенном роде эксклюзивные функции 
в сфере политики. 

Вряд ли можно оспорить тезис о том, что НГА, 
включившись в регулирование политических от-
ношении�  и процессов, должны выполнять в поли-
тическои�  сфере те же функции, что и любые другие 
(традиционные) политические акторы. Однако, 
эта сфера уже занята нациями-государствами, ко-
торые не спешат уступать ее новым негосудар-
ственным участникам. В Вестфале возможность 
осуществлять внешние сношения целиком зависит 
от обладания суверенитетом, которыи�  есть у госу-
дарств и которыи�  отсутствует у НГА. В этои�  связи 
политические права, возможности и компетенция 
НГА целиком зависят от того, делегируют ли им (на 
время или на постояннои�  основе) национальные 
государства определенныи�  объем международ-
нои�  правосубъектности. Складывается ситуация, 
при которои�  НГА, деи� ствующие в поле и по зако-
нам Вестфальскои�  системы, вынуждены каждыи�  
раз получать определенного рода «мандат». Это в 

полнои�  мере касается и ТНК, стремящихся утвер-
диться в сфере мировои�  политики и совершать в 
неи�  юридически значимые деи� ствия.

С другои�  стороны, проникновение НГА в ми-
ровую политику связано с компенсационным эф-
фектом: НГА привлекаются национальными пра-
вительствами для решения тех проблем, которые 
сами национальные государства, в силу ряда их 
специфических особенностеи�  (наличия террито-
рии, четко очерченных национальными грани-
цами, неделимого суверенитета и особого поло-
жения в Вестфальскои�  системе), преодолеть не в 
состоянии. Например, НГА часто используются в 
посреднических целях; при этом НГА могут играть 
роль как активного участника переговоров, агента 
нации-государства (стороны, представляющеи�  ее 
интересы и наделеннои�  соответствующими полно-
мочиями), международного посредника или даже 
арбитра, так и площадки для проведения перегово-
ров. В этом смысле для конфликтующих государств 
использование НГА в качестве посредника или пе-
реговорнои�  площадки во многих случаях является 
весьма удобным, так как привлечение в аналогич-
нои�  ситуации другого национального государства 
может привести к включению в конфликт нового 
участника, способного использовать свое преиму-
щественное положение в собственных корыстных 
целях или использовать свои�  политическии�  статус 
и вес для того, чтобы обеспечить перевес в пере-
говорах однои�  из сторон конфликта, обладающеи�  
с медиатором полностью или частично совпадаю-
щими национальными интересами. НГА же, будучи 
по своеи�  природе «акторами вне суверенитета», ни 
собственнои�  государственнои�  территориеи� , ни го-
сударственным суверенитетом не обладают и, сле-
довательно, не испытывают желания отобрать и то, 
и другое у однои�  из конфликтующих сторон. При 
выборе площадки для ведения переговоров НГА, 
как правило, воспринимаются конфликтующими 
государствами как «неи� тральная территория», сам 
выбор которои�  не дает дополнительных преиму-
ществ ни однои�  из сторон – что способствует сбли-
жению и конструктивному ведению переговоров. 

НГА нередко привлекаются к участию в меж-
дународных конфликтах на правах косвенного 
субъекта – их привлекают к реализации миротвор-
ческих миссии�  в части логистическои� , снабженче-
скои� , информационнои�  поддержки деятельности 
миротворческих сил и гуманитарных миссии� . Пря-
мое участие НГА в международных конфликтах 
также возможно – если речь идет о нелегитим-
ных НГА; что касается легитимных, то они обычно 
играют роль наблюдателеи� , посредников или меж-
дународных агентов. При этом в международном 
конфликте, представляющим собои�  столкновение 
двух и более разнонаправленных политических 



339

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2305-560X.2016.4.21286

учение повстанческих формировании� ), но и приоб-
ретают самостоятельное значение среди непосред-
ственных участников конфликтов. Национальные 
правительства охотно пользуются услугами ЧВК, 
так как их боевые контингенты можно использо-
вать в прокси, гибридных и необъявленных во-
и� нах, без риска быть обвиненными в вооруженном 
вмешательстве во внутренние дела государств, на 
территории которых разворачивается гибридная 
вои� на; по мнению Ф. Франциони, «возможность 
призвания государства к ответственности за деи� -
ствия ЧВОП остаются достаточно ограниченными» 
[3]. Кроме того, ЧВК, в отличие от национальных 
армии�  демократических стран, не чувствительны 
к потерям, поскольку в ЧВК проходят службу на-
емники со всего света и, в случае потерь, их всегда 
можно восполнить за счет новых наемников. По-
тери же в национальных армиях вызывают бурю 
протеста среди населения демократических стран, 
которое сразу начинает требовать прекращения 
военных операции�  за пределами страны и вывода 
вои� ск из зон зарубежных конфликтов. По мнению 
журнала «The Economist», «ЧВК – это альтернати-
ва государству там, где государство не эффективно 
или не может деи� ствовать официально, направляя 
вои� ска. Их использование решает проблему обще-
ственного недовольства, которое может вызывать 
применение регулярных вооруженных сил» [4]. 

В свою очередь, ЧВК пользуются своим приви-
легированным политическим положением и часто 
заявляют о себе как об интернационализирован-
нои�  политическои�  силе, способнои�  выступать на 
международнои�  арене как самостоятельно, так и 
в союзе с нациями-государствами. Для этого есть 
определенные основания: крупные транснацио-
нальные ЧВК, такие как Academi (бывшая Black 
Water) обладают совокупным военным потенци-
алом, сопоставимым с военным потенциалом не-
которых азиатских и африканских государств, и 
превосходящим их по мобильности, скорости раз-
вертывания, качестве боевои�  подготовки и ресурс-
нои�  базе, включающеи�  механизмы восполнения 
боевых и небоевых потерь. Однако именно между-
народные деятельность ЧВК становится объектом 
крупных скандалов и предметом разбирательств 
международных уголовных судов: «осенью 2007 
года подрядчики из ЧВК «Blackwater» попали под 
огонь критики за убии� ства 17 мирных иракцев во 
время обеспечения мобильнои�  защиты конвоя со-
трудников USAID; во время проведения специаль-
ных операции�  в Африке ЧВК «Executive Outcomes» 
была подвергнута критике за использование кас-
сетных бомб и других военных методов, противо-
речащих международному гуманитарному праву; в 
контексте участия ЧВОК в оккупации Ирака, част-
ные подрядчики, нанятые в качестве следовате-

сил по поводу власти и политического управления, 
НГА не воспринимаются традиционными актора-
ми МО (прежде всего, нациями-государствами) как 
претендент на предмет спора – власть, что оставля-
ет для НГА широкое пространство выбора тех или 
иных стратегии�  поведения в конфликте, дающее 
им довольно весомое конкурентное преимущество 
перед традиционными политическими акторами. 
Другими словами, в международных конфликтах, 
имеющих собственную структуру, систему и логи-
ку развития, НГА имеют право «играть не по пра-
вилам», что позволяет им преодолевать барьеры, 
непреодолимые для нации� -государств.

Особую роль в современных международных 
конфликтах играют частные военные компании, 
многие из которых (например, группа компании�  
Academi) построены по принципу международ-
ных или транснациональных корпорации� . ЧВК 
деи� ствуют по заказу национальных правительств, 
заключая с ними контракты на охрану и сопрово-
ждение грузов (как гражданского, так и военного 
назначения), охрану караванов, судов, военных 
баз, гуманитарных, дипломатических миссии� , по-
литических лидеров, в отдельных случаях берут 
на себя решение задач контрпартизанскои� , кон-
трдиверсионнои�  и контртеррористическои�  борь-
бы. На деле же ЧВК непосредственно участвуют в 
боевых деи� ствиях в зонах конфликтов, подавля-
ют сопротивление противника, уничтожают его 
базы и каналы снабжения, проводят «реи� ды воз-
мездия» и карательные операции, ведут разведку 
и контрразведку. В Афганистане и Ираке большая 
часть военных операции�  приходилась на долю 
ЧВК; в гражданскои�  вои� не на Донбассе неодно-
кратно отмечалось участие на стороне Украины 
иностранных нае�мников из американских и поль-
ских ЧВК; в Сирии на стороне Асада сегодня вы-
ступают частные иранские военные компании (в 
провинции Алеппо). По данным экспертов, «в во-
енном конфликте в Ираке число персонала част-
ных военных компании�  оценивалось в диапазоне 
от 20 до 30 тысяч человек, что делает частных во-
енных вторым по величине контингентом в Ираке 
после американских вои� ск. Кроме того, около 10 
тысяч контрактников деи� ствовало в Афганистане, 
включая местных граждан, граждан других стран 
и персонала компании� , обеспечивающих безопас-
ность в Афганистане» [2]. ЧВК в этих условиях не 
просто становятся инструментом реализации на-
циональными государствами своеи�  внешнеи�  по-
литики в зонах вооруженных конфликтов, выпол-
няя те задачи, которые не очень удобно возлагать 
на национальные вооруженные силы (например, 
устранение военных лидеров противника, дивер-
сии, репрессии, проведение контрпартизанских и 
карательных акции� , нелегальная поддержка и об-
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НГА: по мнению ученого, с однои�  стороны, «ММПО 
являются союзами суве ренных государств в форме 
постоянно деи� ствующеи�  конференции»; с другои�  
стороны, они образуют «сложныи�  комплекс соци-
альных отношении�  между людьми, создавшими их 
и обслуживающими» [7]. Благодаря этои�  двои� ствен-
ности деятельность, функционал (как внутреннии� , 
так и международныи� ), структура, строение МПМО, 
протекание в них организационных процессов при-
обретают определе�нную специфику, сближающую 
МПМО с негосударственными акторами междуна-
родных отношении�  и мировои�  политики, делая их 
очень похожими. 

Единственное, чем ТНК, в отличие от МПМО, 
не обладают, это -суверенитет, поскольку ТНК не 
являются формои�  союзного объединения нацио-
нальных государств, транснациональные корпо-
рации – это «акторы вне суверенитета». Впрочем, 
отсутствие суверенитета, которым так дорожат 
нации-государства, не мешает ТНК заниматься ре-
гулированием региональных и даже глобальных 
мирополитических процессов.

В этои�  связи обращает внимание сходство 
функции� , выполняемых МПМО и ТНК, несмотря 
на их принципиальные различия в природе и 
статусе. Так, к международным функциям МПМО 
относят: нормотворческую, контрольную, посред-
ническую, консультативную, оперативную и ин-
формационную. 

Нормотворческая функция МПМО состоит в 
участии МПМО в выработке и принятии правил по-
ведения участников международных отношении�  и 
мировои�  политики. 

Контрольная функция МПМО выражается в 
способности этои�  категории организации�  давать 
оценку фактическому положению дел в системе 
международных отношении�  и мировои�  политики 
в соответствии с избраннои�  (установленнои�  сами-
ми участниками МО – учредителями или членами 
МПМО) системои�  правовых норм и критериев. 

Посредническая функция МПМО заключается 
в реализации посреднических миссии� , медиации, 
арбитраже либо в предоставлении своих площадок 
для ведения международных переговоров. 

Консультативная функция МПМО состоит 
в аналитическом и экспертном сопровождении 
международнои�  деятельности государств, являю-
щихся учредителями или состоящих членами или 
наблюдателями в МПМО, политическом консуль-
тировании (по предметам ведения МПМО) как на-
циональных правительств, национальных прави-
тельственных организации� , так и отдельных лиц, к 
которым могут относиться главы государств либо 
их законные представители. Подобного рода кон-
сультации представляют собои�  «взаимную пере-
дачу информации и состоят из нескольких фаз: 

леи� , были уличены в применении краи� них форм 
насилия по отношению к заключенным в тюрьме 
«Абу Греи� б»» [5]. Это дает полное право против-
никам усиления роли ЧВК в мировых политиче-
ских процессах поднимать вопрос о законности 
деятельности этих корпорации�  и их соответствия 
нормам международного права, а также о том, что 
современные ЧВК, возможно, являются завуалиро-
ваннои�  формои�  наемничества.

Кроме того, в случае с транснациональными 
ЧВК возникает пролема с их сращиванием с не-
легальными организациями и группировками: 
экстремистами, террористами, организованнои�  
преступностью, которые также могут иметь транс-
национальныи�  характер. Так, по утверждению во-
енного эксперта Н. Башкирова, «значительные 
суммы от выплат по контрактам ЧВК уходили по-
левым командирам движения Талибан, выступив-
шим в роли своего рода субподрядчиков проектов. 
ЧВК платили полевым командирам за безопас-
ность перевозок по линиям коммуникации�  грузов, 
которые они конвоировали и охраняли. По офици-
альным данным, талибы через посредников полу-
чили из бюджета США около 360 млн долларов. Эти 
суммы составили второе место среди основных ис-
точников финансирования моджахедов после до-
ходов от наркоторговли» [2].

Становясь политическим актором, НГА (и ТНК, в 
первую очередь), начинают выделяться следующи-
ми отличительными качествами: наличием полити-
ческои�  воли к международному сотрудничеству, за-
фиксированнои�  в учредительных или внутренних 
нормативных документах; наличием постоянного 
аппарата, обеспечивающего выполнение негосу-
дарственным актором специальных политических 
функции�  (в сфере мировои�  политики) и полити-
ческую преемственность на всех этапах эволюции 
формы существования НГА; автономностью компе-
тенции и решении� . Особенно это касается ТНК, ко-
торые в своем организационно-структурном виде 
и по формам и методам деятельности наиболее 
близки к межправительственным международным 
организациям (МПМО), три основные черты кото-
рых именно в данном контексте описал француз-
скии�  ученыи�  Ш. Зоргбиб [6]. Деи� ствительно, ТНК 
весьма напоминают МПМО: также как и МПМО, ТНК 
имеют транснациональныи�  характер и объединяют 
под своеи�  эгидои�  различного рода международные 
силы, среди которых есть и политические; по струк-
туре это объединение и в МПМО, и в ТНК напомина-
ет холдинг (в международнои�  сфере этот принцип 
союзного объединения называется федеративным). 
Поэтому и функции ТНК и МПМО во многом схожи. 
На это, отчасти, указывает А.Е. Кутеи� ников, раскры-
вая с помощью методов социологического анализа 
«двои� ственную природу» ММПО, роднящую их с 
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связи существует тенденция объединять ТНК и 
НПМО в один вид НГА и считать, что ТНК – это ком-
мерческая разновидность НПМО [17]. Если согла-
ситься с этим подходом, то следует признать, что и 
функционал у ТНК и НПМО должен если не полно-
стью, то хотя бы частично совпадать. Отсюда сле-
дует, что из анализа политических функции�  НПМО 
можно вывести аналогичныи�  функционал ТНК.

НПМО, в отличие от МПМО, довольно затруд-
нительно утверждать свои интересы в полити-
ческои�  сфере: они не обладают международнои�  
правосубъектностью, присущеи�  межправитель-
ственным международным организациям; «их уч-
редителями являются не государства, а частные 
организации, учреждения, институты»; «принима-
емые ими решения не имеют для государств обя-
зательнои�  (юридическои� ) силы»; «основным сред-
ством давления НПМО в сфере международнои�  
политики является мобилизация международного 
общественного мнения» [16]. Не имея возможно-
сти воздеи� ствовать на сферу международных от-
ношении�  напрямую, как это делают государства, 
НПМО используют альтернативныи�  инструмента-
рии� , носящии�  гибридныи�  характер (сочетающии�  
политические инструменты с неполитическими) 
и не раздражающии�  национальные правительства, 
рассматривающие любое «вторжение» в сферу ми-
ровои�  политики НГА как прямое посягательства на 
их монопольное ведение течением и состоянием 
дел в системе международных отношении� . 

По мнению Е.М. Шагабиевои� , «главная функ-
ция международных неправительственных ор-
ганизации�  заключается в установлении связеи�  
между государствами и негосударственными сег-
ментами» [16]. Это не совсем так: вопросы госу-
дарственно-частного партнерства в деятельности 
НПМО не являются основными, хотя им и прида-
ется большое значение. В сфере мировои�  полити-
ки функции МНПО как особого вида политических 
акторов в целом не намного расходятся с функция-
ми МПМО: неправительственные международные 
организации продвигают и утверждают в сфере 
мировои�  политики свои политические интересы, 
используя особые инструменты, доступные него-
сударственным акторам и, при этом, не монопо-
лизированные нациями-государствами. Причинои�  
особого выбора инструментов политического воз-
деи� ствия является то, что НМПО не обладают меж-
дународнои�  правосубъектностью, придающеи�  им 
статус субъекта международного права и, как след-
ствие, способность обладать правами и обязанно-
стями, следующими из международного права, и 
вступать в международно-правовые отношения, 
регулируемые международным правом. НПМО, за 
единственным исключением, не обладают между-
народнои�  правосубъектностью, поскольку их учре-

фазы сопоставления, во время которои�  участники 
консультации�  предоставляют информацию об их 
интересах, позициях, мнениях; фазы переговоров; 
фазы принятия рекомендации�  организациеи� » [7]. 

Оперативная функция выражается в решении 
задач быстрого реагирования на чрезвычаи� ные 
ситуации и оказания помощи терпящим бедствие 
государствам, народам, социальным группам, 
опираясь на имеющиеся в распоряжении МПМО 
собственные ресурсы и возможности. По мнению 
А.В. Кутеи� никова, «особое значение оперативные 
функции принимают в операциях ООН по поддер-
жанию мира» [7]. 

В свою очередь, информационная функция 
МПМО заключается в том, что в системе мировои�  
политики ММПО являются важнеи� шеи�  составляю-
щеи�  международного (глобального) информаци-
онного обмена, способствуют установления поли-
тическои�  медиакратии, довольно часто являются 
крупнеи� шими потребителями, транзитерами и ка-
налами передачи информации. 

Несложно убедиться в том, что по своему 
функционалу в системе международных отноше-
нии�  и мировои�  политики ТНК, фактически, совпа-
дают с функциями МПМО. Это означает, что в по-
литическои�  сфере негосударственные акторы ТНК 
могут играть такую же роль, что и МПМО, и готовы 
занять их политическую нишу. 

С другои�  стороны, ТНК по своему функциона-
лу очень близки к неправительственным между-
народным организациям (НПМО), представляю-
щим собои�  другои�  вид негосударственных акторов 
международных отношении�  и мировои�  политики, 
«акторов вне суверенитета». Это деи� ствительно 
так: ТНК и НПМО принадлежат к однои�  группе не-
государственных акторов, их объединяют много-
численные общие видовые и родовые признаки. 
Принципиальная же разница между ними состоит 
в одном: международные неправительственные 
организации – это «объединения национальных 
общественных организации� , союзов, групп и от-
дельных лиц из различных государств, созданных 
в целях содеи� ствия международному сотрудниче-
ству в политическои� , экономическои� , культурнои� , 
научно-техническои�  и других сферах деятельности 
человека; эти организации учреждены не на осно-
вании межправительственного соглашения и не 
ставят целью извлечение коммерческои�  прибыли» 
[16]; ТНК же созданы специально для извлечения 
коммерческои�  прибыли из любых проектов (в том 
числе политических), это – коммерческие акторы. 
Это различие хотя и носит принципиальныи�  харак-
тер, но все же не создает непреодолимую пропасть 
между ТНК и НПМО: они деи� ствительно очень по-
хожи (структурно, функционально) и ведут себя в 
системе мировои�  политики очень похоже. В этои�  
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сударств, толкающих последние на участие в кон-
фликтах. Кроме того, ТНК часто берут на себя роль 
посредников в переговорах враждующих сторон, а 
также предоставляют собственные площадки для 
проведения подобного рода переговоров «на неи� -
тральнои�  территории». Правда, бывает и обратное: 
в некоторых случаях ТНК, преследуя собственные 
бизнес-интересы, провоцируют политическую не-
стабильность в стране. Именно поэтому интересы 
ТНК часто называют «хищническими», поскольку, 
в отличие от нации� -государств, они начисто лише-
ны идеалистическои�  компоненты.

Интеграционная функция ТНК в мировои�  по-
литике заключается в том, что ТНК выступают 
фактором и инструментом развития глобализа-
ционные процессов; они объединяют ресурсы и 
капитал в различных странах, повышают взаи-
мосвязь и взаимозависимость различных поли-
тических субъектов и процессов, способствуют 
интернационализации и движению капитала, 
ускоряют мировую политическую динамику, помо-
гают встраивать отношения и устанавливать ка-
налы взаимодеи� ствия (как формальные, так и не-
формальные) между государственными акторами 
МО. Часто ТНК становятся настоящим связующим 
звеном между государствами в реализации ими 
того или иного глобального проекта. ТНК облада-
ют большими интеграционными возможностями 
в силу способности объединять в своеи�  структуре 
как коммерческие, так и политические элементы, 
находящиеся под юрисдикциеи�  различных госу-
дарств – причем основои�  таких объединении�  слу-
жат миссия ТНК, глобальные цели (стратегические 
и тактические), глобальное мировоззрение, не 
ограниченное национальным самосознанием эли-
ты отдельно взятого государства, корпоративные 
ценности, разделяемые многонациональным ме-
неджментом и сотрудниками ТНК, и, в определен-
нои�  мере, космополитизм. ТНК выступают ключе-
выми субъектами, институтами, инициаторами 
ТТИП и ТТП, формально находясь при этом в тени 
национальных правительств; различные зоны 
свободнои�  торговли – это тоже результат деятель-
ности (в том числе политическои� ) ТНК. Наконец, 
критическая реакция на глобальную деятельность 
ТНК – движение антиглобалистов – также являют-
ся в определе�ннои�  мере интеграционным процес-
сом, объединяющим противников глобализации 
в том виде, в котором ее продвигают и реализуют 
ТНК. Необходимость противостоять единым фрон-
том натиску транснациональных корпорации�  вы-
нуждает антиглобалистов также объединять свои 
усилия, то есть деятельность ТНК порождает инте-
грационные процессы и в тои�  части мира, которая 
считает себя альтернативои�  процессам всеобщеи�  
глобализации.

дителями и членами не являются государства, их 
союзы и коалиции, или МПМО. 

Е.М. Шагабиева выделяет следующие функции 
международных неправительственных организа-
ции� : «коммуникативная (отвечает за установление 
связеи�  между государствами и негосударственны-
ми сегментами МО); информационная (НПМО на-
правляют информацию государствам, межправи-
тельственным организациям и их органам в сфере 
своеи�  деятельности); правотворческая (НПМО уча-
ствуют в правотворческом процессе, влияя на по-
зицию государств, разрабатывая проекты соглаше-
нии� ); контрольная (НПМО следят за соблюдением 
норм международного права в различных сферах 
деятельности); следственная (НПМО создают «не-
зависимые» следственные комиссии для рассле-
дования нарушении� » [16]. Этот перечень функ-
ции�  НПМО немногим отличается от приведенного 
выше перечня функция МПМО, с которым, в свою 
очередь, довольно сильно коррелируют политиче-
ские функции ТНК. Очевидно, что все рассматри-
ваемые категории акторов (и государственных, 
таких как МПМО, и негосударственных, таких как 
НПМО) выполняют в мировом политическом про-
странстве примерно одинаковые (схожие) функ-
ции, но возможности у них для этого (и инстру-
ментарии� , которым они пользуются) существенно 
различаются.

С нашеи�  точки зрения, функции ТНК в миро-
вои�  политике могут быть определены и классифи-
цированы следующим образом:
– регулятивная;
– стабилизирующая;
– интеграционная;
– мобильная;
– информационно-коммуникационная;
– сигнальная;
– модернизационная. 

Регулятивная функция ТНК заключается в 
том управляющем воздеи� ствии, которое оказыва-
ют ТНК на систему международных отношении�  и 
мировои�  политики. ТНК активно включаются в ми-
ровые политические процессы, в которых они вы-
ступают одновременно и как субъект, и как инстру-
мент политического регулирования. Следствием 
этого является рост роли ТНК в мировых полити-
ческих процессах. 

Стабилизирующая функция ТНК состоит в 
том, что ТНК, имеющие транснациональные ин-
тересы, часто предпринимают колоссальные уси-
лия для стабилизации внутреннеи�  ситуации в тех 
странах, где у них расположены активы, и для за-
мирения враждующих сторон в локальных между-
народных конфликтах, если эти конфликты вредят 
бизнесу. Во многих случаях интересы ТНК оказыва-
ются выше и крупнее частных интересов нации� -го-
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нию международного конфликта. ТНК покрывают 
сферу мировои�  политики своеи�  диагностическои�  
сетями, выявляющими и распознающими малеи� -
шие признаки политическои�  нестабильности в тех 
регионах, где сосредоточены из бизнес-интересы. 
Эти сети состоят из «ячеек, объединенных друг с 
другом нитями трансграничных связеи� ; они фор-
мируются помимо государств на всех уровнях – от 
локального до глобального [19][20]. При достиже-
нии определенных договоренностеи�  эту инфор-
мацию начинают получать и секретариаты ООН, и 
некоторые (лояльные к деятельности ТНК) наци-
ональные правительства. ТНК ведут мониторинг 
состояния международнои�  безопасности, и данны-
ми этого мониторинга не стоит пренебрегать. 

Модернизационная функция ТНК в мировои�  
политике заключается в том, что ТНК, будучи сами 
«нетрадиционными» для сферы международных 
отношении�  акторами, привносят в сферу глобаль-
нои�  политики много нового, как в формах, так и в 
методах управления политическими процессами. 
ТНК вынуждены это делать: они не обладают суве-
ренитетом, не могут сравняться в статусе с нация-
ми-государствами, изначально ограничены – в силу 
перечисленных выше факторов – в политических 
возможностях и поэтому компенсируют эти недо-
статки, используя собственныи� , инновационныи�  
арсенал инструментов и технологии�  политическо-
го воздеи� ствия. Вот почему ТНК нередко становят-
ся источником инновации�  в мировои�  политике, 
новых и нетрадиционных («гибридных» [21]) под-
ходов, которые в определе�ннои�  мере меняют су-
ществующую политическую реальность и под ко-
торые нации-государства, более консервативные в 
выборе инструментов политического воздеи� ствия, 
вынуждены подстраиваться. В результате сфера 
мировои�  политики под воздеи� ствием «вторжения» 
в нее ТНК начинает меняться, мутировать, модер-
низироваться. И это – фактор, отчасти определя-
ющеи�  характер и направление эволюции мировои�  
политики в целом. 

Мобильная функция ТНК состоит в способно-
сти ТНК перебрасывать в различные части мира 
капитал (интернационализированныи� , в первую 
очередь), трудовые и иные ресурсы, которые не-
обходимы, в том числе, и для реализации полити-
ческих проектов. В политике ТНК часто выступают 
как каналы передачи управляющего политического 
воздеи� ствия, как каналы распространения (тран-
зита) мягкои�  силы, информационно-психологиче-
ского воздеи� ствия (пропаганды, например) и т.д. 
Для этого ТНК используют создаваемые ими транс-
национальные коммуникационные сети, которые 
могут использоваться и в политических целях. По 
мнению транснационалистов (Д. Наи� -мл., Р. Ко-
хеи� н), эти сети «формируются вне зависимости от 
территориальных границ государства и находятся 
за пределами контроля его центральных органов» 
[17][18]. Кроме того, ТНК обладают собственными 
возможностями (механизмами, технологиями) мо-
билизации транснациональных и трансграничных 
ресурсов, необходимых для политическои�  борьбы, 
и делают это нередко лучше и быстрее, чем нации-
государства с их сложноорганизованнои�  и инерт-
нои�  национальнои�  бюрократиеи� .

Информационно-коммуникационная функция 
ТНК в основном совпадает с аналогичными функ-
циями межправительственных международных 
организации� , описанных выше. Разница лишь в 
способах получения информации, которыми об-
ладают ТНК: для этого они используют коммер-
ческие сети, предназначенные для обслуживания 
транснациональных бизнес-проектов и для дис-
танционного управления распределенными биз-
нес-активами. 

Сигнальная функция ТНК состоит в том, что 
довольно часто именно ТНК для международных 
организации�  (таких как ООН) становятся тем ис-
точником информации, из которого они черпа-
ют информацию о возникновении противоречии�  
между нациями-государствами, способными, в 
случае их укоренения, привести к возникнове-
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