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     Международная безопасность - система 
международных отношений, основанная на 
соблюдении всеми государствами общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
исключающая решение спорных вопросов и 
разногласий между ними с помощью силы или 
угрозы.

     Неотъемлемая часть международной безопасности 
- действенное функционирование закрепленного 
Уставом ООН механизма                          
коллективной безопасности.
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Принципы международной безопасности предусматривают:
•утверждение мирного сосуществования в качестве универсального принципа 
межгосударственных отношений;

•обеспечение равной безопасности для всех государств;

•создание действенных гарантий в военной, политической, экономической и гуманитарной 
областях;

•недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испытаний ядерного оружия и 
полная его ликвидация;

•безусловное уважение суверенных прав каждого народа;

•справедливое политическое урегулирование международных кризисов и региональных 
конфликтов;

•укрепление доверия между государствами;

•выработка эффективных методов предотвращения международного терроризма;

•искоренение геноцида, апартеида, проповеди фашизма;

•исключение из международной практики всех форм дискриминации, отказ от экономических 
блокад и санкций (без рекомендаций мирового сообщества);

•установление нового экономического порядка, обеспечивающего равную экономическую 
безопасность всех государств.
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Основные способы обеспечения 

международной безопасности:

•двусторонние договоры об обеспечении взаимной 
безопасности между заинтересованными странами;

•объединение государств в многосторонние союзы;

•всемирные международные организации, региональные 
структуры и институты для поддержания международной 
безопасности;

•демилитаризация, демократизация и гуманизация 
международного политического порядка, установление 
верховенства права в международных отношениях.
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      В зависимости от масштабов проявления различают 
следующие уровни международной безопасности:

•национальный;

•региональный;

•глобальный.

      

     Важнейшие пространственные категории теории 
геополитики: 

•государственная территория; 

•геостратегические и геополитические регионы; 

•мировое геополитическое пространство.
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          Государственная территория — это часть земного 
шара, над которой осуществляет суверенитет определенное 
государство. 

          Государственная власть в пределах своей территории 
обладает верховенством и не зависит от других сил и 
обстоятельств. 

    На практике государственный суверенитет имеет 
определенные ограничения, которые накладывают на него 
взаимодействия страны с другими субъектами 
международных отношений. 

         Эти ограничения связаны с обязательствами, 
принимаемыми государствами при заключении 
международных договоров, в результате вступления в 
международные организации.



Международная безопасность

7



Международная безопасность

8



Международная безопасность

9



Международная безопасность

10

      Понятие международной безопасности  
сформулировано при создании ООН в первой статье Устава 
этой организации, где определяется ее глав ная задача: 

      «1. Поддерживать международный мир и 
безопасность и с этой целью принимать эффективные 
коллективные меры для предот вращения и 
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии 
или других нарушений мира и проводить мирными 
средствами, в согласии с принципами справедливости 
и международного права, улаживание или 
разрешение международных споров или ситуаций, 
которые могут при вести к нарушению мира».
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• В Соединен ных Штатах в конце 1940-х - начале 1950-х годов терми ном 
«безопасность» начали обозначать комплексную сферу военно-гражданских 
ис следований стратегии, технологий, контроля над вооружениями в 
условиях холодной войны.

• Также понятием «безопас ность» была деятельность по мобилизации 
военного, экономического, иде ологического и других ресурсов государства и 
общества в условиях воен но-политического противостояния в годы 
холодной войны. В соответствии с «Законом о национальной безо 
пасности» 1947 г., по которому были созданы МО, ЦРУ, управление по 
мобилизации материальных и людских ресурсов, а также высший военно-
политический орган - Совет национальной безопаснос ти. Вскоре понятие 
«безопасность» было принято в структурах НАТО, пре вратилось в предмет 
«высокой политики», главный объект исследований международных 
отношений в Европе и других частях мира.

• Введение этого понятия в СССР при обсуждении таких категорий, как 
«политическая наука», «теории международных отношений» и 
др., начиналось под прикрытием его критики. Полную легитимность это 
понятие получило после 1985 г. в ходе перестройки, а затем после рас пада 
СССР и в Российской Федерации, в частности, после создания Сове та 
безопасности РФ, разработки концепции национальной безопасности, 
появления научных публикаций по проблемам национальной и междуна родной 
безопасности.
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        Модели международной безопасности, относящиеся к первому 
типу, конструируются в зависимости от количества субъектов 
системы безопасности. 
       Выделяются четыре основных модели, конкурирующих между собой:
•Однополярная система безопасности.
•«Концерт держав».
•Многополярная модель.
•Глобальная (универсальная) модель.
        Второй тип моделей международной безопасности определяется 
характером отношений между участниками подобных систем 
безопасности.  
        Выделяют три модели:
•Коллективная безопасность.
•Всеобщая безопасность. 
•Кооперационная безопасность.
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   Однополярная система безопасности
•Однополярная модель предполагает усиление системы военно-политических 
союзов, ведомых США. Так, НАТО, по мнению ряда аналитиков, должна 
обеспечивать стабильность в трансатлантической подсистеме 
международных отношений, гармонизировать отношения между США и 
европейскими государствами в стратегической области, обеспечивать 
американское военное присутствие в Европе и гарантировать недопущение 
конфликтов на этом континенте.
•Другие региональные организации – ЕС, ОБСЕ и пр. – могут лишь играть 
второстепенную роль в архитектуре европейской безопасности XXI в. 
•Однополярная модель международной безопасности подвергается 
обоснованной критике как в России, так и в самих США. 
•  Другие центры силы – ЕС, Япония, Китай – также высказывают свое неприятие 
американской гегемонии (в открытой или завуалированной форме).

•         Кроме того, основной инструмент осуществления американского 
лидерства – военно-политические альянсы – плохо приспособлен для решения 
современных проблем. 
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«Концерт держав»
•Союз нескольких великих держав (по образцу Священного союза, 
определявшего устройство Европы после завершения наполеоновских 
войн), которые могли бы взять на себя ответственность как за поддержание 
стабильности в мире, так и за предотвращение и урегулирование локальных 
конфликтов. 

•Существуют разногласия по поводу состава такого «концерта». Если одни 
специалисты предлагают сформировать этот союз на базе «восьмерки» 
высокоразвитых индустриальных держав» (особенно влиятельной эта точка 
зрения стала после окончания войны в Ираке), то другие настаивают на 
непременном участии Китая и Индии.  
•Критики данной модели указывают, что она дискриминационна по отношению 
к малым и средним государствам. Система же безопасности, созданная на 
основе диктата нескольких сильных государств, не будет легитимной и не 
будет пользоваться поддержкой большинства членов мирового сообщества. 
Кроме того, эффективность этой модели может быть подорвана соперничеством 
между великими державами или выходом из союза одного или нескольких его 
членов.
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       Многополярная модель
•Лидерство США во многом является мифическим, иллюзорным, ибо такие 
акторы, как ЕС, Япония, Китай, Индия, АСЕАН, Россия, признавая мощь США, 
все же проводят свой курс в международных делах, часто несовпадающий с 
американскими интересами. Росту влияния этих центров силы способствует тот 
факт, что меняется сама природа силы в международных отношениях. На 
передний план выдвигаются не военные, а экономические, научно-
технические, информационные и культурные составляющие этого феномена.

•Сторонники многополярности настаивают на том, чтобы США признали 
необоснованность своих претензий на мировое лидерство и начали 
партнерский диалог с другими центрами силы. Идеи многополярности особенно 
популярны в российском политическом и академическом истеблишменте и даже 
возведены в ранг официальной внешнеполитической доктрины.

•Оппоненты многополярности подчеркивают, что подобная модель не принесет 
стабильности в международных отношениях. Ведь она исходит из видения 
системы международных отношений как поля вечной конкуренции между 
«центрами силы». А это, в свою очередь, неизбежно приведет к конфликтам между 
последними и постоянным переделам сфер влияния.



Международная безопасность

16

Глобальная (универсальная) модель
•Международная безопасность может быть по-настоящему обеспечена лишь 
только на глобальном уровне, когда все члены мирового сообщества 
принимают участие в ее создании. По одной версии, создание этой модели 
возможно только тогда, когда все страны и народы будут разделять некий 
минимум общечеловеческих ценностей и возникнет глобальное гражданское 
общество с единой системой управления. Менее радикальные варианты данной 
концепции сводятся к тому, что подобная модель явится результатом 
постепенной эволюции уже существующей системы режимов международной 
безопасности и организаций при ведущей роли ООН.

•Подобная концепция популярна в основном среди различных школ российских 
глобалистов, но на уровне политических элит она не пользовалась особым 
влиянием. 

•Противники этой модели в основном критикуют ее за «наивность», «романтизм», 
«нереалистичность», отсутствие продуманного механизма создания подобной 
системы безопасности.
        Из описанных выше четырех моделей в российском внешнеполитическом 
мышлении доминирует многополярная модель.
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Второй тип моделей международной безопасности определяется характером 
отношений между участниками подобных систем безопасности.  

Коллективная безопасность.
•Главными элементами коллективной безопасности является наличие группы 
государств, объединенных общей целью (защита своей безопасности), и система 
военно-политических мер, направленных против потенциального противника или 
агрессора.

•Могут быть различные виды коллективной безопасности, отличающиеся друг 
от друга тем, какой тип межгосударственной коалиции положен в ее основание и 
какие цели ставят перед собой участники системы коллективной безопасности. Это 
может быть организация государств, имеющих сходное общественно-
политическое устройство, общие ценности и историю (например, НАТО, 
Организация Варшавского договора, Европейский Союз, СНГ и пр.). Коалиция 
может возникнуть и по причине внешней опасности, угрожающей безопасности 
группе совершенно разнотипных государств, но заинтересованных в 
коллективной защите от общего врага.

•В целом же коллективная безопасность фокусирует внимание на военно-
стратегических проблемах и не нацелена на решение других аспектов 
международной безопасности (экономического, общественного, экологического и 
других измерений). 
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Всеобщая безопасность
•Эта концепция призвана подчеркнуть многомерный характер международной 
безопасности, включая не только традиционную “жесткую”, но и “мягкую” 
безопасность, а также необходимость учета законных интересов не только 
узкой группы государств, но и всех членов мирового сообщества.
•Институциональную основу всеобщей безопасности должны составлять не 
только и не столько военно-политические альянсы (как в случае с коллективной 
безопасностью), сколько глобальные организации типа ООН.

•Несмотря на то, что в эвристическом смысле концепция всеобщей безопасности 
представляет значительный шаг вперед по сравнению с коллективной 
безопасностью, ей присущ ряд недостатков:

•некоторая расплывчатость определения международной безопасности (понятие 
безопасности стало синонимом общественного блага);

•отсутствие приоритетов;
•техническая непроработанность;
•слабое институциональное подкрепление и связанная с этим трудность воплощения 
в ходе практического строительства региональных или глобальных систем 
международной безопасности.
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Кооперационная безопасность
•Модель, ставшая популярной с середины 1990-х гг. Эта модель, по мнению ее 
сторонников, сочетает в себе лучшие стороны двух предыдущих концепций. С 
одной стороны, она признает многомерный характер международной 
безопасности, а с другой – устанавливает определенную иерархию приоритетов и 
нацеливает субъектов международной деятельности на решение первоочередных 
задач.

•Модель кооперационной безопасности отдает предпочтение мирным, 
политическим средствам решения спорных вопросов, но в то же время не 
исключает применения военной силы (не только как последнее средство, но и как 
инструмент превентивной дипломатии и миротворчества. Она поощряет 
сотрудничество и контакты между государствами, принадлежащими к 
разным типам общественного и цивилизационного устройства, и вместе с 
тем может опираться на существующую систему военно-политических 
союзов при решении конкретных вопросов. Наконец, признавая государство-
нацию в качестве основного субъекта международной деятельности, эта концепция, 
тем не менее, большое внимание уделяет использованию потенциала 
международных и транснациональных организаций.

•В то же время разработка модели кооперационной безопасности еще далека от 
своего завершения. Не до конца ясны ее многие конкретные параметры.
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Новые параметры международной безопасности
      Сегодняшнее состояние международной безопасности чаще всего оп 
ределяют как «безопасность после окончания холодной войны». 

      Глобализация, для которой характерно качественное усиление плотности и 
глубины взаимозависимости в экономической, политической, идеоло гической и 
других областях мирового взаимодействия. При этом «плот ность» 
означает возрастающее количество, разнообразие и масштабы трансграничных 
взаимодействий, а «глубина» —степень, в которой вза имозависимость влияет 
на внутреннюю организацию обществ и обрат но. Происходит «сжатие» мира и 
осознание его как единого целого.

•Происходит существенное возрастание степени взаимозависи мости 
действующих лиц и функциональных областей международной 
безопасности. Она становится более плотной и неделимой. В индиви дуальных 
комплексах «национальных интересов» государств увеличи вается удельный вес 
общего, глобального интереса. Одновременно уси ливается глубина взаимодействия 
внутренних и внешних аспектов безопасности. Глобализация сопровождается более 
широким и энергич ным выходом на международную арену негосударственных 
действую щих лиц, как конструктивных, так и деструктивных. Угрозы, 
генериру емые деструктивными негосударственными действующими лицами, 
дополняют традиционные угрозы, исходящие от традиционных действу ющих лиц 
— государств.
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Новые параметры международной безопасности
        Демократизация мира. «Третья волна» демократизации, начавшаяся в середине 1970-
х годов и приобретшая особенно высокую динамику после окончания холодной 
войны, качественно изменила соотношение сил между де мократией и авторитаризмом.

        Соотношения между по литической свободой, частичной свободой (транзитные 
режимы) и несвободой(авторитарные режимы):

•По количеству государств: 46 (29)% являются свободными, 29 (25)% — час тично 
свободными и 25 (46)% — несвободными.

•По числу людей, про живающих при различных политических режимах: 44 (35)% в свобод 
ных странах, 21 (18)% — в частично свободных, 35 (47)% — в несвободных странах.

•Если исходить из того, что буржуазные демократии не воюют или крайне редко воюют друг с 
другом, то расширение глобальной зоны демократии означает расширение зоны мира 
между теми госу дарствами, которые в нее входят. Кроме того, в условиях глобальной 
взаимосвязанности и изменения «соотношения сил» в пользу демокра тии большинство 
авторитарных государств предпочитает строить отно шения с демократиями на 
принципах «мирного сосуществования». Как показывает практика последнего десятилетия, 
зона военной конфликт ности ограничивается тем сектором, где сталкиваются некоторые демо 
кратические государства (в основном США и их активные союзники) с отдельными 
радикальными авторитарными режимами (например, Ира ком при Хусейне, КНДР, Ираном). 
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Новые параметры международной безопасности
      Научно-технологический прорыв 

      Компьютеризация и информацион ная революция открыли дорогу для 
научно-технической революции в военном деле. Внедрение высоких технологий, 
например, существенно изменило характер и возможности обычных вооружений, 
системы раз ведки и управления войсками, привело к созданию высокоточных воо 
ружений, расширило возможности ведения войны на расстоянии, обес печения 
«малой заметности» военной техники и т.д.

•Возрастает значение качества вооружений, которые все труднее компенсировать 
их количеством. Все больше увеличивается разрыв между передовыми в 
технологическом плане стра нами и остальным миром. Такое положение дел 
объективно стимулирует отстающие в научно-технологическом отношении страны 
либо к присое динению к коалициям высокоразвитых государств, либо к поиску 
проти вовеса их превосходству в сфере «вооружений для бедных», которыми се 
годня становится оружие массового уничтожения. Кроме того, научно-
технологический прорыв в сочетании с повышением свободы ком муникационных 
обменов значительно облегчает доступ к отдельным ас пектам «революции в 
военном деле» для деструктивных негосударствен ных действующих лиц и для 
транснационального объединения угроз.
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Новые параметры международной безопасности
      Кризис международ ного права, который оказывает существенное влияние на 
поведение дей ствующих лиц в сфере международной безопасности. 

    В настоящее вре мя широко распространенной становится точка зрения о неэффектив 
ности существующей системы и, в частности, ООН. 

•Восстановление после окончания холодной войны консенсуса ми рового сообщества 
относительно принципов, заложенных в Уставе ООН, оказалось неполным. Принятие 
решений о вооруженных вмешатель ствах в Югославии в 1999 г. и Ираке в 2003 г. в обход 
Совета Безопасно сти ООН существенно снизило эффективность этой Организации и 
принципов регулирования сферы международной безопасности. Вне дрение практики 
«гуманитарного вмешательства» означало кардиналь ное изменение традиционного подхода к 
суверенитету. Угрозы трансна ционального терроризма выдвинули на передний план 
качественно новую проблему «превентивных ударов». Расширяющаяся практика 
применения вооруженной силы против негосударственных действую щих лиц (террористов, 
сепаратистов, мятежников) заострила проблему избирательного применения вооруженной 
силы и сокращения жертв среди мирного населения. Очевидной стала задача развития 
междуна родного права и реформирования ООН для приведения их в соответ ствие с 
качественно новыми реалиями мировой политики, международ ных отношений и 
международной безопасности. 

        Поставлен вопрос о радикаль ной организационной реформе ООН и, в частности, ее 
Совета Безопас ности.
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Новые параметры международной безопасности
      Кризис международ ного права, который оказывает существенное 
влияние на поведение дей ствующих лиц в сфере международной 
безопасности. 

• Другой серьезной причиной кризиса современной системы между 
народного права и ООН является готовность и стремление ряда стран, в 
первую очередь Соединенных Штатов, действовать вне правового 
поля, в том числе и по проблемам международной безопасности. 

•Об этом сви детельствуют случаи намеренного обхода Совета Безопасности 
ООН при проведении ряда крупных акций международного вооруженного 
вмешательства, отказ от присоединения к таким важным инструментам 
международного права, как Договор о всеобъемлющем запрещении ядер 
ных испытаний, Международный уголовный суд, игнорирование меж 
дународных усилий по созданию механизма проверок Конвенции по 
бактериологическому оружию и другие.
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Новые параметры международной безопасности
       Смена распределения экономической мощи в мире. 

•По состоянию на конец 1990-х годов доля ведущих экономических центров в 
мировом валовом продукте распределялась следующим образом: США — 18%, 
Европейский Союз — 25%, Япония — 14%, Китай — 3%, Россия — 1,2%. 

•Другие исследования, в частности, проведенные на Западе, давали не сколько иные 
цифры. Согласно им, доля России составляла от 2 до 4%, Соединенных Штатов и 
Евросоюза была примерно равной (около 20%), Китая — 6%, а Японии — 9%. 

•В начале XXI в. картина начинает несколь ко меняться за счет ускорения 
экономического роста Китая, России, Индии, Бразилии. Но в среднесрочной 
перспективе общий порядок «со отношения экономических сил» в мире в целом 
сохранится, хотя Китай уже вторая экономика мира.

•Россия наследовала и, несмотря на значительные потери в экономике, в большой 
степени сохра нила мощный научный потенциал и военно-промышленный 
комплекс, имеющий возможность производства в широком диапазоне номенклату 
ры вооружений. Очень важным нематериальным фактором является по литическая 
воля правительств и общественности отдельных стран к про ведению активной 
политики в области международной безопасности. 
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       Изменение глобаль ной повестки дня международных отношений и 
мировой политики пос ле окончания холодной войны. 

       Сохра нение приоритетности проблем международной военно-политической 
безопасности. Но при сравнении с временами холодной войны, когда они были 
доминирующими, происходит определенное возрастание при оритетности 
других, невоенных областей мирового взаимодействия — экономической, 
экологической, гуманитарной.

       Например, возрастает удельный вес проблем:

       борьбы со СПИДом, 

       устойчивого развития «Юга», 

       глобального потепления,

       вопросов обеспечения человечества энергоресурсами и пресной водой, 
регулирования генетической рево люции и ряда других. 

       Таким образом, изменение окружающей среды международной безопасности 
оказывает серьезное влияние на весь ее комплекс и отдельные составляющие.
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«Новые» угрозы международной безопасности

         В начале XXI в. оформился качественно новый набор приоритет ных 
угроз международной безопасности. «Старые» угрозы», проистекав шие из 
прямого соперничества, в первую очередь между наиболее мощ ными в 
военном плане государствами и их союзами, начали отодвигаться на 
второй план. Можно утверждать, что большинство «старых» угроз сегодня 
находится в «дремлющем» состоянии.

        К «новым» угрозам сегодня относят триаду, включающую:

        междуна родный терроризм;

        распространение оружия массового уничтожения и средств его 
доставки;

        внутренние вооруженные конфликты. 

       Близко к ним примыкает феномен «международных вооруженных 
вме шательств», который в определенных случаях может играть роль нейт 
рализатора возникающих угроз, но и сам становится угрозой — в других 
случаях. Эти угрозы существовали и раньше. Но в то время они были в 
тени «старых» угроз. 
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Глобальная безопасность

       Вид безопасности для всего человечества, т.е. защита от опасностей 
всемирного масштаба, угрожающих существованию людского рода или 
способных привести к резкому ухудшению условий жизнедеятельности на 
планете. К таким угрозам прежде всего относят глобальные проблемы 
современности.

        Важные направления укрепления глобальной безопасности:
•разоружение и контроль над вооружениями;
•защита окружающей среды, содействие экономическому и социальному 
прогрессу развивающихся стран;

•эффективная демографическая политика, борьба с международным 
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков;

•предотвращение и урегулирование этнополитических конфликтов;
•сохранение культурного многообразия в современном мире;
•обеспечение соблюдения прав человека;
•освоение космоса и рациональное использование богатств Мирового 
океана.
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Глобальная безопасность
          Обеспечение глобальной безопасности неразрывно связано с 
ослаблением давления глобальных проблем на мировое сообщество. 
          Глобальные проблемы современности — это такие проблемы 
планетарного масштаба, которые затрагивают в той или иной мере 
жизненно важные интересы всего человечества, всех государств и 
народов, каждого жителя планеты; они выступают в качестве 
объективного фактора развития современной цивилизации, 
приобретают чрезвычайно острый характер и угрожают не только 
позитивному развитию человечества, но и гибелью цивилизации, если 
не будут найдены конструктивные пути их решения, и требуют для своего 
решения усилий всех государств и народов, всего мирового сообщества.

        Глобальные проблемы характеризуются планетарными 
масштабами проявления, большой остротой, 
комплексностью и взаимозависимостью, динамизмом.
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Региональная безопасность

•На региональные процессы оказы вает влияние проецируемая извне 
политика ведущих держав. Но в том или ином регионе особое значение 
имеют локальные проблемы, прису щие главным образом или 
исключительно конкретному региону.

•Региональная безопасность — составная часть международной 
безопасности, характеризующая состояние международных отношений в 
конкретном регионе мирового сообщества как свободное от военных угроз, 
экономических опасностей и т.п., а также от вторжений и вмешательств 
извне, связанных с нанесением ущерба, посягательств на суверенитет и 
независимость государств региона.

•Региональная безопасность имеет общие черты с безопасностью 
международной, в то же время отличается множественностью форм 
проявления, учитывающих особенности конкретных регионов 
современного мира, конфигурации баланса сил в них, их исторические, 
культурные, религиозные традиции.
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