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Мазкур луғатда хавфсизлик тадқиқотларида кенг қўлланиладиган ва 

нисбатан янги бўлган 130 дан ортиқ атама ва иборалар ўз аксини опган. Улар 

алифбо тартибида жойлаштирилган. Луғат мамлакатимиз хавфсизлик фани 

доирасида мавжуд тушунчаларни тизимга солиш борасидаги илк уринишлардан 

ҳисобланади.  

Луғат талабалар, аспирантлар, тадқиқотчилар ҳамда хавфсизлик 

муаммолари билан қизиққан кенг китобхонлар оммаси учун мўлжалланган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ҚИСҚАРТМА СЎЗЛАР ИЗОҲИ   

 

АДТ - Америка давлатлари ташкилоти  

АИ 

АБТ  

- Африка иттифоқи 

- Африка бирлиги ташкилоти  

АНЗЮС - Австралия, Янги Зеландия ва Америка Қўшма Штатлари 

БМТ  - Бирлашган Миллатлар Ташкилоти  

БОМКА - Марказий Осиёда чегараларни бошқаришга кўмаклашиш бўйича 

дастур  

ЕИ  - Европа иттифоқи 

ЕврОсИҲ - Евросиё иқтисодий ҳамжамияти 

ЕХҲК - Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик бўйича кенгаш 

ЕХҲТ - Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик бўйича ташкилот 

ЖССТ - Жаҳон соғликни сақлаш ташкилоти  

ИНОГЕЙТ - Европага нефть ва газ давлатлараро транспортировкаси дастури  

КАДАП 

 

- Марказий Осиёда наркотикларни тарқатишни олдини олиш 

бўйича дастур  

КХШТ  - Коллектив хавфсизлик тўғрисидаги шартнома ташкилоти  

МДҲ  - Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги 

МДҲ 

КХШ 

- Мустақил давлатлар ҳамдўстлигининг Коллектив хавфсизлик 

тўғрисидаги шартномаси  

МОҲТ - Марказий Осиё ҳамкорлиги ташкилоти 

НАТО   - Шимолий Атлантика шартномаси ташкилоти  

ОҚХЖ  - Оролни қутқариш халқаро жамғармаси  

ТАСИС - Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги учун техник ёрдам 

ТРАСЕКА - Европа-Кавказ-Осиё транспорт коридори лойиҳаси  

ЦАРИКЦ 

 

- Наркотикларнинг ноқонуний айланмаси билан кураш бўйича 

Марказий Осиё минтақавий ахборот-мувофиқлаштирув маркази  

ШҲТ - Шанхай ҳамкорлик ташкилоти  

ШҲТ 

МАТТ 

- Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Минтақавий аксилтеррор 

тузилмаси  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Атамалар кўрсаткичи  
 

А 

Агрессия 

Агрессор 

Актор  

Альянс 

АНЗЮС 

Анклав 

«Ақлий марказлар»  

 

Б 

Бартараф этувчи (ёки олдини олувчи) 

зарбалар  

Бевосита агрессия  

Билвосита агрессия  

БМТнинг Хавфсизлик Кенгаши  

«Болқонлашиш» 

Бриан-Келлог пакти 

Буш доктринаси  

Буюк давлатлар  

 

В 

Версаль шартномаси 

Вестфаль сулҳи  

Вильсон доктринаси  

 

Г 

Геноцид 

Голлизм 

«Гуманитар интервенция» 

 

Д 

Давлат 

Давлат хавфсизлиги 

Давлат чегараларининг дахлсизлиги 

принципи  

Давлат чегараси 

Давлатлар иродасининг 

мувофиқлашуви  

Давлатнинг халқаро-ҳуқуқий нуқтаи-

назари 

Р 

Регионализм 

Рейган доктринаси  

Риск 

 

С 

Секьюритизация 

Статус-кво 

Стратегик тадқиқотлар 

 

Т 

Таҳдид  

Таҳлика 

Тенг ва бир хил хавфсизлик принципи  

Тинчлик йўлида ҳамкорлик 

Тинчликка таҳдид  

Тинчликнинг бузилиши  

Тинчликпарварлик 

Трансмиллий акторлар 

Трансчегаравий таҳдидлар  

Трумэн доктринаси 

 

У 

Ути поссидетис принципи 

 

Х 

Хавф 

Хавфсизлик 

«Хавфсизлик вакууми» 

Хавфсизлик даражаси   

Хавфсизлик дилеммаси 

Хавфсизлик доктринаси 

Хавфсизлик комплекси 

Хавфсизлик концепцияси 

Хавфсизлик объекти 

Хавфсизлик режими 

Хавфсизлик соҳаси  

Хавфсизлик субъекти  

Хавфсизлик тадқиқотлари  

Хавфсизлик тизими  



 5 

Десекьюритизация  

 

 

Е 

ЕИ  

«Европа концерти» 

ЕХҲТ  

 

Ж 

Жамият хавфсизлиги  

 

И 

Иррегуляр кучлар 

Ишончни мустаҳкамлаш чоралари  

 

К 

Клинтон доктринаси  

Коллектив мудофаа 

Коллектив хавфсизлик 

КХШТ 

Коллектив хавфсизликнинг 

минтақавий механизмлари 

Кооператив хавфсизлик 

Куч ишлатиш ва куч билан таҳдид 

қилишни тақиқлаш принципи  

Куч нуқтаи-назаридан сиёсат  

Кучлар мувозанати  

 

М 

Марказий Осиё-Япония 

Миллатлар Лигаси  

Миллий манфаат 

Миллий хавфсизлик 

Миллий хавфсизлик концепцияси 

Минтақа  

Минтақавий хавфсизлик  

Минтақавий хавфсизлик тизими  

Минтақавий хавфсизлик ҳуқуқи  

Минтақавий халқаро ташкилотлар  

Минтақавийлашув  

Монро доктринаси  

«Муваффақиятсиз давлатлар» 

Хавфсизлик ҳамжамияти 

Хавфсизлик ҳуқуқи  

Хавфсизликнинг бўлинмаслиги  

Хавфсизликнинг минтақавийлашуви  

Халқаро хавфсизлик 

Халқаро хавфсизлик ҳуқуқи 

Халқаро ҳуқуқ ва куч ишлатиш  

Халқаро ҳуқуқда регионализм 

Халқаро ҳуқуқнинг асосий 

принциплари 

Халқаро ҳукуматлараро ташкилотлар  

Халқаро-ҳуқуқий воситалар 

 

Ч 

Чегараларни делимитация қилиш 

Чегараларни демаркация қилиш 

Чегараларни демилитаризация қилиш 

Чегараларнинг бузмаслиги принципи  

 

Ш 

ШҲТ 

Шахс хавфсизлиги  

 

Э 

Эйзенхауэр доктринаси 

Эрон-контрас 

 

Ю 

«Юмшоқ куч» 

 

Я 

Ядросиз ҳудуд 

 

Ў 

Ўзбекистон Республикасининг давлат 

чегараси   

Ўзини-ўзи мудофаа қилиш ҳуқуқи  

 

Қ 

«Қаттиқ куч»  

Қуролли кучлар 

Қуролли ҳужум 



 6 

Мулоқот гуруҳи «6+2» 

МДҲ 

 

Н 

НАТО 

Нейтралитет  

 

О 

ОҚХЖ 

 

П 

Превентив (олдини олувчи) зарбалар  

Превентив ўзини-ўзи мудофаа қилиш 

Превентив чоралар  

 

 

Ҳ 

Ҳарбий база 

Ҳарбий-сиёсий блок 

Ҳарбий-сиёсий блокларда иштирок 

этмаслик принципи  

Ҳарбий-сиёсий иттифоқ 

Ҳудудий низо  

Ҳудудни демилитаризация қилиш 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

СЎЗ БОШИ 

 

Муҳтарам ўқувчи! 

ХХ асрнинг 90-йиллари бошларида икки қутбли дунёнинг барҳам топиши 

билан боғлиқ воқеалар халқаро муносабатлар назарияси ва амалиётида ҳамда 

унинг тармоғи ҳисобланган «хавфсизлик тадқиқотлари»да туб ўзгаришларга 

олиб келди. «Совуқ уруш» билан боғлиқ ғоя ва қарашлар жиддий танқидга 

учради. Давлатлараро муносабатларнинг ўзаги - хавфсизлик омили – академик 

доиралар ва сиёсатчилар ўртасида жиддий мунозараларга сабаб бўлди. Энг 

кескин тортишувлар хавфсизликнинг замонавий талқини ҳамда Иккинчи Жаҳон 

урушидан кейин устивор аҳамият касб этиб келган хавфсизлик 

концепциясининг постбиполяр халқаро муносабатлар тизимининг янги 

воқелигига мос келиши борасида кечди.  

Икки қутбли дунёнинг барҳам топиши хавфсизликнинг кенг қамровли ва 

комплекс табиатини очиб берди. Оқибатда ушбу мураккаб ижтимоий 

ҳодисанинг кўп қиррали хусусияти яққол намоён бўлди. Хавфсизлик 

тадқиқотларида этатик ёндашувнинг емирилиши кузатилиб, унинг замонавий 

талабларга мос келмаслигини тасдиқловчи янги жиҳатлар юзага чиқди. Бир 

гуруҳ тадқиқотчилар собиқ Иттифоқ тимсолидаги ҳарбий таҳдиднинг барҳам 

топиши натижасида «хавфсизлик вакууми» вужудга келганлиги борасида фикр 

юритсалар, иккинчи бир гуруҳ, аксинча, «совуқ уруш»нинг тугаши экспертлар 

ҳамжамияти учун хавфсизлик ва у юзага келаётган дунё ҳақидаги анъанавий 

қарашларни қайта баҳолаш ва идрок этиш учун қулай шарт-шароит ва имконият 

яратганига урғу беради.  

Ушбу ўринда таъкидлаш жоизки, бугунги кунда хавфсизлик 

муаммоларини мақсадли равишда қайта кўриб чиқиш зарурияти шахс, жамият 

ва давлатнинг ҳам назарий, ҳам амалий эҳтиёжлари билан белгиланади. 

Ўқувчилар ҳукмига ҳавола этилаётган мазкур луғат халқаро 

муносабатларнинг замонавий тенденцияларини инобатга олган ҳолда тузилди. 

Луғат 130 дан ортиқ атама ва ибораларни ўзида мужассамлаштирган бўлиб, 

мамлакатимиз хавфсизлик фанида мавжуд тушунчаларни муайян тизимга 

солиш борасидаги илк уринишлардан бири ҳисобланади. Унда умумэътироф 

этилган ва илмий муомалада кенг қўлланиб келаётган тушунчалар билан бир 

қаторда хавфсизлик тадқиқотларида нисбатан янги ҳисобланган айрим атама ва 

ибораларга муаллифлик таърифлари ва изоҳлари берилган. Шунингдек, луғатда 

хавфсизликка оид асосий доктрина ва концепциялар ҳам ўз аксини топган.  

Мазкур луғатни тузишда муаллиф халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар, 

Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги, халқаро ҳуқуқ ва халқаро 

муносабатларга оид дарслик ва луғатлардан, шунингдек, ўзбек, рус ва инглиз 

тилларидаги махсус адабиётлардан кенг фойдаланди.  
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Муаллиф луғат мазмунини бойитиш ва уни такомиллаштиришга хизмат 

қилиши мумкин бўлган танқидий фикр ва мулоҳазаларни миннатдорчилик 

билан қабул қилади.  
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А 
 

Агрессия (лот. aggressio) – халқаро муносабатларда қуролли кучларнинг 

ҳуқуққа хилоф равишда қўлланиши. 1974 йилда БМТ Бош Ассамблеяси 

томонидан қабул қилинган Агрессия таърифи агрессияга – бирор-бир 

давлатнинг бошқа давлатнинг суверенитети, ҳудудий дахлсизлиги ёки сиёсий 

мустақиллигига қарши ёки ўзга бир тарзда БМТ Низомига зид ҳолда қуролли 

кучларни қўллаш, деб таъриф беради. Мазкур ҳужжат БМТ Низомининг 39-

моддасида белгилаб қўйилган «агрессия акти» атамаси мазмунини бойитиб, 

қуйидаги хатти-ҳаракатларни агрессия акти сифатида баҳолайди: a) бирор-бир 

давлат қуролли кучларининг бошқа бир давлат ҳудудига бостириб кириши ёки 

ҳужуми, ёинки ҳар қандай муваққат характерига эга бўлишига қарамай бундай 

бостириб кириш ёки ҳужум оқибатидаги ҳар қандай ҳарбий оккупация, ёинки 

бошқа давлат ҳудуди ёки унинг қисмини куч ишлатиш орқали аннексия қилиш; 

b) давлатнинг бошқа давлат ҳудудини қуролли кучлар ёрдамида бомбардимон 

қилиш ёки бир давлатнинг бошқа бир давлат ҳудудига қарши ҳар қандай тарзда 

қурол ишлатиши; c) бошқа давлат томонидан ўзга давлат портлари ёки 

қирғоқларини қуролли кучлар ёрдамида қамал қилиниши; d) бир давлат қуролли 

кучларининг ўзга давлатнинг қуруқлик, денгиз ёки ҳаво кучлари, ёки денгиз ва 

ҳаво флотига ҳужуми; e) шартнома асосида бошқа давлат ҳудудида жошлашган 

бирор-бир давлат қуролли кучларининг мазкур шартномада белгиланган 

шартларни бузиш орқали қўлланиши ёки шартнома муддати тугаган бўлишига 

қарамай ушбу давлат ҳудудида белгиланган муддатдан ортиқ туриб қолиши; f) 

давлатнинг ўзга бир давлатга тақдим этган ҳудудидан учинчи бир давлатга 

қарши агрессия актини содир этиш учун фойдаланишга имконият бериши билан 

боғлиқ хатти-ҳаракати; g) давлат ёки давлат номидан бошқа давлатга қарши 

юқорида санаб ўтилган ҳолатларга тенглаштириладиган, оғир салбий 

оқибатларни юзага келтириш мақсадида қуролли кучларни қўллаш актларини 

амалга оширувчи қуролли тўдалар, гуруҳлар ва мунтазам кучлар ёки ёлланма 

шахсларни юбориш ёки ушбу жараёнларда сезиларли даражада иштирок этиш. 

Бироқ ушбу ҳолатлар агрессия акти қайд қилиб ўтилган якуний рўйхат эмас. 

Бош Ассамблеянинг номи тилга олинган ҳужжатининг 4-моддаси БМТ 

Хавфсизлик Кенгашига ўзга ҳолатларни ҳам агрессия акти сифатида баҳолаш 

ваколатини беради. Қатор давлатларнинг Агрессия таърифи лойиҳасини ишлаб 

чиқиш жараёнида «иқтисодий агрессия»ни ҳам «агрессия» тушунчасига 

киритиш таклифи инобатга олинмади. Қаранг: Бевосита агрессия ва Билвосита 

агрессия  

 
Агрессор – агрессия актини содир этган давлат. Агрессия таърифидан келиб 

чиқиб, давлатни мазкур халқаро жиноятнинг ягона субъекти сифатида эътироф 

этиш мумкин. Ушбу ўринда икки ҳолатга эътиборни қаратиш лозим: 
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биринчидан, қуролли кучлар институт сифатида суверен давлатга тегишли; 

иккинчидан, агрессия жиноятининг объекти - суверенитет, ҳудудий дахлсизлик 

ва сиёсий мустақиллик ўз навбатида давлатларнинг мавжудлигини белгилаб 

берувчи фундаментал омиллар ҳисобланади. Қаранг: Агрессия. 

 
Актор (инг. actor) – халқаро муносабатлар иштирокчиларини англатувчи 

умумлашма тушунча. Актор, одатда, халқаро муносабатларда ҳал қилувчи ва 

фаолияти муайян аҳамият касб этувчи иштирокчиларга нисбатан қўлланилади. 

Бироқ бу тугал хулоса эмас. Ҳозирда актор тушунчаси кенг маъно касб этиб, 

уни халқаро муносабатларнинг ҳар қандай иштирокчисига нисбатан, яъни 

давлатлар, халқаро ташкилотлар ва органлар, халқаро молиявий институтлар, 

трансмиллий компаниялар ва шу кабиларга нисбатан қўллаш мумкин. Актор, ўз 

навбатида, халқаро тизим иштирокчиларини, уларнинг иерархиясига урғу 

бермаган ва ажратмаган ҳолда, кенг талқин этади. 

 

Альянс (фр. alliance) – халқаро муносабатларда икки ва ундан ортиқ давлатнинг 

шартнома асосидаги уюшмаси. Альянс, биринчи навбатда, давлатларнинг 

мудофаа иттифоқи бўлиб, иштирокчи давлатларга қуролли ҳужумга учраган 

аъзо-давлатга ҳарбий ёрдам кўрсатиш мажбуриятини юклайди. Альянс ўзаро 

муносабатларда кучлар мувозанатини таъминлаш ва/ёки унга интилиш тарзида 

намоён бўлиши мумкин. 

 

АНЗЮС – 1951 йил 1 сентябрда Сан-Франциско шаҳрида имзоланган 

Хавфсизлик тўғрисидаги шартнома ёки Тинч океани хавфсизлик пакти асосида 

фаолият юритувчи коллектив мудофаа тизими. Тинч океанида тинчликни 

мустаҳкамлаш ва хавфсизликни таъминлаш шартноманинг асосий мақсади 

сифатида белгилаб қўйилган. Ташкилот номи шартнома иштирокчиларининг – 

Австралия, Янги Зеландия ва АҚШнинг – инглиз тилидаги номларининг бош 

ҳарфларидан олинган. АНЗЮСнинг асосий органи Кенгаш ҳисобланади. 1985 

йилда Янги Зеландия ҳукумати Тинч океанининг ядросиз ҳудуд мақомига 

қўшилишини маълум қилди ва ядро қуролига эга АҚШ кема ва самолётларини  

ўзининг порт ва аэродромларига киришини тақиқлаб қўйди. Натижада, 

шартномага аъзо бу икки давлат ўртасида низо пайдо бўлди ва 1986 йилда АҚШ 

Янги Зеландияга нисбатан шартномада белгилаб қўйилган ўз мажбуриятлари 

ижросини тўхтатиб қўйди. Айни пайтда ушбу давлат шартноманинг де-юре 

иштирокчиси бўлиб қолмоқда, бироқ, де-факто АНЗЮС икки томонлама: АҚШ 

- Австралия форматида фаолият юритмоқда. Австралия ва Янги Зеландия 

қуролли кучлари биргаликда 1965-1973 йилларда Вьетнамдаги қуролли 

тўқнашувда иштирок этдилар. 2001 йил 11 сентябрь воқеаларидан сўнг 

Австралия қуролли кучлари, Шартноманинг коллектив ўзини-ўзи мудофаа 
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қилиш бандига мувофиқ, Афғонистондаги ҳарбий ҳаракатларда иштирок 

этмоқда.  

 

Анклав (фр. enclave) – бошқа давлат ҳудуди билан қуршаб олинган давлат 

ҳудудининг бир қисмини англатувчи халқаро-ҳуқуқий тушунча. Анклав қайси 

давлатга тегишли ва унинг юрисдикцияси остида бўлса, ўша давлатнинг 

ажралмас таркибий қисми ҳисобланади. Агар мазкур ҳудуд у тегшли бўлган 

давлат билан денгиз ёки қуруқлик йўлаги орқали боғлиқ бўлса, у ҳолда бундай 

ҳудуд ярим анклав деб аталади. Анклав давлатларнинг ўзаро муносабатларида, 

айниқса, чегараларнинг халқаро-ҳуқуқий мақомини белгилаш (делимитация ва 

демаркация қилиш) жараёнида муҳим аҳамият касб этади. Марказий Осиёда 

саккизта анклав мавжуд. Уларнинг барчаси Фарғона водийсида жойлашган: 

Барак (Қирғизистон анклави) – Ўзбекистон ҳудудида, Сўх, Шоҳимардон, Тош-

тепа ва Чўнғара (Ўзбекистон) ҳамда Ворух ва Қалача (Тожикистон)  - 

Қирғизистон ҳудудида, Сарвак (Тожикистон) – Наманган вилоятининг Поп 

туманида жойлашган. Марказий Осиёда ҳудуд жиҳатдан энг катта анклав Сўх 

ҳисобланиб, унинг ҳудуди 325 кв. км. ва аҳолиси тахминан 60 мингдан ортиқ 

кишини ташкил этади. Одатда, анклавнинг халқаро-ҳуқуқий мақоми, унинг 

хавфсизлигини таъминлашда қуролли кучларнинг жойлаштирилиши ҳамда 

анклавни давлатнинг асосий қисми билан боғловчи транспорт коридорининг 

ҳуқуқий ҳолати алоҳида ҳукуматлараро битимлар асосида белгиланади.  

 
«Ақлий марказлар» (инг. think tanks) – Герман Канн томонидан ХХ асрнинг 

40-йилларида муомалага киритилган мазкур атама дастлабки пайтларда турли 

характерга эга стратегияларни муҳокама этиш мақсадида олимлар ва ҳарбийлар 

йиғиладиган хонани назарда тутган. 50-йилларнинг бошларига келиб, ушбу  

атама ўзга бир маъно касб этиб борди ва ҳарбий-сиёсий тадқиқотлар олиб 

борувчи ташкилотларга нисбатан қўллана бошланди. Бугунги кунда «ақлий 

марказлар» сиёсат соҳасида қўлланилиши лозим бўлган билимларга эга бўлиш 

ҳамда бу йўналишда тадқиқотлар олиб бориш мақсадида ташкил этилган 

институтларни назарда тутади. «Ақлий марказлар»нинг асосий функцияси – 

ғоялар ва уларни амалга оширишда объектив равишда юзага келадиган 

бўшлиқларни тўлдиришдан иборат. «Ақлий марказлар» АҚШ ва Европа 

Иттифоқи мамлакатларида кенг тарқалган. Бугунги кунда АҚШда 2 мингдан 

ортиқ аналитик марказлар мавжуд. Уларнинг аксарияти университетлар билан 

боғлиқ. «Ақлий марказлар» кўлами, молиявий манбалари ва вазифаларига кўра 

фарқланади. Уларнинг айримлари ҳам ички, ҳам ташқи сиёсатнинг муайян 

соҳаларига, бошқалари эса маълум бир минтақа муаммоларини ўрганишга 

ихтисослашадилар. Айрим «ақлий марказлар» йирик жамғармаларга эга; 

бошқалари эса шартнома асосида ҳам давлат, ҳам хусусий сектор учун бажарган 

хизматлари эвазига даромад оладилар; учинчилари, тўлиғича давлат 
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таъминотида. Бугунги кунда Ўзбекистонда қатор ҳукумат (масалан, Ўзбекистон 

Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар 

институти), идоравий (Иқтисодий тадқиқотлар маркази) ва мустақил 

(Минтақавий сиёсат жамғармаси) каби «ақлий марказлар» фаолият юритмоқда. 
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Б 

 
Бартараф этувчи (ёки олдини олувчи) зарбалар (Упреждающие (или 

превентивные) удары) – давлат хавфсизлигига қарши қаратилган таҳдидларни 

олдини олиш (бартараф этиш) мақсадида рақиб (қарши) томондан олдинроқ 

қуролли кучларни қўллашни англатувчи тушунча; таҳдид юзага келган вазиятда 

кучни биринчи бўлиб қўллаш имкониятига эга бўлишга уриниш. Бартараф 

этувчи (ёки олдини олувчи) зарбалар БМТ Низоми ёки бошқа халқаро-ҳуқуқий 

ҳужжатларда назарда тутилмаган. Бироқ, бартараф этувчи зарбаларнинг 

қўлланилиши муқаррар таҳдид хавфи остида олий миллий манфаатларни ҳимоя 

қилиш мақсадида оқланади. Бартараф этувчи зарбалар айрим давлатлар, 

хусусан, АҚШнинг миллий хавфсизлик стратегиясининг таркибий қисмига 

айланди. 80-йиллардаёқ АҚШнинг ўша пайтдаги давлат котиби Ж. Шульц 

«актив мудофаа» заруриятини ёқлаб чиққан эди. Таҳдиднинг муқарралиги, 

айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, шошилинч, чора-тадбирларнинг тезкорлиги 

ва бир томонлама куч ишлатиш заруриятини келтириб чиқаради. Ишончли 

разведка маълумотларининг мавжудлиги бундай зарбаларни қўллаш учун асоси 

бўлиб хизмат қилади. Бартараф этувчи зарбалардан фарқли ўлароқ, превентив 

зарбалар потенциал таҳдидларни олдини олишга қаратилган бўлади. Шунинг 

учун маневр қилиш, хатти-ҳаракатларни коллектив тарзда амалга ошириш 

ҳамда муқобил воситалардан фойдаланиш учун етарли вақт мавжуд бўлади. 

Қуролли ҳужумни (агрессия актини) бартараф этиш мақсадида қуролли 

кучларни ишлатишни назарда тутувчи превентив ўзини-ўзи мудофаа қилишдан 

фарқли ўлароқ, бартараф этувчи зарбалар давлатлар амалиётида миллий 

хавфсизликнинг бошқа таҳдидларини бартараф этиш мақсадида қўлланилган 

(масалан, террористик актларни ёки бирор-бир давлатнинг ядро қуролига эга 

бўлишини олдини олиш учун). Қаранг: Буш Доктринаси, Превентив ўзини-ўзи 

мудофаа қилиш. 

 
Бевосита агрессия  – бирор-бир давлат (ёки давлатлар гуруҳининг) мунтазам 

қуролли кучлари томонидан бошқа давлат суверенитети, ҳудудий дахлсизлиги 

ёки сиёсий мустақиллигига қарши амалга ошириладиган агрессия акти. БМТ 

Бош Ассамблеясининг 1974 йилда қабул қилинган Агрессия таърифининг 3-

моддасида (a-e бандлари) бевосита агрессия сифатида баҳоланиши мумкин 

бўлган агрессия актлари қайд қилиб ўтилган. Қаранг: Агрессия 

 

Билвосита агрессия – расман бирор-бир давлатнинг мунтазам қуролли кучлари 

таркибига кирмайдиган кучлар томонидан бошқа давлат суверенитети, ҳудудий 

дахлсизлиги ёки сиёсий мустақиллигига қарши амалга ошириладиган агрессия 

акти. БМТ Бош Ассамблеясининг 1974 йилда қабул қилинган Агрессия 

таърифининг 3-моддасига (g бандига) мувофиқ мазкур (иррегуляр) кучларга 
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«қуролли тўдалар, гуруҳлар ва мунтазам кучлар ёки ёлланма шахслар» киради. 

Бугунги кунда улар қаторига агрессия актига тенглаштириладиган даражада 

жиддий аҳамият касб этувчи ҳаракатларни содир этган террористик 

ташкилотларни ҳам киритиш мумкин. Билвосита агрессиянинг хусусияти 

шундаки, инглиз тилида proxies ибораси билан изоҳланувчи «учинчи кучлар» 

ўзга бир давлатга қарши агрессия актини муайян давлат томонидан юборилгани 

ёки ушбу давлат номидан ҳаракат қилгани ҳолда амалга оширадилар. Иррегуляр 

кучлардан фойдаланиш давлатларга душман билан тўғридан-тўғри ҳарбий 

тўқнашувга киришмаслик ёки у билан кенг қамровли ҳарбий ҳаракатларни олиб 

бормаслик имкониятини беради. Қаранг: Агрессия. 

 

БМТнинг Хавфсизлик Кенгаши  – БМТнинг олти асосий органларидан бири 

бўлиб, ушбу универсал ташкилот доирасида ялпи коллектив хавфсизлик 

тизимининг марказий элементи ҳисобланади. Ушбу қоида БМТ Низомининг 24-

моддасида: «тезкор ва самарали ҳаракатларни амалга ошириш мақсадида 

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва унинг аъзолари Хавфсизлик Кенгашига 

халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш борасида асосий масъулиятни 

юклайди» шаклида юридик жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйилган. Хавфсизлик 

Кенгаши БМТ номидан превентив ва мажбурий характердаги коллектив чора-

тадбирларни қўллаш ва аъзо-давлатларга нисбатан юридик жиҳатдан мажбурий 

қарорлар қабул қилиш ваколатига эга бўлган БМТ тизимидаги ягона орган 

ҳисобланади. Хавфсизлик Кенгашининг резолюциялари халқаро ҳамжамият 

томонидан ҳарбий ёки ноҳарбий характердаги коллектив хавфсизлик 

чораларини қабул қилиш учун юридик асос бўлади. Зарурият туғилганда 

халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш мақсадида Хавфсизлик Кенгаши 

БМТ Низомининг VIII бобига мувофиқ, коллектив хавфсизликнинг минтақавий 

тизимларига мурожаат қилиши мумкин.  

 
«Болқонлаштириш» (Балканизация) – минтақа ёки кўп миллатли давлатни 

кичик мустақил ва ярим мустақил, ўзаро душманона кайфиятда бўлган сиёсий 

бирликларга бўлиниб кетишини англатувчи тушунча. Тарихда 

«болқонлаштириш» мустамлака сиёсатнинг «бўлиб ташла ва ҳукмронлик қил» 

сиёсатининг намоён бўлиши сифатида тавсифлаб келинган. Дастлаб, 

«болқонлашув» атамаси XIX аср охирида Россия империясининг Болқон ярим 

ороли давлатлари – Албания, Болгария, Греция, Руминия ва Югославияга ҳамда 

Биринчи Жаҳон уруши сўнгида, Усмонлилар империясининг тугатилиши 

оқибатида, Болқонни этник ва сиёсий жиҳатдан бўлинишига нисбатан олиб 

борган сиёсатни ифодалашда қўлланилган. Бугунги кунда ушбу атама билан кўп 

миллатли давлатларнинг парчаланиб кетиши, этник тозалашлар ва фуқаролар 

урушлари назарда тутилади.  
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Бриан-Келлог пакти (шунингдек, Урушдан воз кечиш тўғрисидаги ялпи битим 

ёки  Париж пакти сифатида ҳам маълум) – урушдан миллий сиёсатнинг қуроли 

сифатида воз кечиш тўғрисидаги шартнома. Пактни тузиш тўғрисидаги ғоя 

Франция ташқи ишлар вазири Аристид Брианга тегишли бўлиб, у АҚШ давлат 

котиби Фрэнк Келлог томонидан қўллаб-қувватланган. 1927 й. 6 апрелда, 

АҚШнинг Биринчи Жаҳон урушига кирганлигининг ўн йиллиги куни, А.Бриан 

Ф. Келлогга дўстлик тўғрисида шартнома тузиш таклифи билан мурожаат 

қилди. Ҳамкорликдаги сайъи-ҳаракатлар натижасида 1928 й.да Пакт 

имзоланади ва бир йилдан сўнг кучга кирди.  Унинг муаллифлари тинчлик учун 

Нобель мукофоти соҳибларидир (А.Бриан 1926 й.да ва Ф.Келлог 1929 й.да). 

1938 йилнинг охирига келиб 63 давлат, яъни бу даврда мавжуд бўлган деярли 

барча давлатлар Бриан-Келлог пактига қўшилдилар. Бриан-Келлог пакти 

халқаро муносабатларда куч ишлатишни тақиқлашга қаратилган илк 

уринишлардан бири ҳисобланади. Мазкур ҳужжат уни имзолаган барча 

давлатлардан урушни миллий сиёсатнинг қуроли сифатида воз кечишга ундаб, 

барча низолар тинч воситалар билан ҳал этилишини мустаҳкамлаб қўйди. 

Бриан-Келлог пакти ғоялари кейинчалик БМТ Низоми қоидаларида ижобий 

ривожлантирилди. Бриан-Келлог пакти Нюрнберг жараёни учун муҳим ҳуқуқий 

асос бўлиб хизмат қилди.  

 
Буш доктринаси – 2001 йил 11 сентябрь воқеаларидан сўнг кичик Ж.Буш 

томонидан илгари сурилган ва амалиётга татбиқ этилган ташқи сиёсий 

доктрина. Буш доктринасининг асосий ғоялари 2002 йил 1 июнь куни Уэст-

Пойнтда (Нью-Йоркдаги Ҳарбий академияда) сўзланган нутқда ифода этилган. 

Нутқ Оқ уй матбуот хизмати томонидан қуйидаги изоҳ билан тақдим этилди: 

«АҚШ ташқи сиёсатининг янги доктринаси шаклланмоқда ... Уэст-Пойнтдаги 

нутқ Президент ва унинг маъмурияти қарашлари ва фикрлаш тарзи тўғрисида 

тасаввур беради ...». Буш доктринасида анъанавий тийиб туриш стратегиясини 

терроризм ва оммавий қирғин қуролларини тарқалиши таҳдидларига қарши 

курашда самарасиз, деб инкор этади. У «тўқнашувни душман ҳудудига 

кўчириш, унинг режаларини барбод қилиш ҳамда жиддий таҳдидлар пайдо 

бўлишидан анча аввал уларга қарши туриш»ни эълон қилади. Кейинчалик 

мазкур қоидалар Ж.Буш маъмуриятининг Миллий хавфсизлик стратегияларида 

(2002 ва 2006 йй.) ўз аксини топди. Ушбу ҳолат маълум бир маънода халқаро 

ҳамжамиятнинг бошқа аъзоларига превентив ёки бартараф этиш концепциясини 

сиёсий-ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлашга йўл очиб берди. Қаранг: Олдини 

олувчи (бартараф этувчи) зарбалар. 

 
Буюк давлатлар – ўзларининг ҳарбий-сиёсий ва иқтисодий салоҳияти билан 

халқаро муносабатлар тизимида муҳим ўрин тутувчи давлатлар. Илк бор 1815 

йил Вена конгрессида Европанинг беш давлати – Австрия, Британия, Пруссия, 
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Россия ва Франция – минтақавий тартиботни яратишда етакчи ўринни эгаллаш 

мақсадида ўзларига буюк давлат мақомини бердилар. XIX аср давомида улар 

кучлар мувозанатига таяниб, Европада барқарорликни таъминлашга эришдилар. 

XX асрда буюк давлат мақоми аввал Миллатлар Лигаси, сўнгра БМТ тизимида 

институционаллаштирилди. Айни пайтда БМТ Хавфсизлик Кенгашининг беш 

доимий аъзоси – АҚШ, Буюкбритания, Россия (1991 йил 25 декабригача – 

СССР), Франция ва Хитой Халқ Республикаси ушбу мақомга эга. Буюк 

давлатлар халқаро ҳамжамиятнинг бошқа аъзоларига нисбатан қатор сиёсий-

ҳуқуқий имтиёзларга эга. Жумладан, вето ҳуқуқининг мавжудлиги, «ядро 

клуби»га расмий аъзолик, халқаро муносабатларда куч ишлатишга оид (БМТ 

Низомига мувофиқ) мутлақ ҳуқуққа эгалик, Хавфсизлик Кенгаши 

қарорларининг мажбурий юридик кучга эгалиги ва бошқ. Замонавий 

давлатлараро тизимда буюк давлатлар институтининг сақланиб қолиши ҳозирги 

халқаро муносабатларнинг табиати ва воқелиги билан изоҳланади.  
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В 

 
Версаль шартномаси – Биринчи жаҳон урушини расман тугаллаган Париж 

тинчлик конференциясида (1919-1920 йй.) Европанинг қудратли давлатлари 

томонидан имзоланган битим. Версал шартномасининг асосий қоидалари 

Европада ҳудудий ўзгаришларга, биринчи навбатда, Германия ерларига 

тегишли эди. Ушбу ўзгаришлар натижасида: Эльзас ва Лотарингия Францияга, 

Эйпен ва Мальмеди округлари Бельгияга, Саар вилояти Миллатлар Лигаси 

назорати остига ўтди; Рейн дарёси бўйи қуролсизлантирилди, Польшага Болтиқ 

денгизига чиқиш учун йўлак очиб берилди, Гданьск шаҳри Миллатлар Лигаси 

махсус вакили назорати остидаги «эркин шаҳар» бўлиб қолиши керак эди; 

Германиянинг Австрия билан иттифоқчилик муносабатларини ўрнатиши 

тақиқланди. Натижада Германия ўз ҳудудининг 13,5 %, аҳолисининг 10 % дан 

маҳрум бўлди. Унинг барча мустамлакалари Миллатлар Лигаси мандати остига 

ўтди. Германия армиясининг сони 100 минг кишигача чекланди, шунингдек, 

ҳарбий сафарбарлик, флот ва ҳаво кучлари ҳам ҳажмда ҳам ҳарбий салоҳиятда 

кескин чекловларга учради. 440-моддадан иборат бўлган шартноманинг 2.31-

моддаси (Ҳарбий айб банди) энг мунозарали ҳисобланиб, уруш оқибатида юзага 

келган барча йўқотиш ва зарарлар Германия зиммасига юклатилди. 

Тадқиқотчилар ушбу ҳужжатни «тинчлик шартномаси»нинг энг ёрқин 

мисолларидан бири сифатида таъкидлаб, келгуси урушлар учун дастлабки 

шарт-шароитларни яратиб беришини айтадилар.  

 
Вестфаль сулҳи – Ўттиз йиллик урушни (1618-1648 йй.) якунловчи 

шартномалар мажмуи. Мутахассислар замонавий халқаро муносабатлар 

ибтидосини Вестфаль сулҳи билан боғлайдилар. Вестфаль сулҳининг ўзига хос 

натижалари сифатида қуйидагиларни қайд қилиш мумкин: Габсбурглар 

сулоласининг гегемонизмига қарши курашнинг кучайиши; Испания 

ҳукмронлигининг инқирози ибтидоси; Германияни бўлиб ташлаш орқали ягона 

Германия давлатининг тузилишини яна икки юз йилга кечиктириб юборилиши; 

Европанинг қудратли давлати сифатида Франциянинг юксалиши. Вестфаль 

сулҳи замонавий давлатлараро муносабатларнинг қатор ҳуқуқий ва сиёсий 

принципларини мустаҳкамлади. Вестфаль сулҳи принципиал ёки ҳудудий 

суверенитетга асосланган жамиятларни тан олди ва ҳар бир давлатнинг ҳурмат 

қилиниши шарт бўлган ҳуқуқларга эгалиги белгилаб қўйилди. Мазкур сулҳ ўрта 

асрларда Христиан дунёсида ҳукмрон бўлган диннинг универсал ҳокимияти 

ғоясини халқаро муносабатларнинг дунёвий тушунчаси билан алмаштирди. 

Шундай қилиб, Вестфаль сулҳи муайян ҳудудга нисбатан мутлақ назорат 

ҳуқуқига даъвогар бўлган суверен давлатларнинг замонавий тизимини яратиб 

берди. 
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Вильсон доктринаси  – Марказий ва Жанубий Америка давлатлари ички 

ишларига аралашиш сиёсатини ифода этувчи ташқи сиёсий доктрина. 1913 

йилда АҚШ президенти Вудро Вильсон: «Биз ўз шахсий манфаат ва 

амбицияларини қондириш мақсадида ўз ҳокимиятини ўрнатувчи шахсларга 

қаршимиз ... Биз лотин-америкаликларга тўғри инсонни танлашларига кўмак 

беришимиз лозим» деган ғояни илгари суради. Унинг мазмунидан келиб чиқиб, 

1914 йил 21 апрел куни В.Вильсон Мексикага ҳарбий интервенцияни амалга 

ошириш ҳақида буйруқ беради. Вильсон доктринасини Т.Рузвельт ва Ж.Монро 

сиёсатларининг ўзига хос мантиқий давоми сифатида кўриш мумкин. Қаранг: 

Монро Доктринаси 
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Г 

 
Геноцид (грек. genos - қавм, қабила; лот. caedo - ўлдираман) – ғаразли мақсадда 

миллий, этник, ирқий ёки диний гуруҳларни қириб юбориш шаклида намоён 

бўлувчи халқаро жиноят. Геноцид жиноятини олдини олиш ва унга нисбатан 

жазо тўғрисидаги конвенция (1948 й.) бу борадаги асосий халқаро-ҳуқуқий 

ҳужжат ҳисобланади. Қуйидаги хатти-ҳаракатлар мазкур жиноятни ташкил 

этади: 1) миллий, этник, ирқий ёки диний гуруҳ аъзоларини ўлдириш; 2) уларга 

жиддий руҳий ёки тан жароҳати етказиш; 3) уларни тўлиқ ёки қисман жисмонан 

йўқотилишига қаратилган ҳаётий шарт-шароитларни яратиш; 4) бу каби 

гуруҳларда фарзанд туғилишининг олдини олишга қаратилган чора-

тадбирларни амалга ошириш; 5) уларнинг болаларини зўрлик билан тортиб 

олиш ва бошқа гуруҳ вакилларига бериш. Халқаро ҳуқуқ геноцидни содир этган 

давлатга нисбатан сиёсий жавобгарликни ҳамда геноцид ва у билан боғлиқ 

жиноий хатти-ҳаракатларни ташкиллаштириш ва амалга оширишда иштирок 

этган жисмоний шахсларга нисбатан жиноий жавобгарликни назарда тутади. 

Геноцид халқаро жиноят сифатида Халқаро жиноят суди Статутида белгилаб 

қўйилган.  

 

Голлизм – ташқи сиёсий концепция, Франциянинг давлат ва ҳарбий арбоби 

Шарль де Голлнинг (1890-1970 йй.) сиёсий мероси. Голлизм Франциянинг 

Европа ва жаҳон сиёсатида тутган мустақил мавқеига алоҳида урғу беради. 

Европада интеграция жараёнларининг жадаллашуви шароитида, голлизм 

давлатлардан устун турувчи ваколатли институтларнинг яратилиши ҳамда 

Европа давлатлари ички ишларига АҚШнинг фаол аралашувига қарши туриб, 

Европа давлатларининг конфедератив муносабатларини ривожлантиришни 

ёқлаб чиқади. Голлизм Франциянинг ядровий мақомини қўллаб-қувватлайди. 

1966 йилда Франция НАТОнинг ҳарбий тузилмасидан чиқиш ҳамда унинг 

ҳудудида жойлашган мазкур ташкилотга тегишли барча ҳарбий базалар ва 

Париждаги қароргоҳини ёпиш тўғрисида қарор қабул қилади. 2009 йилда 

НАТОнинг 60 йиллик юбилей саммитида амалдаги Франция президенти 

Н.Саркози мамлакатни НАТОнинг бирлашган ҳарбий қўмондонлик таркибига 

қайтарди. 2001 йил 11 сентябрь воқеаларидан сўнг Франция қуролли кучлари 

НАТО қўмондонлиги остида Афғонистондаги ҳарбий операцияларда иштирок 

этиш учун юборилди.  

 
«Гуманитар интервенция» – инсон ҳуқуқларини кенг миқёсда бузилишини 

бартараф этиш мақсадида суверен давлатнинг ички ишларига (куч ишлатиш 

орқали) аралашиш. Аралашувнинг бошқа шаклларидан фарқли равишда, 

«гуманитар интервенция» концепцияси гуманитар мақсадларда қуролли 

аралашувни назарда тутади. Г. Гроций ва Э. Де Ваттель (XVII аср) халқаро 
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ҳуқуқ бундай интервенцияни нафақат ман этади, балки айрим ҳолатларда 

қўллаб-қувватлайди деб ёзишган. Табиий ҳуқуқ «гуманитар интервенция» 

аҳолига унинг етакчилари томонидан амалга оширилаётган ваҳшийликларни 

олдини олиш мақсадида қуролли аралашувнинг мумкинлигини тасдиқловчи 

маънавий асосга эга бўлган. Мазкур йўналишда муайян ижобий силжиш «совуқ 

уруш»дан кейинги даврда содир бўлди. БМТнинг Бош Котиби Перес де Куэльяр 

(1991 й.): «Жабрланган ва эзилганларни ҳимоя қилишда давлат чегаралари ёки 

ҳуқуқий ҳужжатлар тўсиқ бўлмаслиги керак», деган фикрни илгари суради. 

БМТнинг яна бир Бош котиби Бутрос Ғолий Хавфсизлик Кенгашининг махсус 

сессиясида (1992 й.) «Мазкур масала борасида давлат суверенитети янги 

мазмунга эга бўлиб бормоқда. Суверенитет нафақат ҳуқуқлардан иборат, балки 

ҳам ташқи ҳам ички ишлар учун масъулиятни ҳис қилишни ҳам англатади. 

Давлат суверенитетини бузиш доимо ғайриқонуний фаолият ҳисоблаб келинган. 

Бироқ, суверенитетни суиистеъмол қилиш инсон ҳуқуқларини тан олишга зарар 

етказади ҳамда тинч ҳаётига таҳдид солиши мумкин. Фуқаролар урушлари 

муайян давлатнинг ички иши бўлмай қолди, шу боис, ушбу урушларда содир 

бўлаётган ваҳшийликлар халқаро ҳамжамиятни бефарқ қолдира олмайди», 

деган фикрни билдирди. Одатда, «гуманитар интервенция» доирасида қуролли 

кучларни қўллаш учун интервенция амалга оширилаётган давлат ҳукуматининг 

розилигини олиш шарт эмас. БМТ амалиётида (е фаол, ёки эътирозсиз розилик 

асосида), агар муайян давлат фуқароларининг ҳаёти бошқа бир давлат ҳудудида 

хавф остида бўлса, ва маҳаллий ҳукумат уларни ё ҳимоя қилиш қобилиятига эга 

эмаслиги, ёки ҳимоя қилиш истаги йўқлиги аниқланса, уларни озод қилиш учун 

кучни қўллашнинг мумкинлиги ўз тасдиғини топди. Бироқ, халқаро 

муносабатларда сиёсий режимларни ўзгартириш мақсадида гуманитар шиорлар 

ниқоби остида амалга оширилган интервенцияларни  ҳам кузатиш мумкин. 

Ушбу соҳада шаклланган давлатлараро амалиётдан келиб чиқиб таъкидлаб 

ўтиш лозимки, бугунги кунда «гуманитар интервенци»янинг қонунийлигини 

белгиловчи ҳал қилувчи мезон БМТ Хавфсизлик Кенгаши резолюциясининг 

мавжудлигидир. 
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Д 

 
Давлат – объектив равишда алоҳида сиёсий-ҳуқуқий хусусият, яъни ҳудудий 

устуворлик ва халқаро муносабатларда мустақилликни белгилаб берувчи 

суверенитет соҳиби эканлиги билан ажралиб туради. Суверенлигидан келиб 

чиқиб, давлат ipso facto халқаро ҳуқуқнинг субъекти ҳисобланади. Давлат 

халқаро хавфсизлик тизимида етакчи ўринни эгаллайди. Зеро, хавфсизликнинг 

ташкилий-ҳуқуқий асосини, куч ва воситаларини яратиш, хавфсизлик 

сиёсатининг устивор йўналишларини ишлаб чиқиш унинг ваколати 

доирасидадир. Халқаро муносабатлар иштирокчилари доирасининг кенгайиб 

бориши ҳолатини инобатга олгани ҳолда шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, халқаро 

ҳуқуқ ва халқаро муносабатларнинг суверен субъектлари, яъни ялпи 

хавфсизликни таъминлашга таъсир кўрсатишнинг амалдаги воситалрига эга 

бўлган давлатлар, де-факто ҳам миллий ва минтақавий, ҳам халқаро 

хавфсизликни таъминлашда ўзларининг етакчилик мақомини сақлаб 

қолмоқдалар. Хавфсизликнинг моҳияти тегишли сиёсий-ҳуқуқий ҳужжатларда 

норматив тарзда мустаҳкамлаб қўйилган манфаатларни ҳимоя қилиш ва амалга 

оширишда намоён бўлади. Воқелик шундайки, миллий манфаат фақатгина 

суверен давлатга хос бўлган хусусиятдир. У хавфсизлик соҳасидаги 

муносабатларни ҳаракатлантирувчи куч сифатида халқаро муносабатларнинг 

ўзга иштирокчилари манфаатларига нисбатан реал устунликка эга.  

 
Давлат хавфсизлиги – ушбу атама икки хил маъно касб этади. Ҳозирги замон 

хавфсизлик тадқиқотларида давлат хавфсизлиги тор маънода, яъни миллий 

хавфсизликнинг таркибий қисми сифатида тушунилади. Ушбу мазмунда давлат 

хавфсизлиги, шахс ва жамият хавфсизлиги билан бир қаторда, миллий 

хавфсизликнинг асосий уч элементидан бири сифатида белгиланади ҳамда у 

суверенитет, ҳудудий яхлитлик ва конституциявий тузум (давлатнинг ҳаётий 

муҳим манфаатлари)нинг ташқи ва ички хавфлардан ҳимояланганлик ҳолати 

сифатида таърифланади. Кенг маънода давлат хавфсизлиги атамаси давлатнинг 

умумий хавфсизлигини англатади ва «миллий хавфсизлик» тушунчасига 

синоним сифатида тушунилади.  

 
Давлат чегараларининг дахлсизлиги принципи – жойда давлат чегараси 

чизиғини бир томонлама ўзгартириш ҳамда тегишли халқаро шартномалар ва 

давлатнинг ички қоидаларини бузиш орқали давлат чегараларини кесиб ўтишни 

таъқиқловчи халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принципи. Жойда 

ўрнатилган давлат чегараси чизиғига қатъий риоя қилиниши керак. Чегара 

чизиқларини ўрнатувчи чегара белгилари бир томонлама ўзбошимчалик билан 

ўзгартирилиши мумкин эмас. Давлат чегараси тўғрисидаги норма ва қоидалар 

чегараларнинг бузилмаслиги ва давлатлар ҳудудининг яхлитлиги 
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принципларига таянади ҳамда халқаро амалиётга кенг қўлланади. Чегара 

чизиғини ҳар қандай ўзгартиришлар чегарадош давлатларнинг келишуви ва 

халқаро ҳуқуққа мувофиқ тарзда амалга оширилиши лозим. 

 
Давлат чегараси – суверен давлатнинг муҳим белгиси бўлиб, унинг 

юрисдикцияси доирасини белгилаб беради. Давлат чегараси, инсон “ихтироси” 

ва инсоният цивилизацияси тараққиётининг ўзига хос маҳсули бўлиб, 

замонавий халқаро ҳуқуқ ва давлат тизимининг шаклланиши билан бевосита 

боғлиқ ҳодисадир. Зеро, мазкур институтнинг жорий этилиши миллий 

давлатларнинг ташкил топиши, давлатчилик ва ҳудудийлик ғояларининг ҳаётга 

татбиқ этилиши билан боғлиқ муайян мақсадлардан келиб чиқади. Демаркация 

қилинган чегаралар ҳамда суверенлар ўртасида демаркация бўйича қўшма 

комиссияларнинг пайдо бўлиши, биринчи навбатда, бугунги кунда бизга 

“давлат” атамаси билан маълум бўлган юқори даражада марказлашган, ҳудудий 

белгиланган тузилмани яратишдек «буюк лойиҳа»ни амалга оширишга 

қаратилган эди. Давлат чегараси мураккаб халқаро-ҳуқуқий ҳодиса 

ҳисобланади. Бир томондан, давлат чегараси омили давлатлараро 

конфликтларнинг юзага келишига сабаб бўлиши, иккинчи томондан эса, 

конфликтларнинг юзага келишини олдини олувчи, давлатлараро 

муносабатларнинг барқарорлигини таъминловчи самарали восита сифатида 

баҳоланаши мумкин. Чунки, чегаралар, муайян ҳудуд доирасида давлат 

ҳокимиятини ўрнатиш орқали, сиёсий ҳамжамиятларнинг тотувлигини 

таъминлашга хизмат қилувчи халқаро нормалар ва институтлар тизимини 

яратади.  

 

Давлатлар иродасининг мувофиқлашуви – суверен давлатлар халқаро-

ҳуқуқий нуқтаи-назарини яқинлаштириш, мослаштириш ва уйғунлаштириш 

жараёни. Давлатлар иродасининг мувофиқлашуви жараёни «давлатларнинг 

кураши ва ҳамкорлиги» тарзида таърифланади. Одатда, мазкур жараёнда 

давлатлар халқаро-ҳуқуқий нуқтаи-назари бир-бирига яқин бўлган иттифоқчи- 

давлатларни қидирадилар. Томонлар ўз манфаатларига мувофиқ келадиган 

қарорларни қабул қилиш ва уларни амалга ошириш имкониятини берувчи 

нуқтаи-назарларнинг мувофиқлашуви даражасига эришишга ҳаракат қиладилар.  

 
Давлатнинг халқаро-ҳуқуқий нуқтаи-назари – халқаро ҳуқуқнинг муайян 

масаласи борасида алоҳида олинган давлатнинг расмий қараши. У давлатнинг 

миллий манфаатларига асосланади. Давлатнинг халқаро-ҳуқуқий нуқтаи-назари, 

одатда, давлат бошлиғининг баёнотлари, миллий қонунчилик ҳужжатлари ва 

ташқи сиёсий ташаббусларда ўз ифодасини топади.  

 

Десекьюритизация – сиёсий ҳамжамиятнинг бирор-бир ҳодиса, воқеа ёки 



 23 

вазиятни хавфсизлик объекти мавжудлигига таҳдид сифатида кўришдан ҳамда 

уларга нисбатан қатъий ва фавқулодда чораларни қўллашдан воз кечишини 

англатувчи жараён. Қаранг: Секьюритизация. 
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Е 

 
ЕИ – нисбатан мустақил бўлган уч ҳамжамият – Европа кўмир ва пўлат 

уюшмаси (1951 й.), Атом энергияси бўйича Европа ҳамжамияти (1957 й.) ҳамда 

Европа иқтисодий ҳамжамиятларининг (1957 й.) бирлашиши асосида вужудга 

келган Европа давлатларининг минтақавий уюшмаси. 1992 йилда Маастрихтда 

(Нидерландларда) имзоланган Европа иттифоқи тўғрисидаги шартнома 1993 

йилда кучга кирди. Бугунги кунда Европа иттифоқига мазкур минтақанинг 27 

давлати аъзо. Европа иттифоқи ташқи сиёсатида Марказий Осиё алоҳида ўрин 

тутади. 2007 йилда Европа иттифоқининг минтақадаги асосий мақсад ва 

вазифалари, устувор йўналиш ва инструментларини белгилаб берувчи: «Европа 

иттифоқи ва Марказий Осиё: янги шерикчилик стратегияси», деб номланган 

ҳужжат тасдиқланди. Европа иттифоқининг Марказий Осиёдаги фаолияти 

минтақавий ҳаётнинг барча жабҳаларини қамраб олувчи турли дастур ва 

лойиҳалар доирасида амалга оширилмоқда. 1992-2007 йиллар оралиғида Европа 

иттифоқи лойиҳалари ТАСИС дастури доирасида амалга ошириб келинди. 

Марказий Осиё давлатлари Европа иттифоқининг қуйидаги минтақавий 

лойиҳаларида иштирок этмоқда: БОМКА (чегараларни бошқариш), КАДАП 

(наркотиклар устидан назорат), ТРАСЕКА (транспорт), ИНОГЕЙТ (энергетика), 

ТЕМПУС (таълим), ИНТАС (фан) ва бошқа. 

 

«Европа концерти» (ёки концерт тизими) – Европада Наполеондан кейинги 

даврда юзага келган дипломатик кризисни бартараф этиш мақсадида 

Европадаги етакчи давлатлар томонидан ташкил этилган ad hoc 

конференциялар тизими. «Европа концерти» расмий институционал 

тузилмаларга эга бўлмаган, бироқ шундай бўлсада, у аниқ маъмурий мақсадни, 

яъни Европада ўзаро маслаҳатлар орқали кучлар мувозанатни таъминлашни 

кўзда тутган. «Европа концерти» – бу халқаро алоқаларда ноҳарбий, яъни 

дипломатик, сиёсий ва ҳуқуқий воситалардан фойдаланишни таъминлаш 

мақсадида давлатларни бирлаштиришга уриниш эди. «Европа концерти» 

халқаро хавфсизликни таъминлаш механизмининг ривожланишига, хусусан, 

ҳарбий хатти-ҳаракатлар олиб бориш қоидалари ҳамда халқаро арбитраж 

институтини шаклланишига салмоқли ҳисса қўшди. «Концерт тизими» 

хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашда давлатлар манфаатларининг 

муштараклиги қанчалик муҳим эканлигини намойиш этди. Мазкур тизим 

хавфсизлик режимини ўрнатишдаги дастлабки уринишлардан бири сифатида 

қаралади. Қирқ йил мобайнида статус-квони таъминлаб берган ҳамда 

урушларнинг юзага келишини бартараф этган ушбу тизимнинг асосий 

принциплари: ҳокимиятнинг оқилона тақсимланиши; таҳдидларни бартараф 

этишда умумий фаолиятни ташкиллаштириш; қудратли давлатларнинг 
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зиммасига махсус имтиёзлар ва масъулиятнинг юклатилиши ва бошқ. 

ҳисобланади.  

 

ЕХҲТ – 1994 йилда «совуқ уруш» даврида ўзаро мулоқот ва ҳамкорликни 

ривожлантириш мақсадида Шарқ ва Ғарб ўртасидаги консенсус натижаси 

ўлароқ барпо этилган ЕХҲК (1975 й.) негизида ташкил топган ҳукуматлараро 

ташкилот. ЕХҲТ тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш борасидаги энг йирик 

минтақавий ташкилот ҳисобланиб, унга Европа, Марказий Осиё ва Шимолий 

Америкадан 56 давлат аъзо. Мазкур институтнинг фаолияти халқаро ва 

минтақавий хавфсизликни таъминлашнинг мақсад ва вазифаларини 

универсаллаштиришга йўналтирилган. Марказий Осиёнинг барча давлатлари 

ташкилот фаолиятида иштирок этиб келмоқдалар. Мазкур ташкилот доирасида 

ишлаб чиқилган принцип ва қоидалар Марказий Осиё минтақавий 

хавфсизлигини таъминлашга оид халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг 

ривожланишига таъсир кўрсатди.  
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Ж 

 
Жамият хавфсизлиги – жамиятнинг маънавий ва моддий қадриятларини 

муҳофаза этилишини таъминловчи шарт-шароитлар мажмуи. Жамият 

хавфсизлиги жамоат ташкилотлари, ҳуқуқий нормалар ҳамда тегишли шарт-

шароитларни шаклланишини кафолатловчи тараққий топган ижтимоий онгни 

тақазо этади. Хавфсизлик субъектлари учлигида – шахс, жамият ва давлат – 

ҳамда уларнинг манфаатлари тизимида жамият хавфсизлиги миллий 

хавфсизликнинг нисбатан субъектив/индивидуал ва асосан коллектив элементи 

сифатида намоён бўлади.  
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И 

 
Иррегуляр кучлар – Қаранг: Билвосита агрессия.  

 
Ишончни мустаҳкамлаш чоралари – ўзаро ишончсизликни ҳамда ҳарбий 

соҳада ўзаро англашилмовчилик/келишмовчилик оқибатида муносабатларнинг 

ёмонлашувини бартараф этишга қаратилган махсус чоралар. Ишонч чоралари 

коллектив хавфсизлик умумий тизимининг нисбатан янги элементи 

ҳисобланади. Амалдаги ишонч чоралар тизими, аввало, ЕХҲК ҳужжатларида 

мустаҳкамлаб қўйилган. ЕХҲКнинг Якунловчи актида (1975 й.) аъзо-давлатлар: 

қуруқликдаги қўшинларнинг барча йирик ҳарбий ўқув машқлари; ҳарбий ўқув 

машқлари; ката сондаги қўшиннинг ҳаракатланиши; ҳарбий ўқув машқларида 

кузатувчиларни алмашиш ва ҳ.к. борасида бир-бирларини олдиндан хабардор 

қилишга келишиб олдилар. ЕХҲК Стокгольм конференциясининг якунловчи 

ҳужжати (1986 й.) ишонч чоралари тушунчасини кенгайтирди ва унинг мазмуни 

янада бойитди. Ишончни мустаҳкамлаш функциялари қурол-яроғларни чеклаш 

ва қисқартиришга оид шартномаларга мувофиқ тузиладиган органларга 

юклатила бошланди. Ҳозирда ишонч чоралари ҳарбий-техник чоралардан 

комплекс мазмун этувчи чораларга айланиб бормоқда. Партнерлар ўртасидаги 

муносабатларнинг мавжуд ҳолати нафақат хабар қилувчи, балки тийиб турувчи 

ва келажакда чекловчи чораларни ишлаб чиқиш ва қўллаш имкониятини 

яратмоқда (ЕХҲКнинг Вена ҳужжатлари (1990 ва 1992 йй.)). Марказий Осиёда 

ҳарбий хавфни камайтириш ва ишонч чораларини таъминлашга қаратилган 

ташкилий-ҳуқуқий чоралар тизими «шанхай бешлиги»нинг асосий 

ҳужжатларида ўз ифодасини топди («Чегара районида ҳарбий соҳада ишончни 

мустаҳкамлаш тўғрисида»ги (1996 й.) ва «Чегара районида қуролли кучларни 

ўзаро қисқартириш тўғрисида»ги (1997 й.) шартномалар).  
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К 

 
Клинтон доктринаси – Клинтон доктринасининг асосий ғоялари 1994 йилда 

«Мажбуриятлар ва кенгайиш стратегияси» номли ҳужжатда ўз аксини топган. 

Мазкур ҳужжат янги минг йилликда АҚШнинг ташқи сиёсати қуйидаги уч 

принципга, яъни глобал ҳарбий устунликни сақлаб қолиш,  самарали иқтисодий 

фойдани кўзлаш ҳамда хорижда эркин бозор демократиясига кўмаклашишга 

асосланиши таъкидлаб ўтилади. Манфаатлар, биринчи навбатда, миллий 

хавфсизликнинг иқтисодий асосларини мустаҳкамлаш ҳамда демократия ва 

эркин бозор ғояларини ёйишга оид. Клинтон доктринасида СССРнинг 

парчаланиб кетиши ва марказлашган иқтисодиётнинг барҳам топиши АҚШнинг 

глобал етакчилигини мустаҳкамлаш ва эркин савдони ривожлантириш учун 

ўзига хос улкан имконият сифатида кўрилади. Клинтон доктринасининг 

моҳияти – Америка компаниялари ва инвестициялари учун «очиқ эшиклар» 

сиёсатини олиб бориш ва таъриф тўсиқларини камайтириш ва истиқболда 

уларни бартараф қилувчи «эркин иқтисодиёт» орқали АҚШнинг глобал 

гегемонлигини таъминлашда намоён бўлади. Ушбу ўринда, миллий 

хавфсизликни таъминлашда демократияни ёйиш инструмент сифатида АҚШ 

ташқи сиёсатида янгилик эмаслигини таъкидлаб ўтиш лозим. Қаранг: «Юмшоқ 

куч». 

 
Коллектив мудофаа – шартнома асосида давлатлараро уюшмалар доирасида 

аъзо-давлатларни ташқи ҳарбий таҳдидлардан ҳимоя қилиш мақсадида амалга 

оширилувчи коллектив ҳарбий чора-тадбирлар тизими. Коллектив мудофаа 

фаолиятининг асосий услуби сифатида кучлар мувозанатини келтириш мумкин. 

Коллектив мудофаанинг анъанавий ташкилий-ҳуқуқий кўриниши альянслар 

ҳисобланади. Анъанавий коллектив мудофаа тизимини яратилишининг ўзига 

хос жиҳати – бу «душман тимсоли»нинг мавжудлигидир. У аниқ мақсадни, 

яъни муайян давлат ёки давлатлар гуруҳи томонидан таҳдид ва қуролли 

ҳужумнинг юзага келишини бартараф этишни кўзлаб тузилади. Коллектив 

мудофаа тизимини формал ва шартномавий турларга бўлиш мумкин. Биринчи 

гуруҳга НАТО ва АНЗЮСни, иккинчи гуруҳга, шартнома асосида тузилган 

давлатлар иттифоқини киритиш мумкин. Қаранг: Коллектив хавфсизлик. 

 

Коллектив хавфсизлик – халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш ва 

тиклаш бўйича БМТнинг Низомида белгилаб қўйилган ҳамда универсал ва 

минтақавий ташкилотлар доирасида амалга ошириладиган давлатларнинг 

ҳамкорликдаги чора-тадбирлари тизими. Коллектив хавфсизлик 

концепциясининг моҳияти шундаки, давлатларнинг хавфсизлик дилеммаси 

алоҳида олинган давлат ёки кучлар мувозанати билан эмас, балки коллектив 

мажбуриятлар институти воситасида бартараф қилинади. Унга кўра, ҳар бир 
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давлат иттифоқчиларнинг ҳудудий яхлитлиги ва сиёсий мустақиллигига таҳдид 

солувчи давлатга қарши амалга ошириладиган ҳамкорликдаги хатти-

ҳаракатларга қўшилиш мажбуриятини олади. Коллектив хавфсизлик «бир киши 

ҳамма учун – ҳамма бир киши учун» принципига асосланади. «Коллектив 

хавфсизлик» тушунчаси юридик жиҳатдан илк бор Миллатлар Лигаси 

Статутининг 10-моддасида ўз аксини топди. Бироқ, Статутнинг қоидалари 

коллектив хавфсизлик тизимининг халқаро-ҳуқуқий мазмунини торайтириб, 

уни қўллашни агрессияни олдини олиш ва бартараф қилиш ҳолатлари билан 

чеклаб қўйди. БМТ Низоми руҳидаги коллектив хавфсизлик – бу, биринчи 

навбатда, халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлашга қаратилган коллектив 

чора-тадбирлар тизими бўлиб, у аввалдан ташкилотнинг бирор-бир аъзосига 

қарши қаратилмаган ҳамда муайян «душман тимсоли»ни назарда тутмайди. 

Коллектив хавфсизлик доирасидаги чора-тадбирлар биргаликда яшаш, мавжуд 

бўлиб қолиш тартиб-қоидаларини бузган мазкур ташкилотнинг аъзосига қарши 

қаратилган бўлади. Шунингдек, коллектив хавфсизлик халқаро ҳуқуқ 

нормаларини ҳаётга тадбиқ этишнинг марказлашган тизими ҳисобланади. 

Коллектив хавфсизликка доимийлик хос, яъни у тизим сифатида халқаро ҳуқуқ 

нормаларини бузувчининг мавжуд бўлиши ёки бўлмаслигидан қатъий назар 

доимий равишда фаолият юритади. Бошқача айтганда, коллектив 

хавфсизликнинг аҳамияти нафақат реал ёки эҳтимолдаги таҳдидларга жавоб 

беришда, балки келгусида давлатлараро муносабатларда кучни қўллаш 

имкониятини бартараф этувчи зарурий шарт-шароитларни яратишда намоён 

бўлади. Коллектив хавфсизлик – бу бир вақтнинг ўзида халқаро ҳамжамиятнинг 

ҳам кучли ҳам кучсиз аъзолари манфаатларига мос келувчи тизимдир: нисбатан 

кучсиз давлатларга «коллективга аралашиб кетиш» ҳамда «бир давлат-бир 

овоз» принципи асосида фаолият юритиш орқали унинг тўлақонли аъзосига 

айланиш имкониятини берса, кучли давлатларга - тизимда устунликка эришиш 

ва «коллектив қарорлар»га ҳавола этиб, ўз хатти-ҳаракатларига қонуний тус 

бериши имкониятини яратади. Коллектив хавфсизликнинг концептуал 

муаммоси «бир киши ҳамма учун - ҳамма бир киши учун» принципига риоя 

этиш жараёнида намоён бўлади. Бир томондан, коллектив хавфсизлик 

тизимининг муҳим шарти агрессия ҳолатида ҳарбий ёрдам кўрсатилиши, яъни 

pacta sunt servanda – «мажбуриятлар бажарилиши лозим». Бошқа томондан эса, 

давлатлар халқаро муносабатларга киришар экан, биринчи галда ўз миллий 

манфаатларини кўзлайди. Шунингдек, кимни қўллаб-қувватлаш кераклиги 

борасидаги танлашда манфаат ва мажбурият орасида зиддият юзага келиши 

мумкин: ушбу тизимнинг элементи/мазкур ташкилот иштирокчиси ҳисобланган 

агрессорними ёки агрессия қурбони бўлган давлатними? Дж.Йоффенинг 

таърифича, бу ҳал қилувчи паллада коллектив хавфсизлик тизими 

иштирокчилари манфаатларининг «қутблашуви»га («биполяризация») олиб 

келади. Шунингдек, коллектив хавфсизлик ташкилий-ҳуқуқий, яъни уни 

имплементацияси билан боғлиқ камчиликларга ҳам эга. БМТ Низомига 
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мувофиқ, коллектив хавфсизлик тизими Хавфсизлик Кенгашининг доимий беш 

аъзоси розилиги мавжуд бўлгандагина ҳаракатга келтирилиши мумкин. Бироқ 

уларнинг бирор-бирининг вето ҳуқуқидан фойдаланиши ҳар қандай қарорни 

қабул қилинмаслигига олиб келади. Табиийки, доимий аъзолар ўз 

манфаатларига мос келмайди деб ҳисоблаган ҳар қандай қарорни қўллаб-

қувватламайди. Бу БМТ Хавфсизлик Кенгаши доимий аъзоларига нисбатан 

универсал коллектив хавфсизлик юрисдикциясининг тааллуқли эмаслигини 

англатади. Коллектив хавфсизлик доирасида қўлланиладиган чора-тадбирлар 

коллектив мудофаага қараганда анча кенг. У, шунингдек, ўзаро хавфсизликни 

таъминлашда ноҳарбий бўлган – дипломатик, иқтисодий, гуманитар ва бошқа 

воситалардан фойдаланади: қуролли кучлардан фойдаланиш сўнгги чора 

сифатида қаралади. Коллектив хавфсизлик, коллектив мудофаадан фарқли 

ўлароқ, нафақат ташқи ҳарбий таҳдидлар, балки ички, яъни ташкилот 

аъзоларининг ўзаро конфликтларини ҳам ҳал этиши мумкин. Қаранг: Коллектив 

мудофаа. 

 

КХШТ – 2003 йилда МДҲ доирасида имзоланган Коллектив хавфсизлик 

тўғрисидаги шартнома негизида таъсис этилган минтақавий ҳарбий-сиёсий 

иттифоқ. Тинчлик, халқаро ва минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни 

мустаҳкамлаш, коллектив асосда аъзо-давлатлар суверенитети ва ҳудудий 

яхлитлигини ҳимоя қилиш унинг Низомида белгилаб берилган асосий 

мақсадлари ҳисобланади. Коллектив хавфсизлик тўғрисидаги шартнома 1992 

йил 15 май куни МДҲнинг 6 давлати - Арманистон, Россия, Тожикистон, 

Ўзбекистон, Қирғизистон ва Қозоғистон томонидан имзоланган. 1993 йилда 

Шартномага Беларусь, Грузия ва Озарбайжон қўшилди. У 1994 йил 20 апрель 

куни ҳар 5 йилда муддатини узайтириб бориш шарти билан барча иштирокчи-

давлатлар томонидан ратифиция қилинди ва кучга кирди. Коллектив 

хавфсизлик тўғрисидаги шартноманинг моҳияти постсовет макони хавфсизлик 

тизимида юзага келган ташкилий-ҳуқуқий бўшлиқни бартараф этишдан иборат 

эди. Шунга қарамай, реал шарт-шароитларда шартноманинг коллектив 

хавфсизликни таъминлаш механизми сифатидаги ролининг самарасизлиги 

намоён бўлди. 1999 йилда Грузия, Озарбойжон ва Ўзбекистон Шартнома 

муддатини узайтирмади (2006 йилда Ўзбекистон мазкур ташкилотда ўз 

аъзолигини қайта тиклади). 2003 йил КХШТ БМТда рўйхатдан ўтди ва БМТ 

Низомининг VIII бобига биноан минтақавий ташкилот мақомига эга бўлди. 

Давлат бошлиқлари кенгаши (олий орган), Ташқи ишлар вазирлари кенгаши, 

Мудофаа вазирлари кенгаши, Хавфсизлик кенгаши котиблари қўмитаси ва 

Котибият КХШТнинг асосий органлари ҳисобланади. Бугунги кунда КХШТ 

доирасида терроризм ва экстремизмга қарши курашнинг куч компонентлари 

шаклланиб бормоқда. Марказий Осиёда КХШТ ҳарбий бўлинмаларининг 

шаклланиши қуйидаги йўналишларда амалга оширилмоқда: Тезкор 

ҳаракатланувчи коллектив кучлар (КСБР, тузилган); Оператив ҳаракатланувчи 
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коллектив кучлар (КСОР, режалаштирилмоқда); минтақавий қўшин гуруҳи 

(РГВ, тузилиш жараёнида); ягона ҳаво хужумидан мудофаа тизими (ПВО, 

режалаштирилмоқда). Ўзбекистон КСОР тўғрисидаги битимни имзоламади ва 

унга нисбатан ўзининг Алоҳида фикрини баён қилди. Айни пайтда КХШТга 

еттита давлат аъзо - Арманистон, Беларусь, Россия, Тожикистон, Ўзбекистон, 

Қирғизистон ва Қозоғистон. 

 
Коллектив хавфсизликнинг минтақавий механизмлари – дунёнинг муайян 

географик минтақасида хавфсизликни таъминлашга хизмат қилувчи 

давлатларнинг ташкилий ва шартномавий уюшмалари. Коллектив 

хавфсизликнинг минтақавий механизмлари турли ташкилий-ҳуқуқий шаклларда 

намоён бўлади: коллектив хавфсизлик ва коллектив мудофаа тизимлари; 

плюралистик ҳамжамиятлар; хавфсизлик ва конфликтларни бошқариш мулоқот 

механизмлари ва бошқ. Уларнинг сиёсий-ҳуқуқий табиатини таҳлил этишда ва 

таснифлашда қуйидагилар муҳим: хавфсизлик муҳити; бирлаштирувчи омиллар 

(муаммолар, таҳдидлар ва манфаатларнинг умумийлиги); хавфсизликни 

таъминлаш усуллари, услублари ва инструментлари (қуролли кучлар, куч билан 

таҳдид қилиш, кучлар мувозанати, превентив дипломатия, мулоқот, ишонч 

чоралари ва ҳ.к.); ташкилий-ҳуқуқий мақоми (ҳарбий-сиёсий иттифоқ, кўп 

функцияли халқаро минтақавий ташкилот, хавфсизлик мулоқоти механизмлари) 

ва ҳ.к. Минтақавий механизмларнинг бош вазифаси муайян минтақада 

низоларни тинч йўл билан ҳал этиш борасида коллектив чораларни амалга 

оширишдан иборат. БМТ Низоми коллектив хавфсизликнинг минтақавий 

механизмлари амалга оширадиган хатти-ҳаракатларга қуйидаги талабларни 

белгилайди: 1) БМТ Низомининг мақсад ва принципларига мос келиши; 2) 

муайян минтақа чегарасидан чиқимаслиги; 3) халқаро тинчлик ва хавфсизликни 

таъминлашда амалга оширилаётган ёки режалаштирилаётган барча чора-

тадбирлар ҳақида БМТ Хавфсизлик Кенгашини хабардор қилиш; 4) 

низоларнинг  фақат тинч йўл билан ҳал этиш ва бошқ.   

 

Кооператив хавфсизлик (ёки ҳамкорлик асосида хавфсизлик) – 

хавфсизликнинг нисбатан янги концепцияси. Одатда, кооператив хавфсизлик 

ўзаро уйғун халқаро муносабатлар ва ҳамкорликни ўрнатиш йўли билан 

хавфсизликни таъминловчи нисбатан тинчликпарвар ва идеалистик ёндашувни 

таърифлаш учун қўлланилади. Кооператив хавфсизликнинг моҳиятини умумий 

хавфсизликка эришиш учун ҳамкорлик заруриятини белгиловчи ўзаро 

боғлиқлик омили билан изоҳлаш мумкин. Кооператив хавфсизлик 

хавфсизликнинг «ҳарбийлашмаган» концепциясидир, яъни унинг доирасида куч 

ишлатиш хавфсизликни таъминлашнинг одатий воситаси ҳисобланмайди. 

Кооператив хавфсизлик ҳамкорлик, мулоқот, ўзаро ишончни мустаҳкамлаш 

чораларига таянади. Унинг асосий қоидалари кенг жамоатчилик томонидан 
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қонуний деб тан олинадиган асослардан келиб чиқиши лозим. Шу билан бирга, 

кооператив хавфсизлик «шахс/инсон хавфсизлиги» ва умуминсоний 

қадриятларни ҳимоя қилиш мақсадида «гуманитар аралашув»ни, яъни 

гуманитар мақсадларда қуролли кучларни қўллаш ғоясини инкор этмайди. 

Кооператив хавфсизликнинг асосий жиҳатлари сифатида қуйидагилар ажратиб 

кўрсатилади: 1) агрессорни қўрқитиш эмас, балки агрессияни бартараф 

этишнинг қатъий кафолатларини яратишга йўналтирилганлик; 2) иттифоқлар 

сиёсатига муқобиллик; 3) хавфсизликнинг барча соҳаларида ривожланишни 

таъминлашга эришиш.  

 
Куч ишлатиш ёки куч ишлатиш билан таҳдид қилишни тақиқлаш 

принципи – халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлашда халқаро ҳуқуқ 

нормалари тизимида марказий ўринни эгалловчи умумий халқаро ҳуқуқнинг 

принципи. БМТ Низомининг 2-моддаси (4-банди)га биноан, «Ташкилотнинг 

барча Аъзолари ўзларининг халқаро муносабатларда ҳар қандай давлатнинг 

ҳудудий дахлсизлиги ёки сиёсий мустақиллигига қарши куч ишлатиш ёки куч 

билан таҳдид қилишдан, шунингдек, ёки Бирлашган Миллатлар Ташкилоти 

Мақсадларига тўғри келмайдиган бошқа бирор-бир тарздаги ҳаракатлардан 

ўзларини тиядилар». Давлатлараро муносабатларда мазкур принципнинг 

самарали жорий этилишида коллектив институтлар алоҳида ўрин тутади. Ушбу 

принцип коллектив хавфсизлик тизими имкониятларини кенгайтирди ҳамда 

халқаро ҳуқуқнинг ижобий ривожланишига жиддий ҳисса қўшди. Мазкур 

принцип бошқа халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз ривожини топди. Улардан энг 

муҳимлари БМТ Низомига мувофиқ давлатлар ўртасидаги дўстона алоқалар ва 

ҳамкорликка оид халқаро ҳуқуқнинг принциплари тўғрисидаги декларация 

(1970 й.), Агрессия таърифи (1974 й.) ва Халқаро муносабатларда куч ишлатиш 

ва куч ишлатиш билан таҳдид қилишдан воз кечиш принципининг 

самарадорлигини ошириш тўғрисидаги декларация (1987 й.). Хусусан, Халқаро 

ҳуқуқнинг принциплари тўғрисидаги декларация БМТ Низомининг 2-модда (4-

банди)да тақиқланган хатти-ҳаракатларни қуйидаги тарзда кенгайтирди: 

агрессив урушлар; агрессив урушларни тарғиб қилиш; мавжуд халқаро 

чегараларни (хусусан, демаркация қилиш ва вақтинча тинчлик ўрнатувчи 

чизиқларни) бузиш ёки халқаро низоларни ҳал этиш мақсадида куч ишлатиш ва 

куч билан таҳдид қилиш; куч ишлатиш билан бузилган ҳуқуқларни тиклаш 

(репрессалии); халқларни ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқидан ва 

мустақиллигидан маҳрум қилиш мақсадида куч ишлатиш; бошқа давлатнинг 

ҳудудига бостириб кириш мақсадида қуролланган жиноятчи тўдаларни тузиш; 

ички конфликтни ташкиллаштириш, уни амалга оширишга ундаш, ёрдам 

бериш, мазкур конфликтда ёки бошқа давлат ҳудудида террористик актни содир 

этишда иштирок этиш; куч ишлатиш ва куч билан таҳдид қилиш билан ўзга 

давлат ҳудудини босиб олиш. 
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Куч нуқтаи-назаридан сиёсат – асосан ташқи сиёсатда ҳарбий, иқтисодий, 

молиявий ва бошқа соҳалардаги сезиларли устунликдан фойдаланиб, бевосита 

босим кўрсатиш ёки босим таҳдиди остида рақибни (ўзга бир давлатни) илгари 

сурилаётган талабларни қабул қилишга мажбур этиш. Одатда, бу каби хатти-

ҳаракат қуйидаги инструментлар орқали амалга оширилади: муайян 

минтақаларда қуролли кучларни тўплаш, эмбарго, активларни музлатиб қўйиш, 

савдони чеклаш, махсус операцияларни амалга ошириш, тарғибот ва бошқ. 

Нисбатан самарадорлигига қарамасдан, куч нуқтаи-назаридан олиб борилган 

сиёсат ҳар доим ҳам кутилган натижаларга олиб келмайди. Чунки бу каби 

хатти-ҳаракат конфликтни ривожланиб кетишига, воқеаларни назорат остидан 

чиқишига, эришилган натижаларнинг вақт ўтиши билан ўз кучини йўқотиб, 

мунозара объектига айланиб қолишига олиб келиши мумкин. 

 
Кучлар мувозанати – халқаро муносабатларга оид адабиётларда энг кенг 

тарқалган таърифга кўра, кучлар мувозанати халқаро муносбатларда давлат (ёки 

давлатлар гуруҳи) ҳарбий-сиёсий (иқтисодий) кучининг шундай тақсимланган 

ҳолати бўлиб, бунда ҳеч бир давлат (ёки давлатлар гуруҳи) бошқаларга реал 

ҳарбий таҳдид солиш имконятига эга бўлмайди. Одатда, кучлар мувозанати 

давлатларнинг ҳарбий салоҳиятини кучайтириш, ҳудудни эгаллаш, замонавий 

қуролларни қўлга киритиш, ўзаро ёрдам тўғрисидаги шартномаларни тузиш ёки 

иттифоқларни яратиш орқали таъминлаб келинган. Бугунги кунда турли 

универсал ва минтақавий механизмлар халқаро муносабатларда кучлар 

мувозанатини таъминлашнинг муҳим воситаси сифатида намоён бўлмоқда.  
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Марказий Осиё-Япония (ёки «6+1»)  – Марказий Осиё ва Япония давлатлари 

ташқи ишлар вазирлари даражасидаги ҳамкорлик формати. Мазкур гуруҳнинг 

номинтақавий вакили Озарбойжон ҳисобланади. Мулоқот гуруҳи 2004 йилнинг 

сентябрь ойида Япония ҳукумати ташаббуси билан ташкил топган.  

 
Миллатлар Лигаси – 1919 йилда Версаль шартномаси асосида тузилган 

биринчи универсал халқаро ташкилот. Миллатлар Лигасининг мақсадларига 

қуйидагилар кирган: қуролсизланиш, ҳарбий хатти-ҳаракатларни олдини олиш, 

коллектив хавфсизликни таъминлаш, давлатлараро низоларни дипломатик 

музокаралар воситасида ҳал этиш ва бошқ. Кенгаш, Секретариат ва Ассамблея 

Миллатлар Лигасининг асосий органлари ҳисобланган. Кенгаш унинг ижро 

органи сифатида фаолият юритиб, таркиби тўрт доимий (Буюк Британия, 

Италия, Франция ва Япония) ва муваққат аъзолардан иборат бўлган. 

Шунингдек, Миллатлар Лигасига – Халқаро одил судлов доимий палатаси 

(БМТ Халқаро судининг ўтмишдоши), қатор агентлик ва комиссиялар, хусусан, 

Аёлларнинг ҳуқуқий мақомини ўрганиш бўйича қўмита, Қуролсизланиш бўйича 

комиссия, Соғлиқни сақлаш бўйича ташкилот (ЖССТнинг ўтмишдоши), 

Халқаро меҳнат ташкилоти, Доимий марказий опий кенгаши, Қочоқлар бўйича 

комиссия ва бошқ. кирган. Миллатлар Лигаси 1946 йилда ўз фаолиятини 

тўхтатди. Шу давр мобайнида унинг аъзолари сони 63 тага етди.  

 
Миллий манфаат – Қаранг: Хавфсизлик объекти.   

 

Миллий хавфсизлик – хавфсизликнинг фундаментал субъектлари – шахс, 

жамият ва давлат хавфсизлиги ҳолатини англатувчи ибора. Миллий хавфсизлик 

сиёсат категорияси сифатида миллий манфаатларни таъминлашнинг усуллари, 

воситалари ва шаклларини англатади. Постсовет макони давлатларининг 

миллий қонунчилигида юридик жиҳатдан қуйидаги таъриф мустаҳкамлаб 

қўйилган: «миллий хавфсизлик – бу шахс, жамият ва давлатнинг ҳаётий муҳим 

манфаатларини ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолати». 

Миллий хавфсизлик иборасини (1904 й.) АҚШ Президенти Т. Рузвельтга 

мансублиги таъкидланади. 1947 йилда АҚШда «Миллий хавфсизлик 

тўғрисида»ги қонун қабул қилиниб, унда мазкур тушунча ички, ташқи ва 

ҳарбий сиёсат масалаларининг интеграцияси сифатида изоҳланган. 

 

Миллий хавфсизлик концепцияси – хавфсизлик субъектларининг ҳаётий 

муҳим манфаатларини белгилаш, асосий (ички ва ташқи) таҳдидларни аниқлаш, 

устувор йўналишлар, тизим ва принципларни ишлаб чиқиш орқали 

шакллантирилувчи, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашга 
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қаратилган расмий қарашлар тизими. Миллий хавфсизлик концепцияси 

хавфсизлик соҳасида давлат сиёсатини амалга оширишнинг сиёсий-ҳуқуқий 

асосини ташкил этади. Уни ишлаб чиқишда давлат бошлиғининг қарашлари 

марказий ўринни эгаллайди. Халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган норма 

ва принциплари, давлат конституцияси ҳамда хавфсизликка оид бошқа 

қонунчилик ҳужжатлари концепциянинг норматив асосини ташкил этади. 

Миллий хавфсизлик концепцияси қуйидаги ички ва ташқи омиллар таъсирида 

шаклланади: жамият ва давлатнинг объектив эҳтиёжлари, геосиёсий омиллар 

(давлатнинг географик ҳолати, иқтисодий ва ҳарбий қудрати, табиий 

ресурлари), халқаро ҳуқуқ ва бошқ. Концепциянинг амал қилиш муддати 

муваққат аҳамият касб этиб, минтақа ва жаҳонда юз бераётган жараёнлар ҳамда 

миллий манфаатлар ва хавфсизликка таҳдидларнинг ўзгариши таъсирида қайта 

кўриб чиқилади.  

 

Минтақа – географик, табиий, иқтисодий ва маданий хусусиятларга эга бўлган 

ер шарининг бир қисмини ташкил этувчи макон. Мазкур омиллар минтақанинг 

фундаментал хусусиятлари бўлиб, улар минтақа давлатларининг ўзаро фаол 

алоқалари натижасида намоён бўлади. Минтақанинг табиий-географик 

хусусиятларининг энг муҳим элементи масофа, яъни минтақа давлатлари ўзаро 

жойлашувининг яқин ва узоқлиги улар алоқаларининг даражасини белгилаб 

беради. Давлатларнинг ўзаро муносабатларида табиий яқинлик омилининг 

аҳамияти тўғрисида гапирганда шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, минтақадаги 

ҳар бир давлат учун мазкур минтақада жойлашган ўзга давлатларнинг хатти-

ҳаракати (улар хоҳ ҳамкорлик, хоҳ антангонистик руҳда бўлсин) уларининг 

ташқи ва хавфсизлик соҳасидаги сиёсатини белгилаб берувчи муҳим 

детерминант бўлиб хизмат қилади. Географик омиллар халқаро ҳуқуқда ҳам 

минтақани тавсифлашнинг муҳим элементи ҳисобланади. Хусусан, БМТ 

Хавфсизлик Кенгашининг муваққат аъзоларни сайлашда асосий мезонлардан 

бири сифатида «адолатли географик тақсимот» принципи (БМТ Низомининг 23-

моддаси) белгилаб қўйилган.  

 

Минтақавий хавфсизлик – минтақа давлатларининг ўзаро муносабатлари 

ҳолати бўлиб, унда давлатларнинг суверен ривожланиши учун энг мақбул 

(ҳуқуқий, институционал, иқтисодий ва бошқ.) шарт-шароитлар яратилган 

бўлади. Минтақавий хавфсизликнинг хусусияти шундаки, у миллий 

хавфсизликка нисбатан оралиқ аҳамият касб этади. Зеро, минтақавий 

жараёнларни ҳаракатлантирувчи куч давлатларнинг миллий манфаатларидир. 

Иккинчи томондан, минтақавий хавфсизлик БМТ ялпи халқаро хавфсизлик 

тизимининг таркибий қисми ҳисобланади. Хавфсизликнинг минтақавий муҳити 

халқаро тинчлик ва барқарорликни таъминлашда коллектив чора-тадбирларни 

амалга ошириш макони бўлиб хизмат қилади. БМТ Низомида халқаро ва 

минтақавий хавфсизликнинг ўзаро боғлиқлиги ва ўзаро таъсири масалалари 
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минтақавий битимлар ва органларнинг БМТ билан ўзаро 

ҳамкорлиги/шерикчилиги нуқтаи-назаридан қаралади. Минтақавий 

хавфсизликнинг халқаро хавфсизликка нисбатан тизим ости ва миллий 

хавфсизликка нисбатан оралиқ мавқеи, автономлиги, бир бутунлиги ва 

тизимлилиги намоён бўладиган муҳит билан ажралмас боғлиқлигини кўрсатади.  

 

Минтақавий хавфсизлик тизими – бу халқаро-ҳуқуқий ва институционал 

асосини яратиш орқали минтақавий тинчлик ва барқарорликни таъминлаш 

бўйича давлатлараро муносабатларнинг ички тузилиши ва ташкил этиш 

услубидир. Минтақавий хавфсизлик тизими ўзаро боғлиқ ва ўзаро алоқадор 

элементлар: хавфсизлик субъектлари ва объектлари; халқаро-ҳуқуқий асос;  

хавфсизликни таъминлашнинг куч ва воситалари мажмуидан иборат. 

Минтақавий хавфсизлик тизимининг бош мақсади минтақавий хавфсизлик 

объектлари – суверенитет, ҳудудий яхлитлик ва конституциявий тузумларни, 

яъни минтақавий давлатлар мавжудлигининг фундаментал 

асосларини/манфаатларини самарали ҳимоя қилиш механизмини яратишдан 

иборат. Ушбу манфаатлар универсал ва минтақавий ташкилотларнинг таъсис 

ҳужжатлари ҳамда минтақа давлатлари ўртасида имзоланадиган битимларда 

қайд этилган халқаро-ҳуқуқий чора-тадбирлар тизими орқали таъминланади. 

Минтақавий хавфсизлик тизимининг яратилиши давлатлараро 

муносабатларнинг барқарорлиги, изчиллиги ва ўзаро алоқадорлигидан далолат 

беради. Ўзаро ишонч, нуқтаи-назарларнинг яқинлиги, ўзаро муносабатларнинг 

узоқ муддатлилиги ва бошқ. самарали хавфсизлик тизимини яратишнинг муҳим 

шартлари ҳисобланади. Минтақавий хавфсизлик тизимининг функционал 

вазифаси минтақа давлатлари ва ташкилотларнинг БМТ Низомига мувофиқ, 

тинчлик ва хавфсизликни таъминлашга қаратилган ўзаро чора-тадбирларни 

амалга оширишдир. Минтақада тинчлик ва хавфсизликка таҳдид солувчи 

муайян вазият: минтақавий конфликт, қуролли ҳужум, ҳудудий низо ва бошқ. 

минтақавий хавфсизлик тизими доирасида қарор қабул қилиш учун асос бўлиб 

хизмат қилади.  

 

Минтақавий хавфсизлик ҳуқуқи – норма ва принциплари минтақавий 

тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш борасидаги халқаро ҳуқуқ 

субъектларининг ўзаро муносабатларини тартибга солишга хизмат қилувчи 

халқаро хавфсизлик ҳуқуқининг тармоғи. Минтақавий хавфсизлик ҳуқуқининг 

норма ва принциплари халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принциплари 

ва БМТ Низоми қоидаларига тўлиқ мос келиши зарур. Минтақавий хавфсизлик 

ҳуқуқи тизимида минтақавий ташкилотларнинг таъсис ҳужжатлари алоҳида 

ўрин тутади. Мазкур ҳужжатларда минтақавий хавфсизликни таъминлашнинг 

устувор вазифа ва йўналишлари белгилаб берилади. Улар минтақа давлатлари 

манфаатларининг ҳуқуқий ҳужжатларда намоён бўлишининг ёрқин мисоли бўла 

олади. Мазкур ҳужжатлар минтақавий хавфсизликни таъминлашга оид 
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давлатлараро муносабатлар ҳолатини таҳлил этишда муҳим манба бўлиб хизмат 

қилади.  

 

Минтақавий халқаро ташкилотлар – дунёнинг муайян географик минтақаси 

давлатлари томонидан минтақавий тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш, 

минтақавий муаммоларни ўзаро ҳал этиш ва ҳамкорликни ривожлантириш 

мақсадида шартномавий асосда тузиладиган уюшма. Минтақавий халқаро 

ташкилотларнинг ташкил топиши суверен давлатларнинг минтақа даражасида 

тинчлик ва хавфсизликни таъминлашнинг кўп томонлама дипломатик 

асосларини шакллантириш зарурияти билан белгиланади. Минтақавий халқаро 

ташкилотлар замонавий халқаро ҳуқуқнинг муҳим субъектига айланди. 

«Минтақавий ташкилот» атамаси  халқаро-ҳуқуқий муомалада томир отиб 

улгурди. Ваҳоланки, БМТ Низомида «минтақавий ташкилот» ибораси ўзининг 

айнан ушбу талқинида мавжуд эмас. Минтақавий ташкилотларнинг халқаро-

ҳуқуқий мақомини тадқиқ қилишда ҳавола этиладиган Низомнинг VIII боби 

«минтақавий битимлар» деб номланади. Шундай бўлсада, айни пайтда 

минтақавий халқаро ташкилотларга нисбатан муайян келишувга эришилган. 

БМТ амалиётида минтақавий бирлашма ва уюшмаларга қуйидагилар 

киритилади: шартнома асосида тузилган ташкилотлар; ўзаро хавфсизлик ва 

мудофаа мақсадида ташкил топган минтақавий ташкилотлар; бирор-бир 

фаолият соҳаси бўйича умум минтақавий ривожланиш ёки ҳамкорликни 

таъминлаш мақсадида тузилган ташкилотлар; долзарб аҳамиятга эга бўлган 

муайян сиёсий, иқтисодий ёки ижтимоий масалаларни ҳал этиш мақсадида 

тузилган гуруҳлар. Халқаро хавфсизликни таъминлашда БМТ минтақавий 

ташкилотлар имкониятидан кенг фойдаланмоқда. Халқаро хавфсизликни 

таъминлашда «меҳнат ва масъулият тақсимоти» БМТ ва минтақавий 

ташкилотлар ҳамкорлигида марказий ўринни эгаллайди. Бош Котиб – 

Минтақавий ташкилотлар ҳамда Хавфсизлик Кенгаши – Минтақавий 

ташкилотлар форматидаги икки томонлама ҳамкорликнинг ўрнатилиши улар 

ҳамкорлигининг бурилиш палласи бўлди.  

 

Минтақавийлашув – ҳосила тушунча бўлиб, минтақа унинг мазмунини очиб 

беришда бошланғич нуқта ҳисобланади. Минтақавийлашув тушунчасининг энг 

нейтрал тавсифи давлатлар ва халқаро муносабатларнинг бошқа иштирокчилари 

фаолиятининг минтақа даражасида намоён бўлиши тарзида изоҳланиши 

мумкин. Минтақавийлашув тушунчасининг мазмуни, одатда, фаолият, 

ташкиллаштириш, минтақа давлатлари ўзаро алоқаларини ривожлантириш ва 

мустаҳкамлашда намоён бўлади. Давлатлараро алоқаларнинг маълум бир 

соҳаларини минтақа даражасида ихтисослашуви ва муайян тизимга солиниши 

ҳам минтақавийлашувнинг муҳим жиҳатларини очиб беради. Минтақавий 

акторларнинг ўзаро муносабатлари, асосан, уч омилга асосланади: умумий 

муаммоларни ҳал этиш; умумий таҳдидларга қарши курашиш; умумий 
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манфаатларни ҳимоя қилиш/амалга ошириш. Минтақавийлашув, охир оқибатда, 

минтақа чегараларини шакллантиради, унинг хусусиятлари, алоҳидалиги ва 

автономлигини кучайтиради. Минтақавийлашув - якуний натижаси эмас. У 

замонавий халқаро муносабатларнинг объектив тенденцияси бўлиб, минтақа 

давлатларининг яратувчанлик, тартибга солиш ва ривожланишга қаратилган 

мақсадли фаолиятини ифодалайди. Минтақавий ташкилотлар, минтақавий 

мансублик (идентичность), минтақа ҳақида билимлар мазкур жараённинг 

моддий тус олиши сифатида намоён бўлади. Қаранг: Минтақа, Регионализм. 

 

Монро доктринаси – АҚШ президенти Ж.Монро томонидан 1823 йилда илгари 

сурилган «Америка америкаликлар учун» тезиси ушбу ташқи сиёсий 

доктринанинг моҳиятини белгилаб беради. Монро доктринаси, моҳиятан, 

Европа давлатларига қаратилган мурожаат бўлиб, Лотин Америкасининг янги 

давлатлари ички ишларига аралашмасликка чақирувчи огоҳлантириш эди. 

Бундай аралашиш АҚШга нисбатан нодўстона муносабат сифатида баҳоланган. 

Бироқ кейинчалик Монро доктринаси ўзгача маъно касб этиб бориб, АҚШнинг 

Ғарбий ярим шарда жойлашган давлатлар ички ишларига аралашиш ҳуқуқини 

англата бошлади. Монро доктринаси ҳозирги кунгача АҚШ ташқи ва 

хавфсизлик сиёсатини белгилаб берувчи муҳим принциплардан бири бўлиб 

қолмоқда. 

 

«Муваффақиятсиз давлатлар» (инг. «failed states») – «cовуқ уруш» даври ва 

унинг оқибатлари билан боғлиқ замонавий халқаро муносабатларнинг салбий 

тенденцияларидан бирини англатувчи ибора. Икки қутбли тизимнинг барҳам 

топиши билан «тийиб туриш доктринаси» ўзининг аввалги моҳиятини йўқота 

борди ва қудратли давлатларнинг дунёнинг айрим давлатлари ва минтақаларига 

нисбатан манфаатлари «сусайди». Шунингдек, авваллари икки тизимнинг 

глобал қарама-қаршилиги доирасида у ёки бу қудратли давлат манфаатларига 

мос равишда «ўчириб келинган» минтақавий ва субминтақавий конфликтлар 

олови жонлана бошлади. Натижада бир қатор давлатлар, биринчи навбатда, 

полиэтник аҳолига эга давлатларда миллатлараро ва динлараро конфликтлар, 

зўравонлик, агрессив миллатчиликнинг ўсиши  билан боғлиқ ҳолда ҳокимият ва 

ҳуқуқий тартиботнинг инқирози юз берди (мисол учун, собиқ  Югославия, 

Сомали, Судан, Руанда ва бошқ.).  

 

Мулоқот гуруҳи «6+2» – Афғонистонда тинчликни ўрнатишга қаратилган 

Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсий ташаббуси. Мулоқот гуруҳи 

доирасида 1999 йилнинг июль ойида Тошкентда Афғонистон муаммосига 

бағишланган конференция чақирилди. Конференция натижаларига кўра, БМТ 

Хавфсизлик Кенгаши резолюциясининг асосини ташкил этувчи «Афғонистонда 

конфликтни ҳал қилишнинг асосий принциплари тўғрисидаги» декларация 

қабул қилинди. Мулоқот гуруҳи - Афғонистондаги мавжуд конфликтни 
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бартараф этишга хизмат қилувчи амалий механизмдир. 2008 йилнинг апрель 

ойида бўлиб ўтган НАТО/СЕАП саммитида Ўзбекистон Республикаси 

Президенти И.А.Каримов «6+2» мулоқот гуруҳини унинг таркибига НАТОни 

жалб этиш орқали «6+3»га айлантириш ташаббусини илгари сурди. Марказий 

Осиё давлатлари манфаатлари нуқтаи-назаридан мулоқот гуруҳининг афзаллиги 

қуйидагиларда намоён бўлади: биринчидан, мулоқот гуруҳи – бу айнан 

Марказий Осиё лойиҳаси бўлиб, бош минтақавий қадрият – Афғонистонда 

тинчликни ўрнатишга қаратилган; иккинчидан, у Афғонистонда тинчлик ва 

барқарорликни ўрнатиш жараёнига бевосита қўшни давлатларни жалб этиш 

имкониятини яратади.  

 

МДҲ – постсовет макони янги мустақил давлатларининг уюшмаси. Халқаро 

амалиётда мустақил давлатларнинг «ҳамдўстлик» номи остидаги уюшмалари, 

одатда, собиқ мустамлака давлатларининг умумий манфаатлари замирида 

«норасмий клублар» сифатида юзага келган. Олма-Ота декларациясида 

таъсисчилар Ҳамдўстликни «Собиқ Иттифоққа аъзо-давлатларнинг унга 

қўшилишлари» учун очиқлигини таъкидлаб ўтадилар. МДҲ таъсисчилари, 

шунингдек, “Ҳамдўстлик на давлат, ва на давлатлар устида турувчи тузилма” 

деган қоидани ҳам қайд қилишни зарур деб билдилар. Ўзаро муносабатларда 

субординациянинг сустлиги, шартномавий мажбуриятларнинг йўқлиги, 

ҳамкорликнинг тузилмавий асосини нисбатан паст даражада эканлиги, қарорлар 

қабул қилишда консенсусга асосланиш бу каби  уюшмаларнинг ўзига хос 

хусусиятлари ҳисобланади. Барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашда 

МДҲнинг аҳамияти сезиларли бўлди. Ҳамдўстлик: хавфсизлик ва мудофаа 

масалаларида ворисийликни таъминлади; СССР парчаланганидан сўнг вазиятни 

кескин ёмонлашувининг олдини олди; собиқ Иттифоқнинг ядро қуроллари 

тақдирини ҳал қилди; собиқ иттифоқдош республикалар маъмурий 

чегараларининг халқаро-ҳуқуқий мақомини расмийлаштиришнинг умумий 

қоидаларини ишлаб чиқди; ва ҳ.к. МДҲнинг тарихий миссияси аввалги 

алоқаларнинг ворисийлигини таъминлаш ва унга аъзо-давлатлар ўртасида 

суверен муносабатларни ўрнатишда/мустаҳкамлашда намоён бўлди. 

Давлатлараро ҳамкорликнинг ихтисослашуви натижасида Ҳамдўстлик 

«негизи»да янги институционал тузилмалар (КХШТ, ЕврОсИҲ) ташкил топди. 

Улар бугунги кунда амалий аҳамият касб этувчи минтақавий институтларга 

айландилар ва авваллари МДҲ ваколатига кирган соҳаларда етакчилик 

қилмоқдалар. Ҳозирда ўн битта давлат МДҲ аъзоси ҳисобланади.  
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НАТО – БМТ Низомининг 51-моддасида белгиланган коллектив мудофаа 

ҳуқуқини амалга ошириш мақсадида 1949 йил Вашингтонда имзоланган 

Шимолий Атлантика шартномаси асосида тузилган ҳарбий-сиёсий иттифоқ. 

Вашингтон шартномасининг энг муҳим қоидаси 5-модда бўлиб, у ўзини-ўзи 

мудофаа қилиш ҳуқуқини мустаҳкамлайди. Унга кўра, «Шартнома 

иштирокчилари Европа ёки Шимолий Америкада аъзо-давлатларнинг бирор-

бирига қарши амалга оширилган қуролли ҳужум уларнинг барчасига қарши 

ҳужум сифатида баҳолайдилар, ва бу каби ҳужум содир бўлган тақдирда, 

уларнинг ҳар бири БМТ Низомининг 51-моддасида белгилаб қўйилган 

индивидуал ёки коллектив тарзда ўзини-ўзи мудофаа қилиш ҳуқуқини амалга 

ошириш доирасида, бундай ҳужумга учраган шартнома иштирокчисига ёрдам 

кўрсатади… ». Мазкур қоида НАТО тарихида илк бор 2001 йил 11 сентябрь 

воқеларидан сўнг амалда ўз аксини топди. НАТОнинг олий органи – Шимолий 

Атлантика кенгашидир. Кенгаш ташкилот фаолиятига оид муҳим қарорларни 

қабул қилади ҳамда НАТОнинг фуқаровий ва ҳарбий органлари фаолияти 

устидан назорат қилади. Кенгаш раиси НАТОнинг Бош котиби ҳисобланади. 

Кенгашга қароргоҳи Вашингтонда жойлашган Ҳарбий қўмита бўйсунади. 

Сиёсий ва иқтисодий масалаларни муҳокама этиш мақсадида тегишли 

қўмиталар ташкил этилган. НАТО назорати остида бўлган ҳудуд уч 

қўмондонлик ва минтақавий режалаштириш гуруҳига ажратилган. Европадаги 

НАТОнинг Бирлашган қуролли кучлари олий бош қўмондони бошчилигидаги 

НАТОнинг Европа стратегик қўмондонлигига Нордкапдан Ўрта Ер денгизигача, 

Туркиянинг шарқий чегараларидан Атлантика океанигача бўлган ҳудудлар 

киради. Атлантикадаги НАТОнинг Бирлашган қуролли кучлари олий бош 

қўмондони бошчилигидаги Атлантика стратегик қўмондонлигига (қароргоҳи 

Норфолкда (АҚШ) Шимолий қутб ва Рака тропики оралиғидаги ҳамда 

Шимолий Америкадан Африка ва Европа қирғоқларигача бўлган ҳудуд киради. 

Шунингдек, Ла-Манш бўғози ҳудудида стратегик қўмондонлик мавжуд бўлиб, 

унинг фаолият доирасига Ла-Манш бўғози билан биргаликда Шимолий 

денгизнинг жанубий қисми киради. Канада-Америка минтақавий 

режалаштириш гуруҳи Шимолий Америкада умумий равишда олиб борилувчи 

НАТОнинг ҳарбий-мудофаа операцияларини мувофиқлаштириб боради. Айни 

пайтда 28 давлат, жумладан, 25 та Европа давлатлари ҳамда АҚШ, Канада ва 

Туркия НАТО аъзолари ҳисобланади. 

 
Нейтралитет – давлатнинг халқаро-ҳуқуқий мақоми бўлиб, унга мувофиқ, 

ушбу мақомга эга бўлган давлат уруш ҳолати юзага келган ҳолда бирор-бир 

урушаётган давлат томонида иштирок этмаслик ҳамда урушаётган томонларга 

бевосита ҳарбий ёрдам кўрсатмаслик мажбуриятини олади. Тинчлик даврида 
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нейтрал давлат ҳарбий иттифоқларга қўшилмаслиги керак. Нейтралитет 

доимий, шартномавий, уруш давридаги нейтралитет (ёки урушдаги 

нейтралитет) ҳамда декларатив бўлиши мумкин. 1815 йил Вена конгресси 

декларациясига мувофиқ, Швейцария доимий нейтралитет мақомига эга. 

Марказий Осиё давлатлари орасида Туркманистон ўз нейтралитетини эълон 

қилган. Унинг ушбу ҳуқуқий ҳолати БМТ Бош Ассамблеясининг 

«Туркманистоннинг доимий нейтралитети» тўғрисидаги резолюцияси  билан 

тасдиқланган (1995 йил 12 декабр).  
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ОҚХЖ – «Оролни қутқариш халқаро жамғармаси мақоми ва унинг ташкил 

этиш тўғрисида»ги битимга (1999 й.) мувофиқ таъсис этилган, Марказий Осиё 

давлатлари уюшмаси. Марказий Осиёдаги минтақавий ташкилотлар тизимида 

Оролни қутқариш халқаро жамғармасининг ўзига хослиги шундаки, у бевосита 

минтақанинг барча беш давлати иштирокида тузилган ва фаолият юритаётган 

ягона ташкилотдир. Жамғарма классик маънодаги минтақавий хавфсизлик 

институти эмас. Бироқ, минтақавий хавфсизликнинг ҳарбий-сиёсий ўлчам 

доирасидан ташқарида ётувчи мураккаб ва тизимли табиатидан келиб чиқиб, 

Жамғармани Марказий Осиё хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим механизми 

сифатида баҳолаш мумкин. Оролни қутқариш халқаро жамғармасининг 

фаолияти нафақат Орол денгизи билан боғлиқ муаммоларни, яъни минтақавий 

экологик хавфсизлик масаласини, балки давлатлараро ҳамкорликнинг долзарб 

халқаро-ҳуқуқий муаммоси ҳисобланган минтақада сувдан фойдаланиш 

муаммоларини ҳал этишда ҳам коллектив механизм сифатида намоён бўлмоқда. 

ОҚХЖ ташкилий тузилмасининг таркибий элементлари сифатида 

қуйидагиларни киритиш мумкин: Ижроия қўмитаси (унинг филиаллари 

Марказий Осиёнинг барча давлатларида мавжуд); Давлатлараро 

мувофиқлаштирувчи сув хўжалиги комиссияси; «Амударё» ва «Сирдарё» 

ҳавзаси сув хўжалиги ташкилотлари (БВО); Туркманистондаги Чўлларни 

ўрганиш институти қошидаги илмий-ахборот маркази. 
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Превентив зарбалар  – Қаранг: Бартараф этувчи (ёки Олдини олувчи) 

зарбалар. 

 
Превентив ўзини-ўзи мудофаа қилиш – қуролли ҳужумни олдини олиш 

мақсадида давлатнинг қуролли кучларни қўллаш ҳуқуқининг мавжудлигини 

тасдиқловчи замонавий халқаро-ҳуқуқий концепция. БМТ Низомининг 51-

моддасига мувофиқ, ўзини-ўзи мудофаа қилиш ҳуқуқи «Ташкилот Аъзосига 

қуролли ҳужум содир этилган тақдирда»гина юзага келади. Бироқ, мазкур 

концепциянинг тарафдорлари ғоят катта тезликка эга бўлган замонавий ҳарбий 

техника давлатнинг бутун ҳарбий қудратини вайрон қилиши, айрим ҳолларда 

эса, давлатнинг мавжудлигига таҳдид солиб, қуролли жавоб қайтариш 

имкониятини деярли йўққа чиқариши мумкин. Халқаро ҳуқуқшунослар 

превентив ўзини-ўзи мудофаа қилиш борасида маълум консенсусга 

эришмоқдалар ва унинг қонунийлигининг муҳим шарти сифатида қуролли 

ҳужумнинг муқаррарлиги ва шубҳасизлигини ҳамда уни бартараф этиш 

имкониятининг мавжуд эмаслиги ёки ўзга воситаларнинг номақбуллигини 

тасдиқловчи ишончли далилларнинг бўлишига урғу берадилар. Қаранг: Ўзини-ўзи 

мудофаа қилиш ҳуқуқи. 

 
Превентив чоралар – БМТ Низоми асосида тинчликка таҳдид, тинчликнинг 

бузилиши ёки агрессия актини бартараф этишга қаратилган давлатлар 

ҳамжамияти томонидан амалга оширилувчи чора-тадбирлар. Превентив чоралар 

БМТ Низомининг VII бобида қайд қилинган.  
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Регионализм – минтақавий (умумий) манфаатлар нуқтаи-назаридан туриб, 

муаммоларни ҳал этиш, мақсад ва вазифаларга эришиш ҳамда давлатлараро 

ҳамкорлик механизмини шакллантириш ғояси/ёндашувидир. Миллат учун 

миллатчилик қандай мазмун касб этса, минтақа учун регионализм шундай 

мазмунга эга. Мазкур ўринда регионализм минтақавий мансублик 

(идентичность), яъни инсонларнинг муайян минтақага тегишли эканлиги, 

шунингдек, тарихи, маданияти, анъаналари, дини ҳамда манфаатлари, 

муаммолари ва таҳдидларининг умумийлигини англаб етишлари билан 

бевосита боғлиқ ҳолда кўрилади. Регионализм – бу, аввало, «давлат томонидан 

амалга оширилувчи лойиҳадир»: регионализм ғоясини амалга оширувчи асосий 

иштирокчилар минтақа давлатларидир. Шу билан бирга, халқаро ҳаётда 

глобаллашув билан боғлиқ ва мазкур жараёнга бевосита таъсир кўрсатувчи 

муқаррар воқеликни эътибордан четда қолдирмаслик лозим. Регионализм 

мавжуд барча минтақавий муаммо ва таҳдидларга «даво» эмас. Бироқ, у 

ривожлантириш ва ички минтақавий барқарорликни таъминлаш салоҳиятига 

эга. Минтақавий ҳамкорликни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш орқали 

давлатлар минтақани жаҳон сиёсати объектидан унинг субъектига 

айлантиришлари ва глобал жараёнларга таъсир кўрсата олиш салоҳиятини 

оширишлари мумкин.  

 
Рейган доктринаси – АҚШ президенти Рональд Рейган томонидан илгари 

сурилган ташқи сиёсий доктрина. Бу каби доктриналардан фарқли ўлароқ, 

Рейган доктринаси босқичма-босқич сиёсий ташаббуслар сифатида расман 

эълон қилинмаган. Мазкур доктринанинг асосий қоидалари Р. Рейган 

тарафдорлари бўлган республикачилар ҳамда «Меърос» жамғармаси каби 

«ақлий марказлар» кўмагида ишлаб чиқилган. Рейган доктринасининг мақсади 

АҚШнинг асосий душманлари билан яқинлашиш сиёсатини юритаётган 

мамлакатларда ички сиёсий вазиятини беқарорлаштириш орқали жаҳонда собиқ 

Иттифоқ таъсирини кенгайишини тийиб туришдан иборат бўлган. Рейган 

доктринаси доирасида аниқ мақсад сифатида Афғонистон ва Никарагуа танлаб 

олинган. Қаранг: Ирангейт.  

 
Риск – бу субъектнинг ўз фаолияти натижасида ноқулай ва кўнгилсиз 

вазиятларнинг юзага келиш эҳтимолидир. Риск доимо қандайдир 

эҳтимолликдир. Субъектнинг (субъектларнинг) бирор-бир ҳаракати ёки 

ҳаракатсизлиги вужудга келган янги шарт-шароитлар таъсирида у ёки бу 

ҳолатга ўтиши мумкин. Риск, одатда, муайян қарорнинг натижаси бўлиб, 

нафақат танлаш, балки истиқболдаги воқеалар ривожи ва у билан боғлиқ 

йўқотишларни ҳам  баҳолаш субъект билан боғлиқ. Мисол учун, атом 
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электростанциясининг (АЭС) қуриш  масаласида расмий ҳукумат (хавфсизлик 

субъекти) олиниши кутилаётган иқтисодий, сиёсий фойда (дивиденд) билан 

турли сабаблар натижасида АЭС келтириши мумкин бўлган эҳтимолдаги 

зарарни қиёсий таҳлил этиш орқали уни қуриш ёки қурмаслик борасида сиёсий 

қарорни қабул қилади. Шунинг учун хавфнинг мазкур турини хавфсизлик 

субъектининг «онгли фаолияти» маҳсули сифатида кўриш мумкин. Иккинчи 

томондан, ўзга субъект ва акторларнинг фаолияти ҳам риск сифатида 

баҳоланиши мумкин. 
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Секьюритизация (инг. securitization) – дискурсив жараён бўлиб, муайян 

ҳодиса, воқеа ёки вазият/ҳолат, бошқача айтганда ижтимоий муаммонинг 

муҳимлиги, жамият аъзоларининг аксарият қисми томонидан тан олинган 

тақдирдагина, мавжудликка таҳдидга айланиши мумкин. Секьюритизация 

деганда, одатий сиёсий жараён чегарасидан чиқувчи чора-тадбирлар 

қўлланилишини оқловчи сиёсатни амалга оширишнинг кескин шакли 

тушунилади. Хусусан, «махфийлик» остида сиёсатни амалга ошириш, муайян 

ҳуқуқ ва эркинликларнинг чекланиши, жамият ва давлатга тегишли куч ва 

воситаларнинг махсус вазифаларни бажаришга сарф этилиши ва бошқалар. 

Фавқулодда чораларнинг қўллаш зарурияти мавжуд муаммоларнинг ўзига хос 

табиати билан изоҳланади. Таъкидланганидек, мазкур концепция доирасида 

таҳдиднинг объектив табиати инкор этилади ва у субъектлараро фаолиятнинг 

маҳсули сифатида баҳоланади. Муҳими хавфсизлик объектига «реал» хавф 

солиб турган қандайдир объектив таҳдидни баҳолаш эмас, балки таҳдид 

сифатида нимани тушуниш ва унга коллектив жавоб қайтариш борасида 

хавфсизлик субъектларининг умумий келишуви шаклланишини идрок этишдир. 

Шундай қилиб, мазкур ёндашувнинг ички мантиғи жараёнда мужассам этилган, 

яъни хавфсизлик – жамият учун энг муҳим муаммони ажратиб олиш, уни 

аудитория томонидан тан олиниши натижасида мавжудликка таҳдидга 

айланиши ҳамда фавқулотда ёки махсус чоралар қўлланилиш босқичларидан 

иборат муайян жараён натижаси ҳисобланади. Шу боис, мазкур концепция 

тарафдорлари фикрига кўра, хавфсизлик «на объектларда ва на субъектларда, 

балки субъектлар ўртасида ётадиган» ҳодиса сифатида таърифланади. Қаранг: 

Десекьюритизация. 

 
Статус-кво  – халқаро ҳуқуққа оид атама бўлиб, айни пайтда ёки ўтмишда 

мавжуд бўлган бирор-бир ҳолатни англатади. Статус-квони қўллаб-қуватлаш 

ёки тиклаш мавжуд ҳолатни сақлаб қолиш ёки аввалда мавжуд бўлган ҳолатга 

қайтиш тарзида тушунилади.   

 

Стратегик тадқиқотлар (инг. strategic studies) – хавфсизлик концепцияси. 

Стратегик тадқиқотларнинг ривожланган даври ХХ асрнинг 1945-1960 

йилларига тўғри келади. Мазкур давр тадқиқотчилар томонидан унинг «олтин 

даври» сифатида баҳоланади. Стратегик тадқиқотлар доирасида ҳарбий соҳа 

хавфсизлик муаммоларини тадқиқ этишнинг устувор йўналиши, ҳарбий куч эса 

– миллий хавфсизликни таъминлашнинг ягона самарали воситаси (қуроли) 

сифатида қаралган. Шу боис, «душман тимсоли» ва (ташқи) ҳарбий таҳдиднинг 

мавжудлиги хавфсизликнинг бошланғич элементи бўлиб хизмат қилган. 

Назарий ва амалий маънода хавфсизлик таҳдидларни бошқариш билан уйғун 
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тарзда кўрилган. Хавфсизлик субъектлари тизимида суверен давлат марказий 

ўринни эгаллаган. Шундай қилиб, стратегик тадқиқотлар – миллий хавфсизлик 

концепциясининг устуворлигига асосланган тадқиқотлар бўлиб, индивидуал 

«давлат миқёсида давлат томонидан давлатнинг ҳарбий қудрати орқали 

эришиладиган давлатнинг ҳолати»ни (К.Уолтс) англатувчи хавфсизлик 

назариясидир. Қаранг: Хавфсизлик тадқиқотлари. 
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Таҳдид – хавфнинг аниқ ва бевосита шакли. Таҳдид – хавфнинг энг олий 

даражаси бўлиб, унда нафақат яққол ният, балки хавфсизлик объектига 

бевосита зиён етказиш қобилияти ва тайёргарлик намоён бўлади. Таҳдид доимо 

аниқ характер ва мазмунга эга. Шунинг учун ҳам аксарият ҳолатларда унинг 

мазмуни аниқ ҳуқуқий тавсифга эга бўлиб, тегишли норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатларда қайд этилади, мисол учун, жиноят кодекси моддаларида (агрессия, 

терроризм, контрабанда ва ш.к.). Қаранг: Риск, Таҳлика, Хавф. 

 
Таҳлика (вызов) – бевосита муайян таҳдид характерига эга бўлмасада, бироқ, 

шубҳасиз равишда олдини олувчи ва бартараф этувчи чора-тадбирларни амалга 

оширилишини талаб этувчи ҳолат/ҳодиса/вазият ёки уларнинг мажмуидир. 

Таҳликани бартараф этиш учун узоқ муддатли иқтисодий, ташкилий-ҳуқуқий, 

ижтимоий, гуманитар ва бошқа чора-тадбирлар тизим зарур бўлади.   

 
Тенг ва бир хил хавфсизлик принципи – замонавий халқаро ҳуқуқнинг 

ҳарбий фаолиятни амалга оширишда йўл қўйилиши мумкин бўлган 

чегараларни, уни чеклаш ва қуролсизланиш тартибини белгиловчи принципи. 

Тенг ва бир хил хавфсизлик принципининг асосий мазмуни ҳарбий қарама-

қаршилик даражасини пасайтириш ва шу билан бирга ўзаро мувозанатни сақлаб 

қолишдан иборат. Мазкур принцип халқаро ҳуқуқнинг бошқа принциплари 

билан узвий боғлиқ бўлиб, унга риоя этиш халқаро низоларни тинч йўл билан 

ҳал этиш, куч ишлатиш ва куч билан таҳдид қилишни тақиқлаш каби 

умумэътироф этилган принципларни ҳаётга татбиқ этиш учун замин яратади. 

 
Тинчлик йўлида ҳамкорлик – 1994 йилда НАТОга аъзо бўлмаган давлатлар 

билан шерикчиликни ўрнатиш ва ривожлантириш мақсадида тузилган 

Шимолий Атлантика шартномаси ташкилотининг дастури. Тинчлик йўлида 

ҳамкорликнинг асосий вазифалари сифатида қуйидагилар белгилаб қўйилди: 

ислоҳотларга кўмак бериш, барқарорликни ошириш, тинчликка таҳдидларни 

камайтириш, хавфсизлик соҳасида НАТО ва унинг шериклари ўртасида 

мустаҳкам алоқаларни ўрнатиш ва бошқ. Дастурнинг ҳуқуқий асосини 1994 

йилда қабул қилинган Намунавий битим ташкил этади. Шерик-давлатлар билан 

консультациялар ўтказиш Дастурни амалга оширишнинг муҳим ташкилий 

шакли ҳисобланади. Тинчлик йўлида ҳамкорлик доирасида шерикларга муайян 

мажбуриятлар юклатилган. Жумладан,  ҳарбий режалаштириш ва ҳарбий 

бюджетни шакллантиришда шаффофликни таъминлаш, қуролли кучлар устидан 

демократик (фуқаровий) назоратни ўрнатиш, тинчликпарвар ва гуманитар 

операцияларда НАТО билан олиб бориладиган ўзаро ҳаракатлар салоҳиятини 
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ошириш ва бошқ. Айни пайтда Тинчлик йўлида ҳамкорлик дастурида Европа ва 

Осиёнинг 27 давлати иштирок этмоқда. Марказий Осиёдаги барча давлатлар, 

жумладан, «позитив нейтралитет»и мақомига эга бўлган Туркманистон ҳам 

НАТОнинг мазкур дастури иштирокчи ҳисобланади. Дастурдаги иштироки 

мобайнида Ўзбекистон вакиллари 400 дан ортиқ тадбирларда иштирок этди. 

Ўзбекистонда 100 дан ортиқ илмий-техникавий лойиҳалар амалга оширилди. 

2004 йилда НАТОнинг Марказий Осиё ва Кавказ бўйича махсус вакили 

институти жорий этилди. Айни пайтда ушбу лавозимни Жеймс Аппатурай 

эгаллаб турибди. 

 
Тинчликка таҳдид – БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан ҳар бир муайян 

ҳолатда алоҳида аниқланадиган вазият бўлиб, Кенгаш томонидан халқаро 

тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш мақсадида, БМТ Низомининг VII бобига 

мувофиқ, қандай чораларни кўриш бўйича тавсия ёки қарорлар қабул қилиши 

учун асос бўлиб хизмат қилади. Ушбу чоралар муваққат: қуролли хатти-

ҳаракатларни тўхтатиш, сулҳ тузиш (40-модда); қуролли кучларни қўллаш 

билан боғлиқ бўлмаган ноҳарбий: иқтисодий муносабатларни, темир йўл, 

денгиз, ҳаво, почта, телеграф ва бошқа алоқаларни тўлиқ ёки қисман тўхтатиш, 

шунингдек, дипломатик муносабатларни узиб қўйиш (41-модда) ва ҳамда 

ҳарбий (42-модда) чораларни ташкил қилади. Тинчликка таҳдид тушунчаси 

БМТ Низомига биноан нафақат куч билан таҳдид қилишни, балки бошқа 

ҳолатлар, яъни фуқаролар уруши, ички конфликтлар, инсон ҳуқуқларнинг кенг 

қамровда бузилиши ва бошқаларни ҳам қамраб олади.  

 
Тинчликнинг бузилиши – БМТ Низомининг VII бобига мувофиқ, Хавфсизлик 

Кенгаши томонидан халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлашга қаратилган 

чора-тадбирларни амалга ошириш учун асос бўлиб хизмат қилувчи вазият. 

Тинчликнинг бузилиши тушунчаси агрессия акти ҳамда Агрессия таърифининг 

3-моддасида (1974 й.) келтирилган барча ҳолатларни қамраб олади. БМТнинг 

Хавфсизлик Кенгаши мазкур ҳужжатда кўрсатиб ўтилмаган бошқа ҳолатларни 

ҳам тинчликнинг бузилиши сифатида баҳолаш ваколатига эга. Давлатлараро 

амалиётда тинчликнинг бузилиши деб баҳоланган тўрт ҳолат тўғрисида сўз 

юритилади: 1) 1950 йилда Шимолий Кореянинг Жанубий Кореяга бостириб 

кириши; 2) 1982 йилда Аргентинанинг Фолкленд оролларига ҳужуми; 3) 80-

йй.даги Эрон-Ироқ уруши; 4) 1990 йилда Ироқнинг Қувайтга ҳужуми. Қаранг: 

Тинчликка таҳдид.  

 
Тинчликпарварлик – тинчлик ва хавфсизликни ўрнатишга қаратилган халқаро 

ҳукуматлараро ташкилотлар фаолияти. Тинчликпарварлик операцияларининг 

қуйидаги таснифини келтириш мумкин: ҳуқуқий мақомига кўра: тинчликни 

таъминлаш операциялари – халқаро ҳамжамият томонидан конфликт 
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томонларининг розилигига асосида амалга ошириладиган операциялар, агар 

халқаро аҳамиятга эга бўлмаган конфликтлар бўлса, конфликт рўй берган 

давлат сиёсий раҳбариятининг розилиги асосида; тинчликни ўрнатиш 

операциялари – БМТнинг мандати асосида конфликт томонлари ёки ҳудудида 

конфликт рўй берган давлат сиёсий раҳбариятининг розилигисиз амалга 

ошириладиган операциялар; амалга ошириш функция ва воситаларига кўра: 

кузатувчилар халқаро миссияси ёки ҳолатни аниқлаш бўйича миссиялар – 

фуқаролик, ҳарбий ёки аралаш; қуролли кучлар жалб қилиш орқали амалга 

ошириладиган халқаро тинчликпарварлик операциялари; халқаро 

тинчликпарварлик полиция операциялари; конфликт содир бўлган 

минтақаларда гуманитар ёрдам кўрсатиш бўйича ўтказиладиган халқаро 

тинчликпарварлик операциялари. 

 
Трансмиллий акторлар – халқаро муносабатларда нисбатан янги ҳодиса 

бўлиб, ўз таркибида кенг доирадаги иштирокчиларга эга. Хусусан, трансмиллий 

корпорациялар, халқаро ноҳукумат ташкилотлар, миллий-озодлик ҳаракатлари 

ва бошқ. Трансмиллий акторларнинг пайдо бўлиши хавфсизлик концепцияси 

чегараларини кенгайишига олиб келди. Трансмиллий акторлар халқаро 

ҳаётнинг таркибий қисми бўлиб, давлатлараро амалиёт ривожининг табиий ва 

муқаррар натижаси сифатида кўрилади. Қатор трансмиллий акторлар, хусусан, 

маълум бир террористик ташкилотлар, қаршилик кўрсатиш ёки миллий-озодлик 

ҳаракатлари икки мафкуравий тизим кураши ва/ёки мустамлака тизимининг 

барҳам топиши оқибатида пайдо бўлди. «Совуқ уруш» даврида асосий 

мафкуравий рақиблар - АҚШ ва СССР – улардан ўз ташқи сиёсатининг 

воситаси сифатида фойдаландилар. Молиявий, моддий-техникавий ва бошқа 

турдаги ёрдам олиб турган трансмиллий акторлар, ўз навбатида, ҳомийларининг 

миллий манфаатларини амалга оширишга кўмак беришган. Уларнинг фаолияти 

қудратли давлатларнинг манфаатлари доирасида тийиб турилган ва уларнинг 

назорати остида бўлган. Бироқ, СССРнинг парчаланиб кетиши билан «тийиб 

туриш доктринаси» ўзининг аввалги аҳамиятини йўқота бошлади. Оқибатда 

миллий ҳукуматларга бўйсунмайдиган кучлар юзага келди.  

 

Трансчегаравий таҳдидлар – хавфсизликка таҳдидларнинг замонавий 

кўриниши. Хавф субъекти ва манбаларини аниқлашдаги қийинчиликлар, 

ҳаракатни содир этиш услуби ва инструментларини («жиноят қуроли»ини) 

аввалдан аниқлашнинг қийинлиги, ҳаракатларнинг экстерриториаллиги ва 

бошқ. трансчегаравий таҳдидларни анъанавий (ҳарбий) таҳдидлардан фарқлаб 

турувчи жиҳатлар ҳисобланади. Ушбу гуруҳга халқаро терроризм, 

наркотикларнинг ноқонуний савдоси, диний экстремизм ва бошқ. шу каби 

таҳдидларни киритиш мумкин. Бундай таҳдидларнинг пайдо бўлиши 

хавфсизлик ва хавфсизликка таҳдидлар табиатини тушунишда кескин 
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ўзгаришларга олиб келди. Айни пайтда трансчегаравий таҳдидлар ва акторлар 

ҳодисасининг халқаро муносабатлардаги аҳамияти тобора ортиб бормоқда. 

Қаранг: Трансмиллий акторлар. 

 
Трумэн доктринаси – АҚШ президенти Гарри Трумэн томонидан 1947 йил 12 

мартда илгари сурилган ва Американинг «совуқ уруш» декларацияси номини 

олган ташқи сиёсий доктрина. Трумэн тинчлик даврида энг катта икки 

томонлама ҳукумат ёрдами дастурини амалга оширган (у Конгрессдан Греция 

ва Туркия учун ёрдам тариқасида 400 млн. АҚШ доллари сўраган). Бундан 

ташқари, Европага ҳарбий контингент юборилишини таъминлаш учун ҳам 

маблағ ажратилишига эришган. Мазкур доктрина АҚШнинг анъанавий 

изоляционистик сиёсатига жиддий зарба бериб, бутун дунёда унинг иқтисодий 

ва ҳарбий соҳадаги кўмак дастурларини амалга оширишда ўзига хос 

прецедентни яратди. Трумэн доктринасига мувофиқ, АҚШ ҳар томонлама 

коммунизмнинг ёйилишига қарши туришга ҳаракат қилди. Трумэн ўз 

маърузасида асосан Греция ва Туркияга тўхталиб ўтган бўлишига қарамасдан, 

доктрина муайян географик чегаралар билан чекланмайди. Халқаро майдонда 

коммунизмни тийиб туришга қаратилган мазкур стратегиянинг иқтисодий 

ўлчами Маршалл режаси орқали таъминланди. Трумэн доктринасининг сиёсий 

ва иқтисодий жиҳатлари «бир ёнғоқнинг икки томони» сифатида таърифланади. 
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У 

 
Ути поссидетис принципи (uti possidetis) – давлат мустақиллигига 

эришилгунга қадар мавжуд бўлган маъмурий ёки мустамлака чегара 

чизиқларини сақлаб қолишни белгилаб берувчи халқаро ҳуқуқ принципи. 

Одатда, маъмурий ёки мустамлака чегараларни белгиловчи шартномалар 

мавжуд бўлмаган, боз устига, у ёки бу ҳудуднинг кимга тегишли эканлигини 

аниқлашда ўтмишдош давлатнинг ҳуқуқий ҳужжатлари доимо ҳам юридик асос 

бўла олмас эди. Шунинг учун, юридик фактлар билан бир қаторда, ҳудудни 

амалий жиҳатдан таассаруф этиш ҳудуд ва чегарага нисбатан ҳуқуқий 

ворисликни белгилаб берувчи муҳим элемент ҳисобланади. Дастлаб uti 

possidetis принципи Лотин Америкаси давлатлари амалиётида собиқ Испания 

империясининг чегараларини тан олиш ва делимитация қилиш жараёнида 

қўлланилган. Сўнгра «Лотин Америкаси ғояси» халқаро даражада эътироф 

этилди. 1963 йилда Африка бирлиги ташкилоти (2003 й.дан Африка Иттифоқи) 

мазкур принципни биринчи маротаба минтақа даражасида Ташкилотнинг 

Низомида юридик жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйди. АБТнинг аъзо-давлатлари 

мавжуд ҳудудий муаммоларни ҳал этишда ушбу принципга содиқ қолишларини 

тасдиқладилар. Мазкур принципнинг ривожланиши ҳамда халқаро-ҳуқуқий 

амалиётда мустаҳкамланишида БМТнинг Халқаро суди ижобий роль ўйнади. 

Буркина Фасонинг Мали Республикасига қарши иши бўйича қабул қилган 

қарорида Халқаро суд ушбу принципни халқаро ҳуқуқнинг «умумий принципи» 

ҳамда мустақилликни қўлга киритган пайтда мавжуд ҳудудга эгалик 

ҳуқуқининг музлатилиши («ҳудудни суъратга олиниши») тарзида баҳолади.  

Халқаро суд амалиёти uti possidetis принципини қўлланиш амалиётини 

кенгайишига олиб келди ва давлатлараро муносабатларда барқарорликни 

таминлашда унинг аҳамиятига урғу берди. Жумладан, Халқаро суд қуйидаги 

баёнотни берди: «принцип кенг қўлланилади ва у мантиқан мустақиллик 

ҳодисаси билан боғлиқ, зеро у янги давлатларнинг мустақиллиги ва 

барқарорлигини ҳимоя қилиш учун юзага келган».  
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Х 

 
Хавф – инсон, ижтимоий гуруҳ, жамият, давлат ва жаҳон ҳамжамиятига зиён 

етказиши, моддий ва маънавий қадриятларнинг бузилиши ёки инқирозининг 

юзага келишига, тараққиёт йўлининг беркилишига олиб келиши мумкин бўлган 

эҳтимолий (ёки реал) воқеа, ҳодиса ёки жараён. Хавф – бу бирор-бир зарар 

етказиш, яъни хавфсизлик объектининг структураси ёки бошқа хусусиятларини 

ўзгартириш орқали унинг бардошлилик ва рақобатбардошлилик салоҳиятини 

тушириш эҳтимолидир.  

 
Хавфсизлик – инсонлар, жамиятлар, давлатлар ва халқларнинг объектив 

эҳтиёжи, улар фаолиятининг бош омили ва мавжудлигининг зарурий шарти 

ҳисобланади. Хавфсизлик ижтимоий муносабатлар моҳиятини англаш, хавф ва 

таҳдид, хавфсизликнинг объекти ва субъекти, соҳа ва тизими каби 

тушунчаларнинг сиёсий-ҳуқуқий табиатини англаб етишда бошланғич нуқта 

бўлиб хизмат қилади. Хавфсизликка оид адабиётларда «этатик» ёки анъанавий 

ёндошув, яъни хавфсизликни давлат манфаатлари нуқтаи-назаридан талқин 

этиш ва тадқиқотларда таҳдидга урғу бериш, тобора танқидга учраб бормоқда. 

Хавфсизлик – моҳиятан ижтимоий ҳодиса бўлиб, унинг доимий асосини бизни 

ўраб турган дунёга, мавжудлик шарт-шароитлари ва хавфсизлик объектига 

бўлган актив муносабатни белгилаб берувчи фаолият ташкил этади. Мазкур 

ўринда хавфсизлик унинг субъектлари эҳтиёжларини қондириш ва 

манфаатларига эришишга қаратилган фаолиятни ифода этади. Хавфсизликнинг 

муҳим элементи – бу манфаатларни таъминлаш учун зарур бўлган, ва ўз 

навбатида, хавфсизлик субъектлари томонидан шакллантириладиган ташкилий-

ҳуқуқий, иқтисодий, молиявий ва ҳ.к. шарт-шароитларнинг мавжудлигидир. 

Ушбу мазмунда хавфсизлик субъект мавжудлигининг шарт-шароити сифатида 

таърифланади. Хавфсизликни соҳалар бўйича: сиёсий, ҳарбий, иқтисодий, 

экологик ва бошқ.; даражалар бўйича: миллий, минтақавий, халқаро ва глобал; 

турлари бўйича: шахс, жамият ва давлат хавфсизлиги тарзида таснифлаш 

мумкин.  

 
«Хавфсизлик вакууми» – аввалги хавфсизлик тизимининг барҳам топганлиги 

ёки мавжуд воқеликка жавоб бермаслиги ҳамда янги тизимнинг 

яратилмаганини ифодаловчи ҳолат. “Хавфсизлик вакууми» тушунчаси 

СССРнинг парчаланиб кетиши ва Варшава шартномаси ташкилотининг 

тугатилиши оқибатида «душман тимсоли”нинг йўқ бўлиши билан боғлиқ 

равишда постбиполяр Европада юзага келган вазиятни изоҳлаш мақсадида кенг 

қўлланилган. «Хавфсизлик вакууми» миллий ва минтақавий даражада 

хавфсизликнинг институционал-ҳуқуқий асосларини яратиш борасида тегишли 

чора-тадбирларни амалга оширишни талаб этади. Мавжуд вазиятда минтақа 
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давлатлари олдида бир бутун икки масала туради: 1) аввалги хавфсизлик 

тизимининг мақбул элементларини сақлаб қолиш ва/ёки мослаштириш; ҳамда 

2)  сифат жиҳатдан янги тизим асосларини барпо этиш.   

 
Хавфсизлик даражаси – хавфсизликнинг нисбатан мустақил ва автоном 

«кесим»и. Ўзига хос гуруҳни ташкил этувчи миллий (маҳаллий), минтақавий 

(субминтақавий), халқаро ва глобал хавфсизлик даражаларини қайд қилиб ўтиш 

мумкин. Хавфсизликнинг ҳар бир даражаси барқарор, аҳамиятли ҳамда 

моҳиятан мустақил бўлган хусусиятларга эга. Хавфсизлик динамикаси, яъни 

муайян хавфсизлик даражаси доирасидаги ривожланиш ва ўзгариш, улар учун 

хусусиятли бўлган омиллар таъсир остида юз беради. Бироқ, нисбатан 

алоҳидалик бошқа хавфсизлик даражаларидан мутлақ мустақил ёки 

ажратилганликни англатмайди. Хавфсизлик – бир-бирига боғлиқ (қардош) 

ҳодисадир, яъни муайян бир давлатнинг хавфсизлиги минтақавий ва/ёки 

халқаро хавфсизликдан айри ҳолда тушунилиши ва самарали таъмин этилиши 

мумкин эмас. Хавфсизлик даражасига, хавфсизлик динамикаси горизонтал 

кечадиган (бўйсунишга асосланмаган) хавфсизлик соҳаларидан фарқли ўлароқ, 

муайян иерархиянинг мавжудлиги хос. Хавфсизлик даражалари марказида 

универсал ташкилот – БМТ билан хавфсизликнинг умумий тизимини яратади.  

 
Хавфсизлик дилеммаси ( инг. security dilemma) – хавфсизлик дилеммасининг 

моҳияти, бирор-бир давлатнинг ўз хавфсизлигини (биринчи навбатда, ҳарбий 

қуратини) мустаҳкамлашга қаратилган фаолияти, атайлаб (қасддан) 

қилинмагани ҳолда ўзга давлатларнинг хавфсизлик даражасини сусайишига 

сабаб бўлиши билан изоҳланади. Бу ҳолат, ўз навбатида, мазкур давлатлар 

томонидан жавоб чораларини амалга оширилишига туртки бўлиши, ва охир 

оқибатда, ҳар иккисининг хавфсизлигини заифлашишига олиб келиши мумкин. 

Давлатларнинг бу каби ҳулқ-атвори «ниҳояси йўқ доира»ни, ҳаракат ва қарши 

ҳаракат ёки бир (хавфсиз) ҳолатдан иккинчи (хавфли) ҳолатга ўтувчи 

спиралсимон жараённи юзага келади. Жон Герц (John Herz) мазкур ҳодисани 

илк бор тадқиқ этган тадқиқотчилардан бири ҳисобланади.  Кейинчалик 

хавфсизлик дилеммаси концепцияси Роберт Жервис (Robert Jervis, 1976 й.) ва 

Барри Бузан (Barry Buzan, 1983 й.) асарларида атрофлича тадқиқ этилди. 

Р.Жервис «Хавфсизлик дилеммаси нафақат конфликтлар ва тангликни юзага 

келтириши, балки урушга сабаб бўлувчи механизмларни ҳам ишга солиб 

юбориши мумкин» деб таъкидлайди. Бундай вазият душманлик муносабатида 

бўлган давлатлар хавфсизлик стратегияларида конфликт ва рақобат ўртасида 

мувозанатни таъминлашни тақозо этади. Бу ҳолат «маҳбус/тутқун дилеммаси», 

яъни давлатлар алоҳида тарзда ўз хоҳшига кўра фаолият юритишлари мумкин, 

бироқ ушбу хатти-ҳаракатлар уларнинг узоқ муддатли манфаатларига зарар 

етказиши мумкинлиги билан изоҳланади. Мунтазам равишда қуролланишга 
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интилиш, охир оқибатда, ҳарбий эҳтиёжларни қондириш мақсадида ноҳарбий 

ресурсларни жалб этишга, қуролланиш пойгасининг авж олиши ва мавжуд 

манбаларнинг тугашига олиб келади. Агар ҳар икки томон учун қуролланиш 

мақбул бўлса, уларни ҳамкорликка нима мажбур этиши мумкин? Бу саволга 

жавоб «маҳбус дилеммаси»нинг қайтарилувчи хусусияти билан изоҳланади. 

Ҳар икки томон вазият спиралсимон тарзда ривожланаётганлигини тушуниб 

етганлари замон, уларда ҳамкорликка бўлган рағбат туғилиши мумкин. Ўзаро 

келишиш орқали, улар ҳарбий ҳаражатларни камайтиришлари ва ўзаро 

муносабатларда «мажбурий» барқарорликка эришишлари мумкин. Шунингдек, 

умумий келажак ҳисси мазкур давлатларни ҳамкорликка ундайди.  

 
Хавфсизлик доктринаси – 1) Хавфсизликнинг муайян соҳасида давлат 

сиёсатининг мақсад ва вазифалари, характери ва уни амалга ошириш йўлларини 

белгилаб берувчи расмий қарашлар тизими; ҳамда  2) мазкур тизимни белгилаб 

берувчи ҳужжатнинг номи (масалан, Ҳарбий доктрина, Ахборот хавфсизлигини 

таъминлаш доктринаси ва ҳ.к.); 3) Миллий хавфсизлик сиёсатининг раҳбарий 

принципи. Сўнгги ҳолатда хавфсизлик доктринаси давлат сиёсатининг назарий-

тарғибот асоси сифатида намоён бўлиб, муайян тарихий даврда давлатнинг 

расмий нуқтаи-назари ҳамда ташқи ва хавфсизлик сиёсатининг бош 

йўналишини белгилаб беради. Хавфсизлик доктриналарининг таҳлили муайян 

давлатнинг ташқи сиёсати ва миллий хавфсизлик сиёсатини чуқурроқ 

тушунишга кўмак беради. Қаранг: Хавфсизлик концепцияси. 

 
Хавфсизлик комплекси (инг. security complex) – минтақавий хавфсизлик 

концепцияси. Унинг муаллифи Б.Бузанга кўра, давлатлар ўртасидаги дўстона 

ёки душманлик кайфиятидаги алоқалар минтақавий муносабатларнинг мавжуд 

ҳолати ва минтақадаги нохавфсизлик характерини тушуниб етишда ёрдам 

беради. Ушбу жиҳатлар хавфсизлик комплекси концепциясининг асосида ётади 

(1991 й.). Унинг муаллифи хавфсизлик комплексининг қуйидаги таърифини 

келтиради: «хавфсизликка оид асосий манфаатлари бир-бири билан шу 

даражада чамбарчас боғлиқ давлатлар гуруҳи бўлиб,  уларнинг миллий 

хавфсизлиги бир-биридан айри ҳолда кўрилиши мумкин эмас». Бироқ, 

хавфсизлик акторлари ва секторларининг кенгайиши таъсири остида мазкур 

таъриф қайта кўриб чиқилди. Янги таҳрирда у қуйидагича изоҳланди: 

«секьюритизация ва десекьюритизация жараёнлари ёки ҳар икки жараёни бир-

бири билан шу даражада чамбарчас боғланиб кетган акторлар йиғиндиси (set 

of units) бўлиб, уларнинг хавфсизлик муаммолари бир-биридан айри ҳолда 

оқилона таҳлил этилиши ёки ҳал қилиниши мумкин эмас» (2003 й). Шундай 

қилиб, хавфсизлик комплекси муайян минтақа давлатлари гуруҳи 

хавфсизлигининг ўзаро боғлиқлигини таъкидлайди. Муаллифларнинг фикрича, 

миллий ва глобал хавфсизлик даражаларидан фарқли равишда, хавфсизлик 
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субъектлари хатти-ҳаракатининг асосий қисми айнан минтақавий даражада юз 

беради. Хавфсизлик комплексининг ўзига хослиги шундаки, маданий, 

географик, тарихий каби минтақанинг фундаментал хусусиятлари уни 

изоҳлашда бошланғич нуқта сифатида қаралмайди. Таъкидланадики, 

«минтақавий хавфсизлик комплекслари – бу хавфсизлик қиррасидан туриб 

кўрилувчи минтақалардир ... Бизнинг ёндашув «хавфсизлик» атрофида 

қурилади». Шунинг учун, хавфсизлик комплекси минтақага анъанавий ёндашув 

билан доимо ҳам мос келмайдиган, ўзига хос функционал нуқтаи-назардан 

келиб чиқиб белгиланувчи минтақа тури сифатида намоён бўлади.  

 
Хавфсизлик концепцияси – 1) давлат миллий хавфсизлик сиёсатининг мақсад 

ва вазифалари, характери ва уни амалга ошириш йўлларини белгилаб берувчи 

расмий қарашлар тизими; 2) миллий хавфсизлик соҳасида расмий қарашлар 

тизимини белгилаб берувчи сиёсий-ҳуқуқий ҳужжатнинг номи (масалан, 

Миллий хавфсизлик концепцияси); 3) хавфсизлик муаммоларига оид илмий 

асарнинг етакчи ғоясини ифода этувчи назария (масалан, К. Дойчнинг 

«хавфсизлик ҳамжамияти», Р. Жервиснинг «хавфсизлик режими» ва бошқ.). 

Қаранг: Хавфсизлик доктринаси. 

 
Хавфсизлик объекти – хавфсизлик таърифининг муҳим элементи. Миллий 

манфаатлар хавфсизлик объекти сифатида концепция ва стратегияларда, 

шунингдек, тегишли халқаро шартномаларда ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаб 

қўйилади. Хавфсизлик объекти миллий хавфсизликнинг негизини ташкил этади. 

У миллий хавфсизлик сиёсатининг мақсад ва вазифаларини белгилашда 

бошланғич нуқта ва таҳлил воситаси бўлиб хизмат қилади. Миллий манфаат – 

фақатгина суверен давлатга хосдир. Ўз навбатида, миллий манфаатлар ёки 

ҳаётий муҳим миллий манфаатлар шахс, жамият ва давлат ҳаётий муҳим 

манфаатларининг мажмуидан иборат. Миллий манфаат, биринчи навбатда, 

сиёсат субъектлари томонидан белгилаб берилади. Шунинг учун ҳам у 

субъектив аҳамият касб этади.  

 
Хавфсизлик режими (инг. security regime) – хавфсизликнинг ўзаро боғлиқлик 

модели бўлиб, у ўзаро муносабатларда уруш таҳдиди ёки зўравонликни қўллаш 

эҳтимоли хавфи остида шаклланади. Бироқ, хавфсизлик режими доирасида 

ушбу таҳдидлар ва зўравонлик эҳтимоли институтлар ва ҳулқ-атвор нормалари 

воситасида тийиб турилади. Қаранг: Европа концерти, Миллатлар Лигаси. 

 
Хавфсизлик соҳаси – хавфсизликнинг нисбатан мустақил йўналиши. 

Хавфсизлик соҳасини нисбатан мустақиллигини белгиловчи муҳим жиҳат - бу 

унга хос бўлган алоҳида элементлар йиғиндисининг мавжудлигидир. Улар: 

хавфсизликнинг ўзига хос муносабатларини тартибга солувчи сиёсий-ҳуқуқий 
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нормалар; объект ва субъектлар; хавфсизликни таъминлашнинг куч ва 

воситалари; қадрият ва мезонлар. Ушбу элементларнинг ҳар бири хавфсизлик 

соҳасини таснифлаш ва тавсифлашда муҳим аҳамиятга эга. Бироқ, 

хавфсизликни алоҳида мустақил ўлчамларга «ажратиш»да «ўзаро 

алоқадорликнинг аниқланадиган специфик турлари» муҳим ўрин тутади 

(Б.Бузан, 1998 й.). Сиёсий соҳада – бу ҳокимият (иродавий) муносабатлари; 

ҳарбий соҳада – куч ишлатишга оид муносабатлар (мудофаа ёки ҳужум қилиш 

мақсадида); иқтисодий соҳада – моддий неъматлар ва мулк тақсимотига оид 

муносабатлар ва б. Ушбу омиллардан келиб чиқиб, хавфсизликнинг қуйидаги 

соҳаларини келтириш мумкин: иқтисодий, сиёсий, ижтимоий, ҳарбий ва бошқ. 

Хавфсизликни соҳаларга ажратиш уни таҳлил қилишнинг самарали услуби 

ҳисобланади. Бир бутунни (яъни миллий хавфсизликни) алоҳида хусусий 

қисмларга (соҳаларга) ажратишдан мақсад унинг таркибий элементларига хос 

мураккаб муносабатларни тушунишда аниқликка эришиш ҳисобланади. Қаранг: 

Хавфсизлик даражалари. 

 
Хавфсизлик субъекти – хавфсизлик соҳасидаги ижтимоий (халқаро) 

муносабатларнинг иштирокчиси. Хавфсизлик субъекти хатти-ҳаракатларининг 

мазмунини доимий ва самарали фаолият олиб бориши учун зарурий бўлган 

шарт-шароитларни яратиш ташкил қилади. Хавфсизлик субъекти фаолиятининг 

мақсади хавфсизлик объектини ҳимоя қилиш тарзида белгиланган. Хавфсизлик 

субъектининг хатти-ҳаракатлари – бу халқаро ташкилотларни таъсис этиш, 

алоқаларнинг норматив-ҳуқуқий асосини шакллантириш, халқаро ташкилотлар 

фаолиятида иштирок этиш, тинчликпарварлик операцияларини амалга ошириш 

ва бошқаларда намоён бўлувчи яратувчанликка асосланган фаолиятдир. 

Хавфсизлик субъектини шартли равишда икки гуруҳга ажратиш мумкин: 

асосий (бирламчи) ва ҳосила (иккиламчи). Бирламчи хавфсизлик субъектига 

давлатни, ҳосила субъектларга эса универсал ва минтақавий ташкилотларни, 

жамоат ташкилотларини, сиёсий партияларни киритиш мумкин. 

Хавфсизликнинг ҳосила субъектлари асосий субъектларнинг иродаси натижаси 

ўлароқ яратилади. Хавфсизлик субъектларининг ўзига хос жиҳатлари 

қуйидагиларда намоён бўлади: 1) уларнинг фаолиятига хос яратувчанлик; 2) 

иштирокчилар доираси ҳамда уларнинг ваколатлари тегишли қонунлар ва 

халқаро шартномаларда белгиланиши; 3) тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш 

мақсадида барча ташкилий-ҳуқуқий воситалар, шу жумладан, қуролли 

кучлардан фойдалана олиш ваколати ва бошқ.  

 

Хавфсизлик тадқиқотлари (инг. security studies) – «стратегик тадқиқотлар» 

ўрнига юзага келган хавфсизлик концепцияси; олий ўқув юртларида (хусусан, 

Европада, АҚШда) хавфсизлик муаммоларини ўрганиш бўйича ўқув курсининг 

номи. ХХ асрнинг 60-70 йилларидан бошлаб, хавфсизликка оид қарашлар 
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тизими турли халқаро ва минтақавий жараёнлар таъсирида кескин ўзгаришларга 

юз тутди Шу даврдан бошлаб, хавфсизлик «ҳам бўйига, ҳам энига», яъни ҳам 

мазмунан ҳам шаклан кенгая бошлади. Хавфсизлик тадқиқотлари ўз мазмуни ва 

тузилишига кўра «стратегик тадқиқотлар»дан моҳиятан фарқ қилади. 

Хавфсизлик тадқиқотларида, миллий хавфсизлик ва ҳарбий соҳа билан бир 

қаторда, хавфсизлик даражалари – минтақавий, халқаро ва глобал ҳамда 

соҳалари – иқтисодий, экологик, ижтимоий, гуманитар ва бошқ. ўрганишнинг 

муҳим объектлари сифатида тан олинди. Субъектлар/акторлар доираси халқаро 

ташкилотлар, трансмиллий акторлар, жамоат ташкилотлари ва бошқ. ҳисобига 

кенгайди. «Инсон ўлчами» хавфсизлик тадқиқотларида сезиларли ўрин эгаллай 

бошлади. Боз устига, хавфсизликни таъминловчи куч ва воситалар аҳамияти 

ортди: ҳарбий воситалар билан бир қаторда сиёсий, иқтисодий, гуманитар, 

молиявий, ахборот ва бошқ. хавфсизликни таъминлашнинг муҳим 

инструментлари сифатида эътироф этила бошланди. Шу боис ҳам хавфсизликка 

оид адабиётларда давлатнинг марказий ўрни ва миллий хавфсизлик ғоясининг 

устуворлиги адолатли танқидга учради, сезиларли бурилиш  минтақавий ва 

халқаро хавфсизлик муаммоларига ҳамда инсон омилига қаратилди. Қаранг: 

Стратегик тадқиқотлар. 

 
Хавфсизлик тизими – хавфсизлик тадқиқотларининг таянч категорияларидан 

бири. Умумфалсафий маънода тизим ўзаро алоқа ва муносабатда бўлган, 

муайян бирликни ташкил этувчи элементлар мажмуи сифатида таърифланади. У 

қуйидаги принциплар асосида фаолият юритади: яхлитлик, тизимлилик, 

иерархияга асосланганлик, тизим ва муҳитнинг ўзаро боғлиқлиги ва бошқ. 

Тизим фаолиятини ташкил этишда «тийиб туриш ва мувозанатда сақлаш” 

принципи муҳим ўрин тутади. Хавфсизлик тизими хавфсизликнинг ички 

тузилиши ва уни ташкил этилиши сифатида намоён бўлади. Хавфсизлик тизими 

хавфсизлик даражаларига мос келади, яъни ҳар бир хавфсизлик даражаси – 

миллий, минтақавий ва халқаро – уларга хос бўлган ва умумий мақсадга 

эришишга кўмак берувчи тартиботни шакллантирувчи элементларга эга. 

Хавфсизлик тизимининг бош мақсади хавфсизлик сиёсатини амалга ошириш 

ҳисобланади.  

 
Хавфсизлик ҳамжамияти (инг. security community) – хавфсизликнинг ўзаро 

боғлиқлик модели бўлиб, унинг иштирокчилари ўзаро муносабатларда куч 

ишлатмайдилар ва уни қўллашга тайёрланмайдилар. Карл Дойч Шимолий 

Атлантика шартномаси ташкилоти фаолиятини чуқур таҳлили этиш асосида 

мазкур концепцияни ишлаб чиқди. Унга кўра, хавфсизлик ҳамжамиятининг 

муҳим хусусияти – бу ўзаро муносабатларда вужудга келган ҳар қандай низони 

ҳал этишда иштирокчи давлатларнинг ҳеч бирининг кучдан фойдаланишга 

интилмаслигига нисбатан ўзаро ишончнинг мавжудлигидир. Хавфсизлик 
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ҳамжамиятининг уч тури ажратиб кўрсатилади: амальгам, плюралистик ва 

интеграллашган. Амальгам хавфсизлик ҳамжамияти – бу аввалда мустақил 

бўлган давлатларнинг умумий бошқарув остида бирлашувидир. Карл Дойчнинг 

фикрича, амальгам хавфсизлик ҳамжамиятлари камдан-кам ҳолатларда юзага 

келади ва мисол тариқасида у АҚШни келтиради. Плюралистик хавфсизлик 

ҳамжамиятлари умумий бошқарув органинг мавжудлигини назарда тутмайди, 

бироқ давлатлар ўзаро муносабатларида куч ишлатмасликка бўлган ишончга 

таянадилар. Эммануэль Адлер ва Майкл Барнетт Карл Дойчнинг плюралистик 

хавфсизлик ҳамжамиятларига оид назариясини ривожлантириб, қуйидагини 

таъкидлайдилар: «мазкур ҳамжамиятнинг аъзо-давлатлари ижтимоий ва сиёсий 

институтлар томонидан яратилган умумий қадриятларга риоя қилишлари; ўзаро 

муносабатларда содир бўладиган ўзгаришларга тез ва тегишли равишда жавоб 

қайтаришга тайёр ва қодир бўлишлари (бу мақсадга давлатларнинг бир-

бирларига содиқлиги ва умумийлик ҳиссининг мавжудлиги асосида 

эришилади); давлатлар ўзаро муносабатларни ривожлантиришда тинчлик 

йўлидан бошқа вариантни қабул қилмайдиган даражада ўзаро интеграллашган 

бўлишлари лозим». Интеграллашган хавфсизлик ҳамжамияти аъзо-давлатлар 

номидан сиёсатни белгилаб берадиган институционал механизмларни тақозо 

этади.  

 
Хавфсизлик ҳуқуқи – хавфсизликни таъминлашга оид ижтимоий 

муносабатларни тартибга солишга хизмат қилувчи норма ва принциплар 

тизими. Хавфсизликнинг ҳар бир даражаси ўзига хос норма ва принципларга 

эга. Шунинг учун ҳам миллий хавфсизлик ҳуқуқи, халқаро хавфсизлик ҳуқуқи 

(халқаро ҳуқуқ тармоғи) ёки минтақавий хавфсизлик ҳуқуқи (халқаро 

хавфсизлик ҳуқуқининг тармоқ ости) ҳақида сўз юритиш ўринлидир.  

 
Хавфсизликнинг бўлинмаслиги – хавфсизлик, турли соҳа ва даражаларга 

бўлинишига қарамасдан, хавфсизлик ички бирликка эга. Хавфсизликнинг 

мақсади уни ташкил этувчи элементларнинг узвий боғлиқлиги негизида 

эришилади. Ўз навбатида, якуний натижага эришиш ушбу элементларнинг 

ҳолати ва лаёқатига боғлиқ. Миллий ва халқаро хавфсизлик ҳуқуқида 

хавфсизликнинг бўлинмаслиги муҳим сиёсий-ҳуқуқий принцип сифатида 

мустаҳкамлаб қўйилган.  

 
Хавфсизликнинг минтақавийлашуви – ҳозирги замон халқаро 

муносабатларнинг ўзига хос жиҳатларидан бири бўлиб, миллий хавфсизликнинг 

барқарор (томир отиб улгурган) чегараларининг «емирилиши» ҳамда халқаро 

хавфсизлик ва тинчликни таъминлашнинг муҳим омили ва даражаси сифатида 

минтақа ва минтақавий хавфсизлик ролининг кучайишини англатади. Мазкур 

тенденция хавфсизликнинг анъанавий талқини, уни таъминлашнинг услуб ва 
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воситалари тўғрисидаги билимлар ва қарашларни жиддий ўзгаришига ҳамда 

минтақавий хавфсизликни суверен давлатлар барқарорлигини таъминлашнинг 

муқаррар босқичи эканлигини англаб етишга туртки берди. Хавфсизликнинг 

минтақавийлашуви халқаро муносабатларнинг давлатлар ички ишларига 

«гуманитар аралашув»нинг кучайиши, ички давлат конфликтларининг ўсиб 

бориши шароитида анъанавий қуролли конфликтлар «аҳамияти»нинг пасайиб 

бориши, «шахс/инсон хавфсизлиги» аҳамиятининг кучайиши, икки қутбли 

дунёнинг барҳам топиши ва бошқ. тенденцияларнинг ўзига хос оқибати 

ҳисобланади. Ушбу тенденциялар, ўз навбатида, регионализм ғоясининг 

кучайишига ҳамда замонавий таҳдидларга нисбатан «суверен жавоб»нинг 

самарасизиги ва аксинча «коллектив (минтақавий) жавоб»га асосланиш 

заруриятини белгилайди.   

 
Халқаро хавфсизлик – қандай шаклда бўлишидан қатъий назар, умумий 

тинчлик ёки халқлар хавфсизлигига таҳдидларни бартараф этувчи давлатлараро 

муносабатларнинг ҳолати; давлатларнинг суверен ривожланиши учун энг қулай 

шарт-шароитларни яратиш имконини берувчи халқаро муносабатларнинг 

ҳолати. Минтақавий ва миллий хавфсизлик халқаро хавфсизликнинг таркибий 

қисмлари ҳисобланади. Халқаро хавфсизлик барча давлатларнинг халқаро 

ҳуқуқнинг умумэътироф этилган норма ва принципларига риоя қилишга 

асосланади ҳамда халқаро-ҳуқуқий воситалар тизими орқали таъминланади.  

 

Халқаро хавфсизлик ҳуқуқи – халқаро ҳуқуқнинг тармоғи бўлиб, халқаро 

хавфсизлик ҳуқуқи субъектларининг халқаро тинчлик ва хавфсизликни 

таъминлашга йўналтирилган ўзаро муносабатларини тартибга солувчи норма ва 

принциплар мажмуи ҳисобланади. Халқаро хавфсизлик ҳуқуқининг асосини, 

биринчи навбатда, БМТ Низоми ва халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган 

принциплари ташкил қилади 

 

Халқаро ҳуқуқ ва куч ишлатиш – ХХ аср давомида жаҳон ҳамжамияти 

халқаро муносабатларда куч ишлатишни тақиқлаш борасида катта йўлни босиб 

ўтди. Аср бошида уруш давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг қонуний 

услуби ҳисобланган. Бироқ, Биринчи Жаҳон урушининг аянчли давлат ва 

ҳукумат бошлиқларининг бу борадаги қарашларига жиддий таъсир кўрсатди. 

Ғолиб давлатлар келажакда бу каби ҳолатларнинг қайтарилишини олдини олиш 

мақсадида Миллатлар Лигасини тузди. Аммо ташкилот Статутининг қоидалари 

урушни тўғридан-тўғри тақиқламади. Лига Кенгаши ёки ҳакамлар суди 

доирасида низони тинч йўл билан ҳал қилишга қаратилган ҳаракатлари 

мувафаққиятсизликка учраганидан сўнг уч ой муддатдан кейин бошланган 

уруш қонуний деб эътироф этилди. Давлатлараро муносабатларда куч 

ишлатишни чеклашга қаратилган навбатдаги қадам тарихга Париж пакти ёки 
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Бриан-Келлог пакти номи билан кирган Миллий сиёсатнинг воситаси 

сифатида урушдан воз кечиш ҳақидаги шартноманинг имзоланиши бўлди. 

БМТ Низоми Миллатлар Лигаси Статути ва Бриан-Келлог пактида белгиланган 

тақиқлардан кенгроқ бўлган, куч ишлатишга нисбатан қатъий талабларни 

белгиловчи янги қоидаларни мустаҳкамлади. БМТ Низомининг 2-моддаси (4-

банди) унинг барча аъзолари ўзаро муносабатларда ҳар қандай давлатлар 

ҳудудий яхлитлиги ёки сиёсий мустақиллигига қарши кучни қўллаш ёки куч 

билан таҳдид қилиш, ёки БМТ мақсадларига зид бўлган ҳар қандай бошқа 

воситалардан ўзларини тийилишларини назарда тутади. Мазкур принцип 

халқаро ҳуқуқ принциплари тизимида марказий ўринга эга. БМТ Низомида 

«уруш» сўзи ўрнига «куч» иборасининг ишлатилиши кучни қўллашни 

тақиқловчи доирани янада кенгайтиради. Низомининг 2-модда (4-банди) 

кейинчалик БМТ Бош Ассамблеянинг декларация ва резолюцияларида 

ривожлантирилди ва янада аниқлаштирилди. Қаранг: Бриан-Келлог Пакти 

 
Халқаро ҳуқуқда регионализм – халқаро ҳуқуқда регионализмнинг юридик 

жиҳатдан мустаҳкамланиши Миллатлар Лигаси Статути ва БМТ Низоми каби 

универсал ҳужжатларда ўз ибтидосига эга. Миллатлар Лигаси Статутида 

регионализмга камтарона ўрин ажратилган. Хусусан, Статутнинг 21-моддасида 

конфликтларни ҳал этиш ва тинчликни сақланишда минтақавий битимларни 

амалда қўлланишининг мумкинлиги таъкидлаб ўтилган. Бироқ, мазкур ҳолат 

тадқиқотчилар томонидан «минтақавий-глобал ҳамкорликка уринишнинг 

ибтидоси сифатида» баҳоланади. БМТнинг Низомини ишлаб чиқиш жараёнида 

регионализм кескин тортишувлар предметига айланди. Лотин Америкаси ва 

араб дунёси давлатлари – «регионалистик фронт» – регионализм ғояларини, 

яъни учинчи дунё мамлакатлари манфаатларини амалга оширишга имконият 

берувчи ва инобатга олувчи ғояларни БМТ Низомида мустаҳкамланишини 

қўллаб-қувватладилар. Улар регионализмни «буюк давлатларнинг гегемонлиги 

ва вето ҳуқуқини тийиб туриш воситаси» сифатида талқин қилдилар. Халқаро 

ҳуқуққа оид аксарият тадқиқотларда регионализм минтақавий ташкилотлар 

фаолияти билан боғлиқ ҳодиса деб қарайдилар. Бу ҳолатни, шунингдек, БМТ 

Низомининг минтақавий ташкилотларни халқаро-ҳуқуқий мақомини 

белгиловчи қоидаларида ҳам кўриш мумкин. Ушбу маънода регионализм 

«минтақа асосида давлатлараро уюшмаларнинг шаклланиши» сифатида 

таърифланади. Хусусан, илмий муомалага киритилган «янги регионализм» 

тушунчаси «совуқ уруш» тугаганидан сўнг тузилган кўп мақсадли минтақавий 

ташкилотларни ифода этади.  

 

Халқаро ҳуқуқда регионализм – халқаро ҳуқуқда регионализмнинг юридик 

жиҳатдан мустаҳкамланиши Миллатлар Лигаси Статути ва БМТ Низоми каби 

универсал ҳужжатларда ўз ибтидосига эга. Миллатлар Лигаси Статутида 
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регионализмга камтарона ўрин ажратилган. Хусусан, Статутнинг 21-моддасида 

конфликтларни ҳал этиш ва тинчликни сақланишда минтақавий битимларни 

амалда қўлланишининг мумкинлиги таъкидлаб ўтилган. Бироқ, мазкур ҳолат 

тадқиқотчилар томонидан «минтақавий-глобал ҳамкорликка уринишнинг 

ибтидоси сифатида» баҳоланади. БМТнинг Низомини ишлаб чиқиш жараёнида 

регионализм кескин тортишувлар предметига айланди. Лотин Америкаси ва 

араб дунёси давлатлари – «регионалистик фронт» – регионализм ғояларини, 

яъни учинчи дунё мамлакатлари манфаатларини амалга оширишга имконият 

берувчи ва инобатга олувчи ғояларни БМТ Низомида мустаҳкамланишини 

қўллаб-қувватладилар. Улар регионализмни «буюк давлатларнинг гегемонлиги 

ва вето ҳуқуқини тийиб туриш воситаси» сифатида талқин қилдилар. Халқаро 

ҳуқуққа оид аксарият тадқиқотларда регионализм минтақавий ташкилотлар 

фаолияти билан боғлиқ ҳодиса деб қарайдилар. Бу ҳолатни, шунингдек, БМТ 

Низомининг минтақавий ташкилотларни халқаро-ҳуқуқий мақомини 

белгиловчи қоидаларида ҳам кўриш мумкин. Ушбу маънода регионализм 

«минтақа асосида давлатлараро уюшмаларнинг шаклланиши» сифатида 

таърифланади. Хусусан, илмий муомалага киритилган «янги регионализм» 

тушунчаси «совуқ уруш» тугаганидан сўнг тузилган кўп мақсадли минтақавий 

ташкилотларни ифода этади.  

 

Халқаро ҳуқуқнинг асосий принциплари – халқаро ҳуқуқнинг моҳияти, 

хусусий жиҳатларини белгилаб берувчи, олий даражадаги сиёсий, юридик ва 

маънавий нуфузга эга бўлган умумий нормалар. Улар умумий халқаро 

ҳуқуқнинг пойдеворини ташкил этади ва халқаро ҳуқуқ субъектлари 

фаолиятининг ҳуқуқийлигини белгиловчи асосий мезони бўлиб хизмат қилади. 

Халқаро ҳуқуқнинг асосий принциплари универсал, умумэътироф этилган ва 

умуммажбурий нормалар ҳисобланади. Шунинг учун ҳам халқаро ҳамжамият 

томонидан бир бутун тарзда қабул қилинади. Улар халқаро ҳуқуқнинг 

императив (jus cogens) нормалари бўлиб, улардан ҳар қандай оғиш тақиқланади. 

Императив нормаларга зид бўлган шартномалар инкор этилади. Халқаро 

ҳуқуқнинг асосий принциплари асосан қуйидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда 

ўз аксини топган: БМТ Низоми, Халқаро ҳуқуқнинг принциплари тўғрисидаги 

декларация (1970 й.) ва ЕХҲКнинг Якунловчи акти (1975 й.). Халқаро 

ҳуқуқнинг асосий принципларига қуйидагилар киради: куч билан таҳдид қилиш 

ёки уни ишлатиш, халқаро низоларни тинч йўл билан ҳал қилиш, давлатларнинг 

ичики ишларига аралашмаслик, халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш 

ҳуқуқи, суверен тенглик, халқаро ҳуқуқ бўйича олинган мажбуриятларни 

виждонан бажариш, ҳамкорлик (БМТ Низоми ва Декларацияда), инсон 

ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, ҳудудий яхлитлик ва чегараларнинг бузилмаслиги 

(Якунловчи актда). 
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Халқаро ҳукуматлараро ташкилотлар – умумий манфаатларни амалга 

ошириш мақсадида халқаро шартнома асосида давлатлар томонидан таъсис 

этиладиган давлатлараро уюшмалар. Халқаро ҳукуматлараро ташкилотлар 

халқаро ҳуқуқ ва халқаро муносабатларнинг нисбатан янги субъектлари 

ҳисобланади. XIX аср охири XX аср бошларида халқаро ҳамжамият 

аъзоларининг манфаатлари мунтазам фаолият юритувчи мувофиқлаштирувчи 

давлатлараро тузилмаларни яратилишини тақозо этди. Мазкур ташкилотлар 

учун қуйидаги халқаро-ҳуқуқий хусусиятлар хос: таъсис ҳужжатларининг 

мавжудлиги; доимий фаолият юритувчи ва ишчи органларнинг яратилганлиги; 

давлатларнинг аъзолиги; мақсад ва вазифалар. Халқаро ҳукуматлараро 

ташкилотларнинг қуйидаги таснифини келтириш мумкин: универсал ва 

минтақавий (иштирокчилар доирасига кўра); умумий ва махсус ваколатли 

(фаолият кўлами бўйича); давлатлардан устун турувчи (ваколатлари 

характерига кўра); очиқ ва ёпиқ (аъзо бўлиш тартибига кўра). Ҳозирги кунда 

дунёда 300 га яқин халқаро ҳукуматлараро ташкилотлар мавжуд.  

 
Халқаро ҳуқуқий воситалар – халқаро ҳуқуқни ҳаётга татбиқ этиш ва халқаро 

хавфсизликни таъминлашга оид ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар мажмуи. 

Халқаро ҳуқуқий воситалар: халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган норма ва 

принципларини; минтақавий институтларни; тинчликпарвар кучларни; халқаро-

ҳуқуқий ҳужжатларни (икки томонлама ва кўп томонлама битимларни, 

минтақавий ташкилотларнинг таъсис ҳужжатларини); замонавий таҳдидларга 

қарши курашувчи тузилмаларни (масалан, аксилтеррор тузилмалар, тезкор 

ҳаракатланувчи коллектив кучларни) ва бошқаларни ўз ичига олади.  
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Ч 

 
Чегараларни делимитация қилиш – чегара чизиғининг ўтиш жойини харитага 

тушириш орқали шартномада белгилаш. Давлат чегарасининг чизиғи 

туширилган харита делимитация тўғрисидаги шартноманинг таркибий қисми 

ҳисобланади. «Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари 

тўғрисида»ги қонунга мувофиқ, чегараларни делимитация қилиш тўғрисидаги 

шартномалар ратификация қилиниши лозим. Делимитация қилиш тўғрисидаги 

шартномалар давлат чегараларини жойларда халқаро-ҳуқуқий расмийлаштириш 

учун асос бўлиб хизмат қилади. Қаранг: Чегараларни демаркация қилиш. 

 

Чегараларни демаркация қилиш – чегараларни делимитация қилиш 

тўғрисидаги шартнома ҳамда унга илова қилинган  харита ва изоҳларга 

мувофиқ, давлат чегараси чизиғини жойларда белгилаш. Давлат чегараси 

чизиғи чегара белгилари билан ўрнатилади. Чегараларни демаркация қилиш 

махсус тузилган қўшма комиссия томонидан амалга оширилади. Қўшма 

комиссиянинг фаолияти натижасида аввал делимитация қилиш тўғрисидаги 

шартномада белгиланган чегара чизиғига айрим ўзгартиришлар киритилиши 

мумкин. Қаранг: Чегараларни делимитация қилиш.  

 

Чегараларни демилитаризация қилиш – халқаро шартномага асосан, давлат 

чегарасига яқин ҳудудлардан қуролли кучларни олиб чиқиб кетиш, ҳарбий 

истеҳкомлар ва бошқа иншоотларни тугатишни назарда тутувчи атама. 

Чегараларни демилитаризация қилиш тўлиқ ёки қисман бўлиши мумкин. 

Марказий Осиёда чегараларнинг демилитаризация қилиш ХХР билан умумий 

чегарага эга бўлган минтақа давлатларининг «шанхай бешлиги» доирасида 1997 

йилда имзоланган «Чегара районларда қуролли кучларни ўзаро қисқартириш 

тўғрисидаги» шартномага мувофиқ амалга оширилган.  

 
Чегараларнинг бузилмаслиги принципи – замонавий халқаро ҳуқуқнинг 

нисбатан янги принципи. Мазкур принцип минтақавий даражада илк бор 1975 

й.да ЕХҲКнинг Якунловчи актида мустаҳкамлаб қўйилди. Бу, авваломбор, 

урушдан кейинги Европа чегараларининг ҳуқуқий мақомини белгилаш 

зарурияти билан изоҳланар эди. Бугун ушбу принцип Европа (минтақавий) ва 

халқаро хавфсизликни таъминлашнинг муҳим асосларидан бирини ташкил 

этади. 1991 й. декабрь ойида ЕИ аъзолари собиқ иттифоқдош республикаларни 

халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган норма ва принципларини, хусусан, 

чегараларнинг бузилмаслиги принципини таъминлаш борасида 
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мажбуриятларни бажаришга содиқ қолсаларгина, уларнинг мустақиллигини тан 

олишларини таъкидладилар. Чегараларнинг бузилмаслиги принципининг 

моҳияти қуйидаги уч ҳолат билан изоҳланади: 1) мавжуд чегараларни халқаро 

ҳуқуққа мувофиқ юридик жиҳатдан ўрнатилган деб тан олиш; 2) айни пайтда ва 

истиқболда ҳар қандай ҳудудий даъволардан воз кечиш; 3) ушбу чегараларга 

ҳар қандай тажоввуздан, жумладан, куч ишлатиш ва куч билан таҳдид 

қилишдан воз кечиш. Шундай қилиб, чегараларнинг бузилмаслиги 

принципининг юридик имкониятлари uti possidetis принципидан нисбатан 

кенгроқ. Унинг қоидалари нафақат мавжуд маъмурий ёки мустамлака 

чегараларнинг тан олиниши, балки истиқболда ҳудудий даъволар ва ушбу 

чегараларга нисбатан тажоввузларнинг олдини олишга қаратилган.  
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Ш 

 
ШҲТ – 2001 йил 15 июнь куни ХХР ва у билан чегарадош бўлган собиқ 

Иттифоқ республикаларини – Россия, Тожикистон, Қирғизистон ва 

Қозоғистонни - бирлаштирувчи «шанхай бешлиги» негизида ташкил топган 

минтақавий халқаро ташкилот. Ўзбекистон Хитой Халқ Республикаси билан 

умумий чегарага эга бўлмаган ташкилотдаги ягона давлатдир. ШҲТнинг 

ташкил топиши ва таъсис ҳужжатларининг таҳлили уни «Марказий Осиё 

лойиҳаси» сифатида таърифлашга асос бўлади. «Шанхай бешлиги» ХХР ва 

собиқ иттифоқдош республикалар ўртасидаги мавжуд ҳудудий низоларни ҳал 

этишда ҳамда ҳарбий-сиёсий ва чегара хавфсизлигининг ҳуқуқий асосларини 

яратишда муҳим роль ўйнади. «Шанхай бешлиги» фаолиятининг муҳим ютуғи 

«Чегара районида ҳарбий соҳада ишончни мустаҳкамлаш тўғрисидаги» (1996 

й.) ва «Чегара районида қуролли кучларни ўзаро қисқартириш тўғрисидаги» 

(1997 й.) шартномаларнинг имзоланиши бўлди. 90-йиллар охирида Қирғизистон 

жанубида рўй берган воқеалар («Боткен воқеалари») «шанхай бешлиги» 

доирасида ҳамкорликнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларининг ривожида туртки 

бўлди. Марказий Осиёда фаолият олиб бораётган бошқа минтақавий 

ташкилотлардан фарқли ўлароқ, ШҲТ икки асосга таянади: иқтисодиёт ва 

хавфсизлик. Ташкилот доирасида 20-25 йилга мўлжалланган кўп томонлама 

савдо-иқтисодий ҳамкорлик дастури (2003 й.) ва уни амалга ошириш режаси 

(2004 й.) ишлаб чиқилган. Ташкилотнинг таъсис сессиясида ШҲТни ташкил 

этиш тўғрисидаги декларация билан бир қаторда унинг асосий ҳужжатларидан 

бири Терроризм, экстремизм ва сепаратизмга қарши кураш тўғрисидаги 

конвенция ҳам имзоланди. Айни пайтда Монголия, Покистон, Эрон ва 

Ҳиндистон ташкилотда кузатувчи, Беларусь ва Шри-Ланка эса мулоқот бўйича 

ҳамкор мақомига эга. 

 
Шахс хавфсизлиги – шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга 

оширилишини таъминловчи шарт-шароитлар мажмуи; шахснинг ҳаётий муҳим 

манфаатларининг ҳимояланганлик ҳолати. Ўзбекистон Республикасининг 

хавфсизликка оид қонунчилигига мувофиқ, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари 

унинг ҳаётий муҳим манфаатларини ташкил этади. Шахс жамият ва давлат 

билан бир қаторда, миллий хавфсизликнинг уч асосий субъектларидан бири 

ҳисобланади.  
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Э 

 
Эйзенхауэр доктринаси – 1956 йилда Сувайиш воқеасининг бевосита оқибати 

сифатида юзага келган АҚШнинг ташқи сиёсий ташаббуси. Бунда Буюк 

Британия ва Франция АҚШнинг талабига биноан, ўз қўшинларини Мисрдан 

чақириб олишга мажбур бўлади. 1957 йилга келиб, нефтга бой Яқин Шарқда 

таъсир вакуумининг пайдо бўлиши хавфидан келиб чиқиб, Конгресснинг қўшма 

резолюцияси Эйзенхауэр доктринасини эълон қилади. У президентга 

коммунистик агрессия таҳдиди остида қолган деб тан олинган ҳар қандай 

давлатга ёрдам кўрсатиш ваколатини берди. Резолюция шартларига кўра, 

АҚШнинг қуролли кучлари ва/ёки иқтисодий ёрдами ҳар қандай минтақага 

юборилиши мумкин эди. Шунга биноан, 1958 йил июль ойида Иордания ва 

Ливаннинг ғарбпараст тузумларига ёрдам кўрсатиш мақсадида инглиз-америка 

қўшинлари жўнатилди. Эйзенхауэр доктринаси Яқин Шарқни АҚШнинг ҳаётий 

муҳим манфаатлари макони деб эълон қилди. Эйзенхауэр доктринаси советлар 

таъсирини ёйилмаслигини тийиб туриш  мақсадида Греция ва Туркияга бу 

тарзда ёрдам кўрсатишни назарда тутган Трумэн доктринасининг мантиқий 

давоми бўлиб, АҚШ ташқи сиёсатида кескин ўзгаришларга олиб келмади. 

Қаранг: Трумэн доктринаси 

 

Эрон-контрас (ёки Ирангейт) – Р. Рейган маъмурияти Миллий хавфсизлик 

кенгашининг, Ливандаги, Эронга хайриҳоҳ бўлган террористик ташкилотлар 

томонидан гаровга олинган Америка фуқароларини озод қилиш умидида, 

Эронга танк ва ҳаво ҳужумига қарши ракеталарни сотишдаги иштироки 

натижасида юзага келган сиёсий можаро. Олинган пулнинг бир қисми (48 млн. 

АҚШ долл.) Никарагуадаги Сандинистик ҳукуматга қарши кураш олиб 

бораётган ва АҚШ томонидан қўллаб-қувватланаётган қўзғолончи гуруҳ  -

Контрасга берилади.  
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Ю 

 
«Юмшоқ куч» (инг. «soft power») – ХХ асрнинг 80-йиллари охирларида 

америкалик тадқиқотчи кичик Ж.Най томонидан муомалага киритилган атама. 

«Юмшоқ куч» давлатларнинг жалб қилиш ва ишонтириш лаёқатини англатади. 

Агар «қаттиқ куч» давлатнинг ҳарбий ва иқтисодий қудратидан келиб чиқса, ва 

ўз мақсадига мажбурлаш ва тўлов (ҳақ) орқали эришилса, «юмшоқ куч»нинг 

бош қуроли – бу маданият, сиёсий қадриятлар ва давлат (ички ва ташқи) 

сиёсатининг жозибадорлигидир. Ушбу маънода «юмшоқ куч» («қаттиқ куч» 

элементларига нисбатан) истиқболли куч ўлчами ва сиёсат инструменти 

ҳисобланади. Ички сиёсат ва халқаро муносабатларнинг бошқа субъектлари 

феъл-атворига таъсир кўрсатиш орқали мақсадга эришиш қобилияти бу ҳам 

«юмшоқ куч»га, ҳам «қаттиқ куч»га хос умумий жиҳатдир. Бироқ, «юмшоқ 

куч»нинг ўзига хослиги – бу жозибадор ғоя ва ижобий намуна орқали мойиллик 

ҳисини ёйишдир. Шунингдек, «юмшоқ куч»нинг объектини инсонлар «онги ва 

қалби» ташкил этади. Шу боис ҳам у «жозибадор куч» сифатида таърифланади. 

Оммавий ахборот воситалари, ноҳукумат ташкилотлар, инсонпарварлик ёрдами, 

таълим дастурлари, «яхши қўшничилик сиёсати» ва ҳ.к.лар «юмшоқ куч»нинг 

ўзига хос инструменти ва кўринишлари ҳисобланади.  
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Я 

 
Ядросиз ҳудуд – халқаро шартнома асосида ядровий қуролларни ишлаб чиқиш, 

жойлаштириш ҳамда синашни тақиқловчи режим ўрнатилган ҳудуд. Ядросиз 

ҳудуд халқаро (ялпи) ва минтақавий хавфсизликни таъминлашнинг муҳим 

воситаси ҳисобланади. Айни пайтда жаҳонда олтита ядросиз ҳудуд мавжуд – 

Антарктика (Антарктика тўғрисидаги шартнома, 1959 й.), Африка (БМТ Бош 

Ассамблеяси Резолюцияси, 1961 й.), Лотин Америкаси (Лотин Америкасида 

ядро қуролини таъқиқлаш тўғрисидаги шартнома ёки Тлателолко шартномаси, 

1967 й.), Жанубий Тинч океани ядросиз ҳудуди (Раратонга шартномаси, 1985 

й.), Жанубий Шарқий Осиё ядросиз ҳудуди (Бангкок шартномаси, 1995 й.) ва 

Марказий Осиё ядросиз ҳудуди (Марказий Осиёда ядро қуролидан эркин 

ҳудудни яратиш тўғрисидаги шартнома, 2006 й.).  Ядро қуролининг мавжуд 

бўлмаслиги ҳамда постсовет маконида «ядро қуроли устидан ягона 

назорат»нинг сақлаб қолиниши зарурияти (МДҲни тузиш тўғрисидаги 

шартноманинг 7-моддаси) Марказий Осиёда минтақавий хавфсизликни 

таъминлашнинг муҳим шарти ҳисобланади. МДҲ Давлат бошлиқлари кенгаши 

йиғилишида (6 июль 1992 й.) Ядро қуролини тарқатмаслик тўғрисидаги 

шартномага биноан, Россия СССРнинг меъросхўри сифатида эътироф этилди. 

Ядро қуроли жойлаштирилган собиқ иттифоқдош республикалар ўз ҳудудидаги 

мавжуд ядро қуроллариини Россия Федерациясига тақдим этиш мажбуриятини 

олдилар. 1995 йилнинг баҳорига келиб ушбу жараён тугатилди. Марказий Осиё 

хавфсизлиги нуқтаи-назаридан минтақада ядро қуроли ва уни тайёрлаш учун 

зарур компонентларнинг мавжуд эмаслиги: 1) Марказий Осиёда ҳарбий-

стратегик мувозанатнинг ўрнатилиши ва таъминланишини; 2) Марказий Осиёда 

ядро қуролидан эркин ҳудудни яратишга оид минтақа давлатлари 

ташаббусларини амалга оширилишида қулай шарт-шароитларнинг 

яратилишини; 3) террористик ташкилотларнинг ядро технологияларига эга 

бўлиш билан боғлиқ интилишларини бартараф этилишини кафолатлайди. 
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Ў 

 
Ўзбекистон Республикасининг давлат чегараси – «Ўзбекистон Республикаси 

давлат чегараси тўғрисида»ги қонун давлат чегарасини - Ўзбекистон 

Республикаси ҳудуди доирасини (қуруқликда, сувда, ер остида, ҳаво 

бўшлигида) белгиловчи чизиқдан ва бу чизиқ бўйлаб ўтувчи вертикал сатҳдан 

иборат, деб белгилайди. Давлат чегарасини белгилаш ва ўзгартириш 

Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига асосан Ўзбекистон 

Республикаси Олий Мажлиси томонидан амалга оширилади. Ўзбекистон 

Марказий Осиёнинг географик маркази сифатида минтақанинг барча 

давлатлари билан умумий чегарага эга. Ўзбекистон Республикаси давлат 

чегараларининг узунлиги тахминан 7000 км ни ташкил этиб, шулардан: 

Қозоғистон билан 2376 км, Туркманистон – 1878 км, Тожикистон – 1283 км, 

Қирғизистон -  1295 км ҳамда Афғонистон – 156 кмга тўғри келади. Минтақада 

давлат чегаралари мақомини халқаро-ҳуқуқий расмийлаштириш билан боғлиқ 

жараённинг тугалланмаганлиги боис Ўзбекистон Республикаси давлат 

чегараларига оид маълумотлар якуний эмас. Чегараларни делимитация ва 

демаркация қилиш жараёнида ушбу маълумотларга айрим ўзгартиришларнинг 

киритилиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Бугунги кунга келиб, Ўзбекистон 

Республикаси давлат чегараларининг шартномавий-ҳуқуқий расмийлаштириш 

учта давлат – Афғонистон, Қозоғистон ва Туркманистон билан тугалланган. 

Афғонистон билан олдиндан имзоланган тегишли халқаро шартномалар 

ҳуқуқий ворисийлик асосида Ўзбекистон учун ўзининг юридик кучини сақлаб 

қолди. Қозоғистон ва Туркманистон билан давлат чегарасини делимитация ва 

демаркация қилиш бўйича тегишли шартномалар имзоланди. Тожикистон ва 

Қирғизистон билан давлат чегараларини делимитация қилиш жараёни 

якунловчи босқичига кирди.  

 

Ўзини-ўзи мудофаа қилиш ҳуқуқи – давлатнинг бошқа бир давлатнинг 

қуролли ҳужуми натижасида бузилган сиёсий мустақиллиги, ҳудудий 

яхлитлиги ва суверенитетини тиклаш мақсадида қуролли жавоб чораларини 

амалга оширишга бўлган ажралмас ҳуқуқи. БМТ Низомининг 51-моддасига 

мувофиқ, ўзини-ўзи мудофаа қилиш ҳуқуқи «Ташкилот Аъзосига қуролли 

ҳужум содир этилган тақдирда»гина юзага келади ва икки шаклда амалга 

оширилади: индивидуал ва коллектив. Биринчи ҳолатда қуролли ҳужумга 

учраган давлатнинг ўзи томонидан амалга ошириладиган жавоб чоралари 

тўғрисида сўз кетса, иккинчи ҳолатда эса, халқаро шартнома ёки халқаро 

ташкилот доирасида амалга ошириладиган ҳамкорликдаги (коллектив) жавоб 

чоралари назарда тутилади. Ўзини-ўзи мудофаа қилиш ҳуқуқининг асосий 

талаби шундаки, мазкур ҳуқуқни амалга ошириш доирасида кўрилган чоралар 
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Хавфсизлик Кенгашига дарҳол маълум қилиниши ва БМТ Низомига мувофиқ 

Хавфсизлик Кенгаши ваколатлари ва маъсулиятига дахл қилинмаслиги керак. 
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Қ 

 
«Қаттиқ куч» (инг. «hard power») – (ҳарбий-сиёсий ва иқтисодий) куч босими 

орқали бошқа иштирокчиларнинг ҳулқ-атвори ва манфаатларига таъсир 

кўрсатиш қобилияти. «Қаттиқ куч» – бу бошқаларни ўз иродасига бўйсундириш 

мақсадида «қамчи ва ширин кулча» сиёсатини (давлатнинг ҳарбий ва иқтисодий 

қудратини) қўллаш имкониятидир (кичик Ж.Най). Куч инструментлари 

тизимида кучни намойиш қилиш, ҳарбий қамал, қуролли аралашув, иқтисодий 

эмбарго ва бошқ. «қамчи» сиёсатининг намоён бўлиш шакллари бўлса, ҳарбий 

ҳимояни ваъда қилиш, савдо тўсиқларини камайтириш – «ширин кулча» 

сиёсатига мисол бўла олади. Қаранг: «Юмшоқ куч». 

 
Қуролли кучлар – давлатнинг мунтазам ва номунтазам ҳарбий қисмлари. 

Мунтазам қуролли кучлар давлат суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва 

конституциявий тузумини ташқи ҳарбий таҳдидлардан ҳимоя қилиш мақсадида 

давлат томонидан тузилади ва давлатнинг таъминотида бўлади. Номунтазам 

қуролли кучлар сифатида, одатда, кўнгиллилар, партизанлар ва қўзғолон 

кўтарган аҳоли тушунилади. Миллий давлатлар қуролли кучлари билан бир 

қаторда, халқаро ташкилотлар ҳам ўз қуролли кучларига эга бўлиши мумкин. 

Бирлашган қуролли кучлар, шунингдек, БМТ Низомининг 51-моддасига 

мувофиқ, ўзини-ўзи коллектив мудофаа қилиш мақсадида халқаро ташкилотлар 

доирасида ҳам тузилиши мумкин.  

 

Қуролли ҳужум – давлатнинг (ёки давлатлар гуруҳининг) БМТ Низоми 

қоидаларига зид равишда мунтазам ва иррегуляр кучлардан фойдалангани 

ҳолда бошқа давлатга нисбатан қуролли кучни қўллаши. Қуролли ҳужумга 

учраган давлат, БМТ Низомининг 51-моддасига мувофиқ, ўзини-ўзи мудофаа 

қилиш ҳуқуқига, яъни агрессия актига нисбатан қуролли (жавоб) чораларини 

қўллаш ҳуқуқига эга бўлади. Қуролли (жавоб) чоралари икки ташкилий-

ҳуқуқий шаклда амалга оширилади: якка ёки коллектив тартибда. Қуролли 

ҳужумни ташкил этувчи фаолият доираси 1974 йилда БМТ Бош Ассамблеяси 

томонидан қабул қилинган Агрессия таърифининг 3-моддасида қайд этилган. 

Унга кўра, бевосита ва билвосита агрессия ҳамда агрессияда иштирокчилик 

қуролли ҳужумни ташкил этади.   
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Ҳ 

 
Ҳарбий база – ҳарбий-стратегик жиҳатдан қулай жойлашган ҳамда давлатнинг 

куч ва воситаларининг доимий ва муваққат жойлаштирилишини таъминловчи 

махсус жиҳозланган район. Ҳарбий база давлат ҳудудида ёки унинг 

ташқарисида барпо этилиши мумкин. Бошқа давлат ҳудудида жойлаштирилган 

ҳарбий база мақоми алоҳида ҳукуматлараро шартнома асосида белгиланади. Бу 

каби ҳарбий база, одатда, экстерриториаллик ҳуқуқидан фойдаланади, яъни 

унинг ҳарбий хизматчилари ҳарбий база жойлашган давлат юрисдикциясидан 

озод этилади. Айни пайтда, Марказий Осиё давлатлари ҳудудида хорижий 

давлатларнинг учта ҳарбий базаси мавжуд: Қирғизистон ва Тожикистонда 

жойлашган иккита ҳарбий база Россия Федерациясига, Қирғизистондаги Манас 

ҳарбий базаси АҚШга тегишли. Қирғиз Республикаси бир вақтнинг ўзида ҳам 

Россия, ҳам АҚШ ҳарбий базалари учун жой тақдим этган ягона давлат 

ҳисобланади. 

 
Ҳарбий-сиёсий блок – бирор-бир давлатга ёки давлатлар гуруҳига қурроли 

қарши туриш мақсадида тузилган давлатларнинг ҳарбий-сиёсий уюшмаси. 

Мазкур атама икки мафкуравий тизим ҳукмрон бўлган «совуқ уруш» даврида 

кенг қўлланиб келинган. Ҳарбий-сиёсий блоклар, авваломбор, АҚШ/СССР 

ҳамда уларнинг иттифоқчилари тимсолидаги ҳарбий таҳдидни бартараф этиш 

мақсадида тузилган. Ушбу мазмунда, ҳарбий-сиёсий блокка «совуқ уруш» 

даври маҳсули ҳамда мазкур давр хусусиятини ўзида намоён этувчи ҳодиса 

сифатида қараш мумкин. Икки қутбли тизим билан бирга «душман тимсоли» 

ҳам барҳам топди: айрим ҳарбий-сиёсий блоклар (хусусан, Варшава 

шартномаси ташкилоти) тугатилди ёки бошқа минтақавий тузилмалар 

таркибига кирди (масалан, ҒЕИ ЕИга), учинчилари эса (масалан, НАТО) 

трансформация жараёнини бошдан кечирмоқда. Ҳозирги даврда анъанавий 

ҳарбий-сиёсий блокларни тавсифлашда замонавий халқаро муносабатлар 

воқелигига мос келувчи «ҳарбий-сиёсий иттифоқ» атамаси кенг қўлланилмоқда. 

Қаранг: Ҳарбий-сиёсий иттифоқ. 

 
Ҳарбий-сиёсий блокларда иштирок этмаслик принципи – миллий ва халқаро 

хавфсизлик ҳуқуқининг принципи бўлиб, «совуқ уруш» даври халқаро 

муносабатларининг маҳсули ва унинг ўзига хос хусусияти ҳисобланади. Айнан 

икки мафкуравий тизим ҳукмрон бўлган даврда блокларнинг қарама-қаршилиги 

ўзининг энг юксак даражасига етди. Ҳарбий-сиёсий соҳа бу рақобатнинг 

асосини ташкил этган бўлсада, бироқ қарама-қаршилик икки тизимнинг бутун 

«синиқ чизиғи» бўйлаб юз берди. Ҳарбий-сиёсий блоклар (масалан, НАТО, 

Варшава шартномаси ташкилоти, АНЗЮС, Ғарбий Европа иттифоқи ва б.) 

АҚШ/СССР ва уларнинг иттифоқчилари тимсолида юзага келиши мумкин 
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бўлган ҳарбий таҳдидларни бартараф этиш мақсадида ташкил этилди. Икки 

қутбли тизимнинг парчаланиши натижасида «душман тимсоли» ўзининг 

аввалги аҳамиятини йўқотди; анъанавий мудофаа иттифоқларининг мақсад ва 

вазифалари жиддий трансформацияга учради; уларнинг фаолияти бевосита 

ҳарбий-сиёсий ўлчам доирасидан чиқмоқда; улар БМТ Бош Ассамблеясида 

кузатувчи мақомига эга бўлдилар; улар, ЕИ, МДҲ, АДТ, АИ билан бир қаторда, 

БМТ ва минтақавий ташкилотларнинг олий даражадаги учрашувларида 

мунтазам иштирок этмоқдалар. Мазкур принцип «Ўзбекистон Республикаси 

ташқи сиёсий фаолиятининг асосий принциплари тўғрисида»ги Қонуни ҳамда  

Ўзбекистон Республикасининг миллий хавфсизлик тўғрисидаги бошқа 

қонунчилик ҳужжатларида ўз тасдиғини топган.  

 
Ҳарбий-сиёсий иттифоқ – БМТ Низомининг 51-моддасига мувофиқ, ўзини-ўзи 

коллектив мудофаа қилиш ҳуқуқини амалга ошириш мақсадида тузиладиган 

давлатларнинг шартномавий бирлашмаси. Ҳарбий-сиёсий иттифоқнинг бош 

мақсади аъзо-давлатларни ташқи ҳарбий таҳдидлардан ҳимоя қилиш 

ҳисобланади. Ҳарбий-сиёсий иттифоқлар ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан икки 

кўринишга эга: формал ва неформал, яъни халқаро ташкилотлар доирасида 

ҳамда шартнома асосида фаолият юритувчи ҳарбий-сиёсий иттифоқлар. Одатда, 

ҳарбий-сиёсий иттифоқлар минтақа даражасида фаолият олиб борадилар. 

Уларга НАТО, КХШТ, АНЗЮС ва бошқаларни киритиш мумкин. Бироқ, 

мазмунан БМТ Низомининг VIII бобига биноан минтақавий ташкилотлар 

сифатида кўрилмаган ҳарбий-сиёсий иттифоқлар бугунги кунда минтақавий ва 

халқаро хавфсизликни таъминлашнинг муҳим механизмларига айланиб 

бормоқда. Ҳозирда НАТО ва КХШТ – анъанавий ҳарбий-сиёсий иттифоқлар – 

ЕИ, МДҲ, АДТ, АИ ва шу кабилар қаторида БМТ ва минтақавий ташкилотлар 

ўзаро учрашувларининг доимий иштирокчиси ҳисобланади. Қаранг: Ҳарбий-

сиёсий блок. 

 

Ҳудудий низо – давлатлар ўртасида муайян ҳудудни юридик тегишлилиги 

борасидаги халқаро низо. Ҳудудий низо ҳудуднинг бирор-бир қисмини юридик 

тегишлилигини белгилаб берувчи халқаро ҳуқуқ нормаларининг, улар хоҳ 

шартномавий, хоҳ одат нормалари бўлсин, мавжудлиги ёки уларнинг амал 

қилиши борасида томонларнинг турли ёндашувлари натижасида юзага келади. 

Ҳудудий низонинг тан олиниши юридик жиҳатдан кимга тегишлилиги аниқ ва 

қатъиян белгиланмаган муайян ҳудуднинг мавжудлигини тан олинишини ҳам 

англатади. Қачонки томонлар муайян ҳудуд ёки чегара чизиғи мавжудлигини 

тан олсалар, ва шу билан бирга, аниқ, айнан бир халқаро-ҳуқуқий норма ва 

ҳужжат борасида баҳсга киришсалар, ҳудудий низо эътироф этилган бўлади. 

Ҳудудий низода, одатда, ҳар бир томон муайян ҳудуд юридик жиҳатдан айнан 

унга тегишли эканлигини, зеро мазкур ҳудуд унинг ҳокимияти остидалигини 
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ёки шундай бўлганлигини ва ҳеч қандай асос унинг аксини тасдиқлаш учун 

етарли эмаслигини такидлайди. Давлат функцияларининг амалга оширилиши 

муҳим аргумент ҳисобланади. Агар томонларнинг келишмовчиликлари етарли 

даражада аниқ белгиланмаган ҳамда уларнинг нуқтаи-назарлари беқарор ва 

ўзгарувчан бўлса, у ҳолда ҳудудий низони мавжуд деб бўлмайди. Ҳудудий 

келишмовчиликларнинг барча кўринишлари ҳам уларни ҳудудий низо деб 

баҳолашга асос бўла олмайди. Бир томонлама ҳудудий даъво, яъни даъво 

қилаётган давлат чегара чизиғи ёки муайян ҳудуднинг тегишлилигини белгилаб 

берувчи мавжуд халқаро ҳуқуқ нормалари борасида баҳслашмасада, бироқ 

айрим сабабларга кўра ушбу ҳолатнинг ўзгартирилиши зарур деб ҳисобласа, бу 

каби даъво ҳудудий низони келтириб чиқармайди.  

 
Ҳудудни демилитаризация қилиш – халқаро шартномага мувофиқ, муайян 

ҳудудда ҳарбий истеҳком ва иншоотларни тугатиш, ҳарбий база ва қуролли 

кучларни жойлаштиришни тақиқлаш. Мазкур халқаро-ҳуқуқий чорадан, 

хусусан, ҳудудий низоларни «музлатиб қўйиш» мақсадида фойдаланилади. 

Антарктика, Ой ва шу кабилар тўлиқ демилитаризация қилинган. Ядросиз 

ҳудудларни яратиш ҳудудни демилитаризация қилишнинг шаклларидан бири 

ҳисобланади.  
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Бобокулов И.И. Безопасность. Словарь. - Т.: Университет мировой 

экономики и дипломатии, 2011. – 147 с.  

 

 

 

 

 

Настоящий словарь содержит определения более 130 терминов и 

выражений, как широко используемых, так и относительно новых, в 

исследованиях безопасности. Термины и выражения расположены в 

алфавитном порядке. Словарь представляет собой одну из первых попыток 

систематизации понятий в отечественной науке о безопасности.  

Словарь предназначен для студентов, соискателей, а также широкого 

круга читателей.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемый читатель! 

Постбиполярный мир, как следствие драматических событий в конце 80-х 

и начале 90-х гг. прошлого столетия, стал поворотным пунктом в развитии 

теории и практики международных отношений и их подотрасли - «исследования 

безопасности». Постулаты «холодной войны» подверглись серьезной критике. 

Безопасность – стержневой элемент межгосударственных отношений - стала 

актуальной темой оживленных дебатов в академических кругах и среди 

политиков. Наиболее острые дискуссии велись вокруг современного понимания 

безопасности и приемлемости концепции безопасности, доминирующей в 

международных отношениях послевоенных лет, к новым реалиям 

формирующегося многополюсного мира.  

Распад двухполюсного мира выявил неоднозначность и комплексный 

характер безопасности. Рельефно проявилась многогранность этого сложного 

социального феномена; появились новые аспекты, характеризующие 

современный «облик» безопасности, которые свидетельствовали об эрозии и 

несоответствии этатического подхода в исследованиях безопасности. Одни 

говорили о «вакууме безопасности» как о следствии исчезновения военной 

угрозы в лице СССР.  Другие, наоборот, утверждали, что окончание «холодной 

войны» создало благоприятные условия и предоставило уникальный шанс 

экспертному сообществу переосмысления традиционного мышления о 

безопасности и мире, в котором она зарождается.   

Следует отметить, что повышенный интерес к предметному осмыслению 

проблем безопасности на современном этапе определяется как теоретическими, 

так и прикладными потребностями личности, общества и государства.  

Предлагаемый на суть читателя настоящий словарь составлен с учетом 

указанных тенденций современных международных отношений. Словарь 

содержит определения более 130 терминов и выражений и представляет собой 

одну из первых попыток по систематизации понятий в рамках исследований 

безопасности. В этом смысле он является скромным вкладом в развитие 

отечественной науки о безопасности. В нем, наряду с общепринятыми и 

известными понятиями, приводятся также авторские определения ряда новых 

терминов и выражений, употребляемых в исследованиях безопасности. В 

Словарь вошли основные доктрины и концепции по безопасности.  

При создании Словаря автор широко использовал национальное 

законодательство Республики Узбекистан, учебники и словари по 

международному праву и международным отношениям, а также специальную 

литературу на узбекском, русском и английском языках.  

С благодарностью будут приняты критические замечания и пожелания, 

которые послужат основанием для дальнейшей работы по совершенствованию 

Словаря.   
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А 
 

Агрессия (лат. aggressio) – противоправное применение вооруженных сил в 

международных отношениях. Определение агрессии, принятое Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1974 году, содержит следующее определение: А. – это 

применение вооруженной силы государством против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической независимости 

другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с 

Уставом ООН. Документ расширил содержание термина «акт агрессии», 

закрепленного в ст. 39 Устава ООН и квалифицировал следующие действия в 

качестве акта агрессии: a) вторжение или нападение вооруженных сил 

государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, 

какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого 

вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории 

другого государства или части ее; b) бомбардировка вооруженными силами 

государства территории другого государства или применение любого оружия 

государством против территории другого государства; c) блокада портов или 

берегов государства вооруженными силами другого государства; d) нападение 

вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные 

силы или морские и воздушные флоты другого государства; e) применение 

вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого 

государства по соглашению с принимающим государством, в нарушении 

условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их 

пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения; f) 

действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно 

предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим 

государством для совершения акта агрессии против третьего государства; g) 

засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп и 

регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения 

вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный 

характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его 

значительное участие в них. Это не представляет собой окончательный 

перечень возможных актов агрессии. Ст. 4 документа оставляет за Советом 

Безопасности право квалифицировать и иные действия в качестве акта агрессии. 

Следует заметить, что предложение группу государств относительно включения 

«экономической агрессии» в понятие «агрессии» в ходе разработки проекта 

Определение агрессии не нашло поддержку. См.: Агрессия прямая и Агрессия 

косвенная.  

 

Агрессия косвенная – акт агрессии, совершаемый силами, формально не 

входящими в состав регулярных вооруженных сил какого-либо государства, 
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против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства. В соответствии со ст. 3 (g) Определения 

агрессии к этим (иррегулярным) силам относятся «вооруженные банды, группы 

и регулярные силы или наемники». В настоящее время к ним также можно 

отнести террористические организации, действия которых носят столь се-

рьезный характер, что равносильно актам агрессии. Особенность А.к. состоит в 

том, что третьи силы, определяемые на английском языке как proxies, 

совершают акты агрессии против другого государства, будучи высланными и 

действуя от имени определенного государства. Использование иррегулярных 

сил позволяет государствам избегать прямого военного столкновения или 

полномасштабной войны с противником. См.: Агрессия. 

 

Агрессия прямая – акт агрессии, совершаемый регулярными вооруженными 

силами какого-либо государства против суверенитета, территориальной 

неприкосновенности или политической независимости другого государства. В 

ст. 3 (п. a-e) Определения агрессии, принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 

1974 году, предусмотрены акты агрессии, которые могут быть 

квалифицированы как А.п.  См. Агрессия.   

 

Агрессор – государство, совершившее акт агрессии. Из определения агрессии 

вытекает, что государство выступает единственным субъектом этого вида 

международного преступления. При этом важно отметить два момента: во-

первых, вооруженные силы как институт принадлежат суверенному 

государству; во-вторых, объектом А. выступает суверенитет, территориальная 

неприкосновенность и политическая независимость, которые, в свою очередь, 

составляют фундаментальные интересы существования государства. См.: 

Агрессия. 

 

Актор (анг. actor) – собирательный термин, обозначающий участников 

международных отношений. А. используется, прежде всего, в отношении тех 

участников, которые играют определяющую и значимую роль в международных 

отношениях. Им можно обозначать государства, международные организации и 

органы, международные финансовые институты, ТНК и др. В настоящее время 

этот термин широко используется как теоретиками, так и практиками, 

поскольку он обладает гибкостью и маневренностью в использовании и 

представляет собой способ обхождения очевидных ограничений слова 

«государства». А., в свою очередь, представляет собой расширенное толкование 

участников международной системы, не выделяя и не подчеркивая при этом их 

иерархию.  

 

Альянс (фр. alliance) – в международных отношениях договорное объединение 

двух и более государств. А., прежде всего, оборонный союз государств, который 
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возлагает на государства-участников обязательства по оказанию военной 

помощи государству-участнику, подвергшемуся вооруженному нападению. А. 

представляет собой проявление и/или попытку поддержания баланса сил в 

международных отношениях.  

 

АНЗЮС – система коллективной обороны, которая функционирует на основе 

Договора о безопасности или Тихоокеанского пакта безопасности, 

подписанного в Сан-Франциско 1 сентября 1951 г. Договор в качестве основной 

цели определяет укрепление мира и безопасности на Тихом океане. Ее название 

вытекает из первых (заглавных) букв участников договора – Австралия, Новая 

Зеландия и США. Основным органом АНЗЮС является Совет. В 1985 г. 

правительство Новой Зеландии объявило о своей приверженности безъядерному 

статусу Тихого океана и запретило доступ военным кораблям и самолетам США 

с ядерным оружием к ее портам и аэродромам. В результате возник спор между 

двумя участниками договора и в 1986 г. США приостановило свои договорные 

обязательства в отношении Новой Зеландии. В настоящее время эта страна де-

юре остается участником договора, однако де-факто АНЗЮС функционирует в 

двустороннем формате: США-Австралия. Совместные вооруженные силы 

Австралии и Новой Зеландии принимали участие в вооруженном конфликте во 

Вьетнаме с 1965 по 1973 гг. После событий 11 сентября 2001 г. вооруженные 

силы Австралии, в соответствии с положениями договора, 

предусматривающими коллективную самооборону, принимают участие в 

военных действиях в Афганистане.  

 

Анклав (фр. enclave) – международно-правовой термин, обозначающий часть 

территории одного государства, окруженного со всех сторон территорией 

другого государства. А. является неотъемлемой частью территории того 

государства, которому принадлежит и находится под его юрисдикцией. В 

случаях, когда к части территории возможен доступ через морской или 

сухопутный коридор, то она называется полуанклавом. А. является важным 

элементом во взаимных отношениях государств, особенно в процессе 

делимитации и демаркации границ. В Центральной Азии существуют восемь А. 

Все они расположены в Ферганской долине: Барак (Кыргызстан) - на 

территории Узбекистана, Сох, Шахимардан, Тош-тепа и Чонгара (Узбекистан), 

а также Ворух и Калача (Таджикистан)  - на территории Кыргызстана, Сарвак 

(Таджикистан) – на территории Папского района Наманганской области 

Узбекистана. Самым крупным А. Центральной Азии является Сох, площадью 

325 кв. км и с населением около 60 тыс. чел. Как правило, международно-

правовой статус А., размещение войск для обеспечения его безопасности, а 

также правовое положение транспортного коридора, обеспечивающего доступ к 

А., устанавливаются отдельными межправительственными соглашениями.  
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Б 

 
Баланс сил – состояние межгосударственных отношений, при котором военно-

политическая (экономическая) сила государства (или групп государств) 

распределяется таким образом, что ни одно государство (или группа 

государств) не может представлять реальную военную угрозу для других. 

Традиционно Б.с. обеспечивается усилением военной мощи государства, 

захватом территории, доступом к новым видам вооружения, заключением 

договоров о взаимной помощи или созданием альянсов. На современном этапе 

важными средствами обеспечения равновесия международных отношений 

выступают различные универсальные и региональные механизмы.   

 

«Балканизация» – термин, обозначающий деление 

региона/многонационального государства на мелкие независимые и 

полунезависимые взаимно враждующие политические единства. В этом смысле 

«Б.» представляет собой проявление колониальной политики «разделяй и 

властвуй». Первоначально термин «Б.» применялся для характеристики 

политики Российской империи в конце XIX века в отношении государств 

Балканского полуострова – Албании, Болгарии, Греции, Румынии и  Югославии 

– и этнического и политического раздробления Балкан, которое последовало 

после распада Оттоманской империи в конце Первой мировой войны. В 

настоящее время «Б.» ассоциируется с дезинтеграцией многонациональных 

государств, этническими чистками и гражданскими войнами.    

 

Безопасность – объективная потребность людей, обществ, государств и 

народов, которая выступает главным мотивом их деятельности и необходимым 

условием существования. Б. служит отправной точкой в понимании сущности 

общественных отношений и является ключом к познанию природы таких 

категорий как опасность и угроза, объект и субъект, сфера и система 

безопасности. В литературе по безопасности «этатический» или традиционный 

подход, т.е., понимание Б. с позиции государственных интересов, и 

исследовательский акцент на угрозу все больше становятся объектом критики. 

Б. – глубоко социальное явление, т.е. ее неизменную основу составляет 

деятельность, которая предполагает активное отношение к миру, условиям 

существования и объекту безопасности. В этом смысле Б. представляет собой 

деятельность субъектов безопасности, направленная на удовлетворение 

потребностей и достижение интересов. Важным элементом определения Б. 

выступает наличие определенных условий, необходимых для реализации 

интересов. Эти условия, в свою очередь, формируются самими субъектами и 

могут быть правовыми, организационными, экономическими, финансовыми и 

др. В этом смысле Б. определяется как условия существования субъекта. Б. 
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различается по сферам: политическая, военная, экономическая, экологическая и  

др.; по уровням: национальная, региональная, международная и глобальная; по 

видам: безопасность личности, общества и государства и др.   

 

Безопасность государства – этот термин имеет двойное значение. В 

современных исследованиях безопасности Б.г. понимается в узком смысле как 

неотъемлемая часть национальной безопасности. В этом значении государство и 

его безопасность, наряду с безопасностью личности и общества, выделяются в 

качестве одного из базовых элементов национальной безопасности и 

определяется как состояние защищенности суверенитета, территориальной 

целостности и конституционного строя (жизненно важных интересов 

государства) от внешних и внутренних угроз. В широком смысле под Б.г. 

понимается безопасность всего государства – самостоятельного субъекта 

международных отношений и используется в качестве синонима термина 

«национальная безопасность». 

 

Безопасность личности – совокупность условий, обеспечивающих реализацию 

прав и свобод личности; состояние защищенности её жизненно важных 

интересов. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, 

жизненно важными интересами личности являются ее права и свободы. 

Личность, наряду с обществом и государством, является одним из трех 

основных субъектов национальной безопасности.  

 

Безопасность общества – совокупность условий, позволяющих сохранять  

духовные и материальные ценности общества. Б.о. предполагает наличие 

общественных институтов, правовых норм, развитых форм общественного 

сознания, гарантирующих формирование условий существования. В системе 

триады субъектов безопасности – личности, общества и государства -  и их 

интересов Б.о. выступает наименее субъективным/индивидуальным и наиболее 

коллективным элементом национальной безопасности.     

 

Безъядерная зона – регион мира, где на основе международного договора 

устанавливается режим, в соответствии с которым запрещается производство, 

размещение и испытание ядерного оружия. Б.з. является важным условием 

поддержания международной (всеобщей) и региональной безопасности. В 

настоящее время в мире существуют шесть Б.з. – Антарктика (Договор об 

Антарктике, 1959 г.), Африка (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН,  1961 

г.), Латинская Америка (Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской 

Америке или Договор Тлателолко, 1967 г.), Б.з. Южнотихоокеанского региона 

(Договор Раратонга, 1985 г.), Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор, 1995 

г.) и Центральная Азия (Договор о создании зоны, свободной от ядерного 

оружия в Центральной Азии, 2006 г.).  Отсутствие ядерного оружия и 
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необходимость сохранения «единого контроля над ядерным оружием» на 

постсоветском пространстве (ст. 7 Соглашения о создании СНГ) 

рассматривались как важное условие безопасности государств Центральной 

Азии. В соответствии с решением Совета глав государств СНГ (6 июля 1992 г.) 

Россия определена в качестве  правопреемника СССР в отношении Договора о 

нераспространении ядерного оружия. Бывшие союзные республики, на чьих 

территориях находилось ядерное оружие, приняли на себя обязательство 

предоставить имеющийся у них ядерный арсенал РФ. К весне 1995 г. этот 

процесс завершился. В контексте центральноазиатской безопасности отсутствие 

ядерного оружия и компонентов его приготовления в регионе означало: 1) 

установление и сохранение военно-стратегического баланса в Центральной 

Азии; 2) создание благоприятных условий для реализации инициативы 

региональных государств по созданию зоны, свободной от ядерного оружия в 

Центральной Азии; 3) упреждение возможного доступа террористических 

организаций к ядерным технологиям.  
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В 
 

«Вакуум безопасности» – состояние, при котором отсутствует либо не отвечает 

современным реалиям прежняя система безопасности и не создана новая. 

Термин «В.б.» широко использовался при оценке ситуации в постбиполярной 

Европе, которая характеризовалась отсутствием «образа врага» как следствие 

распада СССР и Организации Варшавского договора. «В.б.» диктует 

реализацию неотложных мер по созданию действенных институционально-

правовых основ безопасности на национальном и региональном уровнях. В этих 

условиях перед государствами региона стоит двуединая задача: 1) сохранение 

и/или приспособление приемлемых элементов прежней; и 2) заложение основы 

качественно новой системы безопасности.  

 

Великие державы – государства, которые в силу своих военно-политических и 

экономических возможностей занимают значительное место в системе 

международных отношений. Впервые, в результате Венского конгресса в 1815 

г., пять европейских государств – Австрия, Британия, Пруссия, Россия и 

Франция – придали себе статус В.д., которые должны были играть 

доминирующую роль в поддержании порядка в Европе. На протяжении XIX в. 

они сохраняли стабильность в Европе посредством баланса сил. В XX в. статус 

В.д. был институционализирован сначала в структуре Лиги Наций, затем в 

ООН. В настоящее время этим статусом обладают пять постоянных членов 

Совета Безопасности ООН – Великобритания, Китай, Россия (до 25 декабря 

1991 г. – СССР), США и Франция. В.д. обладают рядом политико-правовых 

преимуществ в отношении остальных членов международного сообщества. К 

ним относятся: право вето, официальное членство в «ядерном клубе», 

исключительное право на применение силы в международных отношениях (в 

соответствии с положениями Устава ООН), надгосударственная природа 

решений Совета Безопасности и др. Сохранение института В.д. в современной 

межгосударственной системе объясняется реалиями нынешних международных 

отношений.   

 

Версальский договор – соглашение европейских держав (1919 г.), которое 

явилось частью Парижской мирной конференции (1919-1920 гг.), формально 

завершившей Первую Мировую войну. Основная часть В.д. касалась 

территориальных изменений в Европе, главным образом, земель Германии: 

Эльзас и Лотарингия были переданы Франции, округа Эйпен и Мальмеди 

отошли Бельгии, Саарская область перешла под контроль Лиги Наций; 

побережье реки Рейн было демилитаризировано, а Польше был передан 

коридор земли, предоставляющий доступ к Балтии, Гданьск должен был 

остаться «вольным городом» под наблюдением специального уполномоченного 



 90 

Лиги Наций; запрещался союз Германии с Австрией. В результате Германия 

потеряла 13,5% своей территории и 10% населения. Все ее колонии перешли 

под мандат Лиги Наций. Численность немецкой армии была ограничена до 100 

тыс. военнослужащих, запрещался также воинский призыв, флот и воздушные 

силы были серьезно сокращены как в объеме, так и в боеспособности. Наиболее 

спорной из 440 статей Договора была ст. 2.31 (Пункт Военной вины), согласно 

которой на Германию возлагалась ответственность за все вызванные войной 

потери и убытки. Исследователи отмечали, что этот документ представляет 

собой один из лучших примеров «мирного договора», который создает 

предварительные условия для будущей войны.  

 

Вестфальский мир – серия соглашений, положивших конец Тридцатилетней 

войне (1618-1648 гг.). Утверждается, что с В.м. берет свое начало современная 

система международных отношений. Своего рода итогом В.м. стало усиление 

антигегемонистской борьбы против стремлений Габсбургов к наднациональной 

империи; начало гибели испанской власти; раздробление Германии, 

замедлившее создание единого германского государства более чем на двести 

лет; восход Франции в качестве главной европейской державы. В.м. закрепил 

множество важных принципов, которые впоследствии сформировали 

юридическую и политическую структуру современных межгосударственных 

отношений. В.м. недвусмысленно признал положение обществ, основанных на 

принципиальном или территориальном суверенитете, установил независимость 

государств и подчеркнул, что каждый из них имеет юридические права, которые 

должны уважаться другими. В.м. установил светское понятие международных 

отношений, навсегда заменив средневековую идею универсальной власти 

религии, доминирующей в качестве высшего арбитра Христианского мира. В.м. 

создал современную систему суверенных государств, каждое из которых 

претендовало на исключительное право контроля над определенной 

территорией.  

 

Военная база – выгодно расположенный в военно-стратегическом отношении и 

специально оборудованный район, обеспечивающий постоянное и временное 

размещение сил и средств вооруженных сил государства. В.б. может быть 

создана на территории государства или за ее пределами. Статус В.б. на 

территории другого государства оформляется отдельным межгосударственным 

соглашением. Такая В.б., как правило, пользуется правом экстерриториальности 

и ее военнослужащим предоставляются особые права, неподсудность местным 

уголовным и гражданским судам. В настоящее время на территории государств 

Центральной Азии существуют три В.б. иностранных государств: две В.б., 

расположенные в Кыргызстане и Таджикистане, принадлежат Российской 

Федерации; В.б. Манас в Кыргызстане – США. Примечательно, что Кыргызстан 
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является единственной страной мира, где одновременно размещены В.б. как 

России, так и США.  

 

Военно-политический блок – военно-политическое объединение государств, 

созданное с целью вооруженного противостояния с государством или группой 

государств. Этот  термин широко использовался в годы «холодной войны», 

когда существовали две противостоящие друг другу идеологические системы. 

Именно в этот период блоковое противостояние достигло своей кульминации. 

В.-п.б. создавался для отражения военной угрозы в лице США/СССР и их 

союзников. В этом смысле В-п.б. представляет собой продукт и свойственный 

признак международных отношений эпохи «холодной войны». В результате 

крушения биполярной системы исчез «образ врага», ряд традиционных В.-п.б. 

(в частности, Организация Варшавского договора) прекратили своё 

существование или интегрировались в другие региональные структуры 

(например, Западноевропейский союз в ЕС), функционирующие (например, 

НАТО) находятся в трансформации. На современном этапе для определения 

традиционных В.-п.б широко используется термин военно-политический союз, 

который отвечает современным реалиям международных отношений.  См. 

Военно-политический союз. 

 

Военно-политический союз – договорное объединение государств, 

создаваемое с целью осуществления права на коллективную самооборону в 

соответствии со ст. 51 Устава ООН. Следовательно, главной целью В.-п.с. 

является защита его членов (участников) от внешних военных угроз. По 

организационно-правовому признаку различаются две формы В.-п.с.: 

формальные и неформальные, т.е. действующие в рамках региональных 

организаций и на основе соглашения. Как правило, В.-п.с. функционируют на 

региональном уровне. К ним можно отнести НАТО, ОДКБ, АНЗЮС и др. 

Однажды непризнанные как региональные организации по смыслу главы VIII 

Устава ООН, В.-п.с. сегодня рассматриваются в качестве важных механизмов 

региональной и международной безопасности. В настоящее время НАТО и 

ОДКБ – традиционные военно-политические союзы – являются участниками 

регулярных встреч ООН и региональных организаций на высшем уровне наряду 

с ЕС, СНГ, ОАГ, АС и др. См.: Военно-политический блок. 

 

Вооруженное нападение – применение государством вооруженной силы 

против другого государства вопреки положениям Устава ООН с 

использованием регулярных или иррегулярных сил. В случае В.н. у 

подвергавшего нападению государства возникает право на самооборону в 

соответствии со ст. 51 Устава ООН, т.е. неотъемлемое право на применение 

(ответных) вооруженных мер для отражения акта агрессии, которое 

осуществляется в двух организационно-правовых формах: индивидуально и/или 
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коллективно. Круг действий, образующих В.н., отражен ст. 3 Определения 

агрессии 1974 г. и включает в себя акты прямой и косвенной агрессии, а также 

соучастие в агрессии. 

 

Вооруженные силы – регулярные и нерегулярные военные формирования 

государства. Регулярные В.с. включают в себя войсковые объединения, 

соединения, части и другие воинские формирования, организованные и 

содержащиеся государством для защиты суверенитета, территориальной 

целостности и конституционного строя государства от внешних военных угроз. 

Нерегулярные В.с. включают в себя ополчение, партизан и восставшее 

население. Наряду с национальными В.с. существуют и международные, 

функционирующие под командованием органов международных организаций 

(например, В.с. ООН). Объединенные В.с. также могут быть созданы в рамках 

региональных организаций в соответствии со ст. 51 Устава ООН в целях 

коллективной самообороны.  

 

Вызов – обстоятельство/явление/ситуация или их совокупность, не обязательно 

конкретного угрожающего характера, но, безусловно, требующее реагировать 

на них. Для противодействия и предупреждения В. необходима целая система 

долгосрочных экономических, организационно-правовых, социальных, 

гуманитарных и иных мер.  
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Г 

 
Геноцид (греч. genos - род, племя и лат. caedo - убиваю) – международное 

преступление, которое проявляется в преднамеренном уничтожении 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Основным 

международно-правовым документом является Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него (1948 г.). Под Г. понимаются 

следующие действия: 1) убийство членов такой группы; 2) причинение им 

серьезных телесных повреждений или умственного расстройства; 3) создание 

таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 

физическое уничтожение такой группы; 4) меры, рассчитанные на 

предотвращение деторождения в среде такой группы; 5) насильственная 

передача детей из одной человеческой группы в другую. Международное право 

предусматривает политическую ответственность государства, совершившего Г. 

и уголовную ответственность физических лиц, участвовавших в организации и 

осуществлении Г. или других связанных с ним деяний, независимо от того, 

являются ли они ответственными по конституции государственными 

должностными лицами, государственными деятелями или частными лицами. Г. 

включен в Статут Международного уголовного суда в качестве 

международного преступления.  

 

Голлизм – внешнеполитическая концепция, политическое наследие  

французского государственного и военного деятеля Шарля де Голля (1890-1970 

гг.). Г. подчеркивает самостоятельную роль Франции в европейских и мировых 

делах. В условиях развития интеграционных процессов в Европе Г. 

акцентировал внимание на развитие конфедеративных отношений европейских 

государств, выступая против наднационализма и активного вмешательства 

США в европейские дела. Г. поддерживал ядерный статус Франции. В 1966 г. 

было принято решении о выходе Франции из военной структуры НАТО, 

закрытии всех военных баз на её территории и штаб-квартиры в Париже. В 2009 

г. на 60-м юбилейном саммите НАТО Н. Саркози, действующий президент 

Франции, вернул страну в объединенное военное командование НАТО. После 

11 сентября 2001 г. вооруженные силы Франции были отправлены в 

Афганистан для участия в военных операциях под командованием НАТО.  

 

Государственная граница – атрибут суверенного государства, который 

устанавливает пределы его юрисдикции. Возникновение Г.г., будучи 

результатом развития человеческой цивилизации и человеческого 

«изобретения», тесно связано со становлением современного международного 

права и государственной системы. Так как учреждение этого института 

обусловлено конкретной целью, которая выражается в образовании государств 
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и претворении в жизнь основных идей государственности и территориальности. 

Появление демаркированных границ и совместных комиссий по демаркации 

линии разделения между суверенами и др. были направлены, главным образом, 

на реализацию «великого проекта», кульминацией которого стало создание 

высокоцентрализованного, территориально определенного образования, 

известного нам сегодня как государство. Г.г. является сложным международно-

правовым явлением. С одной стороны, Г.г. может служить причиной 

возникновения межгосударственных конфликтов, а с другой - важной 

предпосылкой предотвращения возникновения конфликтов и эффективным 

средством обеспечения стабильности межгосударственных отношений, так как, 

устанавливая пределы государственной власти над обусловленной территорией, 

Г.г. способствует формированию системы международных норм и институтов, 

которые позволяют мирно сосуществовать отдельным политическим 

сообществам.  

 

Государственная граница Республики Узбекистан – закон «О 

государственной границе Республики Узбекистан» определяет Г.г. РУ как 

линию и проходящую по этой линии вертикальную поверхность, 

определяющую пределы территории Республики Узбекистан. Установление и 

изменение Г.г. осуществляются Олий Мажлисом на основании международных 

договоров Республики Узбекистан. Узбекистан -  географический центр 

Центральной Азии и, будучи в сердце региона, граничит со всеми 

региональными государствами. Общая протяженность государственных границ 

Республики Узбекистан составляет около 7000 км: с Казахстаном – 2376 км, 

Туркменистаном – 1878 км, Таджикистаном – 1283 км, Кыргызстаном -  1295 км 

и Афганистаном – 156 км. Данные относительно протяженности линии Г.г. РУ 

не являются окончательными, так как еще не завершен процесс международно-

правового оформления государственных границ. В процессе делимитации и 

демаркации они могут подвергаться определенным изменениям. К настоящему 

времени договорно-правовое оформление Г.г. РУ с тремя сопредельными 

странами – Афганистаном, Казахстаном и Туркменистаном практически 

завершено. В  случае с Афганистаном международные договора, заключенные 

государством-предшественником, сохранили юридическую силу на основе 

правопреемства в отношении договоров. С Казахстаном и Туркменистаном 

заключены соответствующие соглашения по делимитации и демаркации 

государственных границ. Что касается Таджикистана и Кыргызстана, то 

процесс делимитации их совместной границы с Узбекистаном вошел в 

завершающую фазу. 

 

Государство – характеризуется объективно присущим ему особым политико-

юридическим свойством – суверенитетом, т.е. верховенством государства на его 

территории и независимостью в международных отношениях. В силу своей 



 95 

суверенности государство ipso facto  является субъектом международного 

права. Г. играет ведущую роль в системе всеобщей безопасности. Ему 

принадлежит полномочие по формированию правовой основы, сил и средств 

обеспечения безопасности, разработке приоритетных направлений политики 

безопасности. Признавая факт расширения круга участников международных 

отношений, следует подчеркнуть, что де-факто Г. – суверенные субъекты 

международного права и международных отношений, обладая реальными 

рычагами воздействия на содержание и структуру международной 

безопасности, сохраняют свое доминирующее положение в обеспечении как 

национальной и региональной, так и международной безопасности. Суть 

безопасности состоит в защите и реализации интересов, которые нормативно 

закрепляются в соответствующих политико-правовых документах. 

Действительность такова, что национальный интерес, присущий суверенному 

Г., является движущим элементом отношений по безопасности и имеет 

реальное превосходство относительно интересов других участников 

международных отношений.  

 

«Гуманитарная интервенция» – насильственное вмешательство во 

внутренние дела суверенного государства в целях предотвращения 

широкомасштабного нарушения прав человека. В отличие от других форм 

вмешательства, в рамках концепции «Г.и.» речь идет о вооруженном 

вмешательстве в гуманитарных целях. Г. Гроций и Э. Де Ваттель еще в XVII в. 

считали, что международное право не запрещает, а порой и поощряет, подобные 

интервенции. В естественном праве «Г.и.» находила моральное оправдание для 

вооруженного вмешательства с целью прекращения зверств против населения 

со стороны его лидеров. Определенные сдвиги в этом вопросе произошли в 

период после «холодной войны». Генеральный секретарь ООН Перес де 

Куэльяр (1991 г.) заявил: «Появляется понимание того, что защита угнетенных 

и обездоленных не должна остановиться перед государственными границами 

или правовыми документами». Его преемник Бутрос Гали во время специальной 

сессии Совета Безопасности ООН 31 января 1992 г. отметил: «В этом контексте 

вопрос о государственном суверенитете приобретает новое значение. 

Суверенитет состоит не только из прав, но включает и меру ответственности, 

как за внутренние, так и за внешние дела. Нарушение государственного 

суверенитета является и останется в будущем противоправным действием, но 

злоупотребление суверенитетом также  подрывает признанные права человека и 

ставит под угрозу мирную жизнь. Гражданские войны не являются более 

внутренним делом государства и зверства, совершаемые в ходе этих войн, не 

оставят мир безразличным». Применение вооруженных сил в рамках «Г.и.» 

может иметь место без согласия правительства государства, в отношении 

которого осуществляется интервенция. Практика ООН подтвердила (либо 

активным, либо молчаливым согласием) правомерность одной весьма 
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ограниченной формы «Г.и.», которая обычно связывалась с правом на 

самооборону. Было  признано, что государство может применить силу с целью 

освобождения своих граждан, чья жизнь подверглась опасности на территории 

другого государства и местные власти либо не желали, либо не были в 

состоянии защитить их. Однако в международных отношениях имело место, 

когда ссылка на гуманитарные цели скрывали интервенции, направленные на 

смену политических режимов. С учетом межгосударственной практики в этой 

сфере можно отметить, что решающим критерием правомерности «Г.и.» 

является наличие резолюции Совета  Безопасности ООН.  
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Д 
 

Делимитация границ  - договорное установление линии прохождения границы 

с нанесением на карте. Карта, с нанесенной на ней линией государственной 

границы, является составной частью договора о Д.г. Согласно Закону «О 

международных договорах Республики Узбекистан», договоры о Д.г. подлежат 

ратификации. Договоры о Д.г. служат основанием для последующего этапа 

международно-правового оформления государственных границ на местности. 

См.: Демаркация границ. 

 

Демаркация границ – установление линии государственной границы на 

местности в соответствии с договорами о делимитации границ и приложенными 

к ним картами и описаниями. Линия государственной границы на местности 

обозначается пограничными знаками. Д.г. выполняется специально созданными 

смешанными комиссиями граничащих государств. В ходе Д.г. смешанная 

комиссия может вносить некоторые уточнения в прохождение линии границы, 

установленной ранее в договоре о делимитации границы.  

 

Демилитаризация границ (лат. de - приставка, означающая отмену, и militaris - 

военный) – термин, обычно предполагающий отвод, на основании 

международного договора, вооруженных сил с территории, примыкающей к 

границе государства, ликвидация здесь военных укреплений и др. объектов. Д.г. 

может быть полной или частичной. В Центральной Азии Д.г. осуществлялась в 

рамках «шанхайской пятерки» между государствами региона, имеющими 

общую границу с КНР. В 1997 г. участниками этого форума был заключен 

договор «О взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы». 

 

Демилитаризация территории – ликвидация, на основе международного 

договора, военных укреплений и сооружений на определенной территории, 

запрещение содержания на ней военных баз и вооруженных сил. Данная 

международно-правовая мера применяется, в частности,  в целях 

замораживания территориальных споров. Полностью демилитаризованы 

Антарктика, Луна и др. Одной из форм Д.т.является создание безъядерных зон.  

 

Десекьюритизация – процесс, в ходе которого политическое сообщество 

прекращает рассматривать какое-либо явление, событие или ситуации в 

качестве угрозы на существование объекта безопасности и прибегать к 

применению в отношении них неотложных и исключительных мер. См.: 

Секьюритизация. 
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Дилемма безопасности – сущность Д.б. заключается в том, что действия 

государства по укреплению своей безопасности (главным образом, военной 

мощи) ненамеренно заставляют других государств чувствовать себя менее 

безопасным. Такое состояние, в свою очередь, вызывает ответные действия с их 

стороны, которые, в конечном итоге, могут ослабить безопасность обоих. В 

результате такого поведения государств возникает ситуация, характеризуемая 

как «порочный/нескончаемый круг», действия-противодействия или 

спиралеобразный процесс перемещения из одного состояния (безопасности) в 

другое (небезопасность). Джон Герц (John Herz) одним из первых среди 

исследователей внес свой вклад на изучение этого явления. В дальнейшем 

концепция Д.б. получила своё развитие в трудах Роберта Джервиса (Robert 

Jervis, 1976) и Барри Бузана (Barry Buzan, 1983). Р. Джервис отмечает, что «Д.б. 

может не только вызывать конфликты и рост напряженности, но и приводить в 

действие механизмы, провоцирующие войны». Такое положение вещей 

предполагает баланс между конфликтом и соперничеством в стратегиях 

безопасности соперничающих государств. Это объясняется «дилеммой узника», 

т.е. государства по отдельности могут действовать вполне рационально, но эти 

действия способны нанести ущерб их долгосрочным интересам. Постоянные 

усилия, направленные на вооружение, в конечном счете, приводят к 

использованию гражданских ресурсов в военных целях, к общей эскалации 

гонки вооружений и истощению ресурсов. Если для обеих сторон разумно 

вооружаться, что может их заставить сотрудничать? Ответ на этот вопрос 

связан с тем фактом, что “дилемма узника” носит повторяющийся характер. Как 

только обе стороны начинают понимать, что ситуация развивается по спирали, у 

них появляется стимул к сотрудничеству. Договариваясь между собой, они 

смогут избежать увеличения военных расходов и достичь определенной, можно 

сказать, вынужденной стабильности взаимных отношений. К сотрудничеству 

эти государства подталкивает ощущение общности их будущего.  

 

Доктрина безопасности – понятие, которое означает: 1) систему официальных 

взглядов на цели, задачи, характер и способы реализации государственной 

политики в определенной сфере национальной безопасности; 2) название 

документа, устанавливающего данную систему (например, Военная доктрина, 

Доктрина обеспечения информационной безопасности и др.); 3) руководящий 

принцип политики национальной безопасности. В последнем случае Д.б. 

выступает теоретико-пропагандистской основой государственной политики, 

определяя официальную позицию государства и главную линию внешней 

политики и политики безопасности на определенный исторический период. 

Анализ Д.б. способствует более эффективному пониманию 

внешнеполитических приоритетов и политики национальной безопасности 

государства. См.: Концепция безопасности. 
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Доктрина Буша – внешнеполитическая доктрина Дж. Буша мл., 

сформулированная и принятая на вооружение после событий 11 сентября 2001 

г. Основные идеи Д.Б. были изложены в его речи 1 июня 2002 г. в Уэст-Пойнте 

(Военная академия, Нью-Йорк). Текст был разослан пресс-службой Белого дома 

со следующим комментарием: «Формируется новая доктрина внешней 

политики Америки, упреждающие действия в случае необходимости защитить 

нашу свободу, защитить наши жизни… Речь в Уэст-Пойнте дает представление 

об убеждениях и образе мышления Президента и его администрации». В Д.Б. 

отвергается традиционная стратегия сдерживания как неадекватная угрозам 

терроризма и распространения оружия массового поражения и объявлено 

«перенести сражение на территории противника, сорвать его планы и 

противостоять наиболее серьезным угрозам еще до их появления». В 

дальнейшем эти положения нашли свое отражение в двух Стратегиях 

национальной безопасности администрации Дж. Буша (в 2002 и 2006 гг.), что 

положило начало политико-правовому закреплению концепции превентивных 

или упреждающих ударов в политике национальной безопасности членов 

международного сообщества. См.: Упреждающие удары и Превентивные 

удары.  

 

Доктрина Вильсона – внешнеполитическая доктрина, которая представляет 

собой политику вмешательства во внутренние дела государств Центральной и 

Южной Америки. В 1913 г. президент США Вудро Вильсон заявил: «Мы 

лояльно не относимся к тем, кто устанавливает свою власть, чтобы 

удовлетворить свои личные интересы и амбиции… Мы должны научить 

латиноамериканцев выбирать правильного человека». В соответствии с этой 

доктриной, 21 апреля 1914 г. В. Вильсон распорядился о военной интервенции в 

Мексику. В этом смысле Д.В. является логическим продолжением политики Т. 

Рузвельта и Дж. Монро. См.: Доктрина Монро.  

 

Доктрина Клинтона – основные идеи Д.К. сформулированы в 1994 г. в 

документе под названием «Стратегия обязательств и расширения», согласно 

которому внешняя политика США в новом тысячелетии базируется на трех 

принципах: сохранение глобального военного доминирования; поиск 

оптимальных экономических выгод; содействие демократии свободного рынка 

за рубежом. В отличие от политики «сдерживания» и «холодной войны», 

военное вмешательство не выдвигается на первый план. Интересы касаются, 

главным образом, укрепления экономических основ национальной безопасности 

и распространения демократии и свободного рынка. В Д.К. распад СССР и 

крушение централизованной экономики рассматривается как уникальная 

возможность для развития свободной торговли и укрепления его глобального 

доминирования. В этом и заключается сущность Д.К. – удержание глобальной 

гегемонии, через «свободную экономику» посредством снижения и 
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последующим исключением тарифных барьеров и проведением политики 

«открытых дверей» для американских компаний и инвестиций. Вместе с тем 

важно отметить, что продвижение демократии в качестве инструмента 

достижения национальной безопасности не представляет собой новизну во 

внешней политике США. См.: «Мягкая сила». 

 

Доктрина Монро – тезис «Америка для американцев», высказанный в 1823 г. 

президентом США Дж. Монро, составляет основу этой внешнеполитической 

доктрины. Д.М. была обращена европейским державам и, по сути, 

предупреждением не вмешиваться в дела новых государств Латинской 

Америки. Такое вмешательство рассматривалось как недружественный акт в 

отношении США. Однако позднее Д.М. приобрела иной смысл и стала означать 

право США вмешиваться в дела государств Западного полушария. Д.М. до сих 

пор остается одним из определяющих принципов внешней политики США.  

 

Доктрина Рейгана – внешнеполитическая доктрина США, выдвинутая 

президентом Рональдом Рейганом. В отличие от подобных доктрин, Д.Р.  

официально не была провозглашена как ряд последовательных инициатив 

политики. Она возникла как результат понимания республиканцами, 

сторонниками Р.Рейгана и «мозговыми центрами», такими как Фонд Наследия 

внешней политики США. Цель Д.Р. заключалась в сдерживании 

распространения влияния СССР в мире посредством активной дестабилизации 

внутриполитической ситуации в тех странах, которые проводили политику 

сближения с их главным врагом. В рамках Д.Р. в качестве конкретной цели 

были выбраны Афганистан и Никарагуа. См. Ирангейт. 

 

Доктрина Трумэна – внешнеполитическая доктрина США, провозглашенная 

президентом Гарри Трумэном 12 марта 1947 г., которую называли 

американской декларацией «холодной войны». Трумэн попросил и добился 

принятия крупнейшей в США двусторонней правительственной программы 

помощи в мирное время (Он запросил у Конгресса 400 млн. долларов для 

оказания помощи Греции и Турции). Кроме того, ассигнование было сделано в 

пользу отправки военного контингента в Европу. Таким образом, Соединенные 

Штаты взяли на себя главную ответственность за активную защиту Восточного 

Средиземноморья в мирное время. Д.Т. приравнивалась к революции в 

политике США мирного времени. Она нанесла явную трещину в старой 

изоляционистской традиции США и установила прецедент для осуществления 

экономических и военных программ содействия США во всем мире. Согласно 

Д.Т., Соединенные Штаты были привержены выступать против 

распространения коммунизма повсеместно. Хотя Трумэн в своей речи, главным 

образом, упомянул Грецию и Турцию, но сама доктрина не ограничивалась 

географическими границами. Экономическое измерение данной стратегии 
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международного сдерживания коммунизма было обеспечено Планом 

Маршалла. Политические и экономические измерения Д.Т. были 

охарактеризованы как «две половины одного ореха».  

 

Доктрина Эйзенхауэра – внешнеполитическая инициатива США, которая 

возникла как прямое следствие Суэцкого события в 1956 г. Тогда, по настоянию 

США, Великобритания и Франция были вынуждены отозвать свои войска из 

Египта. Боясь вакуума влияния на развивающемся богатом нефтью Ближнем 

Востоке, совместная резолюция Конгресса в 1957 г. провозгласила Д.Э. Она 

уполномочила Президента оказывать помощь любому государству Ближнего 

Востока, которое было признано находящимся под угрозой коммунистической 

агрессии. В соответствии с условиями резолюции, вооруженные силы США 

и/или экономическая помощь могли быть направлены в любой регион. 

Соответственно, в июле 1958 г. англо-американские войска вступили в 

Иорданию и Ливан, чтобы оказать помощь прозападным режимам этих стран. 

Д.Э. провозгласила Ближний Восток пространством жизненно важных 

интересов США. Д.Э. не представляла собой радикальное изменение во 

внешней политике США. Она была логическим продолжением доктрины 

Трумэна, которая провозгласила оказание подобной помощи Греции и Турции в 

целях сдерживания советского влияния. См.: Доктрина Трумэна. 
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Е 
 

«Европейский концерт» (или «Концертная система») - система ad hoc 

конференций, созванная ведущими европейскими державами в целях 

урегулирования возникшего дипломатического кризиса в постнаполеоновской 

Европе. «Е.к.» не имел формальных институциональных структур, но, вместе с 

тем, преследовал явно административную цель – обеспечение баланса сил в 

Европе посредством взаимных консультаций. «Е.к.» – это попытка объединения 

государств с установкой на достижение целей международного общения не 

военными, а дипломатическими, политическими и правовыми средствами. 

«Е.к.» внес весомый вклад в развитие механизма обеспечения международной 

безопасности, в частности, в формирование правил ведения военных действий, 

в создание института международного арбитража и др. «Концертная система» 

продемонстрировала, что успех в обеспечении безопасности и стабильности 

зависит от того, насколько объединение государств разделяет общие цели. Она 

рассматривается в качестве первой попытки установления режима 

безопасности. В качестве основных принципов функционирования «Е.к.», 

которые обеспечивали статус-кво и не приводили к войнам в течение сорока 

лет, можно отметить: разумное распределение власти; организация общего 

действия для предотвращения угроз; наделение великих держав специальными 

привилегиями и ответственностью и др.  

 

ЕС – региональное объединение европейских государств, которое возникло в 

1993 г. на базе Европейских Сообществ, объединения трех, формально 

самостоятельных, региональных экономических организаций: Европейского 

объединения угля и стали (1951 г.), Европейского сообщества по атомной 

энергии (1957 г.) и Европейского экономического сообщества (1957 г.). Договор 

о ЕС подписан в 1992 г. в Маастрихте (Нидерланды) и вступил в силу в 1993 г. 

В настоящее время членами ЕС являются 27 государств Европы. Центральная 

Азия занимает особое место во внешней политике ЕС. В 2007 г. утверждена 

центральноазиатская стратегия ЕС: «Европейский Союз и Центральная Азия: 

стратегия нового партнерства»,  которая служит общей базой для политики и 

закрепляет основные цели, задачи, приоритеты и инструменты политики ЕС в 

Центральной Азии. Присутствие ЕС в Центральной Азии, главным образом, 

обеспечивается посредством различных программ и проектов, которые 

охватывают широкий круг вопросов региональной жизни. С 1992 по 2007 гг. 

проекты ЕС реализовывались в рамках ТАСИС. Государства региона участвуют 

в таких региональных проектах ЕС как БОМКА (управление границами), 

КАДАП (контроль над наркотиками), ТРАСЕКА (транспорт), ИНОГЕЙТ 

(энергетика), ТЕМПУС (образование), ИНТАС (наука) и др.  
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И 
 

Иран-контрас (или Ирангейт) – политический скандал, в котором Совет 

национальной безопасности США при Р. Рейгане был вовлечен в продажу 

противотанковых и противовоздушных ракет в Иран в надежде на то, что это 

поможет освобождению американских граждан, заложников в руках 

террористических организаций в Ливане, лояльных Ирану. Часть полученной 

суммы в размере 48 млн. долл. была передана в Контрас, 

антиправительственную повстанческую группу, поддерживаемую со стороны 

США в борьбе против Сандинистского правительства Никарагуа.  

 

Иррегулярные силы  - См.: Агрессия косвенная. 

 

Исследования безопасности (анг. security studies) – концепция безопасности, 

которая пришла на смену «стратегическим исследованиям»; название учебного 

курса по изучению проблем безопасности в ВУЗах (в частности, в Европе,  

США). Начиная с 60-70-х г.г. XX в., система взглядов относительно 

безопасности под влиянием различных мировых и региональных тенденций 

подверглась коренному изменению. С тех пор безопасность, центральный 

элемент международных отношений, «прибавилась в росте и расширилась в 

объеме». И.б. по своей структуре и содержанию существенно отличаются от 

«стратегических исследований». В рамках И.б. региональная, международная и 

глобальная безопасность являются уровнями безопасности, а также 

экономическая, экологическая, социальная, гуманитарная и др. – сферами 

безопасности. Перечисленные уровни и сферы безопасности, наряду с 

национальной безопасностью и военной сферой, признавались в качестве 

важных объектов исследования. В рамках И.б. круг субъектов/акторов 

расширился за счет международных организаций, транснациональных акторов, 

общественных организаций и др. «Человеческое измерение» стало обретать 

значимое место в И.б. Более того, И.б. воплотили в себе растущую тенденцию 

по расширению сил и средств обеспечения безопасности. Наряду с военными 

средствами, политические, экономические, гуманитарные, финансовые, 

информационные и др. получили признание как важные средства достижения 

безопасности. На этом фоне в литературе по безопасности справедливой 

критике подвергается центральная позиция государства и доминирующая идея 

национальной безопасности, где заметный поворот делается в сторону 

региональной и международной безопасности, усиливается значение 

«человеческого измерения» в И.б. См.: Стратегические исследования. 
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Коллективная безопасность – система совместных мер государств по 

поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности, 

установленная и осуществляемая в рамках Устава ООН универсальными и 

региональными организациями. Сущность концепции К.б. заключается в том, 

что дилемма безопасности государств не может быть преодолена единолично 

государством или через баланс сил; она может быть достигнута лишь 

посредством института коллективных обязательств, в рамках которого каждое 

государство принимает на себя обязательство присоединиться к совместным 

действиям против тех, кто угрожает территориальной целостности и 

политической независимости его союзников. К.б. функционирует на основе 

принципа: «Один за всех – все за одного». К.б. впервые юридически была 

закреплена в ст. 10 Статута Лиги Наций. Однако, положения Статута сужали 

международно-правовой смысл концепции К.б. и сводили ее применение, 

главным образом, к предупреждению и отражению агрессии. Она 

обусловливала принятие государствами-участниками на себя определенных 

юридических обязательств в рамках осуществления коллективных совместных 

военных мер против агрессора. Образование ООН сыграло позитивную роль в 

развитии и расширении идеи К.б. в межгосударственных отношениях. Система 

К.б., которая базируется на нормах и принципах Устава ООН, является основой 

архитектуры всеобщей международной безопасности в современном мире. К.б. 

в духе Устава ООН – это, прежде всего, система коллективных мер по 

поддержанию международного мира и безопасности, и она не направлена 

намеренно против конкретного члена организации и не предполагает наличие 

«образа врага». Меры в рамках К.б. нацелены на нарушителя – члена той же 

организации, нарушившего общие правила проживания. К.б. представляет 

собой централизованную систему претворения в жизнь норм международного 

права, направленная на преодоление слабости децентрализованной системы 

исполнения  международного права. К.б. присуще постоянство, т.е., она как 

система функционирует постоянно и независимо от наличия нарушителя норм 

международного права. Иными словами, значение К.б. состоит не только в 

реагировании на реальные или потенциальные угрозы, а в формировании 

необходимых условий,  предотвращающих в будущем возможности 

использования силы в межгосударственных отношениях.  К.б – это система, 

одновременно отвечающая  интересам как слабых,  так и сильных членов 

международного сообщества: менее слабым государствам позволяет 

«раствориться в коллективе» и стать как бы его равноправным членом, 

действовать по принципу «одно государство – один голос»;  сильным – 

доминировать в системе и добиваться легитимности своих действий, ссылаясь 

на «коллективные решения». Концептуальная проблема К.б., заключается в 
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реализации принципа «один за всех – все за одного», в котором сталкиваются 

интересы и обязательства в свете выбора того, кого поддерживать: агрессора, 

который также является участником той же организации, или государство, 

которое стало жертвой акта агрессии. Это приводит к «биполяризации» системы 

К.б. Также существуют так называемые нормативно-правовые недостатки, 

которые связаны с ее имплементацией. В соответствии с положениями Устава 

ООН, система К.б. приводится в действие при наличии согласия всех пяти 

постоянных членов Совета Безопасности, что может их оставить вне ее рамок. 

Арсенал мер, предпринимаемый в рамках К.б., намного шире, чем в 

коллективной обороне. Она также обладает невоенными, т.е. 

дипломатическими, экономическими, гуманитарными и др. инструментами 

обеспечения совместной безопасности; применение вооруженной силы является 

крайней мерой. Сфера действия К.б. распространяется не только на внешние 

военные угрозы, но и на внутренние, т.е., она, в отличие от коллективной 

обороны, также регулирует конфликты, которые возникают между участниками 

системы. См.: Коллективная оборона. 

 

Коллективная оборона – система коллективных военных мер, осуществляемая 

государствами в рамках межгосударственных объединений на основе 

соглашения и направленная на защиту государств от внешних военных угроз. В 

качестве основного метода К.о. выступает баланс сил. Традиционным 

институционально-правовым проявлением системы К.о. являются альянсы. 

Отличительный признак традиционной К.о. заключается в том, что ей присуще 

наличие «образа врага», т.е., она образуется с конкретной целью – 

предотвращение возникновения  угрозы и вооруженного нападения со стороны 

конкретного государства или групп государств. Системы К.о. делятся на 

формальные и договорные. К первым можно отнести НАТО и АНЗЮС, ко 

вторым – союз государств, образованных на основе договора. См.: 

Коллективная безопасность 

 

Комплекс безопасности (анг. security complex) -  концепция региональной 

безопасности. Согласно Б. Бузану, автору концепции, дружественность и 

враждебность между государствами способствуют восприятию ясной картины 

региональных отношений и характера небезопасности в регионе. Указанные 

факторы лежат в основе концепции К.б., характеризуемой автором как «группа 

государств, чьи основные интересы безопасности настолько тесно 

взаимосвязаны, что их национальная безопасность не может реально 

рассматриваться отдельно друг от друга» (1991). Однако, в свете расширения 

круга акторов и секторов безопасности, а также снижения значимости 

государственно-ориентированного подхода к безопасности авторами 

концепции, это определение было пересмотрено. В последующем в новой 

редакции оно было изложено следующим образом: «Совокупность акторов (set 
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of units), чьи основные процессы секьюритизации и десекьюритизации, или оба 

процесса настолько тесно взаимосвязаны, что их проблемы безопасности не 

могут быть разумно проанализированы или разрешены отдельно друг от 

друга» (2003). Таким образом, К.б. подчеркивает относительную 

взаимозависимость безопасности групп государств определенного региона. По 

мнению разработчиков, региональный уровень – это тот уровень, где 

противоположности национальной и глобальной безопасности 

взаимодействуют, и действия субъектов безопасности, в большей части, 

происходят именно на этом уровне. Особенность концепции К.б.  заключается в 

том, что такие фундаментальные качества региона как культурные, 

географические и исторические, не рассматриваются в качестве отправной 

точки в его понимании. Утверждается, что «региональные комплексы 

безопасности – это регионы, рассматриваемые через призму безопасности. … 

Наш подход строится вокруг «безопасности». Поэтому К.б. выступает как 

очень специфичный, функционально определяемый тип региона, который не 

всегда может совпадать с его традиционным пониманием.  

 

Контактная группа «6+2» - внешнеполитическая инициатива Узбекистана по 

урегулированию межафганского кризиса. В ее рамках в июле 1999 г. была 

организована конференция по Афганистану и по ее результатам принята 

декларация «Об основных принципах урегулирования конфликта в 

Афганистане», которая заложила основу резолюции Совета Безопасности ООН. 

К.г. представляет собой действенный механизм по урегулированию ситуации в 

Афганистане. На саммите НАТО/СЕАП в апреле 2008 г. Президент Узбекистана 

И. Каримов озвучил предложение о преобразовании К.г. «6+2» в «6+3» с 

привлечением НАТО. Преимущество К.г. «6+3», с точки зрения интересов 

государств Центральной Азии, состоит: во-первых, К.г. это сугубо 

центральноазиатский проект, нацеленный на достижение главной региональной 

ценности - мира в Афганистане; во-вторых, она дает возможность 

непосредственного вовлечения государств-соседей Афганистана в 

восстановление мира и стабильности в этой стране.  

 

Концепция безопасности – 1) система официальных взглядов на цели, задачи, 

характер и способы реализации политики национальной безопасности; 2) 

название политико-правового документа, определяющего систему официальных 

взглядов в сфере национальной безопасности (например, концепция 

национальной безопасности); 3) теория, определяющая ведущую мысль какого-

либо научного труда (например, «сообщества безопасности» (К. Дойч), 

«режим безопасность» (Р. Джервис) и др.).  См.: Доктрина безопасности. 

 

Концепция национальной безопасности – система официальных взглядов на 

обеспечение безопасности личности, общества и государства, которая 
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формируется посредством определения жизненно важных интересов субъектов 

безопасности, выявления основных (внутренних и внешних) угроз, разработкой 

приоритетных направлений, систем и принципов ее обеспечения. К.н.б. 

является политико-правовой основой осуществления государственной политики 

в области безопасности. Поэтому при ее разработке взгляды главы государства 

занимают центральное место. Главной задачей К.н.б. является разработка 

единой государственной политики в сфере безопасности. Ее нормативную 

основу составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 

конституция и другие законодательные акты государства. К.н.б. формируется 

под влиянием определенных внутренних и внешних факторов, к которым 

относятся: объективные потребности общества и государства, геополитические 

факторы (географическое положение государства, экономическая и военная 

мощь, наличие природных ресурсов), международное право и др. Действие 

К.н.б. носит временный характер и, с учетом изменяющейся обстановки в 

регионе и мире, а также интересов и угроз национальной безопасности, 

пересматривается.  

 

Кооперативная безопасность (или безопасность на основе сотрудничества) – 

сравнительно новая концепция безопасности. Как правило, К.б. используется 

для описания достаточно мирного и идеалистического подхода к обеспечению 

безопасности путем установления более гармоничных международных 

отношений и углубления сотрудничества. Суть К.б. можно свести к 

взаимозависимости,  которая обуславливает необходимость сотрудничества для 

достижения совместной безопасности. К.б. представляет собой 

«демилитаризованную» концепцию безопасности, т.е. в ее рамках вооруженные 

силы, как инструмент обеспечения безопасности как таковой, исключается. К.б. 

основывается на сотрудничестве, диалоге, взаимном укреплении мер доверия. 

Основные положения К.б. должны исходить из таких предпосылок, которые 

могли бы восприниматься широкой общественностью как легитимные. Вместе с 

тем, одна из особенностей К.б. заключается в том, что она, исходя из концепции 

«безопасности человека» и защиты общечеловеческих ценностей, поддерживает 

идею «гуманитарного вмешательства», т.е. применения силы в гуманитарных 

целях. Исследователи в качестве основных элементов К.б. выделяют: 1) 

направленность не на устрашение агрессора, а на создание твердых гарантий 

предупреждения агрессии; 2) альтернативность политике союзов; 3) 

продвижение во всех сферах безопасности.  
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Лига Наций - первая универсальная международная организация, созданная на 

основе Версальского соглашения в 1919 г. Цели Л.Н. включали в себя: 

разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной 

безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических 

переговоров и др. Основными органами Л.Н. являлись Совет, Ассамблея и 

Секретариат. Совет действовал как исполнительный орган Л.Н. и включал 

четырёх постоянных (Великобританию, Францию, Италию и Японию) и 

четырёх избираемых непостоянных членов. В систему Л.Н также входили 

Постоянная палата международного правосудия (предшественница 

Международного суда ООН), ряд агентств и комиссий: Комитет по изучению 

правового статуса женщин, Комиссия по разоружению, Организация по 

здравоохранению (предшественница ВОЗ), Международная организация труда, 

Постоянный центральный опийный совет, Комиссия для беженцев и др. Л.Н. 

прекратила своё существование в 1946 г. За этот период ее членами стали 63 

страны мира.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1919)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Международная безопасность – это такое состояние межгосударственных 

отношений, которое исключает нарушение всеобщего мира или создание 

угрозы безопасности народов в какой бы то ни было форме; состояние 

международных отношений, при котором создаются наиболее благоприятные 

условия для суверенного развития государств. Составными элементами М.б. 

являются региональная и национальная безопасность.   

М.б. основана на соблюдении всеми государствами общепризнанных 

принципов и норм международного права и обеспечивается посредством 

системы международно-правовых средств.  

 

Международное право и применение силы – в течение XX в. мировое 

сообщество проделало большой путь в деле запрещения применения силы в 

международных отношениях. Традиционно война считалась законным методом 

осуществления власти государства. Однако, последствия Первой мировой 

войны оказали отрезвляющее влияние на правительства. Статут Лиги Наций не 

запретил войну, правомерным было объявление войны, начатой по истечении 

трехмесячного срока после провала переговоров по нахождению мирного 

решения спора. В Статуте Лиги Наций было закреплено: «Все Члены Лиги 

соглашаются, что если между ними возникнет спор, могущий, повлечь за собой 

разрыв, то они подвергнут его либо третейскому разбирательству, либо 

рассмотрению Совета. Они соглашаются, что ни в каком случае не должны 

прибегать к войне до истечения трехмесячного срока после решения третейских 

судей или доклада Совета» (Ст.12). Следующим шагом на ограничение 

применения силы во взаимных отношениях государств было заключение 

Договора об отказе от войны в качестве орудия национальной политики, 

который вошел в историю как Парижский пакт или пакт Бриана-Келлога. 

Устав ООН установил новые положения, которые выходили далеко за пределы 

запретов, установленных Статутом и Пактом Бриана-Келлога, и содержали 

более строгие правила, относящиеся к применению силы. Статья 2(4) Устава 

ООН предусматривает, что все члены ООН должны воздерживаться в своих 

взаимоотношениях от угрозы силой или от ее применения против 

территориальной целостности, либо политической независимости  любого 

государства, или любым другим способом, противоречащим целям 

Объединенных Наций. Этот принцип занимает центральное место в системе 

принципов международного права. Использование в Уставе ООН термина 

«сила» вместо «войны» значительно расширило контекст, к которому относится 

запрет применения силы. Положение ст. 2(4) далее были развиты и уточнены в 

декларациях и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. См.: Пакт Бриана-

Келлога.  
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Международно-правовая позиция государства – официальная точка зрения 

государства по определенному вопросу международной жизни. В ее основе 

лежат национальные интересы государства. М.-п.п.г., как правило, находит свое 

выражение в заявлениях главы государства, положениях национального 

законодательства и внешнеполитических инициативах.  

 

Международно-правовые средства – совокупность организационно-правовых 

мер осуществления международного права и обеспечения международной 

безопасности. М.-п.с. включают в себя систему общепризнанных норм и 

принципов международного права; региональные институты; миротворческие 

силы; систему международно-правовых документов (двусторонних и 

многосторонних соглашений, учредительных документов региональных 

организаций); структур по противодействию современным угрозам (например, 

антитеррористических структур, коллективных сил быстрого 

развертывания/реагирования) и др.  

 

Международные межправительственные организации – формальные 

международные институты/объединения государств, учреждаемые на основе 

международного соглашения для достижения/реализации общих 

целей/интересов. М.м.о. сравнительно новые субъекты международного права и 

международных отношений. В конце XIX начале XX вв. интересы 

международного сообщества обусловили создание постоянно действующих 

координирующих межгосударственных структур. Для М.м.о характерны 

следующие международно-правовые признаки: учредительные документы; 

постоянно действующие и рабочие органы; членство государств; цели и задачи. 

Существуют различные М.м.о.: универсальные и региональные (по кругу 

участников); общей и специальной компетенции (по масштабу деятельности); 

межгосударственные и надгосударственные (по характеру полномочий); 

открытые и закрытые (по порядку вступления). В настоящее время в мире 

существуют около 300 М.м.о.   

 

МФСА – объединение государств Центральной Азии, учрежденное на основе 

Соглашения «О Статусе Международного Фонда спасения Арала и его 

организаций» (9 апреля 1999 г.).  Уникальность МФСА в системе региональных 

организаций Центральной Азии состоит в том, что в настоящее время Фонд 

является единственной организацией, учрежденной и функционирующей при 

участии всех пяти государств региона. МФСА не представляет собой институт 

региональной безопасности в его классическом понимании. Однако, исходя из 

сложной и системной природы региональной безопасности, которая выходит 

далеко за рамки военно-политического измерения, его можно квалифицировать 

как важный институт безопасности Центральной Азии. Деятельность МФСА 
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охватывает не только проблемы Аральского моря, т.е. региональной 

экологической безопасности, но и выступает коллективным механизмом 

урегулирования вопросов водопользования в Центральной Азии, 

представляющих собой актуальную международно-правовую проблему 

межгосударственного сотрудничества в регионе. МФСА включает в себя: 

Исполнительный комитет (его филиалы имеются во всех государствах 

Центральной Азии); МКВК; Бассейновые водохозяйственные организации 

«Амударья» и «Сырдарья»;  Научно-информационный центр при Институте 

пустынь Туркменистана  др.  

 

Меры доверия – специальные меры, призванные для устранения взаимного 

недоверия и предупреждения ухудшения отношений в результате взаимного 

непонимания в военной области. М.д. представляют собой сравнительно новый 

элемент всеобщей системы коллективной безопасности. Система М.д. основана, 

прежде всего, на положениях документов СБСЕ. В Заключительном акте в 1975 

г. государства-участники СБСЕ договорились заблаговременно уведомлять друг 

друга: обо всех проводимых крупных военных учениях сухопутных войск; о 

военных учениях; о крупных передвижениях войск; об обмене наблюдателями 

на военных учениях и т.д. Итоговый документ Стокгольмской конференции 

СБСЕ (1986 г.) значительно расширил понятие М.д. и углубил их содержание.  

Функциями по укреплению доверия стали наделяться органы, создаваемые в 

соответствии с договорами о мерах по ограничению и сокращению вооружений. 

М.д. трансформируются из военно-технических мер в комплексные, 

характеризуемые наличием такой степени доверия, которая позволяет 

партнерам разрабатывать и применять не только уведомительные, но и 

сдерживающие, а в перспективе и ограничивающие меры (Венские документы 

СБСЕ (1990 и 1992 гг.)). В Центральной Азии основополагающие документы 

«шанхайской пятерки», предшественницы ШОС, воплотили в себя систему 

организационно-правовых мер по снижению военной опасности и обеспечению 

мер доверия (Договоры «Об укреплении доверия в военной области в районе 

границы» 1996 г. и «О взаимном сокращении вооруженных сил в районе 

границы» 1997 г.).  

 

Миротворчество – деятельность международных межправительственных 

организаций по поддержанию мира и безопасности. Миротворческие операции  

различаются по правовому статусу: операции по поддержанию мира, т.е. 

операции, проводимые международным сообществом с согласия 

конфликтующих сторон, а в случае немеждународного конфликта – с согласия 

политического руководства государства, на территории которого происходит 

конфликт; операции по установлению мира, т.е. операции, как правило, с 

элементами принудительных действий, проводимые по мандату ООН без 

согласия конфликтующих сторон или легитимного политического руководства 



 112 

государства, на территории которого происходит конфликт; по функциям и 

средствам проведения: международные миссии наблюдателей или миссии по 

установлению фактов, гражданские, военные или смешанные; международные 

миротворческие операции с привлечением вооруженных сил; международные 

миротворческие полицейские операции; международные миротворческие 

операции по оказанию гуманитарной помощи в регионах конфликтов.  

 

«Мозговые центры» (анг. «think tanks») – термин, введенный в оборот 

Германом Канном в 40-е гг. ХХ в., обозначил помещения, предназначенные  для 

встреч ученых и военных с целью обсуждения стратегий различного характера. 

В начале 50-х гг. термин приобрел иное значение и использовался для 

обозначения организаций, занимающихся военно-политическими 

исследованиями. В настоящее время «М.ц.» представляют собой институты, 

созданные для проведения исследований и приобретения знаний, применимых в 

области политики. Основная функция «М.ц.» - восполнить пробел, объективно 

существующий между идеями и их реализацией. «М.ц.» получили широкое 

распространение в США и странах ЕС. Сегодня в США существуют более двух 

тысяч аналитических центров. Подавляющее большинство из них связано с 

университетами. «М.ц.» различаются по масштабам, финансированию и 

задачам. Одни специализируются на конкретных отраслях как внутренней, так и 

внешней политики, другие – на конкретных регионах. Некоторые «М.ц.» имеют 

при себе крупные фонды, другие получают основной доход за счет выполнения 

договорных работ как для государственного, так и частного сектора, третьи 

содержатся почти полностью на государственные средства. В настоящее время 

в Узбекистане функционируют ряд «М.ц.», которые могут быть 

классифицированы как правительственные (например, Институт стратегических 

и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан), 

ведомственные (Центр экономических исследований), а также независимые 

(Фонд региональной политики).  

 

«Мягкая сила» (анг. «soft power») – термин, введенный в оборот американским 

исследователем Дж. Наем мл. в конце 80-х гг. XX в., означает способность 

государства привлекать и убеждать. Если «твердая сила» вырастает из военной 

и экономической мощи государства и ее цель достигается посредством 

принуждения и оплаты, то главным оружием «М.с.» является 

привлекательность культуры, политических ценностей, а также внутренней и 

внешней политики государства. В этом смысле «М.с.» выступает третьим, но 

перспективным в отношении «твердой силы», измерением силы и 

инструментом политики, так как общей для них является «способность достичь 

цели посредством влияния на поведение других субъектов внутренней политики 

и международных отношений». Таким образом, «М.с.» - это культивирование 

чувства симпатии, с притягательностью идеала и позитивного примера. 
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Следовательно, объектом влияния «М.с.» являются «умы и сердца» людей. 

Поэтому она определяется как «привлекательная сила». Основными 

инструментами и проявлениями «М.с.» выступают средства массовой 

информации, неправительственные организации, гуманитарная помощь, 

образовательные программы, «политика добрососедства» и др.  
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Н 
 

Нарушение мира – ситуация, которая является основанием для принятия 

Советом Безопасности ООН, в соответствии с гл. VII Устава ООН, мер по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. В 

понятие Н.м. в качестве составной части входит акт агрессии и все действия, 

упомянутые в ст. 3 Определения агрессии, 1974 г. Совет Безопасности в праве 

квалифицировать в качестве Н.м. и др. действия, не упомянутые в Определении 

агрессии. В качестве Н.м. выделяются: 1) вторжение Северной Кореи в Южную 

Корею (1950 г.); 2) вторжение Аргентины на Фолклендские острова (1982 г.); 3) 

Ирано-иракская война (80-гг.); 4) вторжение Ирака в Кувейт (1990 г.) См.: 

Угроза миру. 
 

НАТО – военно-политический союз, созданный на основе 

Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в апреле 1949 г., 

для реализации права на коллективную оборону в соответствии со ст. 51 Устава 

ООН.   Ключевым положением Вашингтонского договора является ст. 5, 

которая гласит: «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что 

вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной 

Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, 

соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооруженное нападение будет 

иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную 

или коллективную самооборону, признаваемого ст. 51 Устава Организации 

Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, 

подвергшейся подобному нападению…». Впервые в истории НАТО это 

правовое положение нашло свое применение после событий 11 сентября 2001 г. 

Высший орган НАТО – Североатлантический Совет. Совет принимает 

ключевые решения по вопросам деятельности организации, а также 

осуществляет контроль над деятельностью гражданских и военных органов 

НАТО. Председателем Совета является Генеральный секретарь НАТО. В 

подчинении Совета находится Военный комитет со штаб-квартирой в 

Вашингтоне. Для проведения политических консультаций создан Политический 

Комитет, а для обсуждения экономических вопросов – Экономический комитет. 

Территория, находящаяся под контролем НАТО, разделена на три 

командования и группу регионального планирования. В зону ответственности 

Европейского стратегического командования НАТО под началом Верховного 

главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе 

входит пространство от Нордкапа до Средиземноморья и от восточной границы 

Турции до Атлантического океана. Атлантическое стратегическое 

командование со штаб-квартирой в Норфолке (США), возглавляемое 

Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами 

НАТО на Атлантике, ответственно за зону, расположенную между Северным 
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полюсом и тропиком Рака и от побережья Северной Америки до побережья 

Африки и Европы. Существует также стратегическое командование в районе 

пролива Ла-Манш, в зону ответственности которого входит помимо пролива 

Ла-Манш, южная часть Северного моря. Канадско-американская Группа 

регионального планирования координирует оборонные мероприятия в Северной 

Америке в рамках операций НАТО в целом. В настоящее время членами 

являются 28 государств: 25 государств Европы, а также Канада, США и Турция.   

 

Национальная безопасность – термин, который обозначает состояние 

безопасности трех фундаментальных субъектов безопасности – личности, 

общества и государства. Н.б. есть категория политики, обозначающая способы, 

средства и формы обеспечения национальных интересов. Практически во всех 

действующих концепциях, доктринах и законах о национальной безопасности 

государств постсоветского пространства юридически закреплено следующее 

определение: «Н.б. – это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз». 

Впервые термин Н.б. был употреблен в 1904 г. президентом США Т. 

Рузвельтом. В 1947 г. в США при администрации Г. Трумэна был принят закон 

«О национальной безопасности», в котором последняя была определена как 

интеграция вопросов внутренней, внешней и военной политики.  

 

Национальный интерес – См.: Объект безопасности.   

 

Неделимость безопасности – смысл Н.б. состоит в том, что безопасность, 

несмотря на её деление на сферы и уровни, обладает внутренним единством. 

Цель безопасности достигается посредством тесного взаимодействия 

составляющих её элементов, и достижение окончательного результата 

непосредственно связано с состоянием и способностями каждого из этих 

элементов. В праве национальной и международной безопасности Н.б. 

закреплена в качестве важного политико-правового принципа.  

 

Нейтралитет  – международно-правовой статус государства, в соответствии с 

которым оно обязуется в случае войны не вступать в неё на стороне какого-либо 

воюющего государства и не оказывать воюющим непосредственную военную 

помощь. В мирное время нейтральное государство не должно вступать в 

военные союзы. Н. может быть постоянным, договорным, Н. в военное время 

(или Н. в войне), а также декларативным. Статусом постоянного Н. на основе 

декларации Венского конгресса от 1815 г. пользуется Швейцария. Из 

государств Центральной Азии Туркменистан объявил о своем Н, который 

подтверждается резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный 

нейтралитет Туркменистана» (12 декабря 1995 г.). 
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О 
 

Объект безопасности – существенный элемент определения безопасности. 

Национальные интересы определяются в качестве О.б., которые нормативно 

закрепляются в концепциях и стратегиях, а также в соответствующих 

международных соглашениях. О.б. составляет стержень национальной 

безопасности и служит отправной точкой и аналитическим инструментом в 

определении целей и задач политики национальной безопасности. 

Национальный интерес присущ только суверенным государствам. В свою 

очередь, национальные интересы или жизненно важные национальные 

интересы представляют собой совокупность жизненно важных интересов 

личности, общества и государства. Национальный интерес определяется, 

главным образом, субъектами политики. В этом смысле он носит субъективный 

характер.   

 

Опасность – возможные (или реальные) явления, события и процессы, 

способные нанести вред человеку, социальной группе, обществу, государству и 

мировому сообществу, разрушить материальные и духовные ценности, вызвать 

деградацию, закрыть путь к развитию. О. – это возможность причинения 

какого-либо ущерба, т.е. такого изменения структуры или других характеристик 

объекта безопасности, которое снижает его жизнестойкость и конкурентный 

потенциал.  

 

ОДКБ – региональный военно-политический союз, созданный на базе Договора 

о коллективной безопасности СНГ (2003 г.). Уставными целями ОДКБ являются 

укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, 

защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и 

суверенитета государств-членов. Договор о коллективной безопасности был 

подписан 15 мая 1992 г. шестью членами-государствами СНГ – Арменией, 

Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 1993 

г. к Договору присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. ДКБ был 

ратифицирован всеми участниками и вступил в силу 20 апреля 1994 г. с 

условием пролонгации срока действия через 5 лет. Замысел ДКБ СНГ состоял в 

устранении организационно-правового пробела в системе безопасности 

постсоветского пространства. Тем не менее, в реальных условиях обнаружилась 

недееспособность ДКБ в качестве механизма обеспечения коллективной 

безопасности. В 1999 г. ДКБ не был пролонгирован Узбекистаном, 

Азербайджаном и Грузией (в 2006 г. Узбекистан восстановил свое членство в 

этой организации). ОДКБ была зарегистрирована в ООН в 2003 г. и имеет 

статус регионального соглашения в соответствии с положениями VIII главы 

Устава ООН. Основными органами ОДКБ являются Совет глав государств 
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(высший орган), Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, 

Комитет секретарей советов безопасности и Секретариат. В рамках ОДКБ 

усиливаются силовые компоненты борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Формирование военной составляющей ОДКБ в Центральной Азии 

осуществляется по направлениям: коллективные силы быстрого реагирования 

(КСБР, созданы); коллективные силы оперативного реагирования (КСОР, 

планируется); региональная группировка войск (РГВ, планируется) и единая 

система ПВО (планируется). Узбекистан не подписал Соглашение о 

коллективных силах оперативного реагирования и выступил с Особым мнением 

по данному вопросу. В настоящее время членами ОДКБ являются Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 

 

ОБСЕ – межправительственная организация, учрежденная в 1994 г. на базе 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, созванного в 1975 г. 

как результат консенсуса между Востоком и Западом во времена «холодной 

войны» для развития диалога и сотрудничества. ОБСЕ представляет собой 

самую крупную региональную организацию по обеспечению мира и 

безопасности. В нее входят 56 государств Европы, Центральной Азии и 

Северной Америки. Деятельность этого межрегионального института 

ориентирована на универсализацию целей и задач поддержания международной 

и региональной безопасности. Все государства Центральной Азии представлены 

в ее деятельности. Принципы и правила региональной и международной 

безопасности, разработанные в рамках этой организации, нашли свое 

применение в позитивном развитии международно-правовых документов 

обеспечения региональной безопасности Центральной Азии.  

 

Основные принципы международного права – представляют собой наиболее 

общие нормы международного права, определяющие его главное содержание и 

характерные черты, обладающие высшим политическим, юридическим и 

моральным авторитетом. Они образуют фундамент общего международного 

права и служат основным критерием правомерности поведения субъектов. 

О.п.м.п. являются универсальными, общепризнанными и общеобязательными 

нормами, поэтому принимаются международным сообществом в целом. Они 

отнесены к императивным (jus cogens) нормам международного права, 

отклонение от которых недопустимо. Противоречащие императивным нормам 

договоры являются ничтожными.  О.п.м.п. закреплены, главным образом, в трех 

международно-правовых документах – Уставе ООН, Декларации о принципах 

международного права (1970 г.) и Заключительном акте СБСЕ (1975 г.). К 

О.п.м.п. относятся: неприменение силы и угрозы силой, мирное разрешение 

международных споров, невмешательство, самоопределение народов, 

суверенное равенство, добросовестное выполнение обязательств по 

международному праву, сотрудничество (в Уставе ООН и Декларации), 
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уважение прав человека, территориальная целостность и нерушимость границ (в 

Заключительном акте).      
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Пакт Бриана-Келлога (также известен как Всеобщее соглашение об отказе от 

войны или Парижский пакт) – договор об отказе от войны в качестве орудия 

национальной политики. Идея заключения Пакта принадлежала министру 

иностранных дел Франции Аристиду Бриану, которая получила поддержку 

госсекретаря США Фрэнка Келлога. 6 апреля 1927 г., в десятую годовщину 

вступления США в Первую мировую войну, А. Бриан направил Ф. Келлогу 

ноту с предложением заключить договор о дружбе. В результате совместных 

усилий в 1928 г. Пакт был подписан и через год вступил в силу. Его авторы 

получили Нобелевскую премию мира (А. Бриан в 1926 г. и Ф. Келлог в 1929 г.). 

К концу 1938 г. к П.Б.-К. присоединились 63 государства, т.е. почти все 

существовавшие к этому времени страны. П.Б.-К. является одной из первых 

попыток по запрещению применения силы в международных отношениях. 

Документ провозгласил отказ всех подписавших его государств от войны как 

орудия национальной политики и закрепил, что все разногласия должны быть 

урегулированы мирными средствами. Идеи П.Б.-К. в дальнейшем получили 

позитивное развитие в положениях Устава ООН. П.Б.-К. стал одним из 

правовых оснований для Нюрнбергского процесса. 

 

Партнерство ради мира – программа Организации Североатлантического 

договора, созданная в 1994 г. с целью установления и развития партнерства 

между государствами, не входящими в НАТО. В качестве основных задач ПРМ 

определены: содействие реформам; повышение стабильности; уменьшение 

угроз миру; создание прочных отношений в области безопасности между 

партнерами и НАТО.  Нормативной основой ПРМ служит Рамочный документ, 

обнародованный Североатлантическим союзом в 1994 г. Важной 

организационной формой функционирования ПРМ является проведение 

консультаций с государствами-партнерами. В рамках ПРМ на партнеров 

возлагаются определенные обязательства, а именно: содействие в обеспечении 

прозрачности военного планирования и формировании военного бюджета; 

установление демократического (гражданского) контроля над вооруженными 

силами; повышение потенциала совместных с НАТО действий в 

миротворческих и гуманитарных операциях; и др. В настоящее время 

участниками ПРМ являются 27 государств Европы и Азии. Все государства 

Центральной Азии, включая Туркменистан, который обладает «позитивным 

нейтралитетом», являются участниками ПРМ НАТО. В 2002 году Таджикистан 

стал последним региональным государством, ставшим государством-партнером 

этой программы. С момента присоединения в ПРМ представители Узбекистана 

приняли участие более чем в 400 мероприятиях. В Узбекистане реализовано 

более 100 научно-технических проектов. В 2004 году был введен институт 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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спецпредставителя НАТО по Центральной Азии и Кавказу. В настоящее время 

этот пост занимает Джеймс Аппатурай. 

 

Политика с позиции силы – использование во внешней политике 

существенных преимуществ в военном, экономическом, финансовом и др. 

областях для принуждения противника к принятию предъявляемых ей 

требований посредством прямого давления или угрозы такого давления. 

Инструментами П.с.п.с. обычно служат: концентрация вооруженных сил в 

отдельных регионах; блокада; эмбарго; замораживание активов; ограничения в 

торговле; специальные операции; пропаганда и т.д. Несмотря на определенную 

эффективность, П.с.п.с является весьма опасным политическим инструментом, 

поскольку чревата угрозой эскалации конфликта, вероятной потерей контроля 

над ходом событий, достигнутые при её помощи результаты со временем могут 

быть оспорены.  

 

Право безопасности – система норм и принципов, регулирующая 

общественные отношения по обеспечению безопасности. Каждому уровню 

безопасности присуща обособленная система норм и принципов. 

Следовательно, можно говорить о праве национальной безопасности, праве 

международной безопасности (отрасль международного права) или праве 

региональной безопасности (подотрасль права международной безопасности).  

 

Право международной безопасности – отрасль международного права, 

принципы и нормы которой регулируют взаимодействия субъектов П.м.б., 

направленные на поддержание международного мира и безопасности. Основу 

П.м.б. составляют, прежде всего, общепризнанные принципы международного 

права и положения Устава ООН.    

 

Право на самооборону – неотъемлемое право государства на применение 

ответных вооруженных действий, предпринимаемых для восстановления 

политической независимости, территориальной целостности и суверенитета, 

нарушенных другим государством в случае вооруженного нападения. В 

соответствии со ст. 51, П.н.с. возникает, «если произойдет вооруженное 

нападение на Члена Организации», и реализуется в двух формах: 

индивидуально  и коллективно. В первом случае речь идет об ответных 

вооруженных действиях самого государства, которое подвергся вооруженному 

нападению, а во втором – о совместных (коллективных) ответных мерах, 

предпринимаемых на основе международного договора или в рамках 

международных организаций. Важное требование при осуществлении П.н.с. 

состоит в том, что меры, принятые при реализации этого права, должны быть 

немедленно сообщены Совету Безопасности ООН и никоим образом не должны 

затрагивать его полномочий и ответственности. 
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Право региональной безопасности – подотрасль права международной 

безопасности, принципы и нормы которой регулируют взаимодействия 

субъектов международного права по поддержанию регионального мира и 

безопасности. Важное условие П.р.б. заключается в том, что нормы и принципы  

должны строго соответствовать общепризнанным принципами международного 

права и положениям Устава ООН. Особое место в П.р.б. занимают 

учредительные документы региональных организаций. В этих актах, главным 

образом, в уставах региональных организаций, определяются приоритетные 

задачи и направления обеспечения региональной безопасности.  

 

Превентивная самооборона – современная международно-правовая 

концепция, утверждающая право государства на применение вооруженных сил 

в целях предотвращения вооруженного нападения. В соответствии со ст. 51 

Устава ООН, право на самооборону возникает в случае вооруженного 

нападения. Однако сторонники концепции П.с. утверждают, что современные 

виды военной техники, обладающие огромной скоростью, практически не 

оставляют шансов на применение ответных вооруженных действий, разрушая 

всю военную мощь государства и сводя на нет дальнейшее сопротивление и 

даже угрожая его существованию. Юристы-международники говорят о 

растущем консенсусе в отношении того, что П.с. будет разрешена, но при 

наличии убедительных доказательств о неминуемости и неизбежности 

вооруженного нападения и отсутствии возможности и неприемлемости иных 

средств его предотвращения. См.: Право на самооборону.  

 

Превентивные меры – меры, применяемые сообществом государств на основе 

Устава ООН и направленные на предупреждение угрозы миру, нарушения мира 

или акта агрессии. П.м. предусмотрены в гл. VII Устава ООН.   

 

Превентивные удары – См.: Упреждающие удары.  

 

Принцип ути поссидетис (uti possidetis - «как вы владеете») – принцип 

международного права, суть которого состоит в сохранении линий 

административной или колониальной границы, существовавших до обретения 

государственной независимости. По административным или колониальным 

границам, как правило, отсутствовали соглашения, к тому же правовые акты 

государства-предшественника не всегда могли служить надежным 

юридическим основанием в установлении принадлежности той или иной 

территории конкретному государству. Поэтому, наряду с юридическими 

фактами, фактическое распоряжение территорией составило существенный 

элемент правопреемства в отношении территории и границ. Первоначально 

П.uti possidetis укоренился в практике государств Латинской Америки в 
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процессе признания и делимитации границ бывшей Испанской империи. В 

дальнейшем «латиноамериканская идея» получила признание на 

международном уровне. В 1963 г. ОАЕ (с 2003 г. АС) впервые на региональном 

уровне юридически закрепила П.uti possidetis в положениях Устава 

Организации. Государства-члены ОАЕ заявили приверженность этому 

принципу в качестве основы решения взаимных территориальных проблем. 

Международный суд ООН сыграл положительную роль в международно-

правовом закреплении и дальнейшем развитии положения П.uti possidetis. В 

решении по делу Буркина Фасо против Республики Мали Международный суд 

определил его как «общий принцип» международного права. Применение 

принципа имело эффект замораживания права («фотографирование 

территории») собственности на территорию, существующую в момент 

обретения независимости. Практика Международного суда способствовала 

расширению применения П.uti possidetis и подчеркнула его значимость в 

поддержании стабильности межгосударственных отношений. В частности, Суд 

заявил, что «принцип применяется повсеместно и логически связан с 

феноменом независимости, так как он возник для того чтобы защитить 

независимость и стабильность новых государств».  

 

Принцип запрещения применения силы или угрозы силой – принцип 

общего международного права, который занимает центральное место в системе 

норм международного права в поддержании международного мира и 

безопасности. Статья 2 (4) Устава ООН предусматривает, что все члены 

организации должны «воздерживаться в  международных отношениях от 

угрозы силой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого государства, так 

и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных 

Наций». В эффективном внедрении данного принципа в межгосударственные 

отношения особое место занимают коллективные институты. Принцип 

расширил возможности системы коллективной безопасности и способствовал 

прогрессивному развитию международного права. Его нормативное содержание 

нашло свое дальнейшее развитие в других международно-правовых документах. 

Наиболее существенными из них являются Декларация о принципах 

международного права, касающаяся дружественных взаимоотношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.), 

Определение агрессии (1974 г.) и Декларация об усилении эффективности 

принципа отказа от угрозы или ее применения в международных отношениях 

(18 ноября 1987 г.). В частности, Декларация конкретизирует действия, 

запрещенные в соответствии со ст. 2 (4) к которым относятся: агрессивные 

войны; пропаганда агрессивной войны;  угроза силы или применение силы с 

целью нарушения существующих международных границ (включая 

демаркационные линии и линии перемирия) или с целью разрешения 
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международных споров; репрессалии с использованием силы; использование 

силы с целью лишить народы их права на самоопределение и независимость; 

организация вооруженных банд с целью вторжения на территории другого 

государства; организация, подстрекательства, помощь или участие во 

внутреннем конфликте или террористическом акте на территории другого 

государства; захват иностранной территории с угрозой силы или её применения.  

 

Принцип неприкосновенности государственных границы – 

общепризнанный принцип международного права, запрещающий какое-либо 

одностороннее изменение линии границы на местности, а также пересечение 

границы в нарушение соответствующих международных соглашений и 

внутренних правил государств. Установленная на местности линия границы 

должна строго соблюдаться. Обозначающие линию границы пограничные знаки 

не подлежат произвольному перемещению в одностороннем порядке. Нормы и 

правила о государственной границе опираются на принцип нерушимости 

границ и территориальной целостности государств и повсеместно применяются 

в международной практике. Любые изменения линии границы могут 

происходить лишь по соглашению сопредельных государств и в соответствии с 

международным правом.  

 

Принцип нерушимости границ – сравнительно новый принцип современного 

международного права. П.н.г. впервые на региональном уровне был закреплен в 

Заключительном акте СБСЕ в 1975 г., что было связано, прежде всего, с 

необходимостью определения правовых рамок послевоенных границ Европы. 

Сегодня этот принцип составляет одну из важнейших основ европейской 

(региональной) и международной безопасности. В декабре 1991 г. двенадцать 

государств-членов ЕС заявили, что они признают бывшие советские республики 

при условии сохранения последними приверженности общепризнанным нормам 

и принципам международного права, в том числе при выполнении ими 

обязательств по обеспечению П.н.г. Сущность П.н.г. определяется следующими 

тремя положениями: 1) признание существующих границ в качестве 

юридически установленных в соответствии с международным правом; 2) отказ 

от каких-либо территориальных притязаний на данный момент или в будущем; 

3) отказ от любых иных посягательств на эти границы, включая угрозу силы или 

ее применения. В отличие от принципа uti possidetis, юридические возможности 

П.н.г. намного шире. Его положения не только обеспечивают признание 

существующих административных границ, но и нацелены на предотвращение в 

будущем территориальных притязаний и физических посягательств на эти 

границы.  

 

Принцип неучастия в военно-политических блоках – принцип права 

национальной и международной безопасности, который представляет собой как 
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следствие и свойственный признак международных отношений периода 

«холодной войны». Именно в ходе противостояния двух идеологических систем 

блоковое противостояние достигло своей кульминации. Хотя военно-

политическое составляющее и определяло его значение, противостояние 

происходило по всему периметру «линии разлома» двух систем. Военно-

политические блоки (НАТО, ОВД, АНЗЮС, ЗЕС и др.) создавались для 

отражения военной угрозы в лице США/СССР и их союзников. В результате 

распада биполярной системы исчез «образ врага». Цели и задачи традиционных 

оборонных союзов подвергаются серьезной трансформации; их деятельность 

выходит за рамки сугубо военно-политического измерения; они обладают 

статусом наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН; являются 

участниками регулярных встреч ООН и региональных организаций на высшем 

уровне наряду с ЕС, СНГ, ОАГ, АС и др. Этот принцип закреплен в Законе «Об 

основных принципах внешнеполитической деятельности Республики 

Узбекистан», «Оборонной доктрине» и др. законодательных актах Республики 

Узбекистан. 

 

Принцип равной и одинаковой безопасности — принцип современного 

международного права, применяющийся при определении допустимых границ 

военной деятельности, процедур ее ограничения и разоружения. Основное 

содержание П.р.и.о.б. сводится к сохранению равновесия при одновременном 

снижении уровня военного противостояния.  Этот принцип тесно связан с 

другими принципами международного права и его соблюдение создает 

необходимые предпосылки реализации общепризнанных принципов мирного 

разрешения международных споров, запрещения применения силы и угрозы 

силой, и др.  

 

«Провалившиеся государства» (анг. «failed states») – термин, обозначающий 

одну из негативных тенденций современных международных отношений, 

появление которой связано с периодом и последствиями окончания «холодной 

войны». Дело в том, что с распадом биполярной системы «доктрина 

сдерживания» стала терять свое былое значение и интерес великих держав к 

отдельным государствам мира определенно «снизился». На региональном и 

субрегиональном уровнях стали возникать конфликты, которые ранее, в рамках 

глобального противостояния двух систем, зачастую «гасились» в интересах того 

или иного полюса силы. В результате возник ряд государств, главным образом с 

полиэтническим населением, где происходил кризис власти и правопорядка, 

который сопровождался межэтническими и межрелигиозными конфликтами, 

насилием, ростом национализма (например, бывшая Союзная Республика 

Югославия, Сомали, Судан, Руанда и др.).  
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Р 
 

Регион – пространство, которое представляет собой часть территории мира, 

обусловленное географическими, природными, экономическими и  

цивилизационными особенностями. Эти факторы, как фундаментальные 

свойства Р., проявляются в результате активного взаимодействия государств 

конкретного географического пространства. Краеугольным элементом физико-

географических характеристик Р. выступает расстояние, т.е. дистанция 

(близость или удаленность) и является важным определяющим моментом 

уровня взаимодействия государств Р. Говоря о физической близости государств 

во взаимных отношениях, важно отметить, что для каждого регионального 

государства поведение и действия других членов того же Р. (пусть это будут 

кооперативные или антагонистические) являются существенными 

детерминантами их внешней политики и политики безопасности. В 

международно-правовой науке географические факторы остаются 

доминирующими в определении региона. В частности, принцип «справедливое 

географическое распределение» (в ст. 23 Устава ООН) определяется в качестве 

одного из важных критериев в выборе непостоянных членов Совета 

Безопасности ООН.  

 

Регионализация – производное понятие, исходным элементом которого,  

определяющим содержание, выступает регион. Самая нейтральная 

характеристика Р. может быть определена как проявление деятельностного акта 

государств и других участников международных отношений на региональном 

уровне. Содержание Р., как правило, сводится к активности, организации, 

развитию и укреплению связей между региональными государствами. 

Специализация и структуризация определенных сфер межгосударственных 

отношений на региональном уровне также являются важными свойствами в 

понимании Р. Взаимодействие региональных акторов, главным образом, 

происходит вокруг трех основ: решение общих проблем, противодействие 

общим угрозам и защита/реализация общих интересов. Р., в конечном итоге, 

формирует контуры региона и усиливает рельефность его свойств, 

обособленность и автономность. Регионализация не есть окончательный 

результат чего-либо. Она представляет собой объективную тенденцию 

современных международных отношений или намеренное действие государств 

региона, нацеленное на создание, складывание и развитие. Региональные 

институты, общая (региональная) идентичность, виды знания о регионе 

выступают материализацией этого процесса. См.: Регион, Регионализм. 

 

Регионализация безопасности – одно из отличительных свойств современных 

международных отношений, которое означает «стирание» устоявшихся границ 
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национальной безопасности и усиление роли региона и региональной 

безопасности как неотъемлемого фактора и уровня поддержания всеобщего 

мира и стабильности. Р.б. способствовала существенному изменению 

традиционного понимания безопасности, способов и средств ее обеспечения, а 

также осознанию значимости региональной безопасности в качестве 

неизбежной фазы достижения стабильности суверенных государств. Р.б. 

представляет собой прямое  следствие таких тенденций современного мира как 

усиление «гуманитарного вмешательства» во внутренние дела государств, 

снижение «актуальности» традиционных вооруженных конфликтов на фоне 

роста внутригосударственных, повышение значимости безопасности личности, 

распад биполярной системы и т.д. Эти тенденции, в свою очередь, привели к 

усилению идеи регионализма, а также выявили неэффективность «суверенного 

ответа» на современные вызовы и необходимость выработки «коллективного 

(регионального) ответа» на них.  

 

Регионализм – идея/подход к решению проблем, достижению целей и задач, 

формированию механизма межгосударственного сотрудничества через призму 

региональных (общих) интересов. Р. для региона означает то же, что 

национализм для нации. В данном контексте Р. рассматривается в 

непосредственной увязке с региональной идентичностью, т.е. осознанием 

людьми их принадлежности к определенному региону и общности их истории, 

культуры, традиций, религии, а также интересов, проблем и угроз. Р. - 

государство-ведомый проект: государства региона выступают как основные 

действующие лица в реализации идеи Р. Вместе с тем нельзя сбрасывать со 

счетов те необратимые процессы международной жизни, связанные с процессом 

глобализации,  которые непосредственным образом влияют на этот процесс.  Р. 

– не панацея от всех региональных проблем и угроз. Однако, он обладает 

потенциалом развития и сохранения внутрирегиональной стабильности. 

Посредством развития и укрепления регионального сотрудничества государства 

могут достичь повышения потенциала их влияния на глобальные процессы, 

превращая регион из объекта мировой политики в ее субъекта. 

 

Регионализм в международном праве – истоки юридического закрепления 

Р.в.м.п. берут свое начало в таких универсальных документах как Статут Лиги 

Наций и Устав ООН. В Статуте Лиги Наций регионализму была отведена 

скромная роль. В частности, в ст. 21 Статута отмечалась применимость 

региональных соглашений для разрешения конфликтов и сохранения мира. Тем 

не менее, этот факт рассматривается исследователями «как начало поиска 

регионально-глобального партнерства». Регионализм стал предметом острых 

споров в ходе разработки Устава ООН. Государства Латинской Америки и 

арабского мира – «регионалистический фронт» - поддерживали идею 

регионализма, т.е. отражения в Уставе ООН тех положений, которые учитывали 
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и давали бы возможность странам третьего мира в реализации своих интересов, 

так как регионализм воспринимался этой группой государств как «средство 

сдерживания гегемонии и права вето великих держав». В подавляющем 

большинстве исследований в области международного права регионализм 

ассоциируется с деятельностью региональных организаций. Это касается также 

международно-правового оформления статуса региональных организаций в 

положениях Устава ООН. В этом смысле регионализм определяется как 

«формирование межгосударственных объединений на основе региона». 

Например, введенный в научный оборот термин «новый регионализм» 

используется для обозначения тех многофункциональных региональных 

организаций, которые образовались после окончания «холодной войны».  

 

Региональная безопасность – это состояние международных отношений 

государств региона, при котором создаются наиболее благоприятные (правовые, 

институциональные, экономические и иные) условия для суверенного развития 

государств. Особенность Р.б. состоит в том, что она представляет собой 

промежуточный характер относительно  национальной безопасности, так как 

движущей силой региональных усилий выступает национальные интересы 

региональных государств. С другой стороны, Р.б. является составной частью 

системы всеобщей международной безопасности ООН. Региональная среда 

безопасности служит ареной реализации коллективных мер по поддержанию 

международного мира и стабильности. В Уставе ООН вопросы 

взаимозависимости и взаимовлияния международной и Р.б. рассматриваются 

через призму сотрудничества/партнерства региональных соглашений и органов 

с ООН. Подсистемность относительно международной безопасности и 

промежуточный характер в отношении национальной безопасности определяет 

неразрывное единство Р.б. со средой, во взаимоотношениях с которой она 

проявляет свою автономность, целостность и системность.  

 

Региональные международные организации – договорные объединения 

государств определенного географического региона мира, учреждаемые для 

поддержания регионального мира и безопасности, разрешения совместных 

региональных проблем и развития сотрудничества. Образование Р.м.о. есть 

прямое следствие осознания суверенными государствами необходимости 

формирования основ многосторонней дипломатии по поддержанию мира и 

безопасности на региональном уровне. Р.м.о. стали важными субъектами 

современного международного права, а сам термин Р.м.о. твердо вошел в 

международно-правовой оборот, хотя в самом Уставе категория «региональная 

организация» в своей нынешней транскрипции отсутствует. Часто упоминаемая 

при анализе международно-правового статуса Р.м.о. глава VIII Устава ООН 

называется «Региональные соглашения». Тем не менее, в настоящее время 

относительно Р.м.о. достигнуто определенное согласие. В практике ООН 
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отмечается, что региональные ассоциации и образования могли бы включать в 

себя: организации, созданные на основе договора; региональные организации, 

созданные для обеспечения взаимной безопасности и обороны; организации, 

предназначенные для общего регионального развития или сотрудничества по 

какому-то виду деятельности; группы, созданные для решения того или иного 

конкретного политического, экономического или социального вопроса, 

имеющего актуальное значение. В современном мире потенциал региональных 

организаций активно используется ООН в обеспечении международной 

безопасности. «Разделение труда и ответственности» по поддержанию 

международной безопасности составляет центральный вопрос взаимодействия 

ООН и Р.м.о. Поворотным пунктом в их взаимоотношениях стало установление 

между ними двустороннего сотрудничества в формате Генеральный секретарь-

Региональные организации и Совет Безопасности-Региональные организации.  

 

Региональные механизмы коллективной безопасности – формальные и 

неформальные объединения государств, призванные обеспечивать безопасность 

в определенном географическом регионе мира. Р.м.к.б. проявляются в 

различных организационно-правовых формах: механизмы коллективной 

безопасности; системы коллективной обороны; плюралистические сообщества; 

механизмы по диалогу безопасности и управления конфликтами и др. Важными 

в анализе их политико-правовой природы и классификации являются: среда 

безопасности; консолидирующие факторы (общность проблем, угроз и 

интересов); способы, методы и  инструменты обеспечения безопасности 

(вооруженные силы, угроза силой, баланс сил, превентивная дипломатия, 

диалог, меры доверия и пр.); организационно-правовой статус (военно-

политический союз, многофункциональная международная региональная 

организация, механизмы по диалогу безопасности) и др. Главное 

предназначение Р.м.к.б. заключается в осуществлении коллективных мер 

мирного разрешения споров в рамках определенного региона. Устав ООН 

ставит ряд требований действиям Р.м.к.б.: 1) они должны быть совместимы с 

целями и принципами Устава ООН; 2) не должны распространяться за пределы 

определенного региона; 3) должны информировать Совет Безопасности ООН о 

всех предпринятых и намечаемых действиях по поддержанию международного 

мира и безопасности; 4) споры в рамках Р.с.к.б. должны решаться 

исключительно мирными средствами.  

 

Режим безопасности – модель взаимозависимости безопасности, которая 

формируется под угрозой войны или ожидания применения насилия во 

взаимных отношениях, но в её рамках эти угрозы и ожидания сдерживаются 

системой институтов и норм поведения.  См.: «Европейский концерт», Лига 

Наций. 
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Риск – это возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных 

ситуаций как результат деятельности самого субъекта. Р. – это всегда некая 

вероятность того, что какое-либо действие или бездействие субъекта 

(субъектов) под влиянием комплекса новых условий может приобрести то или 

иное состояние. Р. является следствием решения и связан с субъектом, который 

не только осуществляет выбор, но и оценивает вероятности возможных событий 

и связанные с ними потери (например, строительство атомной электростанции).  
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С 

 
Секьюритизация (анг. securitization) – дискурсивный процесс, в ходе которого 

какое-либо явление, событие или процесс признается политическим 

сообществом в качестве угрозы для существования объекта безопасности. Под 

С. понимается крайняя форма ведения политики, оправдывающая применения 

мер за рамками нормальной политической процедуры. Например, 

осуществление политики под грифом «секретно», ограничение определенных 

прав и свобод, направление сил и средств общества и государства на решение 

специфических задач и др. Необходимость применения чрезвычайных мер 

диктуется обособленной природой угроз. В рамках этой концепции объективная 

природа угрозы отрицается и рассматривается как продукт межсубъектной 

деятельности. Утверждается, что задача заключается не в оценке неких 

объективных угроз, которые «реально» представляют опасность какому-либо 

объекту, а в понимании формирования общего согласия относительно того, что 

следует рассматривать как угроза. Поэтому, согласно мнению сторонников этой 

концепции, безопасность находится «ни в объектах и ни в субъектах, а лежит 

между субъектами». См.: Десекьюритизация. 

 

Система безопасности – одна из базовых категорий исследований 

безопасности. В общефилософском значении система определяется как 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и 

образующих определенное единство. Она функционирует на основе принципов 

целостности, структурности, иерархичности, взаимозависимости системы и 

среды. Принцип «сдержек и противовесов», как принцип самоорганизации 

системы, занимает существенное место в ее функционировании. С.б. 

представляет собой внутреннее устройство и организацию безопасности. С.б. 

соответствует уровням безопасности, т.е. каждый уровень – национальный,  

региональный и международный – обладает свойственными ему элементами, 

которые в совокупности формируют такой порядок, который способствует 

достижению общей цели. Предназначение С.б. заключается в осуществлении 

политики безопасности.  

 

Система региональной безопасности – это внутреннее устройство и способ 

организации межгосударственных отношений по поддержанию регионального 

мира и стабильности посредством создания их международно-правовых и 

институциональных основ. С.р.б. представляет собой совокупность 

взаимодействующих и взаимозависимых элементов: субъектов и объектов 

безопасности, международно-правовой базы, сил и средств достижения 

безопасности. Цель С.р.б.  заключается в создании надежного механизма 

защиты объектов региональной безопасности - суверенитета, территориальной 
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целостности и конституционного строя, т.е. фундаментальных основ/интересов 

существования региональных государств. Реализация этих интересов 

обеспечивается системой международно-правовых мер, которая закрепляется в 

основополагающих документах универсальных и региональных организаций, а 

также иных соглашениях, заключаемых между государствами региона. 

Утверждение С.р.б. свидетельствует о стабильности, устойчивости и 

взаимности межгосударственных отношений. Взаимное доверие, близость 

позиции, долгосрочная природа взаимных отношений в совокупности 

выступают необходимыми условиями создания эффективной системы 

безопасности. Функциональное предназначение С.р.б. заключается в 

осуществлении совместных мер региональными государствами и 

организациями по поддержанию мира и безопасности в соответствии с 

положениями Устава ООН. Основанием для принятия решения в рамках 

региональной системы безопасности является конкретная ситуация, 

угрожающая миру и стабильности: региональный конфликт, вооруженное 

нападение, территориальный спор и др.  

 

Совет Безопасности ООН – один из шести основных органов ООН, который 

является центральным элементом всеобщей системы коллективной 

безопасности в рамках этой универсальной организации. Это положение 

юридически закреплено в ст. 24 Устава ООН, которое гласит, что «для 

обеспечения быстрых и эффективных действий Организации Объединенных 

Наций её Члены возлагают на Совет Безопасности главную ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности…». С.Б. ООН является 

единственным органом в системе ООН, который обладает правом 

предпринимать от её имени коллективные действия превентивного и 

принудительного характера и принимать юридически обязательные решения в 

отношении государств-членов. Резолюции С.Б. являются юридической основой 

для принятия коллективных мер безопасности международным сообществом, 

которые могут иметь военный или невоенный характер. В случае 

необходимости в целях поддержания международного мира и безопасности С.Б. 

может прибегать к помощи региональных систем коллективной безопасности в 

соответствии с главой VIII Устава ООН.   

 

Согласование воль государств – процесс сближения, координации и 

гармонизации международно-правовой позиции суверенных государств. С.в.г. 

определяется как «борьба и сотрудничество государств». Как правило, в этом 

процессе государства ищут себе союзников, прежде всего, среди тех государств, 

международно-правовая позиция которых близка к их позиции, так как важно 

достижение такого уровня согласованности позиции сторон, которое дало бы 

им возможность принятия и реализации решений, соответствующих их 

интересам.  
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СНГ – межгосударственное объединение новых независимых государств 

постсоветского пространства. В мировой практике объединения суверенных 

государств под названием «Содружество», как правило, создавались как 

«неформальные клубы» бывших колониальных стран на почве сложившихся 

общих интересов. В Алма-Атинской декларации учредителями была заявлена 

открытость Содружества «для присоединения к нему государств-членов 

бывшего Союза ССР». Учредители СНГ также сочли необходимым закрепить 

положение о том, что «Содружество не является ни государством, ни 

надгосударственным образованием». Слабая субординация взаимных 

отношений, отсутствие договорных обязательств, менее структурированная 

организация сотрудничества, консенсусный характер принятия решений 

являются отличительными признаками этих объединений. В контексте 

сохранения стабильности и безопасности значение СНГ существенно. 

Содружество обеспечивало преемственность в вопросах безопасности и 

обороны; не допустило обвальной ситуации после распада СССР; определило 

судьбу ядерного потенциала бывшего СССР; заложило основы международно-

правового оформления административных границ бывших союзных республик 

и др. Историческая миссия СНГ состояла в обеспечении преемственности 

прежних связей и установлении/укреплении суверенных отношений между его 

участниками. В результате специализации межгосударственного 

сотрудничества на «почве» Содружества образовались новые 

институциональные образования (ОДКБ, ЕврАзЭС), которые превратились в 

действенные региональные институты и доминируют в тех сферах, которые 

раньше входили в компетенцию СНГ. В настоящее время членами СНГ 

являются 11 государств.    

 

Сообщества безопасности (анг. security community) – модель 

взаимозависимости безопасности, в рамках которого участники не ожидают и 

не готовятся к применению силы во взаимных отношениях. Карл Дойч на 

основе всестороннего анализа пространства Организации Североатлантического 

договора разрабатывал эту концепцию. Согласно этой концепции, главной 

характеристикой любого С.б. является взаимная уверенность его участников в 

том, что какие бы споры ни возникали между ними никто из них не прибегнет к 

силе. Различаются три вида С.б.: амальгамного, плюралистического и 

интегрированного. Амальгамное сообщество – это объединение ранее 

независимых государственных единиц под общим управлением. Дойч 

утверждает, что амальгамные сообщества возникают крайне редко, в качестве 

примера он называет США. Плюралистическое С.б. не предусматривает 

наличия общего органа управления, но также основывается на уверенности 

государств, что никто из них не прибегнет к силе в отношении другого. 

Эммануэль Адлер и Майкл Барнетт, развивая теорию К. Дойча относительно 
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плюралистического С.б., утверждают, что «государства-члены данного 

сообщества должны быть носителями общих базовых ценностей, выработанных 

общественными и политическими институтами; государства должны быть 

готовы и способны быстро и адекватно реагировать на изменения во 

взаимоотношениях, что достигается за счет лояльности друг к другу и наличия 

чувства общности; государства должны быть интегрированы между собой до 

той степени, чтобы они не видели иного варианта развития взаимоотношений, 

кроме мирного». Интегрированное сообщество безопасности предусматривает 

институциональные механизмы, которые формулирует политику от имени их 

членов.  

 

Статус-кво – применительно к международному праву положение, 

существовавшее в данный момент или существовавшее в какое-либо время в 

прошлом. Поддерживать или восстановить С.-к. означает сохранять 

существующее положение или вернутся к тому, что существовало ранее.  

 

Стратегические исследования (анг. strategic studies) – концепция 

безопасности, которая доминировала в теории безопасности в период с 1945 до 

середины 60-х гг. ХХ в. Этот период рассматривается исследователями как 

«золотой век» С.и. В рамках С.и. военная сфера считалась приоритетным 

направлением исследования проблем безопасности, а военная сила – 

единственно эффективным инструментом обеспечения национальной 

безопасности. Следовательно, исходными элементами безопасности выступали 

наличие образа врага и военной угрозы. Безопасность, в теоретическом и 

практическом значении, ассоциировалась с управлением угроз. В системе 

субъектов безопасности суверенное государство занимало центральное место. 

Таким образом, С.и. представляют собой доминирование концепции 

национальной безопасности, т.е. уровня безопасности, определяемого в 

масштабах индивидуального государства как «состояние государства, 

достигаемое государством посредством государственной военной мощи» 

(К.Уолтс). См.: Исследования безопасности. 

 

Субъект безопасности – участник общественных (международных) отношений 

в сфере безопасности. Содержанием деятельности С.б. выступает создание 

необходимых условий для его нормального и эффективного функционирования. 

Цель деятельности С.б. заключается в защите объекта безопасности. Действия 

С.б. – это активная и созидательная деятельность, которая проявляется в 

учреждении международных организаций, формировании нормативно-правовой 

базы, участии в деятельности международных организаций, проведении 

миротворческих операций и т.д. С.б. условно можно поделить на две группы: 

основные (первичные) и производные (вторичные). Государство относится к 

первичным С.б. Производные С.б. – это универсальные и региональные 
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организации, общественные организации, политические партии и др. Воля 

основных С.б. выступает в качестве политико-правовой основы создания 

производных субъектов. Отличительными признаками С.б. являются: 1) 

созидательный характер, который им свойственен; 2) круг участников и их 

полномочий определяются законодательно в соответствующих законах и 

международных договорах; 3) в целях поддержания мира и безопасности ими 

используются все организационно-правовые средства, включая вооруженные 

силы.  

 

Сфера безопасности – относительно самостоятельная область безопасности. 

Важным признаком выделения С.б. является наличие у нее обособленной 

системы элементов: политико-правовых норм, регулирующих специфичные 

отношения безопасности, объектов и субъектов, сил и средств достижения 

безопасности, ценностей и критериев безопасности. Каждый из этих элементов 

имеет свое особое место при классификации С.б. Однако определяющим 

фактором «расчленения» безопасности на отдельные самостоятельные 

измерения выступают «идентифицируемые специфичные разновидности 

взаимодействия» (Б. Бузан, 1998). В политической сфере – это властные 

отношения; в военной сфере – отношения по поводу применения силы (в 

оборонных или наступательных целях); в экономической сфере – отношения 

относительно распределения материальных благ и собственности и др. В 

зависимости от этого обычно выделяются следующие С.б.: экономическая, 

политическая, социальная, военная и др. Деление безопасности на сферы 

является эффективным методом ее анализа. Цель раздробления целого 

(например, национальной безопасности) на частные (С.б.) заключается во 

внесении ясности в понимание сложного взаимодействия составляющих 

элементов этой системы.  См.: Уровень безопасности.  
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Т 

 
«Твердая сила» (анг. hard power) – способность влияния посредством силового 

(военно-политического и экономического) давления на поведение и интересы 

других участников. «Т.с.» – это возможность использовать политику «кнута и 

пряника» (военной и экономической мощи государства) для того, чтобы 

заставить других следовать своей воли (Дж.Най, мл.). В системе инструментов 

демонстрация силы, военная блокада, интервенция, экономическое эмбарго 

относятся к проявлениям политики «кнута», обещание военной защиты, 

снижение торговых барьеров - политики «пряника». См.: «Мягкая сила». 

 

Территориальный спор – спор международный между государствами о 

юридической принадлежности определенной территории. Т.с. образуется из-за 

различных позиций сторон относительно существования или действия норм 

международного права, договорных или обычных, определяющих юридическую 

принадлежность того или иного участка территории. Признание Т.с. также 

является признанием существования определенной территории, юридическая 

принадлежность которой точно или окончательно не установлена. Т.с. считается 

таковым тогда, когда все участвующие в нем стороны признали его наличие и 

спорят по поводу определенной территории или линии границы и, вместе с тем, 

относительно определенных, одних и тех же международно-правовых норм или 

актов. В Т.с. каждая сторона обычно утверждает, что определенная территория 

юридически принадлежит именно ей, поскольку она осуществляла или осуще-

ствляет свою власть над этой территорией и ничто не является достаточным 

доказательством обратного. Свидетельством такой власти, как правило, 

является осуществление государственных функций. В тех случаях, когда 

разногласия сторон не установлены достаточно ясно, когда позиции сторон 

неустойчивы и изменчивы, следует считать, что Т.с. не существует. Не все 

территориальные разногласия образуют Т.с. Не образует Т.с. односторонняя 

территориальная претензия, при которой заявившее эту претензию государство 

не оспаривает нормы международного права, определяющие положение линии 

границы или принадлежность определенной территории, но по каким-то 

причинам считает, что эта принадлежность должна быть изменена.  

 

Трансграничные вызовы – разновидность современных угроз безопасности. 

Трудности в идентификации субъекта и источника опасности, непредсказуемый 

выбор методов и инструментов совершения действия («орудия преступления»), 

экстерриториальность действия и др. отличают Т.в. от традиционных (военных) 

угроз. К этой группе можно отнести такие угрозы как международный 

терроризм, незаконный оборот наркотиков, религиозный экстремизм и др. 

Появление этих угроз привело к коренному изменению понимания 
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безопасности и природы вызовов безопасности. В настоящее время феномен 

транснациональных акторов и угроз имеет растущее значение в международных 

отношениях. См.: Транснациональные акторы. 

 

Транснациональные акторы – представляют собой относительно новые 

явления в международных отношениях, и включают в себя широкий круг 

участников, таких как транснациональные корпорации, международные 

неправительственные организации, национально-освободительные движения и 

др. Появление Т.а. существенно расширило границы концепции безопасности. 

Т.а. являются неотъемлемой частью международной жизни, следствием 

естественного и необратимого развития межгосударственной практики. 

Некоторые Т.а., такие как движения сопротивления, национально-

освободительные движения или террористические организации, как ни 

парадоксально, явились результатом противостояния двух идеологических 

систем и/или распада колониальной системы. В период «холодной войны» 

основные идеологические противники - США и СССР - использовали их в 

качестве инструментов своей внешней политики. Т.а., получая финансовую, 

материально-техническую и иную помощь, в свою очередь, способствовали 

реализации национальных интересов своих патронов. В то же время, действия 

этих акторов удерживались в дозволенных рамках с учетом интересов великих 

держав и были подконтрольны им. Однако, с развалом  СССР «доктрина 

сдерживания» стала терять свое былое значение.  
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У 

 
Угроза – наиболее конкретная и непосредственная форма опасности. У. – 

высший уровень опасности, в которой тем или иным способом выражается не 

только явное намерение, но способность и готовность к непосредственному 

нанесению ущерба объекту безопасности. У. всегда носит предметный характер 

и наполнена конкретным содержанием. Поэтому весьма часто приобретает 

конкретную правовую характеристику. Эта характеристика чаще всего и 

закрепляется в нормативно-правовых актах, например, в статьях Уголовного 

кодекса (агрессия, терроризм, контрабанда и т.д.). См. также Вызов, 

Опасность и  Риск. 

 

Угроза миру – ситуация, которая определяется Советом Безопасности ООН в 

каждом конкретном случае отдельно и является основанием для принятия этим 

органом рекомендаций или решений о том, какие меры, в соответствии с гл. VII 

Устава ООН, следует принять для поддержания международного мира и 

безопасности. Эти меры могут быть временные: приостановление вооруженных 

действий, заключение перемирия (ст. 40); меры, не связанные с применением 

вооруженных сил (невоенные): полный или частичный перерыв экономических 

отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных 

или других средств сообщения, также разрыв дипломатических отношений (ст. 

41) и военные (ст. 42). Понятие У.м. охватывает не только угрозы силой, 

согласно ст. 2 (4) Устава ООН, но и другие обстоятельства, такие как 

гражданские войны, внутренние конфликты, широкомасштабные нарушения 

прав человека и др.  

 

Упреждающие (или превентивные) удары – понятие, обозначающее 

применение вооруженной силы на опережение действия противной стороны в 

целях предотвращения угрозы безопасности государства; попытка присвоения 

права первенства на применение силы в случае возникновения угрозы. У.у. не 

предусмотрены в положениях Устава ООН или других международно-правовых 

документах. Однако, применение У.у. оправдывается высшими национальными 

интересами перед лицом неминуемой угрозы. У.у. стали неотъемлемой частью 

стратегии национальной безопасности отдельных стран, в частности, США. Еще 

в 80-е гг. государственный секретарь этой страны Дж. Шульц заявил о 

необходимости «активной обороны». Неминуемость угрозы, по утверждению 

некоторых исследователей, обуславливает неотложность, оперативность 

предпринимаемых мер и необходимость применения силы в одностороннем 

порядке. В качестве основания применения У.у. ссылаются на наличие 

надежных разведывательных данных. В отличие от У.у., превентивные удары 

направлены на предупреждение потенциальных угроз. Поэтому существует 
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время для маневров, возможность коллективного реагирования и использования 

других средств. В отличие от превентивной самообороны, которая 

предусматривает применение вооруженных сил в целях предотвращения 

вооруженного нападения (акта агрессии), в практике государств У.у. 

применялись для предупреждения иных угроз национальной безопасности 

(например, для предупреждения террористических актов или возникновения 

ядерного оружия). См.: Доктрина Буша, Превентивная самооборона.   

 

Уровень безопасности – относительно самостоятельный и автономный 

«разрез» безопасности. Различаются национальный (локальный), региональный 

(субрегиональный), международный и глобальный У.б., которые образуют  

своеобразное созвездие. Каждый У.б. характеризуется прочными, значимыми и 

по существу самостоятельными признаками. Динамика безопасности, т.е. 

развитие и изменение проблем безопасности в рамках конкретного У.б., 

происходит под влиянием свойственных им факторов. Однако, 

самостоятельность или «самодостаточность» не означает абсолютную 

независимость и изолированность от других У.б. Безопасность – родственное 

явление, которое означает, что безопасность отдельно взятого государства 

нельзя осмыслить и эффективно обеспечить в отрыве от региональной и/или 

международной среды безопасности. В отличие от сфер безопасности, где 

динамика безопасности носит горизонтальный (несубординационный) характер, 

У.б. присуща определенная иерархия. В совокупности У.б. формируют 

всеобщую систему безопасности в центре с универсальной организацией - ООН.  
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Ц 
 

Центральная Азия-Япония или «6+1» - формат сотрудничества на уровне 

министров иностранных дел государств Центральной Азии и Японии. 

Внерегиональным представителем этой группы является Азербайджан. Диалог 

создан по инициативе правительства Японии в сентябре 2004 г.  
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Ш 

 
ШОС – региональная международная организация, образованная 15 июня 2001 

г. на базе «шанхайской пятерки», объединения КНР и приграничных с ней 

постсоветских республик, а именно Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

России. Узбекистан является единственным членом ШОС, который не имеет 

общую границу с Китаем. Анализ становления ШОС и ее основополагающих 

документов позволяет говорить о ней как о «центральноазиатском проекте». 

«Шанхайская пятерка» сыграла ключевую роль в урегулировании 

«замороженных» территориальных споров между КНР и бывшими союзными 

республиками, а также в формировании правовых основ военно-политической и 

пограничной безопасности. Важным достижением функционирования 

«шанхайской пятерки» стало заключение договоров «Об укреплении доверия в 

военной области в районе границы» (1996) и «О взаимном сокращении 

вооруженных сил в районе границы» (1997). События на юге Кыргызстана, 

известные как «баткенские события», в конце 90-х гг. сыграли роль 

катализатора дальнейшего развития организационно-правовой основы 

сотрудничества в рамках «шанхайской пятерки». Преимущество ШОС 

относительно других региональных организаций, функционирующих на 

пространстве Центральной Азии, состоит в том, что она твердо стоит на «двух 

ногах» - экономика и безопасность. Разработана Программа многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества на 20-25 лет (2003) и план ее 

реализации (2004). Конвенция о борьбе с терроризмом, экстремизмом и 

сепаратизмом, базовое соглашение ШОС, принята наряду с Декларацией о 

создании ШОС в Шанхае в ходе учредительной сессии. В настоящее время 

статусом наблюдателя обладают Индия, Иран, Монголия и Пакистан, 

партнерами по диалогу являются Шри-Ланка и Беларусь. 
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