
УДК 342.1:351.865(575.2)(04) 

DOI 10.53473/16946324_2024_1 
 

Рысалиева Мээрим Саматбековна, 

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук 

Университетинин теория жана мамлекеттин 

теориясы жана тарыхы жана эл аралык 

укугу кафедрасынын доценти 

Тынаева Назгуль Талантбековна, 

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук 

Университетинин теория жана мамлекеттин 

теориясы жана тарыхы жана эл аралык 

укугу кафедрасынын доценти 

Мирлан уулу Султан, 

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук 

Университетинин магистранты 

 

Рысалиева Мээрим Саматбековна, 
доцент кафедры теории и истории государства 

и права и международного права Кыргызского 

Национального Университета им.Ж. Баласагына 

Тынаева Назгуль Талантбековна, 

доцент кафедры теории и истории государства 
и права и международного права Кыргызского 

Национального Университета им.Ж. Баласагына 

Мирлан уулу Султан, 

магистрант Кыргызского Национального 
Университета им.Ж.Баласагына 

 

Rysalieva Meerim Samatbekovna, 

Candidate of Juridical Science, Associate Professor, 

Department of Theory and History of State and Law 

and International Law 

Kyrgyz National University named after J. Balasagyn 

Tynaeva Nazgul Talantbekovna, 
Candidate of Juridical Science, Associate Professor, 

Department of Theory and History of State and 

Law and International Law 

Kyrgyz National University named after J. Balasagyn 

Mirlan uulu Sultan, 

Master's student at the Master's Center 

of the Law Institute of the Kyrgyz National 

University named after J. Balasagyn 
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РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ASIA-PACIFIC REGION: LEGAL ISSUES IN REGIONAL SECURITY 



 
 

Аннотация: Макалада Азия-Тынчокеан чөлкөмүндөгү эл аралык коопсуздук 

жөнүндө сөз болот, анын милдети эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо 

жана бул максатта тынчтыкка коркунучтарды болтурбоо жана жоюу жана агрессия 

актыларын басуу боюнча натыйжалуу коллективдүү чараларды көрүү. 

Негизги сөздөр: Азия-Тынчокеан аймагы, эл аралык коопсуздук, жамааттык 

чаралар, тынчтыкка коркунучтарды болтурбоо жана жоюу, агрессия актыларын басуу, 

ядролук потенциалды ооздуктоо, эл аралык мамилелер. 

Аннотация: В статье говорится о международной безопасности в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе, в задачу которого входит поддерживать международный мир и 

безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для 

предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, международная безопасность, 

коллективные меры, предотвращение и устранение угроз миру, пресечение актов 

агрессии, сдерживание ядерного потенциала, международные отношения. 

Abstract: The article talks about international security in the Asia-Pacific region, whose 

task is to maintain international peace and security and, for this purpose, take effective 

collective measures to prevent and eliminate threats to peace and suppress acts of aggression. 

Keywords: Asia-Pacific region; international security; collective measures; preventing 

and eliminating threats to peace; suppression of acts of aggression; containment of nuclear 

potential, international relations. 
 

Понятие «международная безопасность» было впервые в общем виде обозначено 

в первой статье Устава Организации Объединенных Наций (ООН), где определяется ее 

главная задача: «Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью 

принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы 

миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными 

средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, 

улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут 

привести к нарушению мира». 

Сам термин «безопасность» широко распространился в 1940-е – 1950-е года в 

США и подразумевал под собой совокупность военных исследований и гражданских 

стратегий, разработки технологий, контроля над вооружениями в условиях холодной 

войны. Проблема военного противостояния и сдерживания ядерного потенциала стала 

камнем преткновения для международных отношений[1].В высших учебных заведениях в 

обязательную программу постепенно вводили курсы по международной безопасности, а 

сам феномен в условиях нестабильной политической обстановки стал предметом 

множества исследований. 

Такое широкое понятие как «безопасность» охватывает не только 

вышеуказанные области. Под ней понимается так же деятельность по мобилизации 

ресурсов государства и общества (военных, экономических, идеологических) в условиях 

холодной войны. В 1947 году в США были созданы министерство обороны, Центральное 

Разведывательное Управление (ЦРУ), управление по мобилизации материальных и 

людских ресурсов и Совет национальной безопасности. 

СССР принимал термин «безопасность» довольно длительный период. Со 

временем, все больше контактируя с Западом, этот процесс в Советском Союзе 

значительно ускорился, но до 1985 года понятие находилось под жесткой критикой, и 

полное одобрение получило лишь во время «перестройки» и после распада СССР 

началась разработка концепции национальной безопасности в рамках стран СНГ, 

появилось множество публикаций по проблемам национальной и международной 

безопасности. 



 

Так что же понимается под термином «международная безопасность»? Наиболее 

лаконичное толкование столь широкого понятия дается в политологическом словаре- 

справочнике: международная безопасность – состояние системы международных 

отношений, характеризующееся стабильностью мирового сообщества, основанной на 

соблюдении принципов и норм международного права; основополагающие принципы 

международнойбезопасности в современном мире – партнерство и сотрудничество, баланс 

сил и баланс интересов, демократизация и демилитаризация, гуманизация международных 

отношений [1. 

Обеспечение международной безопасности основано на принципах мирного 

сосуществования государств, которые придерживаются данных гарантий в различных 

сферах взаимодействия (военной, экономической и т.п.), взаимно уважают суверенитет 

друг друга, выносят справедливые решения и приходят к консенсусу по поводу мировых 

кризисов, военных столкновений и конфликтов интересов, совместными усилиями 

борются с угрозой терроризма и исключаютвсе формы дискриминации. 

К основным способам обеспечения международной безопасности относятся: 

 двусторонние и многосторонние договоры; 

 объединение государств в союзы, коалиции, альянсы; 

 создание всемирных международных организаций, региональных структур и 

институтов для поддержания международной безопасности; 

 демилитаризация, демократизация и гуманизация международного политического 

порядка, установление верховенства права в международных отношениях. 

Международная безопасность делится на следующие уровни в зависимости от 

масштабов проявления: 

1) национальный; 

2) региональный; 

3) глобальный. 

Национальная безопасность — это безопасность отдельного государства, при 

которой исключается угроза войны и посягательств на суверенитет данного государства, и 

его территориальное единство; подразумевает осуществление государством 

самостоятельной внешней и внутренней политики, а так же предполагает исключение 

вмешательства в дела страны. Один из ключевых аспектов этого уровня безопасности 

является защита прав человека и концентрирование внимания на обеспечении 

приемлемых условий для жизнедеятельности граждан и общества в целом [2]. 

Региональная безопасность — это безопасность в конкретном регионе, при 

которой политическая обстановка находится в свободном состоянии от военных и 

экономических угроз, а также от внешних вторжений на территорию региона и 

посягательств на суверенитет и независимость государств [3]. 

Глобальная безопасность — это безопасность всего человечества, что 

подразумевает под собой защиту от угроз общемирового масштаба, угрожающих 

существованию населения планеты или способных привести к резкому ухудшению 

условий жизни во всем мире. 

В данной статье рассматривается международная безопасность регионального 

уровня на основе исследования Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Азиатско-Тихоокеанский регион – это геополитический регион, который 

традиционно включает в себя 58 стран, расположенных по периметру Тихого океана в 

таких субрегионах, как Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия и 

южная часть Тихого Океана: Австралия, Бруней, Вануату, Восточный   Тимор, 

Вьетнам, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Индия, Индонезия, Камбоджа, Канада, 

Кирибати, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Китайская Народная 

Республика (КНР), Колумбия, Коста-Рика, Лаос,Макао, Малайзия, Маршалловы Острова, 

Мексика, Микронезия, Монголия, Науру, Никарагуа, Новая Зеландия, Новая Каледония, 



 

Палау, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, Китайская Республика, Республика 

Корея, Сальвадор, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, США, Таиланд, Тонга, Тувалу, 

Фиджи, Филиппины, Французская Полинезия, Чили, Эквадор и Япония. Иногда к региону 

относят Непал, Монголию, Мьянму, Индию, Шри-Ланку и Бангладеш. 

В АТР проживает более половины мирового населения, и располагаются одни из 

самых густонаселенных стран в мире, таких как Китай, Индия, США, Индонезия. 

Плотность населения в регионе разнообразна, в зависимости от стран проживания: менее 

2 человек/км
2
 в Монголии, 1000/км

2
 в Бангладеш, более 6300 человек/км

2
 в Сингапуре [4]. 

Среди всех регионов в АТР можно наблюдать самый стремительный экономический 

рост. В течение последних лет в Индии и Китае ежегодные темпы роста ВВП составили 8– 

11 процентов. Исследования показывают, что в ближайшей перспективе в большей части 

государств региона темпы роста постепенно превысят среднемировые показатели. Тем не 

менее, несмотря на снижение уровня бедности 1990-х годов, более половины миллиарда 

жителей АТР приходится существовать менее чем на 1 доллар США в день. Азиатско- 

Тихоокеанский регион стремительно становится важным геополитическим центром силы. 

Его роль на международной арене, будучи пересечением экономических, военно- 

стратегических и политических интересов крупнейших мировых держав (Китая, России, 

США, Японии), значительно возросла и продолжает усиливаться и по настоящий момент. 

Страны региона ежегодно увеличивают свой экономический и военный потенциал, 

геосфера насыщена природными ископаемыми, огромное количество рабочей силы 

непрерывным потоком иммигрирует и возвращается в родные земли. Разработка и 

создание системы безопасности в АТР происходит в рамках цивилизационных, 

исторических, политических, экономических и культурных особенностей региона. В 

первую очередь стоит упомянуть о том, что опыт международных отношений государств, 

принадлежащих к региону, основан на двухсторонних договорах и соглашениях. Эти 

контакты и договоренности, по сравнению с многосторонними партнерствами, обладают 

куда большимзначением и весом, а сотрудничество между более чем двумя участниками 

рассматривается скорее как далекая перспектива. Государства Азиатско-Тихоокеанского 

региона предпочитают не привлекать сторонних участников в процессе решения спорных 

вопросов, полагаясь не только на тесные контакты друг с другом, но и, в большей 

степени, на собственные силы, особенно в решении некоторых вопросов и устранении 

разнообразных угроз, возникающих в пределах региона [5]. 

Страны Азии, представляющие большую часть АТР, с давних времен не склонны к 

объединению усилий и даже под угрозой общемирового масштаба прибегнут к созданию 

альянса   лишь  в   случае острой  необходимости. Следующая особенность региона 

заключается в его культурном  многообразии. Каждая из стран АТР, принимающая 

активное участие в мировой политике, обладает собственной уникальной историей, 

культурным наследием,  устойчивыми традициями и, в большинстве  своем, 

мировоззрением со значительным религиозным отпечатком. Разные точки зрения по 

поводу того или иного вопроса позволяют взглянуть на проблему под множеством углов, 

но в данном случае мнение каждого государства АТР представляет собой острый 

неприступный угол, не предпринимающий попытки прийти к компромиссу с другими 

точно такими же участниками. В этой связи можно сделать вывод, что культурное 

разнообразие  в Азиатско-Тихоокеанском регионе  затрудняет международное 

сотрудничество и препятствует продуктивному диалогу. Исходя из вышесказанного, 

нужно отметить и то, что большая часть участников данного геополитического региона, 

ввиду своих цивилизационных черт, придерживается линии пацифизма, и предпочитает 

действовать исключительно дипломатическими  методами,  отрицая военное 

вмешательство, что так же не создает устойчивых контактов с другими крупными 

игроками мировой политической арены, относящихся к АТР (США) [6]. 
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