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Идея безопасности стара, как мир. Тем не менее в самостоятельную сферу практической и научной 
деятельности национальная и международная безопасность начали оформляться относительно недавно. 
Между тем каждый новый виток истории человечества выявляет очередные вызовы и угрозы мирному 
сосуществованию индивидов, обществ, народов, государств. Помимо постановки проблемы, необходим 
комплекс коллективных мероприятий, разработка и реализация которых вызывает споры о разграничении 
государственной и международной юрисдикции и подвергает сомнению концепт государственного суве-
ренитета. Тем не менее существуют практики, изначально сочетавшие комплексные и унифицирующие 
подходы и обладавшие порой надгосударственным характером. Сравнительный анализ подобного опыта 
может быть полезен для построения универсальных стратегий поддержания коллективной безопасности.   
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Идея коллективной безопасности лежит в ос-
нове любой стратегии формирования единых со-
обществ, как на национальном, так и на межго-
сударственном уровне.  

История государственно-правовой мысли, в 
разнообразных интерпретациях, отражает сле-
дующие этапы становления концепта коллек-
тивной безопасности: 1) единоличная борьба за 
выживание любыми доступными средствами 
(максимальная уязвимость); 2) осознание целе-
сообразности объединения для совместной за-
щиты; 3) усложнение внутренней организации 
общества и создание специализированных учре-
ждений, обеспечивающих внутреннюю коллек-
тивную безопасность; 4) дальнейшее развитие 
государственных институтов и их участие во 
внешнеполитических мероприятиях, направлен-
ных на достижение внешней коллективной без-
опасности. 

В действительности, существует множество 
препятствий на пути достижения гармоничного 
мирного сосуществования: 1) формально-право-
вые аспекты (сохраняющиеся различия в си-
стеме этико-правовых ценностей существую-
щих национальных сообществ, расхождения со-
держания понятийного аппарата); 2) цивилиза-
ционно-культурные различия (включая миро-
воззренческую и религиозную составляющие); 
3) специфика имеющихся практик, отражающих 
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«дух» отдельно взятых сообществ; 4) конфликт 
интересов во внутри- и внешнеполитическом 
поле и многое другое. 

Международная система современности пред-
ставляет собой сложную конструкцию, регуля-
тивным компонентом которой является комплекс 
политических, правовых и нравственно-этиче-
ских норм. В целях обеспечения беспристрастно-
сти и во избежание усугубления конфликта инте-
ресов этим установкам придается «нейтраль-
ный», светский характер, поскольку включение в 
систему международного права норм религиоз-
ных нарушило бы и без того зыбкую гармонию 
межгосударственного общения. 

Тем не менее исторический опыт позволяет 
выявить ряд закономерностей, указывающих на 
значительную роль религиозных идей в про-
цессе формирования представлений человече-
ства о безопасности личной и коллективной, о 
путях достижения состояния защищенности и 
преодоления возникающих угроз. 

Любое духовное учение, прошедшее про-
верку временем и доказавшее свое право на су-
ществование, выработало систему универсаль-
ных правил, составляющих нравственно-этиче-
скую стратегию общества. Такие предписания, 
закрепляющие ценность человеческой жизни, 
мирное взаимодействие индивидов и целых 
народов, незыблемость соглашений и многое 
другое встречаются в большинстве религиозных 
концепций. 

На ранних стадиях существования человече-
ских обществ религия была неотделима от пра-
вовых установок, что влияло и на регулирование 
межплеменных отношений. Впоследствии, в 
процессе оформления государственности раз-
личных народов (Древний Восток, Античность, 
Средневековье), при отсутствии системы меж-
дународного права, религиозные нормы регули-
ровали международное общение. Безусловно, 
различие духовных практик не позволяло гаран-
тировать продолжительное и стабильное мирное 
сосуществование, да и «география» такого со-
трудничества ограничивалась регионами, но это 
оказалось ценным опытом. Универсальные 
нравственные принципы, созданные в рамках 
религиозных учений, были направлены на «ис-
правление» человеческой природы, формирова-
ние обществ «нового типа», возведение народов 
на более высокий уровень правовой культуры. 

Отправными понятиями как светской, так и 
религиозно-правовой мысли, в обосновании 
необходимости единства, становятся самообо-
рона, война, мир и безопасность. И именно 
война становилась «фоном», на котором наибо-

лее отчетливо проявлялась человеческая сущ-
ность и степень ее «цивилизованности». 

В древнейших текстах разных цивилизаций 
можно встретить подходы к классификациям и 
типологиям войн. Так, древнееврейское учение 
исконно делит вооруженные конфликты на  
1) инициированные Божественной волей и  
2) инициированные по воле человека. Послед-
ние в иудейской доктрине были разделены на  
а) дозволенные и б) недопустимые1. Недопусти-
мые войны Устная Тора ассоциирует с недобро-
совестными внешнеполитическими амбициями, 
порождающими риск чрезмерных жертв, — со-
гласно Галахе, если прогнозируемые человече-
ские потери составят более одной шестой чис-
ленности неприятеля, развязывание войны не-
приемлемо2. 

Сопоставляя нормативные светские и рели-
гиозные первоисточники различных цивилиза-
ций, можно проследить путь от суровых и даже 
порой изощренно-жестоких способов ведения 
войны и подавления политических оппонентов3 
до призыва к гуманизации средств вооружен-
ного противостояния, запрета «вероломного» 
оружия4 и увещеваний о милосердии к мирным 
жителям и военнопленным5. Именно в религиоз-
ных нормативных актах были впервые сформу-
лированы правила ведения осады, ограничиваю-
щие произвол завоевателей6. 

На более поздних этапах развития народов и 
государств, а также государственно-правовых 
учений концепт коллективной безопасности 
приобретает дополнительные аспекты — борьба 
с преступностью (через выдачу преступников), 
право убежища, формирование идеи мирных 
средств разрешения международных споров. 

В период развития феодального уклада в Ев-
ропе единственной унифицированной системой, 
регулировавшей как внутригосударственные, 
так и международные отношения, в том числе 
и вопросы международной безопасности, стано-
вится каноническое право. 

В противовес активно развивающемуся и за-
крепляемому в актах светской власти институту 
выдачи преступников, церковь противопостав-
ляла институт права убежища. 

Издревле у разных народов храмы представ-
лялись нейтральными территориями, где спа-
сающийся бегством может почувствовать себя в 
безопасности. Можно также предположить, что 
именно подобного рода «убежища» натолкнули 
последующие поколения на создание нейтраль-
ных территорий, которые не будут участвовать 
в военных действиях, но это произойдет уже 
много позже. 
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Таким образом, можно заключить, что уже в 
древности сложились предпосылки для созда-
ния ограничительных правил в отношении бес-
смысленных жестокостей и разрушений, если не 
из жалости к поверженным врагам, то хотя бы из 
примитивного прагматизма: разрушая окружаю-
щую природную среду (даже на неприятельской 
территории), человек лишает себя возможности 
последующего процветания. В религиозных 
учениях закреплены ограничительные требова-
ния по поводу природных ресурсов и инфра-
структуры на территории неприятеля в виде за-
прета на бессмысленное их уничтожение. И, не-
смотря на то что, в силу явной эгоистичности 
национальных интересов, уровень правосозна-
ния был невысок, данные ограничения явились 
первым шагом на пути закрепления идеи за-
щиты окружающей среды. 

Тот факт, что уже в древнейших религиозных 
учениях, пусть и на национальном уровне, сфор-
мировалось негативное отношение к причине-
нию чрезмерного и бессмысленного ущерба во 
время военных действий, говорит об осознании 
необходимости выработки условий мирного 
урегулирования споров. Во всех исследованных 
источниках неоднократно приводится рекомен-
дация использовать переговоры в качестве од-
ного из основных ненасильственных способов 
достижения коллективной стабильности. 

Рассуждая о предполагаемом вкладе религи-
озно-правовых учений в становление концепта 
коллективной безопасности, следует осознавать 
некоторую условность такого подхода, по-
скольку у любой религиозной концепции есть 
своя собственная программа и достижение 
«мирской» стабильности и безопасности не от-
носится к первоочередным задачам. 

Тем не менее потенциал духовных учений 
сложно переоценить. На протяжении веков и 
даже тысячелетий религиозные доктрины обла-
дали колоссальным влиянием в отношении раз-

личных сфер социальной жизни. В отдельно взя-
тые периоды истории разных народов духовная 
власть демонстрировала неизмеримо большую 
эффективность в воздействии на массы, чем 
светские учреждения, имеющие в своем непо-
средственном арсенале силу оружия и иные фи-
зические средства принуждения. Потребовались 
века для того, чтобы «поколебать» доверие 
народа к риторике духовных учений и клира. 

Нужно понимать, что такие мощные средства 
влияния, как религии, являются одинаково эф-
фективными инструментами разрушения и сози-
дания: исторический опыт государств показы-
вает, что религии оказывались причиной массо-
вых беспорядков и вооруженных конфликтов,  
но они же приводили к осознанию необходимо-
сти компромисса (Вестфальский мирный дого-
вор, 1648 г.). В связи с вышесказанным целесо-
образным представляется осмысленное исполь-
зование ноу-хау и преимущества данного сред-
ства в политических целях. Да и для достижения 
продолжительной стабильности и благоден-
ствия как на национальном, так и на глобальном 
уровне требуется целый комплекс взаимосвя-
занных подходов. 
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The idea of security is rather old. However, national and international security have been acknowledged as practical 

and scientific field only recently. Everymilest one of human history bringstolight new challenge sandthreats. Besides 
statement of the problem, a complex of collective arrangements is required, but the more the action sare effective, the 
more the ypresent a challenge for a state sovereignty. Nevertheless, there are practices in herently combining uniform 
supranational approaches. Comparative analysis of such experiences could be useful for transnational universal strate-
gies for maintaining of the collective security. 
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