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В 1990-е годы в связи с публикацией в 1993 году «Доклада о человеческом развитии»
Программой развития ООН стало широко использоваться понятие человеческой безопас-
ности. Это ознаменовало кардинальный поворот от идеи национальной безопасности как
защиты от внешних угроз к безопасности людей, что заставило обратиться к аспектам
поддержания и сохранения безопасности через человеческое развитие, заботиться о тру-
довой, продовольственной и экологической безопасности - стали обращать внимание на
индивида и на его проблемы, внимание в области безопасности сместилось в сторону мер
по обеспечению защиты людей [1].

Итак, концепция человеческой безопасности развивалась в рамках ООН [2]. В 1990-
х годах происходило ее становление, также подчеркивалось, что без человеко-центрист-
ского подхода и обеспечения безопасности человека невозможно решить многие мировые
проблемы. В те же годы была создана инициативная группа стран, которая занималась
продвижением концепции личной безопасности, - Human Security Network.

На Саммите тысячелетия в 2000 году в качестве международной повестки дня были
установлены основополагающие аспекты человеческой безопасности - «свобода от страха»
и «свобода от нужды», что охарактеризовало подход ООН. Были созданы определенные
организации, такие как The Independent Commission on Human Security Human и Security
Unit, которые бы способствовали развитию концепции. Проблемы человеческой безопас-
ности вошли в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН после 2015 года.

Стоит отметить, что поддержание человеческой безопасности тесно соотносится с со-
хранением государственного суверенитета. Нельзя не отметить, без суверенитета не может
быть полноценного государства - угроза суверенитету автоматически ставит под вопрос
безопасность человека, общества и государства в целом [3]. Особенно малые и незапад-
ные государства выдвигают много возражений по поводу возможности вмешательства
ООН в их внутренние дела, поскольку расценивают это как средство, с помощью которых
крупные мировые державы реализуют свои геополитические интересы - чтобы преодолеть
подобное волнение и беспокойство, нужно следовать нормам международного права.

Понятие человеческой безопасности тесно связано с осуществлением гуманитарных ин-
тервенций, что непосредственно относится к деятельности ООН, согласно Уставу которой
серьезно ограничивалось применение силы в международных отношениях. Несмотря на
это, в мире все же осталось место различным конфликтам, потому получила распростра-
нение и развитие концепция гуманитарных интервенций, которая была сформулирована
Б. Кушнером в 1987 году и подразумевала права и обязанности мирового сообщества вме-
шиваться в дела других государств для защиты прав человека, невзирая на государствен-
ный суверенитет (но не все действия государств можно рассматривать как гуманитарную
интервенцию) [4].

Гуманитарная интервенция сама по себе противоречива, поскольку с одной стороны
выражает желание страны помочь страдающему от гражданской войны или тирании го-
сударству, но с другой - непременно предполагает насилие, что нарушает нормы между-
народного права и Устав Организации Объединенных Наций, хотя Совет Безопасности
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может санкционировать применение силы в целях восстановления мира и безопасности.
Таким образом, затрагивая проблему государственного суверенитета, она все же связана
с концепцией национальной безопасности. Рассмотрим это на примере Югославии.

Военная операция в Союзной республике Югославия в марте-июне 1999 года - собы-
тие, которое нанесло урон авторитету ООН как организации, призванной поддерживать
миропорядок, и заставило усомниться в эффективности системы международного права.
Она стала переломным моментом в истории международных отношений послевоенного
периода, ведь впервые было осуществлено нападение на суверенное государство членами
НАТО [5].

В 1998 году в Косово, где возобновились выступления албанского меньшинства под
лозунгом независимости, была введена сербская армия. Президент Югославии С. Ми-
лошевич был обвинен Западом в геноциде албанцев и этнических чистках. Руководству
страны был выдвинут ультиматум: вывести вооруженные силы из Косово и Метохии и со-
гласиться на размещение базы НАТО. Югославия не могла пойти на это - по инициативе
США страны НАТО в марте 1999 года начали бомбардировки Югославии. Операция «Со-
юзническая сила» длилась 78 дней, была атакована вся территория Югославии. Целью
операции и участия США провозглашалась защита косовских албанцев.

При агрессии были использованы кассетные бомбы и необогащенный уран - запрещен-
ное оружие. Стране был нанесен огромный ущерб, пострадало большое количество людей,
повреждены производственные и хозяйственные объекты, инфраструктура, школы, боль-
ницы, жилые кварталы, памятники культурного наследия. Президент С. Милошевич в
условиях этой военной агрессии был вынужден выполнить ультиматум, вывести военные
силы и согласиться на военное присутствие Североатлантического альянса.

Подобную интервенцию нужно рассматривать как военную агрессию, поскольку в со-
ответствии с нормами международного права запрещено использовать вооруженные си-
лы государством в другой стране без одобрения Совета Безопасности ООН. И в целом
в международном праве существует запрет на использование силы в отношении других
суверенных государств, только если речь не идет о самообороне. Были нарушены и нормы
Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса 1949 года, в соответ-
ствии с которым вооруженные силы могут быть использованы лишь в случае нападения
на государство-член организации, чего не было в ситуации с Югославией [5].

Однако после всех договоренностей, которые были достигнуты в Куманово, Совет Без-
опасности ООН принял резолюцию №1244, которая оправдывала действия НАТО и осуж-
дала Югославию [6].

Таким образом, можно утверждать, что концепция человеческой безопасности, разви-
вающаяся в рамках ООН, оказывает огромное влияние на международные отношения,
поскольку она обратила внимание на проблемы людей и аспекты их защиты. При этом
нельзя отрицать связь понятий человеческой безопасности и национальной безопасности,
апеллирующей к защите государственного суверенитета, так как при его нарушении по-
является угроза для мирного населения.

Широкое распространение получила концепция гуманитарных интервенций, противо-
речивых по своей сути, предполагающих вмешательство мирового сообщества во внут-
риполитические дела суверенного государства. Стоит, однако, подчеркнуть, что многие
операции НАТО, санкционированные или несанкционированные ООН, зачастую приво-
дили к дестабилизации политической обстановки в конкретной стране и не приносила
странам мира.
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