
СИСТЕМА ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ ПРАВА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Появление ядерного оружия и других средств массового уничтожения потребовало от 
человечества осознания новых реальностей и пересмотра существующих концепций 
безопасности. Характер современного оружия не оставляет ни одному государству надежд 
выиграть войну. Стало очевидным, что безопасность государства уже невозможно 
обеспечить только военно-техническими средствами, поскольку сегодня любое нарушение 
мира таит в себе опасность для всей планеты.
Интересы международной безопасности требуют исключить самую возможность 
возникновения любых войн. Сегодня при разрешении международных споров необходимо 
использовать исключительно политические средства, допускаемые международным 
правом. В этой связи роль международного права состоит не только в поддержании 
международного мира и безопасности, но и в предотвращении возникновения новых очагов 
напряженности и вооруженных конфликтов. Особая роль в этой связи принадлежит праву 
международной безопасности.

� Нормы права международной безопасности закреплены во многих международных 
договорах, прежде всего — в УставеООН, уставах региональных организаций коллективной 
безопасности, договорах по разоружению, ограничению вооруженных сил, соглашений о 
мерах доверия и т.д. Ядро отрасли «право международной безопасности» составляют 
основные принципы международного права, такие, как неприменение силы и угрозы силой, 
невмешательство во внутренние дела, добросовестное выполнение международных 
обязательств и др. В то же время в праве международной безопасности имеются и свои, 
отраслевые принципы — принцип равной и одинаковой безопасности для всех сторон, 
принцип учета балансов интересов, принцип достаточности и др.



Система всеобъемлющей международной безопасности 
включает в себя широкий комплекс международно-правовых 
средств обеспе чения международной безопасности, и в 
частности:
� мирные средства разрешения международных споров;
� системы коллективной безопасности (универсальную и регио 

нальные);
� меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению;
� неприсоединение и нейтралитет;
� меры доверия.
Одной из самых важных мер поддержания международного 
мира является система коллективной безопасности.
С точки зрения международного права коллективная безопас 
ность представляет собой совокупность совместных 
мероприятий государств и международных организаций по 
предотвращению и устранению угрозы международному миру 
и безопасности и пресече нию актов агрессии и других 
нарушений мира. Юридически система международной 
безопасности оформлена международными догово рами. 
Различают универсальную и региональные системы 
коллектив ной безопасности.



Всеобъемлющий характер международной безопасности 
предполагает взаимосвязь и взаимозависимость самых различных 
аспектов — политических, военных, экономических, гуманитарных, 
экологических, финансовых, информационных, продовольственных 
и др. Такой комплексный подход требует развития и укрепления всей 
системы международного права, социальное назначение которого 
заключается прежде всего в содействии международному миру и 
обеспечении международной безопасности и мирных отношений 
между государствами.

Такое понимание позволяет говорить о праве международной 
безопасности в широком и узком смысле. Право международной 
безопасности в широком смысле —совокупность международно-
правовых принципов и норм, направленных на поддержание 
международного мира и обеспечение безопасности в самых 
различных областях — военной, политической, экономической, 
финансовой, гуманитарной, экологической и др.

Говоря о праве международной безопасности в узком смысле, можно 
выделить принципы и нормы, которые непосредственно связаны с 
поддержанием международного мира и безопасности в военной и 
политической областях



К основным принципам этой отрасли права относятся принцип неприменения 
силы и угрозы силой, принцип невмешательства во внутренние дела, принцип 
мирного разрешения международных споров, принцип разоружения, принцип 
ответственности государств за агрессию, принцип поддержания 
международного мира и безопасности, принцип неделимости безопасности и 
принцип равной безопасности.

Принцип неделимости безопасности означает, что в силу взаимосвязанности и 
взаимозависимости государств безопасность должна быть одна для всех и 
одинакова для всех: нельзя строить безопасность одних государств за счет 
других. Принцип равной безопасности (некоторые авторы называют его 
принципом ненанесения ущерба безопасности) предполагает право каждого 
государства на безопас ность и обеспечение безопасности для всех в равной 
мере без полу чения каких-либо односторонних преимуществ.



Международно-правовые средства обеспечения 
международной безопасности весьма разнообразны. К ним 
относятся мирные средства разрешения международных 
споров и конфликтов, меры по разоружению, механизмы 
безопасности на универсальном и региональном уровнях, 
меры доверия.

Все средства обеспечения международной безопасности 
можно подразделить на средства укрепления мира, средства 
поддержания мира и средства восстановления мира. К 
наиболее важным средствам укрепления мира относятся 
разоружение, меры доверия, создание безъядерных зон. 
Среди средств поддержания мира надо назвать мирные 
средства разрешения конфликтов и операции по 
поддержанию мира. Средством восстановления мира 
являются принудительные действия ООН.



К источникам права международной безопасности относятся 
универсальные договоры (Устав ООН, соглашения в области 
разоруже ния), региональные договоры (уставы региональных 
организаций безопасности, соглашения в области разоружения, 
установления мер доверия и создания безъядерных зон) и 
двусторонние соглашения (о мире и дружбе, о разоружении и др.).

Составными частями права международной безопасности 
являются всеобщая безопасность, региональная безопасность, 
разоружение и меры доверия.



Система поддержания мира и безопасности по Уставу 
ООН.

Организация Объединенных Наций была создана как 
инструмент поддержания и укрепления международного 
мира и безопасности на основе совместных действий 
государств. Преамбула Устава ООН установила основы 
международного мира: искоренение войны; утверждение 
веры в основные права человека; повышение значения 
международного права; содействие социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе — и 
определила, что в этих целях необходимо выполнять три 
основных условия: проявлять терпимость и жить вместе в 
мире друг с другом, как добрые соседи; объединить силы для 
поддержания международного мира и безопасности; 
обеспечить принятием принципов и установлением методов, 
чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих 
интересах.

В соответствии с Уставом ООН поддержание 
международного мира и безопасности должно строиться на 
базе общепризнанных принципов и норм международного 
права и осуществляться Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности, компетенция которых в этой сфере четко 
разграничена.



Генеральная Ассамблея может обсуждать любые вопросы или дела, 
относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности, в 
том числе рассматривать общие принципы сотрудничества в этой 
области и делать в их отношении рекомендации государствам и 
Совету до или после обсуждения.

На Совет Безопасности возложена главная ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности (ст. 24). Он 
является единственным органом ООН, который обладает правом 
предпринимать действия, превентивные и принудительные, от имени 
ООН, в том числе объединенными вооруженными силами государств 
— членов ООН.

Устав ООН устанавливает, что такие силы могут применяться в 
случае угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии для 
поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности «не иначе как в общих интересах» в исключительных 
случаях, когда другие меры могут оказаться или уже оказались 
недостаточными, и не должны использоваться в целях, 
противоречащих Уставу.



Статья 43 определяет порядок предоставления членами ООН в 
распоряжение Совета Безопасности необходимых вооруженных сил, 
помощи, средств обслуживания: на основе особого соглашения или 
соглашений, заключаемых Советом с государствами — членами 
ООН, с последующей их ратификацией по требованию Совета Без 
опасности, то есть на основе его решения.

Совет Безопасности должен решать все вопросы, связанные с соз 
данием и применением вооруженных сил, опираясь на помощь и со 
веты Военно-Штабного Комитета (ВШК), состоящего из начальников 
штабов постоянных членов Совета или их представителей (ст. 47). 
Однако ни ст. 43, ни ст. 47 так и не были введены в действие из-за 
разногласий между постоянными членами Совета. Это привело к 
фактическому прекращению деятельности ВШК с 1947 года и к 
импровизационной практике ООН в области создания и применения 
вооруженных сил.



Операции по поддержанию мира (ОПМ) представляют собой меры 
миротворческого характера с привлечением военного персонала, 
предпринимаемые в целях стабилизации обстановки в районе 
конфликта, создания благоприятных условий для мирного его 
разрешения, установле ния и поддержания мира. Для них 
характерны следующие общие принципы: необходимость ясно 
выраженного согласия сторон в конфликте на проведение операции с 
использованием военного персонала; четко сформулированный 
Советом Безопасности мандат операции; осуществление Советом 
общего руководства операцией; возложение командования и 
контроля за проведением операции на Генерального секретаря ООН; 
ограничение в использовании военной силы, допустимой только в 
целях самообороны; полная беспристрастность сил и их 
нейтральность (не должны вмешиваться во внутрен ние дела страны, 
в которой развернуты; не должны использоваться в интересах одной 
конфликтующей стороны в ущерб другой).

Сложились и продолжают развиваться ОПМ двух типов: миссии 
военных наблюдателей из невооруженных офицеров — «голубые 
береты» и силы по поддержанию мира в составе национальных 
военных контингентов, вооруженных легким стрелковым оружием — 
«голубые каски».



Принцип разоружения. Одним из наиболее эффективных 
средств сохранения мира и предотвращения войны является 
разоружение. До Первой мировой войны международное 
право практически не содержало никаких обязательств 
государств в отношении разоружения или сокращения 
вооружений. Впервые идея разоружения получила 
международно-правовое признание в Статуте Лиги Наций, в 
котором говорилось о необходимости ограничения 
национальных вооружений до минимума, совместимого с 
национальной безопасностью и выполнением 
международных обязательств (ст. 8, п. 1).

Важным шагом на пути утверждения принципа разоружения 
явился Устав ООН, который признал необходимость не 
только регулиро вания вооружений, но и осуществления 
разоружения (ст. 11, 26, 47). Согласно ст. 11 Устава, принцип 
разоружения относится к общим принципам сотрудничества 
в деле поддержания международного мира и безопасности.



Контроль за разоружением является одним из обязательных элементов 
разоружения. Соглашения по разоружению предусматривают согласованные 
контрольные механизмы. В практике разоружения применяются различные 
виды контроля.
Меры укрепления доверия — это специальные организационно-технические 
меры, направленные на достижение взаимопонимания, уменьшение 
военного противостояния, предотвращение внезапного нападения или 
несанкционированного конфликта, в том числе ядерного. К таким мерам 
относятся наблюдение, уведомление, информация, обмен данными о 
вооружениях, вооруженных силах и военной деятельности и др. Они 
закрепляются в многосторонних, региональных и двусторонних договорах, 
сопутствующих процессу разоружения (так называемые 
околоразоруженческие соглашения).

Одними из первых были согласованы меры по улучшению связи, в частности в 
соглашениях между СССР и США, Францией, Великобританией и др. было 
предусмотрено открытие линий прямой связи.

Значительная группа соглашений была направлена на установление мер по 
уменьшению опасности возникновения ядерной войны. 


