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ПРАВО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И  
МИРОВОЙ ПРАВОПОРЯДОК:  

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

В статье исследуются вопросы, относящиеся к формированию права национальной без-
опасности под влиянием международного права и мирового правопорядка. Принципы 
международного права являются основополагающими для практического решения вопросов 
обеспечения национальной безопасности. Право национальной безопасности находится под 
воздействием международно-правовой системы в целом и права международной безопасности в 
частности. Право национальной безопасности проявляет зависимость от состояния международно-
правовой системы, мирового правопорядка. Национальная безопасность государства напрямую 
зависит от состояния международной безопасности на глобальном и региональном уровнях. Без 
решения проблем обеспечения международной безопасности в том или ином регионе мира, в 
межгосударственных отношениях двух или более государств, в социальном мировом пространстве 
нет оснований утверждать о возможности обеспечения национальной безопасности. Мировой 
правопорядок определяет состояние общественных отношений, стратегических коммуникаций 
по обеспечению национальной безопасности. В связи с этим становится важным определение 
линий взаимодействия права национальной безопасности с системой мирового правопорядка. 
Актуальность темы исследования определяется общетеоретическим пониманием особенностей 
влияния международно-правовой системы на состояние права национальной безопасности и 
формирование эффективного воздействия на решение задач по обеспечению национальной 
безопасности. 

Ключевые слова: право национальной безопасности, мировой правопорядок, право 
международной безопасности, принципы международного права.
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National security law and world legal order:  
the general theoretical discourse

The article examines issues related to the formation of national security law under the influence 
of international law and the world legal order. The principles of international law are fundamental to 
the practical solution of issues of ensuring national security. National security law is influenced by the 
international legal system in general and international security law in particular. National security law 
is dependent on the state of the international legal system and the world legal order. The national secu-
rity of the state directly depends on the state of international security at the global and regional levels. 
Without solving the problems of ensuring international security in a particular region of the world, in the 
interstate relations of two or more states, in the social world, there is no reason to assert the possibility 
of ensuring national security. The world legal order determines the state of public relations, strategic 
communications to ensure national security. In this regard, it becomes important to determine the lines 
of interaction of national security law with the world legal order system. The relevance of the research 
topic is determined by the general theoretical understanding of the features of the influence of the inter-
national legal system on the state of national security law and the formation of an effective impact on the 
solution of tasks to ensure national security.
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Ұлттық қауіпсіздік құқығы және әлемдік құқықтық тәртіп:  
жалпы теориялық дискурс

Мақалада халықаралық құқық пен әлемдік құқықтық тәртібінің ықпалымен ұлттық қауіпсіздік 
құқығын қалыптастыруға қатысты мәселелер зерттеледі. Халықаралық құқық қағидалары 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін практикалық шешу үшін негіз қалаушы болып 
табылады. Ұлттық қауіпсіздік құқығы тұтастай алғанда халықаралық-құқықтық жүйенің және 
атап айтқанда, халықаралық қауіпсіздік құқығының ықпалында болады. Ұлттық қауіпсіздік 
құқығы халықаралық-құқықтық жүйенің, әлемдік құқықтық тәртіптің жай-күйіне тәуелділігін 
танытады. Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі жаһандық және өңірлік деңгейлердегі халықаралық 
қауіпсіздіктің жай-күйіне тікелей байланысты. Әлемнің белгілі бір өңірінде, екі немесе одан да 
көп мемлекеттің мемлекетаралық қатынастарында, әлеуметтік әлемдік кеңістікте халықаралық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларын шешпей ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мүмкіндігіне негіз жоқ. Әлемдік құқықтық тәртіп қоғамдық қатынастардың, ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық коммуникациялардың жағдайын айқындайды. Осыған 
байланысты ұлттық қауіпсіздік құқығының әлемдік құқықтық тәртібі жүйесімен өзара іс-қимыл 
желілерін айқындау маңызы туындап отыр. Зерттеу тақырыбының өзектілігі халықаралық-
құқықтық жүйенің ұлттық қауіпсіздік құқығының жағдайына әсер ету ерекшеліктерін жалпы 
теориялық түсінумен және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша міндеттерді шешуге 
тиімді ықпал етуді қалыптастырумен анықталады.

Түйін сөздер: ұлттық қауіпсіздік құқығы, әлемдік құқықтық тәртіп, халықаралық қауіпсіздік 
құқығы, халықаралық құқық қағидалары.

Постановка проблемы

Национальная безопасность государства на-
прямую зависит от состояния международной 
безопасности на глобальном и региональном 
уровнях. Без решения проблем обеспечения 
международной безопасности в том или ином 
регионе мира, в межгосударственных отношени-
ях двух или более государств, в социальном ми-
ровом пространстве нет оснований утверждать 
о возможности обеспечения национальной без-
опасности. Мировой правопорядок определяет 
состояние общественных отношений, стратеги-
ческих коммуникаций по обеспечению нацио-
нальной безопасности. В связи с этим становит-
ся важным определение линий взаимодействия 
права национальной безопасности с системой 
мирового правопорядка.

Актуальность темы исследования определя-
ется общетеоретическим пониманием особенно-
стей влияния международно-правовой системы 
на состояние права национальной безопасности 
и формирование эффективного воздействия на 
решение задач по обеспечению национальной 
безопасности. 

Состояние исследования. Общетеоретиче-
ский аспект проблемы взаимодействия между-
народно-правовой системы и права националь-
ной безопасности рассматривался в контексте 
влияния международного права на националь-

ные правовые системы, на национальное право, 
и здесь можно обратиться к трудам Г. Гегеля,  
Р. Давида, Р. Дворкина, И. Канта, Г. Кельзена,  
Н. Козюбры, Р. Леже, Л. Луць, Н. Марченка,  
В. Нерсесянца, других ученых. В науке междуна-
родного права ученые достаточно активно иссле-
довали проблему воздействия международного 
права на внутригосударственное право, чему 
уделили внимание В. Буткевич, М. Буроменский, 
В. Даневский, Р. Мюллерсон, О. Тиунов и другие 
представители науки международного права. В 
то же время научным разработкам проблемы вза-
имодействия международного права и права на-
циональной безопасности в общетеоретической 
юриспруденции уделяется недостаточное внима-
ние, что обуславливает особую значимость про-
веденного исследования.

Целью и задачей статьи является определе-
ние на общетеоретическом уровне рациональ-
ного восприятия основных направлений и зако-
номерностей взаимодействия международного 
правопорядка и права национальной безопасно-
сти в контексте правового обеспечения между-
народной и национальной безопасности. 

Дискуссия

Невозможность обеспечения национальной 
безопасности без учета сложившейся системы 
отношений между государствами очевидна, что 

mailto:pavlo--b@ukr.net


Право национальной безопасности и мировой правопорядок: общетеоретический дискурс

40

особенно проявляется в условиях информацион-
ной социетальности, в условиях глобализации, 
охватившей все стороны мирового существо-
вания государств, организованных сообществ. 
Актуальным такой вывод является для Украины. 
По мнению О.В. Задорожнего, геополитическое 
положение Украины сделало ее заложницей в 
отношениях между Россией и Европой, Россией 
и США, США и Европой, а поэтому, какими бы 
ни были внешнеполитические заявления (и дей-
ствия - авт.) Украине, необходимо ускоренными 
темпами наращивать внутренние ресурсы без-
опасности, без чего государство не может быть 
воспринято как достаточно серьезный партнер 
в любых политических и правовых проектах 
(Задорожній, 2012: 113-114). Развитие истори-
ческих событий уже в краткосрочной перспек-
тиве подтвердило данный тезис – внешнепо-
литическая деятельность является предметом 
внимания международного права, где формиру-
ются условия для международной безопасности, 
а это, в свою очередь, должно подкрепляться 
всеобъемлющими мерами внутренней политики 
и деятельности по обеспечению национальной 
безопасности, что относится к предмету права 
национальной безопасности. Только в таком со-
четании и реальном взаимодействии вопросы 
национальной безопасности могут быть успеш-
но разрешены. Мировой порядок в правовом из-
мерении – пространство, где действует между-
народное право, и одновременно пространство 
отдельного организованного в государство об-
щества, которое существует в общем мировом 
пространстве. На указанное обстоятельство об-
ратили внимание представители международ-
но-правовой науки еще в конце XX-го века и 
охарактеризовали мировой порядок как универ-
сальный, общий, содержащий все характеристи-
ки сосуществования мирового сообщества в его 
социальном, культурном, экономическом, по-
литическом, экологическом, военном и т.п. зна-
чениях (Шахназарова, 1986а: 40-41). Мировой 
порядок существует постоянно, но имеет свои 
темпоральные характеристики и ориентирован 
на будущее. Национальная безопасность являет-
ся важной для каждого государства и для каждо-
го общества, существующего в координатах ми-
рового порядка, поэтому проблема обеспечения 
национальной безопасности решается государ-
ствами с учетом особенностей и социетального 
состояния мирового порядка в соответствии с 
геополитической и глобализационной парадиг-
мами мышления (Кононенко, 2016). Мировой 
порядок – это борьба и единство ценностей, 

идей, общей и индивидуальной деятельности 
по развитию миропорядка. В этом упорядочен-
ном социетальном бытии важными оказывают-
ся отдельные сообщества, отдельные народы, 
отдельные государства, которые действуют как 
будто обособленно, но в едином пространстве, 
где трудно избежать отношений, коммуникаций 
с другими сообществами, народами, нациями и 
государствами. Мировой порядок ориентирует 
государства, социетальные образования на при-
сутствие других государств, других сообществ в 
мире, что важно, когда речь идет о национальной 
безопасности. Актуальность вопроса о состоя-
нии мирового порядка существенно повышает-
ся, когда нарушаются его основания. 

В современных условиях тревожными явля-
ются заявления политиков, ученых из России о 
том, что «сегодняшнюю ситуацию можно опре-
делить как переход от старого, ялтинско-пот-
сдамского, к новому, пока еще не имеющему 
общепринятого обозначения, порядку… Гово-
рим мы о «переходе» именно потому, что ожи-
даем появление новой, более устойчивой и упо-
рядоченной миросистемы, которая продержится, 
сохраняя свою качественную определенность, 
сравнительно долгий срок» (Баталов, 2003). Что 
понимать под «новой» мировой системой и поче-
му стоит ожидать изменения нынешнего почему-
то «старого» и переходного мирового порядка, 
который существует после завершения Второй 
мировой войны и после окончания периода хо-
лодной войны – вопрос, который переносится 
в плоскость внешнеполитических отношений, 
где становится предметом не только междуна-
родного права, но и права национальной без-
опасности каждого государства, для которых 
подобные заявления, а еще в большей степени – 
действия в соответствии с такими заявлениями, 
имеют значение в контексте обеспечения наци-
ональной безопасности. Миропорядок и право 
являются неотъемлемыми в своем существова-
нии, поскольку право имеет многочисленные 
проявления, а мировой порядок как состояние 
упорядоченности международным правом и на-
циональным правом может рассматриваться как 
мировой правопорядок.   

В международном праве, в международной 
политике широко и традиционно используется 
понятие международного порядка, под которым 
понимают состояние динамического соответ-
ствия международных отношений, их органи-
зации качественным свойствам и соотношению 
сил на международной арене (Шахназарова, 
1986б: 38). Необходимо отметить, что в юри-
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спруденции порядок понимается именно как 
определенным образом урегулированное состо-
яние общественных отношений (Шемшученко, 
2002: 679). Международный порядок соотно-
сится с международным правопорядком, кото-
рый рассматривается как состояние фактической 
упорядоченности международных отношений, 
отражает практическую реализацию требований 
международной законности и международного 
права (Буткевич, 2002: 540).   

Международный правопорядок является фе-
номеном, который определяет фактическое со-
стояние международно-правовых отношений, в 
оценке которого не стоит полагаться только на 
урегулированность международных отношений 
нормами и принципами международного права, 
но и обращаться к характеристике состояния ре-
ализации и выполнения предписаний междуна-
родного права. Концепт международного право-
порядка можно рассматривать более широко 
– не только как состояние международно-право-
вых отношений, которые имеют исключитель-
но динамичный характер и довольно сложную 
конфигурацию. Ведь без учета деятельности по 
применению международно-правовых норм и 
принципов международным правосудием, без 
выполнения принятых международными су-
дебными органами решений, и более того – без 
выполнения решений международных органов 
государствами сложно судить о фактическом 
состоянии международных отношений как со-
ответствующих международному праву, а, сле-
довательно, – и о состоянии международного 
правопорядка. Международный правопорядок 
должен свидетельствовать о международной 
безопасности – или в контексте глобального раз-
решения этой проблемы, или в региональном 
значении, или в отношениях отдельных госу-
дарств между собой, что является предпосылкой 
обеспечения национальной безопасности.

Международный порядок рассматривается в 
историческом контексте, что предполагает сле-
дующий взгляд на его сущность и содержание, 
в частности, в США: «Образ миролюбивого, 
упорядоченного мира, где люди и нации реша-
ют свои разногласия без войны, где лев лежит 
рядом с ягнятами, преследовал человечество 
тысячелетиями. Римское право выражало про-
пасть между идеалом и реальностью достаточ-
но кратко, противопоставляя условия человека, 
подчиняющегося ius naturale, естественным за-
конам, в мире мира и гармонии, с состоянием 
человека, как это было на самом деле, подчи-
няющегося ius gentium, законам наций, условия 

которого предусматривали войну и конфлик-
ты…» (Encyclopedia.com). Важное значение для 
международного правопорядка имеет принятие 
международных актов, определяющих правила 
поведения в мире на глобальном и региональ-
ном уровнях. Одним из таких международных 
региональных актов является Глобальная стра-
тегия внешней политики и политики безопас-
ности Европейского Союза (A Global strategy). 
Вместе с тем необходимо отметить, что в период 
после Второй мировой войны принято более со-
рока международно-правовых актов (Дмитриев, 
2013: 473-475), которые определили правовой 
характер международных отношений во многих 
сферах, а также отразились на формировании 
права национальной безопасности государств. 
Если в современном международном праве при-
меняются, как правило, термины «междуна-
родный порядок», «международные правоотно-
шения» и «международный правопорядок», то 
более общими для использования, в том числе 
в юриспруденции, являются термины «мировой 
порядок», «мировой правопорядок», что под-
черкивает общую значимость и социетальность 
упорядоченности мира социальными нормами и 
правом. 

Последние исследования Збигнева Бжезин-
ского о международной роли США в контексте 
международной и национальной безопасности 
содержат выводы о проблемах утраченной на-
циональной безопасности в XXI веке. З. Бже-
зинский констатирует, что безопасность США 
должна рассматриваться в неразрывной связи с 
глобальной обстановкой (Бжезинский, 2004: 43). 
Позиция известного американского политолога 
достаточно понятна – национальная безопас-
ность США является неотъемлемой от глобаль-
ной безопасности, от международной безопас-
ности. Такой вывод остается актуальным для 
каждого государства, в том числе, и даже особен-
но, – для Украины с учетом ее нынешнего внеш-
неполитического положения. Международное 
право в целом, международное публичное право 
в частности, своим сущностным предназначени-
ем служит обеспечению мира, суверенных прав 
государств и других субъектов международного 
права, в том числе человека в международных 
отношениях. Международно-правовые нормы, 
содержащиеся в международно-правовых ак-
тах, многосторонние и двусторонние соглаше-
ния, международно-правовые обычаи, а также 
международно-правовые принципы преследуют 
цель согласовать поведение участников между-
народных отношений настолько, насколько это 
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необходимо для реализации ими своих прав, 
исполнения обязанностей и обязательств, до-
стижения мира и состояния безопасности, обе-
спечения прав и основоположных свобод че-
ловека. Международно-правовое обеспечение 
безопасности на всех ее уровнях – глобальной, 
международной, региональной безопасности 
основывается на принципах международно-
го права, распространяется на деятельность по 
обеспечению национальной безопасности в той 
части, которая относится к международно-пра-
вовым отношениям с участием государств, реа-
лизации государствами своих суверенных прав. 
Консолидированной является позиция ученых о 
том, что при определении основных принципов 
международного права учитываются три источ-
ника, в которых государства прямо ставили цель 
сформулировать основные принципы между-
народного права, а именно: Устав Организации 
Объединенных Наций (UN Charter), Декларация 
о принципах международного права, касающих-
ся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций (Declaration 
on principles of international law) (далее - Декла-
рация о принципах международного права) и За-
ключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 
года (Conference on Security and Co-operation in 
Europe Final act). В этих международно-право-
вых актах закреплены следующие принципы 
международного права: неприменение силы или 
угрозы силой; мирного разрешения международ-
ных споров; невмешательства; сотрудничества; 
равноправия и самоопределения народов; суве-
ренного равенства государств; добросовестного 
выполнения обязательств по международному 
праву; территориальной целостности; уважения 
прав человека; нерушимости границ.  

Значимость основных принципов между-
народного права для обеспечения мирового 
право порядка оказывается в их системности, 
взаимосвязи, на чем акцентирует внимание  
О.В. Задорожний, и указывает на то, что грубые 
нарушения комплекса основных принципов и 
прежде всего тех, которые прямо касаются под-
держания международного мира, становятся 
опасными для мирового сообщества в целом, 
а не только для соответствующего региона 
(Задорожній, 2015: 67). Основополагающие, ис-
ходные идеи и положения, которые закреплены и 
раскрыты в Декларации о принципах междуна-
родного права, существенно влияют на способы 
и средства регулирования стратегических ком-

муникаций, соответствующих общественных 
отношений внутри государств, на национальном 
уровне, а не только в пространстве мирового по-
рядка, принципы права национальной безопас-
ности корреспондируют принципам междуна-
родного права.

В международном публичном праве выделя-
ют право международной безопасности, которое 
рассматривается как система международно-
правовых норм, создающих правовые основы 
международного сотрудничества, направлен-
ного на сохранение, поддержание и восстанов-
ление международного мира (Ржевська, 2007: 
19-20). Однако стоит обратить внимание также 
на необходимость более широкого подхода к по-
ниманию права международной безопасности. 
Безопасность в мировом порядке охватывает 
значительный объем отношений, существующих 
не только в системе коллективной безопасности 
(глобального, мирового, межрегионального и 
регионального уровней), но также отношений 
между отдельными государствами, для которых, 
собственно, в первую очередь важны соответ-
ствующие международно-правовые институты 
международной безопасности. Здесь необходимо 
выйти на уровень национальной безопасности, 
поскольку правовое обеспечение национальной 
безопасности не может не основываться на тре-
бованиях и положениях принципов международ-
ного права.   

Международно-правовая парадигма права 
государства на самооборону, на справедливую 
войну, то есть на противодействие агрессии по-
зволяет более основательно раскрыть указанный 
достаточно важный институт права междуна-
родной безопасности, где право государства на 
самооборону рассматривается как право на за-
щиту, на применение адекватной военной силы, 
которая должна быть пропорциональной и не-
пременно признанной международным правом 
для защиты государством своего суверенитета и 
национальных интересов (Ржевська, 2005: 202-
208).

Международно-правовой институт защиты 
государств от агрессии (право государств на са-
мооборону) наиболее чувствительно реагирует 
на положения права национальной безопасно-
сти. При решении этой проблемы ученые обра-
щаются к авторитету Ганса Кельзена (Коваль, 
2014: 68-71). Действительно, монистический 
подход Г.Кельзена к взаимодействию националь-
ного и международного права является продук-
тивным в решении значительного количества на-
учных и прикладных проблем законотворческой 
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деятельности и правоприменения, что является 
достаточно важным для права национальной 
безопасности. Поэтому вполне понятна мысль 
Г. Кельзена о зависимости национального (госу-
дарственного) права от международного права 
в их единстве (Кельзен, 2004: 355). Необходимо 
согласиться с научной позицией М.В. Буромен-
ского о взаимодействии международного пра-
ва и внутреннего права государств, где в части, 
касающейся применения международно-право-
вых принципов, норм, правил и договоров, го-
сударства должны соблюдать международно-
правовые требования, что гарантирует не только 
международный правопорядок, но и утверждает 
национальный правопорядок на основе верхо-
венства права (Тацій, 2013: 632-662).

Право национальной безопасности в своем 
формировании и в реализации своего институ-
ционально-функционального предназначения 
должно соответствовать основным принципам 
международного права в определении норм и 
правил социальных коммуникаций, в регулиро-
вании общественных отношений, в применении 

норм и правил при разрешении конфликтов, ко-
торые содержат в своей основе нарушение су-
веренных прав государства, использовании су-
ществующих национальных и международных 
механизмов, соответствующих общим подходам 
к развитию мирового порядка.   

Вывод

Общетеоретический дискурс взаимодей-
ствия национальной и международной право-
вых систем свидетельствует о том, что мировой 
правопорядок оказывает существенное влияние 
на право национальной безопасности, на его воз-
можности обеспечения правовыми средствами 
и ресурсами состояния национальной безопас-
ности. В связи с этим определенные основными 
принципами международного права пределы 
применения силы, средств для обеспечения на-
циональной безопасности являются пределом 
возможных правовых способов и действий, кото-
рые содержатся в праве национальной безопас-
ности.
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