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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются исторические аспекты международно-правового регу-

лирования миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, 
связанной с проведением миротворческих операций. Проанализированы этапы 
реформирования миротворческой деятельности Организации Объединенных 
Наций и проведения международных миротворческих операций. Доказано, что в 
современных условиях проведение миротворческих операций под эгидой Орга-
низации Объединенных Наций по сохранению мира и созданию коллективной 
международной безопасности является очень важным. Именно Организация Объ-
единенных Наций как инструмент мира и международной безопасности имеет 
огромный потенциал, для реализации которого открываются новые возможности в 
условиях существенных изменений, произошедших в мире, широкого понимания 
необходимости объединения коллективных усилий в интересах выживания чело-
вечества. Определены семь этапов развития и реформирования миротворческой 
деятельности Организации Объединенных Наций в рамках проведения миротвор-
ческих операций.

Ключевые слова: миротворческие операции, миротворческая деятельность, 
международные отношения, Организация Объединенных Наций.
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SUMMARY
The article reveals the historical aspects of international legal regulation of United 

Nations peacekeeping activities related to peacekeeping operations. The stages of the 
United Nations peacekeeping reform and international peacekeeping operations are 
analyzed. It is proved that under the current conditions of peacekeeping operations 
under the auspices of the United Nations for the preservation of peace and the creation 
of collective international security is extremely influential and significant. The United 
Nations as a tool for peace and international security has enormous potential for the 
realization of which opens up new opportunities in the context of the radical changes that 
have taken place in the world, a broad understanding of the need to combine collective 
efforts for the survival of mankind. The main stages of development and reforming the 
United Nations peacekeeping activities in the framework of peacekeeping operations 
are determined.
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Постановка проблемы. Последнее 
время тема миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций 
(далее – ООН) стала крайне актуаль-
ной. Современные международные 
отношения характеризуются наличием 
многочисленных противоречий и кон-
фликтов, которые создают угрозу меж-
дународному миру и безопасности. Это 

обусловливает возникновение такой 
формы мирового сотрудничества, как 
миротворческая деятельность. Веду-
щая роль в этом принадлежит Органи-
зации Объединенных Наций. По наше-
му мнению, дискуссия о перспективах 
введения миротворческой миссии ООН 
и проведении миротворческих опера-
ций должна быть более обстоятельной. 
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Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что приме-
нение военной силы в форме между-
народных миротворческих операций 
ООН для урегулирования конфликтов 
является сравнительно новым явлени-
ем в мировом сообществе. Правовое 
обоснование таких операций находит-
ся на стадии эволюции. Поэтому, по 
нашему мнению, обращение к исто-
рико-правовому аспекту проведения 
миротворческих операций ООН для 
использования приобретенного меж-
дународного опыта является актуаль-
ным.

Одним из инструментов для урегу-
лирования конфликтов являются меж-
дународные миротворческие операции 
ООН (или операции по поддержанию 
мира), которые находятся на стадии 
активного развития и являются отно-
сительно новым явлением в мировом 
сообществе. В связи с этим необходимо 
выяснить, достаточно ли правовое обо-
снование таких операций.

Состояние исследования. Пробле-
мой проведения миротворческих опе-
раций ООН занимались такие ученые 
в отечественной науке: О. Теличкин, 
В. Репецкий, В. Лисик, М. Гнатовский, 
Л. Панченко, М. Черкес, В. Денисов, 
А. Кузьменко, В. Буткевич, О. Задо-
рожный. Среди российских и совет-
ских исследователей этой проблема-
тики следует отметить труды таких 
ученых, как: Т. Нешатаева, О. Никитин, 
О. Павлова, С. Солодовников, Б. Туз-
мухамедов, В. Федоров, О. Хохлишева, 
И. Чорнобровкин.

Среди зарубежных ученых пробле-
мами права международной безопас-
ности, миротворческой деятельности, 
миротворческих операций занимались 
Ж.-Б. Дюрозель, Е. Чадвик, Нгуен Куок 
Динь, П. Дайе, А. Пелле, К. Филипп, 
Т. Финдлей, В. Штоль, Р. Шмидт, 
А. Кайе, Р. Эллисон, Ф. Аллот, 
Дж.К. Бейлз, Ш. Вихарта, М. Обер, 
К.К. Бердсли, Б. Бентон, Дж. Беркович, 
Б.Е. Картер, Л.П. Блумфилд, М. Карвер, 
Д. Кортрайт, В.Е. Картер, Хоук К. Хилл, 
А. Джеймс, Е. Мурадьян, Н. Палмер, 
Д. Раушнинг, О. Рамсботтом, П. Колли-
ер, М. Тендон, Б. Уркхарт, Т.Дж. Вайс, 
Р.Е. Хейз и другие. Однако по настоя-
щее время в международном праве пра-
воприменение международных миро-
творческих операций ООН находится 
на стадии эволюции.

Целью и задачей статьи является 
историко-правовой анализ проведення 
миротворческих операций ООН для 
выяснения достаточности их правового 
обоснования, с учетом приобретенного 
опыта, для дальнейшего международ-
но-правового совершенствования их 
применения.

Методологической основой иссле-
дования стала совокупность методов 
и приемов научного познания как 
общенаучных (диалектический, исто-
рический), так и специальных (доку-
ментального анализа, сравнительно-
правового).

Исторический метод познания 
позволил в ретроспективе рассмо-
треть исторические процессы развития 
миротворческой деятельности ООН, 
проведения миротворческих операций, 
выявить их взаимосвязь, направления 
и закономерности при исследовании их 
реформирования и эволюции.

Изложение основного материала. 
Новые тенденции всемирного обще-
ственного развития, которые намети-
лись в начале ХХІ в., характеризуются 
все более возрастающей взаимозави-
симостью государств, что позволяет 
говорить о неуклонном формировании 
целостности, единства мира. Сегодня 
перед человечеством открылись неви-
данные ранее возможности для про-
грессивного развития, вместе с тем 
возникли новые угрозы дальнейшему 
существованию. Одновременно со сме-
ной характера международных отно-
шений меняется и их правовое регули-
рование.

Становление системы ООН и реги-
ональных объединений коллективной 
безопасности привело к формирова-
нию во второй половине XX в. инсти-
тута согласованных действий между-
народного сообщества в конфликтах, 
который получил название «миротвор-
ческая деятельность». В методологи-
ческом аспекте миротворческая дея-
тельность является «разновидностью 
деятельности по урегулированию, 
решению и ликвидации последствий 
конфликтов» [3, с. 11], которая в зависи-
мости от характера угроз, масштабов, 
стадии развития конфликта охватывает 
целый ряд акций – от посредничества 
в предупреждении конфликтной ситу-
ации и наблюдения за выполнением 
мирных соглашений до выполнения 
военной и полицейской функций.

Именно в тот период активность 
международного сообщества в сфе-
ре урегулирования и предупреждения 
конфликтов значительно усилилась, 
в результате чего после обращения 
мировых лидеров в 1992 г. к Генераль-
ному секретарю ООН Б. Бутросу Гали 
в докладе «Повестка дня для мира» 
были сформулированы цели между-
народного сообщества по предупреж-
дению, урегулированию конфликтов 
и сохранению мира, что и стало новым 
концептуальным подходом к миротвор-
ческой деятельности, введен новый 
механизм – проведение миротвор-
ческих операций по принуждению 
к миру.

Для разрешения вопроса о созда-
нии и утверждении единого правопо-
рядка в современных международных 
отношениях государств с разнообраз-
ным общественным устройством и, 
соответственно, с разнообразными 
социально-политическими целями 
относительно назначения правово-
го регулирования в международной 
жизни государства-основатели ООН 
5 декабря 1988 г. приняли Резолю-
цию Генеральной Ассамблеи ООН 
43/51 «Декларация о предупреждении 
международных конфликтов» [1].

Следующим документом, кото-
рый положил начало существованию 
современной системы международ-
ного права и такой правовой системы, 
которая отображает общие интересы 
и цели международного сообщества 
государств в целом, а также закономер-
ности развития международных отно-
шений, присущих нашей исторической 
эпохе – эпохе мирного сосущество-
вания и сотрудничества разных госу-
дарств независимо от их отличий и от 
особенностей их исторического разви-
тия, стал Устав ООН [2, с. 62].

В нем закреплен принцип обяза-
тельного участия в урегулировании 
споров и пленарного органа Генераль-
ной Ассамблеи, и органа с ограничен-
ным составом – Совета Безопасности, 
но первенство, безусловно, принадле-
жит органу с ограниченным составом. 
Что касается компетенции ООН, то 
ст. 33 Устава ООН относит к ней толь-
ко те конфликты, которые угрожают 
международному миру и безопасности, 
а также те, которые признаны «между-
народными». Сегодня деятельность 
Совета Безопасности значительно 
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активизировалась, что подтверждает 
факт принятия огромного количества 
резолюций, которые констатируют 
наличие «угрозы миру», а само ее при-
знание служит обоснованием для про-
ведения многочисленных миротворче-
ских операций.

Тем не менее Организация Объеди-
ненных Наций как гарант мира и безо-
пасности мирового сообщества постоян-
но сталкивается с непредусмотренными 
ситуациями, в которых происходит про-
верка существующих механизмов и про-
цессов гарантирования всемирного пра-
вопорядка. Прежде всего это касается 
именно миротворческой деятельности. 
Глобальные изменения, которые особен-
но четко наблюдались в конце 80-х гг. 
и привели к кардинальной перестановке 
сил на международной арене, способ-
ствовали коррекции концептуальных 
подходов международного сообщества 
и отдельных государств к проблематике 
международной безопасности.

Повысилась и сложность задач, 
которые решаются миротворческими 
силами. Апробированные механизмы 
урегулирования конфликтов во многих 
случаях перестали рассматриваться 
как оптимальные, и при новой системе 
международных отношений возникла 
необходимость поиска путей повы-
шения их эффективности. Это, в свою 
очередь, потребовало пересмотра всей 
концепции миротворчества.

Если исследовать эволюцию соз-
дания и закрепления идеи миротвор-
чества, необходимо вспомнить Париж-
ский договор 1928 г. «Об отказе от 
войны как орудия национальной поли-
тики» (Пакт Бриана – Келлога), где 
в ст. 2 указано: «Высокие Договорные 
Стороны признают, что способы уре-
гулирования или решения всех споров 
или конфликтов, которые могут воз-
никнуть между ними, какого бы харак-
тера или какого бы происхождения они 
не были, должны всегда избираться 
среди мирных средств» [4].

Парижский договор, а впослед-
ствии и Устав ООН, придали принципу 
мирного решения споров и конфликтов 
новую юридическую силу как базисно-
му императивному принципу между-
народного права и миротворческой 
деятельности. В частности, Устав ООН 
обязал государства регулировать споры 
и конфликты на основе международно-
го права и справедливости [6].

С момента возникновения и про-
ведения первых миротворческих опе-
раций в 1948 г. и по настоящее время 
миротворческая деятельность Органи-
зации Объединенных Наций прошла 
несколько этапов своего развития. 

Первый период длился 
с 1948 по 1956 г. В течение этого периода 
были проведены две операции, которые 
продолжаются и по сей день. В рамках 
этих операций действовали: Миссия 
ООН по наблюдению за выполнением 
условий перемирия, которая создана 
с целью наблюдения за соглашением 
о прекращении огня между Израилем 
и его арабскими соседями в 1948 г.; груп-
па военных наблюдателей ООН в Индии 
и Пакистане, созданная в 1949 г. для 
наблюдения за линией разграничения 
между двумя странами в Кашмире. 

Второй период продолжался 
с 1956 по 1967 г. Для него характерен 
рост напряженности в отношениях 
между двумя военно-политическими 
блоками – Организацией Варшавского 
договора (далее – ОВД) и Организа-
цией Североатлантического договора 
(далее – НАТО). Политика ядерного 
сдерживания, которая проводилась 
Советским Союзом и Соединенными 
Штатами Америки в отношениях меж-
ду собой, заставляла их искать взаимо-
приемлемые компромиссы, чтобы не 
допустить конфликтных ситуаций. 

Миротворческие миссии ООН этого 
периода (Чрезвычайные силы ООН на 
Синае, операции ООН в Конго, Силы 
ООН по поддержанию мира на Кипре, 
миссии наблюдателей в Ливане, Йемене, 
Доминиканской Республике и на индо-
пакистанской границе) были направле-
ны на прекращение огня и поддержание 
международного мира. Разрабатывался 
механизм принуждения с целью созда-
ния необходимых условий для проведе-
ния переговоров и / или посредничества 
между противоборствующими сторона-
ми, направленных на мирное урегули-
рование конфликтов. 

В течение третьего периода – 
с 1967 по 1973 г. – на фоне обострения 
соперничества военно-политических сил 
Запада и Востока миротворческая дея-
тельность ООН была достаточно умерен-
ной (ни одной миротворческой операции 
не было проведено, а из уже развернутых 
продолжали действовать три). 

Во время четвертого периода – 
с 1973 г. до конца 80-х гг. – миротвор-

ческие миссии выполняли задачи по 
восстановлению безопасности и мира, 
прекращению военных действий 
в сочетании с осуществлением мер 
по укреплению доверия и стабильных 
отношений между сторонами конфлик-
та. Так, в 1978 г. в Намибию, которая 
только обрела независимость, была 
отправлена   группа ООН для оказания 
помощи в переходный период; в Запад-
ную Сахару была введена Миссия 
ООН по организации референдума; 
миротворческие Миссии участвова-
ли в урегулировании ирако-иранского 
конфликта 1988–1991 гг. 

Пятый период развития миротвор-
ческих операций начался в 90-е гг. 
Некоторые ученые считают, что этот 
период продолжается по настоящее 
время. По мнению автора, пятый пери-
од длился до 2000 г. и был тесно связан 
с трансформацией всей системы меж-
дународных отношений. Для этого эта-
па было характерно проведение много-
численных миротворческих операций. 
Миротворческая деятельность ООН, 
региональных организаций и отдель-
ных государств основывалась на поло-
жениях Устава ООН о коллективной 
безопасности, правах и обязательствах 
государств-членов ООН. Вместе с тем 
Устав ООН не содержит положений, 
которые непосредственно касаются 
миротворческой деятельности, они 
определены только косвенно [5].

По мнению автора, в 2000 г. начал-
ся шестой период – реформирование 
миротворческой деятельности, который 
отличился пересмотром ее принципов 
и стратегии. Этот период продолжал-
ся по 2009 г. В ХХІ в. миротворческая 
деятельность получила свое наиболь-
шее развитие в доктринальном плане, 
что было связано с большим количе-
ством конфликтов, которые перешли 
в новое столетие, не достигнув мирного 
решения. Поэтому государства-члены 
ООН и Секретариат ООН продолжи-
ли деятельность по осуществлению 
крупномасштабной реформы в рамках 
концепций, изложенных в следую-
щих документах: «Общая доктрина» 
(2008 г.) – документ содержит наиболее 
важные принципы и практические реко-
мендации для миротворцев ООН, при-
нимающих участие в полевых опера-
циях; «Операции в пользу мира – 2010» 
(2006 г.) – стратегия реформирования 
Департамента операций по поддержа-
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нию мира (далее – ДОПМ); Итоговый 
документ Всемирного саммита (A/
RES/60/1), которым учреждена Комис-
сия по миростроительству; Доклад 
Группы высокого уровня по угрозам, 
вызовам и переменам (A/59/565). 

Автор считает, что с 2009 г. по насто-
ящее продолжается седьмой период раз-
вития миротворческой деятельности 
и миротворческих операций ООН – это 
консолидация миротворческой деятель-
ности ООН – продолжение реформы, 
в рамках которой были подготовлены 
следующие документы: «Новая про-
грамма партнерства: открывая новые 
горизонты деятельности ООН по под-
держанию мира» (2009 г.) и доклад 
№ 2 (2011 г.) «О достигнутом прогрес-
се». В этих документах проанализиро-
ваны основные проблемы тактического 
и стратегического характера, которые 
предстоит решать миротворцам ООН. 

Современное состояние проведения 
миротворческих операций, современ-
ный стратегический контекст, приори-
теты, а также непрерывно меняющи-
еся вызовы, возникающие в контексте 
проведения миротворческих операций, 
проанализированы в заявлениях, с кото-
рыми 20 октября 2016 г. на Четвертом 
комитете Генеральной Ассамблеи ООН 
выступили бывший заместитель Гене-
рального секретаря по миротворческим 
операциям по поддержанию мира Эрве 
Ладсус и заместитель Генерального 
секретаря по полевой поддержке Атул 
Харе. Надо отметить, что за все время 
существования миротворческой дея-
тельности так и не была утверждена 
единая четкая процедура подготовки, 
организации и контроля за миротвор-
ческими операциями, в которых при-
нимают участие воинские контингенты. 
Политика миротворчества формирова-
лась на основе прецедентов, сложив-
шихся в деятельности ООН, но в пре-
делах Устава ООН и мандатов Совета 
Безопасности ООН. 

Современный этап миротворче-
ской деятельности характеризуется 
сочетанием политических и военных 
мероприятий, а также применением 
вооруженных сил в случае нарушения 
мира и безопасности, проведения актов 
агрессии и т. д. (гл. гл. VI или VII Уста-
ва ООН, которые позволяют применять 
оружие в целях самообороны).

Выводы. Сделав историко-правовой 
анализ эволюции миротворческих опе-

раций ООН, можно прийти к выводу, что 
в современный период в мире есть осо-
бый спрос на их проведение, в том числе 
на определенные виды специальных сил 
и средств, включая полицию, потому что 
современные многоплановые миротвор-
ческие операции по поддержанию мира 
способствуют: политическому процессу, 
обеспечению защиты гражданских лиц, 
осуществлению помощи в разоружении, 
демобилизации и реинтеграции быв-
ших комбатантов, проведению выборов, 
защите прав человека и установлению 
законности. 

На основе анализа предложено 
выделить следующие периоды ста-
новления, развития и реформирования 
ООН:

Первый этап – с 1948 по 1956 г. – 
начало миротворческой деятельности 
ООН и проведения первых миротвор-
ческих операций.

Второй этап – с 1956 по 1967 г. – рост 
напряженности в отношениях между 
двумя военно-политическими блока-
ми – ОВД и НАТО.

Третий этап – с 1967 по 1973 г. – уме-
ренная миротворческая деятельность 
на фоне обострения соперничества 
военно-политических сил Запада 
и Востока.

Четвертый этап – с 1973 г. до кон-
ца 80-х гг. – миротворческие миссии 
выполняли задачи по восстановлению 
безопасности и мира, прекращению 
военных действий в сочетании с осу-
ществлением мер по укреплению дове-
рия и стабильных отношений между 
сторонами конфликта.

Пятый этап – с начала 90-х гг. 
по 2000 г. – тесно связан с трансфор-
мацией всей системы международных 
отношений. Для этого этапа характер-
но проведение многочисленных миро-
творческих операций. 

Предложены новые шестой и седь-
мой этапы реформирования миротвор-
ческой деятельности ООН в рамках 
проведения миротворческих операций:

Шестой этап – с 2000 по 2010 г. – 
реформирование миротворческой дея-
тельности (пересмотр ее принципов 
и стратегии).

Седьмой этап – с 2010 г. по настоя-
щее время – консолидация миротворче-
ской деятельности ООН (продолжение 
реформы). 

По мнению автора, историко-пра-
вовой аспект проведения международ-

ных миротворческих операций ООН 
является малоизученным и требует 
дальнейшего исследования, системати-
зации и периодизации для обобщения 
опыта и практики правоприменения.
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