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международной безопасности. Показано, что миротворчество как явление представляет собой 
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Феномен миротворчества как явления провозглашался и осмысливался 
на протяжении многих веков, как в религиозных системах, так и в философских 
размышлениях Геродота, Эпиктета, Прудона, Канта и др. 

Парадоксально, но при всей своей значимости до сих пор так и не существует 
юридически четко обозначенного определения «миротворчества». В большинстве 
источников оно трактуется как «коллективные действия политического характера, 
осуществляемые после возникновения конфликта, и направленные на его прекра-
щение» [6]. Под самой же миротворческой деятельностью принято понимать «кол-
лективные действия международных организаций политического, военного и ино-
го характера, проводимые в соответствии с нормами и принципами международ-
ного права, направленные на разрешение международных споров, предотвращение 
и прекращение вооруженных конфликтов преимущественно мирными способами 
с целью устранения угрозы международному миру и безопасности» [6]. Для более 
полного и объективного понимания миротворчества как явления следует обра-
титься к первоначальному, исходному значению этого слова. 

В Библии определена одна из хорошо известных «заповедей блаженства»: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Матф. 5:9). 
Согласно постулатам христианского вероучения, миротворчество — это форма 
активности человека или социальной общности, целью (и вместе с тем обязатель-
ным следствием) которой является созидание мира, в котором нет места взаимной 
вражде. Одним из непременных условий при этом является ненасильственный ха-
рактер установления мира, что является своеобразным идеалом миротворцев всех 
времен и народов. 

Нужно отчетливо понимать, что миротворчество содержит не только выступ-
ления за мир, но и выступления против тех явлений в общественной жизни, кото-



Корниленко А.В. Феномен миротворчества в современной системе международной безопасности 

 129 

рые имеют конфликтогенный характер, которые подрывают мир или усиливают 
вражду. Здесь важно обратить внимание на стратегический характер миротворче-
ства. В случае, когда миротворчество направлено на погашение какого-либо воен-
ного конфликта, оно зачастую имеет тактический характер. В то же время идео-
логия миротворчества и инициируемые на ее основе миротворческие практики 
призваны давать стратегические прогнозы и предлагать стратегически значимые 
решения. У нынешнего поколения, бесспорно, миротворчество ассоциируется 
с системой международной безопасности. 

Согласно общепринятому определению, «международная безопасность — 
это система международных отношений, основанная на соблюдении всеми госу-
дарствами общепризнанных принципов и норм международного права, исклю-
чающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы 
или угрозы» [7]. 

По другому определению, международной безопасностью следует считать 
«состояние геополитического пространства, при котором соблюдаются между-
народные законы, гарантирующие политическим субъектам их законную суве-
ренность» [4]. 

Следуя определению системы как «множества элементов, находящихся в от-
ношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, 
единство» [1], можно предположить, что под системой международной безопас-
ности следует понимать некоторое количество субъектов международных отно-
шений, которые устойчиво взаимодействуют друг с другом на основе междуна-
родного права. Как было сказано выше, идеальным результатом и одновременно 
условием такого взаимодействия должно являться неприменение силы при раз-
решении различных споров. 

Желание мирового сообщества выработать механизм предотвращения войн 
и вооруженных конфликтов выразилось в 1945 г. созданием Организации Объеди-
ненных Наций (ООН), а также принципов системы коллективной безопасности, 
закрепленных в ее Уставе. 

Эффективное осуществление международной безопасности предполагает дос-
тижение соглашений, выработку принципов, создание институтов и процедур, 
которые бы содействовали созданию условий для сохранения мира и противодей-
ствовали образованию предпосылок, способных привести к войне. 

ООН осуществляет урегулирование конфликтов по трем направлениям: 
— превентивная дипломатия; 
— миротворчество; 
— поддержание мира [10]. 
Миротворчество осуществляется путем проведения операций по поддержа-

нию мира (peacekeeping operations) — предпринимаемых с согласия конфликту-
ющих сторон действий с участием беспристрастного международного военного, 
полицейского и гражданского персонала, в поддержку усилий по стабилизации 
обстановки в районах потенциальных или существующих конфликтов путем их 
предупреждения, сдерживания и урегулирования. Они могут включать как усилия 
по достижению немедленного прекращения кровопролития и разведению антаго-
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нистов, так и содействие осуществлению договоренностей, достигнутых сторо-
нами в конфликте. Такие операции осуществляются главным образом в рамках 
ООН по решениям Совета Безопасности (СБ), в отдельных случаях — Генеральной 
Ассамблеи ООН. Учреждение операций по принуждению к миру (ОПМ) также 
возможно в рамках региональных органов или соглашений (СНГ, ЕС и др.) либо 
на основе отдельных соглашений. 

Несмотря на безусловную важность всех трех направлений, именно миро-
творчество, осуществляемое мировым сообществом на протяжении более полуве-
ка как инструмент реализации вышеперечисленных мер, на сегодняшний день 
обладает наибольшей эффективностью и легитимностью. Однако в последние го-
ды все большее внимание уделяется и превентивной дипломатии, что полностью 
оправдано. Данная сторона миротворческой деятельности заслуживает самого 
тщательного анализа, совершенствования и развития, что пока не находит своего 
должного отражения в деятельности ООН. 

Вместе с тем «миротворческая деятельность» — достаточно широкое понятие 
и включает в себя такие нововведения, как гуманитарные операции, миссии до-
брых услуг, миссии по наблюдению и установлению фактов агрессии, посткон-
фликтное миростроительство и др. 

В широком смысле миротворчество осуществляется на основе следующих 
основных принципов и для достижения определенных целей: 

— объективность и беспристрастность; 
— неукоснительное соответствие общепризнанным основополагающим нор-

мам международного права; 
— безусловный приоритет интересов всеобщей безопасности, стабильности, 

примирения конфликтующих сторон над интересами отдельных участников мир-
ного процесса; 

— всемерное содействие поддержанию мира и международной безопасности; 
— скорейшее прекращение существующих и своевременное предотвращение 

потенциальных кризисов и вооруженных конфликтов; 
— восстановление и поддержание основополагающих норм и принципов меж-

дународного и гуманитарного права; 
— поддержание мира в зонах вооруженных конфликтов; 
— обеспечение соблюдения неотъемлемых прав человека; 
— комплексное решение политических, экономических, социальных, гума-

нитарных и иных проблем регионального и мирового развития; 
— формирование эффективных механизмов обеспечения безопасности и ста-

бильности, исключающих возможность возникновения как межгосударственных, 
так и внутренних вооруженных конфликтов. 

Несколько иной взгляд на принципы миротворчества у российских исследо-
вателей М.Ю. Ковтуненко и доктора философских наук В.И. Лутовинова, который, 
безусловно, заслуживает внимания из-за присутствия определенной практической 
составляющей. По их мнению, таковыми следует считать следующие. 

1. Принцип международно-правового императива (обязательность соблюде-
ния норм международного права, относящихся к сфере конфликтного взаимо-
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действия между государствами. Под этим понимают право вооруженных кон-
фликтов как совокупности юридических норм, применяемых в войнах, вооружен-
ных конфликтах, запрещающих использование определенных средств и методов 
ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих защиту прав индивида и уста-
навливающих международно-правовую ответственность государств и уголовную 
ответственность физических лиц за их нарушение). 

2. Принцип тактически обоснованного и целесообразно ограниченного ис-
пользования военных сил и средств в процессе миротворческой деятельности. 

3. Принцип приоритета мирных политических форм миротворческой дея-
тельности. 

4. Принцип доброй воли, согласия и стремления конфликтующих сторон 
к миру. 

5. Принцип гарантии суверенитета и территориальной целостности субъектов 
конфликтного процесса [3]. 

Практика проведения миротворческих операций показывает, что участие 
в них государств принимает различные формы (при этом не исключая коллек-
тивной ответственности). Такими формами участия могут быть: 

1) выделение государствами воинских контингентов в состав войск ООН 
для участия в операции по поддержанию мира; 

2) действия государств, параллельные с действиями ООН; 
3) предоставление различного рода услуг, помощи для проведения операций 

и их финансирование. 
Для всесторонней оценки и лучшего понимания современного миротворчест-

ва, по мнению известного российского политолога, профессора В.А. Кременюка, 
необходимо рассматривать его не только как определенные военно-политические 
акции, но и как «комплекс мер, нацеленных на прекращение конфликта и созда-
ние условия для его мирного решения» [5]. И действительно, при таком разнооб-
разии задействованных в конфликтах сторон (имеющих, как правило, противопо-
ложные интересы), было бы неправильно использовать только военно-политиче-
ские критерии. Стремясь к объективности, следует добавить также критерии 
морального, юридического, общеполитического плана. 

Морально-этическая сторона современного миротворчества уже давно и спра-
ведливо вызывает тревогу, как у национальных правительств, так и у обычных 
граждан разных стран. Глобализационные процессы, борьба за источники природ-
ного сырья, финансовые кризисы не могли не отразиться на легитимности меж-
дународного миротворчества, которое с точки зрения общечеловеческой морали 
и этических принципов сегодня далеко от совершенства. Современное миротвор-
чество зачастую стало представлять собой плохо скрытую политику силы, угроз 
и запугивания. Сам термин «принуждение к миру» давно находит непонимание 
в обществе. 

Юридическая сторона политики миротворчества также далека от совершен-
ства. Практика применения международного права показывает, что принцип не-
рушимости границ вступает в непреодолимое противоречие с другим фундамен-
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тальным принципом — правом наций на самоопределение, что вызывает разно-
гласия в решении вопроса участия миротворческих сил в случае конфликта. 

Отсутствие общих подходов к миротворчеству приводит к тому, что некото-
рыми странами не придается основополагающего значения согласию сторон при 
урегулировании конфликтов. Так, например, в британской армии поддержание 
мира определяется как «операции, проводимые с согласия участников конфликта 
в поддержку усилий, направленных на достижение либо сохранение мира с тем, 
чтобы обеспечить безопасность и поддержание жизни в регионах потенциаль-
ного или действующего конфликта» [9]. Однако в определении миротворческой 
деятельности, принятой в силах НАТО, согласие уже не требуется. 

Современное миротворчество в своем общеполитическом контексте все боль-
ше играет роль ширмы в борьбе за передел сфер влияния в различных регионах 
мира, а миротворческие операции становятся своеобразным инструментом дос-
тижения этих целей. 

По мнению доктора исторических наук О.О. Хохлышевой, сегодня миротвор-
чество представляет собой «совместный мегапроект великих держав, влиятельных 
международных организаций, отдельных социальных групп и личностей, осущест-
вляемый в широком геополитическом континууме на протяжении весьма длитель-
ного времени. Олицетворяя собой коллективную инициативу масс, политических 
элит, народов и государств, направленную на предотвращение войны и достиже-
ние мира, оно фактически является своеобразным вариантом кризисного управле-
ния, представленным на различных уровнях: локальном, региональном, глобаль-
ном и направленным на контроль за трансполитическим хаосом народов» [8]. 

Объединение государств в коалиции под прикрытием осуществления миро-
творческой деятельности для разрешения локальных конфликтов зачастую лишь 
изменяет масштаб и конфигурацию конфликтов, способствуя их разрастанию 
в международные и региональные конфликты, меняя индивидуальных участников 
на коллективные и превращая зоны противостояния в регионы гуманитарных ка-
тастроф планетарного масштаба. При этом могут попираться нормы международ-
ного права, распадаться суверенные государства, перекраиваться их территории 
и границы. 

Использование Совбезом ООН системы региональной безопасности также 
является одной из разновидностей миротворчества и характеризуются следу-
ющими чертами: 

— закреплением обязательства участников договора решать споры между 
собой исключительно мирными средствами; 

— предусмотрением обязанности участников оказывать индивидуальную 
или коллективную помощь государству, подвергшемуся вооруженному нападе-
нию извне; 

— немедленным извещением о принятых мерах коллективной обороны Со-
вета Безопасности ООН; 

— в договоре участвуют, как правило, государства одного региона, а сам 
договор действует в пределах заранее определенного района, указанного в согла-
шении сторон; 
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— принятием новых государств в установленную договором систему безо-
пасности лишь с согласия всех ее участников. 

При этом, несмотря на кажущееся разнообразие региональных организаций, 
Устав ООН предъявляет к ним определенные требования, в частности, их созда-
ние и деятельность должны отвечать целям и принципам Устава ООН, они должны 
содействовать ООН в решении экономических, социальных, культурных и иных 
проблем. 

Однако используя определенную степень недоверия к эффективности ООН 
на современном этапе и желанием контролировать обеспечение безопасности 
в своих регионах, отдельные организации (как например, Организация по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе — ОБСЕ), организовывают свою миротворче-
скую деятельность таким образом, что лидирующая роль организации отошла 
на второй план. 

Как считает доктор политических наук В.Ф. Заемский, у региональных орга-
низаций имеются как положительные, так и отрицательные стороны при планиро-
вании и проведении миротворческих операций. К положительным можно отнести 
«бесспорно более уверенное знание обстановки в своих регионах. Недостатками 
при этом будут являться сомнения в беспристрастности действий самих регио-
нальных организаций, опасность привлечения мировыми державами миротворче-
ских усилий для продвижения своих собственных интересов, и наконец, меньшие 
возможности по привлечению всевозможных фондов мирового сообщества» [2]. 

К недостаткам регионального миротворчества можно отнести наличие скры-
того лидера среди государств, преследующего свои интересы, что, безусловно, 
сказывается на авторитете организации и проводимой миротворческой миссии. 
Также вызывает сомнение наличие опыта и ресурсов для проведения самостоя-
тельной, полноценной и независимой операции. 

Как упоминалось выше, миротворчество как явление не должно и не огра-
ничивается в настоящий момент только лишь силовыми акциями или услугами, 
предоставляемыми международными и региональными организациями. Идеоло-
гия международного движения за мир находит свою поддержку в различных 
уголках планеты. Во время войны в Ираке (2003 г.) многомиллионные манифеста-
ции показали, что современное антивоенное движение «вооружилось» новой пер-
спективой и надеждой. Имея широкую поддержку граждан, идя как бы «снизу», 
движение за мир может по эффективности конкурировать с решениями власти, 
спущенными «сверху». 

Надо признать, что в России движение за мир так и не нашло своего должного 
развития. Причиной, по мнению автора, является политическая пассивность рос-
сийского общества, принижение роли народа в решении проблем войны и мира, 
недостаточное внимание к пацифизму со стороны политических партий, и, как 
итог, отсутствие единой концепции движения за мир. 

Современный, «новый» пацифизм характерен тем, что он не сводится просто 
к отрицанию войны как таковой, а одновременно несет протест против милита-
ризации всего общества и мировой политики. Активное развитие информацион-
ных технологий лишь способствует быстрой мобилизации активистов движения 
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за мир и обсуждению проблем на многочисленных форумах с участием десятков 
тысяч представителей общественных организаций со всех концов Земли. 

Перенацеливание современного общества с культуры войны на культуру мира 
является стратегической задачей в новом тысячелетии, иначе выживаемость само-
го человечества рискует оказаться под угрозой. Мирное урегулирование конфлик-
тов (несмотря на всю его кажущуюся сложность на сегодняшний момент) должно 
оставаться приоритетным в международных отношениях. 

Одним из существующих морально-этических противоречий миротворчества 
как области международной военной деятельности является сам факт силового 
вмешательства в межгосударственные и внутренние конфликты от лица мирового 
сообщества. Данное противоречие отчасти объясняется обязанностью ООН со-
хранять и поддерживать международный мир и безопасность, однако не меняет 
самой сути достижения мира военными средствами. 

Однако при всех существующих недостатках у международной миротвор-
ческой деятельности пока нет достойной альтернативы, и оно продолжает оста-
ваться важным стратегическим инструментом в деле урегулирования и разреше-
ния политических конфликтов. Участие же государств в миротворческом процессе 
является одним из приоритетов внешней и военной политики, а также способом 
осуществления определенных геополитических притязаний. 
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