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АННАТАЦИЯ 

Коптякова Ю.И 

Роль Организации Объединенных Наций в 

формировании и поддержании современного 

миропорядка – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЛМ-426, 68 с., 

библиографический список – 60 наим. 

 

 

Объектом данной работы являются Организация Объединенных Наций (ООН). 

Предметом работы являются основные направления деятельности ООН в 

организации современного миропорядка. 

Согласно современным реалиям мира огромное значение имеет установление 

прочных взаимоотношений между государствами. Мироустройство современного 

мира претерпевает большие изменения, и Организация Объединенных Наций 

является одним из главных акторов этого. Следовательно, целью нашей 

квалификационной работы является комплексная характеристика деятельности 

Организации Объединенных Наций в формировании и поддержании 

современного миропорядка. 

В данной работе показаны основные декларации Организации Объединенных 

Наций, формирующие современный миропорядок, раскрыто содержание 

современных проблем, а также проанализирована деятельность Организации 

Объединенных Наций для решения этих проблем.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Мировой порядок принято определять как такое устройство международных 

отношений, которое призвано обеспечить основные потребности субъектов 

мировой политики в безопасном существовании и реализации своих интересов. 

Эту идея была представлена во многих публикациях политических деятелей, 

таких как «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Геполитика мирового 

порядка» В.В. Желтова, а также «Накануне мировой катастрофы» Юргена Граф.  

Идея мирового порядка находила свое воплощение в моделях мира, доктринах, 

концепциях, в теории и практике мироустройства, во взаимоотношениях людей.  

В начале ХХI в. она вновь обрела свое звучание, став одной из самых 

злободневных и широко обсуждаемых политико-теоретических и политико-

практических проблем[2, 4, 23]. 

Вопросами организации миропорядка и влияния на него занимаются 

различные организации и субъекты международных отношений  (ООН, 

Европейский союз, Организация Североатлантического договора, 

Североамериканская зона свободной торговле (в настоящее время Соглашение 

США-Мексика-Канада), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

и многие другие). 

Одной, пожалуй, самой ведущей сегодня из них, является Организация 

Объединенных Наций, созданная в середине прошлого столетия.  

О роли ООН в формировании и организации миропорядка сегодня говорят 

представители научного сообщества (О.И Ивонина[13], Г.Киссинджер[16], Э.М. 

Слотер[60]), политические деятели, политические журналисты (В. Соколов[32], 

Ф.Лукьянов [31], А. Цыганков[53]) и даже обычные граждане[22]. 

Сегодня, когда складывается многополярный мир и привычный миропорядок 

меняется, все чаще и чаще звучат призывы к необходимости реформирования 

деятельности ООН. Бывший Генеральный  Секретарь ООН Кофи Аннан, 

Председатель Генеральной Ассамблеи в 2016 г. Хайя Рашид Аль Халифа, 

президент России В.В. Путин, А.В. Новиков, С.В. Кортунов именно в их 

публикациях или выступлениях можно найти призывы к реформированию ООН. 
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О деятельности ООН знают в самых отдаленных уголках планеты. Общеизвестны 

успехи Организации Объединенных Наций в таких областях деятельности, как 

поддержание мира и гуманитарная помощь. Деятельность Организации 

многогранна и охватывает широкий круг важных проблем от устойчивого 

развития и борьбы с терроризмом, поощрения демократии и развития системы 

управления до охраны окружающей среды.  

На основании всего вышеперечисленного, можно сделать вывод об 

актуальности данной темы, которая рассматривает роль Организации 

Объединенных Наций в формировании и поддержании современного 

миропорядка.  

Поддержание мира и безопасности на планете, сотрудничество в разрешении 

глобальных проблем, согласование действий развитых стран – все это являются 

целями, которые преследует ООН.  В связи с полномочиями, предоставленными 

Уставом ООН, и ее универсальных международным характером, ООН может 

принимать решения по вопросам, стоящим перед человечеством в XXI веке, 

являясь для своих 193 государств–членов форумом для высказывания своих точек 

зрения. Безусловно, ООН развивается и меняется вместе с миром и его порядков, 

но не всегда успевает за ней, потому что современный мир слишком динамичен и 

часто рискогенен в силу своей непредсказуемости. Тем не менее, мы полагаем, 

что тема нашей выпускной квалификационной работы  актуальна. Обусловлено 

это, во–первых,  силой стремительных изменений политической картины мира и, 

во–вторых, стремлением спрогнозировать и предсказать тенденции развития 

миропорядка. Хорошо известно, что любое прогнозирование строится на основе 

учета опыт прошлого и настоящего. 

Объектом данной работы являются ООН 

Предметом работы являются основные направления деятельности ОО в 

организации современного миропорядка.  

Цель работы –  комплексная характеристика деятельности Организации 

Объединенных Наций в формировании и поддержании современного 



8 
 

миропорядка.  

Задачи  работы сводятся к следующим шагам: 

1. раскрыть понятие миропорядка и его сущностные характеристики; 

2. проанализировать инициативы ООН по формированию миропорядка, с 

момента создания организации и до наших дней; 

3. изучить основополагающие доктрины Организации Объединенных Наций в 

деле установления современного миропорядка; 

4. анализ концепций ООН, являющихся в основе миропорядка. 

Методологическую основу составляют общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция) и частнонаучные (историко-сравнительный, анализ 

статитических данных и тп. ).  

Задачи исследования определяют его структуру. Работа состоит из введения, 

двух глав, каждая из которых делится на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 

 

  



9 
 

ГЛАВА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ КАК 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

1.1 Понятие миропорядка и особенности его формирования  

 

Одно из центральных мест в геополитике занимают проблема мирового 

порядка. В ней концентрируются представления о содержании и принципах 

взаимодействия акторов мировой политики. В научной литературе представлены 

различные интерпретации понятия «мировой порядок (или «международный 

порядок») Согласно одной из них миропорядок – сбалансированное соотношение 

политических, военных, экономических и т.п. сил, существующих в мире.  

Как мы уже отмечали, миропорядок – это сбалансированное соотношение 

политических, экономических и военных сил, существующих в мире. Также под 

миропорядком понимают «господство признаваемых большинством акторов 

(государственных и негосударственных) правил поведения на международной 

арене и основанное на балансе сил и интересов ведущих мировых держав и 

политических сил»[28]. 

В истории человечества сложилось несколько миропорядков. 

1. Вестфальская система, сложившаяся после окончание Тридцатилетней 

войны (1618–1648). Основными чертами данной системы стали: принцип 

национального суверенитета, отделение внешней политики от внутренней, 

равноправность суверенных государств. Именно с этой системой началось 

выстраивание баланса сил в Европе.  

2. Венская система была провозглашена после окончания Наполеоновских 

войн (1815–1914). Основной чертой данной системы миропорядка стало 

стремление к мирному коллективному разрешению всех спорных вопросов. 

Развитие международных связей и отношений определялось пятеркой великих 

европейских держав.  

3. Версальско-вашингтонская система была создана после окончания Первой 

мировой войны (1919–1939). В 1919—1920 гг. была создана Лига Наций, главной 

задачей которой стало предотвращение военных действий и поддержание мира. 
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4. Ялтинско-Потсдамская система образовалась после подписания мирного 

договора, положившего конец Второй мировой войны (1945–1991). Главной 

отличительной чертой стало установление конфронтации мирового порядка, 

характеризующаяся противостоянием двух сверх держав.    

Механизмы нынешнего миропорядка сложились по результатам Второй 

мировой войны. Основу составили послевоенный баланс сил и «право 

победителей», закрепленное в принципах Устава ООН и в составе постоянных 

членов Совета Безопасности ООН.  

Современный мировой порядок переживает кризис и находится в процессе 

реорганизации. Основными проблемами мироустройства называют: ухудшение 

отношений между мировыми державами, разрушение геополитической 

стабильности, невозможность в полной мере контролировать процессы 

вооружения и  разоружения, неурегулированность старых и возникновение новых 

международных или внутренних конфликтов, экономический кризис, а также, 

кризис взаимодействия держав в рамках системы международных институтов. 

 Одной из главной международной организацией, формирующей и влияющей 

на мировой порядок является Организация Объединенных Наций. Она была 

создана после Второй Мировой войны представителями 51 государства. Главной 

их целью – было создание международной организации, способной поддержать 

мир и безопасность во всем мире, развить дружеские отношения между странами, 

а также улучшить условия жизни во многих странах[44].  

Международные организации, создававшиеся в течение XIX в., в основном 

решали отдельные задачи, такие, в частности, как налаживание почтовой службы, 

системы здравоохранения и средств сообщения. Реальные корни Организации 

Объединенных Наций обнаруживаются в XIX в. в таком дипломатическом 

образовании, как «Европейский концерт» – первой попытке объединения 

государств с установкой на достижение политических целей прежде всего 

дипломатическими, а не военными средствами. «Европейский концерт» внес 

весомый вклад в формирование концепции международного права, включая 
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правила ведения военных действий, международный арбитраж и вопрос о 

разоружении. Так, нынешний Международный союз электросвязи был создан 

в 1865 году как Международный телеграфный союз, Всемирный почтовый союз 

был основан в 1874 году. Обе организации являются сегодня 

специализированными учреждениями ООН. Первая Международная конференция 

мира была созвана в Гааге в 1899 году для разработки соглашений по мирному 

разрешению кризисов, предупреждению войн и правилам ведения войны. 

Конференция приняла Конвенцию о мирном решении международных 

конфликтов и учредила Постоянную Палату Третейского Суда, которая начала 

свою работу в 1902 году. Но лишь после Первой мировой войны была создана 

многоцелевая организация с четко выраженной ориентацией на обеспечение 

мира, безопасности и международного сотрудничества – Лига наций[13].  

Несмотря на эти величественные идеалы, Лига наций, подобно 

предшествующим межгосударственным союзам, явилась плодом европейской 

политической мысли и была в основном ориентирована на Европу (и на Запад в 

целом). Она отражала перспективу развития колониальных держав и их 

союзников, в значительной степени оставляя на заднем плане интересы 

необъятных земель и нищего населения стран Африки, Азии, Ближнего Востока и 

Латинской Америки, большинство из которых все еще находилось под 

колониальным гнетом[15]. В конечном счете Лига наций оказалась неспособной 

предотвратить развязывание Второй мировой войны и в 1946 г. формально 

прекратила свое существование[15].  

Решение о создании новой всеобщей организации по поддержанию мира и 

безопасности было принято СССР, США, Великобританией и Китаем на 

Московской конференции министров иностранных дел этих стран в октябре 1943 

г..  Эти державы в принятой ими на данной встрече декларации договорились о 

необходимости учреждения «в возможно короткий срок для поддержания 

международного мира и безопасности всеобщей международной организации, 

основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств, 
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членами которой могут быть все такие государства - большие и малые»[39]. 

Следует подчеркнуть, что необходимость создания действенной 

международной организации по вопросам мира и безопасности взамен 

«обанкротившейся» Лиги Наций стала ощущаться уже в первые месяцы Второй 

мировой войны, когда в процессе борьбы против фашистской агрессии начала 

складываться антигитлеровская коалиция государств. Вопрос о создании такой 

международной организации обсуждался участниками антигитлеровской 

коалиции с самого начала войны и получил отражение в ряде совместных 

международных актов[53]. 

Так, в Атлантической хартии, подписанной президентом США Ф. Рузвельтом 

и премьер-министром Великобритании У. Черчиллем 14 августа 1941 г., 

отмечалось: «После окончательного уничтожения нацистской тирании 

руководители США и Великобритании надеются на установление мира, который 

даст возможность всем странам жить в безопасности на своей территории, а также 

обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы 

жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды». К этой Хартии затем 

присоединились СССР и многие другие страны [37]. 

В советско-польской Декларации от 4 декабря 1941 г. подчеркивалось, что 

«обеспечение прочного и справедливого мира в будущем может быть достигнуто 

только новой организацией международных отношений, основанной на 

объединении демократических стран в прочный союз» и что «только при этом 

условии может быть создана гарантия, что катастрофа, вызванная гитлеровцами, 

никогда не повторится» [38].  В подписанной 1 января 1942 г. в Вашингтоне 

представителями 26 государств, в том числе СССР, США, Великобритании и 

Китая, Декларации стран антигитлеровской коалиции провозглашались 

обязательства ее участников употребить все свои ресурсы, военные и 

экономические, в борьбе против общего врага, сотрудничать друг с другом и не 

заключать сепаратного перемирия или мира с врагом[38].  

Большую роль в создании новой международной организации сыграли 
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решения Тегеранской (1943 г.) и в особенности Ялтинской (1945 г.) конференций 

глав СССР, США и Великобритании. В Декларации Тегеранской конференции 

подчеркивалась необходимость сотрудничества всех стран, больших и малых, 

народы которых посвятили себя задаче устранения тирании, рабства и 

нетерпимости. Таким образом, с самого начала ООН создавалась как организация 

сотрудничества государств с различным социальным строем, основываясь на 

мирном сосуществовании этих государств[43]. 

С 21 августа по 7 ноября 1944 года руководители Китая, Советского Союза, 

Великобритании и Соединённых Штатов Америки провели ряд встреч на вилле 

Думбартон-Оукс под Вашингтоном, США, для выработки принципов и целей 

будущей международной организации по поддержанию мира и безопасности, 

а также обсуждения основных вопросов по её учреждению. На этой конференции 

был выработан подробный проект организации с рабочим названием 

«Предложения относительно создания всеобщей Международной организации 

безопасности» [37]. 

Одним из основных вопросов, обсуждавшихся на конференции, был вопрос 

о юридической структуре и месте Совета Безопасности в системе органов 

будущей Организации Объединённых Наций. Конференция заложила фундамент 

всей Организации и определила основные контуры Совета Безопасности, 

на который возлагалась главная ответственность за поддержание мира 

и безопасности народов. Предварительный проект создания Совета Безопасности 

показал, что основные недостатки организации и структуры Совета Лиги Наций 

были учтены и созданы необходимые предпосылки для плодотворной 

деятельности этого органа в сфере поддержания мира. Предлагаемый состав 

Совета Безопасности в значительной мере в целом отражал международную 

политическую ситуацию конца Второй мировой войны. Постоянные места в нём 

предоставлялись Советскому Союзу, Соединённым Штатам Америки, 

Великобритании, Китаю и в «надлежащее время» Франции, что придавало 

авторитет и силу решениям этого органа[34]. 
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ООН официально учреждена на Конференции по международной 

организации, состоявшейся 25 апреля – 26 июня 1945 в Сан-Франциско. 26 июня 

представители 50 стран единогласно приняли Устав Организации Объединенных 

Наций. Устав вступил в силу 24 октября, после того как большинство 

представителей подписавших его стран подтвердили свои полномочия 

ратифицировать данный документ; с тех пор эта дата ежегодно отмечается как 

День Организации Объединенных Наций. Польша, не представленная на 

Конференции, подписала Устав позднее и стала 51-м членом первоначального 

состава ООН[37].  

Работа Конференции в Сан-Франциско продолжалась ровно в два месяца. 

В основу работы делегаты положили предложения, выработанные 

представителями Великобритании, Китая, Советского Союза, и Соединённых 

Штатов Америки в Думбартон–Оукс в августе – октябре 1944 года. Устав ООН, 

в в ста одиннадцати статьях которого изложены цели, принципы и структура 

Организации, был единогласно принят 25 июня 1945 года и подписан 26 июня 

1945 года представителями 50 стран (Польша, не представленная 

на Конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем 

ООН). Однако с подписанием Устава Организация ещё не начала существовать. 

Во многих странах Устав должен был быть ещё одобрен Конгрессом или 

парламентом. Поэтому было предусмотрено, что Устав вступит в силу, когда 

правительства Китая, Франции, Великобритании, Советского Союза, 

Соединённых Штатов Америки и большинства других стран, подписавших Устав, 

ратифицируют его и пришлют о том извещения Государственному департаменту 

США. 24 октября 1945 года это условие было выполнено и Организация 

Объединённых Наций стала реальностью. С этого времени 24 октября ежегодно 

отмечается как День Организации Объединённых Наций[44].  

Согласно Уставу, ООН преследует четыре основных цели: 

1. поддержание международного мира и безопасности; 

2. развитие дружественных отношений между странами; 



15 
 

3. сотрудничество в разрешении международных проблем и в обеспечении 

уважения прав человека; 

4. согласование действий разных стран. 

Указанные цели реализуются в восьми основных направлениях 

деятельности ООН:  

1. мир и безопасность;  

2. экономическое развитие;  

3. социальное развитие;  

4. права человека; 

5. окружающая среда;  

6. международное право; 

7. гуманитарные вопросы;  

8. здравоохранение. 

10 января 1946 года в Вестминстерском дворце, Лондон, открылась первая 

Генеральная Ассамблея, на которой были представлены делегаты 51 государства. 

17 января 1946 года в Вестминстерском дворце впервые собрался Совет 

Безопасности, который принял свои правила процедуры. 24 января 1946 года 

Генеральная Ассамблея приняла первую резолюцию, посвящённую мирному 

использованию атомной энергии и ликвидации оружия массового уничтожения. 

1 февраля 1946 года Трюгве Ли, который был министром иностранных дел 

Норвегии и возглавлял делегацию Норвегии на сессии Генеральной Ассамблеи 

в Лондоне, был избран первым Генеральным секретарём ООН. 10 декабря 

1948 года Генеральная Ассамблея приняла Всеобщую декларацию прав человека. 

24 октября 1949 года был заложен первый камень в фундамент нынешнего 

комплекса зданий Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке, который начал 

свою работу 21 августа 1951 года.[46] 

Создание ООН, как и многие другие дипломатические начинания, явилось 

отражением взаимопересекающихся, а порой и полярных интересов. Крупные 

державы при создании новой организации рассчитывали, что смогут сохранить 
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после Второй мировой войны глобальную власть, которую они утвердили с 

опорой на свою военную мощь как победители. Однако начавшаяся вскоре 

«холодная война» начала ставить границы полномочиям новой организации.  

1.2Инициативы ООН по формированию миропорядка: от создания до наших 

дней 

 

Принятие в 1945 г Устава ООН положило начало новой эпохи становления 

международного сотрудничества государств. Принцип сотрудничества государств 

закреплен в ст.1 Устава ООН: сотрудничество во всех областях международной 

жизни – обязанность государства. Под областями международной жизни 

подразумевают разрешении проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера[38]. 

В дальнейшем вопрос о международном партнерстве получил свое отражение 

в Декларации принципов международного права 1970 г., устанавливающей 

нормативное содержание обязанности сотрудничества: 

1. государства обязаны сотрудничать друг с другом в различных областях 

международных отношений с целью поддержания мира и безопасности, развития 

международного общения и прогресса; 

2. сотрудничество между государствами должно осуществляться независимо 

от различия в их политических, экономических и культурных системах; 

3.государства должны сотрудничать в деле содействия экономическому росту 

во всем мире, особенно в развивающихся странах[13]. 

Четко сконцентрированная основа взаимодействия государств, связанная с 

основной деятельностью ООН, способствует успешной реализации оставленных 

задач, поскольку ООН играет роль универсальной международной организации и 

по масштабам функционировании, и по объему полномочий.  

Одним из основных механизмов поддержки международного партнерства, 

предусмотренных в Уставе ООН, является повседневная деятельность главных и 

вспомогательных органов самой Организации, а также при помощи 
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специализированных учреждений и негосударственных международных 

организаций, иными словами всей «системой ООН» [38]. 

Объем полномочий основных субъектов данной системы отличается 

значительной сложностью и многоплановостью. Однако в ее рамках довольно 

четко выделяются две основные подсистемы: собственно Организация 

Объединенных Наций с ее главными органами и их структурными 

подразделениями и подсистема находящихся в связи с ООН организаций, и 

прежде всего ее специализированных учреждений [38].  

В первой из них проблематикой, в той или иной степени касающейся 

глобального партнерства, занимаются фактически все главные органы ООН. 

Однако ключевую роль в данной области, безусловно, играют Генеральная 

Ассамблея и Экономический и Социальный Совет. Именно на эти органы 

Уставом ООН возложена основная ответственность за выполнение функций 

Организации в деле содействия всеобщему уважению и соблюдению прав 

человека[38].  

Между Ассамблеей и Советом существует достаточно четкое распределение 

полномочий. ЭКОСОС уполномочивается предпринимать исследования и 

составлять доклады по международным вопросам в области экономики, 

социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения и другим вопросам.  

Сферой деятельности ЭКОСОС, в соответствии со ст. 55 Устава ООН, 

являются[38]:  

1. повышение уровня жизни, полной занятости населения и условиям 

экономического и социального прогресса и развития стран; 

2. разрешение международных проблем в области экономической, 

социальной, здравоохранительной, культуры и образования; 

3. всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Также стоит отметить, что Устав ООН одновременно определяет для 

Экономического и Социального Совета роль центрального координационного 
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звена в реализации деятельности ООН в области глобального партнерства, 

наделяя этот орган широким кругом полномочий, к которым отнесены также и 

консультативные и контрольные функции. Согласно ст. 62 Устава ООН ЭКОСОС 

уполномочен предпринимать исследования и составлять доклады по вопросам 

экономического, социального, культурного положения в мире, давать 

рекомендации Генеральной Ассамблее и подготавливать проект конвенций по 

этим вопросам для рассмотрения и одобрения Генеральной Ассамблеей ООН. [38] 

В своей многогранной работе ЭКОСОС опирается на вспомогательные 

механизмы, включающие в себя функциональные комиссии: Статистическую 

Комиссию, Комиссию по народонаселению, Комиссию социального развития, 

Комиссию по положению женщин, Комиссию по наркотическим средствам. 

Кроме того:  

1. пять региональных экономических комиссий (для Европы, для Азии и 

Тихого океана, для Африки, для Латинской Америки, для Западной Европы); 

2. шесть постоянных комитетов (по программе и координации, по природным 

ресурсам,  по транснациональным корпорациям и  тд.); 

3. ряд постоянных экспертных органов по таким вопросам, как 

предупреждение и борьба с преступностью, международное сотрудничество в 

вопросах налогов и др [30] . 

Акты, имеющие наиболее большое значение или содержащие нормы 

юридического характера, одобряются по общему правилу на сессиях Генеральной 

Ассамблеи или принимаются на созываемых ею международных конференциях. 

Работа очередных сессий Ассамблеи обычно начинается с общеполитических 

дискуссий, в ходе которой главы делегаций излагают позиции своих правительств 

по важнейшим международным проблемам,  а также объявляют о своих 

инициативных предложениях для данной сессии[55].  

Генеральная Ассамблея правомочна рассматривать общие принципы 

сотрудничества стран мира для поддержания международного мира и 

безопасности, вопросы, относящиеся в сотрудничеству в области 
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здравоохранения, образования, культуры, а также вопросы политического, 

социального и правового начала. Однако вопросы, относящиеся к поддержанию 

международного мира и безопасности, конкретные споры и ситуации, связанные с 

этим,  не включены в сферу деятельности Генеральной Ассамблеи[38]. 

Для обеспечения лучшей организации работы ГА ООН во время каждой 

очередной сессии в дополнение к ее пленарным заседаниям формируются 

главные комитеты, которые помогают пленуму в рассмотрении пунктов повестки 

дня сессий и в которых участвуют все делегации. Имеется семь главных 

комитетов Генеральной Ассамблеи, в каждом из которых представлены все члены 

ООН: Комитет по политическим вопросам и вопросам безопасности (Первый 

комитет); Комитет по экономическим и социальным вопросам (Второй комитет); 

Комитет по социальным, гуманитарным вопросам (Третий комитет); Комитет по 

вопросам опеки и несамоуправляющихся территорий (Четвертый комитет); 

Комитет по административным и бюджетным вопросам (Пятый комитет); 

Комитет по правовым вопросам (Шестой комитет), а также Специальный 

политический комитет[60].  

Вышеприведенные Комитеты ежегодно представляют Генеральной Ассамблее 

доклады о своей работе, где при этом могут вносить предложение и рекомендации 

общего характера. 

Самым тесным образом с Генеральной Ассамблеей и ЭКОСОС связывается 

деятельность специализированных учреждений ООН, главной целью которых 

является контроль над выполнением положений этих договоров на практике. 

Статья 57 Устава ООН перечисляет их характерные черты[38]: 

1) межправительственный характер соглашений о создании таких 

организаций; 

2) широкая международная ответственность в рамках их учредительных актов; 

3) осуществление сотрудничества в специальных областях: экономической, 

социальной, культурной, гуманитарной и др.; 

4) связь с ООН. 
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Последняя устанавливается и оформляется соглашением, которое заключается 

ЭКОСОС с Организацией и утверждается Генеральной Ассамблеей ООН. Такое 

соглашение составляет правовую основу сотрудничества ООН со 

специализированным учреждением. В настоящее время существует 16 

специализированных учреждений ООН. 

Уставом ООН предусмотрено, что Организация дает рекомендации по 

согласованию политики и деятельности специализированных учреждений (ст. 58). 

Так, ЭКОСОС уполномочен: согласовывать деятельность специализированных 

учреждений посредством консультаций с ними и рекомендаций им, а также 

Генеральной Ассамблее и членам Организации; принимать меры для получения 

от них регулярных докладов; обеспечивать взаимное представительство Совета и 

учреждений для участия в обсуждении вопросов в Совете, его комиссиях и в 

специализированных учреждениях. 

Среди специализированных учреждениях, участвующих в установлении 

глобального партнерства, можно выделить следующее: организации социального 

характера (Международная Организация Труда, Всемирная Организация 

Здравоохранения), организации культурного и гуманитарного характера 

(ЮНЕСКО, Всемирная Организации интеллектуальной собственности), 

финансовые организации (Международный Банк реконструкции и развития, 

Международный Валютный Фонд), организации в области сельского хозяйства 

(Международный фонд сельскохозяйственного развития), организации в области 

транспорта и связи, организации в области метеорологии. Россия – член всех 

специализированных учреждений, кроме Международного фонд 

сельскохозяйственного развития, Международной ассоциации развития и 

Международной финансовой корпорации.  

Со времен основания ООН было принято немало деклараций и концепций, 

главным вопросом которых было установление устойчивого развития и торговых 

отношений со многими странами мира.  
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3 декабря 1986 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций приняла Декларацию о праве на развитие. Сделав это, она подтвердила ряд 

основополагающих принципов, сформулированных в Уставе Организации 

Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека: обеспечение 

международного мира и безопасности, международного сотрудничества в целях 

развития, признание того, что все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах и что все имеют право на уровень жизни, 

достаточный для их благополучия; право на самоопределение народов и право на 

социальный и международный порядок, при котором права и свободы, 

провозглашенные Всеобщей декларацией, могут быть в полной мере реализованы 

для всех людей повсюду без дискриминации[11]. 

Эта Декларация определяет право на развитие как экономический, 

социальный, культурный и политический процесс, направленный на постоянное 

улучшение и благосостояния всего населения. Это сделало развитие правом всех 

людей и людей, к которым принимают активное и значимое участие в разработке 

и справедливом распределении преимуществ. Она отвергла дискриминацию 

расизма, иностранного господства и все нарушения прав человека. Данная 

Декларация о праве на развитие возлагает на государства обязанность 

непосредственного развития для благосостояния всех людей и призвала их 

работать вместе. Данный документ поддержала право людей на мир и 

разоружение, право людей на самоопределение и суверенитет над своими 

природными богатствами и ресурсами. 

 Приняв Декларацию, Генеральная Ассамблея признала развитие 

всеобъемлющим экономическим, социальным, культурным и политическим 

процессом, направленным на непрерывное повышение уровня благополучия всех 

людей и народов, благодаря их участию в развитии и в справедливом 

распределении его благ. Статья 1 Декларации гласит, что право на развитие 

"является неотъемлемым правом человека, в силу которого каждый человек и все 

народы имеют право участвовать в таком экономическом, социальном, 
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культурном и политическом развитии, при котором могут быть полностью 

осуществлены все права человека и основные свободы, а также содействовать ему 

и пользоваться его благами[11]. Право человека на развитие предполагает также 

осуществление в полной мере права народов на самоопределение, которое 

включает согласно соответствующим положениям обоих Международных пактов 

о правах человека осуществление их неотъемлемого права на полный суверенитет 

над всеми своими природными богатствами и ресурсами. 

Отправной точкой для понимания права на развитие, как указано в Декларации 

и подтверждено в последующих резолюциях Организации Объединенных Наций 

и других соответствующих документах, является толкование его как одного из 

прав человека, равноценного всем другим правам человека. Оно не является ни 

всеобъемлющим «супер–правом», ни жестко ограниченным «мини–правом», а 

представляет собой право, подобное другим универсальным, неотъемлемым, 

взаимосвязанным, взаимозависимым и неделимым правам человека[59].  

Во-вторых, право на развитие является одновременно индивидуальным и 

коллективным правом. Оно принадлежит всем людям и всем народам. Будучи 

правом человека, право на развитие является универсальным: оно есть у всех 

людей во всех странах, независимо от их расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, благосостояния, рождения или иного статуса (статья 4)[11]. Как и 

другие права человека, право на развитие охватывает более конкретные права, 

включая право «участвовать в экономическом, социальном, культурном и 

политическом развитии и пользоваться его благами»[31]. Декларация определяет 

составные элементы этого права, а также средства для его реализации.  

Однако сама по себе Декларация не имеет обязательной юридической силы. 

Но многие ее положения закреплены в нормативно-правовых документах, 

которые являются частью обычного международного права и обязательны для 

соблюдения всеми государствами. К числу таких документов относят 

непосредственно сам Устав Организации Объединенных Наций, Международный 
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пакт об экономических, социальных и культурных правах,  Международный пакт 

о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. Всеобщая декларация прав человека также 

включает в себя международные нормы, касающиеся Декларации о праве на 

развития.  

В 2011 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, 

который отслеживает осуществление Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, подчеркнул "тесную взаимосвязь и 

взаимодополняемость" между положениями Пакта и Декларации о праве на 

развитие и отметил, что, наблюдая за осуществлением прав, закрепленных в 

Пакте, Комитет способствует «одновременно полной реализации 

соответствующих элементов права на развитие» (E/C.12/2011/2, пункты 1 и 

7.)[31]. 

Председатели договорных органов ООН по правам человека заявили, что они 

«решили предпринять согласованные шаги, призванные способствовать 

учитывающему нужды развития и факторы взаимозависимости толкованию всех 

договоров в области прав человека, с тем чтобы выделить и подчеркнуть 

актуальность и важность права на развитие при толковании и применении 

положений договоров по правам человека и при контроле за соблюдением этих 

положений»[31]. В связи с тем же организации системы Организации 

Объединенных Наций также подтвердили свою приверженность праву на 

развитие и решили в полной мере применять его в своей работе. В совместном 

заявлении 18 из них отметили, что «с 1986 года эта Декларация служила 

нормативной основой для ориентированного на интересы человека подхода к 

развитию. Развитие человека и соблюдение прав человека взаимопереплетаются и 

усиливают друг друга концептуально и практически, помогая обеспечивать 

благополучие и достоинство всех людей»[31]. 
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 Следующим шагом для установления глобального партнерства стала 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, которую ещё 

называют Встречей на высшем уровне по проблемам Земли 2002, состоялась в 

период с 26 августа по 4 сентября 2002 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Итоги 

Всемирной встречи имели всеобъемлющий и многогранный характер. Эту 

Встречу рассматривают как переломный момент для перехода вопросов 

концептуального характера в разряд реально воплощаемых в жизнь[14]. 

Участники этой Встречи констатировали, что решения предыдущих 

конференций - как Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей 

человека среды (1972 г.), так и Рио-де-Жанейрской Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (1992 г.) - до сих пор не привели к коренному 

изменению ситуации, а объем официальной помощи для достижения 

поставленных целей постоянно сокращается[59]. 

На ВСУР определено, что главными задачами и основными требованиями в 

интересах устойчивого развития являются: искоренение нищеты; изменение 

неустойчивых моделей производства и потребления; рациональное использование 

природоресурсной базы экономического и социального развития. 

На ВСУР приняты следующие основополагающие документы (утверждены на 

57 сессии ГА ООН, резолюция 57/253 от 20.12.02)[51]: 

1. йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию, которая является 

политическим документом и отражает консолидированную позицию 

международного сообщества по реализации целей устойчивого развития; 

2. план выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по 

устойчивому развитию, представляющий собой многостороннюю программу 

действий международного сообщества по выполнению обязательств, взятых ещё в 

1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию и принятых на 

крупных конференциях ООН после 1992 года. 
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Рассмотрим первый из принятых на этой Всемирной встрече на высшем 

уровне по устойчивому развитию документ – это Йоханнесбургская декларация 

по устойчивому развитию.  

Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию является 

воплощением нового политического обязательства охранять природные ресурсы и 

окружающую среду, способствовать развитию человеческого потенциала и 

добиваться всеобщего процветания и мира.  

Йоханнесбургская декларация ставит перед собой следующие задачи (п.11-15) 

[6]: 

1. под основными целями устойчивого развития понимают искоренение 

нищеты, изменение модели потребления и производства, а  также охрана и 

рациональное использование природных ресурсов; 

2. серьезную угрозу для процветания, безопасности мира создают разрыв 

между богатыми и бедными, и постоянное увеличение разрыва между развитыми 

и развивающимися странами; 

3. глобальной окружающей среде наноситься ущерб, это проявляется в потери 

биологического разнообразия и истощения рыбных запасов, в пагубных 

последствиях изменения климата,  а также в загрязнение воздуха, воды и морской 

среды, что приводит к лишению миллионы людей достойной жизни; 

4. неравномерное распределение благ и издержек глобализации, посредством 

быстрой интеграции рынков, движения капитала и увеличению инвестиционных 

потоков; 

5. утрата доверия к демократической системе бедных слоев населения.  

Все эти задачи непосредственно влияют на процесс установления глобального 

партнерства, основанный на праве на развитие.  

В пункте 19 декларации говориться о том, что «наше обязательство  уделять 

особое и первоначальное внимание борьбе с хроническим голодом, недоеданием, 

иностранной оккупации, вооруженными конфликтами, наркотрафиком, 

организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия, 
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нетерпимостью и подстрекательству к расовой, этнической, религиозной и другой 

ненависти». Для достижения своих целей развития декларация настоятельно 

призывает развитие страны примкнуть к международному сотрудничеству или 

сформировать региональные группировки, в целях расширения устойчивого 

развития (пункт 22-23).  В пункте 24 Декларация признает о необходимости 

«уделять особое внимание потребностям развития малых островных 

развивающихся государств и наименее развитых стран» [6]. 

В пункте 26 Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию 

признается, что «для обеспечения устойчивого развития необходимы� широкое 

участие в разработке политики, в принятии и осуществлении решений на всех 

уровнях», а также содержится обязательство "продолжать добиваться 

формирования стабильных партнерских отношений со всеми основными 

группами, уважая при этом независимую важную роль каждой из них"[6]. В 

Декларации также предусматривается обязательство «усилить и улучшить 

управление на всех уровнях в целях эффективного осуществления Повестки дня 

на ХХI век, целей развития в новом тысячелетии и Плана осуществления решений 

Встречи на высшем уровне» (пункт 30) [6]. Кроме того, в ней подчеркнута 

необходимость в «более эффективных, демократичных и подотчетных 

международных и многосторонних учреждениях» (пункт 31) [6]. Наконец, в 

Декларации признано, что процесс достижения целей устойчивого развития 

"должен быть всеобъемлющим и должен включать все основные группы и 

правительства, которые участвовали в исторической Встрече на высшем уровне в 

Йоханнесбурге" (пункт 34) [6].  

Следующим важным документом в истории инициатив ООН в глобальном 

партнерстве – это План выполнения решений Всемирной встречи на высшем 

уровне по устойчивому развитию. Данный документ, был принят совместно с 

Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию[11]. 

План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по 

устойчивому развитию, представляющий собой многостороннюю программу 
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действий международного сообщества по выполнению обязательств, взятых ещё в 

1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию и принятых на 

крупных конференциях ООН после 1992 года. "Обеспечить на национальном 

уровне доступ к экологической информации и судебным и административным 

процедурам по экологическим вопросам, а также участие общественности в 

принятии решений по осуществлению принципа 10 Рио-де-жанейрской 

декларации по окружающей среде и развитию с учетом в полной мере принципов 

5, 7 и 11 этой Декларации".  

«План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по 

устойчивому развитию» включает конкретные неотложные меры и сроки 

выполнения поставленных целей и задач на ближайшее десятилетие. В основу 

Плана заложен такой подход, который, в первую очередь, учитывает социальные 

и экономические факторы при решении вопросов обеспечения безопасной 

окружающей среды для здоровья человека. Основной акцент делается на 

эффективное управление экосистемами, что обусловлено прямой зависимостью 

между состоянием здоровья человека и устойчивостью экосистем[11]. 

План осуществления содержит в себе множеством положений, которые 

направлены на укрепление определенных политических рамок, не 

предусматривающие и не требующих выполнение каких-либо конкретных 

действий:  

Первым из таких положений модно считать положение о важности участия 

гражданского общества и его основных групп в решение целей устойчивого 

развития, которое непосредственно влияет на концепции глобального 

партнерства. В пунктах 3, 13, 121 g, 138 b, 150 и 153 особое внимание уделяется 

широкому участию общественности в разработке необходимых индустриальных 

механизмов для решения поставленных целей. В разделе, посвященном 

укреплению институциональной базы на национальном уровне, странам 

рекомендуется содействовать участию общественности, в том числе посредством 

мер, обеспечивающих доступ к информации о законодательстве, положениях, 
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деятельности, стратегиях и программах.  «Содействовать полному участию 

общественности в разработке и осуществлении политики в области устойчивого 

развития», при этом женщины должны иметь возможность всесторонне и на 

равноправной основе участвовать в разработке политики и принятии решений 

(пункт 146-бис) – этот пункт также входит в раздел укрепления 

институциональной базы [11]. 

Стоить отметить, что важность участия общественности подчеркивается во 

многих аспектах. К таким аспектам относят решения вопросам по использованию 

возобновляемых источников энергии (пункт 19 g), рациональном использовании 

водных ресурсов (пункт 24 b), планировании и развитии сельских регионов (пункт 

38 h). В пунктах 41 b, 42 l, 44 a-b, рассматриваются проблемы развития туризма и 

сохранения населения, использование знаний для сохранения традиционных 

биологических видов, добычи полезных ископаемых, соответственно [11]. 

Одним из основных положений, изложенных в Плане, является рекомендация 

по предоставлению технической и финансовой помощи развивающимся странам. 

Главной целью такой помощи является представление о  том, что эти страны 

могли «создать потенциал гражданского общества� для участия, где это 

целесообразно, в разработке, осуществлении и обзоре политики и стратегий 

устойчивого развития на всех уровнях». Это положение изложено в пункте 119 

раздел С.  

Необходимость обеспечения доступа к информации для общественности и 

соответствующих групп в различных областях, а именно, информационное 

потребление, рациональное использование водных ресурсов, опустынивание, 

информация о способах борьбы со стихийными бедствиями, а также средства 

достижения согласованных на международном уровне целей в области развития, 

является одним из важных положений данного Плана. В Плане рекомендуется 

изучить вопросы, представляющие общемировой интерес «на открытых, гласных 

и доступных рабочих совещаниях» с целью содействия лучшему пониманию 

общественностью этих вопросов (пункт 108)[11]. 
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В Плане поощряется участие основных групп и участников в работе 

Экономического и Социального Совета, Комиссии по устойчивому развитию и 

региональных комиссий (пункты 126 с), 131 b) и 143 d)) В Плане также 

предусматривается работа над выполнение поставленных задач в формате 

региональных инициатив.  

Один из пунктов Плана осуществления, предложенный на четвертой сессии 

Подготовительного комитета, содержал заключенный в квадратные скобки текст, 

который предусматривал обязательство "разработать при участии гражданского 

общества глобальные многосторонние руководящие принципы, регулирующие… 

доступ общественности к информации, участие общественности в принятии 

решений и доступ к правосудию, используя имеющийся опыт, включая 

[региональные] инициативы по осуществлению принципа 10 Рио-де-жанейрской 

декларации по окружающей среде и развитию" (A/CONF.199/L.1, пункт 151). 

Однако на заключительном этапе переговоров этот пункт был исключен[11]. 

Всемирная встреча на высшем уровне продемонстрировала решимость 

международного сообщества преодолеть существующие разногласия и 

выработать консолидированные подходы к обеспечению дальнейшей 

стабильности на планете и повышению качества жизни населения. В итоговых 

документах записано: «Признавая, что человечество находится на перепутье, 

мировое сообщество взяло на себя обязательства достичь согласованных на 

международном уровне целей в области развития, подтверждая при этом свою 

приверженность Рио-де-Жанейрским принципам и полному исполнению 

«Повестки дня на XXI век», а также целям, зафиксированным в Декларации 

тысячелетия, итоговых документах крупных конференций ООН и 

международных соглашениях, принятых за период после 1992 года» 

Состоявшаяся 20 декабря 2002 года 57 сессия ГА ООН, рассмотрела итоги 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и постановила 

признать «устойчивое развитие» в качестве одного из ключевых элементов 
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(подходов) в многосторонней деятельности ООН по достижению согласованных 

на международном уровне целей в области развития. 

Следующим шагом для установления прочного глобального партнерства стало 

пленарное заседание высокого уровня шестидесятой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, прошедшая 14-16 сентября 2005 года в Нью-Йорке, США. 

Данное заседание также называют Всемирным саммитом 2005.   

Более чем 170 глав государств и правительств собрались в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 14 по 16 

сентября 2005 года. Они воспользовалась уникальной возможностью для 

принятия смелых решений по вопросам развития, безопасности, прав человека и 

программы реформ ООН. Всемирная встреча завершилась принятием итогового 

документа, предусматривающего повышение «эффективности, подотчетности и 

авторитета системы Организации Объединенных Наций». «Документ был 

одобрен главами государств и правительств почти 160 стран, которые прибыли в 

Нью-Йорк на самый представительный в истории человечества саммит», - 

сообщают РИО «НОВОСТИ» [46]. 

Ключевыми моментами, рассмотренные на данном саммите, были осуждения 

терроризма «во всех его формах и проявлениях, поскольку он является одной из 

самых серьезных угроз международному миру и безопасности», решение о 

создании Совета ООН по правам ребенка, формирование Комиссии по 

миростроительству для помощи странам в послевоенном восстановлении. А 

также на саммите проводилось обсуждение по реформированию ООН, а именно 

Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным, действенным и 

транспарентным и тем самым повысить его эффективность»[41]. 

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года включает в себя пять глав, 

в которых изложены основные решения, принятые на коллективном заседании. В 

ходе заседания были рассмотрена следующие темы: Ценности и принципы ООН, 

перспектива развития международных отношений во всех областях (в том числе и 

глобального партнерства, финансового развития, торговли, системных вопросах и 

http://www.un.org/ru/development/
http://www.un.org/ru/peace/
http://www.un.org/ru/rights/
http://www.un.org/en/strengtheningtheun/
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принятии глобальных экономическим решений и многих других), мир и 

коллективная безопасность, права человека и верховенство права и укрепление 

Организации Объединенных Наций[48]. 

В главе «Ценности и принципы» главы государств и правительств, 

собравшиеся в Нью-Йорке на Всемирный саммит, подтверждают свою веру в 

ООН и приверженность целям и принципам Устава Организации; заявляют, что 

«общие ценности, включая свободу, равенство, солидарность, терпимость, 

уважение все прав человека, уважение к природе и общая ответственность имеют 

важнейшее значение для международных отношений» [48]. 

В пунктах 7,9  формируется принцип, согласно которому утверждается, что 

сегодня «мы живет в глобальном и взаимозависимом мире…», что ни одно 

государство не может держаться абсолютного особняка.  И для решения 

глобальных проблем, стоящие перед человечеством, необходимо установить 

прочное международное  сотрудничество. Признается, что развитие, мир и 

безопасность и права человека являются  взаимосвязанными и 

взаимоусиливающими [48]. 

Пункт 10 Итогового документа признает, что «развитие само по себе является 

центральной целью и что устойчивое развитие в его экономическом, социальном 

и экологическом аспектах представляет собой один из ключевых элементов в 

деятельности всей системы Организации Объединенных Наций». 

 В 16 пункте четко сформированы проблемы, требующие многостороннего 

решения.  

1. Развитие 

2. Мир и коллективная безопасность 

3. Права человека и верховенство права  

4. Укрепление Организации Объединенных Наций.  

Во второй главе Итогового документа Всемирного саммита 2005 года 

подчеркивается «решимость обеспечить своевременное и полное осуществление 
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целей и задач в области развития», которые были принята на крупных 

конференция и саммитах (пункт 17) [48]. 

Подтверждается приверженность к содействию экономическому росту, 

устойчивому развитию и глобального партнерства во всем мире.  Для выполнения 

этих целей, были определенны следующие шаги, которые были изложены в 

данном документе [48]. 

1. Проведение рациональной политики, утверждение принципов благого 

правительства на всех уровнях, мобилизация внутренних ресурсов , расширение 

международной торговли как двигателя развития; 

2. Признание того, что каждая страна должна нести главную ответственность 

за собственное развитие. Национальные усилия играют большую роль в 

достижении устойчивого развития, поэтому следует поддерживать усилия 

развивающихся стран, направленные на разработку и осуществление 

национальных программ в области развития; 

3. Повысить вклад неправительственных организаций, гражданского общества 

и частного сектора в области глобального партнерства; 

4. «Добиться того, чтобы фонды и программы и специализированные 

учреждения Организации Объединенных Наций поддерживали усилия 

развивающихся стран» [48]; 

5. Мобилизовать финансовые ресурсы для целей развития в развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой; 

6. Создание нетрадиционных источников финансирования при условии, что в 

результате использования этих источников на развивающиеся страны не ложится 

неоправданное бремя;  

7. Продолжать оказывать поддержку развивающимся странам со средним 

уровнем дохода в реализации их усилий в области развития посредством работы в 

компетентных многосторонних и международных форумах; 

8. Создать надлежащий инвестиционный уровень, сократить утечки капитала, 

предотвращения незаконной передачи финансовых средств и укрепления 
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международного сотрудничества для создания благоприятных внутренних 

условий в развивающихся странах»; 

9. Мы продолжаем поддерживать усилия развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой по созданию внутренних условий, благоприятных для 

привлечения инвестиций, что приведет к увеличению объемов прямых 

инвестиций для поддержки их деятельности в области развития». 

В целом, Итоговый документ выразил решительную и недвусмысленную 

приверженность со стороны всех правительств, стран-доноров и развивающихся 

стран достижению целей в области развития. 

С 9 по 13 мая в Стамбуле, Турция прошла четвертая Конференция 

Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам. По итогам 

этой конференции было подписано «Стамбульская декларация. Установление 

новых и более прочных партнерских отношений в интересах развития наименее 

развитых стран».  

Целью данной Конференции было проведение оценки деятельности в рамках 

развития наименее развитых стран, а также принятие новых мер для обеспечения 

устойчивого развития данных стран. Под наименее развитыми странами 

понимают регионы, где наблюдается наивысший уровень массовой бедности и 

отсталости. Данные страны занимают особенное положение на дальней 

периферии мирового хозяйства, у них ограничены материальные, финансовые и 

технологические ресурсы для развития национальной экономики и обеспечения 

приемлемого уровня жизни местного населения[48]. 

Для установления новых мер, способствующих устойчивому развитию 

наименее развитых стран, стоит признать, что данные страны «заслуживают 

особого внимания и специальной и адресной поддержки с учетом их стратегий 

развития в целях удовлетворения их потребностей в области развития»[49]. 

Также стоит отметить, что в наименее развитых странах высока преступная 

деятельность, включающая в себя пиратство, незаконный вывод людей и торговля 

ими, торговля наркотическими веществами, контрабанда оружия. Все это влияет 
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на развитие самих стран и на установление международных торговых связей. Это 

означает, что стремление ввести данные страны в мировую экономику 

осложняется.  

С другой стороны, о наименее развитые страны обладают огромным 

неосвоенным потенциалом в области людских и природных ресурсов, в частности 

молодежью, который может способствовать процессу национального развития.  

В основной части документа представлены принципы, на который будет 

строиться дальнейшая работа с наименее развитыми странами.  

В первом пункте провозглашается что, ООН «обязуется искать 

долговременные решения сложных задач и проблем, с которыми сталкиваются 

наименее развитые страны». Важнейшей целью данной декларации – 

предоставить возможность выхода из категории наименее развитых стран, 

посредством ликвидации или уменьшения бедности и обеспечение ускоренного 

экономического роста на основе устойчивого развития[49]. 

Для достижения общих целей, декларированных в данной Стамбульской 

декларации, необходимо укрепить партнерские отношения на глобальном уровне,  

мобилизовать ресурсы в интересах развития наименее развитых стран и повысить 

эффективность внешней помощи, что позволит внести значительный вклад в 

общие усилия по осуществлению декларации. Это даст позитивный толчок 

устойчивого развития наименее развитых стран.  

Для успешного внедрения менее развитых стран в глобально партнерство, 

необходимо чтобы наименее развитые страны имели принципы ответственного 

управления, были привержены процессу собственного развития и играли 

руководящую роль и несли ответственность за проведенные действия (пункт 4) 

[49]. 

 Признавая, что одним из основных аспектов обеспечения экономического 

роста считается укрепление производственного потенциала, страны-члены ООН 

обязуются предоставить менее развитым странам надежные инфраструктуры, 

такие как электро- энергоснабжение, транспорт, информационно-
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коммуникационные технологии. Также ООН подчеркивает, что хорошо 

функционирующий частный сектор, в особенности малые предприятия, имеет 

решающее значение для поддержки предпринимательства, конкуренции и 

экономической диверсификации. ООН заявляет о готовности создания 

«благоприятных внутренних и международных условий, при которых частный 

сектор может инвестировать и вносить больший вклад в экономический рост и 

устойчивое развитие». Для улучшения экономического потенциала в менее 

развитых странах, ООН берет на себя обязательство предоставлять доступ к 

знаниям, технологиям и поддерживать начинания менее развитых стран в 

укреплении научно-технического потенциала. Отмечается, что региональные 

экономические интеграции и сотрудничество имеет огромный потенциал в 

создании новых торговых, инвестиционных и производственных связей. 

«Мы обязуемся обеспечить своевременное предоставление беспошлинного и 

неквотируемого доступа на рынки на долгосрочной основе для всех наименее 

развитых стран.», - провозглашено в тексте Стамбульской декларации в пункте 9 

[49].  Это подтверждает мнение о том, что международная торговля по-прежнему 

является ключевым фактом, содействующим устойчивому развитию в данных 

странах.  

Одной из важнейших проблем, тормозящих развитие менее развитых стран, 

является государственные задолженности. В долгосрочном плане для 

стабилизации этого вопроса следует ответственно подходить к кредитованию и 

заимствованию как кредиторам, так и должникам. Также это может зависеть от 

устойчивости экономического роста, от проведения структурных преобразований 

в наименее развитых странах и от улучшения рыночных перспектив для наименее 

развитых стран. 

ООН провозгласил свое стремление создать пакет мер стимулирования и 

поддержки стран, стремящихся  готовых выйти из данной категории – «для этого 

мы предпримем усилия по разработке и осуществлению стратегий плавного 
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перехода для наименее развитых стран, выходящих или вышедших из этой 

категории»[49]. 

Для реализации данной концепции, ООН подтверждаем необходимое участие 

национальных, региональных и глобальных организации и объединений. 

Таким образом, анализируя все изложенное в первой главе работы, можно 

сделать следующие выводы: 

Во-первых, Организация Объединенных Наций была создана на добровольной 

основе всех государств-основателей, которые преследовали цель создания такой 

организации, способной поддержать международного мира и безопасности, а 

также установить многостороннее сотрудничество между государствами. СССР, 

США и Англия – именно эти страны внесли основной вклад в создание ООН.  

Во-вторых, Организация Объединенных Наций, являясь универсальной 

международной организацией,  стала играть важнейшую роль в установлении 

глобального партнерства между странами мира, поскольку ООН имеет огромное 

влияние на установление прочных и стабильных отношений в области политики, 

экономики, права, религии и военной сферы.  
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ГЛАВА 2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В 

КОНСТРУИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА  

2.1Место ООН в организации Концепция устойчивого развития, РИО+20 как 

основа миропорядка современности 

 

Современный миропорядок претерпевает множество изменений. 

Инициаторами данных изменений становятся многие международные акторы, 

такие как международные правительственные и неправительственные 

организации, транснациональные корпорации, общественно- политические 

объединения, а также региональные объединения. Одной из самых влиятельных 

международных акторов является Организация Объединенных Наций.  

Организация Объединенных Наций не является «сверхдержавой», а 

представляет собой международную, межправительственную организацию, 

объединенную равноправными суверенными государствами. Под международной 

организацией 

понимаютобъединениемежгосударственногоилинегосударственногохарактера, 

созданное на основе соглашений для достижения определённых целей. 

Устав ООН- многосторонний универсальный договор, имеющий особое 

значение в современном мире. Он закрепляет права и обязанности членов 

Организации,  а также общепризнанные принципы международного права. 

Необходимо добавить, что в Уставе ООН сформулированы цели и принципы 

обеспечения мира, сотрудничества государств.  

Разработка Устава новой международной организации безопасности 

проводилась предварительно на конференции трех держав (СССР, США и 

Великобритании) в Думбартон-Оксе (один из районов Вашингтона) в августе-

сентябре 1944 г. Эта конференция была созвана во исполнение Московской 

декларации 1943 г. На ней были определены название Организации, структура ее 

Устава, цели и принципы ООН, вопросы правового положения органов и т.д. Но 

некоторые важные вопросы (о первоначальных членах Организации, о процедуре 

голосования в СБ ООН др.) не смогли быть согласованы на этой 
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конференции[34]. 

Устав ООН был принят на конференции в Сан-Франциско, проходившей с 25 

апреля по 6 июня 1945 г. в здании городского оперного театра. В ней участвовали 

делегации 50 стран мира, во главе которых находились, преимущественно, 

министры иностранных дел своих государств.  

Устав ООН был подписан в торжественной обстановке 26 июня 1945 г. 

делегациями следующих государств, которые получили статус «государств - 

учредителей ООН»: Австралия, Аргентина, Белорусская ССР, Бельгия, Боливия, 

Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Голландия. Греция, Дания, 

Доминиканская Республика, Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, 

Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, Никарагуа, 

Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Саудовская 

Аравия, Сирия, Соединенное Королевство (Англия), США, СССР, Турция, 

Украинская ССР, Уругвай, Филлипины, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, 

Эфиопия, Югославия и Южно-Африканс- кий Союз - всего 50 стран. Польша, не 

участвовавшая в конференции в Сан-Франциско, но которой было предоставлено 

право «привступления» в ООН, получила статус 51-го государства - учредителя 

ООН [34]. 

Устав ООН является единственным международным документом, положения 

которого обязательны для всех государств. Данный документ является 

универсальным международным договорам и закрепляет основы современного 

международного правопорядка. Множество многосторонних договоров и 

соглашений, заключенные в рамках ООН, были заключены на основе Устава 

ООН.  

В настоящее время после всех преобразований Устав ООН состоит из 

преамбулы, составленной в торжественных выражениях, и 19 глав, включающих 

111 статей. Неотъемлемой частью Устава является Статут Международного Суда, 

состоящий из 70 статей. 

В статье 104 прописан правовой статус ООН: «процитировать». Однако после 
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инцидента, произошедшего 11 апреля 1949г. – убийство посредника ООН 

Бернадота в Палестине, понятие правоспособности ООН значительно 

расширилось. Теперь Генеральный Секретариат ООН имеет право разрешать 

возникающие споры с правительствами государств-членов путем арбитража (в 

случае необходимости) [34]. 

Согласно статье 105 любое должностное лицо «пользуется на территории 

государства-члена теми привилегиями, которые необходимы ему для достижения 

целей Организации» На основе данной статьи была принята Конвенция о 

привилегиях и иммунитетах в 1946 г., разработчиками данной концепции 

являются многие государства, в том числе и Российская Федерация[34]. 

 Важнейшее значение для обеспечения эффективной деятельности ООН имеет 

принцип единогласия пяти постоянных членов СБ ООН, закрепленного в ст.27 

Устава ООН. Весьма важно отметить, что данный принцип закрепляет 

юридическую гарантию того, что решения важнейших вопросов мира и 

безопасности будут основываться на согласованном сотрудничестве государств, 

имеющих различные взгляды на развитие международных отношений[34]. 

Следует подчеркнуть, что если обязательства членов ООН по Уставу окажутся 

в противоречии с их обязательствами по какому-либо другому международному 

соглашению,  преимущественную силу имеют обязательства по Уставу ООН (ст. 

103 Устава).  

И.И. Лукашук писал, что в настоящий момент « идет процесс становления 

новой мировой системы и соответствующего мирового порядка, от которых 

зависят выживание и прогресс человеческой цивилизации, и сегодня мировая 

система едва ли могла бы нормально функционировать без ООН». Организация 

Объединенных Наций (в лице ее некоторых органов) обладает рядом полномочий 

и правоспособностью в отдельных международно-правовых отношениях (в 

области как международного частного, так и публичного права)[29]. ООН не 

является конфедерацией, поскольку не обладает государственной властью, ООН 

не является и мировым правительством. Она с самого начала создавалась как 
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организация сотрудничества государств в самых различных (практически во всех) 

областях международных отношений. 

Основные черты правосубъектности ООН закреплены в ее Уставе, Конвенции 

о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г., соглашениях ООН со 

специализированными учреждениями, Конвенции о безопасности персонала ООН 

и связанного с ней персонала 1994 г., Соглашении между ООН и США по вопросу 

о местоположении Центральных учреждений ООН 1947 г. и во многих других 

международных договорах. 

Согласно ст. 104 Устава Организация пользуется на территории каждого из 

своих членов такой правоспособностью, которая может оказаться необходимой 

для выполнения своих функций и достижения своих целей. 

В соответствии со ст. 1 и 2 ООН преследует следующие цели[34]: 

1. поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью 

принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения 

угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира; 

2. развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения 

принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие 

соответствующие меры для укрепления всеобщего мира; 

3. осуществлять многостороннее сотрудничество в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека 

и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии; 

4. быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих 

целей. 

Для достижения указанных целей Организация и ее члены действуют в 

соответствии со следующими принципами[34]: 

1. суверенное равенство всех ее членов; 

2. добросовестное выполнение принятых на себя по Уставу обязательств; 

3. разрешение международных споров мирными средствами таким образом, 
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чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость; 

4. воздержание в международных отношениях от угрозы силой или ее 

применения как против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 

несовместимым с целями ООН; 

5. оказание Организации всемерной помощи во всех действиях, 

предпринимаемых ею в соответствии с Уставом, и воздержание от оказания 

помощи любому государству, против которого ООН предпринимает действия 

превентивного или принудительного характера; 

6. обеспечение Организацией того, чтобы государства, которые не являются ее 

членами, действовали в соответствии с этими принципами, поскольку это может 

оказаться необходимым для поддержания международного мира и безопасности; 

7. невмешательство Организации Объединенных Наций в дела, по существу 

входящие во внутреннюю компетенцию любого государства (этот принцип, 

однако, не затрагивает применения принудительных мер в случаях угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии). 

Содержание и направленность целей и принципов ООН, а также ее 

практическая деятельность убеждают в наличие у этой Организации 

самостоятельной воли. Последняя необходима ООН для выполнения основных (т. 

е. закрепленных в ее Уставе) и производных (вытекающих из резолюций главных 

органов Организации) задач. 

Совет Безопасности вправе вести с государствами переговоры о заключении 

соглашения или соглашений и заключать такие соглашения.Согласно ст. 4 Устава 

Совет Безопасности вправе потребовать от члена Организации предоставления 

вооруженных сил во исполнение таким государством обязательств, принятых на 

основании ст. 43. 

Статья 64 предоставляет Экономическому и Социальному совету (ЭКОСОС) 

право заключать соглашения с членами Организации по вопросам, входящим в 

его компетенцию. 
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Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут запрашивать у 

Международного суда консультативные заключения по любому юридическому 

вопросу. Любой член ООН вправе иметь свое постоянное представительство при 

ООН, возглавляемое чрезвычайным и полномочным послом. Вместе с тем ООН 

не имеет качества государства, а тем более сверхгосударства. По справедливому 

мнению Р. Л. Боброва, ООН - это вторичный, производный (нетипичный) субъект 

современного международного права, образованный волеизъявлением 

суверенных государств — коренных, исконных этого права[4]. 

Созданная как центр для согласования действий государств во имя мира и 

развития международного сотрудничества на демократических началах, ООН 

наделена определенной международной правосубъектностью, совершенно 

необходимой ей для осуществления ее функций. Значительные черты 

правосубъектности ООН взаимосвязаны и образуют в целом специфическую 

правосубъектность, лежащую в иной правовой плоскости, чем правосубъектность 

государств. ООН правоспособна лишь в пределах, очерченных ее Уставом. 

В настоящее время ООН является самой представительной (в нее входят 191 

государство) и подлинно универсальной (по кругу решаемых проблем) 

межправительственной организацией. В Декларации по случаю 50-летней 

годовщины окончания Второй Мировой Войны на юбилейной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается, что «в XXI век ООН войдет 

обновленной, оснащенной и обеспеченной, чтобы эффективнее служить 

интересам народов, от имени которых она и была создана». ООН — это общая 

воля государств мира [7]. 

 

2.2Анализ концепций ООН, являющихся в основе миропорядка 

 

Идея создания международной организации, контролирующей 

интеграционные процессами по всему миру, появилась более чем 100 лет назад. 

Однако, первая половина XX века, а именно две мировые войны, показали 
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необходимость создания такой международной организации, члены которой были 

бы преисполнены решимостью сохранить мир и устойчивое развитие мирового 

сообщества. Именно поэтому 24 октября 50 стран объединились и создали 

Организацию Объединенных Наций.  

В настоящее время ООН является всеобъемлющей международной 

организации и охватывает все сферы жизнедеятельности человечества. 

Устойчивая развитая система ООН позволяет оперативно и качественно 

реагировать на события, происходящие в мире, а также включает в сферу своего 

влияния большинства компонентов развития.  

Одной из основных целей ООН является оказание помощи в целях развития 

всех стран, стремясь обеспечить надежнее развитие стран мира, более высокие 

стандарты жизни, полной занятости и условий для социально-экономического 

развития. Около 70% деятельности организации, связано с выполнением этих 

целей. Организация Объединенных Наций не является носителем чьих-либо узких 

национальных или предпринимательских интересов. В выработке важнейших 

стратегических решений участвуют все страны, богатые и бедные[4]. 

На данный момент Организация Объединенных Наций осуществляет 

приоритет в решении таких проблем, как нищета и голод, индустриально 

развитие, народонаселение и окружающая среда. Также ООН отвечает за 

разработку новых ключевых задач и целей в решении глобальных проблем, 

например, обеспечение устойчивого развития, соблюдения прав человека, 

улучшения положения женщин.  

Организации системы Организации Объединенных Наций все больше 

объединяют свои усилия для решения сложных проблем, охватывающих все 

области их компетенции и непосильных для любой страны, действующей в 

одиночку. 

Благодаря многочисленным всемирным конфликтам были определен 

практические пути решения глобальных проблем. Одним из решений, принятых 

на одной из конференций, было решение о принятии Концепции устойчивого 
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развития. Концепция устойчивого развития - модель развития цивилизации, 

которая исходит из необходимости соблюдения баланса между решением 

социальных, экономических проблем и сохранением окружающей среды. 

Ключевым вектором XXI в. является концепция устойчивого развития. В ее 

основе — такие стратегии и тактики развития общества, реализация которых 

обеспечивает расширение экономических возможностей, повышение уровня 

благосостояния, защиту окружающей среды и, как следствие, улучшение жизни 

людей во всем мире. В данном документе под «устойчивым развитием» 

понималось изменение биосферы и использование ресурсов — человеческих, 

финансовых, живой и неживой природы — в целях удовлетворения потребностей 

человека и повышения качества его жизни [4]. 

 В 1987 году в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 

ООН «Наше общее будущее» данный термин впервые использовался в 

отношении общественно-политического уровня. На этой конференции под 

термином «устойчивое развитие» понимали удовлетворение жизненных 

потребностей населения без лишения такой возможности будущих поколений. 

Таким образом, основу данной концепции составляют единство экономики, 

экологии и социума. Поскольку в рамках доклада были связаны проблемы 

экономического развития и проблемы экологического характера, а социальные 

несовершенства были призваны существенным препятствием для успешного 

развития человечества[43]. 

Для успешной реализации концепции устойчивого развития была создана 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) – всемирная 

сеть учреждений системы ООН в области развития. Она выступает в поддержку 

преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практическому 

опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения. ПРООН 

работает в 166 странах, взаимодействуя с ними в выработке их собственных 

решений по проблемам глобального и национального развития. 

На семидесятой сессии, прошедшей 25 сентября 2015 года, была подписана 
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резолюция ООН « Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года».  

Новые цели носят комплексный характер, обеспечивая комплексное развитие 

трех компонентов устойчивого развития. К этим целям относят[11]: 

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах; 

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; 

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

в любом возрасте; 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех; 

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

всех женщин и девочек; 

6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и 

санитарии для всех; 

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех; 

8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех; 

9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной 

и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций; 

10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними; 

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости 

городов и населенных пунктов; 

12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства; 

13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями; 

14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития; 
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15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 

процесса утраты биологического разнообразия; 

16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях; 

17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 

работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. 

Данные цели  - это «план действий для людей, планеты и процветания»[11]. 

Они направлены на укрепления всеобщего мира. Цели в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, были приняты как руководство к 

действию почти всеми странами мираи ведущими международными 

организациями, что позволило мобилизовать серьезные финансовые и 

материальные средства для оказания помощи беднейшим слоям населения. 

Поскольку именно ликвидация нищеты является важной условием устойчивого 

развития. 

Анализируя цели устойчивого развития, можно определить, пять комплексных 

направлений практических действий мирового сообщества.  Первое направление- 

люди, к этому направлению можно отметить такие проблемы, как нищета, голод, 

образование, гендерное равенство. Второе направление представляет собой 

планету, в этом направлении ООН рассматривает проблемы климата, моря и 

океана, экосистем суш. В рамках третьего направления – процветание – 

выделяются проблемы энергоснабжения, экономического роста и занятости, 

устойчивой модели потребления и производства. Мир- это четвертое 

направление, которое включает в себя одну из главных задач ООН – построение 

мирного общества. И последняя категория – партнерство – установление 

глобального партнерства всех стран мира.  
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Все выше перечисленное «предусматривает продолжение работы, начатой в 

период действия целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, и окончательное достижение тех целей, которых не удалось достичь. 

Они предусматривают реализацию прав человека для всех и обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. 

Они носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают 

сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: 

экономического, социального и экологического», - упоминается в документе 

Резолюции[11]. 

По словам одного из политологов Колина К.К.: «Проект данной Декларации 

ООН готовили более двух тысяч специалистов многих стран мира. Однако анализ 

показывает, что в ее тексте отсутствует целый ряд стратегически важных 

геополитических, информационных и гуманитарных проблем глобальной 

безопасности, без решения которых дальнейшее устойчивого развитие 

цивилизациипрактически невозможно, и поэтому основные глобальные цели, 

определенные в этой Декларации, вероятнее всего, не будут достигнуты»[18]. 

Концепция Устойчивого развития подвергалась критике за  попытку сделать 

все сначала, вместо того чтобы сосредоточиться на самых неотложных или 

фундаментальных приоритетах. Еще одной причиной несостоятельности 

концепции является то, что решения принимаются относительным большинством, 

что во многих случаях невозможно. В таких случаях проявляется ситуация 

противостояния интересов различных государств. Разнообразие в интерпретации 

концепции создает возможность для формирования целей и средств в 

соответствии с интересами определенных лиц в государствах.  

Существует дилемма между стремлением занять твердую позицию по 

фундаментальным проблемам и необходимостью получить широкое 

политическое признание и поддержку, характерная для программ политических 

действий и социальных изменений. При этом устойчивое развитие 

«упаковывается как неизбежный результат объективного научного анализа, 
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историческая необходимость, которая не противоречит глубоко укоренившемуся 

нормативному представлению о развитии как экономическом росте. Другими 

словами, устойчивое развитие – это попытка съесть свой пирог и съесть его »[58]. 

Еще одним камнем преткновения в данной концепции является 

позиционирование экономического роста как обязательного условия устойчивого 

развития. Акцентирование внимание на экономические показатели сужает выбор 

средств, способных помочь установлению поставленных целей концепции. 

Однако в отличие от стабильного роста устойчивое развитие отражает 

человеческие отношения к окружающей их действительности, что и является 

важным аспектом реализации Целей устойчивого развития.   

Концепция Устойчивого развития предусматривает налаживание 

международного диалога не только в области экономики, но и в области 

экологии. На сегодняшний момент остро стоит вопрос глобальных экологических 

проблем.  

В настоящее время человечество столкнулось с острейшими глобальными 

экологическими проблемами. Решение этих проблем требует неотложных 

совместных усилий международных организаций, государств, регионов, 

общественности.  

Впервые истории человечество не возрастало в 2,5 раза при жизни только 

одного поколения, никогда прежде научно-технический прогресс не набирал 

столь сильные обороты, человечество не доходило до постиндустриальной стадии 

развития. Никогда не требовалось такого огромного количества природных 

ресурсов, для обеспечения жизнедеятельности человечества. Возвращаемые 

отходы обществом в окружающею среду тоже не были столь велики. Еще ни разу 

процесс глобализации не набирал такого размаха, объединяя столь многих 

государств под единым началом.  

Все это привлекло внимание к проблеме экологического характера не только 

науку, но и политику. В XX веке было сформировано понятие глобальных 

проблем, которое включало в себя: во-первых, интересы и судьбы всех стран, 
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народов мира, во-вторых, экономические и социальные потери, способных 

угрожать самому существованию человечества, в-третьих, международное 

сотрудничество, совместных действий всех стран и народов для их решения.  

Глобальные проблемы нашей эпохи - закономерное следствие всей 

современной глобальной ситуации, сложившийся на земном шаре. Они 

порождены неравномерностью развития мировой цивилизации, а именно 

проблемами неравномерного распределения благ, проблемой «Севера и Юга», и 

т.д.  

К глобальным экологическим проблемам относят: 

1. глобальное потепление, которое вызывает активное таяние ледников, 

истончение морского арктического льда; 

2. разрушение озонового слоя; 

3. загрязнение мирового океана; 

4. загрязнение воздуха; 

5. недостатки питьевой воды; 

6. Опустынивание, в итоге возникает опасность голода, а недостаток воды 

проявляется в росте инфекционных заболеваний; 

7. перенаселение, что приводит в истощению природных ресурсов. 

Для решения экологических проблем мирового характера многие 

международные организации созывали многосторонние конференции с участием 

высокопоставленных лиц всех стран мира, и Организация Объединенных Наций 

не стала исключением.  

За более чем 75-летнюю работу организация провела более чем  

50 конференций и съездов, где одним из важнейших вопросом было принятие 

необходимых мер по ликвидации или уменьшению ущерба от экологических 

проблем. К числу таких конференций относятся: 

1. Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию 

(Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа — 4 сентября 2002 года); 

2. Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
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развитию, 1992; 

3. Конференцией Организации Объединенных Наций по проблемам 

окружающей человека среды, Стокгольм, 1972 год; 

4. Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКООНИК) 2015;  

5. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, 2001.  

Рассмотрим одну из последних встреч, какие решения были приняты, как она 

повлияла на современное мироустройство.  

В 2012 году в Рио-де-Жанейро, Бразилия, прошла конференция Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию РИО +20.   

По словам Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна: «Конференция Рио+20 

станет одной из важнейших глобальных конференций нашей эпохи по вопросам 

устойчивого развития. Задача Рио+20 должна быть ясна: создание устойчивой 

«зеленой» экономики, обеспечивающей охрану окружающей среды при 

содействии достижению Целей развития тысячелетия на основе роста доходов, 

обеспечения достойной работой и ликвидации нищеты»[36]. 

Мировое сообщество воспринимало Рио+20 как возможность сформировать 

пути создание безопасного, менее загрязненного и более «зеленого» мира. В 

конференции приняли участие более 188 государств и правительств, более 70 

тысяч представителей международных организации и экспертов[3]. 

На встрече на высшем уровне рассматривались пути реализации вопросов по 

следующим направлениям: переход к более «зеленой» экономике с упором на 

ликвидацию нищеты, улучшение условий жизни в городах, внедрение 

использования возобновляемых источников энергии, что может привести к 

уменьшению влияния экологических проблем (например, загрязнения воздуха), 

рассмотрение вопроса сокращения вырубки лесов и многие другие вопросы. 

По окончанию саммита было подписано соглашение - итоговый документ 

«Будущее, которое мы хотим»- определяющее переход к устойчивому социально-

экономическому развитию, при условии сохранения окружающей среды.  
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Многие эксперты утверждают, что ни одного прорывного решения или 

конкретных обязательств, способных улучшить ситуации по конкретным 

вопросам не были достигнуты. Текст документа представляет собой совокупность 

уже раннее принятых международных актов или же новых элементов по ряду 

вопросов, однако они недостаточно четки и конкретны.  

В свою очередь министр окружающей среды Германии Петер Альтмайер 

назвал итоговый документ саммита осторожным, но правильным первым 

шагом.  "Это, конечно, не прорыв. Но мы заложили фундамент на следующие 

годы", - говорит Петер Альтмайер[49]. 

Генеральный секретарь «Рио+20» ШаЦзукан отметил, что эта конференция о 

реализации. Речь идет о конкретных действиях. Добровольные обязательства 

дополняют официальные итоги конференции[49]. 

Чем же так неоднозначен  итоговый документ конференции «Рио+20»?  

В первую очередь, документ представляет собой список непроработанных 

договоренностей по важнейшим вопросам тысячелетия, касающихся, как и 

общества в целом, так и отдельных стран и народов.  

Во-вторых, двойственность решения по приоритетному вопросу саммита,  а 

именно «зеленая экономика». В одной стороны, в ходе рассмотрения этого 

вопроса, возникло опасение развивающихся стран о возрастании протекционизма 

и их неспособности развитию и борьбе с бедностью. Эти опасения основаны на 

мнение о том, что переход в этой концепции (зеленой экономике) способен 

привести к уменьшению материальной и нематериальной помощь от развитых 

стран. С другой стороны, раздел, посвященный «зеленой экономики в контексте 

устойчивого развития ликвидации нищеты» стал одним из важнейших аспектов 

реализации концепта Устойчивого развития. Именно в этом разделе были 

представлены новые индикаторы устойчивого развития, которые бы дополнили 

ВВП. Также было подчеркнуто, что она может обеспечить различные варианты 

формирования политики, но не должна быть жестким набором правил. 

В-третьих, не удалось сформировать институциональные рамки для 
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устойчивого развития,  а также реформы по ним.  

Основываясь на этом, можно услышать мнение, что данная конференция 

провалилась. Также критика основывается на «отсутствие реальных действий», 

что приводит к пониманию того, что итоговый документ не обладает достаточной 

юридической силой, чтобы способствовать преодолению социального и 

экологического кризиса[44]. 

Несмотря на критику и разочарование, многие эксперты и наблюдатели 

отмечают и положительные моменты. В условиях противоречий и отсутствия 

единого подхода к проблемам, положительным является момент самого 

подписания итогового документа, поскольку был риск, что конференция может 

пройти впустую.  

Одним из главных позитивных договоренностей стало начало разработки 

Целей устойчивого развития, которые должны были и стали заменой Целей 

развития тысячелетия, принятых в 2000 году на Саммите Тысячелетия[45]. 

На «Рио+20» было принято решение учредить новый универсальный 

международных политический форум по устойчивому развитию, который должен 

был стать заменой Комиссии ООН по устойчивому развитию, показавшей 

недостаточную эффективность на протяжении своей деятельности.  

Еще одним важным решением стало принятие принципа общей, но 

дифференцированной ответственности. Он предусматривал, что вследствие  своей 

различной роли в ухудшении состояния глобальной окружающей среды 

государства мира несут различную ответственность. Например, развитые 

государства должны вносить финансовые или технологические ресурсы в 

большем объеме, чем страны с развивающейся экономикой.  

Было решено подготовить предложение по созданию механизмов содействия 

официальной помощь для развивающихся стран, поскольку они неоднократно 

заявляли, что неспособны выполнять любые обязательства по устойчивому 

развитию для необходимой поддержки – передача и распространение технология 

чистого производства, улучшения условий торговли, помощь в улучшении 
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инфраструктуры и многого другого. 

Положительной договоренностью, прописанной в данном итоговом 

документе, стало и активное участие бизнеса в решении глобальных проблем. Из 

700 добровольных обязательств, которые взял на себя бизнес, университеты и 

общественные организации, только 13 крупнейших из них оцениваются в 

огромную сумму в $ 513 млрд. 

Было принято решение на создание транспортных систем в развивающихся 

странах. Финансированием данной идеи занимаются крупнейшие банки мира: 

Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и 

развития и пять других банков. Это должно привести к уменьшению выбросов в 

атмосферу, а также уменьшению парникового эффекта. Кроме того, этот проект 

должен облегчить жизнь городской бедноты, в том числе 1 млрд. людей, которые 

переедут жить в города в ближайшие 20 лет. Данные инвестиции будут 

направлены в азиатские, латиноамериканские и африканские страны, поскольку 

именно в них в обозримом будущем ожидается стремительная урбанизация.  

В ходе данной встречи на высшем уровне также были приняты проекты по 

уменьшению последствий от глобальных проблем. Более 80 стран, 

международных организаций и компаний поддержали глобальное партнерство 

для океанов. Благодаря этому на программу по спасению мировых океанов 

Всемирный банк намерен привлечь $1, 5 млрд. Об инициативе 

"ZeroHungerChallenge", направленную на решение продовольственных проблем, 

объявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун[30]. 

Главные задачи инициативы: обеспечить 100-процентный доступ к адекватной 

пище круглый год, увеличить производительность мелких ферм и 

минимизировать пищевые отходы. Некоторые страны уже начали действовать. 

Например, Великобритания обязалась выделить около $ 234 млн. помощи мелким 

фермерам для повышения их производительности[30]. 

 Подводя итоги по данной концепции «Будущее, которое мы хотим», можно 

сделать вывод, что эта концепция действительно является первым шагом к 
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построению устойчивого миропорядка, в основе которого будет лежать 

взаимодействие государств во всем мире.  

Как мы уже отмечали, миропорядок - это сбалансированное соотношение 

политических, экономических и военных сил, существующих в мире.  

Современный мировой порядок переживает кризис и находится в процессе 

реорганизации. Основными проблемами мироустройства называют: ухудшение 

отношений между мировыми державами, разрушение геополитической 

стабильности, невозможность в полной мере контролировать процессы 

вооружения и  разоружения, неурегулированность старых и возникновение новых 

международных или внутренних конфликтов, экономический кризис, а также, 

кризис взаимодействия держав в рамках системы международных институтов.  

В настоящее время все большое внимание глобального сообщества 

привлекают другие проблемы человечества, например, противостояние 

нелегальной миграции, отмывание нелегальных денег и коррупция, работорговля, 

наркотрафик, международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, все те 

проблемы, которые затрагивают интересы частных лиц. 

Тенденцией нынешней миропорядка отрицает возможность 

централизованного управления процессами, проходящими на международной 

арене. Различные модификации концепции демократического мира, предлагаемые 

к качестве замены теории баланса сил тоже не нашли отклика у международных 

акторов.  

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что Организация 

Объединенных Наций, как главенствующая организация устанавливающая 

миропорядок на международном пространстве, не может эффективно решать 

возникающие проблемы и спорные ситуации.  

Это обосновывается ее структурными несовершенствами, поскольку основной 

орган организации – Совет Безопасности- не соответствует своему статусу 

гаранта всеобщего мира, поскольку интересы и ценности государств-основателей 

противоречат друг другу.  
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Благодаря принятому принципу «ответственности по защите», усилия ООН по 

обеспечению всеобщей безопасности изменились. Защита ООН теперь 

направлена на обеспечение гуманитарной помощи в первую очередь 

гражданского населения, а не суверенных государств. Однако за последнее время 

характер угроз изменился – конфликты между государствами перешли в 

конфликты внутри государств, принимая формы гражданских или этнических 

войн.  

«Исходя из понимания новых вызовов и угроз мировому сообществу, 

превентивную дипломатию и миротворческие операции Организации 

Объединенных Наций следует признать недостаточно эффективными, так как  

компетенция ООН пока не позволяет ей стать управляющим органом мирового 

сообщества, институтом глобального управления. Тем самым, сегодня ООН 

рискует повторить судьбу своей предшественницы – Лиги Наций, не сумевшей 

предотвратить Вторую мировую войну, по окончании которой мир почти сразу же 

столкнулся с противостоянием держав», писал О.И. Ивонина в своей статье «Роль 

ООН в системе нового миропорядка»[13].  

Вместе с тем у ООН еще сохранилась надежда адаптировать свою 

деятельность к меняющейся глобальной обстановке. Организация способна 

привлечь к решению новых глобальных проблем различных международных 

акторов. Чтобы ООН стал главным участником процесса выработки норм и 

решений в системе нового миропорядка, ей необходимо превратиться в 

политический форум, на котором конкурируют различные модели и подходы к 

обеспечению международной безопасности.  

В контексте дискуссий о трансформации ООН в политический форум следует 

разрешить противоречия, существующие на нормативном уровне в пунктах 1 и 7 

статьи 2 Устава ООН. Они проявляются в противоречии нормам международного 

права: правами человека и государственным суверенитетом; правом наций на 

самоопределение и принципом территориальной целостности государств. С одной 

стороны, суверенитет государств – это абсолютное право государства, с другой 
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стороны, ограничивающий фактор при угрозе миру, любому нарушению прав и 

свобод человека или акта агрессии[20]. 

Многие эксперты считают, что в новом миропорядке огромную роль будут 

играть международные неправительственные организации ООН, поскольку они 

содействую становлению новых отраслей и институтов международного права. 

Именно их деятельность по наблюдению за проведением выборов, за 

соблюдением прав человека и помощь беженцам и иммигрантом вносит 

существенный вклад и содействие демократизации мира. Центральная роль 

МНПО в мировом политическом процессе проявляется в их регулярном участии в 

конференциях ООН по вопросам состояния окружающей среды, проблемам 

устойчивого развития, прав человека. Различные органы ООН осуществляют 

мониторинг уровня взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, 

определяя, тем самым, степень эффективности применения конвенциональных 

норм международного права, регулирующих взаимодействие в сфере 

обеспечения всеобщей безопасности[13]. 

Важнейшая роль МНПО в построении новых принципов работы ООН 

объясняется в обнаружении и представлении ими новых альтернативных путей 

решения проблем народонаселения, устойчивого развития, прав человека, 

экологии. Также МНПО предоставляют предложения для взаимодействия 

различных государств и стран, для установления прочного международного 

сотрудничества. Таким образом, МНПО как негосударственные участники 

мирового процесса имею огромное значение, постольку они корректируют 

повестку для глобального сообщества и решают проблемы, которые 

национальные и наднациональные структуры не смогли решить.  

Рассмотрим еще один аспект, влияющий на установление современного 

миропорядка. Речь идет о принятой на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

концепции устойчивого развития.  

В первом разделе принятой ООН декларации были сформированы 10 

ключевых проблем современного мира: нищета и голод, неравномерное 
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распределение богатств, гендерное неравенство, глобальные экологические 

проблемы, проблема беженцев[19]. 

Однако многие эксперты полагают, что данная концепция имеет некоторые 

недостатки. Одним из которых является то, что в итоговом документе не 

представлены многие международные проблемы, без решении которых 

дальнейшее устойчивое развитие невозможно. В числу таких проблем можно 

отнести: проблема мира и ограничения вооружений, демографический взрыв, 

образование и воспитание, роль семьи в современной мире, глобализация и 

информатизация общества, противостояние западных и восточный цивилизаций.  

«В целом же создается впечатление, что новый перечень ключевых проблем 

скорее фиксирует последствия ранее упущенных возможностей по решению тех 

глобальных проблем развития цивилизации, которые прогнозировались еще более 

40 лет тому назад»[19]. Еще одним недостатком концепции является ее 

половинчатость, поскольку в ней не затронут ряд стратегически важных 

геополитических, информационных и гуманитарных проблем.  

По мнению главного научного сотрудника Института проблем информатики 

Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН К.К. 

Колина к числу таких проблем можно отнести:  

1. предотвращение новой мировой войны; 

2. возрождение фашизма и милитаризма; 

3. новые угрозы информационной безопасности мирового сообщества; 

4. системный кризис культуры современного общества; 

5. кризис человеческого развития.  

Рассмотрим каждую из перечисленных проблем. Первой проблемой является 

возможность возникновения новой мировой войны. Многие исследователи по 

всему миру сообщают, что мир стоит на пороге новой мировой войны. Главная 

особенность этой возможной войны - это использование ядерного оружия, что 

может привести к уничтожению человечества как вида.  

Возрождение фашизма и милитаризма – это вторая проблема. На современном 
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этапе развития человечества мы можем наблюдать возрождение главных 

факторов Второй мировой войны. Именно на территории Украины и Японии все 

большую популярность набирают идеи фашизма и милитаризма соответственно.  

Кибербезопасность, информационные войны и компьютерная преступность – 

все это входит в проблемы угрозы информационной безопасности.  

Последние две причины взаимосвязаны, поскольку от всестороннего развития 

личности зависит и культурное оснащение общества. В современном мире все 

чаще слышаться мнения о деградации личности, его социальных человеческих 

черт. А ведь многие глобальные проблемы обусловлены развитием 

нравственности и ответственности за свои действия.  

Еще одним недостатком данной концепции являются механизмы ее 

реализации. В отношении концепции устойчивого развития необходимо иметь в 

виду, что ее реализация невозможна без деятельности независимого 

международного органа, представляющего интересы не только государств, но и 

негосударственных субъектов. Дальнейшее продвижение в этом направлении 

сможет сделать концепцию устойчивого развития не дополнительной, а 

центральной при обозначении общих ценностей для всего человечества и 

поможет организации выйти из затянувшегося кризиса[51]. 

Самым большим препятствием на пути решения упомянутой проблемы 

является современная разобщенность мирового сообщества, блоковый подход к 

решению международных проблем, а также быстро нарастающая угроза новой 

мировой войны с применением оружия массового поражения. Решение проблемы 

разобщенности даст возможность установить устойчивое и ориентированное на 

потребности каждого миропорядка.  

Таким образом, анализируя все изложенное во второй главе, можно сделать 

выводы. 

Во-первых, важную роль с реализации деятельности ООН в области 

мироустройства играет Генеральная Ассамблея и проводимые ею конференции и 

саммиты. Именно в процессе обсуждений, поставленных на повестку для 
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вопросов, формируются и принимаются эффективные меры реализации.  

Во-вторых, принятая на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

декларация является достойным первым шагом для реализации глобальных целей 

ООН, таких как борьба с нищетой и голодом, решение экологических проблем и 

установление прочных экономических отношений.  

В-третьих, еще одним важнейшим документом ООН в установлении и 

реализации современного миропорядка – итоговый документ конференции ООН 

«Рио+20».  

Стоит отметить, что все принятые документы, влияющие на формирование 

современного мироустройства, не идеальны, и в каждом из них присутствуют 

свои недостатки. Но в последнее время намечается тенденция к 

усовершенствованию данных теорий, которые в необозримом будущем должны 

помочь человечеству установить мир и безопасность на планете.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мировой порядок принято определять как такое устройство международных 

отношений, которое призвано обеспечить основные потребности субъектов 

мировой политики в безопасном существовании и реализации своих интересов. 

Для успешного формирования мирового порядка государства создают множество 

международных организаций различных уровней и целей. 

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня основания крупнейшей международной 

организации – Организации Объединенных Наций. Организация была создана в 

1945 г. в результате разгрома фашистской коалиции во Второй мировой  войны. 

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 года представителями 51 государства в 

Сан- Франциско и вступил в силу 24 октября 1945 г.  

Организация Объединенных Наций была учреждена на основе добровольного 

объединения суверенных государств с целью поддержания международного мира 

и безопасности, а также развития многостороннего сотрудничества между 

государствами. Наиболее значительный вклад в создание ООН внесли 

представители трех союзных государств - СССР, США и Англии, поддержанные 

другими странами антифашистского блока. 

Организация Объединенных Наций, являясь универсальным международным 

институтом, стала играть важнейшую роль в социально-экономических, 

политических, правовых, военных, этнических, религиозных и других процессах 

во всех регионах и участках земного шара. 

Возможно, ни одна другая международная организация или структура не 

внесла такого весомого вклада в развитие дружественных отношений между 

нациями, повышение уровня жизни, в дело защиты прав человека, содействие 

социальному прогрессу и сохранению окружающей среды.  

Идея мирового порядка находила свое воплощение в моделях мира, доктринах, 

концепциях, в теории и практике мироустройства, во взаимоотношениях людей.  

В начале ХХI в. она вновь обрела свое звучание, став одной из самых 
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злободневных и широко обсуждаемых политико-теоретических и политико-

практических проблем. И Организация Объединенных Наций не стала 

исключением.  

За свою многолетнюю деятельность ООН подписала и реализовала множество 

доктрин и концепций, ставшие основой для современного миропорядка. К числу 

таких концепций можно отнести:   

Во-первых, Концепцию устойчивого развития, представляющую собой 

главенствующую доктрину современности. В нее входят 17 целей устойчивого 

развития, для реализации которых потребуются усилия всего мирового 

сообщества.  

Комплексное решение этих проблем поможет человечеству избавиться от 

основных проблем современного мира: 

1. развитие; 

2. мир и коллективная безопасность; 

3. права человека и верховенство права; 

4. укрепление Организации Объединенных Наций.  

Во-вторых, экологическая концепция «Рио+20». 

Задача Рио+20 - создание устойчивой «зеленой» экономики, обеспечивающей 

охрану окружающей среды при содействии достижению Целей развития 

тысячелетия на основе роста доходов, обеспечения достойной работой и 

ликвидации нищеты.  

Эти две основополагающие концепции являются базой для дальнейших 

решений, которые будут приняты в ООН. Однако, многие эксперты отменяют их 

несостоятельность и неточность в реализации деклараций.[51,17] Половинчатость 

и отсутствие четких правил ликвидации или уменьшение воздействий глобальных 

проблем не были представлены в данных доктринах, что и стало их главным 

недостатком.  
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Таким образом, были изучены основные доктрины и концепции ООН, 

формирующие современный миропорядок, были проанализированы и 

представлены основные недостатки современного мироустройства.  
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