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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО МИРОТВОРЧЕСТВА 
 

Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ генезиса  
института международного миротворчества. Рассматриваются труды философов, политиков 
и общественных деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие идеи междуна-
родного миротворчества. Анализируются основы формирования нормативно-правовой базы 
первого международного договора, в котором рассматривались принципы международного 
миротворчества и механизмы по предотвращению военных конфликтов. Сформулирован вы-
вод о том, что генезис института международного миротворчества начался с идей ученых, 
политиков и философов о мире и сотрудничестве, развивался через создание первых между-
народных организаций и достиг пика с основанием Организации Объединенных Наций, кото-
рая стала центральным форумом для координации усилий по поддержанию мира и безопас-
ности в мировом сообществе. 
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Annotation. The article provides a retrospective analysis of the genesis of the Institute of inter-
national peacekeeping. The works of philosophers, politicians and public figures are considered in 
this article.  The above-mentioned persons have made a significant contribution to the development 
of the idea of international peacemaking. The rudiments of the regulatory framework of the first in-
ternational treaty are analyzed, which considered the principles of international peacekeeping and 
mechanisms for the prevention of military conflicts. The conclusion is formulated that the genesis of 
the Institute of international peacemaking began with the ideas of scientists, politicians and philoso-
phers about peace and cooperation, developed through the creation of the first international organi-
zations and peaked with the founding of the United Nations, which became the central forum for 
coordinating efforts to maintain peace and security in the world community. 
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Международное миротворчество пред-

ставляет собой исторически древнюю кон-
цепцию, которая развивалась на протяже-
нии всей эволюции человечества. В основе 
развития международных миротворческих 
усилий находятся философско-социаль-
ные предпосылки, которые определяют 
способность человека или группы людей во 
взаимодействии с другими преодолевать 
конфликты и строить гармоничные отноше-
ния между государствами, нациями и наро-
дами. Философский аспект миротворче-
ства не всегда детально рассматривается 
учеными, но именно он является теорети-
ческим и идеологическим фундаментом 
международного миротворчества. 

В основе концепций развития междуна-
родного миротворчества и подготовки к его 
реализации лежат философско-социаль-
ные предпосылки. Идеи о глобальной спра-
ведливости, уважении к человеческим пра-
вам, достоинству, множеству культурных и 
религиозных традиций являются базис-
ными целями и ориентирами общества на 
пути построения, а также поддержания ос-
нов мирного сосуществования.  Изучение 
вышеизложенных философских идей поз-
волило выделить четыре основные группы, 
которые можно охарактеризовать как фи-
лософско-социальные предпосылки меж-
дународного миротворчества: 

– осознание и признание человеческого 
достоинства или идеи и концепции о чело-
веческом достоинстве; 

– принцип справедливости и равнопра-
вия как требование к устроительству отно-
шений; 

– уважение к многообразию и культур-
ной различности как реализация личностью 
принципа признания человеческого досто-
инства человека определённой культуры; 

– сотрудничество и диалог как приори-
тетные способы во взаимодействии с дру-
гими людьми, позволяющие воплотить  
в действительности принцип справедливо-
сти и равноправия, уважения человече-
ского достоинства. 

 Вышеуказанные группы философско-
социальных предпосылок являются объек-
тами изучения ученых и философов и в 
настоящее время. Это помогает лучше по-
нять принципы, на которых строятся меж-
дународные организации и договоры, а 
также динамику мировых конфликтов и воз-
можные пути к их разрешению. Теории, кон-
цепции и идеологии лежат в основе миро-
творческих усилий, а также рассматривают 
социальные, политические и моральные 
аспекты международного миротворчества.  

Понимание человеческого достоинства, 
уважение культурной различности, спра-
ведливость, равноправие, сотрудничество 
и диалог – все эти принципы формируют 
фундаментальные ценности, необходимые 
для достижения мира и стабильности. Эти 
принципы прослеживаются в трудах раз-
личных философов, ученых и политических 
деятелей. 

Зарождение концепции международного 
миротворчества наблюдается в идеях, вы-
сказанных в работах философов антично-
сти. Подчеркнем, что Аристотель (384-322 
до н.э.) внес весомый вклад в возникнове-
ние и развитие идей о международном ми-
ротворчестве. Например, в своем труде 
«Политика» Аристотель пишет о гармонии 
и возможном сотрудничестве между госу-
дарствами [1].  

Платон (428/427-348/347 до н.э.) в своих 
идеях подчеркивал важность знания  
и нравственности в формировании челове-
ческой личности. Он считал, что каждый че-
ловек обладает душой, способной к разуму 
и морали, что возвышает его над живот-
ными и связывает с миром идей. В диалоге 
«Государство» Платон рассуждает о чело-
веческом достоинстве, подчёркивая важ-
ность гармонии между индивидуальными 
способностями и общественным благопо-
лучием [2]. Он разрабатывает идею иде-
ального государства, в котором человече-
ское достоинство достигается через орга-
низацию общественной системы на основе 
разделения труда и «общего добра». 
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Анализ научных трудов теоретиков  
и мыслителей средних веков, затрагиваю-
щих миротворчество, позволил выделить 
работы Эразма Роттердамского (1466-1536 гг.). 
Он выражал свои мысли о миротворчестве 
в своих произведениях и публичных вы-
ступлениях. Роттердамский Э. оказал зна-
чительное влияние на политическую мысль 
своего времени и на развитие концепции 
миротворчества.  

Одной из самых важных работ фило-
софа является «Жалоба мира» [3], в кото-
рой он протестовал против бесчисленных 
войн и кровопролитных конфликтов, разди-
равших Европу того времени. В ней Э. Рот-
тердамский пытался убедить людей в том, 
что война не является решением и что ис-
тинный мир может быть достигнут только 
за счет мира в душе каждого человека.  
Он был убежден, что для противостояния 
войне и конфликтам необходимо развивать 
культуру диалога и способность к мирному 
урегулированию разногласий. Роттердам-
ский Э. считал, что каждый человек должен 
научиться слушать и понимать своего собе-
седника, а также уважать идеи других лю-
дей. Через общение и диалог, по его мне-
нию, возможно достигнуть глубокого пони-
мания, которое поможет преодолеть разли-
чия и привести к миру. 

Работы Э. Роттердамского также вклю-
чали идеи о необходимости толерантности 
и уважения к различиям между культурами 
и религиями. Он видел взаимопонимание и 
сотрудничество между разными народами 
как ключевые факторы поддержания мира. 
Так, идеи Э. Роттердамского о миротворче-
стве включали в себя призывы к диплома-
тии, образованию, толерантности и уваже-
нию к разнообразию. Его вклад в политиче-
скую мысль помог сформировать представ-
ление о том, каким образом мир может 
быть достигнут среди разных народов  
и культур. Мыслитель очень четко обозна-
чает свою позицию относительно войн  
и насилия и относится к ним с явной  
антипатией.  

Таким образом, «Жалоба мира» послу-
жила импульсом к дальнейшему развитию 
идей о миротворчестве в таких работах, как 
«Опыт о настоящем и будущем мире в Ев-
ропе» (1693) Уильяма Пенна, «Проект веч-
ного мира в Европе» (1713-1717) Шарля де 
Сен-Пьера, «Суждение о вечном мире» 
(1761) Жана-Жака Руссо и «План всеоб-
щего мира» (1786-1789) Иеремии Бентама. 

Идея международного миротворчества 
продолжала развиваться на протяжении 
многих веков и нашла свое отражение в 
трудах одного из основоположников миро-
творчества – немецкого философа Имма-
нуила Канта (1724-1804 гг.). В своих рабо-
тах – «К вечному миру» (1795) и «Метафи-
зика нравов» (1797) – он разрабатывал кон-
цепцию международного права и мирового 
гражданства. Кант И. считал, что междуна-
родные отношения должны быть базиро-
ваны на принципах мира, законности  
и справедливости.  

Трактат «К вечному миру» – первый ти-
пичный для своего времени нормативно-
правовой документ, структурно оформлен-
ный в виде международного договора.  
В этом философском трактате И.  Кант ис-
следует возможность достижения мира в 
международных отношениях, а также рас-
сматривает принципы, которые должны ле-
жать в основе устойчивого и гармоничного 
международного порядка. 

Документ начинается с краткой преам-
булы, за которой следует первый раздел  
с шестью предварительными статьями, за-
тем второй раздел с тремя окончатель-
ными, два «добавления», в том числе «тай-
ная статья» и «приложение». Уникальными 
являются как некоторые отдельные требо-
вания статей, так и вся форма системати-
зации этих требований в виде единого до-
говора. Главной целью трактата И. Канта 
является предотвращение войн. Он счи-
тает, что если государства будут стре-
миться к сотрудничеству и уважению миро-
вых законов, то вероятность вооруженных 
конфликтов снизится. В нем И. Кант раз-
мышляет о том, каким образом государства 
могли бы обеспечить мир и предотвратить 
войны путем установления международ-
ных договоров и заключения «публичных 
заветов». 

Ключевым аспектом в трактате является 
концепция мирового гражданства, где ин-
дивиды признают себя гражданами миро-
вой общины и уважают общие нормы  
и ценности, что является отражением идей 
космополитизма.  

По мнению И. Канта, космополитизм 
означал общечеловеческое достоинство 
принадлежности к мировому сообществу, 
где индивиды признают друг друга как 
граждан мировой общины. Можно выде-
лить два основных аспекта космополи-
тизма И. Канта: правовой и моральный. 
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Правовой космополитизм связан с идеей 
создания мирового гражданства на основе 
универсальных законов и институтов, мо-
ральный космополитизм уделяет внимание 
общечеловеческим нравственным принци-
пам и уважению к другим. 

Таким образом, античная концепция кос-
мополитизма, по мнению И. Канта, выра-
жает стремление к единству человечества, 
миру и справедливости в мировом мас-
штабе. Она затрагивает важные вопросы        
о взаимодействии международных отноше-
ний и роли индивидов в формировании ми-
ровой общины.  

Содержание трактата «К вечному миру» 
позволяет сделать вывод о том, что И. Кант 
поднимает фундаментальные вопросы воз-
можности создания мира на основе законов 
и договоров, а также подчеркивает важ-
ность общих принципов и норм для обеспе-
чения мира и стабильности между государ-
ствами. 

Согласно И. Канту, создание междуна-
родных договоров имеет огромное значе-
ние для миропорядка, так как в них содер-
жатся положения, направленные на 
предотвращение конфликтов и обеспече-
ние мира и стабильности между странами. 
Подобные договоры позволяют устанавли-
вать стандарты в области прав человека, 
защищать свободу граждан и предостав-
лять механизмы для их соблюдения, опре-
деляют правила и нормы поведения для 
государств, способствуя стабильности и 
предсказуемости в мировых отношениях, 
создают каркас для развития мировой эко-
номики и созданию благосостояния. Следо-
вательно, создание и соблюдение между-
народных договоров играют важную роль в 
поддержании стабильности, разрешении 
конфликтов и содействии глобальному со-
трудничеству в различных областях.  

В созданной И. Кантом философской си-
стеме трактат «К вечному миру» занимает 
важное место, в связи с чем исследователи 
проявляют к его анализу разносторонний 
интерес. Так, Э.Ю. Соловьев усматривает в 
высказанной И. Кантом идеи о вечном мире 
контекст взаимосвязи политики и морали 
[4].  Тихомиров П.В. в очерке «Вечный мир 
в философском трактате Канта» отмечал, 
что И. Кант затронул одну из главных тем 
для человечества, разработка этой темы 
является значимой и перспективной [5]. 
Асмус В.Ф. в своей монографии «Иммануил 
Кант» рассматривает трактат в контексте 

взглядов И. Канта на философию истории 
[6], Ю.Я. Баскин – в контексте вклада мыс-
лителя в развитие современного междуна-
родного права [7]. В XIX и XX веках с целью 
содействия миру в контексте колониальной 
экспансии и мировых войн появлялись пер-
вые международные организации. Приме-
рами таких организаций являются: Между-
народный комитет Красного Креста, Меж-
парламентский союз, Лига Наций. 

В 1863 году в Женеве состоялась меж-
дународная конференция, в которой участ-
вовали представители 16 государств. На 
конференции рассматривались итоги про-
изошедшего в 1859 году масштабнейшего 
сражения австро-итало-французской 
войны на территории современной Италии 
в коммуне Сольферино. Случайно ставший 
свидетелем страданий раненых на поле 
боя битвы при Солферино общественный 
деятель Жан Анри Дюнана (1828-1910 гг.) 
высказал свою идею о создании добро-
вольных медицинских бригад, которые 
могли бы предоставлять помощь раненым 
независимо от их стороны в конфликте. Ре-
зультатом конференции было решение о 
создании добровольных медицинских бри-
гад, которые стали известными как «Крас-
ный Крест». Это был первый шаг к установ-
лению норм и правил гуманитарного права 
во время вооруженных конфликтов. В 1863 
году была официально создана Междуна-
родная организация для оказания помощи 
раненым и больным вооруженных сил, 
позже ставшая Международным Красным 
Крестом и Красным Полумесяцем – первой 
международной гуманитарной организа-
цией. 

Анализ генезиса Красного Креста отра-
жает необходимость обеспечения защиты 
и помощи раненым во время военных кон-
фликтов независимо от их стороны. Созда-
ние этой организации заложило основы для 
будущего развития гуманитарного права и 
глобального медицинского гуманитарного 
сотрудничества. 

В конце XIX века глобальная политиче-
ская и экономическая обстановка станови-
лась все более сложной. Индустриализа-
ция, колониализм и нарастание военных 
потенциалов создали потребность в меж-
дународных форумах для обсуждения кон-
фликтов и поиска сотрудничества. Фреде-
рик Пасси (1822-1912 гг.) – французский де-
путат, мирный активист, политический дея-
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тель и сторонник антиколониального дви-
жения – призывал к созданию форума для 
представителей парламентов, чтобы обсу-
дить мирные решения и предотвращение 
войн. Ульям Рандал Кример (1838-1908 гг.) – 
британский политик, один из основателей 
Международной арбитражной лиги и Меж-
парламентского союза. 31 октября 1888 г. 
Ф. Пасси и У. Кример организовали встречу 
парламентариев Франции и Англии. В ре-
зультате переговоров была принята декла-
рация, признававшая целесообразность 
участия как можно большего количества 
стран в решении международных проблем.  

Первый форум состоялся в 1889 году  
в парижском отеле «Континенталь» с уча-
стием 94 представителей. На нем собра-
лись депутаты и сенаторы из 9 стран, пред-
ставлявшие разные политические взгляды. 
Основная цель форума – попытка объеди-
нения представителей парламентов раз-
ных стран для обсуждения важных между-
народных вопросов сотрудничества на ми-
ровой арене и создание международной 
организации для построения мира и диа-
лога между парламентами. Результатом 
форума было решение о создании между-
народной организации «Межпарламент-
ский союз» (МПС).  

МПС пропагандировал идею арбитража, 
мирных переговоров и важности разреше-
ния международных конфликтов через ди-
пломатию. Он также подчеркивал важность 
парламентов в установлении стабильных 
международных отношений, помогал в раз-
работке и установлении норм и правил 
международного права. МПС продолжил 
развиваться, проводя регулярные кон-
грессы и сессии. Впоследствии он также 
стал активным сторонником создания Лиги 
Наций, предшественницы Организации 
Объединенных Наций. 

Таким образом, создание Межпарла-
ментского союза стало важным шагом к 
установлению дипломатических и между-
народных механизмов для обсуждения ми-
ровых проблем и поиска мирных решений. 

Одним из важнейших реформаторов 
международных отношений и основопо-
ложником международного миротворче-
ства после Первой мировой войны счита-
ется двадцать восьмой президент Соеди-
ненных Штатов Америки Вудро Вильсон 
(1856-1924 гг.). Благодаря политике прези-
дента США три года соблюдали нейтрали-
тет и не вступали в военные коалиции, 

предлагая европейским странам мирное 
посредничество в урегулировании воен-
ного конфликта.  

В январе 1918 г. В. Вильсон представил 
концепцию «14 пунктов» – программу мира 
и миропорядка после Первой мировой 
войны. Эти пункты включали идеи свобод-
ной торговли, демилитаризации, нацио-
нальной автономии и создания Лиги Наций 
для обеспечения мира и предотвращения 
будущих конфликтов. Целью создания 
международной организации было недопу-
щение войн через коллективное обеспече-
ние безопасности и разрешение споров. 
Вильсон В. рассматривал Лигу как меха-
низм, который поможет сохранить мир и 
предотвратить будущие вооруженные кон-
фликты. 

Вильсон В. был активно вовлечен в меж-
дународные переговоры во время Париж-
ской мирной конференции 1919 года. Он 
старался пропагандировать идеи миро-
творчества и создания структур, которые 
смогли бы предотвращать вооруженные 
конфликты. Однако В. Вильсон столкнулся 
с сопротивлением в Сенате США, где неко-
торые сенаторы опасались, что членство в 
Лиге может ограничить суверенитет США. 
Сенат отказался ратифицировать Версаль-
ский мирный договор и вступление США в 
Лигу Наций. Несмотря на то, что идеи В. 
Вильсона о международном миротворче-
стве не воплотились в Лиге Наций так, как 
он задумывал, его вклад в развитие между-
народных отношений и концепции предот-
вращения войн остается значительным. 

Лига Наций, несмотря на свои ограниче-
ния и неудачи, достигла некоторых резуль-
татов и имела колоссальное влияние на 
мировую политику. В первые годы своего 
существования Лига Наций помогла в 
предотвращении и разрешении некоторых 
международных споров и конфликтов, та-
ких как Корфурский инцидент и Аландский 
вопрос. Корфурский инцидент произошел 
между Италией и Грецией, впоследствии 
стал одним из важных исторических собы-
тий послевоенных отношений в Европе по-
сле Первой мировой войны. В октябре  
1923 г. итальянская оккупационная армия, 
которая дислоцировалась на острове 
Корфу, была атакована неизвестными. В 
результате этой атаки были убиты не-
сколько итальянских солдат. В ответ на это 
Италия заявила о своем намерении оккупи-
ровать Корфу. Греция обратилась к Лиге 
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Наций за помощью. Лига Наций вмешалась 
в конфликт и предложила компромиссное 
решение, согласно которому Италия 
должна была вывести войска из Корфу, а 
Греция согласилась на то, чтобы заплатить 
компенсацию. Однако окончательное ре-
шение по вопросу виновности и размера 
компенсации было передано на рассмотре-
ние международного суда.  

Несмотря на то, что Лига Наций не 
имела силовых ресурсов для принуждения 
стран к выполнению своих решений, 
успешное решение Корфурского инци-
дента, по крайней мере временно, подтвер-
дило авторитет Лиги Наций как междуна-
родного арбитра. Следует отметить, что 
этот конфликт выявил слабые стороны 
Лиги Наций, но также продемонстрировал 
важность международного сотрудничества 
в предотвращении военных конфликтов.  

Рассматривая исторический контекст 
дипломатического конфликта о статусе 
Аландских островов, многие историки скло-
няются к тому, что общеисторически ост-
рова принадлежали Швеции, однако в 1809 
году были переданы Российской империи 
вместе с Финляндией. После окончания 
Первой мировой войны Финляндия объ-
явила о своей независимости. Однако 
большинство жителей Аландских островов, 
которые говорили на шведском языке, вы-
разили желание присоединиться к Швеции. 
Вопрос о принадлежности Аландских ост-
ровов был передан на рассмотрение Лиге 
Наций, которая создала экспертную комис-
сию для изучения ситуации на Аландских 
островах и определения их статуса. В 1921 
году было решено, что Аландские острова 
должны оставаться частью Финляндии, но 
при этом должны получить широкую авто-
номию. Это решение предусматривало со-
хранение шведского языка и особых прав 
на островах. Решение Лиги Наций предот-
вратило возможный конфликт между Шве-
цией и Финляндией и в дальнейшем проде-
монстрировало международному сообще-
ству важность сотрудничества в разреше-
нии территориальных споров. Этот случай 
подчеркивал значимость Лиги Наций как 
миротворческого института в послевоен-
ный период. Решение по Аландскому во-
просу считается одним из первых успеш-
ных примеров мирного урегулирования 
международного конфликта через коллек-
тивные дипломатические усилия. Это дока-

зывается текущей мирной ситуацией и ста-
тусом Аландских островов как автономной 
территории Финляндии с широкими пра-
вами на самоуправление и особыми гаран-
тиями для сохранения шведского языка и 
культуры.        

Таким образом, Лига Наций внесла зна-
чительный вклад в развитие международ-
ного права и создание норм и принципов, 
провела работу по борьбе с эпидемиями, 
бедностью и другими глобальными пробле-
мами, что способствовало улучшению 
условий жизни в разных регионах, тем са-
мым заложила основы международного со-
трудничества в области здравоохранения и 
социального развития.  

Лига Наций активно поддерживала про-
цесс деколонизации в различных регионах 
мира, способствуя освобождению народов 
от колониального гнета. Деятельность ор-
ганизации способствовала повышению об-
щественного сознания о важности мирного 
сотрудничества и роли международных ор-
ганизаций.  

В работе организации также присутство-
вали неудачные примеры разрешения кон-
фликтов. Идея коллективной безопасности 
не всегда вписывалась в уже существую-
щую парадигматическую систему междуна-
родных отношений. Некоторые развитые 
государства уклонялись от санкций против 
стран-источников агрессии, если это затра-
гивало их экономические интересы. Демо-
кратия в этот период развития цивилиза-
ции во многих странах проигрывала тота-
литаризму. Основной проблемой для всей 
цивилизации того времени явилось стрем-
ление Германии к реваншу за поражение в 
Первой мировой войне. И в целом Лига 
Наций не смогла предотвратить некоторые 
ключевые мировые проблемы и самую кро-
вопролитную войну в истории человече-
ской цивилизации.  

Решение о ликвидации Лиги Наций было 
принято единогласно представителями 34 
стран, которые участвовали в последнем 
заседании Генеральной ассамблеи.  

После окончания Второй мировой войны 
возникла необходимость в реконструкции 
разрушенных стран и установлении нового 
мирового порядка.  

Так, СССР и коалиция союзников по 
борьбе с фашизмом в конечном итоге одер-
жали победу над фашистской Германией и 
способствовали созданию уникальной меж-
дународной организации – Организации 
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Объединенных Наций. Приоритетными  
целями организации являются предотвра-
щение войн и поддержание мира. 24 сен-
тября 1945 г. вступил в законную силу 
утвержденный устав ООН, эта дата отмеча-
ется как День Организации Объединённых 
Наций. Именно государства-члены ООН, 
которые вошли в Совет безопасности 
(СССР, США, Великобритания, Китай и 
Франция), возложили на себя обязанности 
по урегулированию послевоенного миро-
устройства. ООН запустила процесс фор-
мирования законодательной базы по со-
блюдению странами-членами ООН между-
народных соглашений и норм международ-
ного права.  

Данная организация призвана обеспе-
чить деятельность в мире по урегулирова-
нию разного рода конфликтов, одним из 
важнейших инструментов которой является 
развертывание миротворческой миссии 
ООН. За последние два десятилетия опе-
рации по поддержанию мира значительно 
расширились и в настоящее время носят 
многоаспектный характер со сложными 
мандатами во все более сложных и опас-
ных условиях.  Эта новая эра миротворче-
ства потребовала фундаментальных изме-
нений в политике и практике миротворче-
ства ООН, а также множества администра-
тивных реформ, чтобы позволить миро-
творческим операциям адаптироваться к 
новым условиям и вызовам [8, с. 102-105]. 
Некоторые из этих реформ были вопло-
щены во всеобъемлющих предложениях, 
представленных генеральными секрета-
рями ООН на утверждение государств-чле-

нов, стали результатом постепенных улуч-
шений и привели к реальным изменениям в 
деятельности ООН по поддержанию мира. 
Раз за разом миротворчество доказывает 
свою экономическую эффективность в от-
вет на гуманитарные и политические кри-
зисы и, несмотря на все свои недостатки, 
по-прежнему является наилучшим инстру-
ментом, имеющимся в распоряжении меж-
дународного сообщества, для оказания по-
мощи странам, выходящим из конфликта 
[9, с. 31-35]. 

Таким образом, генезис института меж-
дународного миротворчества начался  
с идей ученых, политиков и философов  
о мире и сотрудничестве, развивался через 
создание первых международных органи-
заций и достиг пика с основанием Органи-
зации Объединенных Наций, которая стала 
центральным форумом для координации 
усилий по поддержанию мира и безопасно-
сти в мировом сообществе. ООН стала ос-
новной платформой для координации меж-
дународных миротворческих усилий, вклю-
чая механизм развертывания миротворче-
ских миссий во время вооруженных столк-
новений и помощь в постконфликтной  
реконструкции, а также посредничество  
в мирных переговорах. 

В последние десятилетия ООН и другие 
региональные организации развертывают 
все более сложные и многосторонние ми-
ротворческие миссии в различных странах, 
целью которых является установление 
мира, поддержание безопасности и по-
мощь в постконфликтном восстановлении. 
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