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Сложившаяся система межгосударст-

венного сотрудничества характеризуется 
двух- и многосторонними связями госу-
дарств. Многостороннее сотрудничество 
осуществляется на региональном и уни-
версальном (всемирном) уровне. Систе-
мообразующим элементом как всемир-
ного, так и регионального межгосударст-
венного сотрудничества являются, в пер-
вую очередь, международные организа-
ции общей компетенции, то есть для сис-

темы универсального сотрудничества — 
Организация Объединенных Наций, а 
для регионального сотрудничества — 
такие организации, как Европейский 
Союз, Организация Африканского Един-
ства (с 2001 года — Африканский Союз), 
Лига Арабских Государств, Содружество 
Независимых Государств.  

В последнее время многие из назван-
ных организаций, просуществовавших 
зачастую не один десяток лет, подверга-
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ются критике за неэффективность и не-
способность реагировать на вызовы ме-
ждународной современности, общест-
венным мнением им навязывается необ-
ходимость реформ. В научной литерату-
ре развернута широкая полемика вокруг 
форм преобразований структур, внесения 
изменений в учредительные акты.  

В начале XXI века, через 60 лет после 
создания Организации Объединенных 
Наций, полемика вокруг реформы ООН 
уже никого не удивляет. Политики, прес-
са, ученые не устают повторять, что Ор-
ганизация Объединенных Наций пережи-
вает тяжелейший кризис, не эффективна и 
уже не в состоянии выполнять весь объем 
функций, возложенных на нее.  

Многократно повторяемые в литера-
туре и СМИ мнения о том, что ООН в 
своем нынешнем виде не в состоянии 
противостоять терроризму и угрозам де-
мократии (см. работы [22; 8; 23; 1; 19]), 
воспринимаются как факты. Не прекра-
щаются и разговоры о том, что в услови-
ях монополярного мира и отсутствия ре-
альных механизмов влияния на внеш-
нюю политику основного фигуранта со-
временных международных отношений 
— США существование и деятельность 
ООН просто потеряли практический 
смысл, очевиден упадок и близкий конец 
существования этой организации.  

Позволим себе не принимать фразы, 
столь укрепившиеся в массовом созна-
нии, как данность, истину в последней 
инстанции, а провести краткий, но не-
предвзятый анализ причин так называе-
мого кризиса ООН.  

Возвращаясь к основам, а именно к  
ст. 1 Устава, рассматривающей цели 
ООН, мы попытаемся проследить изме-
нения их практического содержания, 
произошедшие в период с 1945 по 2008 
год, и сделать вывод о способности или 
неспособности ООН выполнять возло-
женные на нее задачи, а также о целесо-
образности мер реформирования ООН, 

наиболее часто предлагаемых учеными и 
практиками, большинство из которых 
были сформулированы в выступлении 
бывшего Генерального секретаря Кофи 
Анана на юбилейной 60-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Они нашли 
отражение в Итоговом документе Все-
мирного саммита 2005 г., а также были 
зафиксированы и получили развитие в 
документах 61-й и 62-й сессий Генераль-
ной Ассамблеи ООН (см., например, ре-
золюции Первого, Второго и Третьего 
комитетов принятые на 62-й сессии ГА 
ООН (www.un.org).  

Первая и основная задача, ради кото-
рой человечество, прошедшее все ужасы 
и лишения Второй мировой войны, и уч-
редило эту универсальную международ-
ную организацию, — это поддержание 
международного мира и безопасности.  
С этой целью были предусмотрены воз-
можности принятия коллективных мер 
для предотвращения и устранения угро-
зы миру, а также для подавления актов 
агрессии, улаживания ситуаций, могу-
щих привести к нарушению мира. Пред-
ставляется возможным разделить задачи 
ООН в этой сфере на две группы: проти-
востояние глобальным конфликтам и 
миротворчество и снижение напряжен-
ности в локальных конфликтах (см. под-
робнее работу [16]).  

В первом случае мы говорим об уни-
версальной системе коллективной безо-
пасности, воплощением которой на мо-
мент создания и являлась ООН. Сформу-
лировать данную задачу упрощенно 
можно словами текста преамбулы Уста-
ва: она состояла в том, чтобы избавить 
грядущие поколения от бедствий гло-
бальных войн. Выполняла и могла ли 
выполнять эту задачу ООН на протяже-
нии всего периода своего существова-
ния? Представим себе начавшийся кон-
фликт между двумя сверхдержавами — 
СССР и США. Какие предусмотренные 
Уставом меры системы коллективной 
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безопасности могли бы быть применены? 
Расследование инцидентов и проведение 
переговоров с конфликтующими сторо-
нами, содействие поддержанию законно-
сти и правопорядка, предоставление гу-
манитарной помощи местному населе-
нию или, может быть, такая мера, как 
«наблюдение за ситуацией»? Вряд ли хо-
тя бы одна из этих мер могла бы серьез-
но повлиять на общее развитие ситуации. 
Неэффективной, в свете права вето в Со-
вете Безопасности, закрепленного за ка-
ждой из этих двух стран, была бы и по-
пытка применить принудительные меры 
обеспечения мира и безопасности с ис-
пользованием вооруженных сил — ми-
ротворческие операции. Безусловно, ни в 
отношении прошлого, ни в отношении 
настоящего нельзя отрицать ресурсов 
ООН как форума для обсуждения ост-
рейших международных проблем, подго-
товки международных договоров в об-
ласти мира и безопасности; роли ООН в 
вопросах разоружения — запрещения 
ядерного оружия, ограничения обычных 
видов вооружений.  

Что же касается возможностей ООН в 
разрешении локальных конфликтов, то 
ее значимость трудно отрицать. Деятель-
ность ООН в таких странах, как Восточ-
ный Тимор, Нигерия, Кипр и т. д. помог-
ли избежать сотен и тысяч жертв, содей-
ствовали спасению памятников истории 
и архитектуры. Критика в адрес ООН в 
связи с действиями в Ираке и связанные 
с этим скандалы вокруг гуманитарных 
программ являются доказательствами 
несовершенства системы, но не ее бес-
смысленности или бесполезности*.  

Какие произошли изменения в приро-
де задач ООН и возможности их испол-
нения? В своем выступлении на 60-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Кофи Анан отмечал важность принятия 
мер в связи с ситуацией на Ближнем 
Востоке, в Бурунди, Кот д’Ивуаре и Гаи-
ти. На 62-й сессии новый Генеральный 

секретарь Пан Ги Мун призывал к при-
нятию мер для улучшения ситуации в 
Мьянме (по результатам обсуждения бы-
ла принята резолюция A/RES/62/222 
«Положение в области прав человека в 
Мьянме»), а в июне 2008 года в главных 
органах ООН начал обсуждаться вопрос 
о необходимости принятия мер в отно-
шении кризиса в Зимбабве. Могут ли 
миротворческие усилия ООН оказать по-
зитивное влияние на разрешение данных 
и подобных конфликтных ситуаций? На 
наш взгляд, — безусловно. Организация 
Объединенных Наций — носитель мно-
голетнего опыта эффективного разреше-
ния подобных конфликтов, помощи гра-
жданскому населению и различного рода 
миротворческой деятельности.  

В адрес ООН часто раздаются упреки, 
связанные с бездействием в вопросах 
«агрессии» США в отношении Ирака или 
Сербии. Отметим, что здесь мы имеем 
дело не с локальным приграничным 
конфликтом, а с глобальным трансна-
циональным противостоянием, препятст-
вовать которому, к сожалению, ООН не в 
силах; так же как не могла Организация 
Объединенных Наций влиять на дейст-
вия США во Вьетнаме и СССР в Афга-
нистане в период холодной войны. Ана-
логичную оценку стоит дать и мерам, 
принятым ООН в связи с грузино-
осетинским конфликтом и участием в 
нем Российской Федерации, когда Совет 
Безопасности, проведя целую серию экс-
тренных заседаний, так и не смог выне-
сти резолюции, но в то же время стал 
ареной противостояния России и США 
— его невоенной и цивилизованной 
формы. И здесь мы констатируем отсут-
ствие изменений в эффективности дея-
тельности организации.  

В ст. 1 устава закреплены еще три це-
ли ООН: 1) развивать дружественные от-
ношения между нациями на основе ува-
жения принципа равноправия и само-
определения народов, а также принимать 
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другие соответствующие меры для укре-
пления всеобщего мира; 2) осуществлять 
международное сотрудничество в реше-
нии международных проблем экономи-
ческого, культурного, гуманитарного ха-
рактера, поощрять уважение к правам 
человека; 3) быть центром для согласо-
вания действий наций в достижении этих 
общих целей.  

Учитывая тот факт, что последняя 
цель носит функциональный характер, то 
есть, по сути, является методом для до-
стижения других целей, подчеркнем, что 
возможностей и перспектив ООН как  
в развитии дружественных отношений 
между государствами, так и в решении 
проблем культурного характера и поощ-
рения уважения к правам человека, по 
большому счету, никто принципиально 
не оспаривает. Это, безусловно, не озна-
чает отсутствия необходимости совер-
шенствования деятельности организации 
в этих направлениях.  

Какие же «новые задачи и вызовы» так 
сильно требуют реформирования ООН? 
Их проследить достаточно несложно, ес-
ли вернуться к Итоговому документу 
Всемирного саммита 2005 года и после-
дующим документам сессий ГА ООН. 
Это борьба с терроризмом и транснацио-
нальной преступностью, угроза ВИЧ/ 
СПИД, борьба с бедностью, проблема 
глобального потепления, охрана здоровья, 
противодействие угрозам демократии.  

Говоря о первой задаче — борьбе с 
терроризмом, отметим, что она, вопреки 
популярному мнению, не является но-
вой**. Терроризм как специфическое яв-
ление общественно-политической жизни 
имеет длинную историю и является по-
стоянным спутником человечества. Еще 
в I веке нашей эры в Иудее действовала 
секта сикариев, уничтожавшая предста-
вителей еврейской знати, сотрудничав-
ших с римлянами, а Фома Аквинский и 
отцы христианской церкви допускали 
идею убийства правителя, враждебного, 

по их мнению, народу. В Средние века 
представители мусульманской секты ас-
сасинов убивали префектов и халифов.  
В эти же времена политический террор 
практиковали некоторые тайные общест-
ва в Индии и Китае. На территориях со-
временного Ирана, Афганистана и неко-
торых других стран животный страх на 
своих противников из мусульманской 
суннитской знати и правителей наводила 
могущественная и предельно закрытая 
секта исмаилитов, использовавшая в сво-
ей борьбе доведенные до совершенства 
способы физического устранения не-
угодных. Со второй половины XIX века 
терроризм стал постоянным фактором 
общественной жизни. Его представители 
— радикальные националисты в Ирлан-
дии, Македонии, Сербии, русские народ-
ники, анархисты во Франции 90-х годов, 
а также аналогичные движения в Италии, 
Испании, США.  

Новым вызовом является не терро-
ризм сам по себе, а глобальные, общеми-
ровые масштабы, которые он приобрел. 
В данном случае об эффективности Ор-
ганизации Объединенных Наций можно 
судить с двух позиций: абсолютной и от-
носительной. С абсолютной, то есть с 
точки зрения достижения конечной цели 
— победы над международным терро-
ризмом как социальным явлением, ре-
зультаты деятельности ООН трудно оце-
нить высоко. Равно как и результаты 
усилий других международных органи-
заций и отдельных государств. В этом 
заключается относительная оценка анти-
террористической деятельности органи-
зации — ООН не менее эффективна, чем 
другие организации. При этом отметим, 
что Генеральная Ассамблея ООН в пер-
вых рядах на международной арене про-
явила обеспокоенность эскалацией в ми-
ре актов международного терроризма во 
всех его формах и проявлениях с пони-
манием того, что терроризм угрожает 
миру и стабильности всех государств, 
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безопасности и благосостоянию всего 
человечества. 9 декабря 1994 года были 
приняты Декларация о мерах по ликви-
дации международного терроризма, а 
также другие нормативные документы, в 
частности, Конвенция о борьбе с бомбо-
вым терроризмом и Конвенция о борьбе 
с финансированием терроризма, Конвен-
ция о борьбе с захватом заложников, 
Конвенция о борьбе с незаконными ак-
тами, направленными против безопасно-
сти морского судоходства, Конвенция о 
физической защите ядерного материала и 
многие другие. С 60-х годов ООН стала 
серьезно заниматься проблемами борьбы 
с актами международного терроризма [2, 
с. 138]: был выработан системный под-
ход и набор нормативных инструментов 
по противодействию терроризму.  

Аналогичной является ситуация во-
круг проблемы борьбы с трансграничной 
преступностью. Ее история насчитывает 
сотни лет, но угрожающего масштаба 
проблема достигла в последние десяти-
летия. Говорить о провале ООН в этой 
сфере представляется некорректно. Во-
первых, в отличие от международного 
терроризма, международная преступ-
ность, хоть и достигла небывалого раз-
маха, тем не менее, пока не является гло-
бальной угрозой миру и безопасности 
человечества. Во-вторых, определенные 
успехи ООН в этой сфере очевидны: 
подготовка ряда международных кон-
венций о борьбе с организованной пре-
ступностью и коррупцией, с торговлей 
людьми; создание и деятельность Управ-
ления ООН по наркотикам и преступно-
сти [13, с. 42]. В-третьих, мировое сооб-
щество, не отрицая важность координи-
рующей роли ООН в этой сфере, создало 
специализированную организацию, на 
которую возложены основные задачи 
противостояния транснациональной пре-
ступности — ИНТЕРПОЛ (Междуна-
родную организацию уголовной поли-
ции).  

Не менее древние корни имеет про-
блема бедности и связанные с ней про-
блемы голода, беженцев, социальных и 
политических мигрантов. Но сам факт 
постановки вопроса о необходимости 
повышения уровня жизни населения 
беднейших стран за счет помощи и уси-
лий всего мирового сообщества, и в пер-
вую очередь развитых стран, является во 
многом заслугой Организации Объеди-
ненных Наций, ибо никакая другая меж-
дународная организация не смогла бы 
придать этой проблеме универсальный 
международный статус. Успехи ООН в 
проведении ряда гуманитарных опера-
ций, в развитии волонтерского движения 
трудно отрицать. В 2007–2008 гг. ООН 
более чем активно консолидирует усилия 
мирового сообщества в борьбе с голодом 
в беднейших странах; в профильном ана-
литическом докладе была сделана оценка 
глубины проблемы, проведен расчет не-
обходимых ресурсов для того, чтобы на-
кормить «голодающих в мире», а осо-
знание масштабов проблемы — это важ-
нейший шаг на пути к ее решению.  

Противодействие угрозе распростра-
нения ВИЧ/СПИД, глобальное потепле-
ние и охрана здоровья являются относи-
тельно новыми задачами мирового со-
общества. Если говорить об охране здо-
ровья и противодействии угрозе ВИЧ, то, 
на наш взгляд, несмотря на огромную 
значимость этих проблем, они являются 
специальными, профильными, и ими в 
структуре ООН должна заниматься Все-
мирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ), корректировки в деятельности 
которой, возможно необходимые, не тре-
буют реформы всей системы ООН.  

Если говорить об угрозе глобального 
потепления, то ее наличие по-прежнему 
является предметом споров ученых всего 
мира, потому при отсутствии четкого и 
однозначного осознания проблемы труд-
но говорить об эффективности усилий по 
ее преодолению [см. работу 14].  
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Последняя среди новых задач, назван-
ных на юбилейной сессии ООН, на кото-
рой хотелось бы остановиться особо, — 
противодействие угрозам демократии. 
Иногда эта новая задача звучит как «со-
действие демократии» [5, с. 12]. Трудно 
поспорить с новизной данной цели, од-
нако поставить под сомнение ее право-
мерность — необходимо. Универсаль-
ный характер Организации Объединен-
ных Наций предполагает не только ши-
роту круга государств-участников дан-
ной организации и неограниченность 
сферы ее деятельности, но и универсаль-
ность целей и задач организации. Под 
универсальностью целей и задач следует 
понимать то, что они должны призна-
ваться необходимыми и благими всем 
мировым сообществом, абсолютным 
большинством государств-участников. В 
то же время демократия как одна из 
форм государственного устройства та-
ким безусловным и всеобъемлющим бла-
гом не является. Мировое сообщество 
состоит из различных государств: в од-
них — сильны демократические тради-
ции, как во Франции, в других — успеш-
но существует авторитарный строй (Си-
рия, Китай), в третьих — тоталитарный 
(Корейская Народно-Демократическая 
Республика). В целом ряде стран суще-
ствует смешанная форма государствен-
ного устройства, для которой характерны 
лишь некоторые элементы демократии и 
республиканской формы правления (на-
родовластие, политический плюрализм, 
свобода и равенство граждан, неотчуж-
даемость прав человека, система разде-
ления властей, система народного пред-
ставительства). Таким образом, демокра-
тия не воспринимается всем мировым 
сообществом как абсолютное благо или 
безусловная ценность. Постановка цели 
«противодействия угрозам демократии» 
фактически предполагает вмешательство 
ООН во внутренние дела ряда госу-
дарств, что противоречит основным 

принципам международного права, за-
крепленным Уставом ООН, что, безус-
ловно, недопустимо.  

Итак, говоря о новых задачах и вызо-
вах ООН, на наш взгляд, правомерным 
будет рассматривать лишь три из всех 
перечисленных выше: международный 
терроризм, проблема охраны здоровья и, 
как частное проявление, борьба с рас-
пространением ВИЧ/СПИД и борьба с 
бедностью.  

Рассмотрим основные группы пред-
ложений по реформированию ООН с це-
лью оценки возможности их влияния на 
решение названных задач.  

Одна из мер, которая предлагается 
наиболее часто, — реформа Совета Безо-
пасности ООН. Кофи Анан в привет-
ственном выступлении на 60-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН отмечал: 
«Мы должны продолжать заниматься 
реформой Совета Безопасности. Мы 
очень старались найти путь к достиже-
нию прогресса в этом жизненно важном 
вопросе. Это было нелегко, и мы еще  
не добились успеха. Однако лидеры всех 
стран сходятся во мнении о том, что  
скорейшее проведение реформы совета 
является… неотъемлемым элементом 
наших общих усилий по реформирова-
нию Организации Объединенных На-
ций» [8].  

Предложения по реформе названного 
органа можно разделить на две группы: 
отмена или ограничение права вето и 
расширение состава СБ ООН.  

Рассмотрим вариант отмены права ве-
то. Если предположить, что теоретически 
отмена права вето в форме пересмотра 
Устава возможна, несмотря на процеду-
ру, предусмотренную ст. 109, требую-
щую в безусловном порядке согласия 
всех пяти членов Совета Безопасности, 
рассчитывать на ее результативность в 
деле значительного повышения эффек-
тивности и авторитета ООН едва ли воз-
можно.  
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Упрощенно современной проблемой 
права вето является невозможность при-
нятия решений Советом Безопасности 
ООН в случае, если они противоречат 
интересам, по меньшей мере, одного из 
его постоянных членов. Члены совета — 
ведущие мировые державы, политиче-
ские, экономические и иные интересы 
которых выходят далеко за границы их 
территорий и охватывают практически 
весь мир. В условиях тотальной конку-
ренции держав, борьбы за сферы геопо-
литического и экономического влияния в 
мире большая часть значимых для миро-
вого сообщества решений будет иметь 
как положительные, так и отрицательные 
последствия, а следовательно, приобре-
тет как сторонников, так и противников в 
Совете Безопасности ООН и имеет все 
шансы быть заблокированной.  

Как изменит ситуацию отмена права 
вето?  

На первый взгляд — радикально: наи-
более существенные решения будут при-
ниматься квалифицированным большин-
ством голосов и, таким образом, одно-
единственное государство более не смо-
жет поставить в зависимость от своей 
воли все мировое сообщество. Теперь 
попробуем рассмотреть гипотетическую 
ситуацию работы реформированного Ус-
тава ООН на практике. Допустим, один 
из постоянных членов Совета Безопасно-
сти — США — совершит акт агрессии 
против одного из государств, либо будет 
проводить на своей территории политику 
геноцида, совершит иное нарушение 
норм международного права, которое в 
соответствии с Уставом ООН потребует 
вмешательства совета. Сначала будут 
применены меры, предусмотренные  
ст. 41, например, разрыв экономических 
и дипломатических отношений или пре-
кращение транспортного сообщения — 
блокада. Предположить, что такое может 
иметь место, возможно, а кто претерпит 
больше потерь и лишений от разрыва 

экономических отношений с США, само 
государство-нарушитель или мировое 
сообщество — затруднительно. В усло-
виях того, что мировой финансовый обо-
рот на 70% осуществляется в американ-
ской валюте, ситуация, в которой страна 
— эмитент, активами национальной ре-
зервной системы которой обеспечивается 
доллар, грозит глобальным экономиче-
ским кризисом всему мировому сообще-
ству в большей степени, чем США.  

Что же будет, если все указанные вы-
ше и иные возможные меры будут при-
няты, но не дадут положительного ре-
зультата? Ст. 42 Устава говорит о том, 
что если мер, предусмотренных ст. 41 
недостаточно для выполнения решений 
СБ ООН, то он уполномочивается пред-
принимать такие действия воздушными, 
сухопутными или морскими силами, ка-
кие окажутся необходимыми для под-
держания международного мира и безо-
пасности. Отмечается, что к таким мерам 
могут относиться: демонстрация, блока-
да и другие операции воздушных, мор-
ских или сухопутных сил членов ООН.  
В соответствии со ст. 43 Устава все чле-
ны ООН обязаны предоставить по требо-
ванию Совета Безопасности необходи-
мые национальные вооруженные силы на 
установленный период в его распоряже-
ние в количестве и составе воинских со-
единений, которые определяются осо-
бым соглашением. Примем за основу ги-
потезу, что эти меры Совет Безопасности 
принимает. Кому он поручит проведение 
подобной военизированной операции?  
К примеру, такие государства, как 
Польша, Грузия, Израиль, Южная Корея, 
Коста Рика скорее выйдут из состава 
ООН, чем направят части своих воору-
женных сил на военные операции против 
США. Так же поступят и большинство 
мелких и средних государств — членов 
ООН. Второй вариант — требовать уча-
стия в операции крупных государств — 
ядерных держав, например, России, Ин-
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дии, Китая, по нашему мнению, проти-
воречит принципам, закрепленным в  
ст. 1, 2 Устава ООН, т. е. это не является 
формой разрешения международных 
споров «таким образом, чтобы не под-
вергать угрозе международный мир и 
безопасность», так как может стать крат-
чайшим способом развязывания третьей 
мировой войны и началом глобального 
общемирового военного противостояния.  

Право вето на протяжении более  
60 лет существования ООН является свя-
зующим звеном системы коллективной 
безопасности, закрепленной в междуна-
родно-правовых документах, с реальной 
геополитической ситуацией в мире, от-
мена права вето приведет к игнорирова-
нию факта существования ООН государ-
ствами и откинет развитие международ-
ных отношений на сотни лет назад к пер-
вобытному состоянию***.  

Вторая группа предложений рефор-
мирования СБ ООН — расширение его 
состава. Такой вариант преобразований 
имеет высокие шансы быть реализован-
ным на практике, тем более что ст. 23, 
регулирующая количество членов совета, 
уже менялась однажды в 1965 г. Простое 
увеличение количества непостоянных 
членов совета хотя и создаст видимость 
более широкого привлечения всех госу-
дарств к решению наиболее важных во-
просов международной безопасности, 
однако никаких изменений в сторону 
роста эффективности этого органа в ус-
ловиях сохранения права вето не внесет. 
Напротив, значительное увеличение со-
вета за счет новых членов усложнит про-
цедуру предварительных согласований, 
создаст угрозу массового вынесения на 
рассмотрение Совета Безопасности вто-
ростепенных вопросов, а также более 
широкого использования трибуны совета 
для привлечения внимания международ-
ной общественности в тех или иных 
конъюнктурных интересах отдельных 
государств. Все это опасно еще большим 

затягиванием процедуры принятия ре-
шений в СБ, его неспособностью быстро 
и эффективно реагировать на угрозы ми-
ру и безопасности.  

Увеличение состава постоянных чле-
нов Совета Безопасности, на наш взгляд, 
может оказать влияние на эффективность 
этого органа. Однако данное влияние бу-
дет скорее негативным. Во-первых, ми-
ровое сообщество встанет перед тяже-
лейшей проблемой необходимости не-
дискриминационного выбора новых по-
стоянных членов совета. Идея принятия 
в качестве критерия наличие ядерного 
оружия не выдерживает критики, так как 
не только будет фактическим закрепле-
нием «права силы», но и формой стиму-
лирования государств к его созданию 
или приобретению, то есть прямым на-
рушением Договора 1968 г. о нераспро-
странении ядерного оружия, одобренно-
го XXII сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН, по которому «каждый участник 
…обязуется …вести переговоры об эф-
фективных мерах по прекращению гонки 
ядерных вооружений в ближайшем бу-
дущем и полном разоружении под стро-
гим и эффективным международным 
контролем».  

Идея учета численности населения 
при выборе новых постоянных членов 
ООН тем более безосновательна с право-
вой точки зрения, так как прямо проти-
воречит одному из основных принципов 
международного права, закрепленных в 
Уставе ООН, — принципу суверенного 
равенства государств.  

Вариант использования регионального 
принципа при отборе постоянных членов 
также не решает проблемы, так как оста-
ется вопрос выбора государств внутри 
региона.  

Даже если эту трудность удастся пре-
одолеть, избрав при этом такой способ 
отбора новых членов Совета Безопасно-
сти, который не вызовет значительных 
возражений государств-членов и не по-
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дорвет тем самым авторитет самой орга-
низации, представляется, что эта мера 
лишь усугубит проблемы современного 
СБ ООН. Ведь вместо отмены права вето 
произойдет увеличение числа его субъ-
ектов, каждый из которых будет обла-
дать собственными конъюнктурными 
интересами в мире и будет упорно и по-
следовательно их отстаивать.  

Существуют и другие предложения по 
реформе ООН. Среди них: ликвидация 
Совета Безопасности и передача его 
функций в сфере поддержания междуна-
родного мира и безопасности Генераль-
ной Ассамблее ООН, создание процессу-
ального механизма преодоления права 
вето, ограничение права вето по кругу 
вопросов, за которыми будет сохранено 
требование о единогласном голосовании 
пяти постоянных членов Совета Безо-
пасности, только теми вопросами, кото-
рые непосредственно затрагивают права 
и интересы государства, которое хочет 
это право применить.  

На наш взгляд, большинство предла-
гаемых мер обладают теми же пороками, 
что были перечислены выше. Во-первых, 
они не будут приняты и одобрены в со-
ответствии с действующей процедурой 
все теми же постоянными членами Сове-
та Безопасности, во-вторых, что более 
важно, даже будучи принятыми, они не 
смогут действовать. Остальные предло-
женные изменения не реформируют сис-
тему и структуру ООН, а лишь проводят 
корректировки, некоторые из которых 
являются весьма существенными и по-
лезными, но их масштаб не стоит пере-
оценивать.  

В 1946 г. в своем выступлении на пер-
вой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
посол СССР в США А. А. Громыко от-
мечал: «Уже сейчас, когда организация 
[ООН] только создается, кое-где разда-
ются голоса о том, будто бы ее Устав 
уже устарел и требует пересмотра. По-
добные высказывания должны встречать 

решительный отпор со стороны всех тех, 
кто не на словах, а на деле стремится по-
строить прочный и действенный между-
народный механизм безопасности. Такие 
высказывания являются опасными, мо-
гущими при известных условиях привес-
ти к серьезным последствиям» [4, с. 16].  

Как видно из вышесказанного, идея 
реформы ООН является ровесницей са-
мой организации, и дискуссия, посвя-
щенная этой проблеме, то затихая, то во-
зобновляясь, идет уже более 60 лет. Это 
вполне естественно. Как и любое обще-
ственно значимое явление или институт, 
ООН имеет сторонников и противников. 
Но сам факт жизнеспособности органи-
зации подвергает значительную часть 
аргументов критиков большому сомне-
нию.  

Мировое сообщество, по выражению 
пятого генерального секретаря ООН 
Хавьера Переса де Куэльяра, безусловно, 
нуждается в форуме многосторонней ди-
пломатии для ведения дискуссий и пере-
говоров представителями государств-
членов, наблюдателями стран, не яв-
ляющихся членами, а также междуна-
родными организациями и национально-
освободительными движениями, при-
знанными Генеральной Ассамблеей [15, 
с. 105]. На современном этапе развития 
международных отношений площадки 
такого международного общения явля-
ются важным и неизбежным атрибутом 
как глобального, так и регионального 
межгосударственного сотрудничества.  

Непредвзятого детального анализа 
требует и оценка реальности и причин 
«кризисов» ряда других международных 
организаций.  

Значительное расширение Европей-
ского Союза и его последствия, когда с  
1 мая 2004 г. в его состав вошли 10 но-
вых членов и процесс принятия новых 
государств на этом не остановился, вы-
звал множество неоднозначных оце-
нок****. Разработка в 2003 г. специально 
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созданным Конвентом проекта Договора 
о принятии общеевропейского конститу-
ционного акта, который после долгих  
и сложных согласований и многочис-
ленных корректировок был 29 октября 
2004 г. подписан в Риме главами госу-
дарств и правительств всех участников 
ЕС (The Treaty Establishing Constitution 
for Europe. Brussels, 2004), затем передан 
на ратификацию государствам-участни-
кам и потерпел на этой стадии провал, 
стала достаточным поводом для того, 
чтобы многие заговорили о наступившем 
или грядущем кризисе европейской ин-
теграции (см. работы [11, 10]). И дейст-
вительно, несмотря на развитие Евро-
пейского Союза как крупного мирового 
экономического и финансового центра с 
населением более полумиллиарда чело-
век и имеющего огромное политическое 
влияние, провал Конституционного до-
говора, чаще именуемого Конституцией 
Европейского Союза, поставил данное 
интеграционное объединение в крайне 
неопределенное с правовой точки зрения 
положение и дал основания для критики 
механизма интеграции. Ведь конститу-
ционный договор, который, как предпо-
лагается, должен заменить все предшест-
вующие учредительные акты, а также 
должен способствовать дальнейшему 
развитию права Европейского Союза, — 
документ не только подписанный глава-
ми государств и правительств всех уча-
стников ЕС, но и акт, положения которо-
го уже служат ориентиром для формиро-
вания правоприменительной практики. 
При этом продолжают действовать все 
ранее подписанные и введенные учреди-
тельные акты, а перспектива принятия 
самого конституционного договора — 
более чем неопределенная, что ставит 
под сомнение эффективность всего ме-
ханизма формирования автономной пра-
вовой системы ЕС, являющегося одним 
из основных локомотивов процесса ев-
ропейской интеграции.  

Не прекращают быть объектом во 
многом справедливой критики норма-
тивные акты, конституирующие и приня-
тые в рамках Организации Африканского 
Единства и ее правопреемника Африкан-
ского Союза как не способные «обеспе-
чить реальные продвижения в торгово-
экономическом сотрудничестве госу-
дарств региона» [21, с. 14]. 

О кризисе Содружества Независимых 
Государств говорят с момента его осно-
вания [3, с. 49]. Подвергается критике 
структура, деятельность и результаты 
работы СНГ [18, с. 21].  

Как и Организацию Объединенных 
Наций, и многие другие институцио-
нальные механизмы сотрудничества го-
сударств, СНГ по-прежнему критикуют 
за низкие темпы региональной интегра-
ции, неспособность отвечать вызовам 
современности, противостоять новым 
угрозам миру и безопасности.  

Любопытным обстоятельством пред-
ставляется то, что одним из основных 
направлений дискуссии вокруг причин 
низких темпов интеграции на постсовет-
ском пространстве является именно воз-
можность и глубина применения евро-
пейской модели интеграции в СНГ. 
Большинство авторов европейский опыт 
выделяют как наиболее успешный при-
мер региональной экономической инте-
грации (см. работы [6, 17]). Во мнении о 
необходимости широкого заимствования 
европейского опыта были на протяжении 
периода существования Содружества со-
лидарны как многие главы государств 
СНГ, некоторые из которых прямо заяв-
ляли об отсутствии необходимости «изо-
бретать велосипед» и возможности пря-
мого копирования европейской модели 
интеграции [12, с. 2], так и ученые и 
практики. Ряд исследователей [9, с. 91], 
особенно в последние годы, говорят о 
том, что субъективные и объективные 
обстоятельства, сопутствующие инте-
грационным процессам на постсоветском 
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пространстве, в значительной мере отли-
чаются и даже противоположны евро-
пейским, поэтому «нельзя механически 
копировать европейскую модель инте-
грации, институциональную структуру и 
механизмы интеграционных процессов» 
[20, с. 132].  

В то же время, как отмечалось выше, 
сам механизм европейской интеграции 
стал в последние годы объектом актив-
ной критики.  

Задачей проведенного анализа не яв-
лялось обоснование бессмысленности 
реформирования названных организаций 
или их современной эффективности. На-
против, проблемы и задачи, стоящие пе-
ред мировым сообществом, требуют все 
большей консолидации усилий для их 
решения, и в этой связи поиск эффектив-
ных форм взаимодействия должен по-
стоянно усиливаться. Важно обратить 
внимание на необходимость более де-
тального изучения механизмов сотруд-
ничества государств, закрепленных в уч-
редительных документах с целью оценки 
их применимости в конкретный истори-
ческий отрезок времени, выполнимости 
целей сотрудничества и оценки эффек-

тивности возможных форм реформиро-
вания. Методы такого анализа уже давно 
выработаны компаративистами: это 
функциональное и нормативное син-
хронное и диахронное сравнение.  

Основой для проведения таких иссле-
дований будет признание того, что во-
прос эффективности институциональной 
формы межгосударственного сотрудни-
чества, то есть норм, конституирующих 
международную организацию, нельзя 
смешивать с содержанием самого про-
цесса международного сотрудничества. 
Несмотря на то, что факт существования 
кризисных явлений в деятельности ряда 
международных организаций, к которым, 
безусловно, относятся и перечисленные 
выше, не оспаривается в настоящей ста-
тье, вопрос о самой необходимости и со-
держании реформ в отношении органи-
зационной структуры и правового закре-
пления механизмов сотрудничества 
представляется требующим глубокого 
критического анализа с целью избегания 
бессмысленных реформаторских меро-
приятий на уровне как глобального, так и 
регионального международного сотруд-
ничества. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
* В 1988 г. Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр отмечал: «Те, кто критикует 

всемирную Организацию за то, что ей не удалось полностью избавить мир от конфликтов, редко 
задумываются над тем, насколько хуже было бы, если бы не существовало ООН». (Цит. по рабо-
те: Пядышев Б. Д. Одолев Атлантику, Хрущев принялся за Нью-Йорк. От первого до последнего 
summit’а ООН. М., 2005. С. 96). 

** Так, например, профессор А. А. Ковалев в статье «Организация Объединенных Наций и 
борьба с терроризмом» (Материалы торжественного собрания и научно-практической 
конференции Российской ассоциации содействия ООН, посвященной 60-летию Организации 
Объединенных Наций. М., 2006. С. 127) высказывает мнение о том, что «государства, создавшие 
Организацию Объединенных Наций с целью поддерживать международный мир и безопасность, 
не могли предположить, что они столкнутся с величайшей угрозой миру — международным 
терроризмом». В то же время сам автор ниже в статье отмечает, что «общественную опасность 
терроризма для всей системы международных отношений и мирового правопорядка осознавала и 
предшественница ООН — Лига Наций, которая 16 ноября 1937 г. приняла конвенцию о 
предупреждении и наказании актов терроризма».  

*** Об этом, что любопытно, еще в 1959 г. на 14-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
говорил председатель Совета Министров СССР Н . С. Хрущев: «Некоторые выступают против 
вето. Но если не будет вето, то не будет и международной организации, она развалится… Лучше 
добиваться единогласия решения великих держав, чем решать вопросы силой оружия». 
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(Выступление председателя Совета Министров СССР Н . С. Хрущева на 14-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН // Выступления глав делегаций СССР / Российской Федерации на сессиях 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. М., 2006. С. 248).  

**** Так, например, в 2002 г. бывший президент Европейской  комиссии Романо Проди 
говорил: «...Мы не сможем  быть активным  действующим лицом  на мировой  арене, если мы 
сконцентрируем  всю нашу энергию на новых и  новых расширениях, полезность которых будет 
еще труднее объяснить нашему населению. Вот почему нам следует сделать упор на углублении 
интеграции, нежели на расширении (Prodi R. Reform and Proximity / Desperately seeking Europe. 
L., 2003. P. 272). 
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ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА В СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Статья посвящена исследованию правовой природы и применимости обычаев 
делового оборота при страховании имущественных интересов предпринимателей. 
Автор анализирует типовые правила страхования, утверждаемые объединениями 
страховщиков, и высказывает свою точку зрения об их юридическом статусе, а 
также рассматривает возможность использования Международных правил тол-
кования торговых терминов ИНКОТЕРМС в сфере страхования и определяет их 
место в системе норм, регулирующих страховые правоотношения.  
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CUSTOMS OF TRADE IN THE INSURANCE OF PROPERTY INTERESTS  
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An analysis of legal nature and implication possibilities of customs of trade in the 

sphere of commercial insurance is given. Model regulations approved by associations of 
insurers and International Rules for the Interpretation of Trade Terms in relation to insur-
ance are considered.  

 
Keywords: insurance, customs of trade, risk of entrepreneurship, model regulations 

in insurance, Incoterms, association of insurers, source of law.  
 
Гражданский кодекс признает обыча-

ем делового оборота «сложившееся и 
широко применяемое в какой-либо об-
ласти предпринимательской деятельно-
сти правило поведения, не предусмот-
ренное законодательством, независимо 
от того, зафиксировано ли оно в каком-
нибудь документе» (п. 1 ст. 5). Посколь-
ку обычаи делового оборота применяют-
ся только в отношениях между предпри-
нимателями, нет никаких ограничений на 
распространение этих правил на отноше-
ния по страхованию имущественных ин-
тересов предпринимателей, включающих 
в себя, например, страхование имущест-

ва, используемого в предприниматель-
ской деятельности, ответственности за 
неисполнение договора контрагентом 
предпринимателя или страхование пред-
принимательского риска, так как сторо-
нами таких правоотношений во всех слу-
чаях являются предприниматели — спе-
циализированная страховая организация 
и коммерческое предприятие либо физи-
ческое лицо, официально зарегистриро-
ванное в качестве предпринимателя.  

Несмотря на то, что некоторые авторы 
вообще не упоминают обычай в качестве 
возможного источника страхового права 
[13, с. 186; 12, с. 63], называя таковыми 


