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Создание ООН и его деятельность 

Организация Объединённых Наций — это крупнейшая международная 

межгосударственная организация, созданная в 1945 году представителями 51 страны для 

поддержания и укрепления международного мира и обеспечения коллективной 

безопасности, развития международного сотрудничества и содействия глобальному 

социально-экономическому прогрессу. ООН представляет собой глобальный форум, 

который позволяет государствам высказывать свою точку зрения по широкому ряду 

вопросов, а также обеспечивает коллективный механизм урегулирования международных 

конфликтов, споров или проблем, и коллективные средства для решения наиболее важных 

вопросов, стоящих перед человечеством. В рамках этого форума все государства-члены 

ООН, вне зависимости от своего размера, экономического развития и политических 

систем, имеют право выразить своё мнение и принять участие в голосовании в рамках 

этого процесса. 

ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН 

ООН является организацией независимых государств, которые добровольно вступают 

в Организацию, принимая на себя обязательства, содержащиеся в Уставе ООН, 

представляющем собой международный договор, отражающий основные принципы 

международных отношений. При этом Устав ООН ни в коей мере не даёт Организации 

права вмешиваться в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого 

государства. 

Согласно Уставу, ООН преследует четыре основных цели: 

1. Поддержание международного мира и безопасности. 

2. Развитие дружественных отношений между странами. 
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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. 

Сфера деятельности ООН охватывает весь мир, а её всеобъемлющий мандат 

предусматривает удовлетворение социальных, экономических и чрезвычайных 

потребностей. Организация не представляет чьи-либо национальные или коммерческие 

интересы. В выработке наиболее важных стратегических решений ООН участвуют все 

страны. Выполнение решений, принимаемых ООН, зависит от политической воли 

её членов, а для финансирования деятельности Организации государства-члены вносят 

соответствующие взносы. В целом, благодаря усилиям ООН государствами заключено 

множество многосторонних соглашений, конвенций, договоров и норм, которые делают 

мир более безопасным и благополучным для жизни. Разработка этого всеобъемлющего 

свода норм международного права, включая стандарты в области прав человека, является 

наиболее крупным достижением Организации. 

Деятельность ООН ведётся на шести официальных языках. Официальными языками ООН 

являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки. 

Первоначально в качестве рабочих языков ООН использовались английский 

и французский. Позже арабский, испанский, китайский и русский языки были добавлены 

к числу рабочих языков Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Экономического 

и Социального Совета. Рабочими языками Секретариата являются английский 

и французский. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ООН 

В конце XIX — начале XX века государствами и их объединениями для сотрудничества 

в отдельных областях начали создаваться первые международные организации. 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. 

Непосредственным предшественником ООН была Лига Наций, — организация, 

задуманная при схожих обстоятельствах во время Первой мировой войны и учреждённая 

в 1919 году в соответствии с Версальским договором «для развития сотрудничества 

между народами и для обеспечения мира и безопасности». Однако в Лигу вошли далеко 

не все страны. Так, например, Соединённые Штаты Америки никогда не были членом, 

а некоторые страны, вступившие в Лигу, позже вышли из неё. В общей сложности, 

с 1920 по 1945 год 63 страны были членами этой организации. В целом, опыт Лиги Наций 

оказался неудачным и она прекратила свою деятельность вследствие своей неспособности 

предотвратить Вторую мировую войну. В дальнейшем, в процессе выработки основ 

международной организации безопасности инициаторы её создания стремились учесть 

негативный опыт Лиги Наций и избежать ошибок и недостатков, ей присущих. 

Официально Лига Наций была ликвидирована 20 апреля 1946 года, а её активы были 

переданы в ООН. 

14 августа 1941 года президент Соединённых Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт 

и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предложили свод принципов 

международного сотрудничества в поддержании мира и безопасности. Документ, 

подписанный во время встречи на борту боевого корабля в Атлантическом океане, 

известен как «Атлантическая хартия». Этот документ не был договором между двумя 

державами. Он не был также изложением какой-либо определённой официальной 

программы устроения мира. Как указывалось в самом документе, он только подтверждал 

«некоторые общие принципы национальной политики названных стран (Соединённых 

Штатов Америки и Великобритании), принципы, на которых они базировали свои 

надежды на лучшее будущее мира». В хартии провозглашались: отказ от захватов 

территорий; признание права всех народов избрать себе форму правления, при которой 

они хотят жить; намерение содействовать восстановлению суверенных прав 

и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путём; 

призыв к послевоенному сотрудничеству; отказ от применения силы в международных 

отношениях. 

1 января 1942 года представители 26 союзных государств, воевавших против стран «оси» 

(Германия, Италия, Япония) и их союзников, от имени своих правительств заявили 

о поддержке «Атлантической хартии», подписав «Декларацию Объединённых Наций». 

В этом документе впервые было официально использовано название «Объединённые 

Нации», предложенное Франклином Д. Рузвельтом. Таким образом, руководители стран 

мира, которые совместными усилиями добивались окончания Второй мировой войны, 

понимали, что создание механизма, который позволил бы обеспечить мир и не допустить 

подобных войн в будущем, возможно только в том случае, если все страны будут 

действовать сообща в рамках всемирной организации. Тем самым были созданы основные 

предпосылки для оформления Организации Объеденных Наций. 



30 октября 1943 года в Москве представители Китая, Советского Союза, Великобритании 

и Соединённых Штатов Америки подписали Московскую декларацию и договорились 

о создании по окончании Второй мировой войны всеобщей международной организации 

для поддержания мира и безопасности. В Московской декларации, которая послужила 

первым практическим шагом по пути создания ООН, были закреплены такие принципы 

будущей организации, как принцип суверенного равенства всех миролюбивых государств, 

больших и малых, принцип особой ответственности великих держав в деле сохранения 

и упрочения мира, необходимость согласования их действий и сотрудничества в борьбе 

с агрессией не только в период войны, но и в послевоенное время. Эти принципы сыграли 

большую роль также в деле оформления механизма всей Организации. В то же время, 

основное внимание в ней концентрировалось на послевоенном регулировании не всей 

совокупности международных отношений, а части, касающейся вопросов мира 

и безопасности. 

Цель создания всеобщей организации безопасности была вновь подтверждена на встрече 

руководителей Советского Союза, Великобритании и Соединённых Штатов Америки 

в Тегеране 1 декабря 1943 года. На этой конференции выдвигались уже конкретные 

проекты создания в рамках будущей организации специального органа по поддержанию 

мира. В частности, президент США Франклин Д. Рузвельт предложил образовать так 

называемый «Полицейский комитет» из представителей четырёх государств, который 

«следил бы за сохранением мира» и в случае агрессии «мог бы действовать быстро». 

Но эффективность такого органа в борьбе с агрессией была бы сомнительна, если учесть 

замечания президента относительно характера всей организации и правовой силы 

принимаемых этой организацией решений. Рузвельт отмечал, что «никакой другой власти, 

кроме дачи рекомендаций, эта организация не должна будет иметь», хотя и подчёркивал, 

что в этом смысле будущая организация «не должна быть похожа на Лигу Наций». В свою 

очередь, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предлагал создать 

международную организацию с тремя региональными советами для Европы, Дальнего 

Востока и Америки и стоящим над ними «Мировым советом». 

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». 

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. Совет Безопасности был представительным органом всех членов организации 

(не только великих держав), так как в его состав входили ещё шесть непостоянных членов. 

В то же время этот орган не был и громоздким по составу, что, несомненно, повышало его 

оперативность. Важной особенностью правового статуса Совета Безопасности согласно 

Предложениям, выработанным в Думбартон-Оуксе, было то, что его предлагалось сделать 

постоянно действующим органом, принимающим обязательные для всех членов 

Организации решения. При этом, функции и полномочия Совета Безопасности были чётко 

определены и отделены от функций и полномочий другого главного органа 

Организации — Генеральной Ассамблеи, а главная ответственность и основные 

полномочия по поддержанию мира и безопасности были сконцентрированы в одном 

органе — Совете Безопасности. 

Важной вехой в деле выработки Устава ООН и правового оформления основ деятельности 

Организации послужила Ялтинская конференция, на которой 11 февраля 1945 года 

президент США Рузвельт, премьер-министр Великобритании Черчилль и председатель 

Совнаркома СССР Иосиф Сталин после встречи в Ялте, Советский Союз, объявили 

о своём твёрдом намерении создать Организацию Объединённых Наций. На этой 

конференции был согласован наиболее важный вопрос — процедура принятия решений 

Советом Безопасности. В соответствии с достигнутым соглашением решения в этом 

органе по всем вопросам, за исключением процедурных, принимаются голосами семи 

членов Совета, включая совпадающие голоса всех пяти постоянных членов, причём 

сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования по вопросу о мирном 

разрешении спора. В принятой на Ялтинской конференции процедуре голосования нашёл 

своё международно-правовое закрепление принцип суверенного равенства и полного 

равноправия постоянных членов Совета Безопасности, который послужил основой 

деятельности не только Совета Безопасности, но и всей Организации Объединённых 

Наций. Таким образом, Ялтинская конференция завершила подготовительный этап 

выработки Устава ООН и создания механизма безопасности Организации. На Ялтинской 

конференции было также принято решение созвать в апреле 1945 года в Сан-Франциско, 

США, конференцию Объединённых Наций для подготовки Устава Организации 

Объединённых Наций соответственно положениям, выработанным на переговорах 

в Думбартон-Оуксе. 

25 апреля 1945 года представители 50 стран, представляющие около 80 процентов 

населения планеты, собрались в Сан-Франциско на Конференции Объединённых Наций 

по созданию международной организации. В Конференции участвовали 850 делегатов, 

а вместе с их советниками, штатом делегаций и секретариатом Конференции общее число 

лиц, принимавших участие в её работе, достигало 3 500. Кроме того, было свыше 

2 500 представителей прессы, радио и кинохроник, а также наблюдателей от различных 

обществ и организаций. Конференция в Сан-Франциско была не только одним из самых 

важных в истории, но, по всей вероятности, и самым многочисленным из всех 

международных собраний, когда-либо имевших место. Главы делегаций государств-

инициаторов председательствовали поочерёдно на пленарных заседаниях. 



На Конференции председательствовали: Антони Иден (Великобритания), Вячеслав 

Михайлович Молотов (Советский Союз), Эдуард Стеттиниус (Соединённые Штаты 

Америки) и Сун Цзы-вень, (Китай). На более поздних заседаниях В. М. Молотова заменил 

А. А. Громыко, а А. Идена — лорд Галифакс. Всего состоялось 10 пленарных заседаний 

и 400 комитетских заседаний, на которых готовился Устав ООН. 

В процессе работы Конференции возникали серьёзные разногласия и расхождения 

во мнениях, включая кризисные ситуации, в ходе которых некоторые наблюдатели 

высказывали опасения, что Конференция может закончится преждевременно, не придя 

к соглашению. Наиболее острые разногласия вызвал вопрос о праве каждой державы 

«большой пятёрки» накладывать «вето» на решения Совета Безопасности — органа, 

обладающего наибольшими полномочиями. Был момент, когда разногласия по этому 

вопросу угрожали срывом Конференции. Малые державы опасались, что, в случае угрозы 

миру со стороны одного из постоянных членов, то есть одной из держав «большой 

пятёрки», Совет Безопасности будет лишён возможности принимать решения, а в случае 

столкновений между двумя державами, не являющимися постоянными членами Совета 

Безопасности, «большая пятёрка» сможет принимать произвольные решения. 

Руководствуясь этими соображениями, малые державы стремились ограничить право 

«вето». Однако, великие державы единодушно настаивали на том, что это положение 

является жизненно важным, и подчёркивали, что главная ответственность за поддержание 

международного мира ложится всей своей тяжестью на них. В конце концов, в интересах 

создания международной организации, малые державы уступили в этом вопросе. Этот 

вопрос, как и другие жизненно важные вопросы, очевидно был разрешён только благодаря 

тому, что государства были преисполнены решимости создать, если не совершенную 

международную организацию, то хотя бы самую лучшую из возможных. 

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. 

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. 

СИСТЕМА ООН 

Система Организации Объединённых Наций включает шесть главных органов, 

учреждённых в соответствии с Уставом ООН, а также множество программ, 

вспомогательных органов и подразделений, и специализированные учреждения, которые 

координируют свою работу с ООН, являясь при этом отдельными, самостоятельными 

организациями. 

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ОРГАНОВ ООН 

Основная структура ООН имеет шесть главных органов: 

1. Генеральная Ассамблея ООН. 

2. Совет Безопасности ООН. 

3. Экономический и Социальный Совет ООН. 

4. Совет по Опеке ООН. 

5. Международный Суд ООН. 

6. Секретариат ООН. 

Все эти органы расположены в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, 

за исключением Международного Суда, который находится в Гааге, Нидерланды. Хотя 

штаб-квартирой Организации считаются Центральные учреждения в Нью-Йорке, 

руководство рядом других важных направлений деятельности осуществляется 

из отделений, расположенных в разных странах мира. Заседания различных органов ООН 

часто проводятся вне Центральных учреждений. Так, например, Экономический 

и Социальный Совет проводит одну из своих двух очередных ежегодных сессий в Женеве, 

а специальные комитеты Генеральной Ассамблеи часто проводят заседания в разных 

странах мира. Конференции по таким темам, как народонаселение, продовольствие, 

охрана окружающей среды и права человека, проводились в разных регионах мира. 

1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН 

Генеральная Ассамблея ООН, учреждённая в 1945 году в соответствии с Уставом ООН, — 

главный совещательный, директивный и представительный орган Организации, в который 

входят все её члены. Ассамблея является форумом для многостороннего обсуждения всего 

спектра международных проблем, о которых говорится в Уставе ООН. Она может 



рассматривать любые вопросы, предусмотренные в Уставе ООН, и выносить членам ООН 

свои рекомендации. 

Основные функции и полномочия Генеральной Ассамблеи: 

 обсуждение разных вопросов (за исключением вопросов, находящихся 

на рассмотрении Совета Безопасности) и вынесение рекомендаций; 

 обсуждение вопросов, касающихся военных конфликтов и вооружений; 

 обсуждение путей и средств улучшения положения детей, молодёжи, женщин 

и других категорий людей; 

 обсуждение вопросов устойчивого развития и прав человека; 

 установление размера взноса каждого государства-члена в бюджет ООН и порядка 

расходования этих средств. 

В Генеральной Ассамблее все страны-члены, большие и малые, имеют один голос. 

Решения по отдельным важным вопросам, таким, как рекомендации в отношении мира 

и безопасности и выборы членов Совета Безопасности, принимаются большинством в две 

трети голосов государств-членов; решения по другим вопросам принимаются простым 

большинством голосов. Член Организации, за которым числится задолженность по уплате 

Организации денежных взносов, лишается права голоса в Ассамблее. Однако некоторым 

из государств-членов с числящейся задолженностью по уплате взносов, Генеральная 

Ассамблея может разрешить участвовать в голосовании. 

Ассамблея заседает каждый год в период с сентября по декабрь. Предварительная 

повестка дня очередной сессии Генеральной Ассамблеи составляется Генеральным 

Секретарём ООН и сообщается членам ООН не менее чем за 60 дней до открытия сессии. 

По просьбе Совета Безопасности или большинства членов ООН Ассамблея может 

созывать специальные сессии. Работу Генеральной Ассамблеи выполняют также шесть 

её главных комитетов, Совет по правам человека, другие вспомогательные органы 

и Секретариат ООН. Наряду с этим, Генеральная Ассамблея учредила ряд 

вспомогательных органов (советов, рабочих групп, комитетов и комиссий) для 

выполнения определённых функций. После обсуждения вопросов повестки дня, поиска 

вариантов согласования подходов различных государств, вспомогательные органы 

представляют свои рекомендации, обычно в форме проектов резолюций и решений, для 

обсуждения в ходе пленарных заседаний Ассамблеи. Генеральная Ассамблея разработала 

и утвердила собственные правила процедуры, в соответствии с которыми она избирает 

своего Председателя на каждую новую сессию. 

2. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

Совет Безопасности ООН, учреждённый в 1945 году в соответствии с Уставом ООН, 

несёт главную ответственность за поддержание мира и безопасности. Он может 

созываться в любое время при возникновении угрозы миру. Своё первое заседание Совет 

провёл 17 января 1946 года в Чёрч-Хаусе, Вестминстер, Лондон. В Совет Безопасности 

входят 15 членов, включая пять постоянных членов: Китай, Великобритания, 



Соединённые Штаты Америки, Россия и Франция. Остальные 10 членов избираются 

Генеральной Ассамблеей по принципу географического представительства сроком на два 

года. Для принятия решений требуется девять голосов; за исключением голосования 

по процедурным вопросам, решение не может быть принято, если один из постоянных 

членов голосует против него (это называется «правом вето»). Кроме того, Совет выносит 

Генеральной Ассамблее рекомендации относительно назначения нового Генерального 

секретаря и приёма новых членов в состав ООН. Многие страны добиваются расширения 

состава Совета с включением в него новых постоянных и непостоянных членов. Каждый 

из членов Совета должен постоянно иметь представителя в Центральных учреждениях 

ООН, в тем чтобы Совет мог собраться в любое время, когда в этом возникнет 

необходимость. 

Основные функции и полномочия Совета Безопасности: 

1. поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с принципами 

и целями ООН; 

2. расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести 

к международным трениям; 

3. выносить рекомендации относительно методов урегулирования подобных споров 

или условий их разрешения; 

4. вырабатывать планы в отношении определения существования угрозы миру или 

акта агрессии и выносить рекомендации в отношении необходимых мер; 

5. призывать членов ООН к осуществлению экономических санкций и других мер, 

не связанных с применением силы, для предупреждения или прекращения 

агрессии; 

6. предпринимать военные действия против агрессора; 

7. выносить рекомендации относительно приёма новых членов и условий, на которых 

государства могут стать участниками Статута Международного Суда; 

8. осуществлять в «стратегических районах» функции ООН по опеке; 

9. выносить Генеральной Ассамблее рекомендации относительно назначения 

Генерального секретаря и совместно с Ассамблеей выбирать судей 

Международного Суда. 

Все государства-члены ООН обязаны выполнять решения Совета Безопасности. В то 

время как другие органы ООН выносят рекомендации государствам-членам, лишь Совет 

Безопасности обладает полномочиями принимать решения, которые государства-члены 

после этого обязаны выполнять по Уставу. 

Когда в Совет поступает жалоба в отношении угрозы миру, он сначала обычно 

рекомендует сторонам попытаться достичь согласия мирными средствами. Совет может: 

1. устанавливать принципы достижения согласия между участниками конфликта; 
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2. в некоторых случаях проводить расследования и осуществлять посредничество; 

3. направлять специальные миссии; 

4. назначать специальных посланников или просить Генерального секретаря 

содействовать достижению мирного разрешения конфликта. 

Если тот или иной конфликт приводит к военным действиям, то Совет стремится прежде 

всего как можно скорее положить им конец. В этом случае Совет может: 

1. давать указания о прекращении огня, которые могут помочь не допустить 

эскалации конфликта; 

2. направлять военных наблюдателей или силы по поддержанию мира с целью 

помочь снизить накал напряжённости, разъединить противостоящие друг другу 

силы и создать спокойную обстановку, позволяющую искать пути мирного 

урегулирования. 

Помимо этого Совет может обратиться к принудительным мерам, включая: 

1. введение экономических санкций, оружейного эмбарго, финансовых штрафов 

и ограничений и запретов на поездки; 

2. разрыв дипломатических отношений; 

3. блокаду; 

4. коллективные военные мероприятия (в исключительных случаях). 

Последние из указанных мер являются крайним средством и применяются только в том 

случае, если мирные средства урегулирования спора исчерпаны. При этом основное 

внимание уделяется тому, чтобы сориентировать меры воздействия на тех лицах 

и организациях, кто несёт ответственность за политику и практику, осуждаемые 

международным сообществом, при одновременном сведении до минимума воздействия 

принятых мер на другие части населения и экономики. 

В случае необходимости Советом Безопасности санкционируются миссии ООН 

по поддержанию мира в целях предоставления странам политической поддержки 

и поддержки в областях обеспечения безопасности и миростроительства в конфликтных 

или постконфликтных ситуациях. Как правило, миротворческие операции формируются 

при наличии серьёзных военных или гуманитарных кризисов. Деятельность ООН 

по поддержанию мира направлена на создание условий для установления стабильного 

мира в странах, переживающих конфликт. Миротворческие миссии руководствуются 

принципами согласия принимающей страны, беспристрастности и неприменения силы, 

за исключением случаев самообороны, предоставления защиты в соответствии с мандатом 

или защиты гражданских лиц, если это санкционировано Советом Безопасности. 

В миротворческих операциях участвуют гражданские специалисты, полицейские 

и военнослужащие, а также добровольцы ООН. Организация не имеет собственных 

вооружённых сил; она работает с контингентами, предоставляемыми государствами-

членами. Наряду с поддержанием мира и безопасности на миротворцев всё чаще 



возлагаются функции по оказанию содействия политическим процессам, проведению 

реформы судебной системы, организации профессиональной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и полиции, а также разоружению и реинтеграции бывших 

участников вооружённых формирований и оказанию помощи в возвращении внутренне 

перемещённых лиц и беженцев. ООН начала свою миротворческую деятельность 

в 1948 году с учреждения специального органа ООН по наблюдению за выполнением 

условий перемирия на Ближнем Востоке. С тех пор были проведены десятки операций 

по поддержанию мира, санкционированных Советом Безопасности. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ООН 

Экономический и Социальный Совет ООН — главный орган, отвечающий 

за координацию экономической и социальной деятельности Организации и учреждений, 

входящих в систему ООН. В него входят 54 страны, избираемые от всех регионов. 

В сферу компетенции Совета входит рассмотрение международных экономических 

и социальных проблем, а также создание благоприятных условий для социально-

экономического прогресса и развития. Совет был учреждён в 1946 году ООН в качестве 

центрального форума для обсуждения таких проблем и разработки соответствующих 

политических рекомендаций. 

Основные функции и полномочия Экономического и Социального Совета: 

 служит главным форумом для обсуждения международных социально-

экономических вопросов; 

 содействует повышению уровня жизни, обеспечению полной занятости 

и социально-экономическому прогрессу; 

 оказывает помощь в решении международных социально-экономических проблем 

и вопросов охраны здоровья людей и способствует международному 

сотрудничеству в сфере культуры и образования. 

В соответствии со своим широким мандатом Совет несёт ответственность 

за использование почти 70 процентов людских и финансовых ресурсов всей системы 

ООН, в том числе за деятельность 14 специализированных учреждений, девяти 

функциональных комиссий и пяти региональных комиссий. Для решения конкретных 

задач Генеральной Ассамблеей был создан ряд специализированных учреждений, таких, 

как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций 

(ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), и программ (таких, как 

Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), Детский фонд 

Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) и Управление Верховного комиссара 

Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ). Координацию работы 

этих учреждений и программ осуществляет Экономический и Социальный Совет. 

Экономический и Социальный Совет организует регулярные консультации с ведущими 

учёными, представителями делового мира и членами более чем 3200 зарегистрированных 

неправительственных организаций. Однако самое крупное мероприятие Совета проходит 



летом — ежегодно в июле проводится основная сессия Совета продолжительностью 

в четыре недели. Сессия проводится поочерёдно в Нью-Йорке и Женеве и состоит из пяти 

этапов (этап заседаний высокого уровня, этап координации, этап, посвящённый 

оперативной деятельности, этап по гуманитарным вопросам и общий этап), которые 

охватывают как глобальные проблемы, так и вопросы технического и административного 

характера. В ходе подготовки к своей ежегодной основной четырёхнедельной сессии 

в июле Совет в течение всего года проводит несколько коротких сессий, ряд специальных 

совещаний, заседаний за круглым столом и дискуссионных форумов. Этап заседаний 

высокого уровня, в рамках которого рассматриваются самые актуальные вопросы 

в области развития (занятость, образование, здравоохранение и так далее), представляет 

особый интерес для политических деятелей и высших должностных лиц. Наряду с этим, 

на Всемирном саммите 2005 года руководителя государств и правительств возложили 

на Совет обязанность проводить ежегодные обзоры на уровне министров и раз в два 

года. — Форум по сотрудничеству в целях развития. Задачей ежегодного обзора на уровне 

министров является оценка прогресса в достижении согласованных на международном 

уровне целей в области развития, поставленных на крупных конференциях и встречах 

на высшем уровне. Он состоит из ежегодного тематического обзора и рассмотрения 

добровольных национальных докладов о прогрессе в достижении согласованных 

на международном уровне целей в области развития, и о проблемах на пути к достижению 

этих целей. С помощью проведения обзора тенденций и прогресса в области 

международного сотрудничества в целях развития Форум должен вырабатывать 

руководящие указания и рекомендации, направленные на повышение качества 

и эффективности сотрудничества в целях развития. 

4. СОВЕТ ПО ОПЕКЕ ООН 

Совет по Опеке ООН осуществляет надзор за управлением подопечными 

территориями — бывшими колониями или зависимыми территориями, — которые были 

включены в международную систему опеки. Эта система была создана в конце Второй 

мировой войны для содействия улучшению положения жителей этих зависимых 

территорий и их поступательному развитию по пути самоуправления или независимости. 

В соответствии с Уставом ООН Совет по Опеке уполномочен рассматривать и обсуждать 

отчёты управляющей власти, касающиеся политического, экономического и социального 

прогресса народов подопечных территорий и прогресса в области образования, а также 

в консультации с управляющей властью рассматривать петиции, поступающие 

из подопечных территорий, и устраивать периодические и другие специальные посещения 

подопечных территорий. Совет по Опеке состоит из пяти постоянных членов Совета 

Безопасности: Китая, России, Великобритании, Соединённых Штатов Америки 

и Франции. 

В 1945 году около половины населения мира проживало в странах, которыми управляли 

другие государства. Эти страны, так называемые колонии, были разделены между 

несколькими крупными державами. С помощью процесса, получившего название 

деколонизация, ООН помогла большинству этих колоний обрести независимость. 

В 1960 году Генеральная Ассамблея приняла декларацию о скорейшем предоставлении 

независимости всем колониям и народам. В следующем году ей был учреждён 

Специальный комитет по деколонизации. Цели международной программы 



деколонизации и системы опеки были достигнуты, когда более 80 колониальных 

территорий при содействии ООН достигли самоуправления или независимости либо 

в качестве самостоятельных государств, либо посредством объединения с соседними 

независимыми странами. В связи с этим 1 ноября 1994 года Совет принял решение 

официально приостановить свою деятельность и проводить заседания по мере 

необходимости. Посредством резолюции, принятой 25 мая 1994 года, Совет внёс в свои 

правила процедуры поправки, предусматривающие отмену обязательства о проведении 

ежегодных заседаний, и согласился собираться по мере необходимости по-своему 

решению или решению своего председателя, или по просьбе большинства своих членов 

или Генеральной Ассамблеи, или Совета Безопасности. 

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ООН 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ ООН 

На момент основания в 1945 году в Организацию Объединённых Наций входила 

51 страна. В общей сложности с 1946 года в ООН было принято более 150 государств, при 

этом ряд государств, впоследствии разделились на другие государства (например, 

Югославия и Чехословакия). Среди первоначальных членов ООН были государственные 

образования, не являвшиеся полноправными международно-признанными государствами: 

наряду с СССР, две республики, входящие в его состав — Белорусская ССР и Украинская 

ССР; колония Великобритании — Британская Индия (впоследствии разделённая 

на независимые государства — Индия, Пакистан, Бангладеш и Бирма); протекторат 

США — Филиппины. За время существования Организации ни одна страна не была из неё 

исключена. В 1965 году Индонезия временно вышла из состава ООН в связи со спором 

с соседней Малайзией, однако в следующем году восстановила своё членство. 

Кроме статуса государства-члена, в ООН существует статус Постоянного наблюдателя 

при ООН, который может предшествовать вступлению в число полноправных членов. 

Статус наблюдателя того или иного государственного образования утверждается путём 

голосования в Генеральной Ассамблее, где решение принимается простым большинством. 

Наблюдателями в ООН могут быть как признанные, так и частично признанные 

государства и государственные образования. Эта практика существует с 1946 года, когда 

Генеральный секретарь ООН признал назначение правительства Швейцарии в качестве 

Постоянного наблюдателя при ООН. Впоследствии своих наблюдателей направляли 

некоторые другие государства, которые позднее стали членами ООН, например Австрия, 

Италия, Финляндия и Япония. Швейцария стала членом ООН в 2002 году. В настоящее 

время статус Постоянного наблюдателя при ООН имеют два государственных 

образования: Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина. 

На сегодняшний день членский состав ООН насчитывает 193 государства. 

Задание: Конспект 

 


