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Особенностью современного мирового развития является процесс 

глобализации. Он определяет достаточно важный и влиятельный класс 

экономических, политических и других процессов на различных уровнях, 

который задает новые принципы, нормы, правила и процедуры принятия 

решений, меняя мировые взаимосвязи и взаимодействия [4, c. 161].  

Все это в полной мере относится к развитию процессов глобализации в 

современной системе международных отношений, под влиянием которых 

идет качественный процесс трансформации всей системы международных 

отношений и формирования нового мирового порядка. Глобализация 

способствует размыванию границ между внутренней и внешней политикой, 

меняет парадигму международной безопасности, выдвигает целый комплекс 

новых глобальных угроз. Все это существенным образом отражается на роли 

дипломатии в современном мире. В современных условиях именно от 

дипломатии зависит, состоится ли перестройка международных отношений, 

будет ли она иметь подконтрольный характер или же она станет хаотичной, с 

не прогнозируемыми конечными результатами [4, c. 161]. Новые 

характеристики международных отношений требуют от дипломатии 

активности и инициативности, поиска новых форм, отвечающих новым 

задачам, поставленным перед современной дипломатией. Актуальность 



проблемы состоит как в теоретическом поиске новых форм дипломатии, так 

и в реализации данных форм в практике международных отношений. 

Реальные события конца XX – начала XXI вв. убедительно 

продемонстрировали растущее значение дипломатии и актуальность тех 

задач, которые поставлены перед ней. В первую очередь это касается 

урегулирования международных конфликтов и кризисных ситуаций, 

количество которых имеет ярко выраженную тенденцию к росту.   

Особое место здесь отводится превентивной дипломатии. Следует 

отметить, что вообще дефиниция «превентивная дипломатия» понимается 

как внешнеполитические действия, направленные на предупреждение 

различных угроз [3, с. 76], а концепция «превентивной дипломатии» и ее 

состав являются многогранными и широкими в понимании и трактовке.  

Анализируя теорию международных отношений, заметным является то, 

что впервые концепция превентивной дипломатии была сформулирована в 

рамках международных организаций. Так, впервые понятие и концепцию 

превентивной дипломатии определил генсек ООН Д. Хаммершельд. 

Превентивной дипломатией считались действия, направленные на 

недопущение переноса локальных конфликтов в глобальное противостояние 

двух военно-политических блоков [5, c. 129].  

В новых исторических условиях после окончания «холодной войны», 

при изменении геополитической ситуации, в условиях глобализации, генсек 

ООН Б. Бутрос-Гали дал новое определение «превентивной дипломатии», 

которой считались действия направленные на предупреждение 

возникновения споров между сторонами, недопущение перерастания 

существующих споров в конфликты и ограничение их объемов после 

возникновения [1, c. 86]. 

Идеи Б. Бутрос-Гали были развиты следующим генсеком ООН                         

К. Аннаном в конце  XX – начале XXI вв. Он дополнил идеи применения 

превентивной дипломатии в новых сферах для ликвидации экономической, 

социальной нестабильности в различных государствах, для разрешения 



конфликтов в латентной фазе, добавил к элементам превентивной 

дипломатии ядерное разоружение, гуманитарную помощь.  

Таким образом, приоритет в разработке концепции превентивной 

дипломатии имеет ООН, в основе которой лежат четыре положения:  

1. «Превентивное развертывание сил ООН» − размещение военных 

контингентов ООН в зоне конфликта, создание демилитаризованных зон для 

прекращения конфликта, недопущения его эскалации, перерастания в 

региональный.  

2. «Установление доверия» − дипломатические методы переговоров, 

посредничества для сдерживания конфликта, урегулирования споров.  

3. «Дальнее обнаружение» − поиск информации для выявления 

конфликта в латентной фазе, для применения других элементов 

превентивной дипломатии ООН. 

 4. «Принуждение к миру» − форма военного вмешательства, угроза к 

применению военной силы, с целью принуждения участников конфликта 

согласиться на сохранение или восстановление мира на условиях мирового 

сообщества [1, c. 87]. 

В отличие от концептуальных основ превентивной дипломатии ООН, 

согласно идеям и взглядам представителей АСЕАН, превентивной 

дипломатией считается консенсусная дипломатическая и политическая 

деятельность суверенных государств для помощи в межгосударственных 

спорах, конфликты, представляющие потенциальную угрозу миру и 

безопасности.  

Общим для концепций превентивной дипломатии созданных в рамках 

ООН и АСЕАН является коллективное применение превентивной 

дипломатии, сведение ее к глобальным или региональным процессам 

миротворчества, к решению глобальных проблем гуманитарного, 

социального, экономического характера.  

Наряду с ООН, АСЕАН, проблема превентивной дипломатии активно 

рассматривается зарубежными исследователями. Интерес представляет 



концепция превентивной дипломатии, которая изложена в исследовании 

французских ученых Э. Меландер и К. Пигач «Предупреждение конфликта: 

понятие и вызовы [1, c. 88]. По их мнению, дефиницией «превентивная 

дипломатия» является предупреждения конфликта, эффективность которого 

зависит от его стадии. 

Ряд исследователей сегодня рассматривают концепцию превентивной 

дипломатии в контексте внешней политики отдельного государства. Особый 

интерес в данном направлении представляет концепция американского 

политолога М. Лунда. Согласно концепции Лунда, все элементы, которые 

составляют превентивную дипломатию делятся на военные и невоенные. К 

невоенным элементам превентивной дипломатии Лунд относит переговоры, 

санкции. Благодаря переговорам возможно нивелирование конфликтной 

ситуации, нахождение компромисса для удовлетворение интересов обеих 

сторон. Санкции применяются по отношению к другому государству, 

организации, деятельность которой носит характер потенциальной угрозы по 

отношению к национальным интересам. Они направлены на создание полной 

или частичной изоляции по отношению к государству, которое в нарушение 

норм международного права создает угрозу для безопасности конкретного 

государства, ее союзников и даже мирового общества. Также к невоенным 

элементам политолог относит «систему дальнего отслеживания», которая 

предусматривает деятельность разведки, анализ потенциальной угрозы, сбор 

важной информации неправительственными организациями, отдельными 

лицами о целях и внешнеполитических задачах государства [1, c. 87] 

 Не менее интересным является элемент «сотрудничество с другими 

акторами международных отношений», который заключается в активном 

сотрудничестве государства в различных сферах с союзниками, 

международными организациями, которые совместно используют 

превентивную дипломатию [2, c. 67]. 



Одним из невоенных элементов М. Лунд рассматривает ультиматум, 

который выдвигается,  когда переговоры с противником обречены на провал, 

а угроза является достаточно серьезной для ограничения санкциями. 

Военная составляющая превентивной дипломатии по М. Лунду 

включает в себя ряд элементов, которые можно разделить на два типа: 

1. Военные элементы косвенного применения − акции предупреждения 

угрозы или реализации национальных интересов, используя потенциальную 

возможность применения ВС, или использование военного потенциала, как 

давление на государство. Они включают «демонстрацию силы» 

(сдерживание противника от применения военной силы благодаря более 

прочному военному потенциалу), «стратегические силы» (наличие ядерного 

оружия для сдерживания действия противника), система ПРО (защита 

территории государства от ракетно-ядерного удара). 

2. Военные элементы прямого применения − использование различных 

видов вооружения, военной техники, а также участия Вооруженных Сил, 

ВВС, ВМС в военных операциях с целью ликвидации потенциальной угрозы 

для национальных интересов к тому моменту, когда она станет реальной и 

непредсказуемой, или в случае неэффективности невоенных средств, 

военных элементов косвенного применения [1, c. 88]. 

Таким образом, в современной теории международных отношений 

существует несколько подходов к проблеме превентивной дипломатии, что 

свидетельствует о сложности данной дипломатии как по своей сути, так и по 

методам ее реализации. Но среди основных проанализированных концепций 

превентивной дипломатии выделяется концепция М. Лунда, отличительными 

чертами которой является возможность ее применения индивидуально или 

коллективно, наличие невоенных и военных элементов, влияние других 

концепций превентивной дипломатии. 
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