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Большинство протекающих сегодня в мире конфликтов являются конфликтами сме-
шанного, «гибридного» типа с ярко выраженной этнокультурной или религиозной состав-
ляющей. Все чаще непосредственными участниками боевых действий становится граждан-
ское население, в том числе и дети. Для конфликтов гибридного типа также характерно
«вялое» протекание: они могут длиться десятилетиями, то затухая, то внезапно обостря-
ясь, и фактически не поддаются медиации.

Другая, не менее существенная особенность современных конфликтов заключается в
том, что они протекают, как правило, на региональном или субрегиональном уровне, за-
трагивая одновременно территорию нескольких государств и, в то же время, не являясь
конфликтами между национальными государствами. Порой, сторонами конфликта вы-
ступают разнородные акторы: национальные государства, государственные образования,
партизанские движения, террористические организации и т.д. Это существенно осложня-
ет процесс мирного урегулирования, так как участникам конфликта с разным статусом и
политическим весом крайне тяжело найти общие правовые основания для переговоров.

Необходимость быстрого и эффективного разрешения гибридных конфликтов ставит
вопрос о границах национального суверенитета и ставит национальное государство перед
нелегким выбором: принимать или не принимать участие в региональных конфликтах
(что сегодня, по сути, равнозначно вопросу: принимать или не принимать участие в по-
литическом процессе).

С одной стороны, ни одно независимое государство не пожелает терпеть конфликты у
своих границ и, тем более, на собственной территории. Кроме того, участие в конфликтах
в качестве посредника является элементом политического престижа: государство, пози-
ционирующее себя как региональный гегемон, берет на себя ряд обязательств по обеспе-
чению и поддержанию региональной безопасности и, следовательно, должно вмешаться
в конфликт, протекающий в регионе. В зависимости от того, какую стратегию выбирает
государство для поддержания безопасности в регионе и какие средства использует для
ее реализации, оно может исполнять одну из трех ролей: лидера, протектора (или за-
щитника) и опекуна (или хранителя). У каждой из этих ролей есть свои достоинства и
недостатки. Например, роль протектора предполагает наличие актуальной угрозы реги-
ональной безопасности и требует от государства-лидера постоянной готовности к боевым
действиям [2].

С другой стороны, участие в региональных- конфликтах требует от национального го-
сударства привлечения больших ресурсов (прежде всего, человеческих и финансовых) и
грозит обернуться потерей статуса регионального лидера или международного арбитра, а
то и обвинениями в агрессии со стороны мирового сообщества. Даже если конфликт непо-
средственно затрагивает национальные интересы государства, риск оказаться втянутым
в затяжной или слишком сложный конфликт достаточно высок.

К сожалению, ни на национальном, ни на универсальном (ООН) уровне сегодня не
существует эффективной стратегии предотвращения, урегулирования и разрешения реги-
ональных конфликтов.
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В качестве альтернативной стратегии разрешения конфликтов гибридного типа все
чаще выдвигается мультилатерализм. Этот подход предполагает не только заинтересо-
ванность государств региона в разрешении конфликта, но и согласованность их действий
как национальном, так и на региональном уровне, в рамках существующих региональных
объединений [3]. Региональные организации (региональные соглашения и органы), статус
которых закреплен Ст. 52-53 Устава ООН, получают достаточно широкую автономию в
отношении урегулирования вооруженных конфликтов, что фактически легализует миро-
творческую деятельность на региональном уровне [1].

Таким образом, очевидно, что ряд функций национального государства, связанных с
обеспечением национальной и международной безопасности, постепенно переходит на ре-
гиональный уровень. А это, в свою очередь, означает частичную утрату суверенитета,
который (в классическом понимании этого термина) как раз и означает способность госу-
дарства защищать себя и свои интересы. Парадоксальным образом, государства вынужде-
ны отказываться от части суверенитета, чтобы иметь возможность отстоять суверенитет.
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