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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследовательской проблемы обусловлена появлением но
вых технологий реализации национальных интересов. Современные технологии 
дают возможность завоевания мира без применения оружия, которое может 
нанести непоправимый вред не только завоеванной территории и ее населе
нию, но и территории и населению самого агрессора (принцип «бумеранга»). 
В новых условиях возрастает значение инструментов «мягкой силы» или нево
енных средств обеспечения национальной безопасности, к которым относится 
и коммуникационно-культурная среда. На сегодняшний момент невоенные 
средства обеспечения национальной безопасности, включая коммуникацион
но-культурную среду, становятся предпочтительнее военных средств по эконо
мическим, политическим и экологическим соображениям. Как следствие, воз
никает актуальная необходимость изучения коммуникационно-культурных ком
понентов применительно к обеспечению национальной безопасности. 

В условиях развивающихся глобализационных процессов важную роль 
играет формирование в обществе чувств принадлежности к своей стране, 
развитие национальной идентичности и национальной гордости. Внутрен
няя атмосфера в отдельно взятом государстве приобретает большое зна
чение относительно уровня сопротивляемости перед угрозами внешнего 
характера. Именно коммуникационно-культурная среда становится полем 
формирования этих чувств на территории того или иного государства. Это 
актуализирует изучение роли и места коммуникационно-культурной сре
ды в системе национальной безопасности. 

Влияние коммуникационно-культурного фактора на политические про
цессы отдельного государства, в частности России, делает актуальным 
выработку новых способов обеспечения национальной безопасности, яв
ляющейся необходимым условием сохранения государственного сувере
нитета. Региональный уровень обеспечения безопасности России в кон
тексте ее коммуникационно-культурной среды характеризуется множе
ством этнокультурных проблем, обусловливая актуальность исследований 
коммуникационно-культурной проблематики и поиск новых механизмов 
обеспечения политической стабильности региона. 

Приведенная выше аргументация позволяет считать проблему роли 
коммуникационно-культурной среды в обеспечении национальной безо
пасности России актуальной как в научном, так и в практическом плане. 

Степень научной разработанности проблемы. Проведенный анализ на
учной литературы, близкой к предмету настоящего исследования, говорит 
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о том, что в настоящее время начинает возрастать интерес к проблемам ме
ста и роли культурного фактора в обеспечении национальной безопасности. 

Различные аспекты обеспечения национальной безопасности нашли 
отражение в трудах отечественных авторов Д.Г. Балуева, A.B. Возженико-
ва, В.Ф. Молчановского, С.З. Павленко, A.A. ГГрохожева, В.И. Рыкунова, 
В.А. Семенова, В.В. Серебрянникова, Р.Г. Яновского и др. Общие проблемы 
национальной безопасности освещены в работах таких западных исследова
телей как Т. Барнет, 36. Бжезинский, М. Гариуп, Дж. Гэддис, Р. Купер, 
Дж. Най, Ф. Фукуяма и др. Характеристика национальной безопасности 
не может быть полной без понятия «национальный интерес», подробную 
трактовку которого предлагают А. Бэттлер и Г. Моргентау. Национальная 
безопасность в различных своих аспектах подвергается анализу в работах 
региональных ученых B.C. Белозерова, Г.В. Косова, Н.П. Медведева и др. 

Невоенным факторам обеспечения национальной безопасности посвяще
ны работы В.Т. Бабакишвили, М.А. Парамоновой, А.П. Романова, В.В. Сереб
рянникова. В этих работах подчеркивается, что культура является одним из 
важнейших невоенных факторов достижения и поддержания стабильнос
ти в государстве. 

Пониманию коммуникационно-культурной среды как одному из весо
мых невоенных факторов национальной безопасности способствовал процесс 
глобализации. Глобализационные процессы, связанные с культурой, глубоко 
исследованы отечественными авторами Э.В. Быковой, О.И. Карпухиным, 
A.B. Кукаркиным, Э.Ф. Макаревичем, СБ. Филатовым и др. Наиболее под
робно культурные аспекты глобализационного процесса в западной лите
ратуре рассматривают П. Бергер и С. Хантингтон. 

Об угрозах национальной безопасности восточных государств, исходя
щих от глобализации, а также о сопротивлении стран Востока глобализа-
ционному вмешательству свидетельствуют работы П. Бергера, А. Гурьева, 
К. Колина, Б. Молдахметова, А. Мухаметова, А. Петрухиной, В. Федотовой, 
С. Филатова и др. 

Угрозы национальной безопасности России, связанные с коммуникаци
онно-культурной средой, рассматриваются в научных трудах Г.К. Гизатовой, 
О.Г. Ивановой, А.Б. Лебедева, Л.С. Перепелкина, АЛ. Флиера, М.П. Хрипкова. 
Проблемы борьбы с инокультурным влиянием наиболее подробно рас
смотрены в трудах А.Г. Браницкого, A.B. Коробкова, В.И. Мукомеля, 
Д.Ю. Панфилова, СВ. Рязанцева, И.С Семененко, Т.С Соколовой. Ф.-О. Радт-
ке проанализировал противоречивость государственной политики мультикуль-
турализма стран Западной Европы и Америки, которая направлена на реше
ние проблем в коммуникационно-культурной среде, связанных с миграцией. 

4 



Основные тенденции коммуникационно-культурной политики России 
рассматриваются в работах Б.В. Дубина, О.Г. Кашириной, О.И. Карпухи
на, Э.Ф. Макаревича, В.М. Межуева, A.A. Павловича, A.M. Ющенко и др. 
Воспитание патриотизма является важным фактором укрепления националь
ной безопасности России. Данной проблеме посвящены работы В.Г. Валуева, 
СЮ. Ивановой, И.Ю. Кожевниковой, В.И. Лутовинова, А.Э. Мовсесян, 
В.И. Останкова, И.И. Шигаповой. 

Несмотря на значительный объем литературы, следует отметить недо
статочную степень разработанности данной темы. В литературе не иссле
дованы вопросы инокультурного проникновения, создающего реальную 
угрозу государственности. Недостаточно изучена проблема коммуника
ционно-культурной политики России как фактора укрепления невоенной 
мощи государства. Слабая разработанность вопросов, касающихся комму
никационно-культурной среды, повышает актуальность настоящего диссер
тационного исследования, объясняя выбор его темы, объекта и предмета. 

Объектом диссертационного исследования является национальная бе
зопасность современной России. 

Предметам исследования выступают содержание и особенности ком
муникационно-культурной среды в условиях обеспечения национальной 
безопасности России. 

Целью исследования — определить роль коммуникационно-культурной 
среды в обеспечении национальной безопасности современной России. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- проследить эволюцию смысла концепта «национальная безопасность»; 
- показать значение коммуникационно-культурной среды для невоен

ных факторов обеспечения национальной безопасности; 
- проанализировать опыт западных и восточных политий в сфере про

тиводействия коммуникационно-культурным угрозам безопасности; 
- рассмотреть существующие угрозы безопасности современной Рос

сии в коммуникационно-культурной среде; 
- выявить особенности коммуникационно-культурной политики России, 

касающейся вопросов национальной безопасности; 
- определить роль региональных коммуникационно-культурных управ

ленческих процессов в сохранении политической стабильности. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили компа

ративный и структурно-функциональный анализы. Категория «нацио
нальная безопасность» была рассмотрена через призму структурно-фун
кционального подхода, что позволило определить суть и роль составляю
щих ее элементов. С помощью компаративного анализа были выявлены 
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общее и особенное в стратегиях противодействия угрозам безопасности 
западных и восточных политий. Применение ретроспективного подхода 
позволило сравнить содержание концепта «национальная безопасность» 
в различные исторические периоды. 

Теоретической основой настоящего исследования послужили: концеп
ция утраченной национальной безопасности 36. Бжезинского, использование 
которой дало возможность показать новые параметры угроз, возникающих 
перед современными государствами; теория «жесткой и мягкой силы» Дж. 
Ная и теория «острой, липкой и притягательной силы» У.Р. Мида, в рамках 
которой было исследовано значение культуры в процессе обеспечения наци
ональной безопасности; теория культурного распада М. Вебера и модели 
развития глобализации П. Бергера и С. Хантингтона, с помощью которых изу
чено негативное влияние глобализации на национальные культуры. 

Научная новизна состоит в следующем: 
- показана эволюция концепта «национальная безопасность» и обосно

вано, что наибольшие изменения коснулись источников угроз, основ и задач 
обеспечения безопасности; 

- сделан вывод о том, что коммуникационно-культурная среда на со
временном этапе развития общества является одновременно фактором и 
обеспечения, и угрозы национальной безопасности; 

- проанализирована политика противодействия угрозам безопасности в ком
муникационно-культурной среде западных и восточных политий и доказано, что, 
несмотря на разность стратегий, и в странах Запада, и в странах Востока нево
енные угрозы национальной безопасности выходят на первый план; 

- установлено, что коммуникационно-культурная среда современного 
российского общества содержит элементы, которые в зависимости от кон
кретно-исторической ситуации могут оказывать как позитивное, так и не
гативное воздействие на национальную безопасность; 

- выявлена противоречивость коммуникационно-культурной политики 
российского государства и показано, что принимаемые решения могут 
приводить к прямо противоположному результату; 

- определены основные направления региональных управленческих 
процессов в коммуникационно-культурной среде в Ставропольском крае 
и показано, что управленческие решения, прежде всего, направлены на 
развитие межкультурного и этноконфессионального взаимодействия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. С момента своего появления концепт «национальная безопасность» 

постоянно эволюционирует. В конце XX — начале XXI веков произошло 
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очередное изменение смысла данного понятия. Прежде всего, изменения 
затронули источники угроз, основы и задачи обеспечения безопасности. 
В качестве источников угроз национальной безопасности выступают не 
только «сильные» государства, но и «слабые» страны, а также террорис
тические организации. Военное доминирование как основа обеспечения 
безопасности дополняется экономическим, научно-техническим и социо
культурным. Традиционная война уступает место внетерриториальному 
и анонимному противоборству. Новое понимание задач, стоящих перед 
любой системой обеспечения национальной безопасности предполагает 
не уничтожение противника, а его подчинение. 

2. В условиях глобализации возрастает значение невоенных факторов 
национальной безопасности - экономических, политических, социокультур
ных. Среди них важное место занимает коммуникационно-культурная среда 
как совокупность коммуникационных каналов и культурных ценностей. Наи
более значимыми коммуникационными каналами являются кино, телевиде
ние, Интернет. Коммуникационно-культурная среда как фактор национальной 
безопасности носит двойной характер. С одной стороны, она способствует 
консолидации общества, адекватному восприятию политических практик, ус
тойчиво-безопасному развитию государства. С другой стороны, свободный 
доступ к коммуникационным каналам используется для дестабилизации си
туации и тем самым становится угрозой национальной безопасности. 

3. Западные и восточные политии осуществляют политику противодей
ствия угрозам национальной безопасности в коммуникационно-культур
ной среде. Западные государства используют либеральную политику, свя
занную с введением квот на культурную продукцию вненационального 
происхождения, финансовым лоббированием национальной кулыуры и 
др. Восточные же политии используют в большей степени политику тра
диционализма, направленную на восприятие инокулыуры как источника 
угрозы государству и религии, выступающей фундаментом повседневной, 
общественной и политической жизни человека. Несмотря на то, что Запад 
и Восток используют разные стратегии противодействия угрозам в ком
муникационно-культурной среде, им не удается минимизировать послед
ствия данных угроз и вызовов. 

4. В условиях глобализации для коммуникационно-культурной среды 
современного общества характерно наличие значительного числа элемен
тов, явлений, которые в зависимости от того, как они используются, могут 
выступать фактором и обеспечения, и угрозы национальной безопаснос
ти. К таким явлениям, в частности, относятся: распространение английско-



го языка, этнический ренессанс, общедоступность к Интернет-ресурсам, 
религиозный плюрализм. С одной стороны, это обеспечивает вхождение 
страны в мировое сообщество, с другой - снижает уровень защищеннос
ти самобытности национальной культуры. 

5. Процесс формирования культурных ценностей поддается управле
нию и контролю, что делает его объектом внимания всех политических 
систем. В России коммуникационно-культурная политика приобретает 
двойное значение. В последнее время российское руководство реализова
ло целый ряд проектов, направленных на развитие национальной культу
ры, поддержку религий, укрепление патриотизма. Однако наблюдаются 
совершенно противоположные результаты: столкновения на национальной 
и религиозной почве, инверсия патриотизма, что порождает новые вызо
вы и угрозы национальной безопасности. 

6. Для Ставропольского края как полиэтничного региона характерны 
наиболее острые проблемы в коммуникационно-культурной среде. Это ста
вит перед региональным руководством задачу перехода от ситуативного уп
равления регионом к системному, что проявляется в выстраивании долговре
менной многовекторной политики, основанной на: вовлечении в коммуника
ционно-культурную среду всего поликультурного, этноконфессионального 
спектра региона; встраивании региональной коммуникативно-культурной 
среды в общенациональную; корреляции коммуникационно-культурной сре
ды с экономической в целом и геоэкономической в частности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в науч
ный оборот и политическую практику вводятся новые сведения о роли куль
туры как инструмента воздействия на человека и общество, о специфике ком
муникационно-культурных угроз, исходящих от глобализационных процессов. 
Полученные в исследовании результаты дополняют существующие полито
логические знания по вопросам обеспечения национальной безопасности. 

Практическая значимость исследования проявляется в том, что полу
ченные данные о роли культуры в процессе обеспечения национальной 
безопасности могут быть использованы политическими деятелями и по
литическими консультантами в законотворческой деятельности, в совер
шенствовании деятельности органов политической власти, занимающихся 
вопросами национальной безопасности. 

Материалы диссертации могут использоваться в качестве информаци
онной базы для последующих политологических исследований националь
ной безопасности и коммуникационно-культурной среды, служить основой 
при подготовке лекций, семинаров, программ спецкурсов и курсов по вы
бору, а также применяться при разработке учебников и учебных пособий. 
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Апробация исследования. Диссертация была обсуждена на кафедре 
политологии и социологии Ставропольского государственного универси
тета и рекомендована к защите в диссертационном совете по специально
сти 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования док
ладывались и обсуждались на всероссийских (с международным участи
ем), региональных и внутривузовских научных конференциях: 53-й науч
но-методическая конференции «Университетская наука - региону» (г. Став
рополь, 2008 г.); Региональной научно-практической конференции «Моло
дежь в современной социокультурной среде» (г. Ставрополь, 2009 г.); Ре
гиональной научно-практической конференции «Общественные организа
ции Юга России в контексте становления гражданского общества: история, 
проблемы и перспективы развития» (г. Ставрополь, 2009 г.); Всероссийской 
(с международным участием) научной конференции «Политологические и 
этноконфессиональные исследования в регионах» (г. Барнаул, 2009 г.). От
дельные положения диссертации были представлены на V Всероссийском 
конгрессе политологов (г. Москва, 2009 г.). 

Основные идеи диссертационного исследования отражены в восьми 
научных публикациях общим объемом 2,75 п.л., в том числе в одной ста
тье, опубликованной в ведущем рецензируемом научном журнале, опре
деленном Высшей аттестационной комиссией. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
содержащих 6 параграфов, заключения и библиографического списка, 
включающего 203 источника, в том числе 7 на иностранных языках. Об
щий объем диссертации 170 страниц машинописного текста. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень на
учной разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи иссле
дования, его новизна, обозначены теоретико-методологические основы 
диссертации, определены положения, выносимые на защиту, выявлены 
теоретическая и практическая значимость работы, описана ее апробация. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения угроз 
национальной безопасности в коммуникационно-культурной среде», со
держащей три параграфа, разрабатывается концептуальная основа и по
нятийный аппарат исследования, проводится анализ и характеристика уг
роз национальной безопасности в коммуникационно-культурной среде. 
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Первый параграф «Концепт «национальная безопасность» в современ
ной политологической науке: эволюция смысла» посвящен разработке 
теоретико-методологического инструментария диссертационного исследо
вания, эволюции смысла концепта «национальная безопасность» и опре
делению места коммуникационно-культурной среды в системе националь
ной безопасности. 

Термин «национальная безопасность» был впервые употреблен аме
риканским президентом Т. Рузвельтом в 1904 году в послании Конгрессу в 
связи с идеей присоединения к территории США Панамского канала. С тех 
пор постепенно начинает вырабатываться концепт «национальная безопас
ность». По мнению М. Гариуп, выработка концепта какого-либо предмета 
изучения означает, что данный предмет возводится в более высокий уро
вень интеллектуального значения. 

Сегодня можно выделить два вектора эволюции термина «национальная 
безопасность». Первый, отмеченный большинством исследователей, пред
полагает переход от исключительно внешней силовой ориентации к внут
ренним проблем и невоенным средствам реализации интересов. Концепт 
«национальная безопасность» долгое время имел внешнюю направлен
ность, а главными его несущими конструкциями были внешнеполитичес
кая стратегия, дипломатическая практика, военно-политическая платфор
ма и военно-силовое обеспечение. Изменение приоритетов национальной 
безопасности происходит после окончания «холодной войны», когда с рас
падом СССР уменьшилась военная угроза для стран западного мира. Со
держание термина «национальная безопасность» начинает включать в себя 
и заботу об обеспечении интересов граждан, поддержание высокого уров
ня и качества их жизни. Центральным элементом понятия национальной 
безопасности становится идея о том, что недостаточно простого накопле
ния военной силы, что необходимо учитывать положение населения. 

Второй вектор эволюции касается изменения источников угроз, основ 
и задач обеспечения безопасности. В современной политологической на
уке термин «национальная безопасность» включает в качестве источни
ков угроз не только сильные государства, но и слабые страны, а также тер
рористические организации, которые благодаря новым транспортным и 
коммуникационным средствам легко сотрудничают между собой. Воен
ное доминирование как основа обеспечения безопасности дополняется 
экономическим, научно-техническим и социокультурным превосходством. 
Традиционная и формальная война уступает место внетерриториальному 
и анонимному противоборству. В настоящее время концепт «национальная 
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безопасность» предполагает и новое понимание задач, стоящих перед 
любой системой обеспечения национальной безопасности: не уничтоже
ние противника, а его подчинение. 

Сегодня национальная безопасность определяется как понятие, харак
теризующее уровень защищенности отдельно взятой нации - государства, 
общества, личности — от внешних и внутренних угроз и опасностей. Об
щепризнанными приоритетными объектами национальной безопасности 
стали права и свободы личности, духовные и материальные ценности об
щества, конституционный строй государства, его суверенитет и террито
риальная целостность. Любая политическая система прилагает все возмож
ные усилия, чтобы снизить различные угрозы, которые могут воспрепят
ствовать успешному и устойчивому развитию всех сфер общества. 

В современных условиях национальная безопасность зависит от мно
жества факторов. В связи с этим она обрастает составляющими ее катего
риями: государственная безопасность, общественная безопасность, техно
генная безопасность, экологическая безопасность, информационная безо
пасность и др. Новые угрозы и риски порождают новые формы обеспе
чения безопасности. Впоследствии каждая такая форма становится факто
ром в обеспечении национальной безопасности государства. Особую роль 
начинает играть коммуникационно-культурная среда, которая является 
частью информационной среды и приобретает огромное значение в со
хранении и укреплении безопасности. 

Во втором параграфе «Коммуникационно-культурная среда в системе 
невоенных факторов национальной безопасности» определяется значение 
коммуникационно-культурной среды для национальной безопасности, ее 
место и роль в системе невоенных факторов. 

Среди невоенных средств обеспечения безопасности важное место 
занимает коммуникационно-культурная среда, то есть совокупность ком
муникационных каналов и культурных ценностей. С помощью коммуни
кационных каналов, таких как кино, телевидение и Интернет, происходит 
передача культурных ценностей. Ими могут быть ценности элитарной, 
массовой, национальной культуры, религиозные ценности. Коммуникаци
онно-культурная среда не только способствует военной силе, но и делает 
более эффективными прочие невоенные факторы. Она придает большую 
динамику экономическому развитию. Без политической культуры сложнее 
добиться политической стабильности. Значимые технологические проры
вы всегда происходят в обществах с определенным типом культуры. Из 
этого следует, что она является фактором национальной безопасности. 
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Важность коммуникации и культуры как невоенных средств обеспече
ния безопасности отметил еще М. Вебер, который считал, что Римская импе
рия прекратила свое существование, прежде всего потому, что пришла в упа
док ее культура. Коммуникационно-культурные угрозы приобрели большую 
остроту в результате процесса глобализации и распространении по всему 
миру массовой культуры, сглаживающей культурные различия. Массовая 
культура навязывается сверху и особым ее качеством является способность 
избавлять потребителя от всяких интеллектуальных усилий. Сознание челове
ка становится объектом внушения и манипулирования. Г. Маркузе назвал 
человека, подверженного влиянию массовой культуры, «одномерным». По
добной точки зрения придерживается Д. Белл, который указывает на то, что в 
массовой культуре личность утрачивает свою индивидуальность, приобретая 
черты стадности, унифицированности, шаблонности. 

С помощью массовой культуры ведется информационная обработка 
населения, основная направленность которой заключается в дискредита
ции традиционной системы ценностей национальной культуры. Такое 
проявление культуры носит отрицательный характер, так как активизирует 
распространение рисков для национальной безопасности государства. 

Современные кинофильмы выходят на экраны одновременно во мно
гих странах мира. На экранах - засилье низкопробных фильмов и шоу, 
пропагандирующих секс, насилие, культ денег. При этом национальная 
киноиндустрия постепенно утрачивает свое значение. Происходит замена 
одной культуры на другую. 

Огромную роль в культурной глобализации играет повсеместное рас
пространение Интернета. Каждый человек может найти там любую инфор
мацию, посмотреть фильм, ролик и др. Это можно расценить как утрату 
собственных национальных культурных ценностей. Ведь под воздействи
ем информации из внешнего мира формируется сознание людей в XXI в. 

Коммуникационно-культурная среда обладает внешним и внутренним 
потенциалом. Внешний потенциал коммуникационно-культурной среды 
предусматривает формирование позитивного общественного мнения о 
стране за рубежом. Создание позитивного имиджа внутри страны среди 
ее населения выступает внутренним потенциалом коммуникационно-куль
турной среды. Такое проявление коммуникационно-культурной среды 
является положительной стороной в обеспечении национальной безопас
ности государства, так как происходит формирование положительной оцен
ки национальной культуры как внутри страны, так и за рубежом. 

Однако потенциал коммуникационно-культурной среды можно рас
сматривать и в негативном плане, если он используется определенными 
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внешними акторами. Так, руководство США понимает, что информация 
может быть как целью, так и оружием. В связи с этим активно используют
ся «Объединенная доктрина информационных операций», согласно которой 
в информационной войне объектами являются информационная инфра
структура противника, а также его психика. Осуществление психологичес
ких операций против лиц, способных принимать решения, направлено на 
то, чтобы повлиять на их психику. Результатом такого воздействия должно 
стать изменение моральных качеств, эмоций и мотивов принятия решений. 

Таким образом, коммуникационно-культурную среду можно считать 
как фактором обеспечения, так и угрозой национальной безопасности. 

В третьем параграфе «Противодействие угрозам национальной безо
пасности в коммуникационно-культурной среде: опыт западных и восточ
ных полнтий» раскрываются особенности и отличительные черты проти
водействия угрозам национальной безопасности в коммуникационно-куль
турной среде в западных и восточных странах. 

Главную угрозу в коммуникационно-культурной среде представляет 
девальвация культурных ценностей, которая возникает в результате инокуль-
турного влияния. Способы инокультурного влияния могут быть различ
ными. Одним из них является миграция, которая приносит с собой новые 
традиции, обычаи, образ жизни, религию и т.д. В результате этого проис
ходит смешивание местных культурных ценностей с привнесенными. От 
того насколько сильны культурные традиции зависит степень проникнове
ние в культуру принимающей страны. В некоторых случаях национальная 
культура принимающего государства перестает быть господствующей. 

Под влиянием миграционных потоков многие западноевропейские госу
дарства становятся все более разнородными с этноконфессиональной точки 
зрения. «Иммиграционный вызов», с которым столкнулись современные 
государства Европы, усиливает конфликтогенный потенциал западноевропей
ских обществ, образуя угрозы в сфере национальной безопасности. 

В результате иммиграции в странах Запада возникла государственная 
политика мультикультурализма (уважение культуры этнических мень
шинств), призванная предотвратить столкновения на этнической почве 
между коренным населением и иммигрантами. 

При этом ни в одной из стран, даже из числа провозгласивших соответ
ствующую ориентацию, мультикультурализм не существует ß чистом виде. 
Интересным в осуществлении политики мультикультурализма является 
пример Голландии. До самого последнего времени Голландия считалась 
образцом европейского межкультурного взаимодействия. Она была изве
стна бескомпромиссной приверженностью политике уважения к правам 
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человека. Эта страна наиболее последовательно проводила политику муль-
тикультурализма. При этом ее власти исходили, по мнению ведущих спе
циалистов по проблемам миграции, из расчета на возвращение домой 
иммигрантов, сумевших сохранить свою этнокультурную идентичность. 

Но в 90-е годы XX века около пятой части населения страны было 
неголландского происхождения, а все крупные города стали похожи на 
этнические гетто. Поэтому сегодня везде мультикультурные практики со
провождаются элементами ассимиляции или сегрегации представителей 
«иных» этнических сообществ. 

Правительства стран Запада пытаются противостоять инокультурному 
проникновению. Они выстраивают заградительные барьеры, ограничивают 
въезд в страну, вводят квоты на реализацию чужих культурных элементов в 
своей стране, выдвигают требования о необходимости освоения языка, изу
чения культуры и обычаев страны. Особо следует отметить Францию, кото
рая ввела запрет на ношение религиозной одежды и религиозных символов. 

В странах Запада наблюдается и гражданская активность, нацеленная 
на то, чтобы не допустить проникновения в собственную культуру ино-
культурных ценностей. Это выражается в массовых выступлениях, акциях 
протеста. Особую озабоченность в настоящее время вызывает повсемес
тное распространение ислама. 

Страны Востока также имеют опыт в борьбе с инокультурным влияни
ем. Огромное беспокойство у них вызывает глобализация, в ходе которой 
происходит смешивание культурных ценностей. Восток этому активно 
противостоит, так как там совершенно другие традиции и обычаи, опреде
ляемые религией. Процесс глобализации приводит к негативным послед
ствиям в восточных обществах. Происходит развал семьи, крах моральных 
ценностей, усиливается деградация политической системы, которая также 
выстроена по религиозному признаку. 

Считается, что только две страны с исламским населением способны 
принять глобализацию - это Турция и Малайзия. Но часть населения этих 

' стран все равно оказывает активное сопротивление, не желая становиться 
частью западного мира. Это выражается в демонстрациях с антизападны
ми лозунгами. 

Кроме того, против глобализации яростно выступает исламское движе
ние «Талибан», требующее запрета любого проявления западной культуры 
на Востоке. Можно также сказать, что реакцией на глобализацию является 
интеграция исламского мира и значительная его радикализация. Это приво
дит к вспышкам терроризма по всему миру. Главным мотивом большин-
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ства террористических актов в мусульманских странах является стремление 
его организаторов дестабилизировать обстановку в государствах, считающих
ся союзниками США, а также свергнуть прозападные, тоталитарные режи
мы в Пакистане, Саудовской Аравии, Египте и некоторых постсоветских стра
нах, мешающих интеграции мусульман в единое содружество. 

Изучив опыт противодействия угрозам национальной безопасности в 
коммуникационно-культурной среде стран Запада и Востока, можно сде
лать вывод о том, что он существенно различается. Страны Запада исполь
зуют либеральную политику в работе с иммигрантами. Восточные госу
дарства, используют политику традиционализма по отношеішю к чужой 
культуре. Несмотря на то, что страны Запада и Востока используют раз
ные стратегии в противодействии угрозам национальной безопасности в 
коммуникационно-культурной среде, минимизация этих угроз не удается. 

Вторая глава «Коммуникационно-культурная политика как условие 
обеспечения национальной безопасности современной России» включает 
в себя три параграфа и посвящена выявлению угроз национальной безо
пасности России в коммуникационно-культурной среде, а также способам 
их устранения. 

В первом параграфе «Угрозы национальной безопасности современ
ной России в коммуникационно-культурной среде: политологический 
анализ» дается анализ возникновения угроз национальной безопасности 
современной России, исходящих из коммуникационно-культурной среды. 

В современный период времени в России наблюдается наличие значи
тельного числа элементов, явлений, которые могут выступать фактором и 
обеспечения, и угрозы национальной безопасности в зависимости от того, 
как их использовать. 

Процесс глобализации, в целом не являющийся угрозой, предполагает 
распространение массовой культуры, которая способствует навязыванию 
чужого образа жизни, в результате чего национальные ценности могут отой
ти на второй план. Большую роль в формировании массовой культуры в 
России играют современные средства коммуникации; они же являются од
ним из важнейших инструментов влияния на духовную культуру индивида, 
на формирование его сознания. Появилось множество возможностей для 
получения информации. Одна, традиционная - через газеты, радио, телевиде
ние, другая - через Интернет. От их позиции, и в первую очередь непредвзято
сти, правдивости освещения происходящих процессов, зависит очень многое. 

Через современные коммуникационные каналы проникает гипертро
фированная реальность, господствует блестящая картина пресыщенного 
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западного, американского и европейского образа жизни, циркулирует уг
рожающая информация о борьбе цивилизаций, глобальном терроризме, 
вооруженном переделе территорий и повсеместном распространении 
американской демократии. В массовое сознание усиленно внедряется пси
хология ущербности бывших советских людей, подавления личности, стра
ха, безысходности перед техногенными катастрофами, военными угроза
ми и вытесняется творческое, созидательное устремление, в чем основная 
сущность современного человека. 

Идет распространение английского языка в России, в результате чего в 
русском языке появляется множество иноязычных заимствований. Следует 
признать, что русский язык (впрочем, как это неоднократно случалось в нашей 
истории, например, в 20-е годы прошлого столетия) целенаправленно засоряет
ся иностранной терминологией и тематикой, сленгом и жаргоном (речью, свой
ственной определенной замкнутой социальной группе), существенно дефор
мируется и деградирует под влиянием обильных иноязычных заимствований. 
Сохраняя родной язык, нация сохраняет себя и свою культуру. 

В постсоветский период наблюдаются явления этнического ренессан
са, который проявляется в обращении к народным культурным ценнос
тям. Появляется интерес к языковой культуре. Ведущим принципом куль
турной политики государства по отношению к нациям и народам России 
предлагается национально-культурная автономия, в основе которой лежит 
не территория проживания, а носители национальной культуры, создаю
щие экстерриториальные органы самоуправления (например, нацио
нальные культурные центры). По мнению специалистов, существует об
ласть явлений культуры, которая далеко не всегда становится объектом 
государственной культурной политики — этнокультурное наследие. В дан
ном случае речь идет не только о природных или отдельных архитектур
ных объектах, но и об исторически сложившихся культурно-ландшафтных 
мемориалах неписаной, но сохранившейся в народной памяти в виде ле
генд и преданий истории родного края. 

Происходит расширение сферы влияния нетрадиционных для России ре
лигий (влияние религиозных сект). Это, например, такие религиозные секты 
как «Церковь объединения», «Дети Бога», «Церковь тела Христа» и т.д. Зару
бежные миссйонерьт, которые часто хорошо оснащены средствами пропа
ганды и Пользуются серьезной финансовой поддержкой, а также активно рас-
пространяющйе идейную основу своей религии, оказывают дополнительное 
разрушающее влияние на коммуникационно-культурную среду общества. 
Сама же идейная основа нередко несет в себе серьезное деструктивное воз-
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действие на общественное сознание, на психику человека. И если развитые 
страны сегодня способны противостоять подобным интервенциям, ставят 
запреты на деятельность многих, негативно зарекомендовавших себя конфес
сий, то в России такое противодействие пока установить трудно. 

Таким образом, элементы и явления в коммуникационно-культурной 
среде с одной стороны имеет положительное значение, обеспечивая вхож
дение России в мировое сообщество, а с другой стороны имеют отрица
тельное значение, так как снижается уровень защищенности самобытнос
ти национальной культуры. 

Во втором параграфе «Коммуникационно-культурная политика совре
менной России как механизм противодействия угрозам национальной 
безопасности» рассматриваются особенности коммуникационно-культур
ной политики в России. 

В России нерешенные экономические и политические проблемы, мно
гонациональное и многоконфессиональное население, усиливающаяся 
культурная конкуренция на ее территории придают коммуникационно-
культурной политике двойное значение. В настоящее время проблемы 
коммуникационно-культурной политики должны быть представлены как 
государственно важные. 

Это предполагает необходимость формирования у граждан, прежде 
всего у подрастающего поколения, высоких духовно-нравственных и пат
риотических ценностей, среди которых особое значение имеют граждан
ственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защи
те, государственность, федерализм, уважение к отечественной истории, 
культуре, к традициям нашего народа, социальная справедливость, само
отверженность, принятие и правильное понимание богатого многообра
зия культур нашего мира, законность, правопорядок, мир, благополучие, 
коллективизм и др. 

Осуществление коммуникационно-культурной политики происходит 
посредством государственной поддержки определенных аспектов культур
ной жизни, тех или иных культурных проектов. Так, например, на сегод
няшний день существует проект «Концепции духовно-нравственного раз
вития и воспитания личности гражданина России». Подобные проекты 
предполагают духовно-нравственное развитие не только детей, но и моло
дежи и людей старшего возраста. 

Особенность России заключается в том, что она является полиэтнич-
ным, поликультурным, поликонфессиональным обществом. Поэтому часть 
коммуникационно-культурной политики России - это развитие межкуль-
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турного взаимодействия, так как его отсутствие неизбежно будет приво
дить к конфликтам, разрушительность которых в современных условиях ни
как нельзя недооценивать. Отсутствие определенного уровня межкулътурно-
го взаимодействия создает угрозы для национальной безопасности страны. 
Правительство обеспокоенно укреплением межнациональных отношений в 
российском обществе. Для этого организуются различные мероприятия как 
федерального, так и регионального характера, предполагающие активное ис
пользование возможностей коммуникационно-культурной среды. 

Важнейшей составляющей духовно-нравственного пространства, мировоз
зренческих основ личности, высших социально значимых ценностей является 
патриотическое воспитание. Патриотизму уделяется должное внимание, со
здаются государственные программы, проводятся различные мероприятия. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 годы» включает в себя целый комп
лекс нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских 
методических мероприятий призванных обеспечить решение основных 
задач в области патриотического воспитания. Согласно Профамме под 
современными историческими особенностями Российского государства 
понимается приобщение фаждан Российской Федерации к развитию Рос
сии как свободного, демократического государства, формированию у них 
не только высокого патриотического сознания и верности Отечеству, но и 
готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Дополнительной возможностью формирования патриотизма следует 
считать разработку региональных и муниципальных профамм. Эффектив
ность федеральных целевых профамм нередко зависит от их конкретиза
ции на региональном уровне местными профаммами, которые учитыва
ют социальную, экономическую, культурную и демофафическую специ
фику отдельной территории. 

Таким образом, в России существуют профаммные пути формирова
ния патриотизма среди фаждан. На федеральном уровне закладываются 
основные ценности патриотического воспитания, а на региональном — осу
ществляются конкретные шаги по вовлечению населения в этот процесс. 

В вопросах межкультурного взаимодействия и патриотизма особый ак
цент делается на молодежи. В 2000-2005 годах происходит резкое увеличе
ние числа молодежных общественно-политических движений различной 
направленности. В этот период возникают молодежные движения «Идущие 
вместе», «НАШИ», «Молодая Гвардия», «Россия молодая», которые поста
вили перед собой конкретные политические цели и имеют определенные 
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идеологические установки. В это же время появляются оппозиционные 
молодежные движения: «Пора», «Идущие без Путина», «Мы», «Оборона». 
Подобные организации принимают участие в спортивных и развлекатель
ных мероприятиях, патриотических акциях, ведут борьбу с наркоманией. 

Создаются качественные медиапродукты, направленные на формиро
вание культуры межнациональных отношений и развитие национальной 
идентичности, снижению риска межнациональных конфликтов. 

Таким образом, российское государство проводит политику в области 
коммуникационно-культурной среды, стремясь противодействовать угро
зам национальной безопасности, исходящих из этой среды. Однако наблю
дается обратный эффект. Происходят столкновения на национальной и 
религиозной почве, отмечается инверсия патриотизма, что порождает 
новые вызовы и угрозы национальной безопасности. 

В третьем параграфе «Управленческие процессы в коммуникацион
но-культурной среде на региональном уровне как условие политической 
стабильности региона» рассматривается обеспечение политической ста
бильности регионов посредством управленческих процессов на примере 
Ставропольского края. 

Политическая стабильность в регионах достигается совокупностью 
факторов, влияющих на местную политику и безопасность. Огромную 
роль при этом играет развитие коммуникационно-культурной среды при 
помощи управленческих процессов, которые представляют собой действия 
органов местной власти, направленные на внедрение в коммуникацион
ные каналы определенных культурных ценностей. 

Увеличение представителей различных этносов в Ставропольском крае 
приводит к усилению этноцентризма, который в условиях снижения нрав
ственного сознания общества чреват негативными последствиями. Обостря
ются различия между «своими» и «чужими», усиливающие национализм, 
уровень межнациональной конфликтности и насилия в регионе в целом. 

Стремясь к преодолению этих негативных тенденций, органы местной 
власти разрабатывают политические стратегии и программы, проводят 
различные мероприятия, предполагающие широкое медиаосвещекие. В 
Ставропольском крае к ним относятся концепции «Стратегия развития 
отрасли культуры Ставропольского края на период до 2020 года» и «Стра
тегия развития информационной сферы в Ставропольском крае на пери
од до 2020 года», программа «Культура Ставрополья на 2009-2011 годы». 
Также в крае проводятся различные мероприятия: фестивали, олимпиады, 
выставки по этнической культуре, соревнования по национальным видам 
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спорта и играм, фольклорные концерты. К участию привлекаются пред
ставители различных этносов и религий. Только воспитывая дружествен
ные чувства между людьми разных культур, традиций, религий можно 
избежать конфликтных ситуаций. 

Большую роль в стабилизации этнокультурных отношений в Ставрополь
ском крае играют проекты, направленные на воспитание патриотизма. Сис
тема патриотического воспитания детей и молодежи включает в себя духов
но-нравственное воспитание, военно-историческую подготовку, подготов
ку по основам безопасности жизнедеятельности, подготовку по основам 
военной службы, военно-техническую и специальную подготовку. Там, где 
уровень патриотизма высок, проще обеспечить политическую стабильность. 

Одним из условий политической стабильности в регионе является сте
пень участия молодежи в трансформации политической системы. Поэтому 
в крае проводится молодежная политика, целью которой является стремле
ние не допустить маргинализации данной группы населения. Значительное 
влияние на региональную молодежную политику оказывают молодежные 
краевые общественные организации «Союз молодежи Ставрополья» и 
«Союз детей Ставрополья». Молодежь, а также другие группы населения 
участвуют в обеспечении и улучшении экономического фона в регионе. 

Из всего вышесказанного видно, что руководство Ставропольского края 
проводит политику по обеспечению стабильности в регионе, которая зак
лючается в разработке и осуществлении программ и стратегий, касающихся 
коммуникационно-культурной среды. 

В заключении формулируется основной вывод исследования, предпо
лагающий, что коммуникационно-культурная среда сегодня является фак
тором обеспечения национальной безопасности, требующим особого 
внимание. Здесь же приведены некоторые теоретические обобщения, да
ются практические рекомендации, намечаются возможные направления 
дальнейшего изучения проблемы. 
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