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ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Поддержание политической ста-

бильности, предотвращение столкновений больших социальных групп - этно-

сов, классов, религиозных общин, - является одной из традиционных задач по-

литики обеспечения национальной безопасности любого государства. В миро-

вой политической практике уже достаточно давно были выработаны и апроби-

рованы формы и способы сохранения мирных социально-политических, межэт-

нических и межконфессиональных отношений, а также предотвращения внут-

ренних конфликтов. 

Вместе с тем, современные государства, несмотря на весь имеющийся у 

них арсенал средств и методов предупреждения подобных столкновений, не-

редко проигрывают в борьбе за сохранение политагческой стабильности своим 

противникам в лице экстремистских социально-политических, этнических и ре-

лигиозных организаций. Экстремистскими силами еще шире, чем прежде, стали 

применяться методы информационно-психологического воздействия и манипу-

лирования общественным сознанием, позволяющие обеспечить политическую 

мобилизацию больших масс населения, превратить их в толпу, действующую в 

интересах манипуляторов для делегитимации власти. Оппоненты политических 

режимов также используют протестный потенциал различных групп и слоев 

населения. Данный фактор учитывается в разжигании межэтнических и меж-

конфессиональных конфликтов, дестабилизирующих политические системы и 

приводящих к распаду государств. 

Ход восстаний в странах Ближнего Востока в 2011 г., «цветных» револю-

ций в Грузии, Украине, Киргизии, вооруженного конфликта федерального Цен-

тра и сепаратистов в Чечне, распада Югославии показал, что крах правительств 

объясняется в первую очередь их системными провалами в реализации госу-

дарственной социально-экономической, этнонациональной и региональной по-

литики, неспособностью власти разрешить накопившиеся противоречия в об-

ществе. Попытки возложить ответстветнюсть за дестабилизацию только на по-



литическую оппозицию, формировать «образ врага» и объяснять кршисные 

процессы с позиций «теории заговора» являются в методологическом отноше-

нии порочной установкой. Поэтому главное внимание научного сообщества 

должно уделяться исследованию, прежде всего, путей и внутренних условий 

поддержания политической стабильности в стране. 

В настоящее время в российском обществе сохраняются основания соци-

альных, экономических, политических, этнических и иного рода противоречий, 

проявившихся, в частности, в столкновении на Манежной площади в декабре 

2010 г., протестной акгивности населения в связи с состоявшимися в 2011 г. 

выборами в Государственную Думу Федерального Собрания России, терактах 

па Северном Кавказе. Одновременно в отношениях России и западных стран, 

несмотря на ряд позитивных подвижек, продолжают играть роль измерения 

межгосударственного соперничества, в которых вполне могут использоваться и 

технологии внутриполитической дестабилизации. В этой связи весьма актуаль-

ной становится разработка комплекса мер по противодействию угрозам поли-

тической стабильности России. 

Безусловно, главным условием противодействия угрозам политической 

стабильности любой страны служит создание благополучного и уверенного в 

своем завтрашнем дне общества. Не случайно именно проблемам социальной, 

экономической, экологической, молодежной политики отводится значительное 

место как в официальных документах', так и в исследованиях. Однако процес-

сы модернизации в России еще не завершены, и духовные, идейные, социально-

^ См.; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года I Утв. Указом Президента РФ от 12 мая 
2009 г. Jf! 537 // Совет Безопасности РФ [Электрошшй ресурс]. URL: hllp:/Mww.scrf.E0vJu/d0cmnents/99Jitml (дата обраще-
ния: 15.05.2009); Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) / 
Одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // Совет Безопасности РФ. 2010. 31 декабря. [Электронный 
ресурс] URL: http-y/wv™,-.scrf.gov.ra/<iocumen!s/15/23Atml (дата обращения-. 08Я1.2011); Экологическая доктрина Российской 
Федерации / Одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р // Совет Безопасности РФ. 2010.31 
декабря. [Электронный ресурс] URL: hnp7/www.scrf.gov.ru/documents/15/24Jitinl (дата обращения: 08.01Д011); Концепция 
демографической П0Л1Пнки Российской Федерации на период до 2025 года / Утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 
г. N 1351 // Министерство образования и науки РФ. 2011. 1 февраля [Электронный ресурс]. URL: 
http^/mon.govj4/dok/ukazArosp/4202/ (дата обращения: 01.02.2011); Стратегия государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации до 2020 года / Утв. Указом Президапа РФ от 9 июня 2010 г. № 690 // Нет - наркотикам. 2010. 10 
июня. [Электронный ресурс] URL: hllpy/www.narkoaid.ru/jnissia_6S00.hlml (дета обращения: 08.01.2011); Стратегия госу-
дарственной молодежной политики до 2016 года / Утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р // 
Виртуальное методическое объединение библиотек и ассоциаций, работающих с мшюдежью. 2010. 31 декабря. [Электрон-
ный ресурс] URL: hltp://vmoj-gub.nj/policy/act/strategy.php (дата обращения: 08.01.2011): Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации / Утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 г. Пр-212 // Совет Безопасности РФ. 2010. 
31 декабря. [Электронный ресурс] URL: http://www.scif.gov,ru/documents/6/90Jitnil (дата обращения: 08.01.2011), и др. 

http://www.scrf.gov.ru/documents/15/24Jitinl
http://www.narkoaid.ru/jnissia_6S00.hlml


экономические и институциональные основания регулирования существующих 

общественных противоречий остаются пока слабыми и неустойчивыми. Пути 

укрепления данных оснований перспективны, они заслуживают отдельного ис-

следования, но, учитывая данное обстоятельство, в своей работе диссертант 

уделяет внимание другому - прежде всего технологиям противодействия угро-

зам политической стабильности. 

Это также большая научная и практически-политическая проблема. Эф-

фективное применение подобных технологий должно носить комплексный ха-

рактер, т.е. сочетать адекватные превентивные и ответные меры и действия, 

способствовать устранению факторов столкновений, воздействовать на органи-

зационные, информационные и психологические условия единства экстремист-

ских, террористических и сепаратистских движений, их актива и лидеров. На-

ряду с этим, не стоит полностью игнорировать и комплекс предпосылок поли-

тической дестабилизации, вытекающих из соперничества между отдельными 

государствами. В этом контексте, вполне осознавая, что политическая стабиль-

ность обеспечивается в основном за счет внутренних условий, а также укрепле-

ния международного сотрудничества, автор полагает, что нуждаются в серьез-

ном изучении сами технологии полетической дестабилизации и механизмы 

противодействия им. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследование проблем 

противодействия уфозам политической стабильности как задачи политики 

обеспечения национальной безопасности осуществляется в рамках ряда науч-

ных направлений, имеющих как общетеоретический, так и прикладной харак-

тер. 

Ряд параметров и аспектов противодействия угрозам политической ста-

бильности (его механизм, органы, силы и средства, национальные интересы и 

приоритеты в этой области) определяются системой обеспечения национальной 

безопасности страны^. В этом ракурсе существенный вклад в достаточно интен-

^ Drew DM., SnffW DM. Making Twenty-First-Century Strategy: An Introduction to Modem National Security Processes and Prob-
lems. Maxwell AI-B, AL, Air University Press, 2006; Handicy J.M., ZeiglerA.Il. A Concepmal Framework for National Security // 



сивные исследования общих проблем обеспечения национальной безопасности 

России, ее стратегии, а также ее организационных аспектов и угроз коренным 

интересам нашей страны внесли O.A. Бельков, A.B. Возжеников, H.H. Ефимов, 

A.A. Кокошин, С.В. Кортунов, A.A. Прохожев и др^. 

Базисом политической стабильности служит обеспечение экономической, 

духовной, социальной и иных видов безопасности общества, важные результа-

ты в исследовании которых были, в частности, получены П.Н. Беспаленко, 

И.Я. Богдановым, Г.В. Осиновым, В.В. Серебрянниковым, Р.Г. Яновским и др.'' 

Поддержание политической стабильности также является одной из задач обес-

печения политической безопасности, значение которой в последнее время в 

России и за рубежом неуклонно растет. Политическая безопасность как разно-

видность национальной безопасности и направление ее обеспечения в России, 

политическая стабильность в ее различных измерениях и показателях стали 

объектом целого ряда исследований, среди которых фундаментальное значение 

имеют работы В.В. Локосова, A.B. Макеева, А.И. Соловьева и др.^ 

American Diplomacy. 2002. November. № 4; Sartesim S.C.. Williams Cimbala SU. US. National Security. PoUcjmalieis, 
processes, and politics. 3.ed. L.: Limn Riemer Publishere, 2002, и др. 
^ Бельков 0.A Пон)гп111но-1:атегориальный аширзт концепции национальной безопасности // Безопасность. 1994. № 3 (19); 
Ефимов ИЛ. Политико-военные аспекты национальной безопасности России: Научно-методическая разработка к курсу 
профессора А Л . Кокошина на факультете мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: КомКнига, 2006; Бурти А.И, 
Возжеников AB., CwteOK H.B. Национальная безопасность России в контексте современных политических процессов. М.: 
РАГС, 2005: Кокоиш» ЛА.О стратегическом планировании в политике / Научн. ред. проф., д.п.н. A.A. Савельев. М.: Ком-
Книга, 2007; Кортунов СВ. Становление политики безопасности. М.: Шука, 2003; Приоршетные направления Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации. Коллективная монография. Ростов н/Д: СКАГС, 2011, и д р . 
' См.: BtcnamiKO П.Н. Духов.чая безопасность в системе национальной безопасности соч>еменной России: проблемы ин-
ституционализации и модели решения: дне. ... д-ра полит, наук. Ростов-н/Д: СКАГС, 2009: Богданов ИЯ. Экономическая 
безопасность России: теория и практика. М.: ИСПИ РАН, 2001; Осипов Г., Мартыиенко В. Десять лет, которые потрясли 
современную Россию. М.: ИСПИ РАН, 2000; Серебрянников В., Хлопьев А Социальная безопасность России. М.: ИСПИ 
РАН, 1996; Яновский Р.Г. Социальная безопасность России в период стабилизации. М.: Р1Щ РАК, 2003, и др. 
' Локосов В.В.. Осипов ГЛ. Социальная цена неолиберального реформирования. М : РИЦ ИСПИ РАН, 2001; Макеев AB. 
Политология. М.: ЮНИТИ, 2000; Соловьев АИ. Политическая стабильность в соцнок>-льтурном измерении: российские 
иллюстрации//Государственное упранпение. 2003. № I. [Электронный ресурс]. Дата обновления: 11.03.2010. UM.:hítpy/e-
joumal.spajilsuju^m2ges/File/2003/solovjev.pdf (дата обращения: 4.05.2011); Шабров О.Ф. Политическое управление: про-
блема стабильносга и развитая. М.: Интеллект, 1997; Араев СЛ. Политическая безопасность Российской Федерации и ее 
обеспечение в современных условиях: автореферат дне. . . . канд. полит, паук. М,: Воен. ун-т, 2008; Бшикунов А.А Социаль-
но-полишческая безопасность регионов как фактор национальной безопасности современной России: автореферат дне. ... 
канд. полит, наук. Орел; Ор. per. акад. гос. службы, 2009; Гршцеико ДМ. Политическая безопасность современного Россий-
ского государства: состояние и механизм обеспечения: автореферат дис.. . . канд. полит, наук. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2008; ГулиевМЛ Пошггическая толерантность и безопасность в урегулировании этнического конфликта модернизируемого 
общества: автореферат дис. _ д-ра полит, наук. Ростов-н/Д: Рост, горкл, ин-т МВД РФ, 2006; Дармокрик В. Ф. Политическая 
безопасность в современной России: автореферат дис. . . . канд. полит, наук. Саратов: Поволж. акад. гос. службы, 2007; Фе-
дотов Д. А Социально-политическая безопасность субъекта Российской Федерации: на примере Забайкальского края; авто-
реферат дис. . . . канд. полит, наук. Чита: Чнт. гос. ун-т, 2008; Бабошия К.И. Социально-политическая стабильность в совре-
менной России: Социологический анализ: диссертация-, канд. соц. наук. Саратов, 2005; Бородин П.П. Социально-
политическая стабильность - основное условие развития России: автореферат дис. ... д-ра полит, наук. М.: ИСПИ РАН. 
200^; МедведевИ.Г. Политическая стабильность как фактор национальной безопасности России: диссертация... канд. полит, 
наук. Кемерово, 2003; Савин СМ- Политаческая стабильность в изменяющемся обществе: диссертация... канд. соц. наук. 
СПб.: 2003; Севрюкова Г.А Социально-политическая стабильность как условие обеспечения жизненно важных интересов 



Источником угроз политической стабильности многих стран становятся 

геополитические изменения, противоборство трендов формирования многопо-

лярного и однополярного миропорядка. Исследованию данных процессов и в 

целом современной системы международных отношений посвящены работы 

В.И. Анненкова, Е.П. Бажанова, А.Д. Богатурова, А.Д. Воскресенского, А.Г. За-

дохина, В.В. Штоля и др.^ В них анализируются тенденции развития мировой 

политической системы, взаимодействие центров силы на региональном уровне, 

особенности современной трансформации международных институтов. 

В политологии и других гуманитарных науках продолжается изучение 

расширяющегося спектра угроз политической стабильности. Среди них тща-

тельному анализу подверглись опасности терроризма, пол1ггического радика-

лизма, этноконфессиональных конфликтов, неконтролируемых миграционных 

процессов.^ В отдельное направление оформляется исследование несшювых 

технологий разрушения факторов жизнеспособности государства®. В послед-

ние годы также вышел ряд работ по «ненасильственным» методам дестабили-

зации внутриполитической обстановки', прежде всего - исследования Дж. 

Шарпа, Р. Хелви, С.Г. Кара-Мурзы, Г.О. Павловского и др. по технологиям 

российского общества: На материалах Цешрального региона Российской Федерации: автореферат дис. ... канд. сои. наук. 
М.: РАГС при Президенте РФ, 2000, и др. 
^ См.; Бажанов E.I7. Китай: от СредииноЯ империи до сверхдержавы XXI века. М.; Известия, 2007; Богатуров АД., Авертв 
В.В. История международных отношений. 1945 - 2008; учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2010; Военная 
сила в международных отношениях / Под общ. ред. проф. В.И. Анненкова. М.: Восток - Запад, 2009; Ли В.Ф. Теория между-
народного прогнозирования, М.: Научная книга, 2002; Лидерство и конкуренция в мировой системе: Россия и США / Огв. 
ред. А.Д. Богатуров, Т.А. Шакяеша. М.: Красанд, 2010; Штат, В.В. Армия «Нового мирового порядка». М.: ОГИ, 2010; 
Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии / Под руковод. и с предисл. А.В. 
Торкунова, научи. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. М.; МГИМО, 2007, и др. 
' См.: Стаовсуиа ДЖ. Национальная безопасность и миграционные процессы: концептуальные аспекты проблемы // При-
оритетные направления стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Коллективная монография. Ростов 
н/Д: СКАГС, 2011. С. 178 - 185; Боташева АК. Терроризм как фактор современных политических процессов: детермина-
ция, проявления, стратегия прошводействия: автореферат дис. . . . д-ра полит, наук. Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2009; Луков 
В.В. Международный терроризм; новые подходы российских ученых (об актуальных проблемах общественного противо-
действия терроризму). М.: я к и , 2007; Волков В.В. Политический радикализм в исламе и национальная безопасность Рос-
сии: дис. ... канд. полнт. наук. М., 2002; Кучеренко АА Мифациониая политика как фактор обеспечения нацио1^ьной 
безопасности: зарубежный и отечественный опыт: автореферат дис. . . . канд. полкг. наук. М.: ИМЭМО РАН, 2009; Лукьянов 
АГ. Эгиоконфессиональная сшуация в Северо-Кавказском регионе как угроза национальной безопасности России: Оило-
софско-политологическнй анализ: автореферат дне. . . . канд. полит, наук. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2004; Макаров Н.Е. 
Полигический экстремизм как радикальная модель политического npotiecca и организация государственного противодейст-
вия экстремизму: дис. ... канд. полит, наук. Чита, 2006; По.ттов СИ. Современный международный терроризм как угроза 
национальной безопасности России: автореферат дис.. . . канд. полит, наук. М.: ИСПИ РАН, 2007; Юрченко И.В. Националь-
ная и региональная безопасность как политическая стратегия современной России: автореферат дне. ... д-ра полит, наук. 
Ставрополь: Сгавроп. гос. ун-т, 2009, и др. 
® См., например: Якунин В.. Багдасарян В., Сулакшин С. Западня; новые технологии борьбы с российской государственно-
стью. М.: Эксмо, 2010. 
' См.: Шаламберидзе КГ. Непрямое противоборство в сфере военной безопасности в условиях мирного времени // Вестник 
Академии военных наук. 2011. № 1 (34). С. 20-26, и др. 



проведения «цветных» революций'®. Стало больше внимания уделяться анализу 

внутренних вооруженных конфликтов как инструмента межгосударственного 

противоборства", ослабления и изматывания их участников, а также способам 

их недопущения'^. 

Принципы проведения акций и кампаний политической дестабилизации 

опираются на положения концепций информационно-психологического проти-

воборства. Его сущность и способы, а также пути противодействия информа-

ционным угрозам национальной безопасности России подверглись весьма 

скрупулезному анализу в публикациях A.B. Манойло, И.Н. Панарина, A.A. 

Стрельцова и др." 

Среди субъектов угроз политической стабильности ведущую роль стали 

играть сети. Сетевые организации террористической, экстремистской направ-

ленности, повстанческие движения и формы противодействия им детально ис-

следованы в статьях и монографиях ряда зарубежных исследователей: Дж. Ан-

Среди этих работ можно выделтт. следующие: Афанасьева Е Государство или революция? М.: Европа, 2005; Гшшч А Э , 
ЛуишшовДА. Технологии «цветных революций». М.: РИОР, 2010; Грозит ли России «оранжевая» революция? М.: Европа, 
2005; Кара-Мурза С , Теяегим С . Александров А., МурашкинМ. Экспорт революции. Саакашвили, Ющеико... М.: Алгоритм, 
2005; Киргизский переворот. Март - апрель 2005. М.: Европа, 2005; Оранжевая революция. Украинская версия. М.: Европа, 
2005; Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека I Отв. ред. НЛ Нарочпщаа-, ред. и сост. ЕЛ. Бондарет. СПб.: Алетейя, 
2008; Павловский Г.О. Власть и оппозиция. М.: Европа, 2005; Почещов Г.Г. Гражданское самбо: как противостоять «цвe^^ 
ным» революциям. М.: Европа, 2005; Он же. Революция.сот. Основы протестной инженерии. М.: Европа, 2005; ШарпДж. 
От диктатуры к демократии. Стратегия и тактака освобождения. М.: Новое издательство, 2005; Ford Р. Regime change. А 
look at Wasliigton's methods - and degrees of success - in dislodging foreign leaders II Christian Science Monitor. 2004. January 27; 
Helvey R.I. On strategic nonviolent сопШс!: iMnking about the fimdamentals. East Boston, MA: The Albert Einstein Institution, 
2004; Uupp a. The basic strategy for Syria and Iran. How to effect regime change and expand the empire // C0ШltcфШIch. 2004. 
October 16Л7; Pittuy J J., Jr. The art of political warfare. Nonnane, 2004; Revolutioa in Orange: The Origins of Ukraine's Democ-
latic Breakthrough / Ed. by A. Aslund and M. McFaul. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2006; Sharp 
G. There are realistic alternatives. Boston: The Albeit Einstein Institution, 2003; Tanur R. Changing rogue regimes II Policywath. 
2002. July 31. Л» 643; The future of livolutions. Rethinking radical change in the age of glohalizaticm / Ed. by Fbran. L. - N.Y., 
2003; Titty Ck ТЪе politics of collective violence. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, и др. 

" См.: Алиев Ш.Ш. Военная безопасность России и социальные конфликты // Военная мысль. 2010. № 4. С. 3 -7 ; Чеягаев 
ВН., Балепко CS, Условия возникновения вооруженных конфликтов в XXI веке на территории Российской Федерации и 
возможный их характер в период обостре1шя военно-пол»ггической обстановки //Военная мысль. 2009. Ла 9. С 2-7 , и др. 
" См., например: Воробьев ИЛ., Киселев ВА. Борьба с повстанческим движением в системе военных действий // Военная 
мысль. 2009. № 5. с . 22-28; Молтеиской В.И., Марчешак ЮЛ. Концептуальные подходы к созданию общегосударственной 
системы мер по разрешению внутренних вооружённых конфликтов // Военная мысль. 2004. 5. С. 2-9 ; Молтенскоа ВЛ., 
Марцеиюх Ю.А, Четное СТ. Об организации аштперрористической днгтельности государства // Военная мысль. 2005. № 
I . e . 22-27. 
" Манойло А.В. Технологии яесилового разрешения современных конфликтов / Под ред. проф. АИ. Петренко. М.: Горячая 
линия - Телеком, 2008; Манойло АВ., Петренко АИ., Фролов ЦБ. Государственная информационная патитика в условиях 
информационно-психологической войны. 2-е изд., стереотип. М.: Горячая линия - Телеком, 2007; Паиарин И.Н. Информа-
ционная война и дипломатия. М.: Городец, 2004; Стрельцов А.А. Государственная информационная политика: основы тео-
рии. М.: МЦНМО. 2010; Snow N. Information war. American propaganda, ftee speech and opinion control. N.Y., 2003; Benulfs E. 
Propaganda. Brooklyn, 2005, и др. 



дреани, Дж. Арквиллы, А. Боускета, М. Занини, М. Кении, Д. Ронфельдта, М. 

Сейджмана, Э. Смита и др.''' 

Пути обеспечения национальной безопасности в целом и методы проти-

водействия угрозам политической стабильности, в частности, обосновываются 

в ряде концепций. Возможности использования невоенных мер и действий по 

защите национальных интересов страны анализировались В.И. Лутовиновым, 

В.В. Серебрянниковым и др.'^ Продолжается исследование непрямых военных 

действий", в котором по-прежнему важное место отводется выявлению новых 

способов и форм силового стратегического сдерживания'^. Появились работы 

об использовании рефлексивного подхода в обеспечении военной безопасно-

сти, среди которых можно выделить серию публикаций A.B. Первова'^. 

Проблемы разработки асимметричных и превентивных мер в обеспече-

нии национальной безопасности РФ нашли свое отражение в трудах россий-

ских и зарубежных исследователей. В частности, бьшн предложены такие вари-

анты этой стратегии, как «нелобовые (непрямые) действия» (Э.Г. Кочетов) и 

«отход» (A.n. Девятов)'®. Потенциал асимметричных действий для обеспечения 

" См.: Andremi G. The «War on Тнтм»: Good Cause, Wrong Concept // Survival, 2004-2005. V0U6. №4. Winlcr; Bausqutt A. 
The Scientific Way of Waifaie; Order and Chaos oa the Battlefields of Modernity. N.Y.; Columbia University Press, 2009; Gray 
C.S. Revolution in Military Affairs and the EvideiKe of History. L.: Cass, 2002; Kenney M. From Pablo to Osama; Counter-tetrorism 
Lessons from the War on Drugs // Survival. 2003. Vol.45. № 3. Autumn; Kepd G. The War for Muslim Mmds: Islam and the W e s t 
Cambridge, 2004; Roy O. Globalized Islam: The Sean± for a New Umimih. N.Y., 2004; Jenkins B.M. Countering AI Quaeda. An 
appreciation of the situation and Suggestion for Strategy. Santa Monica, 2002; Ronfeldt D., ArquiUa J. What next for networks and 
netwats? // Networks and netware. Ed. by I. Arquilla and D. Ronfeldt. Santa-Monica: Rand Coni , 2001. P. 311-361; Smith EA. 
Effects Based Operations: Applying Network Centric Warfare in Peace, Crisis, and War. Center for Advanced Concepts and Tech-
nology. Washington, D.C.: DOD-CCRP, 2002. November; Zanini M. The Network of Tenor in the Information Age // Globalization 
and the New Terror: The Asia Pacific Dimension / David Mardn Jones Ed. Northampton: Elgar, 2004. P. 159-181; Сейджмая M. 
Сетевые структуры терроризма. М.: Идея-Пресс, 2008; Стивенсон Дж. Стратегия <хдержйвания и профилактики» терро-
ризма//Международные процессы, 2005, № 1, январь-апрель, и др. 

" Лутотнов ЕЖ Развитие и использование невоенных мер для укрепления военной безопасности Российской Федерации И 
Военная мысль. 2009. К» 5. С. 2-12; Серебрянников В.В. Политические основы Военной доктрины, характер новых угроз 
безопасности России и противодействие им невоенными средствами //Вестник Академии военных наук. 2007. № 1 (18). С, 
64-69 и яр. 
" В частности, см.: Воробьев И.И., Киселев В.А. Стратегия непрямых действий в новом облике И Военная мысль. 2006. № 9. 
С. 2 -5 ; Чеканов С.Г., Богданов СЛ Влияние непрямых действий из характер современной войны //Военная мысль. 2011. № 
6. С. 3-13. 
" См.: Гладышев Ю.П.. Уваров Ю.А. Военно-Морской Флот в стратегическом сдерживании // Военная мысль. 2007. № 11. 
С. 26-33; Ковалев В.И. Стратегическое ядерное сдерживание или умиротворение США. Выбор России? / / Вестник Акаде-
мии военных наук. 2006. ifi 1. С. 46-52; Коробуишн В.В. Перспективы развития характера стратегического сдерживания и 
его роль в обеспечении безопасности России // Военная мысль. 2005. № 6. С. 9 -15 ; Мальпиев А.И. Военная стратегия Рос-
сийской Федерации в начале XXI века // Военная мысль. 2007. № 11. С. 16-25; Сиротинт Е.С. Сдерживание агрессии в 
когггексте новой Военной Доктрины Российской Федерации // Военная мысль. 2010. № 5. С. 3 -9 ; Хряпнн АЛ., Афанасьев 
В.А. Концеггтуальные основы стратегического сдерживания // Военная мысль. 2005. № 1. С. 8-11, и др. 

См.: Первое А.В. Рефлексивный подход как важный инструментарий механизма обеспечения наггиональной безопасности 
России // Вестник Акавемии военных наук. 2009. № 3. С.20-22; Он же. Ситуационный анализ в сетевых войнах на основе 
рефлексивного подхода // Вестник Академии военных наук. 2009. № 2. С. 85-87, и др. 
" См.: Кочетов Э.Г. Геоэко1:омика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник М.: БЕК, 1999. С. 292-293; 
Девяпюв A.II. Практическое китаеведение. Базовый учебник. М.: Восточная книга, 2007. С. 470-471. 



военной и национальной безопасности также рассматривался в ряде исследова-

ний, среди которых необходимо отметить работы С.А. Богданова, С.Г. Чекино-

ва, И. Аррегуин-Тофта, В. Гоулдинга, Р. Кэссиди^ и др. Способы асимметрич-

ного реагирования на внутренние и внешние угрозы стали предметом глубоко-

го исследования СЛ. Модестова и Д.В. Ромодина^^ 

Значительный импульс получили исследования в области управления 

международными и внутренними конфликтами, наиболее важные научные ре-

зультаты на данном направлении были получены А.Р. Аклаевьш, A.B. Дмит-

риевым, Н.П. Медведевым, Э.И. Скакуновьш, C.B. Смульским, Д.М. Фельдма-

ном и др.^^ Различные аспекты политики оперативного предупреждения кон-

фликтов исследовались за рубежом Т. Гурром, Г. Миаллом, О. Рамбсботамом, 

Б. Харфф и др.^^ Проблемы глубокого предупреждения конфликтов рассматри-

вались, в частности, в работах Д. Горовица, Т. Гурра, Дж. МакГарри, Б. 

О'Лири^". 

Таким образом, в современных исследованиях обеспечения политической 

стабильности и смежных проблем справедливо делается акцент на анализе по-

литического терроризма, экстремизма, сепаратизма, определении путей профи-

^ Военная сила в международных отношениях / Под общ. ред. проф. S J f . Анненкова. М.: Восток - Запад, 2009; Чекынов 
С.Г.. Богданов С.А. Асимметричные действия по обеспечению военной безопасности России //Военная мысль. 2010. № 3. С. 
13-22; Балуев Д Политика в войне постиндустриальной эпохи // Международные процессы. 2005. Сентябрь-декабрь. № 3 
(9). [Электронный ресурс]. URL: http;//www.m^ertГEndsJцЛIinethЛЮ2Лltm (дата обращения: \2.\12Ш1);ДериглазоваЛ. Пара-
докс асимметрии в международном конфликте // Международные процессы. 2005. Сентябрь-декабрь. JVs 3 (9). [Электрон-
ный ресурс). URL: http://www.mIertitnds.nj/njnetb'007Jitm (дата обращения: 12.11.20(Г7); Aireguin-Tofi I. How the Weak vwn 
Wars. A Theory of Asymmctric Conflict U International Security. Vol. 26. № 1.2001, Sununer. P. 93 -128,- CassiOy R.M. Why Great 
Powers Fight Small Wars Badly U Military Review. 2002. September-Octobet; CoM'mg VJ.. Jr. Back to (he Future with Asymmct-
ric Warfare // Paiameteis. 2000-2001. Winter. P. 21 - 30, и др. 

Модестов CA. Диалектика угроз национальной безопасности // Вестник Академии военных наук. 2006. Хг I . С. 42-44; Он 
же. Оратегическое сдерживание на театре информационного противоборства // Вестник Академии военных наук. 2009. № 
I. с . 33-36; Модестов С.А, Ромадин Д.В. О военной угрозе, исходящей от стран Центральной я Восточной Европы // Вест-
ник Академии военных наук. 2006. Sa 3. С. 24-26; Они же. Сущность системного противодействия угрозе военной безопас-
ности Российской Федерации и формирование новой военной доктрины страны // Вестник Академии военных наук. 2007. Jfe 
I . e . 90-92. 
^ См.: Акюев А.Р. Этнополитаческая конфликтология: анализ и менеджменг. М.: Дело, 7005; Дмитриев А В. Конфликтоло-
гия. м . : Гардарнкн, 2003; Медведев Н.П. Политическая регионалистика. М.: Альфа-М, 2005. С. 366-420; Он же. Консенсу-
альные аспекты современного российского федерализма. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Политология. 2001. № 3. С. 66-79; Смульский С.В., Лутовинов В.И., Матт ЮЛ. Военная конфликтология. М.: РАГС, 2010; 
Фельдман ДМ. Попигология конфликта. М.: Стратегия, 1998, и д р . 
" Гарр Т.Р. Почему люди буитуют. СПб.: Питер, 200S; HarjfB. Early Warning of Communal Conflict and Genocide: Linking 
Empirical Research to International Responses. Boulder, Colorado: Westview Press, 2003; Miall H., Rambsbolham O., Woodhouse 
T. Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity Press, 2005. 
" Gurr T. Peoples versus States: Minorities at risk in the New Century. Washfagton, DC: United States Institute of Peace Press, 
2000; Horowitz D. Constimaonal Design: Proposals Versus Processes // The Arehiteaure of Democracy: Coostitutioaal Design, 
Conflict Management and Democracy / A. Reynolds (ed.). Oxford: Oxfoid University Press, 2002; O'Leary B. Debating Consocia-
tion: Normative and Explanatory Arguments 11 From Power-Sharing to Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided 
Societies. Toronto: McCill-Queens University Press, 2005. P. 3 - 43; McGarry J., O'Uary B. The Northern Ireland Confflct: Conso-
ciational Engagements. Oxford: Oxford University Press, 2004. 
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лактики и борьбы с этими угрозами, а также на предупреждении и урегулиро-

вании внутренних конфликтов. Вместе с тем отсутствуют исследования, в ко-

торых определяются пути и способы противодействия различным формам по-

литической дестабилизации как определенному классу уфоз национальной 

безопасности. Относительно мало разработан вопрос о применении непрямых и 

невоенных средств в обеспечении внутренней (государственной и обществен-

ной) безопасности, задачи которых часто сводятся к правоохранительной дея-

тельности. Однако симметричные и реактивные силовые действия по защите 

основ конституционного строя страны в условиях роста активности и использо-

вания новых технологий политической дестабилизации такими субъектами уг-

роз, как отдельные государства, международные институты, экстремистские, 

сепаратистские, террористические группы, организации и движения, их объе-

динения и сети, уже малоэффективны и не могут в дальнейшем претендовать па 

роль универсальных средств обеспечения внутренней безопасности. 

Перечисленные обстоятельства определяют необходимость выработки 

концептуальных основ системного противодействия внешним, внутренним и 

трансграничным угрозам политической стабильности России в современных 

условиях. 

Объектом диссертационного исследования являются современные угро-

зы политической стабильности и система обеспечения национальной безопас-

ности России. Предметом — формы и механизмы противодействия современ-

ным угрозам политической стабильности РФ. 

Целью диссертационной работы служит проведение комплексного ис-

следования современных угроз политической стабильности и разработка моде-

ли системного им противодействия в рамках обеспечения национальной безо-

пасности РФ. Достижение цели исследования предполагает решение следую-

щих задач: 

1) выявить и проанализировать основные подходы к исследованию поли-

тики обеспечения национальной безопасности и поддержания политической 

стабильности; 
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2) определить специфику современных угроз политической стабильности; 

3) определить параметры модели и формы системного противодействия 

современным угрозам политической стабильности; 

4) вьщелить и рассмотреть содержание основных этапов обеспечения 

безопасности России; 

5) проанализировать зарубежный опыг противодействия современным 

угрозам политической стабильности и определить его значение для российской 

практики обеспечения национальной безопасности; 

6) концептуализировать подходы к определению основных мер защиты 

духовных ценностей России как направления предупреждения уфоз ее полити-

ческой стабильности; 

7) конкретизировать способы борьбы с сепаратистскими, террористиче-

скими и экстремистскими сетями как субъектами внутренних и трансгранич-

ных угроз политической стабильности России; 

8) скорректировать направления предупреждения и пресечения массовых 

акций политической дестабилизации обстановки в России; 

9) конкретизировать способы предупреждения и парирования внешних 

угроз политической стабильности России. 

Рабочая гипотеза исследования. Сегодня под влиянием процессов гло-

бализации, информационной революции, экономического спада в мире и внут-

риполитических проблем Россия сталкивается с системой современных угроз 

политической стабильности: в духовной (отсутствие интегративной идеологии, 

девальвация духовных ценностей, искажение российской истории), информа-

ционной (информационно-психологические войны), политической (обострение 

полигической обстановки), социальной (провоцирование беспорядков), эконо-

мической (экономический кризис), этнической (возможность межэтнических 

конфликтов), конфессиональной (потенциальные религиозные столкновения), 

военной (переход стран НАТО к ведению «сетецентрических» войн), междуна-

родной (развертывание систем противоракетной обороны США и театров воен-

ных действий в Европе и Восточной Азии) и экологической (использование се-
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паратистами в своей риторике фактов загрязнения окружающей природной 

среды) сферах. По источникам дестабилизации выделяются внешние (возмож-

ность проведения «операций базовых эффектов»), внутренние (экстремизм) и 

трансграничные (международный терроризм) угрозы. По способам давления на 

власть формируются силовые (потенциальные вооруженные конфликты) и не-

силовые (возможность «цветных», «твитгерных» революций) угрозы. По кри-

• терию субъектов-носителей можно говорить об угрозах политической стабиль-

ности РФ от государств, сетевых экстремистских, сепаратистских и террори-

стических организаций и др. 

В ответ на это автор предлагает модель системного противодействия уг-

розам политической стабильности РФ. Система противодействия современным 

угрозам политической стабильности - общегосударственный механизм, функ-

ционально объединяющий силы и средства министерств (внутренних дел, куль-

туры, массовых коммуникаций, обороны, образования и науки, социального и 

экономического развития), федеральных служб (безопасности, охраны, внеш-

ней разведки) и общественных организаций для предупреждения сепаратизма, 

терроризма и экстремизма и борьбы с их субъектами. Основными функциями 

данной системы выступают предупреждение и борьба с угрозами политической 

стабильности и их субъектами, а также обеспечение и руководство данной дея-

тельностью. Система противодействия угрозам политической стабильности 

может иметь три уровня: центральный (Совет безопасности РФ и Федеральный 

оперативный штаб по противодействию угрозам политической стабильности); 

межрегиональный (межведомственные советы по противодействию угрозам 

политической стабильности при полпредах Президента РФ в федеральных ок-

ругах); региональный (межведомственные советы по противодействию угрозам 

политической стабильности при главах субъектов федерации). Основными за-

дачами, которые могут решаться с помощью мер системного противодействия 

современным угрозам политической стабильности, выступают: защита духов-

ных ценностей России; борьба с сепаратистскими, террористическими и экс-

тремистскими сетями; предупреждение и пресечение массовых акций полити-
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ческой дестабилизации обстановки в регионах и мегаполисах РФ; нейтрализа-

ция внешних угроз стабильности РФ. 

Теоретико-методологические основы исследования включают в себя 

системный, сравнительный, проблемный и другие общенаучные подходы, а 

также методы современной политологии и ряда смежных наук. Настоящее дис-

сертационное исследование основывается на методологических принципах 

объективности, системности, всестороннего рассмотрения, детерминизма, ис-

торизма, диалектической противоречивости и др. 

Исследование противодействия современным угрозам политической ста-

бильности носит мевдисциплинарный характер, опираясь на методологшо и 

положения ряда частных паук и дисциплин — политической конфликтологии, 

теории национальной безопасности, теории международных отношений, миро-

вого политического процесса, политической истории России и др. Базовые по-

ложения этих наук и дисциплин конкретизируются автором применительно к 

объекту и предмету диссертационного исследования, что позволяет рассмот-

реть противодействие современным угрозам политической стабильности как 

комплекс мер по устранению предпосылок и факторов дестабилизации - внут-

ренних и международных конфликтов, а также действий отдельных акторов 

мировых и национальных политических процессов. С одной стороны, рассмот-

рение объекта и предмета диссертационного исследования в данном ракурсе 

дает основания для всестороннего исследования обеспечения национальной 

безопасности в рамках политической науки и ее отдельных дисциплин. С дру-

гой стороны, предлагаемая автором исследовательская стратегия делает воз-

можным расширение рамок политологического анализа обеспечения нацио-

нальной безопасности и противодействия современным угрозам политической 

стабильности путем непосредственного включения в его содержание военных, 

информационных, экономических, организационных и иных составляющих. 

В диссертации используется широкий спектр общенаучньк методов: 

восхождения от абстрактного к конкретному, логического и исторического, 

индукции и дедукции, анализа и синтеза, сравнительного, обобщения и анало-
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гии, диахронного (периодизации) и т.д. В частности, исторический и диахрон-

ный методы используется при определении этапов и особенностей обеспечения 

национальной безопасности России для решения задач главы I диссертацион-

ного исследования. Однако, будучи недостаточными для анализа особенностей 

текущей и перспективной политики обеспечения национальной безопасности 

РФ, данные методы дополняются различными подходами из теории нацио-

нальной безопасности, международных отношений, политической и этнополи-

тической конфликтологии. 

Использование сравшггельного метода и метода сшуационного анализа 

позволяет исследовать и сопоставить опыт противодействия современным уг-

розам политической стабильности в зарубежных странах в главе II диссерта-

ции. Ограничиваясь решением только этих задач, применение сравнительного 

метода и метода ситуационного анализа недостаточно для оценки эффективно-

сти зарубежного опыта противодействия современным угрозам политической 

стабильности и выявления его значения для российской практики, что предпо-

лагает использование общелогических и других методов. 

Общелогические методы восхождения от абстрактного к конкретному, 

ивдукции и дедукции, анализа и синтеза, обобщения и аналогии нашли приме-

нение для решения практически всех задач диссертационного исследования. 

Однако эти методы обеспечивают лишь организацию исследования, не давая 

всесторонней характеристики противодействия современным угрозам полити-

ческой стабильности, что предполагает использование подходов, развиваемых 

теорией национальной безопасности, политической и этнополитической кон-

фликтологией. 

Будучи достаточно самостоятельными областями знаний, данные науч-

ные направления, тем не менее, имеют политологический базис, что позволяет 

в рамках диссертационного исследования развить понимание обеспечения на-

циональной безопасности как деятельности государства в контексте междуна-

родного и внутреннего политического противоборства, рассмотреть его осо-
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бенности, динамику, а также предложить стратегию его концептуализации в 

рамках политической науки. 

Важной составляющей теоретико-методологической базы диссертацион-

ного исследования стали новые научные подходы к анализу «цветных» и т.п. 

революций, конфликтной политической мобилизации, терроризма, партизан-

ских войн, информационно-психологической борьбы, положения социосинер-

гетики, военно-политические и военно-стратегические концепции, во многом 

определнвщие концептуальные основы системного противодействия совре-

менным угрозам политической стабильности. 

Важное значение для исследования имеет социосинергетический подход. 

Его применение позволило рассмотреть политическую дестабилизацию и кри-

зисы как переход социально-политических систем в точки бифуркации и на 

данной основе определить пути оптимизации системного противодействия со-

временным угрозам политической стабильности. 

Социокультурный (цивилизационный) подход, получивший свое разви-

тие в трудах Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, A.C. Панарина и 

др., концепции «мягкой» силы Дж. Ная-младшего и символического капитала 

П. Бурдье дали возможность проанализировать процесс обеспечения безопас-

ности России в разные периоды ее истории и определить предпосьшки полити-

ческой дестабилизации в ней как факторы разрушения «культурного ядра» об-

щества и государства. 

Особое место в работе занимают положения рефлексивного подхода, 

концепций стратегического сдерживания и непрямых действий, концептов 

асимметрии и превентивности в обеспечении национальной и военной безо-

пасности, исследования сетевых организаций. При разработке концептуальной 

модели системного противодействия современным угрозам политической ста-

бильности автор опирался на результаты исследований крупных представите-

лей политической, философской, военной мысли, использовал труды россий-

ских и зарубежных ученых. Это позволило рассмотреть объект исследования в 
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политологическом аспеете, обнаружить в нем новые форму и содержание, ра-

курсы анализа проблем и синтеза подходов. 

Разработка модели системного противодействия современным угрозам 

политической стабильности опирается на синтез подходов политической кон-

фликтологаи, теории национальной безопасности и концепций политической 

стабильности общества. Действия по дестабилизации внутриполитической об-

становки на региональном и общегосударственном уровнях в форме организа-

ции и проведения «цветных» революций, террористической и сепаратистской 

деятельности, являются одновременно и проявлениями различных видов внут-

ренних конфликтов - сецессионных и статусных, этнических, конфессиональ-

ных, гражданских и иных столкновений. Различные формы политической дес-

табилизации нередко служат и средством межгосударсгвенного противоборст-

ва, когда его участники ограничены в возможностях ведения открытых воен-

ных действий, пользуясь непрямыми и невоенными методами. В этой связи 

эффективное и комплексное противодействие современным уфозам политиче-

ской стабильности непременно предполагает учет особенностей дестабилиза-

ции. Противодействие современным угрозам политической стабильности 

должно реализовываться как система мер и действий государства и общества, 

направленных как на предупреждение и смягчение самих конфликтов, так и на 

парирование и пресечение осуществляемых их участниками дестабилизирую-

щих акций. 

Поэтому значение политической конфликтологии для данного исследо-

вания заключается в том, что этот подход дает рекомендации об адекватном 

использовании стратегий, методов и способов предупреждения, смягчения, 

урегулирования и контроля столкновений больших социальных групп населе-

ния страны. Для разработки модели системного противодействия совремешшм 

угрозам политической стабильности особо важное значение имеют обосновы-

ваемые в политической конфликтологии технологии предотвращения деструк-

тивных (насильственных) форм проявления внутригосударственных конфлик-

тов. 
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Значение теории национальной безопасности и концепций политической 

стабильности автор видит в том, что использование данных подходов предос-

тавляет возможность рассматривать насильственные действия участников кон-

фликтов в качестве источника угроз политической стабильности страны, а сами 

эти столкновения как деструктивные и наносящие ущерб коренным нацио-

нальным интересам по защите конституционного строя. Выявленные в иссле-

дованиях по политической стабильности общества базовые факторы сохране-

ния мирных отношений и механизмы достижения согласия в социуме учитьгеа-

лись диссертантом при определении превентивных мер, направленных на не-

допущение политической дестабилизации. 

Эмпирическую базу исследования составили Конституция, законода-

тельство, нормативно-правовые акты РФ, историко-теоретические и приклад-

ные исследования политики обеспечения национальной безопасности в России 

и за рубежом, официальные документы^, источники, публикации в отечест-

венной и зарубежной периодической печати, а также информационные переда-

чи в электронных СМИ. Важное значение для исследования имеют прикладные 

разработки в сфере противодействия терроризму, политическому экстремизму 

и другим угрозам политической стабильности, официальные документы об 

обеспечении военной, государственной и общественной безопасности, научное 

обобщение хода их реализации, наблюдения автора. 

Ценную эмпирическую информацию также предоставили материалы о 

деятельности Президента, Правительства, Совета Безопасности РФ, Нацио-

нального антитеррористического комитета РФ, федеральных органов исполни-

тельной власти и их сайтов в сети Интернет^, международных, общероссий-

" См.: Стратепм национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года / У т а Указом Президеша РФ от 12 мая 
2009 г. № 537 // Совет Безопасности РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.scrf.govJTi/docuinents/99Jltml (дата обраще-
ния: 15.05.2009): Военная доктрина Российской Федерации / Утв. Указом Президента Российской Федерации 5 февраля 
2010 г. № 146 // Независимое военное обозрение. 2010. Xs 5; Концепция противодействия терроризму в Российской Федера-
ции // Российская газета. 2009. 20 оиггябр« [Электронный ресурс]. URL: http^/wwwjgjij/2009/10/20ftakon-dokiitoil (дата 
обращения: 15.12.2010); Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. Ха 390.ФЗ «О безопасности» // 
Российская газета- 2010.29 декабря. № 5374; Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 гола № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» // Сайт Совета Безопасности РФ. 2010. 31 декабря. [Элеиронный ресурс] 
URL: http^www.scri.govjTi/documents/I7ßl.htilü (дата обращения: 08.01.2011), и др. 
^ См.: Президент РФ [Электронный ресурс]. URL: http-7/www.lcremImju; Правительство РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.goverT]inentJu; Совет Безопасности РФ [Электронный ресурс]. URL: httpy/www.scrf.govTu; Натцюнальный анти-
террористический комитет [Электронный ресурс]. URL: http://wwwjiaki'sbju; Федеральные органы исполнительной власти 
России [Электронный ресурс]. URL: http-y/www.govjn; Министерство внутренних дел [Электронный ресурс]. URL: 
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ских и региональных научных и научно-практических конференций, круглых 

столов, методологических семинаров и дискуссий; программы реформирова-

ния и концепции направлений обеспечения национальной безопасности; доку-

менты международного права и международных институтов; общение с экс-

пертами, государственными служащими, а также с профессорами, преподава-

телями и научными сотрудниками МГУ имени М.В. Ломоносова и других ве-

дущих российских вузов. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется полу-

чением автором ряда результатов исследования, которые не были выявлены в 

работах по близкой тематике. Они заключаются в следующем: 

1. На основе анализа подходов теории международных отнощений, миро-

вого политического процесса, теории национальной безопасности, концепций 

геополитики, геоэкономики, социосинергетики обосновано авторское видение 

содержания понятия «поддержание политической стабильности», предложена 

авторская типология угроз политической стабильности. 

2. Выявлены современные сценарии политической дестабилизации обще-

ства экстремистскими сетями (формирование экстремистской организации и 

пропаганда ее идей в социуме; создание массового протестного движения в ус-

ловгах роста социально-политической напряженности в обществе; реализация 

экстремистами мер и действий по оказанию давления на власть или ее смене) и 

сепаратистскими и террористическими объединениями (формирование сепара-

тистской (террористической) организации и пропаганда ее идей среди населе-

ния; создание вооруженных формирований и массового движения в поддержку 

сепаратизма (терроризма); оказание силового давления на власть или ее смена). 

3. С учетом концепций политической конфликтологии, концептов асим-

метрии, превентивности, стратегического сдерживания и непрямых действий 

уточнены направления и формы системного противодействия современным уг-

розам политической стабильности (меры по повышению устойчивости государ-

httpi/Zwwwjnvdju; Министерство иностранньи дел [Электронный ресурс], URL; http;//wwwjiiid.ra; Министерство обороны 
РФ [Электронный ресурс]. URL: htlp://www.milTu; Федеральнал служба безопасности России [Элекгронньш ресурс]. URL: 
http-y/wwwJsbju. 
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ства к деструктивному информационному воздействию, экономическому и во-

енному ослаблению страны, обострению социально-политических противоре-

чий в обществе и стратегемы противодействия внешним, внутренним и транс-

граничньпл угрозам). 

4. Выявлены особенности адаптивной и консервативной моделей проти-

водействия современным угрозам политической стабильности в системах обес-

печения национальной безопасности зарубежных стран. На базе сравнительно-

го анализа, политической конфликтологии, теории национальной безопасности 

определено значение зарубежного опыга профмакгики и борьбы с угрозами 

политической стабильности для российской практики (востребованы: опыт 

США и европейских стран по предупреждению внутригосударственных кон-

фликтов за счет соблюдения прав различных групп населения, по реализации 

мер интеграции эт1шческих и религиозных общин в гражданскую нацию, по 

внедрению инноваций в сферу борьбы с трансграничными угрозами и участию 

граждан страны в предупрежде1ши и ликвидации катастрофических последст-

вий терактов; опыт КНР по нормализации межгосударственных отношений пу-

тем вовлечения оппонентов во взаимовыгодное сотрудничество и партнерство). 

5. Концептуализированы подходы к определению основных путей защи-

ты духовных ценностей России - меры долгосрочного плана, направленные на 

восстановление системы духовных ценностей и сохранение исторической па-

мяти российской нации, и меры оперативного характера по формированию по-

зитивного образа страны, защите общества от деструктивного духовного и ин-

формационного воздействия. 

6. На основе коммуникативного, системно-структурного и системного 

подходов к исследованию морфологии сепаратистских, террористических и 

экстремистских сетей обоснованы основные способы их дезорганизации как 

субъектов внутренних и трансграничных угроз политической стабильности 

России (меры в области информационной, социальной, экономической, анти-

террористической, молодежной, пограничной, таможенной политики, контр-

разведьшательной деятельности и финансовому мониторингу для снижения 
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поддержки населением сетей н их изоляции от источников материальных, де-

нежных и людских ресурсов с последующей ликвидацией этих формирований). 

7. На основе анализа концепций конфликтной политической мобилизации 

конкретизированы пути и способы предупреждения и пресечения массовых ак-

ций дестабилизации обстановки в регионах Юга и полиэтничных мегаполисах 

России (региональная политика Центра по устранению предпосылок дестаби-

лизации в сфере государственного управления, экономики, межэтнических и 

межконфессиональных отношений; борьба с националистическими, исламист-

скими движениями, террористическими сетями; локализация возможных про-

явлений протестной активности населения). 

8. Исследованы организационные ресурсы межведомственных структур 

РФ в сфере обеспечения национальной безопасности по реализации ими функ-

ций координации деятельности органов власти и управления по противодейст-

вию угрозам политической стабильности России. Обоснован авторский вариант 

механизма межведомственной координации по противодействию современным 

угрозам политической стабильности России (формирование Федерального опе-

ративного штаба Совета Безопасности РФ как органа по организации, планиро-

ванию и контролю в сфере комплексного противодействия современным угро-

зам политической стабильности). 

9. Обоснован комплекс мер и действий по предупреждению и парирова-

нию внешних угроз политической стабильности России (вовлечение мировых 

центров силы в сотрудничество с РФ; реализация мер стратегического сдержи-

вания потенциальной военной агрессии государств-оппонентов). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. В настоящее время под влиянием процессов глобализации и информа-

ционной революции происходит рост угроз безопасности страны, связанных с 

финансово-экономическими кризисами, ростом межгосударственного инфор-

мационного противоборства, транснациональной преступности, международ1ю-

го терроризма, интенсификацией деятельности экстремистских, фундаментали-

стских и этносепаратистских организаций, «цветными» революциями, перехо-
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дом ведущих государств к поколению «сетецентрических» войн. Это обуслов-

ливает включение в число факторов и условий политической стабильности мер 

и действий по защите суверенитета и сохранению территориальной целостно-

сти страны. В данном ракурсе поддержание политической стабильности обще-

ства может рассматриваться как система мер и действий государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и общественных организаций, направ-

ленная на обеспечение легитимности власти, сохранение внутреннего граждан-

ского, межнационального и межконфессионального мира, территориальной це-

лостности и защиту суверенитета на уровне регионов и в масштабе всей страны 

от внешних, внутренних и трансграничных угроз. 

2. В целом, можно выделить следующие современные сценарии полити-

ческой дестабилизации общества. Сценарий политической дестабилизации об-

щества экстремистскими сетями предусматривает: 1) формирование экстреми-

стской сети и пропаганда ее идей; 2) проведение экстремистами конфликтной 

мобилизации в условиях роста социально-политической напряженности в со-

циуме и создание массового протестного движения; 3) реализация мер и дейст-

вий по оказанию давления на власть или ее смене при помощи «цветных» рево-

люций, международной изоляции страны. Сценарий политической дестабили-

зации общества террористическими и сепаратистскими сетями предполагает: 1) 

формирование сепаратистской (террористической) организации и пропаганда 

ее идей среди населения региона или страны; 2) проведаше конфликтной мо-

билизации в условиях роста социально-политической напряженности в социу-

ме, создание вооруженных формирований и массового движения в поддержку 

сепаратизма (терроризма); 3) реализация мер и действий по оказанию давления 

на власть или ее смене при помощи террористических акций, развертывания 

партизанских боевых действий, государственных переворотов, международной 

изоляции страны и военного вторжения в нее. 

3. Системное противодействие современным угрозам политической ста-

бильности - комплекс превентивных и оперативных мер и действий, реализуе-

мых государством и негосударственными участниками обеспечения нацио-
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налыюй безопасности для сохранения духовных основ общества, предупрежде-

ния, нейтрализащта и пресечения действий сетевых экстремистских, сепарати-

стских и террористических структур, массовых акций политической дестабили-

зации, вмешательства во внутренние дела страны. Материальной основой за-

щиты общества и государства от действий сетей экстремистских, сепаратист-

ских и террористических сил является система противодействия современным 

угрозам политической стабильности. Формами системного противодействия 

современным угрозам политической стабильности являются меры по повыше-

нию устойчивости государства к деструктивному информационному воздейст-

вию, экономическому и военному ослаблению страны, обострению социально-

политических противоречий в обществе и стратегемы противодействия внеш-

ним, внутренним и трансграничным угрозам. Важнейшее значение для повы-

шения устойчивости страны к современным угрозам пошггической стабильно-

сти имеет защита и сохранение духовных, идейно-ценностных, культурных, об-

разовательных и социально-экономических основ государства и общества. Фак-

тически данные основы выступают главными гарантиями национальной безо-

пасности страны, и государство, отказывающееся от своей ответственности и 

обязательств перед гражданами в этих сферах, подрывает политическую ста-

бильность на наиболее глубоком уровне. 

4. Преимуществом адаптивной модели противодействия современным уг-

розам политической стабильности является стремление придерживающихся ее 

государств (прежде всего США, Канады, стран Евросоюза) превентивно устра-

нять внутренние и внешние источники нестабильности и гибко реагировать на 

них, регулировать внутренние политические конфликты. Вместе с тем, потен-

циал адаптивной модели по превентивному устранению источников нестабиль-

ности более оптимально реализуется лишь в ситуации экономической стабиль-

ности государств, и при нарастании, как показывают последние собьггия, про-

тестной активности населения США и стран Евросоюза в услов1их обострения 

глобального экономического кризиса ее возможности оказываются недостаточ-

ными. В отдельных государствах, следующих консервативной модели противо-

23 



дейсггвия современным уфозам политической стабильности (КНР, Белоруссия), 

осуществляется плавное политическое и социально-экономическое реформиро-

вание социума, созданы достаточно эффективные системы борьбы с экстреми-

стскими, сепаратистскими и террористическими организациями. Однако и 

здесь возникают свои проблемы. Речь идет и об острых политических пробле-

мах внутри отмеченных стран, и о том, что ряд государств, придерживающихся 

консервативной модели (многие страны Ближнего Востока и др.), оказались не-

способньши нейтрализовать внешние источники нестабильности и заблаговре-

менно снижать влияние на социум экстремистских организаций. 

5. Позитивное значение зарубежного опьгга противодействия современ-

ным уфозам политической стабильности для обеспечения национальной безо-

пасности России заключается в возможности использования: практики преду-

преждения внутригосударственных конфликтов за счет соблюдения социально-

экономических, религиозных, этнических прав различных фупп населения, 

реализации мер интефации этнических и религиозных общин в фажданскую 

нацию принимающей страны (США, европейские страны); опыта нормализа-

ции межгосударственных отношений путем вовлечения оппонентов во взаимо-

вьц-одное торгово-экономическое, политическое и военное сотрудничество и 

партнерство (КНР); концепции «умных фаниц», опьгга внедрения инноваций и 

стимулирования их появления в контексте решения задач борьбы с трансфа-

ничными уфозами; опыта участия фаждан страны в предупреждении и ликви-

дации катастрофических последствий реализации террористических уфоз 

(США). 

6. Учитывая зарубежный опыт (США, КНР, Иран), а также растущее зна-

чение задачи противодействия современным уфозам политической стабильно-

сти, которые сочетают в себе измерения террористической, экстремистской, се-

паратистской, военной активности, социальной, экономической, этнической и 

иной напряженности, полномочия по принятию решений в этой области в Рос-

сии целесообразно сохранить за Советом Безопасности РФ, не передавая их в 

иные органы более низкого уровня (в Межведомственную комиссию РФ по 

24 



противодействию экстремизму или Национальный антитеррористический ко-

митет). В отличие от зарубежной практики, представляется необходимым раз-

работка комплекса мер противодействия современным угрозам политической 

стабильности, не ограничиваясь постановкой задач в этой сфере в Стратегии 

национальной безопасности России. 

7. Важнейшим направлением предупреждения угроз политической ста-

бильности должна стать защита духовных ценностей российского народа, 

включающая долгосрочные и оперативные меры. К мерам долгосрочного пла-

на, направленным на восстановление системы духовных ценностей и сохране-

ние исторической памяти российской нации, следует отнести следующие меро-

приятия: разработку основ интегративной идеологии, а также способного кон-

солидировать большую часть российского общества проекта долгосрочного 

развития РФ; противодействие фальсификации отечественной истории, особен-

но ее ключевых событий, процессов и действий участников; трансляцию и ти-

ражирование традиционных духовных ценностей в обществе посредством ин-

ст1путов социализации (школы, армии), средств массовой информации (прессы 

и электронных масс-медиа). К мерам оперативного характера стоит отнести 

информационные кампании разного масштаба по формированию позитивного 

образа страны, направленные на внутрироссийскую аудиторию, и мероприятия 

ограничительного и запретительного характера по отноше1шю к деструктивно-

му духовному и информационному воздействию на общество. 

8. В современных условиях основными участниками внутригосударст-

венных конфликтов и субъектами угроз политической стабильности и террито-

риальной целостности Российского государства стали сетевые структуры - тер-

рористические, сепаратистские и экстремистские формирования. Учетывая 

особенности их функционирования и морфологии, борьбу с подобными сетями 

целесообразно осуществлять путем их дезорганизации в ходе всех этапов кон-

фликта и в мирный период, однако оптимальное для этого время - до полити-

ческой мобилизации и роста протестной активности населения в фазе формиро-

вания внутригосударственного столкновения. Дезорганизация сетей возможна 
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по следующим направлениям: проведение информационно-психологических 

операций с целью подрыва идеологии, авторигета лидеров и актива экстреми-

стских, сепаратистских и террористических организаций в благоприятно отно-

сящейся к ним социальной среде, убеяедение участников сетей в бесперспек-

тивности их деятельности; оказание социально-экономической помощи катего-

риям граждан, склонным поддерживать экстремистские требования; повыше-

ние поддержки обществом федеральной и региональной власти; кооперация с 

государствами-партнерами в борьбе с сетями и оказание экономического, ди-

пломатического и иного рода давления на их спонсоров и актив; реализация 

мер в области антитеррористической, молодежной, пограничной, таможенной 

политики, контрразведьшательной деятельности и финансовому мониторингу 

для изоляции сетей от источников материальных, денежных и людских ресур-

сов с последующей ликвидацией этих формирований. 

9. Системное противодействие современным угрозам политической ста-

бильности России предполагает, наряду с другими мерами, недопущение попы-

ток проведения массовых акций политической дестабилизации в регионах Юга 

и полиэтничных мегаполисах нашей страны. Предупреждению массовых акций 

политической дестабилизации могут содействовать: региональная политика 

федерального Центра, предполагающая достижение реальных позитивных пе-

ремен Б сфере борьбы с коррупцией в органах власти и управления субъектов 

РФ, стимулирование экономического роста, усиление транспортной, энергети-

ческой коммуникащюнной связности российских регионов, формирование на-

дэтнической и надконфессиональной идентичности их населения, пропаганду 

идей толерантности; усиление политических позиций Центра на Северном Кав-

казе за счет деятельности системной оппозиции в республиках, формирования в 

них массовых движений и организаций в поддержку проводимых руководством 

страны преобразований; деятельность по дезорганизащга националистических, 

исламистских движений, пресечение деструктивного использования ими со-

временных средств связи и сети Интернет, повышение эффективности борьбе с 

терроризмом на Северном Кавказе. Пресечение и нейтрализация попыток про-
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ведения массовых акций дестабилизации подразумевает: осуществление про-

филактических мероприятий в области противодействия современным угрозам 

политической стабильности (подрыв доверия населения к сетям экстремистов, 

сепаратистов и исламских радикалов с помощью информационных кампатй 

по нейтрализации внедряемых ими фреймов в молодежной среде, установление 

партнерства государства и общественных, бизнес-, этнических, религиозных 

организаций в этой области); локализацию возможных проявлений протестной 

активности мобилизовашюго населения (установление контроля над потенци-

альными местами проведения антиправительственньпс манифестаций, митин-

гов, своевременная организация акций в поддержку действий федерального 

Центра). 

10. Существующие в России межведомственные координационные орга-

ны в сфере обеспечения национальной безопасности являются либо узко спе-

циализированными (Национальный антитеррористический комитет), либо не 

обладают полномочиями по принятию оперативных решений в области борьбы 

с силовыми и несиловыми формами политической дестабилизации (Межведом-

ственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ) и/или не могут дей-

ствовать на межрегиональном уровне (советы по обеспечению правопорядка 

при высших должностных лицах субъектов федерации). 

В контексте роста социальной напряженности в РФ представляется целе-

сообразным создание специального координациотого механизма в сфере про-

тиводействия современным угрозам политической стабильности России. По-

скольку политическая дестабилизация несет непосредственную угрозу консти-

туционному строю России, гарантом которого выступает Президент РФ, выс-

шим звеном данного механизма мог бы быть консультативный орган при главе 

государства, статусу которого в целом соответствует Совет Безопасности Рос-

сии. Это позволило бы осуществлять комплексное противодействие современ-

ным угрозам политической стабильности дипломатическими, экономическими, 

финансовыми, информационньши, административными, военными и иными 

средствами. Постоянная координация в данной сфере подразз'мевает формиро-
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вание для этого специального органа планирования, организации и контроля. 

Наиболее близкими его аналогами являются наделенные широкими распоряди-

тельными полномочиями оперативные штабы региональных антитеррористиче-

ских комиссий и Федеральный оперативный штаб Национального антитеррори-

стического комитета. В этом смысле данным органом мог бы стать Федераль-

ный оперативный штаб Совета Безопасности РФ. При этом федеральные орга-

ны исполнительной власти - министерства иностранных, внутренних дел, обо-

роны, федерагп.ные службы безопасности, внешней разведки, охраны и др. со-

хранили бы за собой функции по применению сил и средств национальной 

безопасности, что обеспечило бы устойчивость уже оправдавшей себя системы 

управления ими. Думается, что для повышения эффективности противодейст-

вия внутренним и трансграничным угрозам политической стабильности России 

на Федеральный оперативный штаб Совета Безопасности РФ могли бы бьггь 

также возложены функции по координации деятельности специально создан-

ных межведомственных советов и оперативных штабов при полномочных 

представителях Президента РФ в федеральных округах (на межрегиональном 

уровне), а также межведомственных советов и оперативных штабов при выс-

ших должностных лицах субъектов федерации (на уровне регионов). 

11. Предупреждение и парирование внешш1Х угроз политической ста-

бильности России в контексте межгосударственного соперничества за доступ к 

энергоресурсам и контроль над системами их транспортировки предполагаегг 

реализацию следующего комплекса мер и действий. 

В условиях международного мира целесообразно продолжить внешнепо-

литический курс по вовлечению мировых центров силы в сотрудничество с 

Россией. Этому могут способствовать укрепление отношений стратегического 

партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, энергетической сфе-

рах с европейскими странами; участие России в международных организациях 

коллективной безопасности и экономического сотрудничества (ОДКБ, ШОС, 

ЕврАзЭС и др.); поддержание предсоюзнических отношений с КНР, взаимовы-

годное и равноправное сотрудничество с США. В период перехода от мирного 
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взаимодейств™ к латетгаюй фазе и фазе обострения отношений в мелсгосудар-

ственном стол1Шовении основные усилия российского руководства, диплома-

тии и вооруженных сил, по-видимому, стоит сосредоточить на сдерживании 

потенциальной агрессии и, следовательно, на сохранении и укреплении доста-

точного военного потенциала. В фазах обострения межгосударственных отно-

шений и открытого столкновения Россия может прибегнуть к формированию 

коалиций и непосредственному сдерживанию своих противников для недопу-

щения ситуации пассивного предрешения и деэскалации возможных столкно-

вений с государствами-оппонентами. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В исследо-

вании формулируются подходы к решению проблем в сфере обеспечения на-

циональной безопасности современной России, к формированию теоретиче-

ских, концептуальных основ и практической реализации стратегии противодей-

ствия современным угрозам политической стабильности в нашей стране и за 

рубежом. 

Разработанная в диссертации модель системного противодействия внеш-

ним, внутренним и трансграничным угрозам политической стабильности, обос-

нование методов ее поддержания в современных условиях, предложенные пути 

и направления осуществления этой деятельности, другие положения могут спо-

собствовать дальнейшему исследованию закономерностей процессов формиро-

вания и реализации политики обеспечения национальной безопасности, разра-

ботке конкретных стратегий в этой области. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в исследовании, могут быть 

использованы в формировании и реализации в России политики обеспечения 

национальной безопасности, в преподавании социально-политических дисцип-

лин в высших учебных заведениях и для дальнейшего развития политической 

науки. 

Апробация диссертационного исследования. Основные положения ис-

следования прошли апробацию в ходе выступлений и докладов автора на Ло-

моносовских чтениях (МГУ, 2001-2011 гг.), работе VI и VII научных конферен-
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ций «Глобальный кризис и проблемы мировой политики» (Москва, 2001-2002 

гг.), «круглого стола» российских и польских ученых «Опыт общественно-

политических трансформащ1й на постсоциалистическом пространстве» (2005 

г.), IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 мая 2005 г.). Все-

российского научно-образовательного Форума «Политология - XXI век: тради-

ции отечественной политической науки и современность» (Москва, 11-12 нояб-

ря 2011 г.), международных научных и научно-практических конференциях 

«Универсальное и нащюнальное в политическом процессе» (Звенигород, 2010 

г.), «Конвенциональные и неконвенционапьные технологии политической дея-

тельности в условиях глобализации» (Москва, 2011 г.), «Россия - Польша: про-

блемы взаимного восприятия» (2011 г.), «Социально-гуманитарные и юридиче-

ские науки: современные тренды в изменяющемся мире» (Краснодар, 2011 г.), 

«Наука в современном мире» (Таганрог, 2011 г.), «Природные и техногенные 

кризисы в современном мире» (Волгоград, 2011 г.), всероссийских научных и 

научно-практических конференциях с международным участием «Актуальные 

проблемы прикладной и теоретической науки» (Екатеринбург, 2011 г.), «Соци-

ально-политические перспективы развития современного государства и обще-

ства» (Санкт-Петербург, 2011 г.), конференциях «Ломоносов» студентов, аспи-

рантов и молодых преподавателей (2005-2009 гг.) и опубликованы в сборниках. 

Логика и концептуальные основания работы использованы в разработанных ав-

тором учебных курсах «Политические аспекты обеспечения национальной 

безопасности России», «Урегулирование этнополитических конфликтов: зару-

бежный опыт и Россия», преподаваемых в течение 9 лет на философском фа-

культете и факультете политологии Московского государственного универси-

тета имени М.В. Ломоносова. 

По теме диссертации были опубликованы около 40 работ (в том числе 3 

монографии, 18 статей в рекомендованных ВАК журналах) общим объемом бо-

лее 70 п.л. Диссертация обсуждена на заседании кафедры российской политики 

факультета политологии Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова и рекомендована к защите. 
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Структура работы. Диссертационное исследование состоит из вступле-

ния, основной части, включающей три главы, заключения и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы, выявляется степень ее 

научной разработанности; определяются объект и предмет, а также цели и за-

дачи исследования; формулируются рабочая гипотеза, научная новизна и выно-

симые на защиту положения; раскрываются теоретико-методологические и эм-

пирические основы исследования; определяется теоретическая и практическая 

значимость диссертации. 

Первая глава «Теоретико-методологические и концептуальные основы 

системного противодействия современным угрозам политической стабильно-

сти» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе рассматриваются основные подходы к исследованию 

обеспечения национальной безопасности и подцержания политической ста-

бильности. Отмечается, что в современных исследованиях сложились две ос-

новные точки зрения на цели, направления и формы обеспечения национальной 

безопасности. Это, во-первых, выгекающее из теории политического реализма, 

концепции силы государства, национальных интересов и геополитики отожде-

ствление политики национальной безопасности преимущественно с внешней и 

оборонной полшикой. Во-вторых, опирающаяся на положения транснациона-

лизма и неолиберализма как подходов теории международных отношений трак-

товка национальной безопасности как деятельности по решению системных 

проблем государства и общества не только в военно-политической, но и эконо-

мической, экологической, информационной и иных сферах. Для решения этой 

проблемы автором исследуются подходы, квалифицирующие безопасность как 

отсутствие угроз^^ (1), состояние гомеостазиса социума^^ (2), защищенность на-

" См.: Бете П.Г. Системные основы обеспечения национальной безопасности России // Безопасность. 1994. № 6; Бирюков 
В.В. Некоторые аспекты применения системного подхода и методов имитационного моделирования в оценке военной угро-
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циональных интересов^' (3), сохранение ценностей, духовно-нравственных 

ориентиров, задающих базовые параметры функционирования общества^" (4), 

воспроизводство образа жизни страны^' (5), комплексная деятельность государ-

ства и общества по выявлению, предупреждению, ослаблению, устранению и 

отражению опасностей и угроз^^ (6). Анализ данных подходов позволяет опре-

делить национальную безопасность как формирование и поддержание благо-

приятных условий для развития нации, возникающих в результате деятельности 

государства, общества и граждан по выявлению, контролю, предупреждению, 

парированию, снижению, локализации, нейтрализации и устранению возмож-

ностей нанесения ущерба коренным интересам страны и их реализации. 

Поддержание политической стабильности, с позиций институционализма, 

функционализма, структурализма и постструктурализма в политической науке, 

традиционно рассматривается как следствие легитимности политического ре-

жима^^, доверия общества к власти^", достижения общенационального консен-

суса^^, гражданского мира и межнационального согласия^®. Однако в настоящее 

время растут угрозы безопасности страны, исходящие от внутренних и транс-

национальных сепаратистских, террористических и экстремистских организа-

ций. Это обусловливает включение в число факторов и условий политической 

стабильности мер и действий по защите суверенитета (военная, информацион-

ная, экономическая, государственная и пограничная безопасность) и сохране-

зы. Современные проблемы национально-государственной и международной безопасности. М.: ВАГШ, 1992; Рождествен-
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ш ш территориальной целостности (единое политическое, экономическое, 

культурное и правовое пространство) страны. 

Во втором параграфе определяются угрозы политической стабильности. 

Угроза политической стабильности - непосредственная возможность возникно-

вения политического кризиса в стране, сопровождающегося делегитимацией 

правящей элиты, давлением на власть, ее неконституционной сменой и ведуще-

го к разрушению основ государственности. По областям проявления можно вы-

делить угрозы политической стабильности в духовной, информационной, соци-

альной, политической, экономической, экологической, этнической, конфессио-

нальной, военной и международной сферах. По источникам дестабилизации -

внешние, внутренние и трансграничные угрозы. По способам давления на 

власть выделяются силовые и несиловые угрозы. По субъектам-носителям 

можно говорить об у1розах, исходящих от государств, незаконных вооружен-

ных формирований, террористических организаций и др. 

Отмечается, что специфика современных угроз политической стабильно-

сти заключается в резонансном воздействии посредством передовых информа-

ционно-коммуникационных технологий на критически важные элементы соци-

альных систем с тем, чтобы возникающие в них дисфункции переросли в поли-

тическую дестабилизащпо. Формами политической дестабилизации являются: 

проведение «цветных» революций; асимметричные (партизанско-

террористические, диверсионно-террористические) войны; современные спосо-

бы ведения войны, опирающиеся на концепции «стратегического паралича» 

Дж. Уордена, сетевых войн, «операций базовых эффектов» и «предрешения» 

конфликта Э. Смита; иные методы. Субъектами современных угроз политиче-

ской стабильности выступают некоторые государства, а также сепаратистские, 

экстремистские и террористические сети. 

В третьем параграфе обосновывается модель системного противодейст-

вия современным угрозам политической стабильности. Целью системного про-

тиводействия угрозам политической стабильности является профилактика дан-

ных угроз и борьба с их субъектами. В этой связи основными направлениями 
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деятельности государства и негосударственных участников обеспечения на-

циональной безопасности по противодействию угрозам политической стабиль-

ности выступают: 1) предупреждение появления условий для социально-

политической напряженности в обществе (реализация превентивных мер); 2) 

ведение борьбы с субъектами угроз, стремящимися оказать давление на власть 

или осуществить ее неконституционную смену (реализация оперативных мер). 

Основными характеристиками и принципами системного противодейст-

вия современным угрозам политической стабильности являются: асимметрич-

ность, предполагающая, что инструментарий системного противодействия по-

зволяет вести противоборство при неравных силах участников; превентивность, 

заключающаяся в приоритете проакгавных акций над реактивными действиями 

и мерами; доминирование невоенных (преимущественно информационно-

психологических) и непрямых силовых действий, не допускающих явного про-

тивостояния и перерастания латентных противоречий в открытые столкнове-

ния, над прямыми силовыми акциями в отношении субъектов угроз. К формам 

системного противодействия современным угрозам политической стабильности 

по критерию упреждения их субъектов относятся меры повышения устойчиво-

сти государства к информационному воздействию, экономическому и военному 

ослаблению, обострению социально-политических противоречий в обществе и 

стратегемы противодействия внешним, внутренним и трансграничным угрозам. 

В четвертом параграфе анализируются подходы к анализу и основные 

этапы обеспечения безопасности России. С позиций концепций политической, 

геополитической и военной истории России рассматривается содержание поли-

тики обеспечения ее безопасности на протяжении всей ее истории как само-

стоятельного государства. Обосновьгаается, что обеспечение национальной 

безопасности России на протяжении всей ее истории как самостоятельного го-

сударства может быть рассмотрено через призму смены (по мере исчерпания 

потенциала предшествующего поколения технологий) методов нейтрализации 

угроз существованию страны. 
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с учетом типологии технологий и специфики задач по защите нацио-

нальных интересов автор вьвделяет следующие этапы обеспечения националь-

ной безопасности России: 1) территориального поглощения и реактивных сило-

вых мер по сохранению государственного строя (XIV - начало XX вв., силовые 

средства и методы территориальной экспансии); 2) формирования пояса безо-

пасности по границам СССР и комплексной нейтрализации внутренних угроз 

(1930-е - 1991 гг., методы контроля над территориями и невоенные средства); 

3) формирования пояса партнерства и сотрудничества между РФ и сопредель-

ными странами, управления политическими кризисами (1991 г. - настоящее 

время, доминирование невоенных и непрямых действий). 

Анализ содержания рассмотренных этапов показывает, что действия по 

борьбе с терроризмом и левым радикализмом не стали полноценной заменой и 

компенсацией отсутствовавщей в Российской империи системе мер по повы-

шению устойчивости государства и общества к внутренним угрозам. Безопас-

ность СССР была надежно гарантирована и обеспечивалась прежде всего бла-

годаря наличию у него высокого потенциала экономической, политической и 

военной устойчивости к внешним и внутренним угрозам. Ослабление данного 

потенциала, несмотря на наличие у СССР значительных возможностей для 

борьбы с субъектами угроз, привело к дестабилизации и разрушеншо Советско-

го Союза, что лишь подтверждает этот вывод. В этой связи целесообразно 

учесть данный опыт в разработке и реализации долгосрочной стратегии обес-

печения национальной безопасности Российской Федерации. 

Вторая глава «Противодействие современньш угрозам политической 

стабильности в системах обеспечения национальной безопасности зарубежных 

стран» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе для выявления значения зарубежного опыта опреде-

ляются критерии эффекпгености форм противодействия угрозам политической 

стабильности: способность пресекать действия субъектов деструктивной дея-

тельности - террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, 

движений; способность предупреждать и разрешать социально-экономические, 
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культурные, религиозные, политические, территориальные и иные противоре-

чия, которые служат предпосылками возникновения различных внутригосудар-

ственных конфликтов; способность предупреждать, разрешать и предотвращать 

эскалацию конфликтов между государствами. В целом, представленные крите-

рии эффективности используются автором для оценки зарубежной практики 

обеспечения национальной безопасности. Данная практика рассматривается в 

рамках моделей противодействия современным увозам политической стабиль-

ности. 

Во втором параграфе анализируются особенности адаптивной модели 

противодействия современньш угрозам политической стабильности (США, Ка-

нада, страны Евросоюза). Одной из них является развитая система мер и дейст-

вий по профилактике угроз стабильности, предполагающая за счет соблюдения 

социально-экономических, религиозных, этнических прав различных групп и 

категорий населения не допускать формирования условий для появления внут-

ригосударственных конфликтов. Вместе с тем дальнейшее обострение в запад-

ных странах финансово-экономического кризиса, способного привести к соци-

альному взрыву, демонстрирует пределы использования адаптивной модели в 

противодействии угрозам политической стабильности. Другая характерная чер-

та - широкое использование международных связей, формирование различных 

коалиций государств и правительственных организаций для совместного про-

тиводействия современным уфозам политической стабильности, в первую оче-

редь, террористической деятельности. Основной целью при этом выступает уп-

реждающая нейтрализация уфоз и опасностей до их возникновения внутри са-

мих этих стран. Нейтрализация внешних источников уфоз политической ста-

бильности в этом случае недостаточно эффективна и проводится не столько за 

счет вовлечения государств-оппонентов в сотрудничество, сколько за счет по-

литики балансирования и укрепления двусторонних и многосторонних союзов. 

Третья черта заключается в переходе исследуемой фуппы стран к обеспечению 

своей внутренней безопасности, опираясь на системы: усиленного контроля над 

передвиже1гаем потоков транспорта, товаров и населения через государствен-
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ные границы; защиты критической инфраструктуры и объектов национального 

достояния от диверсий и террористических атак; гражданской обороны и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Руководство противодействием уфозам политической стабильности 

стран, придерживающихся адаптивной модели, осуществляют советы нацио-

нальной, внутренней безопасности и обороны, иные консультативные структу-

ры в правительствах. Задачи в этой области формулируются в стратегиях и бе-

лых книгах по национальной безопасности и обороне. Специализированные ор-

ганы межведомственной координации и официальные концепции противодей-

ствия всему спектру угроз политической стабильности не создаются. 

В третьем параграфе исследуются особенности консервативной модели 

противодействия угрозам политической стабильности (страны Ближнего Вос-

тока, СНГ и др.). Прежде всего, это отказ многих придерживающихся этой мо-

дели государств от ускоренной политической модернизации, стремление со-

хранить существующую систему властных отношений. Профилактика угроз 

политической стабильности за счет обеспечения прав этнических меньшинств в 

социально-экономической, культурной, образовательной, религиозной сферах, 

забота государства о развитии регионов в целом не являются типичными мера-

ми для стран, придерживающихся консервативной модели. 

В механизмах борьбы с субъектами угроз политической стабильности 

стран консервативной модели наряду с органами и силами государственной и 

общественной безопасности важную роль играет контроль над информацион-

ной сферой государств, предполагающий надзор и цензурирование средств 

массовой информации, ресурсов сети Интернет, контроль над блогосферой и 

сообщениями электронной почты. Однако в деле поддержания политической 

стабильности более существенную роль могли бы играть меры глубокого пре-

дупреждения сепаратизма, терроризма и экстремизма. Именно эти меры спо-

собствовали бы повышению устойчивости политических режимов соответст-

вующих стран без необходимости опоры преимущественно на репрессивный 

аппарат. Нейтрализация источников трансграничных и внешних угроз полити-
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ческой стабильности странами, следующими консервативной модели, часто не 

носит системного характера и проводится как на конфронтационной, так и на 

кооперативной основе. 

Руководство противодействием угрозам политической стабильности 

стран, придерживающихся консервативной модели, осуществляют советы 

высшего уровня или консультативные структуры в правительствах, а задачи в 

этой области формулируются в стратегиях и белых книгах по национальной 

безопасности и обороне. Специализированные органы межведомственной ко-

ординации и официальные концепции противодействия всему спектру угроз 

политической стабршьности не создаются. 

Недостатки консервативной модели противодействия угрозам политиче-

ской стабильности наиболее очевидны на примере реагирования ближнево-

сточных государств на происходившие в них в 2011 г. «финиковые» и «жасми-

новые» революции. Важным фактором этих революций стала дипломатическая, 

информационная, финансовая, военно-техническая и силовая поддержка сетей 

экстремистов, оказанная западными государствами и аравийскими монархиями. 

Однако главной причиной развернувшихся протесгных выступлений и воору-

женных столкновений в странах Ближнего Востока стал системный социально-

экономический и политический кризис в этих государствах. Его проявлениями 

служат низкий социально-экономический уровень жизни населения, рост цен и 

безработица во многих странах региона, возмущение фактами коррупции госу-

дарственного аппарата, дискриминации по религиозному признаку, отсутствия 

представительства некоторых социальных групп (общин, кланов, племен) в ор-

ганах власти и управления. Анализ предпосьшок конфликтов в странах Ближ-

него Востока показывает, что в большинстве из них отсутствовали вывереннью 

системы глубокого предупреждения угроз политической стабильности. Не бы-

ли обеспечены финансовая, социально-экономическая устойчивость многих 

ближневосточных государств к кризисам, существовал хрупкий, часто не под-

держиваемый большинством общества баланс власти между конфессиональ-

ными и этническими группами, племенами и кланами. Отсутствовали дейст-
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венные механизмы противостояхшя внешнеполитическому давлению. Поддер-

жание политической стабильности опиралось преимущественно на репрессив-

ный аппарат - работу спецслужб, полиции и армии. В целом правительства, 

органы и силы обеспечения национальной безопасности ближневосточных го-

сударств (Бахрейн, Египет, Ливия, Сирия, Тунис и др.) оказались не готовы 

адекватно отреагировать на новые методы конфликтной политической мобили-

зации больших групп и слоев общества с помощью распространения информа-

ции по социальным сетям и средствам мобильной связи. 

В четвертом параграфе выявляется значение зарубежного опыта проти-

водействия угрозам политической стаб1шьности для обеспечения национальной 

безопасности России. Позитивное значение зарубешюго опыта противодейст-

вия современным угрозам политической стабильности для обеспечения нацио-

нальной безопасности России заключается в возможности использования прак-

тики стран с адаптивной моделью по регулированию внутригосударственных 

конфликтов, управления возникающими кризисами в отношениях между груп-

пами разной этнической и религиозной идентичности. С учетом негативных 

последствий реализации стратегии западных демократий по нейтрализации ис-

точников террористических угроз за рубежом для России представляется необ-

ходимым крайне осторожно и выверено использовать военную силу, продумы-

вать последствия возможных превентивных ударов по террористическим и ис-

ламистским структурам при противодействии их активности на территории 

стран Средней Азии. В то же время Россия может опираться на собственный 

более продуктивный опыт в области многостороннего сотрудничества с други-

ми государствами в рамках международных организаций коллективной безо-

пасности (ОДКБ, ШОС, формирование антинаркотических и антитеррористи-

ческих поясов безопасности вокруг территории Афганистана, а также пояса 

добрососедства и сотрудничества со странами СНГ)-

Опыт Армении, Белоруссии, Венесуэлы и Ирана по пресечению «цвет-

ных» революций может быть востребован для российской практики не столько 

в части принципов проведения мероприятий по сохранению управляемости го-
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сударства (удержание контроля над финансированием экстремистов, связью, 

транспортом, местами манифестаций, госучреждениями), сколько в части так-

тики и приемов срыва подобных акций. 

Россия может заимствовать ряд элементов зарубежного опьгга и при ре-

шении задач по защите критической инфраструктуры. Это концепция «умных 

фаниц», реапизуемая в США, вообще опыт внедрения инноваций и стимулиро-

вания их появления в контексте решения задач борьбы с трансфаничными уг-

розами. Это и опьгг участия фаждан страны в предупреждении и ликвидации 

катастрофических последствий реализации террористических уфоз в США. 

Третья глава «Системное противодействие современным уфозам поли-

тической стабильности России» состоит из четырех парафафов. 

В первом параграфе определяются уфозы духовным ценностям, «куль-

турному ядру» России и пути ее защиты. Основные уфозы «культурному ядру» 

России вытекают из отсутствия интегративной идеологии, способной на базе 

общих политических ценностей объединить российских фаждан, и незащи-

щенности культурной, духовной сферы, исторической памяти российской на-

ции и народов, в нее входящих. Защита «культурного ядра» России предполага-

ет реализацию мер долгосрочного и оперативного плана. Меры долгосрочного 

плана могут бьггь направлены на восстановление системы духовных ценностей 

и исторической памяти российской нации, формирующих сердцевину ее иден-

тичности. Меры оперативного характера предполагают использование наррати-

ва для интерпретации социальных, экономических, политических и иных собы-

тий и процессов в ходе информационных кампаний по формированию позитив-

ного образа России, и мероприятий офаничительного и запретительного харак-

тера по отношению к деструктивному духовному и тформационному воздей-

ствию. 

Во втором параграфе исследуются способы борьбы с сетевыми структу-

рами как субъектами внутренних и трансфаничных уфоз политической ста-

бильности России. Отмечается, что в современных условиях основными участ-

никами внутригосударственных конфликтов и субъектами уфоз социально-
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политической стабильности и территориальной целостности Российского госу-

дарства стали габридные сетевые структуры - террористические, сепаратист-

ские и экстремистские организации. В общем, для гибридных сетей, сочетаю-

щих в своем строении признаки иерархичесю1х и сетевых структур, характерны 

наличие сильных горизонтальных связей меяоду звеньями (ими могут бьггь ин-

дивиды, группы, локальные объединения) и общего информационного поля, 

функционирование нескольких координационных центров, общность целей. 

Стабильное социально-экономическое и политическое развитие общества 

обусловливает необходимость реализации государством системы мер и дейст-

вий по дезорганизации данного рода сетей. Выработка такой политики предпо-

лагает выявление у сетей системообразующих факторов и на данной основе 

формулирования предложений о способах их дезорганизации. Обосновывается, 

что данными факторами выступают: политическая, финансовая, военно-

техническая, организационная поддержка со стороны спонсоров и населения 

местности, на которой осуществляется операционная деятельность сетей, сис-

тема рекрутирования новых участников, руководство, общая идентичность и 

идеология. Дезорганизация сетей возможна за счет воздействия на их системо-

образующие факторы во всех фазах внутригосударственного конфликта. Одна-

ко наиболее эффективно осуществлять дезорганизацию сетей до политической 

мобилизации и роста протестной активности населения. 

В третьем параграфе формулируются направления предупреждения и 

пресечения массовых акций политической дестабилизации обстановки в регио-

нах РФ. С учетом опыта реализации «цветных» революций и динамики граж-

данских конфликтов предупреждение и пресечение подобных акций определя-

ется деятельностью государства по недопущению конфликтной политической 

мобилизации основной массы населения страны и больших социальных групп, 

их превращения в радикальные социально-политические движения. 

Обосновывается, что ключевыми действиями, шагами к конфликтной по-

литической мобилизации общества являются: создание сети-субъекта угроз по-

литической стабильности; инициирование повода для протеста - обвинение 
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власти в проведении несправедливой и нечестной политики; агитация населе-

ния структурами сети по различным каналам коммуникаций; создание ради-

кального социально-политического движения; проведение акций протеста уча-

стниками движения; осуществление провокаций против власти, использова1ше 

эффекта «жертвы» для привлечения дополнительных сторонников; подготовка 

и проведение митингов в центре столицы и крупных городов с призывом к не-

конституционной смене власти. 

Предполагается, что наиболее опасным для суверенного и стабильного 

существования РФ сценарием массовых акций дестабилизации является прове-

дение экстремистскими и террористическими организациями конфликтной по-

литической мобилизации в регионах Юга и полиэтничных мегаполисах России 

с использованием технологий «цветных» революций. Его дальнейшим этапом 

может стать возникновение цепной реакции из нескольких этнополитических 

конфликтов, перешедших в фазу вооруженной борьбы. На базе концепций по 

достижению контрмобилизации общества и системы ключевых действий, ве-

дущих к конфликтной политической мобилизации, формулируется алгоритм 

мер и рекомендации по предупреждению и пресечению массовых акций деста-

билизации в РФ, опирающийся на стратегемы системного противодействия 

внутренним и трансграничным угрозам политической стабильности. 

В четвертом параграфе определяются внешние угрозы политической 

стабильности России и способы их предупреждения и парирования. Отмечает-

ся, что одним из измерений межгосударственного противоборства стало сопер-

ничество стран за доступ к энергоресурсам и контроль над системами их транс-

портировки. В складьшающихся условиях Россия как обладательница значимых 

запасов энергетического сырья и претендующая на контроль над их транзитом 

в ближнем зарубежье держава может стать объектом военного и экономическо-

го ослабления. Уфозы политической стабильности (военного ослабления и 

вмешательства во внутренние дела) РФ несут новые дестабилизирующие воен-

но-политическую обстановку в мире инициативы развитых стран - прежде все-

го, реализация концепций строительства сил быстрого реагирования НАТО, 
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«быстрого глобального удара», связанные с внедрением новых информацион-

ных технологий и позволяющие значительно ускорить темпы проведения опе-

раций вооруженных сил, действующих в виде стратегических военных сетей. 

Все это побуждает РФ принимать определенные меры реагирования. 

В этой связи в условиях международного мира целесообразно продол-

жить внешнеполитический курс по вовлечению государств в стратегическое 

партнерство с Россией в различных областях сотрудничества. В период перехо-

да от мирного взаимодействия к латентной фазе и фазе обострения отношений 

в межгосударственном конфликте основные усилия российского руководства, 

дипломатии и вооруженных сил, по-видимому, стоит сосредоточить на сохра-

нении и укреплении достаточного потенциала стратегического сдерживания. В 

фазах обострения межгосударственных отношений и открытого столкновения 

Россия может прибегнуть к формированию коалиций и непосредственному 

сдерживанию своих противников. 

В Заключении подводятся итоги проведенной работы, формулируются 

основные выводы и намечаются перспективы предполагаемых дальнейших ис-

следований по данной проблематике. 
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