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зарубежных странах противодействие политической дестабили-
зации, как правило, является направлением обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности. При этом задачи противодействия
террористическим угрозам, направленным на политическую дестабили-
зацию, в основном решаются в системе профилактики и борьбы с тер-
роризмом в целом, а противодействие экстремизму и сепаратизму
осуществляется в рамках системы мер по защите конституционного
строя государства. 

Вместе с тем многие угрозы политической стабильности стали прио-
бретать признаки трансграничных, что проявилось в появлении у них, по-
мимо внутренних, еще и внешних источников, способствующих росту со-
циальной напряженности, кризисным явлениям в финансовой и
экономической сфере, возникновению очагов внутренних вооруженных
конфликтов. Фактором угроз политической стабильности может при
определенных обстоятельствах стать и силовая поддержка государ-
ствами сепаратизма, терроризма и экстремизма. Все это усложняет
противодействие современным угрозам политической стабильности и
свидетельствует о назревшей необходимости привлечения к решению
этой задачи не только органов, сил и средств государственной и обще-
ственной безопасности, но и вооруженных сил, ведомств, реализующих
внешнюю, региональную, социальную и экономическую политику. 

В данной связи представляется корректным рассматривать опыт про-
тиводействия современным угрозам политической стабильности в более
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широком контексте систем обеспечения национальной безопасности за-
рубежных стран. Учитывая то обстоятельство, что источники современ-
ных угроз политической стабильности коренятся в действиях их субъек-
тов, во внутренних конфликтах и межгосударственном противоборстве,

внимание будет уделено рассмотрению
как внутренних, так и внешних аспектов
обеспечения национальной безопасно-
сти зарубежных стран. 

В целом выделяются адаптивная и
консервативная модели (практики)
противодействия современным угрозам
политической стабильности. Критерием
выделения данных моделей выступает
способность политических систем и ме-
ханизмов противодействия угрозам ста-
бильности адекватно реагировать на

факторы дестабилизации и кризисные ситуации, умение приспосабли-
ваться к этим изменениям. Главной характеристикой адаптивной модели
служит обеспечение следующими ей государствами (прежде всего
США, Канадой, странами Евросоюза) политических и социальных
прав граждан, а также высокий уровень социально-экономического
развития, создающий базис для профилактики угроз политической ста-
бильности. Основной чертой консервативной модели является сохране-
ние в придерживающихся ее странах сложившегося политического по-
рядка всеми возможными мерами, отказ власти от взаимодействия с
радикальной оппозицией (и экстремистами) и ее подавление.

Высокий уровень политической стабильности в странах либеральной
демократии, придерживающихся адаптивной модели, как правило, обо-
сновывается тем, что в них обеспечены политические и социальные
права граждан, а также высокий уровень социально-экономического раз-
вития, создающий базис для профилактики дестабилизации. Все эти ха-
рактеристики традиционно выступают неотъемлемыми признаками ста-
бильности демократических стран. Стабильность демократий
связывается и с влиянием таких факторов, как разделение властей в го-
сударстве, наличие политического плюрализма и консенсуса, соблюде-
ние прав граждан1. По мнению Г.Ю. Семигина, демократическая ста-
бильность характеризуется также отсутствием социальных потрясений
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в обществе (гражданской войны, вооруженных конфликтов, межэтни-
ческих столкновений, экономических кризисов и др.), благоприятными
условиями для развития демократии и свободы, равноправными отно-
шениями между регионами, гуманистическим решением национальных
и региональных проблем2. 

Несомненно, данные факторы играют важную роль в поддержании
политической стабильности демократических стран. Однако сегодня
среди них практически невозможно обнаружить страны, стабильность
которых опирается только на указанные факторы и сводится к пред-
ставленным характеристикам. Стабильные демократии могут суще-
ствовать в условиях конфликтов низкой интенсивности (баскский и се-
вероирландский сепаратизм) и экономических кризисов (страны
Евросоюза), неравенства регионов (Испания, Италия, Россия) и ре-
шения проблем негуманистическими методами (дискриминация му-
сульман в Индии). Устранение отдельными демократическими госу-
дарствами внешних источников нестабильности нередко осуществляется
путем военного вторжения в страны-спонсоры субъектов соответ-
ствующих угроз, что нельзя отнести к числу гуманистических и нравст-
венных методов. Кроме того, в связи с выдвижением на первый план
терроризма и экстремизма как главных угроз демократиям поддержа-
ние политической стабильности, опирающееся на перечисленные выше
факторы, дополняется мерами и действиями по ограничению некоторых
конституционных прав, усилению контроля над жизнью граждан и си-
ловому воздействию на радикальные (а также экстремистские) орга-
низации и их государства-спонсоры. 

Таким образом, устойчивость демократических государств нельзя
сводить только к традиционным факторам и параметрам демократиче-
ской стабильности. Наряду с этими и другими указанными выше фак-
торами важной составляющей и преимуществом адаптивной модели
является стремление превентивно устранять внутренние и внешние ис-
точники нестабильности и гибко реагировать на них, не допускать кри-
зисы легитимности и роста влияния на общество радикальных сил. 

Способность государств, придерживающихся адаптивной модели,
предупреждать, разрешать и предотвращать эскалацию межгосударст-
венных конфликтов проявляется в реализации ими стратегий вовлечения
стран-оппонентов в те или иные виды сотрудничества. Такая политика
предусматривает поддержание между странами адаптивной модели и их
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оппонентами партнерских отношений в различных областях: сотрудни-
чество в области борьбы с терроризмом, торгово-экономическая и тех-
ническая кооперация, политическое взаимодействие и оказание взаим-
ных дипломатических услуг. При этом государства, следующие
адаптивной модели, стремятся не допустить превращения оппонентов в
своих противников, привлечь их для поддержки своих международных
политических и экономических инициатив, получить возможность ока-
зывать влияние на формирование их внутренней и внешней политики в
выгодном для себя направлении, сохранять контроль над действиями оп-
понентов за счет вмешательства в их внутренние дела, манипулирования
проблемами соблюдения прав человека, демократизации политической
системы и избирательного права, регулирования экспорта высоких тех-
нологий, в первую очередь двойного и военного назначения, военно-по-
литического сдерживания и др.3

Наряду с вовлечением в сотрудничество государства, придержи-
вающиеся адаптивной модели, могут проводить курс на балансирование
между центрами силы (например, Франция, Япония), участие в веду-
щих к росту взаимозависимости интеграционных процессах в Европе,
Африке и Азии в области экономики, финансов, международной безо-
пасности и урегулировании кризисов, в многостороннем решении гло-
бальных проблем4. Демократические страны вошли в международную
антитеррористическую коалицию во главе с США, стремящуюся путем
военного вмешательства во внутренние дела государств-спонсоров устра-
нить источники террористической угрозы. 

Таким образом, решение задачи по нейтрализации внешних источ-
ников угроз политической стабильности, несмотря на его превентивный
характер, недостаточно эффективно, поскольку направлено в большей
мере на вовлечение, балансирование, сдерживание и силовое вмеша-
тельство во внутренние дела государств-визави, а не на налаживание с
ними равноправного партнерства.

Способность исследуемой группы государств предупреждать и раз-
решать социально-экономические, культурные, религиозные, полити-
ческие, территориальные и иные противоречия, которые служат пред-
посылками возникновения различных внутригосударственных
конфликтов, находит свое выражение в реализации мер глубокого пре-
дупреждения угроз политической стабильности, недопущения кризисов
легитимности. 
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В США и странах либеральной демократии для глубокого преду-
преждения угроз экстремизма и терроризма, источниками которых рас-
сматриваются не только действия террористических сетей типа Аль-
Каиды5 и Хезболлах, но и группировок расистского толка, экстремистов,
защитников окружающей среды и некоторых других, нетерпимо на-
строенных организаций, делается акцент на предотвращении роста ра-
дикальных настроений. Для снижения вероятности возникновения вну-
тренних угроз реализуется политика, направленная на обеспечение
религиозных свобод, контролируемого притока и ассимиляции имми-
грантов в принимающее общество, предоставление им экономической
поддержки и равных возможностей с коренными жителями, активную
работу с мусульманскими сообществами в области профилактики экс-
тремизма. 

Помимо этого профилактика угроз политической стабильности в ев-
ропейских государствах сегодня реализуется в соответствии со следую-
щими принципами: деволюции, расширения прав самоуправления ре-
гионов6; консоциации, парламентского представительства коренных
этнических групп; интеграции иноэтнических и иноконфессиональных
групп выходцев из бывших колоний в общественную жизнь стран на на-
чалах их равноправия с коренным населением, деэтнизации и лаицизма
в сфере образования и вероисповедания7. Благодаря этому удалось
серьезно снизить угрозы сепаратизма и терроризма, однако сохраняется
так и не решенная в рамках мультикультурализма проблема включения
иммиграционных сообществ в культурную, общественную и политиче-
скую жизнь европейских стран. Глубокое предупреждение угроз поли-
тической стабильности Японии опирается на факторы довольно высо-
кого уровня жизни граждан и этнической однородности населения, что
во многом снимает этнополитическую и социально-политическую кон-
фликтность. 

Несколько иначе выглядит система мер предупреждения угроз по-
литической стабильности в Индии, столкнувшейся с партизанско-тер-
рористическими действиями наксалитов (последователей маоизма), ис-
ламистских группировок, сепаратистов в штате Джамму и Кашмир и
зоне «семи сестер» (Аруначал-Прадеш, Нагаленд, Мегхалаи, Манипур,
Мизорам, Трипур и Ассам)8. Эта система включает в себя ряд поли-
тических мер: представительство этнических и религиозных общин в ор-
ганах власти на уровне федерации и штатов; создание политических про-
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тивовесов для уменьшения влияния сепаратистов; территориальную
реорганизацию штатов по языковому принципу; введение президент-
ского правления в мятежных штатах; изоляцию неспокойных районов и
проведение специальных операций для упреждения действий боевиков;
переговоры и соглашения с терпящими поражение радикалами. Про-
филактическим социально-экономическими мерами стабилизации об-
становки в Индии служат: повышение уровня жизни населения; со-
блюдение баланса развития между штатами по приросту населения,
темпам урбанизации и в продовольственной политике; национально-
культурная автономия штатов; развитие языков этнических групп, при-
дание им статуса государственных наряду с хинди; развитие нацио-
нальной культуры и образования, средств массовой информации на
местных языках9. Для подрыва экономической базы сепаратизма при-
меняются: запрет на создание перерабатывающих предприятий на тер-
ритории отделяющихся штатов; блокада их выхода к морским комму-
никациям, главным транспортным магистралям как препятствие для
внешней торговли и средство укрепления торгово-экономической, транс-
портной зависимости от федерации10. 

Способность следующих адаптивной модели государств пресекать
действия субъектов деструктивной деятельности находит свое воплоще-
ние в особенностях борьбы с субъектами угроз политической стабиль-
ности. Эта борьба, предполагающая гибкое реагирование на деятельность
радикальных сил и недопущение роста их влияния на общество, возла-
гается на министерства и ведомства, реализующие полномочия в области: 
• общественной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом
(ФБР (отдел Radical Division), MI-5 (подразделение по борьбе с под-
рывной деятельностью F Branch, подразделение по борьбе с террориз-
мом T Branch), Центральное управление правовой полиции и Управ-
ление по борьбе с терроризмом МВД Франции, Главное полицейское
управление (охрана общественного порядка) и Управление расследова-
ний общественной безопасности (защита конституционного строя
страны, борьба с терроризмом и экстремизмом) МВД Японии);
• внешней разведки (ЦРУ, MI-6, Управление по наблюдению за тер-
риторией и Центральное управление общей разведки Франции, Ин-
формационно-исследовательское бюро при кабинете министров и Управ-
ление информации и исследований Министерства иностранных дел
Японии);
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• охраны государственных границ, гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (Министерство внутренней безопасности
США, Управлением безопасности на море Японии, Иммиграционное
управление Министерства юстиции Японии);
• обороны и внешней политики. 

Руководство органами, силами и средствами противодействия угро-
зам политической стабильности сосредотачивается в руках главы госу-
дарства или правительства, деятельность которого в этой сфере обес-
печивают консультативные структуры – советы национальной (США,
Великобритания, Германия, Израиль (кабинет безопасности), Япо-
ния), внутренней безопасности (США, Франция) или национальной
безопасности и обороны (Франция)11. При главах правительств фун-
кционируют органы оперативного реагирования на угрозы безопасности
(чрезвычайный комитет COBRA при премьер-министре Великобри-
тании, Антитеррористический штаб при премьер-министре Израиля).
Специализированных координационных органов для решения задач
противодействия всему спектру угроз политической стабильности в
странах, придерживающихся адаптивной модели, не создается. Не раз-
рабатываются и официальные концепции противодействия политической
дестабилизации, основные задачи в этой сфере формулируются в стра-
тегиях и белых книгах по национальной безопасности и обороне. 

Противодействие угрозам асимметричной борьбы реализуется в соот-
ветствии с принимаемыми на высшем государственном уровне антитерро-
ристическими стратегиями. Такие стратегии, как правило, включают два
основных направления: ликвидацию террористической угрозы; укрепление
внутренней безопасности и защиту территории государства от терактов.
При этом приоритет отдается первому направлению, предполагающему
разгром международных террористических организаций12, нанесение уда-
ров по их руководству, системам управления и связи, материальной под-
держки и финансирования, формирование негативного образа терроризма13.
Для решения данной задачи требуются: 1) использование всех возможных
средств против террористических организаций и государств-спонсоров
терроризма, стремящихся к приобретению или использованию оружия
массового поражения; 2) превентивные действия по выявлению и нейтра-
лизации террористических угроз за рубежом до того, как они достигнут гра-
ниц стран-объектов защиты; в-третьих, лишение террористов поддержки
и убежища посредством убеждения и принуждения других государств14. 
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Обеспечение внутренней безопасности и защита территории госу-
дарства от террористических атак – второе направление борьбы с тер-
роризмом15 – предполагает предотвращение террористических актов на
территории стран-объектов защиты, снижение степени их уязвимости,
минимизацию и компенсацию ущерба от терактов в случае их соверше-
ния. С учетом этих задач основные усилия государства и общества по
обеспечению внутренней безопасности и защите территории государства
от террористических атак сосредоточиваются в следующих областях: 1)
разведка и предупреждение об опасности (формирование систем обна-
ружения и оповещения о террористической деятельности до совершения
террористических актов и превентивной защиты от них); 2) пограничная
и транспортная безопасность (внедрение электронных средств контроля
на границах и на транспорте – создание «умных границ»; повышение
безопасности международных контейнерных перевозок; обеспечение
авиационной и транспортной безопасности, реформа пограничной и им-
миграционной служб16); 3) внутренние контртеррористические меры
(модернизация системы слежения и пополнение баз данных о своих гра-
жданах и иностранцах, потенциально способных к совершению терро-
ристических акций17); 4) защита критической инфраструктуры (созда-
ние и поддержание механизмов наблюдения за данными системами,
обеспечение безопасности киберпространства18); 5) защита от терро-
ризма, использующего оружие массового уничтожения (создание на-
циональных систем по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, привлечение своих граждан к предупреждению и ликвидации
катастрофических последствий совершения терактов); 6) готовность к
чрезвычайным ситуациям и своевременное реагирование на них19. 

Вместе с тем, потенциал адаптивной модели по превентивному устра-
нению источников нестабильности оптимально реализуется лишь в си-
туации экономической стабильности государств, и при нарастании, как
показывают последние события, протестной активности населения
США и стран Евросоюза в условиях обострения глобального эконо-
мического кризиса ее возможности оказываются недостаточными. Не-
смотря на то, что правительства европейских стран и США сумели сни-
зить остроту кризиса, дальнейшее ухудшение экономической ситуации
способно привести к социальному взрыву. Его сигналом, в частности,
служит формирование массовых протестных движений (например, «За-
хвати Уолл-стрит»). При этом возможности адаптивной модели про-
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тиводействовать угрозам политической стабильности после определен-
ного порога начинают подвергаться эрозии, что потребует не столько из-
менения этой модели, сколько трансформации экономических и со-
циально-политических систем западных стран (прежде всего, США и
членов ЕС). 

Рассматривая адаптивную модель в целом, можно констатировать ее
высокую эффективность в решении задач по противодействию совре-
менным угрозам политической стабильности – оптимальной является по-
литика устранения их внутренних источников и субъектов. В то же
время решение задачи по нейтрализации внешних источников угроз по-
литической стабильности недостаточно эффективно, поскольку направ-
лено в большей мере на вовлечение, балансирование, сдерживание и си-
ловое вмешательство во внутренние дела государств-визави, а не на
налаживание с ними равноправного партнерства. В условиях обострения
глобального экономического кризиса, требующего трансформации эко-
номических и политических систем западных стран, возможности адап-
тивной модели оказываются недостаточными.
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