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Современные кризиСы и конфликты: 
оСобенноСти, Сценарии развития  
и предотвращение

Аннотация: Статья посвящена анализу источников возникновения, сценариям развития и возможным направ-
лениям урегулирования и предотвращения современных конфликтов и кризисных ситуаций. Как показывает 
опыт прогнозирования геополитической обстановки последних лет, зарождающиеся кризисы и конфликты 
не поддаются своевременному распознаванию и диагностике. Примерами этому являются многочислен-
ные «цветные революции» и протестные движения имевшие место на постсоветском пространстве и на 
Ближнем Востоке, к которым экспертное политологическое сообщество было не готово, несмотря на по-
вторяющиеся предпосылки и сценарии организации подобных «революций». Примером этому является волна 
«арабских революции» в государствах Северной Африки и протестных движений в Украине, Киргизии, Грузии 
и Молдавии, приведших к устранению правящих режимов. Если выразиться образно, триумф социальных се-
тей обусловил фиаско политической прогностики, которая использовала компаративный подход к анализу и 
прогнозированию политических процессов, применяемый ещё в эпоху биполярности, когда две сверхдержавы 
определяли основные параметры мирового развития, а страны-участницы военно-политических союзов со-
блюдали блоковую дисциплину и активно поддерживали политику США и СССР на международной арене. В те 
времена в прогнозировании применялась линейная экстраполяция развития обстановки на государственном 
и международном уровнях от текущего состояния. В настоящее время ситуация коренным образом измени-
лась. Социально-политические процессы, протекающие в государственных и международных системах приоб-
рели свойства нелинейности развития и турбулентности проявления, ввиду появившихся возможностей для 
практически всех членов социальных сетей влиять на развитие политических процессов. Всё это значительно 
осложняет выявление и диагностику зарождающихся конфликтов и кризисных ситуаций.
Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, арабские революции, геополитика, кон-
фликты, дипломатия, государство, интересы, безопасность, ценности.

ляет властям страны считать его своим внутренним 
делом, даже если он и оказывается таковым с меж-
дународно-правовои�  точки зрения. 

Второи�  особенностью большинства современ-
ных конфликтов является их ценностное измере-
ние, реализуемое в форме борьбы этнических и 
культурно-конфессиональных идентичностеи� . При 
этом ценностныи�  фактор часто используется в каче-
стве идеологического обоснования и пропагандист-
ского прикрытия борьбы сторон конфликта. Вместе 
с тем, сегодня можно привести немало примеров, 
когда несовместимость интересов преодолена, а 
конфликт не утихает из-за иррационального стрем-
ления лидеров радикальных движении�  сражаться 
до конца «за веру» или «во имя подлиннои�  неза-
висимости нации». Объясняется это тем, что идеи 
защиты национальных интересов и достоинства 
нации, «истинности веры» сегодня можно исполь-
зовать в качестве мобилизационного резерва. 

Третьеи�  особенностью современных конфлик-
тов является его тотализация, означающая вовле-

Как показывает анализ, в течение 1990-х гг. в 
мире насчитывалось 170 конфликтных зон, 
в которых было 30 конфликтов в активнои�  

форме. Однако в 2000-х гг. количество вооружен-
ных конфликтов начало снижаться и в настоящее 
время их число стабилизировалось на отметке 5–7 
единиц1. Зато возросло число внешних и внутрен-
них участников конфликтов. 

Главнои�  особенностью современных кризисов 
и конфликтов внутригосударственного и регио-
нального масштаба является наличие широкого 
международного измерения в силу прямого или 
косвенного вовлечения заинтересованных внешних 
субъектов международнои�  политики, стремящихся 
оказать военную, финансовую и информационную 
поддержку однои�  из сторон в своих интересах, а так-
же влиятельных международных организации� . Как 
показывают события в Ливии и Сирии, это не позво-

1 Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Аспект-Пресс, 
2004, с.23. 
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регионов в ближаи� шеи�  перспективе условии�  для 
успешнои�  социальнои�  интеграции молоде�жи в 
общественные структуры не предвидится, что сде-
лает ее�  источником грядущеи�  социально-полити-
ческои�  нестабильности и конфликтов.

Этно-конфессиональныи�  сепаратизм создае�т 
серье�зную угрозу внутригосударственнои�  и регио-
нальнои�  стабильности и международнои�  безопас-
ности. Во все�м мире деи� ствуют многочисленные 
сепаратистские организации, которые опирают-
ся на финансовую и идеологическую поддержку 
ваххабитов Саудовскои�  Аравии и Катара. Тысячи 
студентов обучаются в ведущих исламских уни-
верситетах стран Ближнего Востока, которые воз-
вращаются на родину в страны Европы, постсовет-
ского пространства и в Россию. При этом в странах 
европеи� ского континента созданы благоприятные 
условия для высокои�  мобильности населения и 
мигрантов. Интернет и глобальная система связи 
обеспечивают успешную организацию и коорди-
нацию деи� ствии�  в трансграничнои�  сети сепара-
тистских и оппозиционных движении� . А глобали-
зация информационного пространства позволяет 
добиться максимального пропагандистского эф-
фекта, поскольку лидеры подобных организации�  
имеют возможность доносить свои идеи и требо-
вания до широкои�  аудитории в социальных сетях и 
в Интернете и осуществлять свои акции в режиме 
реального времени. 

Притягательность экстремистских идеологии�  
возросла на фоне осознания большинством людеи�  
социального и политического неравенства в совре-
менном мире. До наступления информационнои�  
революции, народы, жившие на один доллар в день, 
мирились с нищетои�  и бесправием, поскольку не 
подозревали о наличии достои� ного уровня жизни 
и благосостояния в развитых странах мира. Гедо-
низм «золотого миллиарда» и обеспеченная жизнь 
жителеи�  мировых столиц, показанные мировыми 
СМИ, вызывают у людеи�  «третьего мира» чувство 
зависти, возмущения и ненависти, которые подо-
греваются радикальными политическими движе-
ниями. Создание глобального информационного 
пространства способствовало повышению полити-
зированности населения, осознанию людьми того 
факта, что в мире есть богатые и успешные бедные 
страны на фоне своих застарелых экономических 
и социальных проблем, коррумпированных режи-
мов и клановости. Все�  это способствует дестаби-
лизации социально-политическои�  обстановки в 
странах с несформировавшимися политическими 
системами и государственными институтами.

ченность в конфликт широкого круга междуна-
роднои�  общественности. При этом инструментом 
тотализации выступают СМИ и социальные сети, 
создающие общественное мнение, которое влияет 
на позиции глав государств и международных ор-
ганизации� . 

Таким образом, значительное число внешних 
и внутренних участников конфликта, его нече�тко 
очерченные географические границы, взаимообус-
ловленность многих социально-экономических, 
конфессиональных и гуманитарных аспектов кон-
фликта делают его развитие трудно предсказуе-
мым и превращают его анализ и прогноз в трудно-
разрешимую задачу со многими неизвестными. 

Распростране�нность конфликтных и кризис-
ных ситуации�  в современном мире обусловлена 
высоким уровнем конфликтогенности внутригосу-
дарственных и международных отношении� , опре-
деляемых следующими факторами:

- соперничеством ведущих мировых и регио-
нальных субъектов международнои�  политики за 
сферы военно-политического влияния, а также за 
источники сырья и рынки сбыта на постсоветском 
пространстве и в регионах Ближнего Востока с ис-
пользованием стратегии�  непрямых деи� ствии�  и 
«мягкои�  силы»;

– возросшеи�  активностью дипломатических, 
неправительственных организации�  и специаль-
ных служб, поощряющими, организующими и фи-
нансирующими оппозиционные силы на борьбу 
с деи� ствующеи�  властью. При этом организаторы 
протестных движении�  иногда привлекают (как это 
было в Ливии и Сирии) для участия третьи страны, 
вербующие и обучающие нае�мников и финансиру-
ющие их деятельность.

Сценарии политических переворотов были 
успешно реализованы в Украине, Грузии, Кирги-
зии и Молдове, а также в государствах Севернои�  
Африки, надолго дестабилизировавших социаль-
но-политическую обстановку в данных странах. 
При этом движущеи�  силои�  подобных «революции� » 
является молоде�жь, доля которои�  среди общего 
количества населения расте�т. Ожидается, что доля 
молоде�жи в возрасте до 30 лет к 2020 г. составит 
соответственно в Азии–47%, на Ближнем Востоке 
и в Севернои�  Африке–57 %, а в зоне к югу от Саха-
ры–70 %2. При этом в большинстве стран данных 

2 Бордунова Е. Молодёжь в странах Ближнего Востока: со-
циально-политические и экономические последствия бы-
строго демографического роста. ГУ-ВШЭ. Реферат. http://
www.demoscope.ru/weekly/2010/0415/student03.php 

Революции / Revolutions
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православнои� , католическои�  и исламскои�  и 
каждая сторона видела в своих противниках 
агрессоров, а себя представляла как жертву. 
Это отражалось и на аргументации сторон, на-
ходящихся по разные стороны «баррикад», их 
суждениях о причинах конфликта, его иници-
аторах и путях урегулирования, которые, как 
правило, оказывались диаметрально противо-
положными. 
Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря 

на то, что большинство конфликтов носят межци-
вилизационныи�  характер, имеет место их возникно-
вение между субъектами, принадлежащими однои�  
общеи�  цивилизационнои�  платформе. Примерами 
являются ирано-иракская вои� на 1979–1980 гг., а 
также имеющая место в настоящее время граждан-
ская вои� на в Сирии, в основе которых лежит сопер-
ничество шиитскои�  и суннитскои�  ветвеи�  ислама. 

«Цветные революции» как инструмент 
переформатирования геополитических 
пространств

Феномен «цветных революции� » впервые проявил-
ся в Сербии в конце 1990-х гг. Затем аналогичные 
события последовали в Украине, Грузии, Киргизии, 
Молдавии и повторились на Украине в 2013 г. В 
Белоруссии, Узбекистане и России также были по-
пытки организации протестных движении� , но там 
они не получили развития вследствие устои� чиво-
сти государственных институтов и отсутствия до-
статочнои�  поддержки со стороны населения. Там 
где «цветные революции» закончились успешно, 
политические режимы претерпели трансформа-
цию, в основном прозападную и антироссии� скую. 
Это говорит о том, что данные явления представ-
ляют серье�зную опасность для национальных ин-
тересов России, так как они представляют собои�  
эффективныи�  инструмент переформатирования 
политических пространств в интересах внешних 
субъектов международнои�  политики.

Анализ организации и проведения «цветных 
революции� » показывает, что режиссе�ры данных 
политических акции�  руководствуются на подгото-
вительнои�  и начальнои�  фазах данных акции�  следу-
ющими принципами:
1.  Опора на ненасильственные формы и методы 

достижения политических целеи�  с использо-
ванием информационно-психологических тех-
нологии�  воздеи� ствия на сознание людеи� , для 
побуждения их к проведению «мирных» поли-
тических акции�  с целью осуществления «леги-

При все�м многообразии современных кризисов 
и конфликтов они имеют следующие общие черты:
1.  Глубина противоречии� , в основе которых ле-

жит противостояние формировавшихся ве-
ками ценностеи�  и образов жизни народов, 
принадлежащих к различным цивилизациям. 
Такие противостояния с трудом поддаются 
урегулированию. Так в конфликте Армении и 
Азербаи� джана вокруг Нагорного Карабаха, а 
также в палестино-израильском противосто-
янии просматриваются не только территори-
альные споры, но и столкновение культурно-
конфессиональных систем. 

2.  Поддержка сторон конфликта внешними субъ-
ектами международнои�  политики, которые 
принадлежат к различным цивилизационным 
платформам. Так, например, в споре вокруг 
Фолклендских островов в 1982 г. на стороне 
Аргентины стоял весь латиноамериканскии�  
мир, а на стороне Великобритании – страны 
Запада. Масштабы цивилизационнои�  под-
держки арабского мира в Афганистане испы-
тал на себе сначала «ограниченныи�  контин-
гент» Советскои�  армии, а затем и коалиция 
вои� ск НАТО. Сильную поддержку со стороны 
исламского мира ощущает народ Палестины в 
его противостоянии с Израилем. 

3.  Конъюнктурные изменения ориентации 
участников конфликтов с цивилизационнои�  
основы на факторы текущеи�  политическои�  
ситуации в ходе развития конфликтнои�  ситу-
ации. Так, участники сербо-мусульманско-хор-
ватского противостояния в Югославии меняли 
союзников в зависимости от политическои�  си-
туации: сначала хорваты-католики выступали 
в союзе с мусульманами против православных 
сербов, потом сербы становились союзниками 
мусульман против хорватов. Позиция стран За-
пада по отношению к участникам конфликта 
в Югославии определялась не соображениями 
цивилизационнои�  близости, а политическои�  
целесообразностью. Германия поддерживала 
хорватов, Великобритания и Франция были 
на стороне сербов, а США – на стороне боснии� -
цев-мусульман. Как видно, цивилизационныи�  
принцип участия сторон в конфликте прино-
сился в жертву решения текущих политиче-
ских задач. 

4.  Трудности четкого разграничения агрессора 
от жертвы агрессии. Ярким примером являют-
ся также события в Югославии, где возник кон-
фликт между тремя цивилизациями: славяно-
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ее�  населения, то там следует ожидать роста соци-
ального напряжения и политических потрясении� 4. 

Фактором, способствующим успеху «цветнои�  
революции», является также слабость централь-
нои�  власти и ее�  непоследовательность в решении 
социально-экономических проблем. Это привело к 
тому, что на Украине в течение десяти лет (в 2004 и 
2013–14 гг.) произошло две «цветных революции». 
Международные организации и руководители 
стран Запада вместо того, чтобы оказывать реаль-
ную экономическую помощь даннои�  стране всяче-
ски стараются ее�  ослабить, ограничивая деи� ствия 
руководства Украины по пресечению деструктив-
нои�  деятельности оппозиции, занимающеи� ся под-
рывом основ государственного строя, используя 
его демократические институты. Поэтому неуди-
вительно, что «цветные революции» происходили 
в странах СНГ наиболее благополучных с точки 
зрения соблюдения норм демократии: в Украине и 
Грузии, где СМИ имели большую свободу деи� ствии� , 
а в Киргизии К. Бакиев был самым демократиче-
ским президентом на постсоветском пространстве. 

В условиях социально-политическои�  неста-
бильности в государстве благоприятную среду для 
проведения «цветных революции� » создают СМИ 
либерального толка, в которои�  политики и обще-
ственные деятели прозападнои�  ориентации игра-
ют роль «катализаторов перемен», воздеи� ствуя на 
сознание людеи�  с целью создания благоприятного 
фона для грядущего «движения к демократии», а 
вышедшим на улицы толпам придают статус «на-
рода», требующего перемен. 

Анализ подготовки и проведения «цветных ре-
волюции� » показывает, что в большинстве случаев 
они развивались по одинаковому сценарию, опи-
санному в книге американского политолога Дж. 
Шарпа «От диктатуры к демократии» и опублико-
ваннои�  им в 1993 г.5. Согласно Дж. Шарпу, полити-
ческая борьба против правящего режима в рамках 
конституционных норм обречена на неудачу. По-
этому он советует сосредотачиваться на ненасиль-
ственных методах борьбы с правящим режимом 
путе�м организации различных форм организации 
протестного движения и неповиновения властям. 
Работа Дж. Шарпа говорит о том, что «цветные 

4 Макинтайр Р. Социальная политика в странах с переход-
ной экономикой в аспекте развития человеческих ресурсов. 
// Проблемы прогнозирования, № 2, 2002. 
5 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. Концептуаль-
ные основы освобождения. http://www.aeinstein.org/FDTD_
Russian.pdf 

тимнои� » с правовои�  точки зрения смены поли-
тического режима в стране в лице президента, 
изменения состава кабинета министров, про-
ведения досрочных выборов под контролем 
международных наблюдателеи� .

2.  Использование в качестве движущеи�  силы для 
осуществления политическои�  трансформации 
оппозиционнои�  партии или общественного 
движения, опирающихся на так называемыи�  
«креативныи�  класс», жаждущих перемен, де-
классированных элементов и людеи�  с нереа-
лизованными амбициями. 

3.  Использование сетевого принципа организа-
ции протестных движении�  с активным при-
влечением СМИ для легитимации своих целеи�  
и задач, что можно рассматривать как особую 
форму ведения информационнои�  вои� ны внеш-
ними акторами международнои�  политики по 
отношению к деи� ствующеи�  власти. 
Сегодня не секрет, что основными катализа-

торами «цветных революции� » являются инициа-
торы, которыми являются зарубежные спонсоры, 
финансирующие молоде�жные организации и оп-
позиционные политические партии, лидеры ко-
торых заявляют о своеи�  поддержке западнои�  мо-
дели демократии и либеральных ценностеи� . При 
этом активисты подобных «революции� » получают 
финансовую поддержку в виде грантов и стипен-
дии�  со стороны таких организации� , как Институт 
«Открытое общество» (фонд Джорджа Сороса), 
Гарвардскии�  университет, Институт Альберта 
Эи� нштеи� на, Международныи�  республиканскии�  
институт, Национальныи�  демократическии�  инсти-
тут (США), Международныи�  институт ненасиль-
ственных конфликтов и Международныи�  институт 
стратегических исследовании�  в Лондоне. Известно 
также, что значительные ресурсы поступают че-
рез американскии�  Фонд поддержки демократии в 
Восточнои�  Европе3. Но все�  вышеперечисленное – 
это внешние проявления. «Питательнои�  средои� » 
для возникновения общественного недовольства 
и последующих за ним протестных выступлении�  
являются нерешенные социально-экономические 
проблемы. При этом государства с затянувшимся 
переходным периодом политических и экономиче-
ских преобразовании попадают в основную группу 
риска. По мнению Р. Макинтаи� ра, что если в рыноч-
нои�  экономике страны задеи� ствовано менее 20 % 

3 Попов О. Российские правозащитные организации и «за-
падные» правозащитные фонды. 16.03.2008. http://sibcenter.
info/geopolitics/2008/03/rossijskie-pravozashitnye-organizaiy... 
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столицу «регионалы» не имели здесь ни крова, ни 
дома, что вынуждало их занимать здания государ-
ственных органов. 

Еще�  одним важным моментом в организации 
«цветнои�  революции» является правильныи�  вы-
бор ее�  лидера. Лучшим вариантом здесь может 
быть хорошо известныи�  и достаточно авторитет-
ныи�  политик, недавно ушедшии�  с высокого поста 
в системе власти и перешедшии�  на сторону оппо-
зиции, которого должны окружать менее извест-
ные деятели, представители толпы, шоу-бизнеса, 
спортсмены. При этом помимо оппозиционности, к 
таким «лидерам» предъявляется требование тве�р-
дои�  приверженности западным демократическим 
ценностям и свободам, культуре и образу жизни. 
А чтобы эта приверженность выглядела правдиво, 
лидеры оппозиции должны наглядно продемон-
стрировать это протестующему народу: например, 
жену с американским гражданством (Саакашвили, 
Ющенко), либо подче�ркивать, что он жил и учился 
на Западе (Саакашвили). 

Сценарии развития современных 
конфликтов и кризисных ситуаций 
и возможные пути их урегулирования

Как уже отмечалось выше, конфликтогенность 
современного мира явилась, с однои�  стороны, од-
ним из следствии�  окончания «холоднои�  вои� ны» и 
прекращения конфронтации двух военно-полити-
ческих блоков, каждыи�  из которых был органи-
зован и иерархизирован ведущими сверхдержа-
вами, в которых участники соблюдали блоковую 
дисциплину и идеологическую сплоче�нность, а с 
другои�  стороны, глобализациеи�  мирового инфор-
мационного и культурно-конфессионального про-
странства. При этом весомым конфликтогенным 
фактором стал принцип этно-конфессионального 
самоутверждения, более радикальныи� , чем само-
утверждение време�н биполярности основанного 
на идеологическом принципе. 

В последние десятилетия с проблемами этно-
конфессиональных вызовов сталкиваются многие 
государства. Массовая миграция в страны Европы 
из развивающихся государств, лишь ограниченно 
сдерживаемая иммиграционнои�  политикои�  Ев-
ропеи� ского союза, создае�т в перспективе прямую 
угрозу идентичности, культурнои�  целостности и 
национальнои�  безопасности стран европеи� ского 
континента. Здесь приходится согласиться с мне-
нием С. Хантингтона, которыи�  говорил, что если в 
стране не происходит культурная ассимиляция им-

революции» представляют собои�  американскую 
технологию организации государственных перево-
ротов, с использованием СМИ и социальных сетеи� , 
оплачиваемых и контролируемых международны-
ми неправительственными организациями, явля-
ющимися инструментами западного влияния. 

Согласно сценарию Дж. Шарпа, «цветная ре-
волюция» начинается с того, что оппозиция на-
чинает инициирование процессов делегитими-
зации власти в форме обвинения чиновников 
государственного аппарата, руководителеи�  раз-
личного уровня и политиков в коррупции. Власть 
обвиняется в отсутствии эффективнои�  социаль-
нои�  политики, выражающеи� ся в росте тарифов 
естественных монополии� , авторитарных методах 
правления, нечестных выборах, несоблюдении 
прав и свобод граждан и репрессиях против про-
тивников режима. Здесь достаточно вспомнить 
лозунг Навального: «Единая Россия – партия воров 
и жуликов!». Далее по сценарию оппозиции нужны 
«жертвы власти» (в случае России – это Наваль-
ныи� , Удальцов, Ходорковскии� , Магницкии� ), нали-
чие которых является обязательным компонентом 
любои�  «цветнои�  революции» поскольку их пре-
следование не только «дискредитирует» власть 
перед лицом демократическои�  общественности, 
но и связывают еи�  руки в отношении реализации 
дальнеи� ших вариантов деи� ствии� , одновременно 
призывая протестные группы населения на под-
ключение к акциям протеста, оживляя тем самым 
мифологическии�  конфликт противостояния Дави-
да, которым представляется народ против Голиафа 
в лице антинародного и репрессивного режима. 

На следующем этапе «революции» происходит 
формирование ее�  тре�х движущих сил: радикально 
настроеннои�  молоде�жи, боевых отрядов, прибыва-
ющих в столицу из регионов для осуществления 
протестных деи� ствии� , и так называемого «креа-
тивного класса», состоящего из представителеи�  
мелкого и среднего бизнеса, недовольного вла-
стью и жаждущего перемен. Свидетельством тому 
являются события в Украине, Грузии и Киргизии 
значимую роль в которых сыграли отряды, при-
бывшие для поддержки «революции» из регионов, 
а также местные маргинальные элементы типа 
националистов, неофашистов и антисемитов. Они 
были организованы в отряды и подчинялись сво-
им «полевым командирам». При этом их энергия 
полностью расходовалась на протестное движе-
ние, так как в отличии от горожан, собиравшихся 
на площадях и улицах и имевших возможность в 
любое время разои� тись по домам, прибывшие в 



451

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2305-560X.2014.3.11422

государственности и списывая их на деи� ствия 
маргиналов, не несущих серье�знои�  угрозы обще-
ственнои�  безопасности. В качестве примера мож-
но привести ситуацию в Татарстане, где местные 
власти успокаивают Москву в том, что обстановка 
находится под контролем, а сожжение нескольких 
православных храмов является злостным хулиган-
ством. Другими примерами являются осквернение 
Храма Христа Спасителя панк-группои�  Pussi Riot, в 
защиту которои�  выступила группа россии� ских де-
ятелеи�  культуры и зве�зды зарубежнои�  эстрады, а 
также акции «крестоповала» и группы «Фенэм». 

На второи�  стадии развития кризиса проис-
ходит расширение его масштабов, что оказывает 
влияние на общую обстановку в стране, вынуж-
дая центральную власть принимать меры по не-
допущению его расширения путе�м привлечением 
силовых ведомств для стабилизации обстановки и 
борьбы с экстремистами. 

На третьеи�  стадии развития кризиса, харак-
теризующеи� ся краи� ним обострением обстановки, 
противоборствующие стороны начинают открытую 
вооруженную борьбу. Появляются незаконные воо-
руженные формирования, совершаются террористи-
ческие акты, диверсии и захваты заложников. 

Четве�ртая стадия развития кризиса характери-
зуется вовлечением в него субъектов международнои�  
политики в лице правозащитных и гуманитарных 
организации� , а также оказание дипломатического, 
информационно-пропагандистского и экономиче-
ского давления на население и руководство страны, 
где имеет место конфликтная ситуация. В случае 
если такое давление не приводит к нужным резуль-
татам, а противоборство принимает форму граждан-
скои�  вои� ны, как это было в Ливии и имеет место в 
настоящее время в Сирии, в ходе которои�  мятежни-
ки не могут свергнуть правящии�  режим, то в Совете 
Безопасности ООН ставится вопрос о вооруженнои�  
интервенции против данного государства для свер-
жения «диктаторского» режима. 

После начала активных деи� ствии�  сторон и 
обострения противостояния в ходе конфликта, со-
бытия, как показывает историческии�  опыт, могут 
развиваться по следующим сценариям:
1.  Относительно быстрая победа однои�  стороны 

конфликта и поражение другои� . Именно так 
развивались события в Тунисе и Египте. При 
этом, будучи неудовлетворе�ннои�  таким исхо-
дом, побежде�нная сторона, собравшись с сила-
ми, может снова создать кризисную ситуацию, 
начав новыи�  виток противостояния, чтобы 
взять реванш, как это произошло в Египте по-

мигрантов, то там возникает потенциальная угро-
за гражданскои�  вои� ны6. 

Социологические исследования показывают, 
что если численность мигрантов составляет не-
значительную долю от населения страны, то во 
втором и третьем поколениях происходит их ас-
симиляция доминирующеи�  в стране культурои�  
и происходит «растворение» мигрантов в общеи�  
массе коренного населения страны. Если же доля 
мигрантов в стране расте�т быстрыми темпами, то 
этого не происходит и их количество начинает при-
ближаться к некоторои�  «критическои�  массе» (по 
нашим оценкам – это 15 % от населения страны), 
то происходит формирование национальных ан-
клавов, представители которых начинают бороть-
ся за признание властью страны своих социальных 
и политических интересов. «Первыми ласточками» 
в этом плане можно считать появление этнических 
анклавов в крупных городах России, конфликты 
на этническои�  почве и требование строительства 
мечетеи�  в местах компактного проживания му-
сульман. Так создаются условия для зарождения 
кризисных ситуации� , нерешенность которых при-
водит к возникновению конфликтов на межнацио-
нальнои�  и конфессиональнои�  почве. 

Вышеперечисленные факторы говорят о том, 
что перед экспертным сообществом стоит задача 
выявления условии�  возникновения конфликтов на 
ранних стадиях, когда еще�  имеется возможность 
начать процесс их урегулирования до того, как 
процессы не приняли необратимыи�  разрушитель-
ныи�  характер. Это относится, в первую очередь, к 
иммиграционнои�  и конфессиональнои�  политике 
государства, а также к вопросам адаптации имми-
грантов в конфессионально-культурную и право-
вую среду принимающеи�  их страны. 

Что касается сценариев развития кризиснои�  
ситуации, то фаза ее�  зарождения обычно проходит 
в скрытои� , неявно выраженнои�  форме. На этом эта-
пе происходит формирование условии�  и зарожде-
ние тенденции�  будущего конфликта, кажущихся, 
на первыи�  взгляд, не опасными и не влекущими 
серье�зных последствии� . Имеющие место инциден-
ты местные власти представляют как инциденты, 
имеющие бытовое значение и не имеющие этно-
конфессионального подтекста. Да и сами инициа-
торы кризисных тенденции�  намеренно занижают 
их значимость, успокаивая общественность и вла-
сти в отсутствии какои� -либо опасности для основ 

6 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис, № 
1, 1994. URL:http://gtmarket.ru/expertize/2007/2498 
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тически большинство конфликтов не является 
конфликтами «с нулевои�  суммои� ». Это открывает 
перспективу нахождения разумного баланса ин-
тересов. Осознание этого факта противоборству-
ющими сторонами может стать залогом его уре-
гулирования и открыть перспективу перехода от 
конфронтации к совместному поиску решения. 

С уче�том вышеизложенного рассмотрим не-
которые подходы к проблеме урегулирования 
конфликтов. Одним из них является принцип раз-
ведения сторон, которыи�  был применен при раз-
решения конфликта между Египтом и Израилем 
вокруг Синаи� ского полуострова, оккупированного 
Израилем в результате вои� ны 1967 г. В данном слу-
чае разрешение конфликта стало возможным по 
результатам вои� ны Судного дня 1973 г. и заключе-
ния мирного договора между Египтом и Израилем 
в Кэмп-Дэвиде в 1978 г., по которому Египет вернул 
себе суверенитет над Синаи� ским полуостровом 
при условии его демилитаризации и гарантии�  без-
опасности Израилю со стороны Египта. 

Однако принцип разведения сторон эффек-
тивен далеко не всегда. Часто бывает, что сторо-
ны заинтересованы в захвате или установлении 
контроля над одними и теми же ресурсами: тер-
риториями, источниками сырья, транспортными 
коммуникациями, выходам к морю. Тем не менее, и 
здесь возможно разрешение конфликта на основе 
различения значимости объектов соперничества 
для его участников и последующим взаимным 
уступкам. 

Принцип взаимных уступок может быть реа-
лизован путе�м обращения сторон к независимым 
экспертам для выработки соответствующих пред-
ложении� . В качестве таких экспертов могут при-
влекаться авторитетные общественные деятели, 
уче�ные, международные организации, которые на 
основе анализа ситуации предлагают варианты ре-
шения, позволяющие выбрать оптимальныи�  или 
сформировать на их основе обобще�нныи�  подход к 
разрешению данного конфликта. 

В некоторых ситуациях противоречия между 
участниками конфликта могут оказаться на каком-
то этапе неразрешимыми. Примером этому являет-
ся тупиковая ситуация в палестино-израильском 
противостоянии. Дело в том, что оба народа пре-
тендуют на одну и ту же территорию, на одну и ту 
же столицу, одни и те же святые места. Все�  угро-
жает перерастанием территориального спора в 
масштабныи�  конфликт между исламским миром и 
Западом. В данном случае обмен уступками краи� не 
затрудне�н вследствие значимости объектов спора 

сле прихода к власти движения Братья мусуль-
мане и в Ираке, когда суннитскии�  анклав при 
поддержке Саудовскои�  Аравии веде�т воору-
женную борьбу с шиитами, пытаясь восстано-
вить свои позиции в стране.

2.  Создае�тся ситуация относительного равен-
ства сторон. В этом случае конфликт приоб-
ретает характер длительного вооруженного 
противостояния, как это имело место в Ливии 
и происходит в настоящее время в Сирии. Его 
интенсивность меняется в зависимости от ак-
тивности сторон. При этом может произои� ти 
расширение конфликта путе�м вовлечения в 
его орбиту новых участников, среди которых 
оказываются те, кто пытается разрешить его в 
свою пользу, играя роль миротворцев.

3.  В случае возникновения патовои�  ситуации, ког-
да обе стороны пришли к выводу о бесперспек-
тивности продолжения борьбы, начинается 
процесс урегулирования конфликта. Это сви-
детельствует об истощении моральных, люд-
ских и материальных ресурсов сторон на фоне 
осознания риска полного проигрыша, нередко 
обоюдного, обусловленного опасностью взаим-
ного уничтожения. Примерами этому являются: 
мирное разрешение Карибского кризиса и по-
следующее подписание Хельсинских соглаше-
нии� , ознаменовавших начало эпохи разрядки 
международнои�  напряженности, а также начало 
дипломатического урегулирования ситуации в 
Сирии и попыток дипломатического решения 
иранскои�  проблемы. Иными словами, в данном 
случае должна сложиться такая ситуация, когда 
участники противостояния осознают полную 
бесперспективность продолжения борьбы. 
При этом возможность мирного урегулирова-

ния конфликта может быть облегчена наличием 
у противоборствующих сторон определе�нных со-
впадающих интересов. При этом полезно бывает 
выявить интересы, не затронутые в ходе конфлик-
та и являющимися интересами второго плана. Они 
также могут быть увязаны при переговорах, что 
сыграет свою роль в ходе урегулирования кон-
фликта. На это обстоятельство обратил внимание 
один из основателеи�  конфликтологии Т. Шеллинг, 
заметив, что «чистые» конфликты, или конфлик-
ты с нулевои�  суммои� , когда одна сторона получает 
все� , а другая все�  теряет, встречаются редко7. Прак-

7 Шеллинг Т. Стратегия конфликта. Пер. с англ. Т. Данило-
вой под ред. Ю. Кузнецова, К. Сонина. М.: ИРИСЭН, 2007,  
с. 109–111. 
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суммои� », т.е. в результате его разрешения одна из 
сторон теряет территорию, а другая ее�  приобре-
тает. Но этого варианта можно избежать, если до-
стигается соглашение о совместном владении или 
использовании даннои�  территории. Например, 
путе�м создания общеи�  экономическои�  зоны или 
предоставления права экономическои�  деятельно-
сти на даннои�  территории, создания анклава или 
военнои�  базы. 

Еще�  одним вариантом разрешения территори-
ального спора может быть исчезновение предмета 
спора, как это произошло с островом Даманским, 
которыи�  вошел в состав КНР в результате демарка-
ции границы между РФ и Китаем, в результате чего 
этот остров стал китаи� скои�  территориеи� . 

Рассмотренные подходы к урегулированию 
конфликтов предназначены, главным образом, 
для создания благоприятных условии�  при урегу-
лировании проблемы на межправительственном 
уровне. Вместе с тем, здесь должны учитываться 
такие эмоциональные моменты как настроения 
населения и его отношение к данному конфликту, 
а также желаемые пути его решения. 

В этом плане важным фактором урегулирова-
ния конфликтов являются неформальные контак-
ты между представителями противоборствующих 
сторон. Они способствуют преодолению образа 
врага и установлению атмосферы доверия. Кроме 
того, они являются важнеи� шим источником ин-
формации о позициях сторон, а также каналом об-
мена мнениями и площадкои�  для обсуждения пу-
теи�  выхода из конфликтнои�  ситуации. Подобные 
неформальные контакты оказывают положитель-
ное влияние, как на население, так и на противо-
борствующие стороны. Это называется «народнои�  
дипломатиеи� », в рамках которои�  появляется воз-
можность проводить встречи и конференции пе-
реговорного формата с участием представителеи�  
общественности конфликтующих сторон. 

Результаты данного подхода скажутся не сразу, 
но систематическое его применение значительно 
облегчит работу дипломатам, так как снизит уро-
вень напряженности и создаст атмосферу доверия, 
особенно если в таких контактах будут принимать 
участие неагажированные авторитетные посред-
ники и профессионалы в даннои�  области. 

Существенную роль в снижении уровня кон-
фликтогенности может сыграть деятельность во-
енных миротворческих контингентов, осущест-
вляемая с целью недопущения или прекращения 
военнои�  фазы конфликта. Военное миротворчество 
заключается в физическом разъединении сторон 

для жизненных интересов сторон и их принци-
пиального нежелания идти на компромисс. Един-
ственным путе�м движения к достижению согласия 
может явиться снижение остроты конфликта пу-
те�м временного отказа от выдвижения принципи-
альных вопросов и достижения договоре�нностеи�  
по второстепенным направлениям. Это позволит 
прии� ти к рамочному соглашению, снижающему 
остроту противостояния и позитивно влияющему 
на укрепление региональнои�  безопасности. 

Поиску конкретных вариантов разрешения 
конфликта, как правило, должно предшествовать 
снижение уровня напряженности. С этои�  целью 
проводятся мероприятия по деэскалации уровня 
противостояния и выдвижение однои�  из сторон 
мирных инициатив, имеющих целью побудить про-
тивоположную сторону последовать своему при-
меру. Основная трудность в данном случае состо-
ит в недоверии между его участниками. Сторона, 
идущая на деэскалацию и выдвигающая мирные 
инициативы рискует оказаться в ситуации, когда 
противоположная сторона примет это за признак 
слабости и ответит усилением конфронтации. Что-
бы этого не произошло, иногда необходимы гаран-
тии третьеи�  стороны. Примером использования 
принципа деэскалации конфликта является разре-
шение Карибского кризиса 1962 г., когда советская 
и американская стороны последовательно делали 
шаги с целью выхода из взрывоопаснои�  ситуации. 

Важным аспектом урегулирования конфлик-
тов является разрешение территориальных пре-
тензии�  их участников. Согласно современнои�  
международно-правовои�  практике субъектами 
территориальных споров признаются только го-
сударства. Национальные территории, входящие 
в государство, таковыми не являются. Это говорит 
о том, что борьба нации�  за самоопределение и об-
разование самостоятельных государств на зани-
маемых ими территориях не рассматривается как 
территориальныи�  спор. Но это препятствие не яв-
ляется непреодолимым. Население отдельнои�  го-
сударственнои�  территории, руководствуясь прин-
ципом самоопределения нации� , может создать 
субъект международного права путе�м проведения 
референдума и последующих выборов в высшии�  
орган власти. Примерами являются Палестина, 
Косово, Абхазия и Южная Осетия, народы которых 
создали новые субъекты международного права и 
добиваются признания своих государств на между-
народнои�  арене. 

Территориальные споры в международнои�  
практике считаются конфликтами «с нулевои�  

Революции / Revolutions
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Система антикризисного управления долж-
на обладать гибкостью, быстротои�  реакции на 
возникающие вызовы и угрозы, адаптивностью 
к изменениям социально-политическои�  и между-
народнои�  обстановки, а также способностью эф-
фективно использовать имеющиеся у государства 
геополитические потенциалы и неформальные 
методы управления. При этом следует принимать 
во внимание фактор времени, которыи�  имеет эко-
номическую и военно-политическую цену, особо 
значимую в период зарождения и развития кри-
зисных тенденции�  и явлении� . 

Эти особенности механизма антикризисного 
управления обуславливают решение таких задач, 
как своевременное распознавание симптомов и 
причин приближающегося кризиса, его классифи-
кацию и выработку мер для его преодоления. Ин-
дивидуальные особенности и специфика каждои�  
кризиснои�  ситуации требует уче�та при диагности-
ке, санации и проведении превентивных меропри-
ятии�  для своевременного и эффективного купиро-
вания угрожающих тенденции� . 

Проблематика предотвращения конфликтов и 
кризисных ситуации�  актуальна в связи с тем, что 
предупреждение данных явлении�  значительно 
легче осуществить, чем прекращение конфликта. 
При этом целью превентивнои�  деятельности яв-
ляется своевременное распознавание признаков и 
природы конфликта и причин его порождающих, а 
также инициаторов и движущих сил на обществен-
ном, государственном и международном уровнях. 
Здесь следует подчеркнуть, что сам термин «пред-
упреждение» применяется не к кризису и конфлик-
ту вообще, а лишь к его деструктивным формам. 
Это объясняется тем обстоятельством, что нель-
зя остановить социально-политическое развитие 
общественных и международных систем и нераз-
рывно связанные с ним кризисные явления, при-
нимающие форму конфликтов, но следует пытать-
ся предупредить их деструктивные проявления, 
связанные с насилием, человеческими жертвами, 
нанесением ущерба имуществу, общественным ин-
тересам и ценностям. 

Поэтому содержание превентивнои�  деятель-
ности заключается в определении мер воздеи� -
ствия на структурные элементы конфликта, кото-
рые включают участников конфликта, мотивы их 
поведения, объекты воздеи� ствия и применяемые 
методы и средства, до того как возникли его де-
структивные проявления. 

В зависимости от характера конфликта, источ-
ников его зарождения и развития превентивная 

путе�м введения в зону конфликта воинских кон-
тингентов и международных наблюдателеи� . Миро-
творчество предполагает оказание конфликтую-
щим сторонам помощи со стороны специалистов, 
финансовыми средствами, медикаментами, продо-
вольствием, обучением персонала, содеи� ствием в 
проведении референдумов и выборов, а также обе-
спечением контроля за соблюдением соглашении� . 

«Принуждение к миру», как одна из форм ми-
ротворчества, применима в ситуациях, когда одна 
из сторон пытается разрешить конфликт военны-
ми средствами, активно противодеи� ствуя усилиям 
по его политическому урегулированию. Тогда ми-
ротворчество принимает форму вои� сковои�  опе-
рации, как это имело место в августе 2008 г. при 
защите Южнои�  Осетии от грузинскои�  агрессии. В 
целом следует отметить, что если традиционное 
миротворчество по своеи�  сути является посред-
ничеством военного контингента в политическом 
урегулировании конфликта, то «принуждение к 
миру» представляет собои�  силовую операцию, на-
правленную на прекращение вооруженных стол-
кновении�  сторон и установление мира путе�м нане-
сения поражения агрессору. 

Превентивная деятельность 
по предотвращению конфликтов 
и кризисных ситуаций

Управление современными государственными и 
международными системами априорно является 
антикризисным на всех этапах их развития. Это 
требует от политиков всех уровнеи�  умения своев-
ременно распознавать приближающиеся кризис-
ные явления и принимать адекватные управлен-
ческие решения. 

Для высшего государственного руководства 
наиболее важным элементом антикризисного 
управления является диагностика и превентивная 
санация кризисных тенденции�  и явлении� . Диагно-
стика позволяет получить достоверную информа-
цию о реальных целях и возможностях противо-
стоящих сторон, что дае�т возможность приступить 
к формированию рефлексивнои�  модели антикри-
зисного управления. 

При этом антикризисное управление опреде-
ляется как система мер и методов по диагностике, 
выявлению, неи� трализации причин кризисных яв-
лении�  и преодолению их последствии� . Оно долж-
но охватывать все стадии зарождения и развития 
кризисного процесса, включая его предупрежде-
ние, профилактику и устранение последствии� . 
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Превентивные шаги могут включать миссии 
по выявлению и исследованию факторов, свиде-
тельствующих о тенденции нарастания конфлик-
та, а также возможных его границах и степени 
остроты противоречии� . Полученная информация 
должна использоваться для обсуждения в эксперт-
ном сообществе, организации диалога и перегово-
ров сторон-участниц потенциального конфликта9. 

На следующих этапах возможно привлечение 
международных организации� , а также оказание 
материальнои�  и техническои�  поддержки усилиям 
посредников и участникам переговоров, а также 
направление миротворцев в раи� оны потенциаль-
ных конфликтов. Все эти меры предоставляют 
сторонам критически важное время для поиска 
альтернатив мирного разрешения конфликтнои�  
ситуации. 

На стадии предотвращения неконтролируе-
мого развития конфликта ставится задача систем-
ного анализа глубинных причин конфликтнои�  
ситуации на основе изучения противоречивых ин-
тересов сторон и асимметрии их отношении� . 

Масштабная превентивная деятельность 
включает изучение вопросов причин неравномер-
ного развития регионов и положения этно-рели-
гиозных общностеи� , особенностеи�  их социально-
политических культур и взаимоотношении�  между 
ними с уче�том выявленных структурных причин 
конфликта, к которым можно отнести экономиче-
ское и социальное неравенство населения региона 
и неэффективную работу органов власти10.

Результатом разработки превентивных мер 
могут быть программы экономического развития 
конфликтогенных регионов, разработка механиз-
мов урегулирования противоречии� , миротворче-
ская деятельность, акции по установлению меж-
культурных контактов и создание организации�  по 
предотвращению и урегулированию конфликтов. К 
дополнительным мерам можно отнести пропаган-
ду национального и конфессионального согласия и 
создание механизмов мирного и конструктивного 
разделения политическои�  власти, как в масштабах 
государства, так и его отдельного региона11. 

9 Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. 
Washington, D.C.: Carnegie Corporation of New York, 1997, p. 40. 
10 Miall H., Rambsbotham O., Woodhouse T. Contemporary 
Conflict Resolution. L.: Polity Press, 1999, p. 97.
11 Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. 
Washington, D.C.: Carnegie Corporation of New York, 1997,  
p. 39–40, 69, 89. 

деятельность должна быть направлена на пред-
упреждение насилия, его неконтролируемои�  эска-
лации и направления хода событии�  в русло мирно-
го разрешения проблемы. 

В связи с этим различают два вида превентив-
нои�  деятельности: на раннеи�  стадии для предотвра-
щения конфликта и после его возникновения для 
предотвращения его неконтролируемого развития. 

Деятельность по раннему предупреждению 
конфликтов и кризисных ситуации�  направлена на 
предотвращение эскалации насилия до вооружен-
ного противостояния сторон или массовые протест-
ные выступления народных масс. При этом следует 
учитывать то обстоятельство, что зачастую один из 
участников конфликта чаще всего не ставит перед 
собои�  задачу нормализации отношении�  и не стре-
миться искать пути его разрешения на договорнои�  
основе с противоположнои�  сторонои� . 

Примерами деятельности по предупрежде-
нию конфликтов и кризисных ситуации�  является 
челночная дипломатия, посреднические усилия 
общественных и религиозных деятелеи� , миссии 
наблюдателеи� , направление в кризисные раи� оны 
миротворческих сил, проведение вои� сковых уче-
нии�  в сопредельных к зоне конфликта регионах, 
а также демонстрация флага военно-морских и 
военно-воздушных сил. Все эти меры необходимо 
проводить до того, как конфликт переи� де�т в ста-
дию вооруженного противостояния сторон. 

Стратегия раннего предупреждения кризис-
ных ситуации�  должна использовать эффективно 
деи� ствующую систему мониторинга очагов потен-
циальных конфликтов для их картографирования 
и выявления динамики развития. Наилучшими 
периодами для проведения мониторинга являют-
ся конфликты, находящиеся в латентнои�  стадии, 
т.к. в данном случае имеются все возможности для 
предотвращения развития конфликтов по ката-
строфическому сценарию. 

Гуманитарные организации и иностранные 
агентства, работающие в конфликтных раи� онах и 
не ангажированные третьими силами, могут постав-
лять наиболее свежую и достоверную информацию 
по состоянию даннои�  проблемы, а также осущест-
влять личные контакты и посреднические функ-
ции, которые имеют чрезвычаи� ную ценность в деле 
успешного предупреждения конфликта. Эта деятель-
ность может осуществляться при взаимодеи� ствии со 
СМИ и исследовательскими организациями8. 

8 Miall H., Rambsbotham O., Woodhouse T. Contemporary 
Conflict Resolution. L.: Polity Press, 1999, p. 97. 
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