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«Военные конфликты ХХ–ХХI веков» – это самостоятельно 
изучаемая студентами учебная дисциплина, представляющая 
собой важнейший компонент целостного развития специалиста-
политолога. После изучения данной дисциплины студенты-
политологи должны иметь представление о теоретических осно-
вах военной конфликтологии, методиках анализа и оценки воен-
но-политической обстановки в регионах и стратегических 
направлениях, установления причин развития военных конфлик-
тов в мире и порядке их разрешения. Кроме того, научиться само-
стоятельно анализировать военно-политические концепции, 
общественно-политическую, социально-экономическую и собст-
венно военную обстановку в регионе. 

Тема 1. Теоретико-методологические 
основы дисциплины  

«Военные конфликты ХХ–ХХI веков» 

Цель изучения курса. Военные конфликты ХХ века как 
самостоятельная политологическая дисциплина. Особенности 
предметной области данной дисциплины.  

Теоретические подходы и методологические проблемы 
изучения дисциплины. Категория «военный конфликт» как способ 
военно-силовых решений. Структура и принципы формирования 
военно-силовых решений.  

Внешнеполитический военный конфликт и внутриполи-
тический военный конфликт. Вооруженные силы государства, 
иные силовые структуры как основной инструмент реализации 
военного конфликта. Иные участники военного конфликта: 
партизанские соединения, бандитские группировки, «незаконные 
вооруженные формирования». 

Политические, экономические, социальные, психологические 
факторы и условия возникновения военного конфликта и его 
реализации.  

Категория «внешнеполитическая обстановка» во взаимоот-
ношениях между государствами. Категория «военно-политическая 
обстановка» на военно-стратегическом направлении, в районе, 
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регионе. Существующие методики анализа и оценки обострения 
внешнеполитической и военно-политической обстановки. 

Категория «общественно-политическая обстановка» в государ-
стве, одном из его регионов, её составляющие. Существующие 
методики оценки обострения общественно-политической обста-
новки в стране. 

Способы завершения военных конфликтов. Понятие «миро-
творческая операция», «специальная операция», «контртеррорис-
тическая операция». 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что составляет предмет курса «Военные конфликты 

ХХ века»?  
2. Дайте развернутую характеристику терминов: «военный 

конфликт»; «внешнеполитическая обстановка»; «военно-
политическая обстановка»; «общественно-политическая обста-
новка»; «миротворческие операции»; 

3. Чем отличаются понятия «внешнеполитический военный 
конфликт» и «внутриполитический военный конфликт»? 

4. Определите структуру и принципы формирования военно-
силовых решений? 

5. Что такое «незаконные вооруженные формирования»? 
6. Назовите факторы и условия возникновения военного 

конфликта? 
7. Чем различаются понятия «военный конфликт» и «война»? 
8. Назовите признаки обострения обстановки между 

государствами? 
9. Назовите признаки обострения общественно-политической 

обстановки в стране? 
10. Чем отличаются понятия «массовые беспорядки» и «во-

оруженные выступления»? 
11. Назовите способы завершения военных конфликтов? 
12. Назовите способы стабилизации общественно-полити-

ческой обстановки в стране с использованием миротворческих 
(силовых, боевых) методов? Чем они отличаются друг от друга? 
Когда и как их целесообразно применять? 
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Рекомендуемая литература  

1. Актуальные задачи развития Вооруженных сил Россий-
ской Федерации // Красная звезда. – 2003. – 11 окт. 

2. О милиции: Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 (в 
редакции Федерального закона от 02.10.2007 №225-ФЗ) 
// Российская газета. – 2007. – 6 окт. 

3. Безопасность России: ХХI век; пер. с англ. – М.: Изд-во  
РАГС, 2002. 

4. Военная доктрина Российской Федерации // Красная 
звезда. – 2000. – 12 мая. 

5. Возжеников, А. В. Национальная безопасность России: 
методология исследования и политика обеспечения 
/ А. В. Возжеников. – М.: Изд-во РАГС, 2002. 

6. Гаджиев, К. С. Политическая философия / К. С. Гаджи-
ев. – М.: Экономика, 1999. – С. 444–462. 

7. Головин, Ю. А. Система национальной безопасности 
Российской Федерации: учеб. пособие / Ю. А. Головин. – М.: 
Изд-во Московского гуманитарного университета, 2008. – 98 с. 

8. Ильинский, И. М. О терроре и терроризме / И. М. Ильин-
ский. – М.: Изд-во  РАГС, 2007. 

9. Надпорожский, В. Ю. Методология анализа и оценки 
военно-политической обстановки / В. Ю. Надпорожский, 
В. Н. Порывкин // ВКА ПВО. – 1992. – С. 19–22. 

10. Основы военной политики и обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации: учеб. пособие / под общ. 
ред. А. А. Прохожеева. – 2-е изд. – М.: Изд-во  РАГС, 2007. 

11. Общая теория национальной безопасности: учебник. – 
М.: Изд-во РАГС, 2002. 

12. Порывкин, В. Н. Поиски врага или умение предвидеть? 
/ В. Н. Порывкин // Вестник ПВО. – 1993. – № 7. 

13. Порывкин, В. Н. Оценка военно-политической обста-
новки, морально-боевого состояния своих войск, противника и 
населения в районе боевых действий частей ПВО. Политология 
/ В. Н. Порывкин // ВА ПВО. – 1993. – С. 12–17. 

14. Порывкин, В. Н. Общественно-политическое обеспече-
ние боевых действий ПВО. Политология / В. Н. Порывкин// ВА 
ПВО. – 1993. – С. 16–21. 
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15. Порывкин, В. Н. О методиках определения степеней 
обострения (стабилизации) внешнеполитической и внутриполи-
тической обстановки в стране / В. Н. Порывкин // Стратеги-
ческое развитие современной России: проблемы и перспективы: 
материалы Всероссийской науч.-практ. конф. «Стратегическое 
развитие современной России: проблемы и перспективы», 
Волгоград, 24 февр. 2009 г. / отв. ред. А. А. Огарков и др. – М.: 
Глобус, 2009. – С. 108–113.  

16. Серебрянников, В. В. Природа человека: источник войн 
или миролюбия? / В. В. Серебрянников. – М.: Научный мир, 
2007. – 356 с. 

17. Серебрянников, В. В. О понятии «война» / В. В. Сере-
брянников // Военная мысль. – 2004. – № 10. – С. 61–65. 

18. Социальные и психологические проблемы борьбы с 
международным терроризмом. – М.: Наука, 2002. 

19. Фукуяма, Ф. Войны будущего: новая гипотеза знаме-
нитого американского политолога // Независимая газета. – 
1995. – 11 февр. 

Тема 2. Мировые войны ХХ века 

Первая мировая война. Факторы и условия, обусловившие её 
развязывание. Ход и особенности протекания военных действий. 
Военно-политические и социально-экономические последствия 
Первой мировой войны. 

Вторая мировая война. Факторы и условия, обусловившие её 
развязывание. Особенности вступления в войну СССР. Основные 
этапы хода Второй мировой войны. Роль СССР, США, Англии и 
Франции в разгроме фашистской Германии и её союзников.  

Военно-политические итоги Второй мировой войны.  
«Холодная война» ХХ века как противостояние двух 

мировых систем.  
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Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите факторы и условия, способствовавшие 

развязыванию Первой мировой войны. 
2. Назовите состав противоборствующих сторон и порядок их 

вступления в Первую мировую войну. 
3. Назовите сражения Первой мировой войны, имеющие 

военно-политические последствия. 
4. Назовите причины и последствия выхода России из Первой 

мировой войны. 
5. Назовите международные, военно-политические и соци-

ально-экономические последствия Первой мировой войны. 
6. Назовите факторы и условия, способствовавшие 

развязыванию Второй мировой войны.  
7. Назовите особенности вступления в войну СССР.  
8. Назовите основные этапы хода Второй мировой войны.  
9. Назовите роль СССР, США, Англии и Франции в разгроме 

фашистской Германии и её союзников.  
10. Определите комплекс целей, которые преследовали США, 

применив в августе 1945 года ядерное оружие против Японии. 
11. Назовите основные международные и военно-полити-

ческие итоги Второй мировой войны.  
12. Кто спровоцировал развертывание «холодной войны» 

после окончания Второй мировой войны? 
13. Назовите перечень выдающихся политических событий 

совместных действий стран-победительниц. 

Рекомендуемая литература 

1. Бондаренко, А. Ю. Тайные страницы Великой Отечест-
венной / А. Ю. Бондаренко, Н. Н. Ефимов. – М.: Кучково поле, 
2009. – 168 с. 

2. Военная стратегия / под ред. В. Д. Соколовского. – М.: 
Воениздат, 1963. – 504 с. 

3. Возжеников, А. В. Национальная безопасность России: 
методология исследования и политика обеспечения / А. В. Возже-
ников. – М.: Изд-во РАГС, 2002. 
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4. Головин, Ю. А. Система национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: учеб. пособие / Ю. А. Головин. – М.: Изд-во 
Московского гуманитарного университета, 2008. – 98 с. 

5. Дельбрюк, Г. История военного искусства. В 4 т. 
/ Г. Дельбрюк. – М.: Наука, 2008. 

6. Каторин, Ю. Ф. Парадоксы военной истории / Ю. Ф. Ка-
торин, Ю. Л. Коршунов. – СПб.: Полигон, 2001. – 641 с. 

7. Каторин, Ю. Ф. Воинская слава России: энциклопедия 
/ Ю. Ф. Каторин. – СПб.: Полигон, 2005. – 528 с. 

8. Международные отношения и внешняя политика СССР 
/ под общ. ред. М. Е. Монина. – М.: Воениздат, 1976. – 470 с. 

9. Меринг, Ф. История войн и военного искусства / Ф. Ме-
ринг. – СПб.: Полигон, 2000. – 528 с. 

10. Михалев С. Н. Военная стратегия. Подготовка и ведение 
войн Нового и Новейшего времени. – М.: Кучково поле, 2003. – 
947 с. 

11. Михневич, Н. П. История военного искусства / Н. П. Мих-
невич. – М.: Эксмо, 2008. – 548 с. 

12. Разин, Е. А. История военного искусства / Е. А. Разин. – 
СПб.: Полигон, 1994. – Т. 1–3. 

13. Советские Вооруженные Силы: исторический очерк / под 
ред. О. С. Соколова. – М.: Воениздат, 1978. – 347 с. 

14. Строков, А. А. История военного искусства / А. А. Стро-
ков. – М.: Воениздат, 1974. – Т. 1–3. 

15. Толковый словарь военных терминов / сост. 
П. И. Скуйбеда. – М.: Воениздат, 1966. – 528 с. 

16. Шишов, А. В. Военные конфликты ХХ века. От Южной 
Африки до Чечни / А. В. Шишов. – М.: Вече, 2006. – 576 с. 

Тема 3. Исследование локальных войн  
и конфликтов ХХ века 

Общее и особенное в основе методики исследования локаль-
ных войн ХХ века. Причины, особенности ведения и последствия 
русско-японской войны (1904–1905 гг.). Особенности ведения 
боевых действий и причины поражения Красной армии в войне с 
Польшей в 1920 г. Военно-политическая характеристика со-
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ветско-финской войны 1939–1940 гг. Политический характер 
войны Франции в Индокитае с 1945 по 1954 г. Корейская война 
1950–1953 г. и военно-политические особенности способов её 
ведения. Карибский кризис 1962 г. Необъявленная война между 
Индией и Пакистаном 1965 г. Война США во Вьетнаме 1965–
1974 гг. Столкновения на советско-китайской границе в марте 
1969 г. Вторжение Китая во Вьетнам в 1979 г. Афганская война 
(1979–1989, 2001–2003 гг.). Операция «Лис пустыни» против 
Ирака в 1998 г. Война НАТО против Югославии 1999 г. Война 
против Ирака 2003 г.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите основные признаки локальных войн. 
2. Чем отличаются локальные войны начала и конца ХХ ве-

ка? 
3. Чем отличаются локальные войны от военного конфликта 

между государствами? 
4. Что такое «международный кризис»? Приведите примеры. 
5. Что такое «пограничный конфликт»? Приведите примеры. 

Рекомендуемая литература  

1. Абросов, А. Г. В небе Испании. 1936–1939 гг. / А. Г. Абро-
сов. – М.: Москва, 2003. – 435 с. 

2. Ачкасов, Н. Б. Засекреченные войны. 1950–2000 гг. 
/ Н. Б. Ачкасов, С. А. Рогоза. – СПб.: Полигон, 2007. 

3. Безопасность России: ХХI век; пер. с англ. – М.: Изд-во 
РАГС, 2002. 

4. Ботин, М. П. С тобой, Испания! / М. П. Ботин. – М.: 
Воениздат, 1976. – 208 с. 

5. Венделин, А. Г. Подготовка и принятие управленческого 
решения: методологический аспект / А. Г. Венделин. – М.: 
Экономика, 1977. – 150 с. 

6. Внешняя политика и безопасность современной России. 
1991–2002: хрестоматия. В 4 т. – М.: МГИМО (У) МИД РФ, 
РОССПЭН, 2002. 

7. Военное искусство в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах: библиотека офицера. – М.: Воениздат, 2009. – 768 с. 
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8. Возжеников, А. В. Национальная безопасность России: ме-
тодология исследования и политика обеспечения / А. В. Возже-
ников. – М.: Изд-во  РАГС, 2002. 

9. Головин, Ю. А. Защита жизненно важных интересов Рос-
сии в пограничном пространстве на рубеже ХХ–ХХI веков 
/ Ю. А. Головин. – Ярославль: ЯрГУ, 1999.  

10. Головин, Ю. А. Система национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: учеб. пособие / Ю. А. Головин. – М.: Изд-во 
Московского гуманитарного университета, 2008. – 98 с. 

11. Дегтярева, И. В. Повседневная жизнь российского спец-
наза / И. В. Дегтярева. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 470 с. 

12. Дельбрюк, Г. История военного искусства. В 4 т. 
/ Г. Дельбрюк.– М.: Наука, 2008. 

13. Каторин, Ю. Ф. Парадоксы военной истории / Ю. Ф. Ка-
торин, Ю. Л. Коршунов. – СПб.: Полигон, 2001. – 641 с. 

14. Каторин, Ю. Ф. Воинская слава России: энциклопедия 
/ Ю. Ф. Каторин. – СПб.: Полигон, 2005. – 528 с. 

15. Кривда, Ф. Ф. Из опыта боевых действий в условиях 
тропиков / Ф. Ф. Кривда // Военная мысль. – 1985. – № 1. – С. 46–
54. 

16. Ларионов, В. В. Координация действий вооруженных сил 
империалистических государств в локальных войнах (по опыту 
локальных войн и конфликтов) / В. В. Ларионов, А. В. Усиков 
// Военная мысль. – 1988. – № 1. – С. 22–33. 

17. Международные отношения и внешняя политика СССР 
/ под общ. ред. М. Е. Монина. – М.: Воениздат, 1976. – 470 с. 

18. Меринг, Ф. История войн и военного искусства / Ф. Ме-
ринг. – СПб.: Полигон, 2000. – 528 с. 

19. Михалев, С. Н. Военная стратегия. Подготовка и ведение 
войн Нового и Новейшего времени / С. Н. Михалев. – М.: Куч-
ково поле, 2003. – 947 с. 

20. Михневич, Н. П. История военного искусства / Н. П. Мих-
невич. – М.: Эксмо, 2008. – 548 с. 

21. Порывкин, В. Н. Поиски врага или умение предвидеть? 
/ В. Н. Порывкин // Вестник ПВО. – 1993. – № 7. 

22. Порывкин, В. Н. О методиках определения степеней 
обострения (стабилизации) внешнеполитической и внутриполи-
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тической обстановки в стране / В. Н. Порывкин // Стратегическое 
развитие современной России: проблемы и перспективы: 
материалы Всероссийской науч.-практ. конференции «Страте-
гическое развитие современной России: проблемы и перспек-
тивы», Волгоград, 24 февр. 2009 г. / отв. ред. А. А. Огарков и 
др. – М.: Глобус, 2009. – С. 108–113. 

23. Серебрянников, В. В. О понятии «война» / В. В. Сереб-
рянников // Военная мысль. – 2004. – № 10. – С. 61–65. 

24. Советские Вооруженные силы: исторический очерк / под 
ред. О. С. Соколова. – М.: Воениздат, 1978. – 347 с. 

25. Социальные и психологические проблемы борьбы с 
международным терроризмом. – М.: Наука, 2002. 

26. Старостин, Д. Народ вооружен, но счастлив ли народ? 
/ Д. Старостин // Независимая газета. – 1991. – 14 февр. 

27. Строков, А. А. История военного искусства / А. А. Стро-
ков. – М.: Воениздат, 1974. – Т. 1–3. 

28. Сунь-Цзы. Искусство войны / Сунь-Цзы. – София, 2008. –
224 с. 

29. Шишов, А. В. Военные конфликты ХХ века. От Южной 
Африки до Чечни / А. В. Шишов. – М.: Вече, 2006. – 576 с. 

Тема 4. Гражданские и национально-
освободительные войны ХХ века  

Общее и особенное в ведении гражданских войн: в России 
(1917–1922 гг.), Испании (1936–1939 гг.), Греции (1946–1949 гг.), 
Китае (1945–1949 гг.), Анголе (1975–1992 гг.). Условия возник-
новения гражданских войн в современных условиях.  

Главные отличительные признаки национально-освободи-
тельных войн ХХ века. Национально-освободительные войны в 
странах Африки и Азии. Особенности национально-освободи-
тельного движения в современных условиях. Понятие «экономи-
ческая экспансия» и её взаимосвязь с возможным военным кон-
фликтом. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите главный отличительный признак гражданской 

войны. 
2. Назовите факторы и условия, способствовавшие развязы-

ванию гражданских войн.  
3. Назовите условия возникновения гражданской войны в 

государстве в современных условиях. 
4. Назовите отличительные признаки национально-освобо-

дительной войны. 
5. Дайте характеристику национально-освободительного дви-

жения в современных условиях. 
6. Определите понятия «выполнение интернационального 

долга», «воин-интернационалист»? 
7. Раскройте понятие «иностранный военный наёмник»?  
8. Дайте характеристику современным взаимоотношениям 

Абхазии, Южной Осетии и Грузии. 
9. Дайте характеристику политического и экономического 

положения Финляндии в составе Российской империи. 

Рекомендуемая литература 

1. Абдулатипов, Р. Г. Кавказская политика России и рос-
сийские ориентации Кавказа / Р. Г. Абдулатипов // Научная 
мысль Кавказа. – 1999. – № 3. – С. 48–63. 

2. Андогский, А. И. Афган, снова Афган… / А. И. Андог-
ский. – М.: Воениздат, 2002. – 367 с. 

3. Ачкасов, Н. Б. Засекреченные войны. 1950–2000 гг. 
/ Н. Б. Ачкасов, С. А. Рогоза. – СПб.: Полигон, 2007. 

4. Баялинов, К. Сколько армий в нашей стране? / К. Баялинов 
// Комсомольская правда. – 1991. – 12 марта. 

5. Безопасность России: ХХI век; пер. с англ. – М.: Изд-во  
РАГС, 2002. 

6. Ботин, М. П. С тобой, Испания! / М. П. Ботин. – М.: 
Воениздат, 1976. – 208 с.  

7. Дегтярева, И. В. Повседневная жизнь российского спец-
наза / И. В. Дегтярева. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 470 с. 

8. Дельбрюк, Г. История военного искусства. В 4 т. 
/ Г. Дельбрюк.– М.: Наука, 2008. 
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9. Иванов, Д. А. Основы управления войсками / Д. А. Иванов, 
В. П. Савельев. – М.: Воениздат, 1971. – 384 с. 

10. Ильинский, И. М. О терроре и терроризме / И. М. Ильин-
ский. – М.: Изд-во РАГС, 2007. 

11. Казачков, Г. Н. Тактика спецназа / Г. Н. Казачков. – М., 
2006. – 272 с. 

12. Каторин, Ю. Ф. Парадоксы военной истории / Ю. Ф. Ка-
торин, Ю. Л. Коршунов. – СПб.: Полигон, 2001. – 641 с. 

13. Котляровский, Ю. Л. Оранжевая революция: глазами 
консультанта / Ю. Л. Котляровский. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

14. Павловский, Г. Осетинская трагедия. Август 2008 
/ Г. Павловский. – М.: Евразия, 2008. – 336 с. 

15. Шишов, А. В. Военные конфликты ХХ века. От Южной 
Африки до Чечни / А. В. Шишов. – М.: Вече, 2006. – 576 с. 

16. Широкорад, А. Б. Наша великая мифология. Четыре 
гражданских войны с Х по ХХ век / А. Б. Широкорад. – М.: 
Москва, 2008. – 401 с. 

17. Фукуяма, Ф. Войны будущего: новая гипотеза знамени-
того американского политолога / Ф. Фукуяма // Независимая газе-
та. – 1995. – 11 февр. 

Тема 5. Особенности войн и конфликтов  
в конце ХХ и начале ХХI века  

События в кавказском регионе на постсоветской и россий-
ской территории (с 1991 г.). Контртеррористические операции и 
их роль в стабилизации общественно-политической обстановки в 
стране, регионе. 

Международный терроризм. Его деятельность как разновид-
ность военных конфликтов в новой форме. 

Контртеррористические операции США и их союзников. 
Новейшие виды вооружения и возможности по их исполь-

зованию при ведении боевых действий в современных условиях. 
Антивоенное движение. Его виды, формы и реальные воз-

можности по предотвращению военных конфликтов. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите главные причины возникновения военных 

конфликтов в кавказском регионе с 1991 года. 
2. Определите роль контртеррористической операции по ста-

билизации общественно-политической обстановки в регионе, 
стране. 

3. Назовите основные методы по стабилизации обстановки, 
применяемые в контртеррористической операции. 

4. «Международный терроризм как враг всего человечества». 
Обоснуйте это положение. 

5. Общее и особенное в проведении контртеррористических 
операций, осуществляемых США в Афганистане и российскими 
силовыми министерствами на Северном Кавказе. 

6. Насколько эффективны экономические, религиозные мето-
ды для стабилизации обстановки на Северном Кавказе? 

7. Назовите известные вам новейшие виды ведения боевых 
действий (применения новых видов воздействия на противника)? 

8. Назовите известные вам антивоенные организации в мире, 
нашей стране.  

Рекомендуемая литература  

1. Абдулатипов, Р. Г. Кавказская политика России и рос-
сийские ориентации Кавказа / Р. Г. Абдулатипов // Научная 
мысль Кавказа. – 1999. – № 3. – С. 48–63. 

2. Андогский, А. И. Афган, снова Афган… / А. И. Андог-
ский. – М.: Воениздат, 2002. – 367 с. 

3. Ачкасов, Н. Б. Засекреченные войны. 1950–2000 / Н. Б. Ач-
касов, С. А. Рогоза. – СПб.: Полигон, 2007. 

4. Баялинов, К. Сколько армий в нашей стране? / К. Баялинов 
// Комсомольская правда. – 1991. – 12 марта. 

5. Безопасность России: ХХI век; пер. с англ. – М.: Изд-во  
РАГС, 2002. 

6. Военное искусство в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах: библиотека офицера. – М.: Воениздат, 2009. – 768 с. 

7. Военно-исторический журнал [любое издание]. 
8. Военно-исторический архив [любое издание]. 
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9. Возжеников, А. В. Национальная безопасность России: 
методология исследования и политика обеспечения 
/ А. В. Возжеников. – М.: Изд-во  РАГС, 2002. 

10. Головин, Ю. А. Защита жизненно важных интересов Рос-
сии в пограничном пространстве на рубеже ХХ–ХХI веков 
/ Ю. А. Головин. – Ярославль: ЯрГУ, 1999. 

11. Дегтярева, И. В. Повседневная жизнь российского спец-
наза / И. В. Дегтярева. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 470 с. 

12. Дельбрюк, Г. История военного искусства. В 4 т. 
/ Г. Дельбрюк.– М.: Наука, 2008. 

13. Иванов, Д. А. Основы управления войсками / Д. А. Ива-
нов, В. П. Савельев. – М.: Воениздат, 1971. – 384 с.  

14. Ильинский, И. М. О терроре и терроризме / И. М. Ильин-
ский. – М.: Изд-во  РАГС, 2007. 

15. Казачков, Г. Н. Тактика спецназа / Г. Н. Казачков. – М., 
2006. – 272 с. 

16. Каторин, Ю. Ф. Парадоксы военной истории 
/ Ю. Ф. Каторин, Ю. Л. Коршунов. – СПб.: Полигон, 2001. – 641 с. 

17. Котляровский, Ю. Л. Оранжевая революция: глазами 
консультанта / Ю. Л. Котляровский. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

18. Надпорожский, В. Ю. Методология анализа и оценки во-
енно-политической обстановки / В. Ю. Надпорожский, В. Н. По-
рывкин // ВКА ПВО. – 1992. – С. 19–22. 

19. Порывкин, В. Н. О методиках определения степеней об-
острения (стабилизации) внешнеполитической и внутриполи-
тической обстановки в стране / В. Н. Порывкин // Стратегическое 
развитие современной России: проблемы и перспективы: 
материалы Всероссийской науч.-практ. конф. «Стратегическое 
развитие современной России: проблемы и перспективы» 
Волгоград, 24 февр. 2009 г. / отв. ред. А. А. Огарков и др. – М.: 
Глобус, 2009. – С. 108–113. 

20. Правоохранительные органы: учебник для студентов 
вузов / под ред. О. А. Галустьяна, А. П. Кизлыка. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. 

21. Серебрянников, В. В. Природа человека: источник войн 
или миролюбия? / В. В. Серебрянников – М.: Научный мир, 
2007. – 356 с. 
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22. Социальные и психологические проблемы борьбы с 
международным терроризмом. – М.: Наука, 2002. 

23. Старостин, Д. Народ вооружен, но счастлив ли народ? 
/ Д. Старостин // Независимая газета. – 1991. – 14 февр. 

24. Шишов, А. В. Военные конфликты ХХ века. От Южной 
Африки до Чечни / А. В. Шишов. – М.: Вече, 2006. – 576 с. 

25. Фролов, Б. П. Военные противники России / Б. П. Фро-
лов. – СПб.: Полигон, 2008. 

26. Фукуяма, Ф. Войны будущего: новая гипотеза знаменито-
го американского политолога / Ф. Фукуяма // Независимая газе-
та. – 1995. –11 февр. 

27. Хозин, Г. И. Великое противостояние в космосе СССР – 
США / Г. И. Хозин. – М.: Вече, 2001. – 416 с. 

Темы рефератов 

1. Политические, экономические, социальные, психологичес-
кие факторы и условия возникновения военного конфликта и его 
реализации.  

2. Категория «военно-политическая обстановка» и сущест-
вующие методики её анализа и оценки. 

3. Категория «общественно-политическая обстановка» и 
существующие методики её оценки. 

4. Причины, обусловившие развязывание Первой мировой 
войны.  

5. Причины, обусловившие развязывание Второй мировой 
войны.  

6. Общее и особенное в основе методики исследования ло-
кальных войн ХХ века. 

7. Общее и особенное в ведении гражданских войн. 
8. Главные отличительные признаки национально-освободи-

тельных войн ХХ века. 
9. Контртеррористические операции и их роль в стабилиза-

ции общественно-политической обстановки в стране, регионе. 
10. Международный терроризм. Его деятельность как разно-

видность военных конфликтов в новой форме. 
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Учебная литература 
1. Абдулатипов, Р. Г. Кавказская политика России и россий-

ские ориентации Кавказа / Р. Г. Абдулатипов // Научная мысль 
Кавказа. – 1999. – № 3. – С. 48–63. 

2. Абросов, А. Г. В небе Испании. 1936–1939 гг. / А. Г. Абро-
сов. – М.: Москва, 2003. – 435 с. 

3. Актуальные задачи развития Вооруженных сил Российской 
Федерации // Красная звезда. – 2003. – 11 окт. 

4. Андогский, А. И. Афган, снова Афган… / А. И. Андог-
ский. – М.: Воениздат, 2002. – 367 с. 

5. Ачкасов, Н. Б. Засекреченные войны. 1950–2000 / Н. Б. Ач-
касов, С. А. Рогоза. – СПб.: Полигон, 2007. 

6. О милиции: Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 (в редакции 
Федерального закона от 02.10.2007 № 225-ФЗ) // Российская 
газета. – 2007. – 6 окт. 

7. Бабаков, А. А. Вооруженные Силы СССР после войны 
/ А. А. Бабаков. – М.: Воениздат, 1987. – 342 с. 

8. Баялинов, К. Сколько армий в нашей стране? / К. Баялинов 
// Комсомольская правда. – 1991. – 12 марта. 

9. Безопасность России: ХХI век; пер. с англ. – М.: Изд-во 
РАГС, 2002. 

10. Бондаренко, А. Ю. Тайные страницы Великой Отечест-
венной / А. Ю. Бондаренко, Н. Н. Ефимов. – М.: Кучково поле, 
2009. – 168 с. 

11. Ботин М. П. С тобой, Испания! / М. П. Ботин. – М.: 
Воениздат, 1976. – 208 с. 

12. Венделин, А. Г. Подготовка и принятие управленческого 
решения: методологический аспект / А. Г. Венделин. – М.: Эко-
номика, 1977. – 150 с. 

13. Внешняя политика и безопасность современной России. 
1991–2002: хрестоматия. В 4 т. – М.: МГИМО (У) МИД РФ, 
РОССПЭН, 2002. 

14. Военная стратегия // под ред. В. Д. Соколовского. – М.: 
Воениздат, 1963. – 504 с. 

15. Военное искусство в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах: библиотека офицера. – М.: Воениздат, 2009. – 768 с. 

16. Военно-исторический журнал [любое издание]. 
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17. Военно-исторический архив 2000–2010. 
18. Возжеников, А. В. Национальная безопасность России: 

методология исследования и политика обеспечения 
/ А. В. Возжеников. – М.: Изд-во  РАГС, 2002. 

19. Гаджиев, К. С. Политическая философия / К. С. Гаджи-
ев. – М.: Экономика, 1999. – С. 444–462. 

20. Головин, Ю. А. Защита жизненно важных интересов 
России в пограничном пространстве на рубеже ХХ–ХХI веков 
/ Ю. А. Головин. – Ярославль: ЯрГУ, 1999.  

21. Головин, Ю. А. Система национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: учеб. пособие / Ю. А. Головин. – М.: Изд-во 
Московского гуманитарного университета, 2008. – 98 с. 

22. Дегтярева, И. В. Повседневная жизнь российского спец-
наза / И. В. Дегтярева. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 470 с. 

23. Дельбрюк, Г. История военного искусства. В 4 т. 
/ Г. Дельбрюк. – М.: Наука, 2008. 

24. Иванов, Д. А. Основы управления войсками 
/ Д. А. Иванов, В. П. Савельев. – М.: Воениздат, 1971. – 384 с. 

25. Ильинский, И. М. О терроре и терроризме / И. М. Ильин-
ский. – М.: Изд-во РАГС, 2007. 

26. Казачков, Г. Н. Тактика спецназа / Г. Н. Казачков. – М., 
2006. – 272 с. 

27. Каторин, Ю. Ф. Парадоксы военной истории / Ю. Ф. Ка-
торин, Ю. Л. Коршунов. – СПб.: Полигон, 2001. – 641 с. 

28. Каторин, Ю. Ф. Воинская слава России: энциклопедия 
/ Ю. Ф. Каторин. – СПб.: Полигон, 2005. – 528 с. 
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Приложения 

Приложение 1 

Словарь1 
основных терминов и понятий,  
используемых при изучении курса  

«Военные конфликты ХХ–ХХI века» 
Агрессия (от лат. aggressio – нападение) – любое незаконное 

с точки зрения ООН прямое или опосредованное применение 
вооруженной силы одним государством (группой государств) 
против суверенитета, территориальной целостности или полити-
ческой независимости другого государства (государств). 

Армия (от лат. armate – вооружать) – организованное 
объединение вооруженных людей, создаваемое государством или 
иным субъектом политики (классами, общественно-
политическими движениями, политическими партиями) для 
ведения боевых действий и решения других задач с 
использованием средств вооруженного насилия. 

                                     
1 При разработке данного словаря использованы: Военно-энцик-

лопедический словарь. М., 2001; Головин Ю. А. Система национальной 
безопасности Российской Федерации: учеб. пособие. М.: Изд-во Москов-
ского гуманитарного университета, 2008. 98 с.; Порывкин В. Н. Оценка 
военно-политической обстановки, морально-боевого состояния своих 
войск, противника и населения в районе боевых действий частей ПВО. 
Политология // ВА ПВО. 1993. С. 12–17; Порывкин В. Н. О методиках 
определения степеней обострения (стабилизации) внешнеполитической и 
внутриполитической обстановки в стране // Стратегическое развитие со-
временной России: проблемы и перспективы: материалы Всероссийской 
науч.-практ. конф «Стратегическое развитие современной России: пробле-
мы и перспективы». Волгоград, 24 февр. 2009 г. / отв. ред. А. А. Огарков и 
др. М.: Глобус, 2009. С. 108–113; Серебрянников В. В. Природа человека: 
источник войн или миролюбия? М.: Научный мир, 2007. 356 с.; Толковый 
словарь военных терминов / сост. П. И. Скуйбеда. М.: Воениздат, 1966. 
528 с. 
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Безопасность – положение, при котором не угрожает 
опасность (любого вида) кому-либо, чему-либо. Проблема обес-
печения надлежащей безопасности – важнейшая и труднейшая 
для властей и органов власти на всех уровнях, а также общества и 
личности. Принято различать внешнюю и внутреннюю, госу-
дарственную, личную, международную, общественную, военную, 
экономическую, экологическую, продовольственную, региональ-
ную, информационную безопасность и т. д. В государственной 
властной практике разных стран создаются министерства, 
комитеты, советы (государственной безопасности), соответст-
вующие органы и службы. 

Безопасность военная – такое состояние военно-политичес-
кой обстановки и обороноспособности государства, которое сво-
дит к минимуму вероятность применения вооруженного насилия 
против его жизненно важных интересов либо препятствует вовле-
чению страны в войну. 

Безопасность государственная – состояние гарантирован-
ной защиты личности, общества, народа, образа жизни, госу-
дарственных институтов, суверенитета страны, территориальной 
целостности и природных ресурсов, нерушимости ее границ, 
конституционного строя и системы управления страной. 

Безопасность демографическая – состояние защищенности 
народонаселения на данной территории, его структуры, состава и 
естественного воспроизводства, а также необходимых для нор-
мальной жизнедеятельности миграции, изменений в размещении 
населения в его историческом территориальном пространстве. 
Обеспечение демографической безопасности – органическая 
часть демографической политики, понимаемой как системы 
социальных мероприятий, направленных на формирование жела-
тельного для общества демографического поведения, обеспече-
ния здорового молодого поколения, минимизации заболеваний, 
максимального продления активного долголетия. 

Безопасность личности – состояние защищенности жизни и 
здоровья человека, его целей, идеалов, ценностей, интересов, сво-
бод и прав от опасных воздействий (духовных, этнокультурных, 
социальных, экономических, медико-биологических, военных и 
т. д.). 



24 

Безопасность национальная – разновидность безопасности, 
понимаемая как состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. 

Безопасность социальная – состояние защищенности со-
циума как определенной устойчивой общности людей, харак-
теризуемой единством условий жизнедеятельности в своих су-
щественных отношениях и вследствие этого – общностью культу-
ры. Социальная безопасность предполагает наличие объективных 
и субъективных условий и факторов, обеспечивающих нор-
мальную жизнедеятельность социума и способность его проти-
востоять неблагоприятным внешним и внутренним разруши-
тельным воздействиям и влияниям, сохранение своей 
целостности и способности к своему воспроизводству, устойчи-
вости своего развития. 

Военная мощь – совокупность материальных и духовных 
сил государства и его способность мобилизовать эти силы для 
достижения целей войны или решения других военно-
политических задач. 

Военная опасность – состояние военно-политической обста-
новки, характеризующее возможность (вероятность) возникнове-
ния войны или применения вооруженного насилия в межгосудар-
ственных или внутриполитических отношениях. 

Военная политика – составная часть общей политики госу-
дарства, партий и других социально-политических институтов, 
непосредственно связанная с созданием и использованием 
средств вооруженного насилия для достижения определенных 
политических целей. 

Военная политология – наука о месте и роли военной силы 
в политике, о закономерностях ее создания, организации и 
использования субъектами политики (власти) для отстаивания и 
реализации своих интересов. 

Военная реформа – существенное преобразование военной 
системы государства, охватывающее области комплектования, 
организации, подготовки военных кадров, обучения и воспитания 
войск, военно-технического оснащения армии и флота и другие 
вопросы военного строительства. 
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Военная доктрина (от лат. doktrina – учение) – система науч-
но обоснованных и официально принятых в государстве в дан-
ный период времени основополагающих взглядов, выражающих 
отношение к войне и к применению военной силы как средству 
достижения политических целей. 

Военная угроза – состояние военно-политической обстанов-
ки, характеризующее готовность (возможность и нападение) 
государства (государств) использовать военную силу для 
разрешения возникших противоречий. 

Военная сила – мера взаимодействия сторон военно-поли-
тического отношения, выражающая способность государства ре-
зультативно влиять на ход и исход политических процессов 
внутри страны и на международной арене и добиваться наме-
ченных целей с помощью военной мощи. 

Военное строительство – система экономических, научно-
технических, социально-политических, собственно военных и 
других мероприятий государства, осуществляемых в интересах 
поддержания необходимого уровня его военной мощи. 

Война – общественно-политическое явление, продолжение 
внутренней и внешней политики государства (группы 
государств) насильственными средствами. Основной формой 
войны и её основным содержанием является вооруженная 
борьба. Главным средством ведения вооруженной борьбы явля-
ются вооруженные силы страны и иные военизированные 
формирования. 

Вооруженная борьба ведется вооруженными силами в виде 
военных действий. Военные действия, в зависимости от масшта-
бов вооруженной борьбы, ведутся в форме боёв, сражений, опе-
раций, ударов и боевых действий. 

Война локальная – война, охватывающая относительно не-
большое число государств и ограниченный географический 
район. В локальных войнах, как правило, используются и дора-
батываются новые виды вооружений и способы их применения. 

Инцидент военный (от лат. incident – случающийся) – крат-
ковременное вооруженное столкновение или иное событие с 
участием элементов военной организации, возникшее в силу не-
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благоприятного стечения обстоятельств, чьей-либо ошибки или 
технического сбоя. 

Конверсия (от лат. conversio – изменение, превращение) – 
совокупность мероприятий организационного, технического, 
экономического и социально-политического характера, направ-
ленная на переориентацию научно-исследовательских, опытно 
конструкторских и серийных предприятий промышленности 
оборонной и сопряженных с нею отраслей, а также некоторых 
предприятий и организаций, эксплуатирующих военную технику и 
вооружения, с военного на гражданское целевое назначение. 
Глубина и масштабы конверсии обусловливаются императивами 
внешнеполитических отношений государства, его военной докт-
риной и международными обязательствами. За всем этим стоит 
объективное требование национальной безопасности страны как 
критериальная база всех основных норм, определяющих 
конверсионную политику. 

Конфликтология – наука о конфликтах, их природе, много-
образии их типов и видов, сущности, особенностях, условиях, 
путях, слоях, способах, механизмах и их преодоления. 

Конфликт военный (от лат. conflictus – столкновение) – 
форма разрешения острых политических противоречий между 
государствами и другими субъектами политики с двусторонним 
применением военной силы. В отличие от войны характеризуется 
ограниченностью политических целей и масштабов военных 
действий. 

Конфликт внутренний (внутриполитический) – форма 
противостояния внутри страны между органами государственной 
власти, с одной стороны, и организованными и неорганизован-
ными социальными группами населения, с другой стороны, 
неудовлетворенных их деятельностью. Проявляется в формах 
массовых выступлений граждан, массовых беспорядков и 
деятельностью вооруженных формирований. 

Свойства внутреннего (внутриполитического) конфликта: 
– огромное число граждан, втянутых в конфликт; 
– огромные территории, охваченные конфликтом; 
– длительный период протекания конфликта; 
– резкий всплеск преступности в зоне конфликта; 
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– захват оружия и боевой техники; 
– нападения на государственные и общественно-политичес-

кие организации; 
– рост забастовочного движения и пикетиров, других форм 

протеста; 
– резкое увеличение числа экстремистских организаций; 
– возникновение проблемы беженцев, утративших жилище; 
– появление значительного числа раненых и искалеченных.  
Компромисс (необходимый и достаточный) – способ (техно-

логия) согласования различных подходов для достижения 
социального идеала, общенациональной цели в реальном 
социальном пространстве и социальном времени на предмет 
совместной позитивной и конструктивной работы. Необхо-
димый – потому что поступиться каждому нужно минимумом 
своих установок, средств, обязательств и т. д. Достаточный – 
потому что размер и последствия таких уступок не изменяет 
смысла, идентичности субъекта компромисса. 

Конфронтация – враждебное противостояние государств 
или коалиций, обостренные политические отношения между ни-
ми, чреватые опасностью возникновения военного конфликта. 

Кризис международный – резкое обострение отношений 
между государствами. 

Национально-освободительная война – война народов 
колониальных, зависимых или освободившихся от колониаль-
ного гнета против стран-колонизаторов или желающих устано-
вить (восстановить) колониальное господство. Цель такой вой-
ны – обретение суверенитета, обеспечение свободного, независи-
мого развития страны. 

Обстановка военно-политическая – это качественный пока-
затель состояния взаимоотношений между государствами, 
предусматривающий возможности применения вооруженных сил. 
Вооруженные силы при этом могут применяться непосредственно 
(открыто) или опосредованно (скрыто, потенциально). 
Характеризуется по степени остроты как спокойная; кон-
фронтационная; кризисная (предвоеннная); конфликтная; состо-
яние войны. По своим масштабам оценивается как глобальная 
международная; региональная (на театре военных действий, 
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военно-географическом районе, стратегическом направлении), 
страновая (в стране). По своим тенденциям может обостряться или 
улучшаться.  

 
Пример анализа военно-политической обстановки на 

стратегическом направлении (на примере ВВС и ПВО). 
Наличие в мире (на ... стратегическом воздушно-космиче-

ском направлении) межгосударственных военно-политических 
образований, деятельность которых привела к резкому обо-
стрению военно-политической обстановки.  

Расстановка политических сил в этих странах, политические 
партии (группировки, образования), их лидеры, политические 
цели, направления, характер деятельности в области обществен-
но-политической, экономической, военной по подготовке страны 
к развязыванию агрессии против России и ее союзников. Призна-
ки подготовки к войне или широкомасштабному конфликту. 
Направленность общественного сознания населения стран про-
тивника и характер его отношения к возможной войне. 

Наличие политических сил, выступающих против войны, 
реальные возможности влияния на внешнюю политику страны. 

Состояние оперативного развертывания войск противника, 
факты проявления недружественного отношения к нашим вой-
скам. Перспективы развязывания агрессии против нашей страны. 

Страны, расположенные на стратегическом воздушно-косми-
ческом направлении, соблюдающие нейтралитет или выра-
жающие отрицательное отношение к возможной агрессии. 
Расстановка в них политических сил и перспективы изменений во 
внешнеполитической деятельности по отношению к России, её 
союзникам и противникам. 

 
Пример анализа военно-политической обстановки на 

стратегическом направлении (с выделением государств – 
вероятных противников). 

 
Государства – вероятные противники 
Наименование, общественно-государственное устройство, 

размеры территории, административное деление, общая чис-
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ленность населения, его общеобразовательный уровень, рели-
гиозный, национальный, социальный состав, морально-психоло-
гические особенности, традиционное отношение к армии, степень 
реакции на слухи и дезинформацию. Политические партии, 
движения, их отношение к войне; степень и перспективы 
усиления (ослабления) их влияния на внешнюю и внутреннюю 
политику государства. Наличие вооруженных формирований, их 
состав, численность, вооружение, выдвигаемые политические це-
ли и задачи. Отношение к руководству страны, формы, методы их 
деятельности. 

Уровень развития промышленности, сельского хозяйства, 
транспортная система. Показатели валового национального 
продукта, электроэнергии, основных видов промышленности, 
производства, обеспечивающего производство конечного воен-
ного продукта. Зависимость уровня развития страны от экспорта. 
Материальные возможности государства выдержать состояние 
войны.  

Общественно-политические центры, состояние развития пе-
чати, радио, телевидения. Отношение населения к средствам мас-
совой информации. 

Вооруженные силы страны, общая численность, структура, 
принципы комплектования, система подготовки военных спе-
циалистов. 

Внешнеполитическая деятельность, ее цели, задачи, формы 
их реализации. Участие в экономических и военно-политических 
союзах, в локальных войсках и конфликтах. Традиционное 
отношение к соседним государствам, нашей стране.  

Степень вероятности и возможная роль страны в развя-
зывании войны, против какого государства будут сосредоточены 
основные усилия в ходе войны. 

Способность государства, населения, экономики, 
вооруженных сил выдержать состояние войны и на какой период. 

 

Нейтральные государства 
Наименование, общественно-государственное устройство. 

Общее состояние и направленность развития промышленности, 
сельского хозяйства, военного производства. Общая характерис-
тика вооруженных сил. 
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Расстановка политических сил в стране, наличие среди них 
поддерживающих агрессию против нашей страны, перспективы 
прихода их к власти в стране и изменения внешнеполитической 
деятельности государства. 

Направленность социального сознания населения страны, 
отношение к агрессии против нашей страны. 

Общий прогноз и степень вероятности вступления страны в 
войну против Российской Федерации. 

 

Возможная градация на периоды обострения 
взаимоотношений между государствами и коалициями  

 
Наименование 

периода 
Общая характеристика периода 

Мирный период Видимые проблемы во взаимоотношениях между 
государствами отсутствуют. 

Период разногласий Наличие (возникновение) между странами таких про-
блемных вопросов, которые обращают на себя внима-
ние общественности обеих стран, требуют разреше-
ния, мешают установлению более дружественных 
отношений и в перспективе могут привести к даль-
нейшему обострению обстановки. Например, пробле-
ма в российско-украинских отношениях по транспор-
тировке газа в страны Европы в начале 2009 года. 

Период 
конфронтации 

Проблем во взаимоотношениях возникает несколь-
ко, перспективы по их разрешению носят долговре-
менный характер. Звучит нескрываемая критика 
деятельности и взаимные обвинения со стороны ру-
ководителей государств с обеих сторон. Нарастание 
взаимной  неприязни. Свертывание взаимоотноше-
ний по ряду направлений. Возможны инциденты на 
границе, около посольств, представительств, в 
отношении миротворцев, воздушных и морских 
судов, отдельных граждан и т. д. К такому периоду 
относятся российско-грузинские отношения. 

Угрожаемый период Наступает тогда, когда взаимные претензии одной 
стороны к другой настолько высоки, что степень 
угрозы применения вооруженных сил для их разре-
шения начинает становиться все более реально 
ощутимой. В новейшей истории – это «карибский 
кризис» в октябре 1962 между СССР и США. 
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Период 
непосредственной 
подготовки  
к ведению боевых 
действий 

Возникает тогда, когда, по мнению сторон, 
исчерпаны все возможности по предотвращению 
войны (вооруженного конфликта) дипломатически-
ми средствами и идет концентрация военных сил и 
средств на одном или нескольких стратегических 
направлениях. Декабрь 1990 г. – январь 1991 г. в 
действиях Ирака, с одной стороны, и многонацио-
нальных сил – с другой. 

Конфликт 
международный 

Это демонстрация военной мощи одной из сторон. 
Применение военной силы. Разгром наиболее бое-
способных сил противника, нанесение ему эконо-
мического ущерба и тому подобные действия, 
которыми соответствующая сторона добивается от 
противной серьезных уступок в одной
или нескольких областях, используя силовые и во-
оруженные методы борьбы.  

Война Открытые боевые действия, цель которых – разгром 
войск противника с последующим захватом его тер-
ритории, полное или значительное переустройство 
государства со сменой политического режима. 
Последующие преобразования во всех областях 
внутренней жизни, в первую очередь – политичес-
кой, экономической, собственно военной. 

 
Опасность – наличие и действие реальных (или потен-

циальных) сил и факторов, которые могут стать дестабилизи-
рующими по отношению к личности, к какой-либо социальной 
или природной системе с нанесением им ущерба, дезорганизации 
или полного уничтожения. 

Паритет военно-стратегический (от лат. paritas – равенст-
во) – равенство или равновесие стратегических параметров воен-
ной мощи государств или военных коалиций. 

Социальная напряженность – одно из наиболее нежела-
тельных для властей общественных состояний, заключающееся в 
повышенном неспокойствии, нестабильности среди населения 
или какой-то его части, социальных акций (митинги протеста, 
забастовки, демонстрации и т. д.). Быстрейшая ликвидация соци-
альных конфликтов – важнейшая задача властей всех уровней. 

Террор – физическое насилие, вплоть до уничтожения, по от-
ношению к политическим противникам. Особенно острые и 
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болезненные формы в разные времена приобретают в сфере 
борьбы за собственность и власть. Систему террористических 
взглядов, мер, актов, действий называют террористической дея-
тельностью, терроризмом (включая и терроризм политический, 
государственный, уголовный). 

Уровень жизни – совокупность показателей, характеризую-
щих материальное благополучие населения. Среди них: показа-
тели уровня потребления, основных продуктов питания в расчете 
на душу населения, обеспеченность товарами долговременного 
пользования, обеспеченность благоустроенным жильем и т. д.  

Обстановка общественно-политическая – это качествен-
ный показатель состояния внутриполитической жизни общества, 
характеризующий расстановку в нем общественно-политических 
сил и уровень их взаимоотношений при реализации интересов и 
потребностей представляемых ими социальных классов, групп и 
слоев. 

Субъекты общественно-политической обстановки – орга-
ны государственной власти и реализации государственной поли-
тики; общественно-политические организации, движения, пар-
тии, ассоциации, кружки и их боевики, отряды самообороны, 
охранники; политические фракции; политические лидеры и их 
представители; вооруженные формирования; средства массовой 
информации; военно-патриотические, националистические, рели-
гиозные, профсоюзные, спортивные, экологические, националь-
но-территориальные, культурно-досуговые, пацифистские, анти-
армейские организации; объединения и организации частного 
бизнеса, оказывающие влияние на внутреннюю политику 
государства; забастовочные движения; иностранные фирмы и 
службы на территории страны; мафиозные структуры и крими-
ногенные организации; отдельные граждане и категории населе-
ния, имеющие свои специфические особенности. 

Показатели стабильности общественно-политической 
обстановки – отсутствие массовых выступлений граждан, массо-
вых беспорядков и действий незаконных вооружённых формиро-
ваний. 



33 

Массовые выступления граждан проходят в виде митингов, 
шествий, демонстраций и прочих форм протеста, несогла-
сованных с органами местной власти. 

Массовые беспорядки сопровождаются хулиганскими дейст-
виями групп лиц (толпы), нарушающими нормальную жизне-
деятельность общества и приводящими к материальным потерям 
и затратам. 

Действия незаконных вооруженных формирований 
характерны для высшей степени общественно-политической 
нестабильности, если они приводят к организованным вооружен-
ным столкновениям с государственными вооруженными структу-
рами. Как правило, незаконные вооруженные формирования 
называют «бандгруппами», «бандотрядами», «бандформирова-
ниями». «Боевик», «бандит» – современное название члена 
незаконного вооруженного формирования, действующего на 
территории Северного Кавказа. В отличие от «боевиков», 
партизан – лицо, добровольно участвующее в организованных 
вооруженных формированиях на территории, оккупированной 
противником (иным государством) в период войны (военных 
действий). 

 
Пример анализа общественно-политической обстановки. 
Историческая характеристика района, его роль и значение в 

жизни нашего государства. Современное значение района. 
Сеть и структура государственных и общественных органи-

заций района, их особенности, наиболее крупные политические 
партии, движения, районы их влияния, отношение к органам 
государственной власти.  

Общественно-политические центры региона, степень их 
влияния на формирование общественного мнения, возможности 
их использования для ведения пропагандистской работы среди 
населения.  

Социальный и национальный состав, численность населения, 
его психологические особенности, обычаи, традиции, культурно-
образовательный уровень, религиозность, состояние преступ-
ности. 
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Районы (центры) повышенной плотности населения, 
возникновение национальных (религиозных и иных) конфликтов, 
забастовочного движения, нездоровой экологической обстановки, 
инфекционных заболеваний, стихийных бедствий, паники, иных 
ярко выраженных психологических особенностей населения, 
спорных территорий, сосредоточения беженцев, обострения 
криминогенной обстановки. 

Наличие вооруженных формирований, их военно-политиче-
ская направленность, районы сосредоточения, число членов, 
характер действий, способность оказывать сопротивление нашим 
войскам или противнику, где, на каких участках и каким образом. 

Экономическая характеристика района. Основные виды эко-
номического производства, их уязвимость, уровень опасности 
для населения и войск при разрушениях, зависимость от поставок 
сырья и других экономических связей, развитие инфраструктуры.  

Национально-культурные центры и центры мировой куль-
туры. 

Возможные мероприятия, проводимые совместно с госу-
дарственными организациями, ВС РФ, МВД, МЧС по достиже-
нию общественно-политической стабильности. 

 
Особые (экстремальные) условия – это состояние 

обстановки в регионе (районе) с повышенной степенью 
опасности для жизни и здоровья людей, сохранности 
материальных, духовных ценностей, нормальной деятельности 
предприятий, организаций, учреждений, вызываемая явлениями 
природного, технического и социального свойства и требующая 
для своей нормализации социальных, правовых, 
организационных, тактических мер и ресурсного обеспечения. 

Особые условия вызваны явлениями: 
– природного характера: наводнения, землетрясения, мас-

совые лесные и другие пожары, цунами, селевые потоки, ополз-
ни, обвалы, ураганы, бури, смерчи, снежные заносы, оледенения, 
лавины; 

– биологического характера: эпидемии, эпизоотии, эпифи-
тотии; 
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– технического характера: крупные производственные и 
транспортные аварии и катастрофы, крушения, пожары; 

– социального характера: групповые нарушения общест-
венного порядка и массовые беспорядки, массовые конфликты на 
межнациональной и религиозной основе, неорганизованные 
массовые выступления политических организаций, общественно-
политические, культурные, спортивные мероприятия, групповые 
и вооруженные побеги преступников из мест лишения свободы, 
действия на территории вооруженных формирований, захват 
заложников, транспортных средств, летательных аппаратов и т. д. 

Операция (миротворческая, специальная, армейская) – 
совокупность согласованных и взаимосвязанных по целям, 
задачам, месту и времени действий определенных для этого сил и 
средств по единому плану и замыслу под единым руководством. 

Угроза – потенциальная возможность реализации опасности. 
Она возникает как результат действия отдельных факторов или 
их совокупности. 

Функции Вооруженных сил – совокупность официально 
установленных политических задач, раскрывающих предназначе-
ние вооруженных сил в системе межгосударственных и внутри-
государственных отношений. 

Шпионаж (от нем. spion – следить, подглядывать) – разведы-
вательная деятельность на чужой территории с целью собирания 
или похищения сведений, представляющих государственный или 
военный интерес, а также передача секретной информации 
иностранным спецслужбам или их агентуре с нанесением ущерба 
собственной стране. К государственной тайне могут быть отне-
сены сведения, касающиеся национальной безопасности страны, 
а также сведения в области экономики, науки и техники, о 
мобилизационных мощностях промышленности, о разработке и 
изготовлении новых видов вооружения и соответствующих 
кадрах, участвующих в этом, об объемах поставок и запасах 
стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении 
и фактических размерах государственных материальных резер-
вов, об использовании инфраструктуры страны в интересах обес-
печения ее обороноспособности и безопасности. 
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Шпионаж промышленный – форма конкурентной борьбы в 
рыночной экономике, выражающаяся в собирании, похищении и 
передаче информации, представляющей коммерческую, научную 
или технологическую тайну той или иной фирмы в интересах 
конкурирующей с нею промышленной или коммерческой 
структуры. 

Экстремизм – приверженность к крайним явлениям, 
взглядам и мерам, попытки решать проблемы, достигать цели 
лишь с применением самых радикальных методов, включая все 
виды насилия, террора. 

Экспертиза – рассмотрение, изучение каких-либо вопросов, 
проблем, решений, требующих специальных знаний для пред-
ставления по ним мотивированного, научно аргументированного 
заключения и обоснования. 
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Приложение 2 

Некоторые аспекты национальной 
безопасности 

Под обеспечением национальной безопасности Российской 
Федерации понимается целенаправленная деятельность госу-
дарственных и общественных институтов, а также граждан по 
выявлению, предупреждению угроз безопасности личности, об-
щества и государства и противодействию им в качестве обяза-
тельного и непременного условия защиты национальных интере-
сов России.  

Главной целью обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации является создание и поддержание необ-
ходимого уровня защищенности жизненно важных интересов 
всех объектов безопасности, который бы создавал благоприятные 
условия для развития личности, общества и государства и 
исключал опасность ослабления роли и значения Российской 
Федерации как субъекта международного права, подрыва 
способности государства реализовывать национальные интересы 
Российской Федерации. 

Для непосредственного выполнения функций по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства 
образуется государственная система обеспечения национальной 
безопасности. Эту систему создают органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, государственные, обществен-
ные и иные организации и объединения, а также законода-
тельство, регламентирующее отношения в сфере безопасности. 

В формировании и реализации политики обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации принимают учас-
тие: 

– Президент Российской Федерации. Он руководит в пре-
делах своих конституционных полномочий органами и силами 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 
санкционирует действия по обеспечению национальной 
безопасности; в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные 
ему органы и силы обеспечения национальной безопасности; 
выступает с посланиями, обращениями и директивами по пробле-
мам национальной безопасности; определяет направления теку-
щей внутренней и внешней политики страны; 

– Федеральное Собрание Российской Федерации, которое на 
основе Конституции Российской Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации формирует законодательную базу в области 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

– Правительство Российской Федерации. В пределах своих 
полномочий и с учетом сформулированных в ежегодных 
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию приоритетов в области обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации координирует деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, а также органов 
исполнительной власти субъектов РФ, формирует в 
установленном порядке статьи федерального бюджета для 
реализации конкретных целевых программ в этой области; 

– Совет Безопасности Российской Федерации. Он про-
водит работу по упреждающему выявлению и оценке угроз 
национальной безопасности Российской Федерации, оперативно 
готовит для Президента Российской Федерации проекты решений 
по их предотвращению, разрабатывает предложения в области 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
а также предложения по уточнению отдельных положений 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 
координирует деятельность сил и органов обеспечения 
национальной безопасности, контролирует реализацию 
федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ решений в этой области; 

– Федеральные органы исполнительной власти. Они 
обеспечивают исполнение законодательства Российской 
Федерации, решений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации в области национальной 
безопасности Российской Федерации; в пределах своей компе-
тенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой 
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области и представляют их Президенту Российской Федерации и 
Правительству Российской Федерации; 

– Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации взаимодействуют с федеральными органами испол-
нительной власти по вопросам исполнения законодательства 
Российской Федерации, решений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации в области 
национальной безопасности Российской Федерации, а также фе-
деральных программ, планов и директив, издаваемых Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными силами Российской 
Федерации в области военной безопасности Российской Феде-
рации; совместно с органами местного самоуправления проводят 
мероприятия по привлечению граждан, общественных 
объединений и организаций к оказанию содействия в решении 
проблем национальной безопасности согласно законодательству 
Российской Федерации; вносят предложения в федеральные орга-
ны исполнительной власти по совершенствованию системы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Важное значение в системе органов обеспечения нацио-
нальной безопасности имеют также правоохранительные и пра-
воприменительные органы (суды, прокуратура, следственные 
аппараты, органы дознания и т. д.). 
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