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Деление проблематики безопасности на традиционные и новые вызовы 

и угрозы довольно условно. Традиционные проблемы в международных 

отношениях, в условиях современного мира, меняют форму. Религиозные 

войны, межэтнические конфликты, вооруженный сепаратизм охватывают 

целые страны и регионы. Угроза терроризма, возникшая еще в XIX веке, с 

развитием науки и техники поднялась до глобального уровня. Наука и 

техника открывают новые сферы противоборства, в том числе военного – 

такие, как киберпространство. Ряд угроз – от эпидемий смертельно 
опасных болезней до последствий изменения климата представляет 

опасность для человечества. Глобализация проблематики безопасности, 

тесное переплетение внутренних и внешних факторов ведут к 

формированию чрезвычайно широкой и разнообразной повестки дня.  

В течение всего периода холодной войны с конца 1940-х по конец 

1980-х гг. в ней преобладали вопросы отношений двух сверхдержав. 

Ядерное сдерживание на различных уровнях и в различных условиях 

обстановки оставалось доминирующей темой. Быстрое завершение 

холодной войны на рубеже 1980-х гг. практически в одночасье изменило 

повестку дня в сфере безопасности. Создалась ситуация, в которой все 

крупные державы оказались в состоянии мира между собой, а одна из 
держав – США – выдвинулась на позицию лидера-гегемона. Ядерное 

сдерживание быстро ушло на «фоновый» уровень.  

Главными проблемами безопасности с начала 1990-х гг. стали 

формирование партнерских отношений между бывшими противниками в 

холодной войне и стабилизация стран и регионов. Центр проблематики 

сместился на отношения внутри нестабильных стран и территорий, 

возникших в результате распада ряда государств. Актуальной темой в этой 

связи стало миротворчество – от традиционных операций ООН по 

поддержанию мира до усилий по восстановлению мира и принуждения к 

нему. Возникшие во второй половине 1990-х гг. разногласия между 

Россией и странами Запада во главе с США заблокировали возможность 

принятия согласованных решений. Были предприняты усилия по 
модернизации международного права с перенесением акцента на права 

человека.  

Новый мировой порядок 1990-х отличался отчетливым 

доминированием одной державы. Военные, политические и 



экономические возможности США позволяли осуществлять такое 

вмешательство практически в любом регионе мира. В российской 
внешнеполитической концепции, стратегии национальной безопасности и 

военной доктрине появились элементы хеджирования потенциальных 

угроз, исходящих от партнера.  

Террористические удары по Нью-Йорку и Вашингтону, нанесенные 

исламистами 11 сентября 2001 г., для США стали переворотом в развитии 

проблематики безопасности. Исламский терроризм стали восприниматься 

во всем мире как главная угроза международной безопасности. Возникла 

широкая антитеррористическая коалиция, объединившая страны Запада, 

Россию, Китай, Индию, Иран и многие другие государства. Поиск путей 

эффективного противодействия терроризму и нейтрализации социально-

экономических, политических и идеологических факторов, его 
порождающих, стал главным направлением исследований в сфере 

международной безопасности. Антитеррористическая коалиция, однако, 

не долго просуществовала в широком формате. Разногласия с Россией по 

вопросам международной безопасности углубились и вскоре приобрели 

фундаментальный характер. В то время как в США актуальным 

направлением исследований стали контртеррористические и 

противоповстанческие операции, а также нациестроительство в России 

обозначилась тенденция к противостоянию гегемонизму США.  

Все более тесное переплетение внутриполитических проблем с 

внешнеполитическими привело к возрастанию роли идеологического 

фактора и новейших коммуникационных технологий. Вначале «цветные 

революции» в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 
2000–2005 гг., а затем события «арабской весны» 2011–2012 гг. и 

«майданная революция» на Украине 2013–2014 гг. стали возможными во 

многом благодаря применению протестными силами социальных сетей. 

Технологический прогресс создал новую сферу цифровых коммуникаций, 

которая стала полем не только сотрудничества и взаимодействия, но также 

и новых угроз.Зависимость всех современных обществ от 

информационных технологий заставляет искать методы противодействия 

различным киберугрозам и способы веденияпротив возможных 

противников. Обеспечение кибербезопасности, соответственно, 

становится одной из важнейших проблем современной международной 

безопасности. 
Еще одним новым направлением политики безопасности является 

противодействие негативным изменениям климата на Земле. С 1990-х гг. 

идет процесс согласования усилий всех государств с целью сокращения 

выбросов углекислого газа в атмосферу, разрушающих озоновый слой 

вокруг Земли и создающих эффект глобального потепления. Несмотря 



нанаучные споры вокруг причин повышения температуры Земли, сам факт 

повышения средней температуры является общепризнанным. Потепление 
способно вызвать серьезные последствия общепланетарного масштаба, 

такие как затопление обширных и ныне густонаселенных территорий, 

целых государств. 

Неконтролируемая миграция создает этнополитическую 

нестабильность в развивающихся государствах и дополнительную 

нагрузку на социальную сферу в развитых странах. Концентрация 

инокультурных элементов без их ассимиляции приводит к формированию 

социально-культурных анклавов, разрушающих традиционный уклад 

жизни государства.  

Развитие средств передвижения делает современные общества более 

уязвимыми по отношению к различного рода эпидемиям. Правительства 
ведущих государств заботятся о медицинской безопасности в самых 

отдаленных точках мира, купируя распространение эпидемий.  

Международная преступность – от отмывания денег и торговли 

людьми до наркоторговли и тайной торговли оружием – оказывается тесно 

связанной с другими глобальными угрозами, в том числе международным 

терроризмом. Такая ситуация способствует объединению самых разных 

государств мира перед лицом грозящей им общей опасности, однако 

политические разногласия, отдельных государств, препятствуют 

эффективному взаимодействию. Современные технологии привели к 

актуализации очень старых угроз безопасности, таких как пиратство или 

работорговля. Работорговля превратилась в выгодный бизнес, особенно на 

Ближнем и Среднем Востоке, а захваты заложников с последующим 
использованием их в пропагандистских целях стали одной из технологий 

современного терроризма.  

Несмотря на перечисленные колоссальные сдвиги, традиционная 

повестка дня не ушла окончательно в прошлое. Процесс формирования 

многополярного мира не проходит без конфликтов. Санкции, наложенные 

на Россию Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, 

Японией и рядом других стран, очевидно, подрывают процесс 

глобализации и ставят вопросы экономической, а также информационной 

безопасности. Роль ядерного сдерживания в отношениях между великими 

державами вновь повысилась, возвращается в обновленном виде 

проблематика европейской безопасности. На повестке дня стоит задача 
обеспечения безопасности в Азии. Сложнейший комплекс проблем 

безопасности возник на Ближнем и Среднем Востоке. Появление 

исламистских образований бросают новый вызов практикам и теоретикам 

международных отношений и внешней политики[1]. 
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