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Современная ситуация в мире характеризуется усилением конкурентной 
борьбы между государствами за ресурсы (природные и интеллектуальные) и 
все возрастающим динамизмом научно-технического и общественного раз-
вития. Это задает повышенные требования к «запасу прочности» и способно-
сти к поступательному развитию политических и социально-экономических 
систем большинства стран, для которых любое отставание в экономической и 
технологической гонке и просчеты в политике могут обернуться жестоким 
кризисом и даже исчезновением с политической карты мира. 

Россия в настоящее время находится перед рядом серьезных военно-
стратегических вызовов. Хотя в современном мире конкуренция и борьба за 
ресурсы между государствами все более переходят из военной сферы в эко-
номическую и политическую, тем не менее, практически все крупные стра-
ны развивают вооруженные силы и поддерживают их боеспособность, часто 
используя как инструмент международного влияния и политического дав-
ления. Между тем концепция современных войн претерпевает серьезные 
изменения, которые должны учитываться при разработке военной доктри-
ны любого государства. 

Во-первых, клуб ядерных держав расширяется, и вход в него – от-
нюдь не гарантия защиты стратегических интересов. Пример – СССР, кото-
рый, обладая мощнейшим ядерным потенциалом, был уничтожен полити-
ческими и экономическими методами в «холодной войне», наличие 
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ядерного оружия у Великобритании и Франции не помогло им сохранить 
колониальные империи в существующей форме.  

Во-вторых, все дальше отходит в прошлое концепция войны массо-
вых армий с захватом территории противника, а сама оккупация и военный 
разгром не являются гарантиями победы. Самый свежий пример – оккупа-
ция США и их союзниками Ирака и Афганистана, когда после сравнительно 
легкой победы во фронтальном столкновении армий они столкнулись с то-
тальной партизанской войной и сопротивлением по «сетевому» принципу.  

В-третьих, еще со времен «холодной войны» стали доминировать та-
кие технологии борьбы с противником, как подкуп элит, культурная агрес-
сия (внедрение в массовое сознание населения противника деструктивных 
стереотипов мировосприятия), действие «агентов влияния», экономическое 
давление, информационно-пропагандистская агрессия (создание негатив-
ного имиджа страны-противника) и др. В современном мире вышеперечис-
ленные методы давления на противника начинают играть не менее важную 
роль, чем традиционная военная сила, и это требует от руководства боль-
шинства государств переосмысления концепции использования армии и 
флота в случае потенциальных конфликтов.  

Отметим также, что в социально-экономической, политической и 
духовной сферах жизни российского социума существуют опасные тенден-
ции, которые говорят о продолжающемся системном кризисе общества  и 
создают прямую угрозу национальной безопасности. Как показал опыт 
крупных социальных катаклизмов, они назревают десятилетиями, когда не-
сколько опасных трендов (порой малозаметных на первый взгляд) в самых 
различных сферах системы пересекаются в «критической точке» и наступает 
эффект «пороховой бочки», ведущий к коллапсу системы и ее распаду. Так 
было с империей Романовых в начале ХХ в., так было и с поздним СССР. 
В обоих случаях для большинства жителей был эффект неожиданности: по 
образному выражению, встречающемуся в публицистике, «мы легли спать в 
одной стране, а проснулись совсем в другой» [2].  

В современном российском обществе из всех противоречий позднего 
СССР в социально-экономической и политической сфере решено, по боль-
шому счету, только одно – товарный рынок насыщен продовольственными 
и промышленными товарами. Однако эта насыщенность имеет и оборотную 
сторону – резко возросла и достигла критических показателей зависимость 
России от импорта продовольствия и ряда товаров народного потребления. 
Некоторые серьезные противоречия позднего СССР оказались неразрешен-
ными: 

1) продолжает сохраняться топливно-сырьевая зависимость эконо-
мики, а бюджет государства во многом зависит от мировой конъюнктуры 
цен на энергоносители; 
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2) продолжают сохраняться непропорционально большие затраты на 
содержание армии, силовых структур и ВПК: так, страна вышла на 3 место в 
мире по военным расходам [8], в то же время занимая 9 место по уровню 
ВВП [1] (а по уровню ВВП на душу населения – 51 месте в мире) [6]; 

3) по-прежнему остро стоит жилищная проблема – приобретение 
жилья остается затруднительным для большинства российских граждан; 

4) слабое развитие высокотехнологичных, наукоемких отраслей про-
мышленности (по сравнению с поздним СССР ситуация ухудшилась). Эко-
номика все еще плохо восприимчива к достижениям НТР и внедрению нау-
коемких технологий; в большинстве современных высокотехнологичных 
отраслей (производство электроники и ЭВМ, автомобилей, гражданское 
авиастроение и др.) отечественный производитель имеет неустойчивое по-
ложение даже на внутреннем рынке. 

В дополнение к этим проблемам обострились и те, которых практи-
чески не было в СССР: 

1. Депопуляция населения в большинстве регионов страны. Демо-
графами подсчитано, что для простого воспроизводства населения необхо-
дим уровень рождаемости 2,4-2,6 детей на женщину. В России 1990-х гг. 
данный показатель был значительно ниже, да и сейчас, несмотря на ряд 
мер, уровень рождаемости только приближается к простому воспроизводст-
ву. Это ведет к целому комплексу проблем. 

Прежде всего, рост населения юго-восточных соседей России и сокра-
щение численности российского этноса создают опасную ситуацию, когда 
экологическая ниша у одних переполнена, а у других пустеет. Увеличивается 
миграция с юга и востока, с которой столкнулись европейские страны, где 
также наблюдается депопуляция коренного населения. Возникают опреде-
ленные социальные противоречия между мигрантами и коренным населени-
ем, принадлежащим к различным этническим и конфессиональным группам, 
а в обществе недостаточно разработаны механизмы разрешения данных кон-
фликтов. Волнения нацменьшинств во Франции в 2005-2007 гг., Швеции в 
2013 г. подтвердили это. Перед Россией может также возникнуть подобная 
проблема: в 2013-2014 гг. отмечен целый ряд столкновений на межнацио-
нальной почве (Бирюлево, Пугачев, Пермь и др.), и властям приходилось при-
нимать экстраординарные меры, чтобы предотвратить их разрастание.  

Противоречия между мигрантами и коренным населением при отсут-
ствии эффективной сплачивающей идеологии в сочетании с высокой соци-
альной напряженностью и кризисом национального самосознания российс-
кого населения создают благоприятную почву для бытового национализма и 
экстремизма, особенно в молодежной среде. Например, если радикально на-
ционалистически настроенные граждане среди жителей России составляют 
4,6% от общего числа населения, то в молодежной среде этот показатель вы-
ше и составляет 15% [5].  
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Депопуляция населения ведет и к другой острой проблеме – повы-
шение числа пенсионеров и снижение численности трудоспособного насе-
ления. По различным подсчетам, в России к 2025-2030 гг. численность лю-
дей нетрудоспособного возраста будет больше, чем трудоспособного. Для 
экономики это может обернуться серьезным кризисом.  

2. Происходит увеличение разрыва в уровне жизни, информатиза-
ции, образования между центром и периферией - Москвой и регионами. 
Многие небольшие индустриальные моногорода (имеющие 1-2 градообра-
зующих промышленных предприятия), которые относительно благополучно 
жили во времена СССР, сейчас находятся в стадии затяжного кризиса. 

Кроме того, в современную жизнь России пришли проблемы из доре-
волюционного периода, которые, как казалось во времена СССР, остались в 
прошлом: 

а) очень высокая социальная поляризация российского общества, ко-
гда преобладающая часть финансовых ресурсов сосредоточена в руках узко-
го круга элиты, а большинство населения, имея достаточно высокий уровень 
образования и квалификации, попадает в категорию бедных и живет на 
уровне стран «третьего мира». Так, Россия занимает 2-е место в мире по 
числу долларовых миллиардеров (после США), но 97-е место по доходам на 
душу населения [4]. Отсюда – аполитичность и недоверие к власти и госу-
дарственным структурам, стремительная девальвация позитивных ценно-
стей, как следствие – деградация общества; 

б) низкая вертикальная социальная мобильность; человеку из низ-
ших слоев общества (а к ним относятся, если брать стандарты качества жиз-
ни развитых стран, 60-70% населения) сейчас практически невозможно вы-
браться в элиту власти или бизнеса. Сейчас по уровню вертикальной мо-
бильности Россия больше напоминает феодально-крепостническое, но ни-
как не постиндустриальное общество; 

в) большая зависимость страны от мирового рынка, от мировой эко-
номической конъюнктуры и, соответственно, серьезное влияние экономи-
ческих кризисов на государство. 

Все это происходит на фоне нарастающего кризиса индустриальной 
цивилизации в планетарном масштабе. Материальное благополучие и тех-
нический прогресс современного мира имеет своим источником эксплуата-
цию невозобновимых природных ресурсов, прежде всего нефти и газа. 
Предполагается, что человечество выработало уже около половины всех 
разведанных данных ресурсов. Все более дефицитной становится пресная 
питьевая вода. А поскольку Россия располагает этими ресурсами в доста-
точно больших количествах, то будет расти и давление на нее с целью запо-
лучить контроль над данными ресурсами, что приведет к обострению борь-
бы за них, в том числе и в регионе российского Дальнего Востока. 
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Существуют и угрожающие тенденции в культурной и духовно-
нравственной сфере общества: 

1. Кризис самосознания и исторической идентичности русского наро-
да, восприятие своей страны как неполноценной по сравнению с развитыми 
странами. В 1990-е гг. в некоторых СМИ велась активная пропаганда истори-
ческой ущербности российской цивилизации, отторжения и неприятия собст-
венной культурно-исторической традиции, («развенчивались» практически 
все исторические деятели России), а сам образ народа преподносился как ис-
торически неуспешный. В настоящее время идеалы гражданского общества и 
правового государства, а также роста качества жизни, провозглашаемые вла-
стью как основные векторы национального развития, становятся безжизнен-
ными лозунгами на фоне потери доверия к власти и серьезных социальных 
расколов. Об этом же говорят тревожные данные различных социологических 
опросов: значительная часть молодежи при удобной возможности готова 
эмигрировать, и мало кто верит, что сможет жить достойно в России. Тем бо-
лее что в активный жизненный возраст вступает поколение, как раз выросшее 
в 1990-е гг. на стереотипах разгрома патриотических ценностей и бесконеч-
ного негативного переосмысления российской истории.  

2. Экспансия ценностей и социокультурных норм современной за-
падной цивилизации: культа потребления; возведения в абсолют индиви-
дуализма и свободы самовыражения, выдаваемых за «общечеловеческие 
ценности», и др. Данные западнические ценности таят для национальных 
культур огромную опасность, поскольку часто противоречат их стержневым, 
архаичным ценностям и стереотипам (культ долга, почтение традиции, ас-
кеза и служение обществу и др.), способны их разрушить и вызвать дестаби-
лизацию общества. А поскольку они не вызрели в данных обществах, то не 
понятно, как они привьются на месте подорванного традиционализма и ар-
хаической традиции. Например, концепция прав личности, которую совре-
менные школьники в России часто используют для давления на учителей и 
отстаивания собственного эгоизма и вседозволенности, что становится на-
стоящим бичом российских школ.  

3. Повседневная бытовая культура поведения отличается достаточно 
высокой степенью агрессивности и частым пренебрежением не только к 
правам человека, но и элементарным нормам вежливости и человечности. 
Это создает достаточно напряженную психологическую атмосферу и нега-
тивно влияет на мировоззрение, прежде всего молодежи. Так, по данным 
одного из социологических опросов середины 2000-х гг., подростки одобря-
ют насилие как способ разрешения конфликта (18,7% опрошенных) и наси-
лие как средство достижения цели (21,4%), а 49% опрошенных учащихся 
школ и 18% профессиональных училищ заявили, что в их образовательных 
учреждениях существует вымогательство денег или вещей одними учащи-
мися у других. Еще чаще распространено насилие и унижение одних уча-
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щихся другими: на это указали свыше 70% учащихся школ и свыше 60% 
профессиональных училищ, 56% родителей, 78% преподавателей школ и 
84% педагогов и воспитателей профессиональных училищ [7]. При этом, по 
сравнению с временами СССР, резко выросла криминализация подростко-
вой среды. Если в России в 1987 г. удельная доля подростков 14-17 лет в об-
щем числе лиц, совершивших убийство (включая покушения на убийства), 
составляла 2,9%, то к 2003 г. этот показатель достиг 7,9%. Доля несовершен-
нолетних среди лиц, умышленно причинивших тяжкий вред здоровью, вы-
росла с 3,3% в 1987 г. до 8,4% в 2001 г. Число несовершеннолетних, изобли-
ченных в совершении убийств, составило в 1987 г. – 246, в 1991 г. – 550, 
в 1997 г. – 1350, в 2001 г. – 2126 [7], и на протяжении 2000-х гг. данный высо-
кий показатель держится, снижаясь лишь незначительно. 

4. В обществе продолжается кризис позитивных идеалов (особенно 
среди молодежи) и доверия к власти. Это подтверждают данные социологиче-
ских опросов. Так, в гипотетической ситуации судебного разбирательства ме-
жду обычным гражданином и представителем власти лишь 13% опрошенных 
считают, что «простой человек» может рассчитывать на справедливость суда 
и соответствие его действий закону [3]. С утверждением, что для современно-
го молодого поколения характерно равнодушие к любым идеалам, согласи-
лись 64% молодых респондентов и 70% представителей старшего поколения 
[5]. Цинизм и равнодушие к идеалам в наибольшей степени ощущаются среди 
юных сограждан: в возрастной группе 17-19 лет подобные склонности отме-
чаются чаще всего – в 43% случаев (при 36% среди 20-23-летних и 31% среди 
24-26-летних) [5]. 

Все эти тенденции социально-экономической, политической, духов-
но-нравственной сферы общества служат серьезным препятствием для по-
ступательного развития России, составляют прямую угрозу национальной 
безопасности, и в критической ситуации их «наложение» друг на друга спо-
собно привести к непредсказуемым последствиям.  
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