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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Необходимость исследования генезиса и 

эволюции социально-политических кризисов на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке определяется следующими обстоятельствами: 

Во-первых, данный регион всегда являлся одним из наиболее важных 

экономических, политических, культурных и религиозных центров, где исторически 

переплетались интересы и возникали противоречия европейской и арабской 

цивилизаций. 

Во-вторых, современные экономические и политические процессы, 

происходящие на Арабском Востоке, напрямую затрагивают многие страны мира, 

поскольку данный регион имеет важнейшее инфраструктурное, сырьевое и военно-

политическое значение для глобальной стабильности. Российская Федерация, будучи 

активным участником мировой политики, особенно в сфере энергетики и обеспечения 

безопасности, непосредственно заинтересована в «присутствии» в странах региона. 

Более того, события, происходящие на Арабском Востоке, оказывают влияние на 

внутрироссийские процессы, в частности на антитеррористическую политику, 

наполняемость бюджета, военно-техническое сотрудничество. 

В-третьих, обстановка на Арабском Востоке на рубеже 2010–2011 гг. резко 

обострилась и остается достаточно нестабильной и в настоящее время. Несмотря на 

то, что для данного региона традиционна высокая степень напряженности, волна 

кризисов в 2011 г. оказалась для мирового сообщества в определенной степени 

неожиданной. Осмысление феномена «Арабской весны» и сегодня является 

востребованным в научном сообществе, поскольку данные события оказались трудно 

прогнозируемыми. Казалось бы, незыблемые политические режимы стремительно 

теряли легитимность и терпели крах, несмотря на мощный силовой аппарат и 

относительно низкий уровень первоначального протеста. 

В-четвертых, в политической науке, несмотря на многочисленные 

исследования, существует настоятельная потребность исследования причин 

демонтажа политических режимов и технологий его организации. При этом важно 

выявить в каждом из государств исследуемого региона факторы, обуславливающие 

специфику социально-экономических, политических и социокультурных процессов, а 

также характерные черты исторического развития, приведшие к революционной 

ситуации и системному кризису. 

Таким образом, имеется потребность в продолжении научных изысканий в 

отношении социально-политических кризисов, произошедших на Арабском Востоке, 

а также проведении системного анализа событий и их последствий. Кроме того 

представляется необходимым определить степень и характер влияния этих событий 

на состояние национальной безопасности Российской Федерации. 
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Степень разработанности темы исследования. По причине особой 

востребованности темы «Арабской весны» в научном сообществе, имеется 

достаточно обширный круг исследований. Однако анализ материалов по теме 

исследования свидетельствует, что в отечественной литературе изучению социально-

политических кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке посвящены в 

основном научные и публицистические статьи, а имеющиеся системные 

исследования больше внимания уделяют технологиям дестабилизации политических 

режимов, чем выявлению причин кризиса политических режимов и тенденций, 

связанных с посткризисным устройством политических систем, что обуславливает 

дальнейшее рассмотрение феномена «Арабской Весны». 

Первые оценки кризисных процессов в арабских странах содержались в статьях 

таких авторов, как О.Г. Пересыпкин, Б.В. Долгов, а также В. Каладжие. Кроме того, 

из аналитических публикаций необходимо упомянуть монографию А.М. Васильева и 

Н.И. Петрова «Рецепты «арабской весны»: русская версия», которая была посвящена 

протестным движениям, имевшим место на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Большую значимость для научной работы представляют исследования 

А.А. Харламова, А.О. Коновалова и А.М. Элдииба, написавших диссертации по 

близкой тематике. 

В исследование данной проблематики значительный вклад внесли: 

В.В. Наумкин, А.О. Филоник, Е.М. Примаков, В.А. Кузнецов, Г.И. Мирский, 

И.Д. Звягельская, Б.В. Долгов, Ю.Н. Зинин, В.М. Ахмедов рассмотрел в событиях 

«Арабской весны» роль армии как политического субъекта. Работы А.Г. Бакланова и 

О.В. Павлова анализируют региональные процессы в контексте мировой политики и 

международных отношений: причины альянса Запада и радикального ислама, а также 

проблемы ближневосточной системы безопасности. Деятельность зарубежных 

игроков по отношению к событиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

исследуют: П.В. Топычканов, Ю.В. Устинова, работы которых посвящены политике 

США в регионе; П. Джоел и Д.А. Данилов, занимающиеся изучением 

ближневосточной политики Европейского союза (ЕС);  Н.В. Татарчук, изучающий 

политику Франции на Ближнем Востоке; Т.А. Карасова, исследующая внешнюю 

политику Израиля; Л.М. Кулагина и В.М. Ахмедов, работы которых посвящены роли 

Ирана на Ближнем Востоке, а также И.И. Иванова, изучающая политику Турции в 

регионе. Геополитический аспект рассматривался Н.А. Комлевой. Наиболее изучена 

социально-политическая ситуация в Тунисе и Египте в трудах А.А. Кашиной. 

Исследования демографической ситуации в Северной Африке представлено трудами 

Н.В. Зайцевой. В изучение исламских политических партий и движений большой 

вклад внес А.А. Осман. С глобалистских позиций «Арабскую весну» рассматривает 
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Л.Е. Гринин. В. Кузарь в свою очередь пишет об этом явлении с позиций 

цивилизационного подхода. 

Среди зарубежных авторов можно выделить следующих: М. Ассебург, 

К. Ньетхаммер, В. Лашер, Ю. Фрейтаг, А. Аль-Дефрауи, А. Банк, И. Глосмайер, 

С. Ролл, К. Вестфаль, Д. Тхимм. 

Информационные технологии, а также их влияние исследуются 

Б.Г. Мухамеджановым, Н.В. Цветковой и З.Т. Азизовой. Также этим вопросом 

занимались зарубежные авторы М. Эль-Нававуи, К. Анди, Д. Фарис, С. Хамис, 

Ф. Ховард, И. Адель, И. Гонзалес. 

Особого рассмотрения заслуживают работы арабских авторов, которые 

непосредственно наблюдали изучаемые события в различных странах региона 

Ближнего Востока и Северной Африки. То, как они видят проблемы, связанные с 

предметом исследования, представляет особый научный интерес, поскольку они 

зачастую выражают оценки, заметно отличающиеся от мнения российских, 

европейских и американских ученых. Среди них необходимо упомянуть таких 

исследователей, как А. Аль-Саадави (A. El-Saadawi), А. Бишара (A. Bishara), 

С. Шараф (S. Sharaf), М.И. Мади (M.I. Mahdi), М.С. Бассиуни (M.S. Bassiouni), 

А.Р. Зараа (A.R. Zahraa). 

Событиям на Ближнем Востоке уделяют особое внимание эксперты-

международники из ведущих зарубежных ВУЗов, такие как К. Джонс (Школа 

политических и международных исследований, Лидсский университет, 

Великобритания), А. Маккей (Университеты Манчестера и Аберистуита), 

Ш. Джоши (Гарвард и Королевский институт RUSI, Лондон), Т. Джонс (Унивеситет 

Раджерса), М.О. Коннел (Институт исследования мира, Университет Нотр-Дам), 

Д. Марини (Университет Квинсленда, Австралия), Р. Такур (Унивеситет Ватерлоо, 

Канада), А. Шахи (Школа государственных и международных отношений, Даремский 

унивеситет), Х. Брешес (Лондонский восточный университет). В изучение 

революционных событий особый вклад внесли французские исследователи С. Аита, 

Ф. Бюрга, М. Борах, Д. Боша. Среди арабских исследователей можно выделить 

Е. Аббаса, Б. Аль-Джасера, Т. Рамадана. Важное значение для исследований 

безопасности имеют работы Е. Инбара. Аспект международного права затрагивают 

К. Панара и Г. Вильсон. 

Научный сотрудник Института прессы и наук об информации (Тунис) 

Н. Лажми исследует роль в событиях «Арабской весны» СМИ и протестной 

журналистики, прежде всего катарского спутникового канала «Аль-Джазира». 

Влияние религии и распространение исламизма в регионе изучают Б. Джон, 

Т. Рамадан, А. Самир. Р. Фридман анализирует в своих работах политику России на 

Ближнем Востоке, позиции России на международной арене, влияние экономического 
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положения России на ее внешнюю политику, в том числе и в эпоху СССР, а также 

делает акцент на возобновлении активной позиции России во внешней политике в 

период президентства В. Путина. 

Кроме того, можно отметить ряд исследований, посвященных вопросам 

теоретического осмысления процессов, происходящих в регионе Ближнего Востока. 

Такие ученые и исследователи, как М. Слакман (M. Slackman), Х. Таммам 

(H. Tammam), И. Джонсон (I. Johnson), Ж. Кепель (G. Kepel), Н. Браун (N.J. Brown), 

Г. Хамдан (G. Hamdan), Р. Болтон (R. Bolton), Л.М. Исаев, М.А. Сапронова, в своих 

исследованиях выявляют причины, а также оценивают последствия «Арабской 

весны» на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Отдельно можно выделить исследования, посвященные специфическим 

внутриполитическим аспектам, приведшим к событиям в Египте в 2011 году, а также 

инструментам их практической реализации, которые используются для «воплощения 

в жизнь» революционных замыслов. В частности, использование социальных сетей и 

средств массовой информации. Среди авторов этой группы исследований важное 

место в изучении проблематики занимают А. Фарук, Г. Амин, М. Хиляль, 

М. Бассиуни, С. Азим, А.Р. Шишкина и Л.М. Исаев. 

Относительно небольшое количество системных исследований 

в отечественной науке обусловлено тем, что проблема возникла сравнительно 

недавно, а последствия и отдельные аспекты изучаемых событий продолжают 

разворачиваться до сих пор. Кроме того, сказываются объективные трудности с 

анализом источников, изданных на арабском языке. Вместе с тем нельзя не отметить 

постоянно растущее число таких работ и изобилие публицистических материалов, 

поскольку актуальность данной проблематики в последнее время остаётся довольно 

высокой. 

Протестные движения на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

в 2011-2012 гг. таким образом подвергались к настоящему моменту анализу в 

различных аспектах в научной литературе, в том числе в работах отечественных 

авторов. Наиболее исследованными оказались социально-политические предпосылки 

социально-политических кризисов в Египте, Тунисе и, отчасти, в Ливии, но в то же 

время внешнеполитическим аспектам указанных событий уделялось несколько 

меньшее внимание со стороны исследований, и таким образом данное явление как 

целостное (причины, роль внешних акторов, значение и итоги) пока исследовано не в 

полной мере. Не в должной мере рассмотренным также оказалось изменение 

экономической ситуации в Сирии после начала гражданской войны в этой стране, при 

том, что потери экономики Египта, Туниса и Ливии освещены достаточно хорошо. 

Отмечается также недостаток глубоких исследований, касающихся характера 

деятельности в контексте «Арабской весны» террористических организаций в 
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рассматриваемом регионе. Особенно актуальным и требующим дальнейшего 

изучения выглядит вопрос влияния событий на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке на состояние национальной безопасности Российской Федерации. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является установление 

причин и характеристика эволюции кризисов политических режимов в изучаемом 

регионе, их влияние на региональную и международную безопасность. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются следующие 

задачи: 

           1) охарактеризовать особенности протекания современных политических 

кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке; 

2) выявить и проанализировать ключевые факторы, способствовавшие генезису 

и эволюции кризисов политических режимов государств Ближнего Востока и Северной 

Африки в период 2010-2012 гг.;  

           3) исследовать генезис и эволюцию кризисов политических режимов в арабских 

государствах Ближнего Востока и Северной Африки в современный период в ходе 

«Арабской весны»; 

4) раскрыть ключевые механизмы и технологии дестабилизации социально-

политической обстановки в странах Ближнего Востока и Северной Африки, активно 

использовавшиеся в период «Арабской весны» и после неё; 

            5) определить основные тенденции развития политических режимов государств 

Ближнего Востока и Северной Африки, имеющие определяющее значение для состояния 

как региональной, так и глобальной безопасности, в том числе безопасности России; 

6) проанализировать последствия исследуемых кризисов политических режимов в 

их влиянии на национальную безопасность Российской Федерации. 

Объектом исследования является кризис политических режимов 

в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в период 2010-2012 гг. 

Предметом исследования выступают причины кризисов политических 

режимов в странах Ближнего Востока и Северной Африки, их особенности, 

результаты и последствия для региональной и глобальной безопасности. 

Область исследования. Диссертация соответствует п. 3 «Политический 

режим. Типология политических режимов. Основные черты и разновидности 

авторитарного режима. Предпосылки и сущностные характеристики тоталитарного 

строя. Основные черты и критерии демократии. Виды демократии. Влияние 

политических режимов на политический процесс. Переходные режимы: современные 

дискуссии. Эволюция политического режима в современной России, направления, 

принципы и механизмы конституционного процесса», п. 8 «Место политического 

процесса в системе общественных процессов. Социокультурные основания 

политического процесса. Типология политических процессов. Субъекты и объекты 

политического процесса. Институированные и неинституированные политические 
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процессы. Власть и оппозиция в политическом процессе. Теневые субъекты в 

политике. Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 

взаимосвязи и взаимодействия. Уровни политического процесса. Понятие «мировой 

политический процесс», его основные характеристики в условиях глобализации. 

Специфика и основные черты политического процесса в постсоветской России», 

п. 9 «Статика и динамика в политической жизни: традиционные и модернизационные 

типы общества. Цивилизационные и национальные стили развития политических 

процессов. Принципы и механизмы взаимодействия общеисторических императивов 

и требований отечественной традиции в политическом развитии общества. 

Политическая модернизация, ее взаимосвязь с модернизационными прорывами в 

других сферах общественной жизни. Инновационные группы в модернизационных 

процессах. Модернизация в условиях глобализации. Противоречия и перспективы 

модернизационных процессов в современной России» Паспорта научной 

специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии 

(политические науки). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в настоящей работе: 

1) предложено авторское определение политического кризиса; 

         2) проанализированы в исторической ретроспективе основные факторы, 

обусловившие в государствах Ближнего Востока и Северной Африки кризисы 

политических режимов в начале двадцать первого века; 

         3) систематизированы особенности социально-политических кризисов на 

Ближнем Востоке, получившей название «Арабская весна»; 

          4) обобщены и проанализированы технологии, использованные различными 

акторами в течении «Арабской весны», и специфика их применения в зависимости 

от условий страны; 

          5) выявлены и охарактеризованы основные тенденции развития политических 

режимов стран Ближнего Востока и Северной Африки, вызванные социально-

политическими кризисами и определяющие новый облик социально-политических 

процессов в регионе; 

 6) проведен анализ последствий кризисов политических режимов в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки в контексте их влияния на национальную 

безопасность Российской Федерации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в проведении 

комплексного анализа причин, ключевых факторов и особенностей развития кризисов 

политических режимов в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также их 

наиболее важных последствий. Подобный подход к изучению социально-

политических кризисов в этих странах и анализ влияния последствий «Арабской 

весны» на состояние национальной безопасности Российской Федерации, 

воплощенные в исследовании, могут быть использованы для получения более 
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всеобъемлющего понимания процессов, происходящих в исследуемом регионе, и 

позволят сформулировать стратегию противодействия их негативным проявлениям. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов для разработки учебных материалов, подготовки 

источников справочного характера о политических процессах в регионах Ближнего 

Востока и Северной Африки. Результаты исследования могут быть использованы для 

подготовки информационных и аналитических работ с целью их предоставления в 

адрес различных ведомств Российской Федерации, занимающихся в рамках своих 

полномочий деятельностью в исследуемом регионе. Обобщение приёмов и 

технологий, использованных для дестабилизации социально-политической 

обстановки в исследуемых странах, может быть применено для поддержки 

деятельности российских органов внутренних дел и специальных служб, а также 

других заинтересованных ведомств. 

Методология и методы исследования. В качестве методологической основы 

был применен диалектический подход. Наиболее задействованными были такие 

принципы, как конкретности, детерминизма, целостности, развития и другие. Весьма 

важное значение имел принцип историзма, рассматриваемый как неразрывное 

диалектическое единство общего и частного, как отсутствие любой предвзятости и 

прочтение источника в широком социально-политическом и мировоззренческом 

контексте изучения эпохи. 

Исследование базируется на различных подходах. Использование 

сравнительно-исторического анализа позволило исследовать специфику 

возникновения и действия социально-политических факторов в современных 

условиях, используя данные о событиях и процессах для разных стран региона. Кроме 

того, указанный метод способствовал выявлению механизмов взаимодействия 

политической, социальной и экономической сфер общества в отдельно взятых 

странах в определенные исторические периоды. Использование причинно-

следственного анализа позволило выявить детерминанты и противоречия, 

составляющие основу процессов трансформации политических отношений.  

Использование институционального подхода дало возможность объяснить 

механизмы формирования и функционирования политических структур в 

современных условиях трансформации ряда Ближневосточных государств. 

Посредством использования нормативно-ценностного метода в исследовании 

выявляется значимость конкретных социально-политических явлений для состояния 

общества и политической системы государства. 

В ходе исследования для анализа развития социально-политических процессов, 

проходивших в исследуемых странах, было использовано изучение статистических и 

документальных источников. Из числа общенаучных методов использовались анализ 

и синтез. 
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Эмпирическая база исследования представлена несколькими группами 

источников: официальные документы, принятые международными и региональными 

организациями, а также их резолюции; внешнеполитические документы Ливии, 

Египта и Сирии; выступления, заявления, интервью политических деятелей; 

официальные документы и законы иностранных государств. 

Особый интерес представляют собой принятые в период с 2011 по 2014 годы 

конституции и конституционные декларации Сирии, Ливии и Египта. Их анализ 

позволяет выявить произошедшие в устройстве данных государств в исследуемый 

период изменения. Репрезентативную картину реакции международного сообщества 

на внутреннюю и внешнюю политику исследуемых государств представляют 

резолюции таких международных и региональных организаций как ООН и Лига 

арабских государств (ЛАГ). В свете развернувшихся событий наиболее знаковыми 

являются Резолюции Совета Безопасности № 1973, 2042, 2043, 2059, 2118 и 2139. 

Что касается резолюций ЛАГ, то большой интерес представляют резолюции № 7444 и 

№ 7442. 

Среди договоров, касающихся внешней политики Сирии, Ливии и Египта, 

наиболее значимыми являются соглашения Сирии и Исламской Республикой Иран, в 

частности «Соглашение об обороне», ставшее основой стратегического военного 

сотрудничества двух государств, мирный договор Египта с Израилем, а также 

соглашение о стратегическом партнерстве Египта и США. Что касается Ливии, то 

среди двусторонних договоров можно особо выделить договор о сотрудничестве ЕС и 

Ливии, а также соглашения о сдерживании нелегальной миграции с Францией и 

Италией, которые позволили установить относительный контроль над 

миграционными потоками из Африки в Европу до начала революционных событий в 

2011 г. 

При выполнении исследования также были использованы многочисленные 

данные о деятельности неправительственных организаций в Северной Африке, а 

также материалы доктрины НАТО. Кроме того, были проанализированы отдельные 

элементы инструкции египетских революционеров на арабском языке. 

Одним из наиболее важных для диссертации источников стали работы авторов, 

опубликованные в периодических изданиях и внесшие значительный вклад в 

изучение заявленной темы. В своих статьях такие зарубежные авторы, как 

С. Абдельхамид (S. Abdelhamid), С. Дарвиш (S. Darwish), В.Ф. Энгдал (W.F. Engdahl), 

О. Аль-Шакри (O. El-Shakry), М. Гладвелл (M. Gladwell), Н. Элтантави (N. Eltantawy), 

А.М. Рашид (A.M. Rashid), Э. Захуранец (A. Zahuranec), Т. Каротерс (T. Carothers), 

рассматривают различные аспекты проблемы «Арабской весны» и «цветных 

революций», не останавливаясь подробно на теоретических аспектах, что придало их 

работам высокую актуальность и оперативность, а также остроту. 

Также необходимо отметить такой источник, как вышедший 
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под редакцией В. Наумкина сборник статей Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, содержащий работы ведущих экспертов-

международников и дипломатов по исследуемой тематике и ставший важным 

источником аналитики событий. Наиболее полно среди научных статей раскрывают 

указанную проблематику материалы Института Ближнего Востока. Среди его авторов 

можно в первую очередь отметить А.А. Быстрова, В.П. Юрченко, И.С. Берга, 

Ю.Б. Щегловина и др. Кроме того, значительный интерес представляли еженедельные 

аналитические сводки о развитии ситуации на Ближнем Востоке. При написании 

работы особую роль также сыграли материалы журнала «Азия и Африка сегодня». 

Среди его авторов можно отметить А.В. Коротаева и Ю.В. Зинькину, осуществивших 

структурно-демографический анализ имевших место процессов, а также 

К. Мельникову и Л.Л. Фитуни. 

Хронологические рамки исследования определяются 2011-2017 гг. Нижняя 

граница – начало протестных движений в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 

Верхняя граница определяется качественными переменами, произошедшими к этому 

моменту во всех странах исследуемого региона. 

Основные элементы научной новизны исследования отражены в следующих 

положениях, выносимых на защиту: 

1. Кризис политического режима представляет собой форму социально-

политических отношений, характеризующихся, как правило, дестабилизацией всей 

политической системы, каналов, методов и механизмов реализации политической 

власти, и сопровождается существенным усилением недовольства широких 

социальных слоев деятельностью правящих политических элит, падением их 

легитимности. Кризис политического режима проявляется в следующих ипостасях: 

1) значительное падение эффективности деятельности государственной власти; 

2) распад социально-политической базы поддержки правящей политической элиты, 

проявляющийся в существенном падении легитимности. Кризисам политических 

режимов свойственно взаимопроникновение связанных с ним дестабилизирующих 

флуктуаций и последствий в различные сферы общественных отношений, что делает 

его целостном феноменом по отношению к функционированию жизнедеятельности 

всего социума. При этом динамика социально-политического кризиса такова, что она 

может иметь характер пандемии и выраженный синергетический эффект для похожих 

политических режимов в рамках одного региона (С. 27-29). 

2.  Политические кризисы, зародившиеся в начале 2010-х годов 

в странах Ближнего Востока и Северной Африки, следует рассматривать как 

совокупность деструктивных процессов, проходивших в некоторых государствах 

региона, вызванных комплексом накопившихся внутренних и внешних противоречий, 

как общих, так и уникальных для каждой страны региона. Череда кризисов 

политических режимов привела к существенной политической трансформации, 
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десуверенизации, появлению серых зон, неподконтрольных официальным органам 

власти, что способствовало появлению территориальных анклавов терроризма и 

других видов преступной деятельности. Основными внутренними причинами 

кризисных явлений и роста протестного потенциала в этих странах стали социально-

демографические сдвиги, неспособность, а главное неготовность властей разрешать 

политические и социально-экономические противоречия, накопившиеся в последние 

десятилетия развития. 

           Общими для рассматриваемых стран причинами недовольства стали 

монополизация власти узкой группой лиц, несменяемость правящих режимов, 

«перекрытие» каналов социально-политической мобильности для средних и 

обеспеченных слоев, не входивших в правящие кланы, коррупция, попытки передачи 

власти по наследству, деградация института выборов и, как следствие, потеря доверия 

к нему как легитимному механизму смены власти. Длительное функционирование 

режимов авторитарного характера с уклоном к единоличным диктатурам 

характеризовались подавлением инакомыслия, жесткой цензурой и фактической 

ликвидацией оппозиции. В результате это привело к разрыву контуров обратной 

связи, упадку существующих механизмов артикуляции и агрегации интересов 

различных социальных слоев общества, являющихся важным условием стабильности 

власти (С. 42-56). 

3. Особенностью генезиса и эволюции кризисов политических режимов на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке является наличие взаимоисключающих 

интересов действующих субъектов, внешних и внутренних, что обуславливает 

неоднозначность их оценки. При этом, все события на Ближнем Востоке, обычно 

объединяемые под общим термином «Арабской весны», для каждого отдельного 

государства, затронутого подобными процессами, имели как общие действующие 

силы, так и свою особую специфику. Данная специфика проистекает из широкой 

географии произошедших и происходящих событий, их разнесённости во времени и 

особых условий каждого отдельно взятого государства. В каждой из стран свою роль 

сыграли отдельные причины социального, экономического, политического и 

духовного характера (С. 62-68). 

4. Механизмы и технологии, примененные в ходе «Арабской весны» для 

дестабилизации социально политической обстановки и организации государственных 

переворотов, имеют несомненное сходство с технологиями «цветных революций». 

Они использовали схожий набор организационных и психологических приемов, схем 

и шаблонов, смещая, однако, при этом ударение на методы, раскалывающие единство 

традиционных восточных обществ на мелкие фрагменты, вырывая из состава 

родовых и племенных кланов отдельных личностей, дезориентируя их в 

политической обстановке при помощи технологий управления массовым сознанием, 

чтобы создать из этих дезориентированных граждан «политическую толпу», 
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служащую инструментом «цветной революции». Технологии и методы, 

применявшиеся в ходе «Арабской весны», носили разноуровневый характер, 

применялись как на длинном отрезке времени (работа неправительственных 

организаций и фондов), так и точечно для организации конкретных акций (сетевая 

организация и использование мессенджеров и ресурсов сети Интернет для 

координации протестных действий (С. 97-103). 

5. Кризисы политических режимов в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки породили обширные последствия, которые затронули все области и сферы 

деятельности. Исследуемые события самым негативным образом сказались на 

ситуации в регионе. Их следствием стали значительный спад экономики в 

исследуемых странах, обострение борьбы за региональное лидерство между Ираном, 

Турцией и Саудовской Аравией и усиление этноконфессиональных противоречий, 

которые обладают способностью перерасти в новый региональный конфликт. 

Безвластие и нестабильность стали почвой для бурного роста преступности, усиления 

активности террористических группировок, увеличения наркотрафика и торговли 

оружием, а исламизация и радикализация региона трансформируются в угрозы 

международной безопасности (С. 105-114). 

6. Системный характер кризисов политических режимов, произошедших в 

странах региона Ближнего Востока и Северной Африки, поставили перед Российской 

Федерацией ряд совершенно новых вызовов, затрагивающих её национальные 

интересы и оказывающих влияние на состояние национальной безопасности. 

Исследуемые события затронули политические и экономические интересы 

Российской Федерации, связанные с усилиями, направляемыми руководством 

государства на формирование новой, полицентричной модели мироустройства и 

обеспечение справедливых и равных условий глобальной экономической 

деятельности. Кроме того, существует непосредственная угроза внутренней 

безопасности Российской Федерации, проистекающая из распространения в регионах 

с преобладающей долей населения, исповедующего ислам, радикальных идей и 

нетрадиционных религиозных течений, а также деятельности глобальных 

террористических организаций. Разработка путей решения данных проблем требует 

тщательного анализа произошедших событий и формулирования особой стратегии 

деятельности органов государственной власти в отношении исследуемого региона 

(С. 146-152). 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования. 

Достоверность положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 

подтверждается их апробацией, использованием способов и методов, свойственных 

политической науке, а также использованием широкого круга научных источников, 

трудов отечественных и зарубежных ученых - специалистов в области политической 

и социальной науки. 
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Теоретические положения, предложения и рекомендации, содержащиеся в 

диссертации, излагались: на XIII Международной научно-практической конференции 

«Научный поиск в современном мире» (г. Махачкала, НИЦ «Апробация», 30.09.2016); 

на XXIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 10.04.2017 – 14.04.2017);       

на XXV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 9.04.2018 – 13.04.2018). 

Материалы диссертации используются в практической работе подразделения 

Управления информационных систем Службы специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации по информационно-

аналитическому обеспечению органов государственной власти. Методология анализа 

ключевых последствий социально-политических кризисов и их влияния на состояние 

национальной безопасности Российской Федерации внедрена в процесс подготовки 

информационно-аналитических материалов в интересах аппарата Совета 

безопасности Российской Федерации, а выводы и основные положения проведённого 

исследования способствовали повышению качества материалов по данной 

проблематике. 

Материалы диссертации используются Департаментом политологии 

Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Мировая политика и 

международные отношения», «Геополитика», «Современные политические партии и 

движения». 

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации. Результаты исследования отражены в 6 публикациях общим 

объемом 4,95 п.л. (авторский объем 4,55 п.л.), в том числе 4 работы общим объемом 

4,45 п.л. (авторский объем 4,05 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Все публикации по теме 

диссертации. 

Структура и объем диссертации обусловлены целью, задачами и логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы, включающего 153 наименования. Текст диссертации изложен 

на 176 страницах. 

 

II Основное содержание работы 

 
В первой главе даётся оценка научной разработанности и уточнение понятий 

«кризис» и «фактор», а также рассматриваются условия и факторы, приведшие к 

возникновению новых и обострению существующих социально–экономических и 

политических кризисов в арабских государствах Ближнего Востока и Северной 

Африки. 
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Первый параграф первой главы освещает проблематику употребления и 

содержания данного понятия в контексте современной политологической и 

междисциплинарной мысли. Описывается многообразие подходов к термину 

«геополитика», изложены взгляды на причины и суть существующих в отношении 

данного понятия разночтений. Далее выявляется взаимосвязь между понятиями 

«фактор» и «условие», и устанавливается существенное для проводимого 

исследования различие между ними. В качестве вывода формулируется уточняющее 

определение категории «геополитический фактор» и приводится описание 

современной системы взглядов на данную категорию, её содержание и место в 

системе политических наук. 

Определяя события, произошедшие в регионе в исследуемый период как 

социально-политические кризисы, представляется возможность выявить их суть, 

определить системность и провести анализ на основании существующих взглядов на 

кризисы как таковые. В частности, можно отметить глубокую социальную природу 

произошедших событий, их неразрывную связь с общественно-политическим 

процессом. 

При этом на основании научного подхода к социально-политическому кризису 

стало возможно выявить структуру исследуемых событий, максимально широко 

рассмотреть спектр задействованных элементов. Подобный подход позволил 

подтвердить единство и взаимопроникновение этих элементов в рамках социально-

политических процессов, что обусловило возможность рассмотреть исследованные 

кризисы как уникальные феномены, указать на причины их зарождения, 

существенные этапы развития и существования, установить общее и различное между 

отдельными рассмотренными случаями, а также произвести анализ последствий этих 

кризисов на различных уровнях.  

Второй параграф первой главы посвящен комплексному исследованию 

принципиальных особенностей исторического основания революций в каждом из 

изучаемых государств, затронут вопрос генезиса и развития событий «Арабской 

весны» в рассматриваемый период. 

В работе поддерживается точка зрения сторонников автохтонной и кризисно-

системной теории. На основе детального анализа событий «Арабской весны» 

делается вывод, что революции на Ближнем Востоке и в Северной Африке вызваны 

комплексом накопившихся внутренних противоречий (политических, экономических, 

социальных - уникальных для каждой страны), а также под воздействием внешних 

факторов и являются результатом исторического развития. При этом внешние 

факторы оказали значительное влияние на коренное изменение внутриполитической 

ситуации в исследуемых странах. 

К настоящему моменту представляется возможным определить социально-

политические кризисы, зародившиеся в 2011 г. в странах Ближнего Востока и 
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Северной Африки как совокупность деструктивных процессов, проходивших в 

государствах региона, которые были вызваны к жизни комплексом накопившихся 

внутренних и внешних противоречий, как общих, так и уникальных для каждой 

страны региона. 

На основании проведённого анализа был выявлен ряд причин, которые можно в 

той или иной степени назвать объединяющими для социально-политических кризисов 

в странах Ближнего Востока и Северной Африки: 

1. Накопление ярко выраженных социальных проблем в общественной сфере: 

а) резкий рост социального расслоения, высокий уровень коррупции и 

неэффективность методов борьбы с ней, увеличение количества бедных, рост цен на 

товары первой необходимости; 

б) повышение доли безработного населения, в частности, среди более молодых 

слоёв населения, имеющих образование, что определило их политизацию и обширное 

вовлечение в протестные движения; 

в) демографические процессы, приведшие к возникновению так называемого 

«демографического пузыря», пик которого совпал с возникновением экономических 

проблем, что послужило базой возникновения социальной нестабильности. 

2. Усиление политических противоречий: 

а) отсутствие устойчивого механизма сменяемости власти, монополизация 

властных полномочий и попытки передачи власти по наследству оказали 

существенное влияние на общественное мнение в этих странах. Формирование 

режимов единоличной власти авторитарного типа, которые характеризовались 

подавлением инакомыслия, жесткой цензурой и фактической ликвидацией оппозиции 

привели к нарушению в социуме обратной связи, существование которой является 

одним из главных условий нормального функционирования власти; 

б) использование жестких мер правящими режимами, прямое подавление 

инакомыслия, в том числе силовыми методами, чрезвычайное расширение влияния 

спецслужб в формальной и неформальной сферах, факты совершения фальсификаций 

в ходе выборов на разных уровнях;  

в) возникновение внутриэлитных конфликтов, попытки ограничить 

полномочия традиционных групп влияния на фоне экономических проблем 

(наступления на экономические и политические позиции офицерства в Египте и 

Ливии).  

3. Рост напряженности в межклановых и межплеменных отношениях, 

обострение религиозных конфликтов: 

а) предметом кланово-племенной борьбы в странах исследуемого региона 

является доступ к экономическим (рента от добычи углеводородных ресурсов, а 

также доступ к монополизированным или субсидируемым отраслям) и политическим 

ресурсам; 
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б) сложный религиозный состав общества в отдельных государствах, а также 

влияние различных религиозных групп внутри и из-за пределов региона, 

предопределили возникновение дополнительного источника конфликтного 

потенциала, который реализовался непосредственно в ходе социально-политических 

кризисов или по мере развития их последствий. 

Во второй главе дана характеристика особенностей генезиса и эволюции 

социально-политических кризисов в арабских государствах Ближнего Востока и 

Северной Африки в современный период, в частности в ходе «Арабской весны». 

В первом параграфе второй главы подробно освещены движущие силы 

социально-политических трансформаций в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки. В этой связи обосновывается необходимость проведения сравнительного 

анализа каждой из основных движущих сил, участвовавших в общественно-

политических движениях в изучаемый период, на примере конкретных ситуаций в 

отдельных странах региона. 

Значительной особенностью генезиса и эволюции социально-политических 

кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке стало формирование сложной 

системы действующих субъектов. Для каждого отдельного государства, затронутого 

подобными процессами, существовали как общие действующие силы, так и своя 

особая специфика. Данная специфика проистекает из широкой географии 

произошедших и происходящих событий, их разнесённости во времени и особых 

условий каждого отдельно взятого государства. В каждой из стран свою роль сыграли 

отдельные причины социального, экономического, политического и духовного 

характера. Наличие как внешних, так и внутренних игроков с разным соотношением 

одновременной деятельности в каждом отдельном случае определило сложный 

характер исследуемых процессов и неоднозначность их оценки в научной сфере. 

Формирование различных точек зрения на произошедшие события и их последствия 

предопределило появление большого числа аналитических работ, рассматривающих 

как отдельные аспекты социально-политических кризисов или стадии их развития, 

так и процессы в регионе в целом. При этом наблюдается наличие диаметрально 

противоположных взглядов на одни и те же события. 

Во втором параграфе второй главы раскрываются основные механизмы и 

технологии организации протестных движений в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки в ходе «Арабской весны».  

В связи с этим выделены характерные особенности, присущие событиям, 

произошедшим в каждом конкретном случае; проведён их анализ, на основании чего 

предлагаются основные характеристики, отражающие сходства и различия 

организационных технологий и механизмов, действовавших как в отдельных 

эпизодах, так и на всём пространстве, которое вмещало изучаемые события. 

Отдельного внимания при исследовании генезиса и эволюции социально-
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политических кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки требуют 

механизмы и технологии, которые применялись в ходе «Арабской весны» для 

дестабилизации социально политической обстановки, управления ходом кризисов, 

формирования общественного мнения и подготовки государственных переворотов. 

Изучение методов, применявшихся в различных случаях, позволяет установить их 

сходство с технологиями так называемых «цветных революций». Важной 

особенностью стало то, что при использовании схожего арсенала психологических и 

организационных приемов, шаблонов и схем, особый акцент делался на методы, 

наиболее подходящие для создания раскола в сплоченности традиционных восточных 

обществ с целью их разделения на мелкие фрагменты. Подобный подход позволил 

вырывать из состава родовых и племенных групп отдельных индивидуумов, с 

помощью технологий управления массовым сознанием, дезориентировать их в 

политической обстановке и создавать из них «политическую толпу» - главный 

инструмент «цветной революции». Технологии и методы, которые были применены 

во время «Арабской весны», носили разноуровневый характер, применялись как на 

длинном отрезке времени (работа неправительственных организаций и фондов), так и 

точечно для организации конкретных акций (сетевая организация и использование 

мессенджеров и ресурсов сети Интернет для координации протестных действий). 

Ещё одной существенной особенностью генезиса социально-политических 

кризисов стало наличие обширного внешнего воздействия перед началом и в ходе 

событий «Арабской весны» в Сирии, Египте и Ливии. Данное воздействие 

выразилось в широкой поддержке, которую Соединенные Штаты Америки оказали 

деятельности оппозиционных движений на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Анализ публичной дипломатии США показал, что множество проводимых ими 

проектов ставили перед собой в качестве цели внедрение либеральной политической 

культуры в сознание арабской молодежи, что могло бы в будущем привести 

к эволюционной смене режимов. Таким образом США смогли изменить структуру 

арабского общества, способствуя созданию политически активных либерально 

настроенных групп арабской молодежи. 

Кроме того, иностранными игроками, в частности США и Катаром, 

производилось расширение сферы влияния контролируемых ими средств массовой 

информации в исследуемых государствах и оказание информационной поддержки 

оппозиционным движениям. Роль информационных технологий в рассматриваемых 

событиях можно оценить как значимую, но второстепенную, причем самое большое 

влияние оказали спутниковые каналы, которые активно участвовали в создании 

негативной информационной повестки, а также в наиболее критические периоды 

распространяли пропаганду и дезинформацию. Интернет в исследуемых странах стал 

скорее средством формирования внешнего информационного образа, который 

использовался для формирования поддержки происходящих процессов за границей, 
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при этом на местах социальные сети использовались для мобилизации народных масс 

и в качестве средства координации оппозиционеров. 

Третья глава посвящена исследованию тенденций трансформации 

политических режимов в государствах Ближнего Востока и Северной Африки в ходе 

социально-политических кризисов и их последствий в контексте обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Первый параграф третьей главы подробно рассматривает перспективы 

трансформаций политических режимов в государствах Ближнего Востока и Северной 

Африки. Подвергаются сравнительному анализу различные частные случаи 

кризисных ситуаций в отдельных странах региона и предлагает промежуточную 

оценку их состояния на данный момент, а также возможностей изменения и 

взаимного влияния. 

Последствия, порождённые социально-политическими кризисами Ближнего 

Востока и Северной Африки, носят обширный характер. Они затронули большое 

количество сфер жизни обществ, в которых они развивались, и определили их 

развитие на годы вперёд. В целом, влияние изученных кризисов можно 

охарактеризовать как негативное. Они болезненно ударили по экономикам 

затронутых государств, негативные тенденции в которых ещё более усугубились под 

влиянием глобальных экономических проблем. Также, значительно обострились 

ранее существовавшие этноконфессиональные противоречия, в отдельных случаях 

ставшие поводом для эскалации насилия.  

На фоне региональной нестабильности обострилась борьба за лидерство между 

такими важными государствами, как Иран, Турция и Саудовская Аравия, которые 

видят в создавшейся ситуации шанс укрепить своё влияние и обеспечить себе более 

широкие возможности по контролю над ресурсами и обеспечению собственной 

государственной безопасности. 

Установившиеся в отдельных странах изучаемого региона нестабильность и 

безвластие послужили благодатной почвой для роста организованной преступности, 

наркотрафика, торговли людьми и оружием. Отдельного внимания заслуживают 

распространившаяся исламизация и общая радикализация региона, которые со 

временем превратились в значимую угрозу международной безопасности, 

потребовавшую применения решительных мер. 

На внутриполитическом уровне социально-политические кризисы привели к 

падению или существенной трансформации ряда правящих режимов в исследуемом 

регионе, но при этом не привели ни к существенной демократизации, ни даже к 

решению тех проблем, которые стали их причинами. В некоторых странах 

реальностью стали вооруженные конфликты, которые привели к образованию зон, 

неподконтрольных официальным органам власти, или вызвали фактический распад 

государственности. 
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«Арабская весна» в ряде случаев привела к резкому ухудшению социально-

экономической обстановки в изучаемых государствах. Наиболее значимыми 

причинами такого развития ситуации стало нарушение связей производственно-

хозяйственного характера между государствами и субъектами национальной 

экономики, а также уничтожение объектов промышленной, энергетической и 

транспортно-коммуникационной инфраструктуры в странах, ставших жертвами 

вооружённых конфликтов. 

К настоящему моменту в политическом плане последствиями кризисов стали 

конституционные изменения в таких государствах, как Египет и Сирия. Наряду с 

принятием новой конституции в Египте в результате политического противостояния к 

власти пришли группы исламского толка, которые позднее стали жертвой 

традиционного для арабских государств военного переворота. Несмотря на то, что 

ситуация в АРЕ достигла относительной стабильности, в обществе продолжает 

сохраняться напряжение, постоянно грозящее развитием новых протестов, а 

радикальные исламисты, вновь лишенные доступа к политическим институтам, 

развернули на территории страны террористическую деятельность. 

В Сирии конституционные изменения, ставшие со стороны правящего режима 

попыткой компромисса, остались во многом незамеченными 

на фоне военного конфликта. Несмотря на ожесточённое вооружённое 

противостояние, а также давление со стороны ряда иностранных игроков, правящий 

режим устоял во многом благодаря поддержке Российской Федерации, а также 

других дружественных сил в регионе. 

Ситуация в Ливии и Сирии в настоящее время остаётся одной 

из наиболее сложных в регионе, на их территории продолжаются боевые действия, а 

власти не могут добиться полного контроля в прежних административно-

территориальных границах. Негативную роль также играют санкции, введенные 

США, ЕС и странами Персидского залива против САР, которые послужили 

дополнительной причиной резкого ухудшения социально-экономической обстановки 

и препятствуют процессу восстановления национальной экономики. 

Представляется, что в среднесрочной перспективе невозможно ожидать в 

данных странах значимого улучшения ситуации, поскольку правительства этих 

государств серьёзно зависят от внешней поддержки и серьёзно ограничены в 

проведении самостоятельной политики. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, структура власти во многих 

государствах, прошедших через «Арабскую весну», на настоящий момент не 

претерпела значимых изменений, так же как не произошло существенного 

реформирования в социально-экономической сфере. Подобный итог не мог не 

отразиться на восприятии обществами этих государств произошедших изменений и 

деятельности новых властей, что закладывает предпосылки для нового взрыва 
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протестных движений в случае дестабилизации ситуации по какой-либо причине. 

Долгосрочное прогнозирование в ситуации, складывающейся в настоящий 

момент на глобальном региональном уровне представляется затруднительным, но 

одним из наиболее вероятных вариантов развития событий в Ливии является 

замораживание конфликта при участии спонсоров противоборствующих сторон. 

В Египте действующему президенту Ас-Сиси придётся предпринять существенные 

усилия для установления полной стабильности в стране и купирования угрозы 

исламского экстремизма, однако установившиеся прагматичные отношения и 

поддержание контактов по ключевым региональным вопросам позволяют надеяться 

на расширение сотрудничества между Египтом и Россией. В Сирии наметившийся 

тренд на стабилизацию обстановки будет серьёзно зависеть от продолжения 

иностранной поддержки, а также достижения политического урегулирования, 

поскольку быстрому разрешению конфликта военным путём препятствует 

значительное сосредоточение сил вооружённой оппозиции. Кроме того, важным 

фактором остаётся иностранное вмешательство, в частности присутствие на 

территории САР вооружённых сил США. Какое либо значимое улучшение 

социально-экономического положения Сирии и Ливии не представляется возможным 

без восстановления суверенитета и конституционного порядка по всей территории 

этих стран, а также оказания масштабной финансовой помощи. 

Наиболее существенной угрозой для безопасности государств Ближнего 

Востока в настоящее время является уязвимость их внутренней социальной и 

экономической обстановки, которая под влиянием внешних факторов может быть 

вновь дестабилизирована. Кроме того, сохраняет свою важность фактор исламского 

экстремизма и распространения в регионе терроризма. В государствах исследуемого 

региона продолжают свою деятельность как существовавшие ранее террористические 

и экстремистские группы, так и возникшие вновь, в том числе при поддержке 

внерегиональных и внутрирегиональных акторов. Более того, новой реальностью 

становится миграция вооружённых группировок, создание ими «филиалов» и 

дочерних структур. 

Во втором параграфе третьей главы формулируются основные последствия 

социально-политических кризисов в арабских государствах для состояния 

национальной безопасности Российской Федерации. Дана сравнительная оценка 

уровня дипломатических взаимоотношений и политического влияния Российской 

Федерации до начала кризисных явлений и на текущий момент. Кроме того, 

проводится прогнозирование характера возможного влияния данных параметров на 

взаимодействие с другими сторонами, вовлеченными в политический процесс в 

исследуемом регионе. Также рассмотрено влияние социально-политических кризисов 

в арабских государствах на финансово-экономические интересы Российской 

Федерации и отечественного бизнеса в странах исследуемого региона, проблематики 
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вовлеченности Российской Федерации в военные конфликты, а также влияние 

действий Российской Федерации на Ближнем Востоке и в Северной Африке на 

общественное мнение. 

Перед Российской Федерацией в связи с серией социально-политических 

кризисов, произошедших в странах региона Ближнего Востока и Северной Африки и 

получивших общее наименование «Арабская весна», встала череда уникальных 

вызовов, затрагивающих национальные интересы Российской Федерации и 

оказывающих влияние на состояние её национальной безопасности. Исследуемые 

события затронули политические интересы Российской Федерации, в частности их 

результатом стало крушение ряда политических режимов, с которыми у Российской 

Федерации были налажены давние и продуктивные связи. Кроме того, активизация 

политики многих региональных игроков вынудила РФ искать новое равновесие во 

взаимоотношениях на региональном уровне. Кроме того, влиянию подверглись и 

экономические интересы Российской Федерации: в результате возникновения 

социально-политических кризисов произошёл разрыв ряда экономических связей, 

были сорваны перспективные контракты, ранее рассматривавшиеся российскими 

компаниями.  

Общая дестабилизация обстановки в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки поставила под вопрос усилия, направляемые руководством Российской 

Федерации на формирование новой, полицентричной модели мироустройства и 

обеспечение справедливых и равных условий глобальной экономической 

деятельности. Кроме того, возникла непосредственная угроза внутренней 

безопасности Российской Федерации, ставшая результатом распространения в 

регионах с преобладающей долей населения, исповедующего ислам, радикальных 

идей и нетрадиционных религиозных течений, а также деятельности глобальных 

террористических организаций. Представляется, что данная угроза будет оставаться 

актуальной продолжительное время, в том числе и по причине глобализации 

экстремизма посредством возникновения «террористического интернационала». 

Социально-политические кризисы и ставшие их результатом вооруженные 

конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке стали серьезной проблемой 

для Европы в результате формирования обширных потоков беженцев. В Российской 

Федерации также возрос поток мигрантов из арабских стран, в том числе транзитных, 

ищущих возможности попасть на территорию европейских стран. Кроме того, 

Российскую Федерацию не обошло стороной такое явление, как выезд граждан в 

Сирию для участия в конфликте на стороне сначала «Исламского государства», 

позднее и других террористических групп, что вызывает нарастание уровня 

террористической угрозы. В подобных условиях Российской Федерации 

представляется важным активизировать работу по пресечению распространения 

экстремистских идей, а также тщательно контролировать деятельность групп, 
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подверженных распространению радикального ислама. 

Ответом на эти вызовы со стороны Российской Федерации могут стать меры, 

направленные на совершенствование законодательного регулирования в этой 

области, а также особое внимание, уделяемое области миграционной политики и 

образовательной деятельности. 

Кроме того, существует настоятельная необходимость продолжать изучение 

опыта боевых действий на территориях Сирии, Ливии и Ирака, а также увеличивать 

уровень взаимодействия с региональными и международными организациями в этой 

области. Особенно актуальным в этой связи выглядит расширение сотрудничества в 

рамках ОДКБ. В рамках данной организации уже выработана необходимая нормативная 

база, существует система проведения оперативных мероприятий по предотвращению 

распространения экстремизма и терроризма, а также регулярно проводятся их 

совершенствование и отработка. 

III Заключение 
 

На основе проведенного исследования можно утверждать, что мировое 

сообщество в целом и Российская Федерация в частности, оказались мало подготовлены 

к столкновению со столь масштабными социально-политическими кризисами как те, что 

имели место в ходе «Арабской весны». Несмотря на то, что данные кризисы имели давно 

укоренившиеся причины и стали результатом влияния известных для специалистов 

факторов, их стремительное возникновение, масштабность, широта распространения и 

обширность последствий вывели эти кризисы за рамки привычных явлений. Такая 

характеристика обуславливает необходимость всестороннего и тщательного изучения 

данных кризисов, которое продолжается с момента окончания основных событий 

«Арабской весны» и до сегодняшнего дня. Также с уверенностью можно 

констатировать, что политический, экономический и социальный ландшафты региона 

ещё долгое время будут находиться под влиянием событий, ставших предметом данного 

исследования. Таким образом для России и всего международного сообщества настало 

время создать более эффективные способы предотвращения возникновения очагов 

нестабильности в мире и разрешения существующих конфликтов на основе 

безоговорочного соблюдения принципов и норм международного права в интересах 

укрепления международной и национальной безопасности. 
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