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В Течение 55 веков  на нашей планете произошло 14,5 
тыс. войн (больших и малых), в том числе – две мировых 
войны.
Только за годы, прошедшие после II-ой мировой войны, 
в мире произошло 250  «малых» войн (региональных) и 
конфликтов, в которых у частвовало – 90  государств. А 
человеческие потери составили около 35 млн. человек.
К середине ХХ века наметилась тенденция снижения 
уровня  международной напряженности. Это 
произошло в связи с тем, что в мире сложилась 
биполярная равновесная система. Конфликты разного 
уровня могли привести к новой мировой войне, в 
которой основным оружием становилось ядерное.  Его 
применение угрожало уничтожением конфликтующим 
сторонам.



«Конфликт есть определенное отношение между 
государ ствами, которое может существовать на всех 
уровнях, в самых различ ных степенях. В широком 
смысле конфликт может быть подразделен на четыре 
стадии: 

1. осознание несовместимости; 
2.возрастающая напряженность; 
3. давление без применения военной силы для раз 
решения несовместимости; 
4. военная интервенция или война для навязывания 
решения».

                                               К. Райт, 60 –е г.г. ХХ в.      



Виды международных конфликтов

В научной литературе клас сификация конфликтов проводится по 
разным основаниям и их различают в зависимости: 
◊ от количества участников различают конфликты двусторонние 
и многосторонние,
◊ от геогра фического распространения — локальные,
региональные и глобаль ные, 
◊ 
от времени протекания — краткосрочныеи длительные, 
◊
 от ха рактера используемых средств — вооруженныеи 
невооруженные, 
◊от причин — территориальные, экономические,этнические, 
религиоз ные и пр. 
◊ по возможности урегулирования конфликтов - конфликты с 
противоположны ми интересами, в которых выигрыш одной 
стороны сопровождается проигрышем другой (конфликты с 
«пулевой суммой»), и конфликты, в которых существует 
возможность компромиссов (конфликты с «не нулевой суммой»).



       Международный конфликт – это процесс 
перманентных, конфронтацион-ных напряженных 
отношений  (столкновений) двух и более стран и других 
субъектов МО, их вооруженных сил (или 
дипломатического корпуса) с целью обеспечения 
баланса  интересов двух сторон, либо - с целью  
обеспечения преимуществ для одной из 
конфликтующих сторон.  
           Субъектами международных конфликтов  могут 
быть: 
-  государства;
- межгосударственные объединения ( блоки, союзы, 
коалиции)
-  международные организации;
-  международные вооруженные силы;
- цивилизации;
- транснациональные организации;
- Террористические образования. 



  
 Типология   конфликта :
- характер сложившегося международного конфликта: 
экономический, политический, межнациональный и т.д. 
(основные участники);
- конфликт «малой», средней  или «большой»  
интенсивности ( терроризм, выступление повстанцев, 
столкновение представителей различных конфессий и 
др. виды);
- гражданская война и объем ее поддержки со стороны 
заинтересованных  сторон из-за рубежа ее участников;(В 
свое время гражданские войны в странах Африки часто 
поддерживал СССР  своими вооружениями, 
материальными ресурсами или специалистами. То же 
самое делали и США);
- вооруженная агрессия;
- объявленная или необъявленная война.
-  столкновение цивилизаций



«Возникает мировой порядок, основанный на цивилизациях: 
Общества, имеющие культурные сходства, сотрудничают друг с 
другом; попытки переноса обществ из одной цивилизации в 
другую оказываются бесплодными; страны группируются 
вокруг ведущих или стержневых стран своих цивилизаций… 
Границы между цивилизациями в будущем станут линиями 
фронтов».«Избежать глобальной войны цивилизаций можно лишь тогда, 

когда мировые лидеры примут полицивилизационный 
характер глобальной политики и станут сотрудничать для его 
поддержания».

Хантингтон С. «Столкновение цивилизаций» (1996 г.).



П
   Особенность межцивилизационных конфликтов:

 - ожесточенность конфликтов ввиду противостояния 
формировавшихся веками различных систем ценностей и 
образов жизни;
 -  под держка участников со стороны стоящих за ними гигантских 
цивилизационных зон и практическая безграничность ресурсов -  
фактическая невозможность достижения в них победы;         

- цивилизационная принадлежность участников столкновений, 
гарантирующая им солидарность глобального масштаба, 
стимулирует решительность, а порой и жертвенность 
участников борьбы;

- отсутствие международно –правовых норм  регулирования 
отношений между этно – культурными цивилизациями.

- Конфликты внутри одной цивилизации менее интенсивны и не 
имеют столь выраженной тенденции к эскалации. 
Принадлежность к одной цивилизации уменьшает вероятность 
на сильственных форм конфликтного поведения



- цвилизационный фактор может сочетаться с национально-
теририториальным — геополитическим по своему су ществу. Так,
участники сербо-мусульмано-хорватского конфликта в 
Югославии часто меняли союзников в зависимости от изменения 
ситуации: хорваты-католики вступали в союз с мусульманами 
против православных сербов, сербы становились союзниками 
мусульман против хорватов. Германия поддерживала хорватов, 
Великобри тания и Франция симпатизировали сербам, а США — 
боснийцам-мусульманам.
- вовлечение в конфликт различных государств стирает грань 
между внутренним и международным конфликтами.
- практическая невозможность четкого определения агрессора 

и его жертвы. Когда происходят такие цивилизационные 
катаклизмы, как распад Юго славии, где оказываются 
затронутыми ткани трех цивилизаций —славяно-православной, 
западной и исламской. 

Конфликты внутри одной цивилизации менее интенсивны и не 
имеют столь выраженной тенденции к эскалации. 
Принадлежность к одной цивилизации уменьшает вероятность на 
сильственных форм конфликтного поведения



Распространяющийся по всему миру терроризм 
может принять характер заменителя новой мировой 
войны. Терроризм, становясь поистине глобальной 
проблемой, вынуждает национальные или 
национально-государственные властные структуры 
прибегать к жестким мерам, что в свою очередь 
выдвигает на повестку дня вопрос о расширении их 
прерогатив и полномочий. Все это может служить 
основой для постоянных конфликтов национального и 
субнационального характера. 
Новые технологии (генная инженерия, климатическое 
оружие, биологическое и токсинное ), вызывая 
непредвиденные, непредсказуемые и в то же время 
необратимые последствия, постоянно ставят под 
сомнение будущее человечества.



«Цивилизация – 

совокупность народов, 

обладающих языковой, 

территориальной, 

нравственно-

психологической, 

культурной и 

политической 

общностью».

 

ДАНИЛЕВСКИЙ Н.Я. 1869 Г. 



СОВРЕМЕННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Китайская
Православно
-славянская

Латино-
американская

Исламская Западная

Индуистская



 СТРАХ ПЕРЕД 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ 

БУДУЩЕГО КАК 
ВТОРАЯ ПАРАДИГМА 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ

Общие факторы, характеризующие 
состояние человеческой цивилизации:

ДЕПРЕССИЯ 
КАК 

ОСНОВНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ 

НАСТРОЕНИЙ 
МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА



Общие факторы, характеризующие 
состояние человеческой цивилизации:

УТРАТА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЛАНЕТЫ (ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ И 

РОССИЕЙ) ЦЕЛЕВЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ УСТАНОВОК И 

НЕПОНИМАНИЕ СМЫСЛА 
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

❖ 

ПРОЯВЛЕННОЕ 
СТОЛКНОВЕНИЕ 

ПРИРОДЫ И 
ХАРАКТЕРА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Важнейшие факторы определяющие характер 
глобальных вызовов, угроз и конфликтов :

2. ИНТЕНСИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ 
ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ДОМИНИРОВАНИЯ В МИРЕ БЛОКА СТРАН 
ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВО ГЛАВЕ С США

1. НАЧАВШИЙСЯ ПРОЦЕСС ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ФОНЕ УТРАТЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМИ 
СТРАНАМИ МИРА САМОДОСТАТОЧНОСТИ РАЗВИТИЯ. СЕГОДНЯ 
НА ПЛАНЕТЕ НЕТ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ. ОНИ 
ПОДЧИНЕНЫ  ГЛОБАЛЬНЫМ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СТРУКТУРАМ  И ИХ ИНСТИТУТАМ (МВФ, МБ, 
ТАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ)



3.  ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В 
УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ С ПРИБЛИЖЕНИЕМ К КРИТИЧЕСКОМУ ПОРОГУ 
УРОВНЯ ЭКОДАВЛЕНИЯ НА ВСЮ СФЕРУ ОБИТАНИЯ ЗЕМЛИ.

4.   ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-СЫРЬЕВОЙ ДИСБАЛАНС, 
СОСТОЯЩИЙ В ТОМ, ЧТО НАИБОЛЬШИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СОСРЕДОТОЧЕН В США, СТРАНАХ ЕВРОПЫ И ЯПОНИИ, 
ТОГДА КАК ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
СОСРЕДОТОЧЕНЫ В РОССИИ И СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА.

5. ПОЯВЛЕНИЕ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА.

6. НАСТУПЛЕНИЕ ЭРЫ ВОСТОКА В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И 
НЕЖЕЛАНИЕ ЗАПАДА УСТУПАТЬ ЛИДЕРСТВО. 



«Русский вопрос – это 
вопрос всемирного 
человеческого смысла»

Достоевский 



«СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

• Русский язык, культура, образование, 

наука. 

• Совместимость религиозно-

духовных и нравственных систем 

коренных народов.

• Совместная борьба по защите 

общего геополитического 

пространства  

• Совесть как общий культурно-

цивилизационный код

Более 200 наций, 

народностей и 

этнических групп, 

объединенных общей 

исторической судьбой, 

близостью культур и 

едиными целями развития, 

создали уникальную 

самобытную евразийскую 

цивилизацию.





Что это за сущность такая – человек?
 Зачем, с какими функциями появился он на планете 
Земля, в чем его предназначение?
 В чем вообще смысл человеческой жизни?
Все живое на планете имеет функциональное 
предназначение, каждая живая сущность «работает» 
над поддержанием гармоничного баланса планеты. 
Человек вписан в гармонию природы и призван 
хранить эту гармонию, а также осуществлять связь с  
космосом посредством интеллектуального и 
духовного общения. Для этого он наделен свойствами 
неограниченного  развития разума.   



Человек – энергетическая сущность, 
способная мыслить и действовать вне 
материалистических законов и 
логических процессов.
Умирает физическое тело, но не 
энергия, находящаяся в нем. Человек 
продолжает жить в образе частицы 
массивной всеобъемлющей 
самоорганизующейся субстанции, 
оставаясь сгустком своей сущности. 

   
Высший разум (Бог) есть живая мыслящая 
и чувственная энергетическая 
субстанция всемогущая, всевидящая 
Сущность, действующая и творящая в 
рамках рациональной логики. 

                                                         Л.Г. Ивашов



Сущность человека

Материа
льное 

начало- 
физическ

ое тело

Интеллектуал
ьное начало - 
Ментальное 
тело

Эмоциональн
ое начало - 
Витальное 

тело 
(=астральное)

Духовное 
начало – 

Душа



Мозг человека, как и наше сознание, не замкнутая в 
себе локальная система, а элемент большого поля – 
системы. Он встроен в это поле, посылает запросы, 
из него получает сигналы, ответы.
Ноосфера ( по Вернадскому В.И.) подсистема 
«чувственного» компьютера Вселенной. 
Во вселенском «компьютере» хранится строго 
структурированная база данных о всех явлениях 
Вселенной, мысли миллиардов разумных существ, 
души, как сгустка чувственной энергии. Это и есть 
космический разум или Абсолют, или Бог. 
                                                   Л.Г. Ивашов  



«. В основе нашего мира находится 
иррациональное, Дух Святой и Разум. 
Невозможно создание разумного мира вне 
Высшего разума. Развитие мира, 
наполненного Разумом, беспредельно… 
Только разум, раз возникнув, не может 
погибнуть в силу того, что     он способен 
бесконечно совершенствовать  
материальные формы своего 
существования».  
                                               И.Н. Острецов, д.т.н.,
академик Академии геополитических проблем



Окружающий нас мир – есть энергия, 
сконцентрированная в пространстве в различных 
видах и формах, включая энергию окружающей 
человека среды, разума, духа, сознания. Само 
пространство есть энергия. Она первична по 
отношению к материи».                            
Дух – это сочетание в едином поле энергии природной  
среды, коллективной мысли, воли и эмоционально – 
чувственного потенциала человека (души). Дух есть 
продукт разума 
                                                  

                                                 Л.Г.  Ивашов





 Л.Г. Стратегия национальной безопасности РФ (31 
декабря 2015 г.) 
              Приоритеты:
- оборона страны, государственная и общественная; 

безопасность
-  повышение качества жизни российских граждан; 
-  экономический рост;
-  наука, технологии, образование, здравоохнанение, культура;
-  экология живых систем и рациональное природопользование;
-  стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство.
-                Направления реализации приоритетов
-  противодействие распространению радикальной идеологии;
-  надежное функционирование критически важных 

инфраструктур общества и государства;
-  информационная безопасность (пронизывает все разделы 

приоритетов нац. Безопасности).
  «Суть Стратегии – укрепление единства российского общества, 
обеспечение социальной стабильности, межнационального 
согласия и религиозной терпимости, …повышение 
обороноспособности страны»           Н.П.  Патрушев 
  



»           Стратегия национальной безопасности РФ до 
2020 г. (12 мая 2009 г.) 
  
- создание общих с Западом пространств в сферах 
экономики, внешней и внутренней безопасности, 
образования, науки и культуры;
 -  формирование в Евро- Атлантике открытой системы 
коллективной безопасности;
- стремление  к выстраиванию равноправного и 

полноценного стратегического партнерства с США 
на основе совпадающих интересов;

28 июня 2014 г. принят закон № 172 – ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации», согласно которому Стратегия 
национальной безопасности должна корректироваться 
каждые 6 лет (ст. 18) 


