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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

В современных международных отношениях наблюдаются серьезные 

трансформации, в результате которых меняется большая часть их основных 

параметров. Происходит формирование нового миропорядка, отличающегося 

от того, который существовал после распада биполярной системы. 

Такие потрясения в современной мировой политике, как гражданская 

война в Сирии, события «арабской весны» на Ближнем Востоке, 

возникновение и активные действия «Исламского государства» (организация 

запрещена в России), современная ситуация на Украине, граничащая с 

гражданской войной, увеличивают степень неопределенности и 

непредсказуемости международных отношений. 

Глобальная неопределенность во внешней политике становится одним 

из вызовов современности. Эта неопределенность во многом связана с 

прямой и/или непрямой деятельностью субъектов международных 

отношений (государственных и негосударственных акторов) направленной 

на социально-политическую дестабилизацию в странах их конкурентов. Эта 

мировая тенденция становится одной из актуальнейших проблем. 

Так, например, одной из форм социально-политической 

дестабилизации государств можно назвать «цветные революции» – 

известную в новейшей истории технологию демонтажа «неугодных 

политических режимов» (под «неугодными политическими режимами» 

понимаются политические режимы, которые проводят независимую 

внутреннюю и внешнюю политику). Принудительное продвижение 

«демократических ценностей» и навязывание демократического образа 

жизни иностранными акторами разрушает неугодные режимы 

развивающихся стран, ввергая их в состояние «управляемого хаоса», тем 

самым создавая проблемы обеспечения их национальной безопасности. 
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Кроме того, на устойчивость государств могут оказывать существенное 

влияние внешнеполитические факторы. В результате процесса глобализации 

любые неопределенности в экономической, политической, географической и 

других сферах могут стать серьезной причиной дестабилизации ситуации в 

государствах, зависимых от межстрановых связей. К примеру, зависимость в 

сфере международной торговли или в международных кредитах является 

довольно сильным фактором, оказывающим влияние на национальные 

интересы зависимой страны и т.д. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

осмысления влияния внешнеполитических факторов на социально-

политическую дестабилизацию государств, несущих деструктивный характер 

как для населения, так и для власти. События последних десятилетий в 

Грузии, Кыргызстане, Египте, Ливии, Украине можно привести в качестве 

примера. Эти страны переживают последствия негативного внешнего 

влияния в совокупности с внутренними противоречиями. 

В связи с многочисленными попытками некоторых акторов 

международных отношений дестабилизировать политическую ситуацию во 

многих странах мира (особенно в таких странах, как Россия, КНР и 

Бразилия), усиливается потребность в научном осмыслении логики и силы 

воздействия этого угрожающего внешнего влияния на государства ближнего 

зарубежья. В первую очередь, это важно для разработки мер 

противодействия подобным попыткам, для выработки форм и методов 

деятельности по обеспечению национально-государственных интересов, 

например, интересов Российской Федерации в сфере обеспечения 

национальной безопасности. При этом важно, чтобы это осмысление 

послужило основой для разработки количественных методов выявления 

угроз социально-политической дестабилизации государств ближнего 

зарубежья России в создаваемых системах мониторинга состояния 

национальной безопасности государств российского ближнего зарубежья. 
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В настоящее время применение количественных методов для анализа 

влияния внешних факторов на социально-политическую дестабилизацию в 

контексте международных отношений сталкивается с серьезными 

трудностями в связи с тем, что внешнее влияние достаточно сложно 

«операционализировать» для последующего прикладного анализа, в 

частности, для выявления силы того или иного фактора, критических 

значений тех или иных условий, определения адекватных мер по 

реагированию на эти воздействия. 

Указанные обстоятельства определяют актуальность исследования 

роли внешнего воздействия со стороны субъектов международных 

отношений на дестабилизацию государств с «неугодными политическими 

режимами», а также важность изучения возможностей и перспектив 

использования количественных методов для анализа и мониторинга этого 

воздействия в интересах противодействия угрозам дестабилизации и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и других 

стран в контексте международных отношений. 

Степень научной разработанности проблемы 

Проблемы социально-политической дестабилизации государств 

освещены в многочисленных исследованиях представителей западной 

политической мысли, среди которых необходимо выделить авторов, 

развивающих теоретико-методологические аспекты этой проблематики: 

К. Бек1, Дж. Ле Бон2, К. Бринтон3, Дж. Голдстоун4, Т.Р. Гарр5, Дж. Данн6, 

П. Калверт7, Р. Киунн8, С.Р. Манн9, М.М. Милани10, Д. Мэйсон11, 

                                           
1 Beck C.J. The Structure of Comparison in the Study of Revolution // Sociological Theory. 2018. Т. 36. 

№. 2. P. 134-161. 
2 Le Bon G. The Psychology of Revolutions. New York: Ernest Benn, 1913. 
3 Brinton С. The Anatomy of Revolution. Revised and Expanded Edition. N.Y: Vintage Books, 1965. 
4 Goldstone J. Revolutions. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2014; Goldstone 

J.A., Ritter D.P. Revolution and Social Movements // The Wiley Blackwell Companion to Social Movements. 2018. 
P. 682-697; Голдстоун Д.А. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015 

5 Gurr T.R. Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press, 1970. 
6 Dunn J. Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1972. 
7 Calvert P. Revolution and International politics. Bloomsbury Publishing, 2016. 
8 Quinn R. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Macat 

Library, 2017. 
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Дж. Пейдж12, С. Сандерсон13, Т. Скочпол14, П.А. Сорокин15, Т. Стаммерс16, 

С. Тилли17, С.Ф. Хантингтон18, Л.П. Эдвардс19. 

Типовой процесс влияния внешнеполитических факторов в «цветных 

революциях», как одного из видов социально-политической дестабилизации 

государств, описан, в том числе, отечественными исследователями, среди 

которых: А.В. Атанесян20, А.М. Васильев, Н.И. Петров21, А.Э. Гапич, 

Д.А. Лушников22, Л.Е. Гринин23, А.В. Коротаев24, И.В Максимов25, 

                                                                                                                                        
9 Mann S.R. Chaos Theory and Strategic Thought // Parameters (US Army War College Quarterly). 1992. 

Vol. XXII. P. 54-68. 
10 Milani M.M. The Making of Iran's Islamic Revolution: from Monarchy to Islamic Republic. Routledge, 

2018. 
11 Mason D. Revolution and Transition in East-Central Europe. Routledge, 2018. 
12 Paige J. Finding the Revolutionary in the Revolution: Social Science Concepts and the Future of 

Revolution / ed. by J. Foran // The Future of Revolutions: Rethinking Radical Change in the Age of Globalization. 
London: Zed Books, 2003. 

13 Sanderson S.K. Revolutions: A Worldwide Introduction to Political and Social Change. Routledge, 2015. 
14 Skocpol T. States and Social Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 
15 Сорокин П.А. Социология революции. М.:Астрель, 2008. 
16 Stammers T. The Coming of the French Revolution. Macat Library, 2017. 
17 Tilly C. Regimes and Repertoires. London; Chicago: University of Chicago Press, 2006. 
18 Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968. 
19 Edwards L.P. The Natural History of Revolution. 2-nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1970. 
20 Атанесян А.В. «Бархатная революция» в Армении: потенциал, достижения и риски политико-

протестной активности // Полис. Политические исследования. 2018. Т. 6. №. 6. С. 80-98. 
21 Васильев А.М., Петров Н.И. Рецепты Арабской весны: русская версия. М.: Алгоритм, 2012. 
22 Гапич А.Э., Лушников Д.А. Технологии цветных революций. М.: РИОР. 2010. 
23 Гринин Л.Е. Русская революция и ловушки модернизации // Полис. Политические исследования. 

2017. № 4. С. 138–155. 
24 Коротаев А.В., Мещерина К.В., Куликова Е.Д., Дельянов В.Г. Арабская весна и её глобальное эхо: 

количественный анализ // Сравнительная политика. 2017. Т. 8, № 4. С. 113-126. 
25 Максимов И.В. Цветная революция–социальный процесс или сетевая технология. М.: Книга по 

требованию, 2010. 
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А.В. Манойло26, Е.Г. Пономарева27, И.С. Сайфилун28, И.Ю. Сундиев, 

А.А. Смирнов29, П.А. Цыганков30. 

Исследованию методов анализа и моделирования влияния 

внешнеполитических факторов на социально-политическую дестабилизацию 

государств свои научные труды посвятили, в частности, Аль-Шаммари, 

Дж. Уиллоби31, С.А. Асонду, Дж.С. Твакукву32, А. Агнелло, В. Кастро, 

Дж. Джаллес, Р. Соуза33, Д. Асемуглу, Т. Хассан, А. Тахун34, А. Адэс, 

Х. Чуа35, А. Айзен, Ф. Вейга36, А. Алесина, С. Озлер, Н. Рубини, 

П. Швагель37, А. Аннетт38, Л. Бланко, Р. Гриер39, Д. Брада, А.М. Кутан, 

                                           
26 Манойло А.В. Цветные революции в Северной Африке и современные технологии 

психологического управления конфликтами // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 
2012. №. 1. С. 87-93; Манойло А.В. Гибридные войны и цветные революции в мировой политике // Право и 
политика. 2015. № 7. С. 918-929; Манойло А.В. Стратегии управляемого хаоса в мировой политике как 
источник глобальной неопределенности. Внешняя политика России в условиях глобальной 
неопределенности / Под ред. П.А. Цыганкова. М.: Русайнс, 2015. С. 84-114; Манойло А.В. Цветные 
революции и технологии демонтажа политических режимов // Мировая политика. 2015. №. 1. С. 1-19; 
Манойло А.В. Концептуальные и организационные основы противодействия цветным революциями в 
российской Федерации и на постсоветском пространстве // Мировая политика. 2016. № 1. С. 1–5; Манойло 
А.В. Цветные революции как отмычка для демократии // Гражданин. Выборы. Власть. 2017. № 3. С. 142–
154. 

27 Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций» // Свободная мысль. 2012. № ½. C. 43-59; 
Пономарева Е.Г., Рябинин Е.В. «Цветные революции» в контексте стратегии управляемого хаоса // 
Обозреватель-Observer. 2015. №. 12. С. 38-51. 

28 Сайфулин И.С. О политической технологии «управляемого хаоса» и возрастании рискогенной 
политической активности в современной России // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. 
Политология. 2015. Т. 15. Вып. 1. С. 108-110. 

29 Сундиев И.Ю., Смирнов А.А. Теория и технологии социальной деструкции (на примере «цветных 
революций») / под ред. И.Ю. Сундиева, А.А. Смирнова. М.: Русский биографический институт, Институт 
экономических стратегий, 2016. 

30 Внешняя политика России в условиях глобальной неопределенности / Под ред. П.А. Цыганкова. 
М.: Русайнс, 2015. 

31 Al-Shammari N., Willoughby J. Determinants of political instability across Arab Spring countries // 
Mediterranean Politics. 2018. P. 1-22. 

32 Asongu S.A., Nwachukwu J.C. Revolution Empirics: Predicting the Arab Spring // Empirical Economics. 
2016. Т. 51. №. 2. P. 439-482. 

33 Agnello A., Castro V., Jalles J.T., Sousa R. The Impact of Income Inequality and Fiscal Stimuli on 
Political (in) Stability // Beyond the Austerity Dispute: New Priorities for Fiscal Policy, Workshop and Conferences. 
2016. Т. 20. P. 109-142. 

34 Acemoglu D., Hassan T.A., Tahoun A. The Power of the Street: Evidence from Egypt’s Arab Spring // 
The Review of Financial Studies. 2017. Т. 31. №. 1. P. 1-42. 

35 Ades A., Chua H.B. Thy Neighbor's Curse: Regional Instability and Economic Growth // Journal of 
Economic Growth. 1997. № 2 (3). P. 279-304. 

36 Aisen A., Veiga F. How Does Political Instability Affect Economic Growth? // European Journal of 
Political Economy. 2013. № 29. P. 151-167. 

37 Alesina A., Özler S., Roubini N., Swagel P. Political Instability and Economic Growth // Journal of 
Economic growth. 1996. № 1 (2). P. 189-211. 

38 Annett A. Social Fractionalization, Political Instability, and the Size of Government // IMF Staff Papers. 
2001. Vol. 48 (3). P. 561-592. 

39 Blanco L., Grier R. Long Live Democracy: The Determinants of Political Instability in Latin America // 
Journal of Development Studies. 2009. № 45 (1). P. 76-95. 
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Т.М. Юджит40, А.А. Голдсмит41, Ч. Гат, В.Л. Куан, П.Д. Жак42, Д. Дэвис43, 

Л. Ди Лонардо, С. Тайсон44, Э. Ехиогу45, Дж. Френкель46, Э. Каплан, 

А. Акчораоглу47, П. Карнан, М. Куинн48, Х. Кирмангулу49, Б. Кристиан, 

М. Малдер50, М. Мурзуги51, Д. Свенссон52, Б. Чен, Ю. Фенг53, Д.А. Чериан, 

Е. Перотти54, Д. Читрон, Г. Никельсбург55, Д. Эсти, Дж. Голдстоун, Т. Гарр, 
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Б. Харфф, Д. Улфельдер, Дж. Унгер, А. Унгер56. 

Несмотря на то, что зарубежное развитие данной тематики берет свое 

начало с 1960-х гг., российские ученые также делают активные попытки 

анализа внешнего влияния на процесс социально-политической 

                                           
40 Brada J.C., Kutan A.M., Yigit T.M. The Effects of Transition and Political Instability On Foreign Direct 

Investment Inflows: Central Europe and the Balkans // William Davidson Institute Working Paper Number 729. 
2004. P. 1-39. 

41 Goldsmith A.A. Does Political Stability Hinder Economic Development? Mancur Olson‟s Theory and 
the Third World // Comparative Politics. 1987. № 19 (4). P. 471-480. 

42 Ghate C., Le Q.V., Zak P.J. Optimal Fiscal Policy in an Economy Facing Sociopolitical Instability // 
Review of Development Economics. 2003. № 7(4). P. 583-598. 

43 Davies J.C. Toward a Theory of Revolution // American Sociological Review. 1962. Vol. 27, № 1. P. 6. 
44 Di Lonardo L., Tyson S. Political Instability and the Failure of Deterrence, 2017. 
45 Ejiogu E.C. The Roots of Political Instability in Nigeria: Political Evolution and Development in the 

Niger Basin. Routledge, 2016. 
46 Fraenkel J. Political Instability, “Failed States” and Regional Intervention in the Pacific. Routledge, 

2017. 
47 Kaplan E.A., Akçoraoğlu A. Political Instability, Corruption, and Economic Growth: Evidence from a 

Panel of OECD Countries // Business and Economics Research Journal. 2017. Т. 8. №. 3. P. 363-377. 
48 Karnane P., Quinn M.A. Political Instability, Ethnic Fractionalization and Economic Growth // 

International Economics and Economic Policy. 2017. P. 1-27. 
49 Kirmanoglu H. Political Freedom and Economic Well-Being: A Causality Analysis. International 

Conference on Policy Modelling. Istanbul, Turkey, 2003. 
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Economic Review. 1998. № 42. P. 1317-1341. 
53 Chen B., Feng Y. Some Political Determinants of Economic Growth: Theory and Empirical Implications 

// European Journal of Political Economy. 1996. № 12 (4). P. 609-627; Chen B., Feng Y. Political Capacity and 
Private Investment 1 // Political Capacity And Economic Behavior. P. 97-108. 

54 Cherian J.A., Perotti E. Option Pricing and Foreign Investment under Political Risk // Journal of 
International Economics. 2001. № 55 (2). P. 359-377. 

55 Citron J., Nickelsburg G. Country Risk and Political Instability // Journal of Development Economics. 
1987. № 25 (2). P. 385-392. 

56 Esty D., Goldstone J. A., Gurr T.R., Harff B., Levy M., Dabelko G.D., Surko P., Unger A. N. State 
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Instability // American Journal of Political Science. 2010. Vol. 54 (1). P. 190–208; Goldstone J., Gurr T., Harff B., 
Levy M., Marshall M., Bates R., Epstein D., Kahl C., Surko P., Ulfelder J., Unger Jr. A. State Failure Task Force 
Report: Phase III Findings. McLean, VA: Science Applications International Corporation (SAIC), 2003. 
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дестабилизации государств: Б.И. Греков, С.В. Солодовник57, Л.Е. Гринин58, 

Л.М. Исаев, А.В. Коротаев, Е.В. Кузьминова, С.Ю. Малков59, Н.С. Розов60, 

П.В. Турчин61, С.В. Цирель62. 

Однако в вышеперечисленных работах в основном используются 

качественные методы анализа, количественные же методы практически не 

применяются. К тому же, в работах на подобную тематику не приводится 

количественный сравнительный анализ устойчивости политических режимов 

стран ближнего зарубежья России к внешнеполитическим факторам 

социально-политической дестабилизации. Между тем, существует 

объективная потребность в более широком использовании количественных 

методов анализа и мониторинга влияния внешнего воздействия на 

социально-политическую дестабилизацию государств. Особенно важно это 

направление для создания автоматизированных систем мониторинга и 

поддержки принятия решений в области обеспечения общественной и 

государственной безопасности Российской Федерации. 

Объектом исследования выступают внешнеполитические факторы 

влияния на социально-политическую дестабилизацию в странах ближнего 

зарубежья Российской Федерации. 

                                           
57 Греков Б.И., Солодовник С.В. Динамика социально-политической напряженности в Пакистане в 

1950-1987 г (Опыт количественного анализа) / под ред. И.Т. Тюлина // Системный подход: анализ и 
прогнозирование международных отношений. М.: МГИМО, 1991. С. 87-112. 

58 Гринин Л.Е. Русская революция и ловушки модернизации // Полис. Политические исследования. 
2017. № 4. С. 138–155. 

59 Коротаев А.В., Шишкина А.Р., Лухманова З.Т. Волна глобальной социально-политической 
дестабилизации 2011-2015 гг.: количественный анализ // Полис. Политические исследования. 2017. № 6. С. 
150-168; Малков С.Ю., Исаев Л.М., Кузьминова Е.В. Оценка потенциала социально-политической 
нестабильности в странах Центральной Азии с помощью «индекса нестабильности» / под ред. Б.А. Акаевой, 
А.В. Коротаева, Л.М. Исаева, А.Р. Шишкиной // Системный мониторинг глобальных и региональных 
рисков. М.: Учитель, 2014. № 5. С. 228-303; Малков С.Ю., Коротаев А.В., Исаев Л.М., Кузьминова Е.В. О 
методике оценки текущего состояния и прогноза социальной нестабильности: опыт количественного 
анализа событий Арабской весны // Полис. 2013. № 4. С. 149-168; Малков С.Ю., Кузьминова Е.В. Методика 
оценки текущего состояния и прогноза социальной нестабильности в странах ЦАР / под ред. Б.А. Акаевой, 
А.В. Коротаева, Л.М. Исаева, А.Р. Шишкиной // Системный мониторинг глобальных и региональных 
рисков. М.: Учитель, 2013. С. 382-400. 

60 Розов Н.С. Универсальная модель исторической динамики // История и современность. 2011. №1. 
С. 41-63. 

61 Turchin P. Modeling Social Pressures Toward Political Instability // Cliodynamics: The Journal of 
Theoretical and Mathematical History. 2013. № 4 (2). P. 241-280. 

62 Цирель С.В. Революции, волны революций и Арабская весна / под ред. А.В. Коротаева, Ю.В. 
Зинькиной, А.С. Ходунова // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: Арабская весна 
2011. М.: ЛКИ/URSS, 2012. С. 128-139. 
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Предметом исследования выступают закономерности влияния 

внешнеполитических факторов на социально-политическую дестабилизацию 

в странах ближнего зарубежья Российской Федерации. 

Целью диссертационного исследования является выявление 

закономерностей влияния внешнеполитических факторов, направленных на 

социально-политическую дестабилизацию в странах ближнего зарубежья 

Российской Федерации.  

Задачи диссертационного исследования: 

1. На основе анализа факторов внешнего влияния со стороны 

иностранных государств в исследованиях отечественных и зарубежных 

специалистов предложить актуальное определение феномена социально-

политической дестабилизации. 

2. Выявить ключевые особенности и характеристики стран ближнего 

зарубежья Российской Федерации для определения сфер общественно-

политической жизни, наиболее уязвимых для дестабилизирующего 

воздействия внешних факторов влияния. 

3. Разработать методику сравнительного количественного анализа 

влияния внешних факторов на социально-политическую дестабилизацию 

государств ближнего зарубежья России. 

4. Провести сравнительный анализ устойчивости политических 

режимов Украины и Казахстана к внешнеполитическим факторам, 

направленным на социально-политическую дестабилизацию, по 

предложенной автором методике. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в 

предположении о том, что в странах, в которых происходит процесс перехода 

политического режима от закрытого и персонифицированного к 

демократическому, влияние внешнеполитических факторов обостряет 

множество социально-экономические и общественно-политические 

проблемы, что, в конечном счете, при отсутствии должных контрмер 

приводит к социально-политической дестабилизации. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 2000 

года по 2017 год, что обусловлено наличием баз эмпирических данных по 

релевантным социально-политическим и социально-экономическим 

показателям для государств ближнего зарубежья России. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

следующими положениями: 

1) систематизированы и проанализированы отечественные и 

зарубежные теоретико-методологические подходы к исследованию 

социально-политической дестабилизации государств в условиях внешнего 

влияния; разработано авторское определение понятия «социально-

политическая дестабилизация»; 

2) представлена авторская интерпретация общественно-политических 

и социально-экономических характеристик стран ближнего зарубежья 

Российской Федерации с точки зрения их подверженности влиянию внешних 

факторов; 

3) выявлены оптимальные методы количественной оценки влияния 

внешнеполитических факторов на социально-политическую дестабилизацию 

государств; автором разработана методика сравнительного количественного 

анализа влияния внешних факторов на социально-политическую 

дестабилизацию стран ближнего зарубежья Российской Федерации; 

4) проведен сравнительный анализ устойчивости политических 

режимов стран российского ближнего зарубежья к внешним факторам 

социально-политической дестабилизации с целью выявления наиболее 

значимых для них внешнеполитических факторов дестабилизации на 

примере Украины и Республики Казахстан.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Многообразие подходов к пониманию внешнего влияния со стороны 

иностранных государств на социально-политическую дестабилизацию 

характеризует этот феномен как весьма сложный объект исследования. С 

точки зрения автора, понятие социально-политической дестабилизации 
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целесообразно определить как инициированный или поддерживаемый извне 

деструктивный процесс, приводящий к нарушению устойчивого 

функционирования социально-политической системы государства. 

2. После распада СССР большинство бывших республик попыталось 

выстроить систему, при которой сильный лидер представляет 

компромиссную фигуру между всеми борющимися за власть и 

конфликтующими силами. Однако с течением времени такая система 

взаимоотношений в ряде стран стала постепенно изживать себя, в результате 

чего в этих странах сложилась ситуация, при которой внешние акторы 

постоянно оказывали свое влияние на социально-экономическое положение в 

стране с целью сделать страну зависимой от внешнего влияния или 

дестабилизировать ситуацию в этой стране. 

3. Существующее многообразие статистических методов, основанных 

на составлении различных вариантов индексов социально-политической 

дестабилизации при различных комбинациях факторов, имеет слабый 

прогностический потенциал. В то же время логико-математических моделей, 

которые позволяли бы анализировать и моделировать влияние 

внешнеполитических факторов на социально-политическую дестабилизацию 

в различных странах с высокой достоверностью на среднесрочный и 

долгосрочный период, в настоящее время не существует. Автор показывает, 

что наиболее предпочтительным вариантом, на основание которого 

возможно выявлять уровень влияние факторов на дестабилизацию 

государств, является комбинированный подход, при котором статистические 

методы используются совместно с логико-математическими моделями. 

4. Особенности и условия социально-экономического и общественно-

политического развития Украины и Казахстана существенно разнятся. На 

основе предложенной методики с использованием множественного 

регрессионного анализа было выявлено и доказано, что для Украины 

ключевым внешним фактором, влияющим на социально-политическая 

дестабилизацию, являются разнообразные программы, финансируемые 
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американскими неправительственными организациями, в то время как для 

Казахстана в качестве ключевого внешнего фактора, влияющего на 

дестабилизацию, выступает уровень цен на нефть марки Brent. На этом 

основании сделан вывод о возможном дальнейшем развитии политической 

ситуации в Казахстане и Украине в ближайшие годы: если в Казахстане, 

несмотря на колебания цен на нефть, дестабилизация будет ограниченной и 

ее можно будет контролировать при условии адекватной политики 

казахстанских властей, то в случае Украины ситуация в дальнейшем будет 

дестабилизироваться из-за продолжающегося влияния правительственных и 

неправительственных организаций США. 

Теоретико-методологическая основа диссертационного 

исследования 

В диссертационном исследовании использовалась методология теории 

международных отношений и политологии: структурно-функциональный 

метод (позволил построить когнитивную модель функционирования 

государства), сравнительный метод (позволил проанализировать различные 

подходы к определению социально-политической дестабилизации 

государств), системный подход (позволил рассмотреть факторы, явления и 

акторов при анализе влияния на социально-политическую дестабилизацию 

государств), метод математического моделирования (позволил 

математически формализовать полученную когнитивную схему 

функционирования системы государств), статистические методы (позволили 

найти закономерности в развитии влияния внешних факторов на 

дестабилизацию государств), метод динамического моделирования (позволил 

просчитать различные сценарные комбинации развития дестабилизационного 

состояния в будущем (кратко-, средне-, долгосрочном) на основе анализа 

влияния внешнеполитических факторов на социально-политическую 

дестабилизацию государств ближнего зарубежья РФ), компьютерная 

симуляция (позволила обеспечить вычислительную обработку собранного 

массива эмпирических данных и констатировать наличие связей  между 
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внешнеполитическими факторами, влияющими на социально-политическую 

дестабилизацию государств). Совокупность указанных методов позволила 

провести анализ внешнего воздействия на социально-политическую 

дестабилизацию государств ближнего зарубежья России  и выявить его 

особенности. 

Определенное значение для исследования имели также методики 

контент-анализа, SWOT-, ивент-анализа, когнитивное картирование. 

Теоретическую основу исследования составили положения теории 

социально-политических революций Дж. Голдстоуна, теории «цветных 

революций» И.В. Максимова, А.В. Манойло, Е.Г. Пономаревой. Диссертант 

также опирался на теоретические разработки Т. Гарра, С.Ю. Малкова, 

А.Э. Гапича, Д.А. Лушникова, посвященные изучению влияния внешних 

факторов на социально-политическую дестабилизацию.  

Эмпирическую базу исследования составили: 

1. Базы данных таких международных организаций, как Всемирный 

банк, ООН, ЮНКТАД, ЮНЕСКО. 

2. Аналитические разработки «мозговых центров» под руководством 

известных российских и иностранных ученых в рамках научных работ по 

грантам РФФИ и РНФ по тематике данного исследования. 

3. Математические и статистические расчеты, проделанные с 

использованием специализированных программных продуктов (Adobe Flash, 

C#, R, SPSS) в результате анализа статистических данных по данной 

тематике. 

Теоретическая значимость исследования 

На основе проведенного научного анализа сформированы 

теоретические представления о влиянии внешних факторов на социально-

политическую дестабилизацию в странах ближнего зарубежья Российской 

Федерации. Обоснованы характеристики разработанного методологического 

подхода для анализа и моделирования внешнеполитических факторов 

влияния на социально-политическую дестабилизацию в странах ближнего 
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зарубежья России, что может служить отправной точкой для дальнейших 

исследований по данной научной тематике. 

Практическая значимость исследования 

Научные результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы в практических целях для: 

• повышения качества анализа и мониторинга социально-

политической динамики стран мира в условиях глобализации; 

• своевременного выявления внешнеполитических рисков социально-

политической дестабилизации, связанных с прямым или опосредованным 

внешним воздействием на ситуацию в той или иной стране «с неугодным 

политическим режимом»; 

• исследования возможных путей преодоления рисков дестабилизации 

социально-политической системы государства; 

• мониторинга развития ситуации в ряде постсоветских государств. 

Разработанная автором методика может послужить основой для 

разработки научной системы поддержки принятия политических решений по 

планированию противодействия влиянию внешнеполитических факторов на 

социально-политическую дестабилизацию государств ближнего зарубежья 

Российской Федерации. Посредством количественного мониторинга и 

раннего выявления угроз внешнего характера на социально-политическую 

дестабилизацию государств данная система позволит вырабатывать 

обоснованные рекомендации по противодействию дестабилизирующему 

влиянию международных акторов. 

Результаты научного исследования могут быть использованы в 

деятельности аналитических и ведомственных структур, 

межгосударственных и наднациональных объединений при анализе 

внешнеполитических угроз национальной безопасности в форме социально-

политической дестабилизации, при разработке мер по отражению этих угроз, 

в том числе превентивному. 
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Материалы диссертации могут быть использованы в учебных курсах по 

глобалистике, политологии, математическому моделированию, 

международным отношениям. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

публикациях автора в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России (общим объемом 16,14 

п.л.). 

Основные положения и выводы, полученные автором в результате 

исследования, были апробированы в выступлениях с докладами на 

различных российских и международных научно-практических 

конференциях: XVI Апрельская международная научная конференция 

«Модернизация экономики и общества» (Москва, 2015), XXII 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2015» (Москва, 2015), IV Международный научный 

конгресс «Глобалистика-2015», посвященный 70-летию Организации 

Объединенных Наций (Москва, 2015), Конференция студенческих научно-

исследовательских проектов в рамках разработки концепции научно-

технологической долины МГУ «Воробьёвы горы» (Москва, 2015), 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2016» (Москва, 2016), IV Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы глобальных 

исследований: формирование полицентричной модели современного 

мироустройства» (Москва, 2016). 

По теме диссертационного исследования автором были опубликованы 

следующие научные статьи: 

1) Билюга С.Э. Тип режима и индексы социально-политической 

нестабильности: опыт количественного анализа // Сравнительная политика. – 

2017. – Т. 8, № 4. – С. 95-112. – 1,54 п.л. – Импакт фактор по РИНЦ: 0,160.  

2) Билюга С.Э. Цветные революции: понятие, особенности, условия 
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и факторы // Информационные войны. – 2017. – Т. 4, № 44. – С. 25-30. – 0,46 

п.л. – Импакт-фактор по РИНЦ: 0,114. 

3) Билюга С.Э. Революция как один из типов социально-

политической дестабилизации: теоретический аспект // Информационные 

войны. – 2018. – Т. 1, № 45. – С. 74-78. – 0,62 п.л. – Импакт-фактор по РИНЦ: 

0,114. 

4) Билюга С.Э. Доля студентов в общей численности населения и 

социально-политическая дестабилизация (Опыт количественного анализа) / 

Л.Е. Гринин, С.Э Билюга, А.В. Коротаев, С.В. Малыженков // Полития: 

Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии 

политики). – 2017. – Т. 4, № 87. – С. 35-47. – 0,18 п.л. – Импакт-фактор 

РИНЦ: 0,513. 

5) Билюга С.Э. Дестабилизация социально-политических систем: 

основные подходы к понятийному аппарату / И.В. Ильин, С.Э. Билюга // 

Информационные войны. – 2017. – Т. 4, № 44. – С. 31-34. – 0,17 п.л. – 

Импакт-фактор по РИНЦ: 0,114. 

6) Билюга С.Э. Цены на нефть как фактор социально-политической 

дестабилизации государств в современном мире: опыт количественного 

анализа / А.В. Коротаев, С.Э. Билюга, Ю.В. Зинькина // Политическая наука. 

– 2016. – № 4. – С. 159-185. – 1,31 п.л. (личное участие – 0,44 п.л.). - Импакт-

фактор РИНЦ: 0,321. 

7) Билюга С.Э. ВВП на душу населения, уровень протестной 

активности и тип режима: опыт количественного анализа / А.В. Коротаев, 

С.Э. Билюга, А.Р. Шишкина // Сравнительная политика. – 2016. – Т. 7, № 4 

(25). – С. 72-94. – 1,68 п.л. (личное участие – 0,56 п.л.) - Импакт-фактор 

РИНЦ: 0,160. 

8) Билюга С.Э. Экономический рост и социально-политическая 

дестабилизация: опыт глобального анализа / А.В. Коротаев, С.Э. Билюга, А.Р. 

Шишкина // Полис. Политические исследования. – 2017. – № 2. – С. 155-169. 

– 1 п.л. (личное участие – 0,33 п.л.). – Импакт-фактор РИНЦ: 1,338. 
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9) Билюга С.Э. Промежуточные типы политических режимов и 

социально-политическая нестабильность (Опыт количественного кросс-

национального анализа) / А.В. Коротаев, Е.В. Слинько, С.Г. Шульгин, С.Э. 

Билюга // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической 

философии и социологии политики). - 2016. – Т. 3, № 82. – С. 31-51. – 0,63 

п.л. (личное участие – 0,16 п.л.). – Импакт-фактор РИНЦ: 0,513. 

10) Билюга С.Э. Коррупция, ценности и попытки насильственных 

изменений государственной власти в странах с различным уровнем ВВП на 

душу населения: опыт количественного компаративного и корреляционного 

анализа / А.В. Коротаев, С.В. Цирель, С.Э. Билюга // Сравнительная 

политика. - 2019. – Т. 10, № 1. – С. 98-123. – 0,65 п.л. (личное участие – 0,21 

п.л.). – Импакт-фактор РИНЦ: 0,160. 

11) Билюга С.Э. Модель устойчивости/дестабилизации политических 

систем / С.Ю. Малков, С.Э. Билюга // Информационные войны. – 2015. – Т. 1, 

№ 33. – С. 7-18. – 1,09 п.л. (личное участие – 0,55 п.л.). - Импакт-фактор по 

РИНЦ: 0,114. 

12) Билюга С.Э. К вопросу о некоторых естественно-природных 

факторах социально-политической дестабилизации / С.Ю. Малков, А.В. 

Коротаев, С.Э. Билюга, Д.А. Осипов // Информационные войны. – 2017. – № 

3 (43). – С. 56-69. – 1,45 п.л. (личное участие – 0,36 п.л.). – Импакт-фактор по 

РИНЦ: 0,114. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из Введения, 3 глав (7 параграфов), Заключения, 

Списка использованных источников и литературы, включающего 334 

наименования, а также 3 приложений. Общий объем работы составил 160 

страниц. 
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ГЛАВА 1.  Теоретико-методологические основы исследования факторов 

внешнего влияния, направленных на социально-политическую 

дестабилизацию государств63 

 

 

1.1.  Основные подходы к анализу внешнего влияния на социально-

политическую дестабилизацию государств 

 

«В современной политической теории понятие «стабильность», как и 

понятие «устойчивость», только начинает складываться, о чем 

свидетельствуют многочисленные работы64. 

В данной ситуации возникает необходимость в систематическом 

анализе существующих подходов к определению «стабильности» на предмет 

выявления сущностных различий в трактовках исследователей, чтобы 

понять, с помощью каких инструментов предлагается добиваться 

устойчивого или неустойчивого состояния государства к 

внешнеполитических факторам 

                                           
63 Глава подготовлена на основе материалов, полученных и опубликованных в следующих статьях: Ильин 
И.В., Билюга С.Э. Дестабилизация социально-политической системы: основные подходы к понятийному 
аппарату // Информационные войны. 2017. Т. 4. № 44. С. 31–34; Билюга С.Э. Тип режима и индексы 
социально- политической нестабильности: опыт количественного анализа // Сравнительная политика. 2017. 
Т. 8. № 4. С. 95-112; Билюга С.Э. Цветные революции: понятие, особенности, условия и факторы // 
Информационные войны. 2017. Т. 4. № 44. С. 25–30; Билюга С.Э. Политическая стабильность: основные 
подходы к анализу устойчивости политических систем // Век глобализации. 2018. №. 2 (26). С. 46-56. 
64 См., напр.: Hurwitz L. Contemporary Approaches To Political Stability // Comparative Politics. 1973. Т. 5. № 3. 
P. 449-463; Батраева О.Б. Политическая стабильность как проблема современной российской модернизации 
// Вестник Поволжского института управления. 2012. № 1. С. 49-53; Бондаренко В.Ф., Ефанова Е.В. 
Политическая стабильность в современной России: факторы, уровни, противоречия // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2012. № 4-2. С. 37-40; Колесников В.Н. Парламентаризм и политическая стабильность в 
современной России. Спб.: Изд во «Гердо», 2010; Колесников В.А. Политическая стабильность и 
строительство новой России // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – №. 6-2. – С. 82–87; Логинов А.В. 
Социальная политика государства как механизм обеспечения и поддержания политической стабильности // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2008. № 1. С. 82-88; 
Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // 
Полис. Политические исследования. 1998. Т. 1. № 1. С. 147-159; Семченко О.Р. Политическая стабильность: 
сущность, понятие, информационные механизмы // Вопросы управления. 2015. № 1 (13). С. 53-59; 
Семченков А.С. Управление внутригосударственными конфликтами и обеспечение политической 
стабильности в России. М.: Социально-политическая, 2007; Семченков А.С., Албаков М.М., Андреев А.В. 
Обеспечение политической стабильности России: современные проблемы и пути их решения: Монография. 
М.: МАКС Пресс, 2013. С. 268 и др. 
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Прежде всего, необходимо привести трактовку с латинского языка 

смежного понятия «стабилизация» (от лат. stabilitis), под которым 

понимается «упрочение, приведение в постоянное устойчивое состояние или 

поддержание этого состояния, например обеспечение постоянства каких-

либо процессов»65. Таким образом, под стабильностью понимают 

следующее, вытекающее из вышеописанного, понятие: «устойчивое развитие 

общества, равновесное состояние его систем (экономической, политической, 

социальной, культурной) и равновесие внутри каждой из них»66. 

Однако более традиционное, и вместе с тем обобщенное, определение 

стабильности принадлежит крупнейшему теоретику-структуралисту 

американскому политологу К. Уолтцу: «стабильность – это состояние, при 

котором система просто способна продолжать свое существование, не 

разрушаясь»67. 

Как видно из приведенных выше примеров, несмотря на наличие 

общих определений в политической теории, они не имеют понятного 

сущностного содержания «стабильности», тем самым, открывая неизученные 

области для теоретиков в данной сфере. 

Некоторые ученые в рамках институционального и 

неоинституционального подходов связывают стабильность с понятием 

государства68, которое выступает как универсальный политический институт. 

В качестве цели такого института выступает сохранение власти правящего 

режима, независимости и территориальной целостности страны. 

Развивая этот тезис, Л.Н. Тимофеева приходит к выводу, что под 

стабильностью следует понимать «состояние политической жизни общества, 
                                           
65 Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах) / под ред. А.М. Прохорова. 3-е изд. М.: «Советская 
энциклопедия», 1976. Т. 24. «Собаки – Струна». 
66 Основы стабильности общества: теория и практика. М.: ФА, 2001. С. 4. 
67 Waltz K.N. Theory of International Politics. Reading: Adison-Wesley, 1979. P. 174. 
68 См., напр.: Cohen M.D., March J.G., Olsen J.P. A Garbage Can Model of Organizational Choice // 
Administrative Science Quarterly. 1972. P. 1-25; March J.G., Olsen J.P. The Uncertainty of the Past: Organizational 
Learning Under Ambiguity // European Journal of Political Research. 1975. Т. 3. № 2. P. 147-171; March J.G., 
Olsen J.P. The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life // American Political Science Review. 
1983. Т. 78. № 3. P. 734-774; March J.G., Olsen J.P. Elaborating the “New Institutionalism” // The Oxford 
Handbook of Political Institutions. 2006. Т. 5. P. 3-20; March J.G., Olsen J.P. The Logic of Appropriateness / ed. by 
M. Moran, M. Rein, R.E. Goodin // The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press, 2006. 
P. 689–708. 
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проявляющееся в устойчивом функционировании всех имеющихся в 

обществе политических институтов, связанное с сохранением и 

совершенствованием структур, с устойчивым уровнем поддержки властных 

институтов со стороны общества»69. 

К этому определению необходимо добавить единственную 

составляющую – международную проблематику. Состояние стабильности 

возможно тогда и только тогда, когда государству не угрожает другое 

иностранное государство ни военной силой, ни какой-либо другой 

(экономической, политической, культурной и т.д.), и когда у другого 

государства нет цели по изменению неугодного режима в сторону получения 

каких-то преимуществ. 

Фактически не разделяют понятие «стабильность» и «устойчивость» в 

политической сфере А.С. Семченков70, А.В. Кругов71, А.С. Макарычев72, 

Н.Н. Лапин73 и др. Под стабильностью в данных работах понимается 

«многомерное явление, характеризующее устойчивость функционирования 

политической системы общества к разнообразным опасностям и угрозами»74. 

При этом, А.С. Семченков выделяет несколько характерных условий для 

обеспечения стабильности/устойчивости, например, «поддержка обществом 

целей проводимого политического курса, поддержка проводимой политики 

со стороны основных политических групп, основанная на балансе 

государственных и частных интересов, наличии общего интереса для 

сотрудничества и на реальной выгоде от его результатов, способность 

административного аппарата управления выполнить поставленные 

                                           
69 Тимофеева Л.Н. Политический конфликт: лекция. М.: Российская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 2008. С. 20. 
70 Семченков А.С. Управление внутригосударственными конфликтами и обеспечение политической 
стабильности в России. М.: Социально-политическая, 2007. 
71 Кругов А.В. Взаимодействие гражданского общества и государства как фактор политической 
стабилизации российского общества : автореф. дис. … канд.полит.наук: 23.00.02 / Кругов Александр 
Владимирович. М., 2000. С. 22-23. 
72 Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // 
Полис. 1998. № 1. С. 147-159. 
73 Лапин Н.Н. Тревожная стабилизация // Общественные науки и современность. 2007. № 6. С. 39-53. 
74 Семченков А.С. Управление внутригосударственными конфликтами и обеспечение политической 
стабильности в России. М.: Социально-политическая, 2007. С. 31. 
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политические задачи»75 и «способность государства защитить основы 

конституционного строя от такой угрозы, как политический экстремизм»76. 

Тем не менее, существует отдельное направление политической мысли, 

которое различает устойчивость и стабильность в политике77. Стабильность 

относят к ситуативным и оперативным параметрам политической динамики, 

а устойчивость – к стратегическим, историческим ее измерениям. Развивая 

это направление, К.И. Бабошин предполагает, что стабильность в той или 

иной стране можно обеспечить за счет достижения тактических и временных 

соглашений между основными политическими силами, однако при такой 

ситуации о стратегической устойчивости речь может вовсе не идти78. 

Отдельную попытку определить разницу между двумя понятиями 

предпринимает профессор РАНХиГС при Президенте РФ В.Н. Колесников. В 

его понимании стабильность - «состояние политической динамики, при 

котором достигнуто временное равновесие (или баланс) сил основных 

политических акторов, после которого возможна и последующая 

дестабилизация, нарушение данного баланса», а социально-политическая 

устойчивость является для него «спецификой социально-политической 

динамики, когда возникновение политического кризиса, т.е. ослабления или 

потери равновесия между политическими акторами, сопровождающегося 

снижением уровня или даже утратой управляемости страной со стороны 

государственных властных институтов, невозможно»79. 

Процесс стабилизации жестко определяется фактором легитимности80. 

В данном случае на первый план выходит стремление к поддержанию 

                                           
75 Там же. С. 34-35. 
76 Там же. С. 37. 
77 Политический словарь / под ред. В. Халипова. М.: Высшая школа, 1995. С. 146. 
78 Бабошин К.И. Социально-политическая стабильность в современной России / под ред. К.И. Бабошина. 
Саратов, 2005. С. 16. 
79 Колесников В.Н. Парламентаризм и политическая стабильность в современной России. Спб.: Изд во 
«Гердо, 2010. С. 10; 60. Колесников В.А. Политическая стабильность и строительство новой России // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2013. №. 6-2. С. 82-87. 
80 Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // 
Полис. Политические исследования. 1998. Т. 1. № 1. С. 149-158. 
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сложившегося порядка, ограждая общество от возможных войн, конфликтов 

и революций»81. 

М.А. Василик дает наиболее полное определение понятия 

«стабильность»: «устойчивое состояние общества, позволяющее ему 

эффективно функционировать и развиваться в условиях внешних и 

внутренних воздействий, сохраняя при этом свою структуру и способность 

контролировать процесс общественных перемен. […] Состояние 

стабильности нельзя понимать как нечто застывшее, неизменное, раз и 

навсегда данное. Стабильность представляется как качественное состояние 

общественного развития, как определенный общественный порядок, в 

котором господствует система связей и отношений, отражающих общность и 

преемственность целей, ценностей и средств их реализации. Одновременно 

стабильность – это способность субъектов социально-экономической и 

политической жизни противостоять внутренним и внешним 

дезорганизующим систему воздействиям и нейтрализовать их. В таком 

понимании стабильность воспринимается как важнейший механизм 

жизнеобеспечения и развития общественной системы»82. 

Из рассмотрения различных факторов для разных типов режимов 

следует, что «стабильность может быть утеряна при переходах, например, от 

демократического режима к авторитарному (примером может послужить 

Египет в период правления Братьев мусульман и др.), или наоборот (тот же 

Египет только под руководством Х. Мубарака). Отсюда можно сделать 

вывод, что представители правящей группы того или иного типа режима со 

временем могут терять способность эффективно управлять государством, 

либо старая система управления перестает быть в достаточной степени 

продуктивной, особенно под воздействием внешнего влияния. В таких 

случаях, демократиям в начале 2000-х г. был свойственен процесс 

демократических выборов, а автократиям в большинстве случаев угрожал 

                                           
81 Билюга С.Э. Политическая стабильность: основные подходы к анализу устойчивости политических 
систем // Век глобализации. 2018. №. 2 (26). С. 46-56. 
82 Василик М.А. Политология. М.: Гардарики, 2005. С. 217-218. 
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процесс социальных пертурбаций при неспособности властей адекватно 

отреагировать на социальные волнения. 

Ряд исследователей политической мысли в силу многофакторности 

подходов к анализу стабильности выделяют группы социально-

экономических показателей/переменных/критериев, которые, согласно 

мнениям этих ученых, могут, так или иначе, оказать существенное влияние 

на процессы потери социально-политической стабильности. Необходимо 

отметить, что некоторые показатели/переменные/критерии угрозы потери 

стабильности можно использовать в качестве системы мониторинга 

социально-политической дестабилизации, варьируя интервальные значения 

на предмет поиска критичности системы (см. Приложение 1)83. 

В качестве последнего направления стоит выделить анализ 

стабильности через способность реагировать на внутренние и внешние 

изменения системы84. Так, например, Т. Парсонс, изучая вопросы 

                                           
83 См., напр.: Duff E.A., McCamant J.F. Measuring Social and Political Requirements for System Stability in Latin 
America // American Political Science Review. 1968. Т. 62. № 04. P. 1125-1143; Ersson S., Lane J.A.N E. Political 
Stability in European Democracies // European Journal of Political Research. 1983. Т. 11. № 3. P. 245-264; Mele 
V., Ongaro E. Public Sector Reform in a Context of Political Instability: Italy 1992–2007 // International Public 
Management Journal. 2014. Т. 17. №. 1. P. 111-142; Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, 
динамика, устойчивость. Теоретико-прикладной аспект. М.: Информат, 1996; Логинов А.В. Стабильность 
политической системы и факторы, ее определяющие // Гуманитарий. 2008. № 7. С. 50-55; Макарычев А.С. 
Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // Полис. 
Политические исследования. 1998. Т. 1. № 1. С. 149-157; Пляйс Я.А. Основы стабильности общества: теория 
и практика / под ред. Я.А. Пляйс, Г.В. Полуниной. М.: ФА, 2001; Савин С.Д. Политическая стабильность в 
изменяющемся обществе : дис… канд. соц. наук: 23.00.02 / Савин Сергей Дмитриевич. Спб., 2003. 195 с.; 
Сокольский С.О. Политическая стабильность системы // Мировая экономика и международные отношения. 
1991. № 5. С. 72-77; Старцев А.В. Стабильность в современной России: состояние и факторы динамики // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. 2010. № 1. С. 166-168 и др. 
84 См., напр.: Almond G. Comparative Politics: A Developmental Approach. New York: Little, Brown, 1966; 
Almond G. Political Theory and Political Science // American Political Science Review. 1966. № 60 (4). 
P. 869-879; Almond G. Comparative Politics Today: A World View. New York: Little, Brown, 1974; Almond G. 
Crisis, Choice, and Change: Historical Studies of Political Development. New York: Little, Brown, 1975; Easton D. 
The Political System. An Inquiry into the State of Political Science. New York: Knopf, 1953; Easton D. A Systems 
Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965; Easton D. The Analysis of Political Structure. New York: 
Routledgem, 1990; Easton D. The Development of Political Science: A Comparative Survey. New York: Routledge, 
1991; Easton D., Gunnel J.G., Stein M.B. Regime and Discipline: Democracy and the Development of Political 
Science. Michigan: University of Michigan Press, 1995; Parsons N. Societies: Evolutionary and Comparative 
Perspectives. New Jearsey: Prentice Hall, 1966; Parsons T. Politics and Social Structure. New York: Free Press, 
1969; Parsons T. Social Systems and the Evolution of Action Theory. Wales: Dorsey Press, 1977; Parsons T. The 
Evolution of Societies. New Jearsey: Prentice Hall, 1977; Бондырева С.К., Колесов Д.В. Традиции: 
стабильность и преемственность в жизни общества. М.: МПСИ, МОДЭК, 2009; Ивлев С.В. Общественная 
стабильность и политические условия её достижения : дис. … канд.полит.наук: 23.00.02 / Ивлев Сергей 
Викторович. М., 1999; Логинов А.В. Социальная политика государства как механизм обеспечения и 
поддержания политической стабильности // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2008. № 1. С. 82-88; Медведев И.Г. Политическая стабильность как фактор 
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стабильности социальных систем, полагал: «система стабильна или 

находится в относительном равновесии, если отношение между ее 

структурой и процессами, происходящими внутри нее, и между ней и ее 

окружением таково, что свойство и отношения, названными нами 

структурой, оказываются неизменными»85. 

Поддержание устойчивого равновесного состояния в открытых 

системах зависит от адаптации механизмов системы как к экзогенным (под 

влиянием внешних причин), так и эндогенным (под влиянием внутренних 

причин) реакциям внешней среды. Устойчивость таких систем может 

зависеть от адаптации системы к новым реалиям, изменениям внешней 

среды, повышая или понижая пороги синхронизации между акторами в 

системе»86. 

По мнению К.И. Бабошина, «крайней формой неустойчивости 

политической динамики выступает системный кризис всех сфер 

общественной жизни, длительный и нарастающий характер которого ведет 

иногда к революциям и распаду старой политической системы»87. 

Противоположным термину «стабильности» выступает термин 

«дестабилизация». 

«Стоит отметить, что «дестабилизация» происходит от латинского 

слова de... + stabilis, т.е. противоположное состояние устойчивости. 

В научной литературе выделяются следующие направления научной 

мысли: 

Р.Л. Фэйерабэнд и К. Иво считают, что «социально-политическая 

нестабильность – это степень или количество агрессии, направленной 

отдельными лицами или группами в рамках политической системы против 

                                                                                                                                        
национальной безопасности России : автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Медведев Иван 
Григорьевич. Кемерово: Кемер. гос. ун-т., 2003 и др. 
85 Парсонс Т. Функциональная теория изменения / под ред. В.И. Добренькова // Американская 
социологическая мысль: Тексты. М. Изд-во МГУ, 1996. С. 465. 
86 Билюга С.Э. Политическая стабильность: основные подходы к анализу устойчивости политических 
систем // Век глобализации. 2018. №. 2 (26). С. 46-56. 
87 Бабошин К.И. Социально-политическая стабильность в современной России: социологический анализ : 
автореф. дис. … канд.социол.наук: 23.00.02 / Бабошин Константин Игоревич. Саратов, 2005. 
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других групп или против комплекса чиновников государственного аппарата... 

[а также] количество агрессии, направленной на чиновников 

государственного аппарата против других лиц и группы»88. То есть, они 

связывают нестабильность с агрессивным политическим поведением. 

С развитием количественных методов анализа политических 

процессов, при исследовании проблем стабильности и нестабильности стали 

использоваться данные статистики. Э. Дафф и Д. Маккамант указывают на 

некоторые свойства для определения стабильных режимов: 

• «преобладание помощи над мобилизацией; 

• экономический рост; 

• распределение доходов равномерным способом; 

• поиск гибких политических решений; 

• распространение политических партий с целью вовлечение 

граждан страны в политику»89. 

Американский ученый Д. Сандерс приводит две группы показателей, 

которые прямо пропорциональны и обратно пропорциональны общей 

нестабильности90. 

Шведские ученые С. Эрссон и Я.-Э. Лэйн также используют 

индикативный подход в различных сферах (экономической, социальной, 

политической) для определения нестабильности системы91. 

Американцы Э. Мюллер и Т. Джукам утверждают, что «агрессивное 

участие, как тесно связанное понятие с «нестабильностью», имеет место в 

случаях относительной депривации»92. 

Согласно мнению профессора кафедры политической теории МГИМО 

А.А. Дегтярева, понятие «социально-политическая нестабильность» 
                                           
88 Feierabend I. K., Feierabend R.L. Aggressive Behaviors Within Polities, 1948-1962: a Cross-National Study // 
Journal of Conflict Resolution. 1966. P. 249-271. 
89 Duff E., McCamant J.F. Measuring Social and Political Requirements for System Stability in Latin America // 
The American Political Science Review. 1968. Vol. LXII. № 4. P. 1125-1143. 
90 Sanders D. Patterns of Political Instability. N.Y.: Anchor Books, 1981. P. 16-17. 
91 Ersson S., Lane J.E. Political Stability in European Democracies // European Journal of Political Research. 1983. 
Vol. 11. № 3. P. 245-264. 
92 Muller E., Jukam T. Discontent and Aggressive Political Participation // British Journal of Political Science. 1983. 
Vol. 13 (2). P. 159-179. 
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определяет «кризисные ситуации иного порядка, не обязательно 

сопровождающиеся ломкой или преобразованием политической системы, а 

связанные скорее с серьезной перегруппировкой сил»93. 

Профессор кафедры политологии РАНХиГС при Президенте РФ 

А.С. Макарычев приводит одно из определений зарубежных 

исследователей94, согласно которому социально-политическая 

нестабильность – это отклонение от приемлемых для общества стандартов, 

что говорит о неустойчивости, относительности этого явления. То есть, в 

различных странах при различных ситуациях будет разная реакция на те или 

иные факторы, не обязательно завершающаяся революцией или сменой 

режима. 

И. Колстад отмечает, что социально-политическая нестабильность 

может быть определена 3 способами. Первый – это склонность к смене 

режима или смене правительства. Второй – это уровень политического 

насилия и беспорядков в стране (например, убийства, демонстрации). Третий 

подход фокусируется в большей степени на нестабильности проводимой 

политики, а не на ее нестабильности, чем нестабильности самого режима95. 

Таким образом, он определяет социально-политическую 

нестабильность шире, чем просто склонность страны к революции. Исходя из 

его определений, можно сделать вывод, что социально-политическая 

нестабильность может быть разных видов (революции, мятежи, бунты, акты 

гражданского неповиновения, непоследовательная политика действующей 

власти). 

По мнению А.С. Семченкова, социально-политическая дестабилизация - 

это «спонтанный или инициированный государствами и негосударственными 

                                           
93 Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: Высш. шк., 2005. [1998]. 
94 Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // 
Полис. 1998. № 1. С. 149-157. 
95 Kolstad I. Political Instability Indices // International Encyclopedia of the Social Sciences. 2008. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-
magazines/political-instability-indices (дата обращения: 23.04.2017). 

http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/political-instability-indices
http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/political-instability-indices
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акторами деструктивный процесс, приводящий к нарушению устойчивого 

функционирования политической системы общества»96. 

Также он выделяет несколько технологий социально-политической 

дестабилизации, определяя их как «способы нарушения устойчивого 

функционирования политических систем, реализуемые участниками 

внутриполитического и межгосударственного противоборства»97. 

Он относит к таким технологиям: 

«1) технологии конкурентной борьбы (цель - ослабить соперника): 

- вытеснение государства из тех или иных регионов мира; 

- ограничение его сфер интересов; 

- перевороты, революции; 

- внутренние конфликты и гражданские войны; 

- ликвидация государственности; 

- распространение деструктивных для стабильного существования 

государства идеологий; 

2) технологии нелинейных действий (цель - управление противником): 

- создание выгодной стратегической обстановки; 

- нарушение коммуникаций противника; 

- создание безвыходного положения для противника; 

- воздействие на руководство и систему управления в разных сферах; 

- VIP-терроризм; 

- «бархатные» и «цветные революции»; 

- стратегический саботаж; 

- ведение необъявленных экономических войн; 

- проведение информационных войн»98. 

За последние два десятилетия в зарубежной и отечественной научной 

литературе получила развитие так называемая теория «управляемого хаоса», 

                                           
96 Семченков А.С. Противодействие современным угрозам политической стабильности в системе 
обеспечения национальной безопасности России. М.: МГУ им. МВ Ломоносова, 2012. С. 40. 
97 Там же. 
98 Там же. С. 48. 
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суть которой заключается в приведении системы к состоянию «политической 

критичности», которая при определенных условиях ввергнет себя в состояние 

хаоса99. 

Выше был проведен разбор подходов разных ученых относительно 

терминов «социально-политическая нестабильность», «социально-

политическая дестабилизация», и теория «управляемого хаоса». На 

следующем этапе важно уточнить специфику этих понятий. Фактически, три 

эти понятия используются для обозначения одного и того же исследуемого 

объекта, с несколькими отличиями: 

1) необходимо различать состояние (социально-политическая 

нестабильность), процесс (социально-политическая дестабилизация) и 

алгоритм (совокупность дестабилизирующих механизмов – теория 

«управляемого хаоса»); 

2) нестабильность присуща обществу имманентно, то есть зависит 

исключительно от внутренних факторов (например, экономический кризис, 

кризис легитимности власти); социально-политическая дестабилизация, как и 

теория «управляемого хаоса», напрямую связана с влиянием извне (например, 

военные интервенции, финансовая поддержка оппозиции). 

В научной литературе выделяются различные виды и технологии 

социально-политической дестабилизации государств. Так, например, 

наиболее полной выглядит историческая категоризация видов социально-

политической дестабилизации у А.И. Байгушкина и Н.В. Загладина100: 

1. Средние века и раннее Новое время: 

1) заговоры, убийства; 

                                           
99 См. например, Mann S.R. Chaos Theory and Strategic Thought // Parameters (US Army War College Quarterly). 
1992. Vol. XXII. P. 54-68; Внешняя политика России в условиях глобальной неопределенности / Под ред. 
П.А. Цыганкова. М.: Русайнс, 2015; Манойло А.В. Цветные революции в Северной Африке и современные 
технологии психологического управления конфликтами // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки 
та оборони. 2012. №. 1. С. 87-93; Сайфулин И.С. О политической технологии «управляемого хаоса» и 
возрастании рискогенной политической активности в современной России // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. 
Социология. Политология. 2015. Т. 15. Вып. 1. С. 108-110. 
100 Байгушкина А.И., Загладин Н.В. Факторы и акторы дестабилизации: опыт прошлого и современность. 
М.: ИМЭМО, 2011. С. 79-106. 
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2) распространение сомнений в легитимности 

власти; 

3) религиозные лозунги. 

2. Промышленная эпоха: 

1) экономическая блокада; 

2) революционно-террористическая деятельность; 

3) использование внутренних антисистемных сил 

для дестабилизации неугодных режимов. 

3. 1914-1918 гг.: 

1) агентурная разведка; 

2) финансовая поддержка; 

3) приток иммигрантов; 

4) открытие центров или любых других 

учреждений. 

4. Холодная война: 

• идейно-пропагандистские средства: 

1) пропаганда; 

2) разоблачение; 

• политические средства социально-политической 

дестабилизации: 

1) многочисленные движения гражданских 

инициатив; 

2) национально-освободительные движения; 

3) деятельность «националистических и 

антиобщественных» групп; 

4) поддержка режимов; 

• экономические средства социально-политической 

дестабилизации: 

1) закупка по заведомо завышенным ценам 

тиражей зарубежных изданий; 
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2) подготовка кадров; 

3) совместные экономические 

предпринимательские единицы и т.д.; 

4) экономическая блокада; 

5) спекуляция на мировом валютном рынке, 

направленные на дестабилизацию курса 

национальной валюты, что обычно приводит к 

росту цен на основные потребительские товары 

в данной стране; 

6) искусственное занижение цен на традиционные 

предметы экспорта для сокращения валютных 

поступлений, что приводит к дефициту 

торгового баланса; 

7) взвинчивание цен на традиционные 

продовольственные товары импорта для их 

нехватки и ускорения инфляции; 

8) организация «бегства» капиталов из страны для 

спада деловой активности, сокращения 

внутренних источников экономического роста; 

9) закрытие иностранных филиалов в стране для 

роста безработицы и социальной 

напряженности; 

10) отказ от выделения международных 

поддерживающих кредитов или создание 

жестких условий их предоставления для роста 

социальных протестов»101. 

 

                                           
101 Ильин И.В., Билюга С. Э. Дестабилизация социально-политической системы: основные подходы к 
понятийному аппарату // Информационные войны. 2017. Т. 4. № 44. С. 31–34. 
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Однако в качестве главных социально-политических 

дестабилизационных событий можно рассматривать типологию одного из 

главных современных авторов теории революций Дж. Голдстоуна102: 

«хлебные бунты, стачки, крестьянские восстания, государственные 

перевороты, общественные и реформаторские движения, гражданские войны 

и революции». 

Наше дальнейшее исследование будет фокусироваться на последнем 

виде социально-политической дестабилизации. 

Одной из самых удачных определений социально-политической 

революции считается трактовка Дж. Голдстоуна: «революция представляет 

собой насильственное свержение режима через массовую мобилизацию… во 

имя социальной справедливости с целью создания новых политических 

институтов»103. 

В целом, под «социально-политической революцией» также можно 

понимать «глубокий и резкий переворот в политических, социальных, 

имущественных и идеологических отношениях, который: а) совершается при 

широком и активном участии больших масс людей; б) затрагивает в 

настоящем и будущем жизнь широких масс; в) совершается насильственно (и 

обычно нелегитимно в понимании старого строя), а потому нередко 

становится более или менее кровопролитным, связанным с массовым 

насилием процессом»104. 

Необходимо провести систематизацию триггеров, причин, условий и 

этапов революционного процесса. 

Что касается причин-триггеров, необходимо отметить, что они носят 

хаотичный характер и являются факторами, подталкивающими к активным 

                                           
102 Голдстоун Д.А. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. С. 15-22. 
103 Goldstone J. Revolutions. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 4; Голдстоун 
Д. А. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015; Goldstone J.A., Ritter D.P. 
Revolution and Social Movements // The Wiley Blackwell Companion to Social Movements. 2018. P. 682-697. 
104 Гринин Л.Е., Коротаев А.В., Малков С.Ю. Русские революции в столетней ретроспективе. Введение. О 
причинах Русской революции / под ред. Л. Е. Гринина, А В. Коротаева, С. Ю. Малкова. М.: ЛКИ/ URSS, 
2010. С. 11. 
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народным выступлениям. Такими триггерами могут послужить следующие 

события: 

• «резкий скачок инфляции (в особенности, на продовольственные 

товары); 

• поражение в войне; 

• бунты и демонстрации; 

• репрессии; 

• неравенство и классовые различия; 

• бандитизм; 

• нехватка ресурсов; 

• безработица; 

• слишком высокая рента; 

• падение реальных доходов; 

• подтасованные выборы; 

• новые и непопулярные действия правительства; 

• и др»105. 

В качестве структурных или революционно-образующих можно 

выделить следующие причины: 

1) «демографические сдвиги (особенно при демографических 

переходах); 

2) изменения в системе международных отношений (как войны, 

глобальная экономическая конкуренция, так и события в соседних странах); 

3) неравномерное или зависимое экономическое положение 

государства; 

4) способы вытеснения или дискриминации по отношению к 

отдельным группам и слоям населения; 

5) эволюция персоналистских режимов (основным критерием здесь 

становится сохранение власти как можно дольше путем превращения режима 
                                           
105 Малков С.Ю. Особенности анализа процессов социально-политической дестабилизации // Экономика и 
управление: проблемы, решения. 2018. Т. 3. № 3. С. 41-47. 
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в диктатуру)»106. 

Специалисты в области изучения революций выделяют пять условий 

неустойчивого социального равновесия, которые являются 

системообразующими для возникновения социально-политических 

революций: 

1) проблемы в экономической и фискальной сферах (с последующим 

повышением налогов и долгов, а также - с уменьшением доходов населения); 

2) растущее отчуждение и оппозиционные настроения в среде 

элит107;  

3) мобилизация, основанная на нарастающем возмущении народа 

несправедливостью108; 

4) убедительная и разделяемая народом идеология (объединяя 

недовольство и требования населения и элит); 

5) благоприятная международная обстановка109.  

                                           
106 Там же. 
107 См., напр.: Alimi E.Y., Sela A., Sznajder M. (ed.). Popular Contention, Regime, and Transition: The Arab 
Revolts in Comparative Global Perspective. Oxford University Press, 2016; Beck C.J. Radicals, Revolutionaries, 
and Terrorists. John Wiley & Sons, 2016; De Mesquita B.B., Siverson R.M., Woller G. War and the Fate of 
Regimes: a Comparative Analysis // American Political Science Review. 1992. Т. 86. № 03. P. 638-646; Eisenstadt 
S.N. Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999; Foran J. The Comparative-Historical Sociology of Third World Social Revolutions: Why a 
few Succeed, Why most Fail // Theorizing revolutions. 1997. P. 227-267; Geddes B., Wright J., Frantz E. How 
Dictatorships Work: Power, Personalization, and Collapse. Cambridge University Press, 2018; Goldstone J.A. 
Revolutions: Theoretical, Comparative, and Historical Studies. California: Wadsworth Publishing, 1986; Goldstone 
J.A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. California: University of California Press, 1991; 
Goldstone J.A. Population Growth and Revolutionary Crises // Theorizing Revolutions. London: Routledge, 1997. 
P. 102-120; Goldstone J.A., Ritter D.P. Revolution and Social Movements // The Wiley Blackwell Companion to 
Social Movements. 2018. P. 682-697; Goodwin J. Old Regimes and Revolutions in the Second and Third Worlds: A 
Comparative Perspective // Social Science History. 1994. Т. 18. № 04. P. 575-604; Goodwin J., Skocpol T. 
Explaining Revolutions in the Contemporary Third World // Revolution: Critical Concepts in Political Science. 
2000. Т. 4. № 4. P. 178; Green J.D. Countermobilization as a Revolutionary Form // Comparative Politics. 1984. 
Т. 16. № 2. P. 153-169; Jenkins J.C., Kposowa A.J. Explaining Military Coups D'etat: Black Africa, 1957-1984 // 
American Sociological Review. 1990. P. 861-875; Shirkey Z.C. Introduction: The Puzzle of War Duration. 2018; 
Snyder R. Paths out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntarist Perspectives // Sultanistic 
Regimes. 1998. Т. 49. P. 75-76; Wickham-Crowley T.P. Guerrillas and Revolution in Latin America: A 
Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956. Princeton: Princeton University Press, 1992. 
108 Calhoun C.J. The radicalism of Tradition: Community Strength or Venerable Disguise and Borrowed Language? 
// American Journal of Sociology. 1983. P. 886-914 и др. 
109 См. напр.: Arjomand S.A. Constitutions and the Struggle for Political Order: a Study in the Modernization of 
Political Traditions // European Journal of Sociology. 1992. Т. 33. № 01. P. 39-82; Beck C.J. The Comparative 
Method in Practice: Case Selection and the Social Science of Revolution // Social Science History. 2017. Т. 41. №. 
3. P. 533 554; Bernburg J.G. Economic Crisis and Mass Protest: The Pots and Pans Revolution in Iceland. 
Routledge, 2016; Boswell T., Dixon W.J. Marx's Theory of Rebellion: A Cross-National Analysis of Class 
Exploitation, Economic Development, and Violent Revolt // American Sociological Review. 1993. P. 681-702; 
Boswell T., Dixon W.J. Marx's Theory of Rebellion: A Cross-National Analysis of Class Exploitation, Economic 
Development, and Violent Revolt // American Sociological Review. 1993. P. 681-702; Colburn F.D. The Vogue of 
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«В настоящее время в научной литературе все чаще исследуется новая 

эволюционная фаза революционного процесса, связанного с так 

называемыми «цветными революциями»110. 

Этот новый тип революций связан в первую очередь с международным 

влиянием, инспирированием социально-политической дестабилизации и ее 

использованием для свержения неугодных режимов. Как правило, революции 

такого типа происходят в странах, которые находятся на стадии 

демократического перехода, когда сильная авторитарная власть 

вынуждена руководствоваться не классическим механизмом передачи 

                                                                                                                                        
Revolution in Poor Countries. Princeton: Princeton University Press, 1994. P. 22-33; Goldfrank W.L. Theories of 
Revolution and Revolution without Theory // Theory and Society. 1979. Т. 7. № 1-2. P. 135-165; Goodwin J. 
Colonialism and Revolution in Southeast Asia: a Comparative Analysis. Revolution in the World-System / Ed. by T. 
Boswell. New York: Greenwood Press, 1989; Halliday F. Revolutions in World Politics // Revolution and World 
Politics. Macmillan Education UK. 1999. P. 323-338; Jenkins J.C., Schock K. Global Structures and Political 
Processes in the Study of Domestic Political Conflict // Annual Review of Sociology. 1992. P. 161-185; Katz M.N. 
Revolutions and Revolutionary Waves. London: Macmillan, 1999; Katz M.N. The International Relations of the 
Arab Spring // Middle East Policy. 2014. Т. 21. №. 2. P. 76-84; Lawson G. Revolutions and the International // 
Theory and Society. 2015. Т. 44. №. 4. P. 299-319; Mihalache-O'Keef A.S. Whose Greed, whose Grievance, and 
whose Opportunity? Effects of Foreign Direct Investments (FDI) on Internal Conflict // World Development. 2018. 
Т. 106. P. 187-206; Nelson C.E. The Evolution of Norms: American Policy toward Revolution in Iran and Egypt // 
Journal of Human Rights. 2017. Т. 16. №. 4. P. 494-515; Pastor R.A. Preempting Revolutions: the Boundaries of 
US Influence // International Security. 1991. Т. 15. № 4. P. 54-86; Pee R. Containing Revolution: Democracy 
Promotion, the Cold War and US National Security // International Politics. 2018. Т. 55. №. 5. P. 693-711; Snyder 
R.S. The US and Third World Revolutionary States: Understanding the Breakdown in Relations // International 
Studies Quarterly. 1999. Т. 43. № 2. P. 265-290; Walton J. Debt, Protest, and the State in Latin America // Power 
and Popular Protest: Latin American Social Movements. 1989. P. 299-328; Walton J., Ragin C. Global and National 
Sources of Political Protest: Third World Responses to the Debt Crisis // American Sociological Review. 1990. 
P. 876-890; Walton J.K., Seddon D. Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustment. New Jersey: 
John Wiley & Sons, 2008; Wickham-Crowley T.P. Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative 
Study of Insurgents and Regimes since 1956. Princeton: Princeton University Press, 1992 и др. 
110 См., например: Alimi E.Y., Sela A., Sznajder M. (ed.). Popular Contention, Regime, and Transition: The Arab 
Revolts in Comparative Global Perspective. Oxford University Press, 2016; Aslund A., McFaul M. (Eds.). 
Revolution in Orange. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2006; Asongu S.A., 
Nwachukwu J.C. Revolution Empirics: Predicting the Arab Spring // Empirical Economics. 2016. Т. 51. №. 2. P. 
439-482; Asseburg M., Wimmen H. Dynamics of Transformation, Elite Change and New Social Mobilization in the 
Arab world // Mediterranean Politics. 2016. Т. 21. №. 1. P. 1-22; Bunce V.J., Wolchik S.L. Defeating Authoritarian 
Leaders in Postcommunist Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 2011; Erikson E., Occhiuto N. 
Social Networks and Macrosocial Change // Annual Review of Sociology. 2017. Т. 43. P. 229-248; Filali-Ansary A. 
The Languages of the Arab Revolutions // Journal of Democracy. 2012. Vol. 23 (2). P. 5-18; Goldstone J. Cross-
Class Coalitions and the Making of the Arab Revolts of 2011 // Swiss Political Science Review. 2011. Vol. 17 (4). 
P. 457-462; Goldstone J. Protests in Ukraine, Thailand and Venezuela: What unites them? // Russia Direct February 
2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russia-direct.org/content/ protests-ukraine-thailand-and-
venezuela-what-unites-them (дата обращения: 23.04.2017); Goldstone J. Revolutions. A Very Short Introduction. 
Oxford: Oxford University Press. 2014; Goldstone J. Understanding the Revolutions of 2011: Weakness and 
Resilience in Middle Eastern Autocracies // Foreign Affairs. 2011. Vol. 90 (3). P. 8-16; Grodsky B. The 
Democratization Disconnect: How Recent Democratic Revolutions Threaten the Future of Democracy. Rowman & 
Littlefield, 2016; Lynch M. The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East. New York: 
Public Affairs, 2012; Mitchell L.A. The Color Revolutions. Philadelphia, PN: University of Pennsylvania Press, 
2012; Nepstad S.E. Nonviolent Resistance in the Arab Spring: The Critical Role of Military-Opposition Alliances // 
Swiss Political Science Review. 2011. Vol. 17 (4). P. 485–491; Nepstad S.E. Nonviolent Struggle: Theories, 
Strategies, and Dynamics. Oxford University Press, 2015. 
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власти (к сыну или преемнику), а декларированными (порой даже 

навязанными извне) принципами демократии и народовластия. В 

результате это приводит к еще большему расколу в обществе, что 

провоцирует внутренние этноконфессиональные противоречия. В итоге, 

данное государство может либо резко снизить уровень государственной 

целостности и социально-экономического развития. 

В научных источниках111 приведены условия, которые характерны как 

для социально-политических, так и для «цветных революций» (см. 

Приложение 2). 

Достаточно подробную и интересную процессную схему приводят 

А.Э. Гапич и Д.А. Лушников112. В результате анализа они пришли к выводу, 

что для осуществления смены власти в результате «цветных революций» 

необходимо частично или полностью выполнить основные этапы 
                                           
111 См., напр.: Beissinger M.R. Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of 
Bulldozer/rose/orange/tulip Revolutions // Perspectives on Politics. 2007. Т. 5. № 02. P. 259-276; Bunce V.J., 
Wolchik S.L. International Diffusion and Postcommunist Electoral Revolutions // Communist and Post-Communist 
Studies. 2006. Т. 39. № 3. P. 283-304; Chenoweth E., Ulfelder J. Can Structural Conditions Explain the Onset of 
Nonviolent Uprisings? // Journal of Conflict Resolution. 2017. Т. 61. №. 2. P. 298-324; D'Anieri P. Explaining the 
Success and Failure of Post-Communist Revolutions // Communist and Post-Communist Studies. 2006. Т. 39. № 3. 
P. 331-350; Hall S.G.F. Preventing a Colour Revolution: the Belarusian Example as an Illustration for the Kremlin? 
// East European Politics. 2017. Т. 33. №. 2. P. 162-183; Ketchley N. Egypt in a Time of Revolution. Cambridge 
University Press, 2017; Kuzio T. Civil Society, Youth and Societal Mobilization in Democratic Revolutions // 
Communist and Post-Communist Studies. 2006. Т. 39. № 3. P. 365-386; McFaul M. Transitions from 
Postcommunism // Journal of Democracy. 2005. Т. 16. № 3. P. 5-19; Mitchell L.A. The Сolor Revolutions. 
Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2012; Radnitz S. The Color of Money: Privatization, Economic 
Dispersion, and the post-Soviet “Revolutions” // Comparative Politics. 2010. Т. 42. № 2. P. 127-146; Ritter D.P. 
The Iron Cage of Liberalism: International Politics and Unarmed Revolutions in the Middle East and North Africa. 
Oxford University Press, USA, 2015; Silitski V. What are We Trying to Explain? // Journal of Democracy. 2009. 
Т. 20. № 1. P. 86-89; Wang A.H.E. Patience, Dynamic of Protest, and Democratic Consolidation // European 
Political Science. 2018. P. 1-18; Way L. The Real Causes of the Color Revolutions // Journal of Democracy. 2008. 
Т. 19. № 3. P. 55-69; Белковский С. Общая теория революции, или апология Луки // Независимая газета (дата 
обращения: 23.05.2017); Затулин К. Цветные революции вызваны глубоким кризисом новых независимых 
государств // Кремль.org: ежедн. Интернет-изд., 2005. 5 июля (дата обращения: 10.11.2017); Исаев Б.А. 
Геополитика. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. С. 17-18; Исаев Б.А. Принцип домино и цепи революций: 
где, почему и как случаются «цветные революции» // Конфликтология. 2014. № 2. С. 43-63; Максимов И.В. 
«Цветная» революция — социальный процесс или сетевая технология? Монография. М.: Книга по 
Требованию, 2010; Манойло А.В. Гибридные войны и цветные революции в мировой политике // Право и 
политика. 2015. № 7. С. 918-929; Манойло А.В. Концептуальные и организационные основы 
противодействия цветным революциями в российской Федерации и на постсоветском пространстве // 
Мировая политика 2016. № 1. С. 1–5; Манойло А.В. Цветные революции как отмычка для демократии // 
Гражданин. Выборы. Власть. 2017. № 3. С. 142–154; Наумова А., Авдеев В., Наумов А. Цветные 
революции» на постсоветском пространстве. СПб.: Алетейя, 2013. С. 178-179; Пугачев В.П. Управление 
свободой. М.: КомКнига, 2005; Сирота Н.М. Геополитика. Краткий курс. СПб.: Питер, 2006. С. 149-151; 
Сундиев И.Ю., Смирнов А.А. Теория и технологии социальной деструкции (на примере «цветных 
революций») / под ред. И.Ю. Сундиева, А.А. Смирнова. М.: Русский биографический институт, Институт 
экономических стратегий, 2016; Цветные революции как исторический и политологический феномен 
[Текст] / кол. авт. РОД "Свободная Русь". М.: Галла-М, 2015 и др. 
112 Гапич А.Э., Лушников Д.А. Технологии цветных революций. М.: РИОР, 2010. С. 132. 
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подготовительного процесса «цветных революций» (каждый из этапов 

детализируется своим внутренним набором методик и принципов работы): 

• «деятельность иностранных спецслужб и дипломатических 

миссий; 

• работа с элитами; 

• работа со средствами массовой информации (СМИ); 

• работа с неправительственными организациями (НПО); 

• организация скрытых и использование легальных финансовых 

потоков; 

• организация, обучение и раскрутка массового протестного 

движения; 

• работа с общественными организациями, движениями и 

политическими партиями; 

• работа с группами и категориями населения»113. 

Переходя от факторов или триггеров, которые могут спровоцировать 

«цветную революцию», необходимо остановиться на роли внешнего влияния 

в «цветных революциях». 

Согласно теории Дж. Голдстоуна, схема подготовки революций 

заключается в последовательном проведении следующих пяти этапов: 

1) экономические проблемы; 

2) раскол элит; 

3) создание антиправительственных коалиций; 

4) появление оппозиционной идеологии; 

5) благоприятные международные условия. 

На рисунке 1.1 приведена обобщенная схема револющионного 

процесса. 

                                           
113 Там же. 
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Рис. 1.1. Схема перехода власти от элиты к контрэлите (революция) по 

Дж. Голдстоуну 

 

При возникновении каких-либо экономических проблем влияние элиты 

начинает уменьшаться. На этом фоне происходят первые выступления 

народа, которые в большинстве случаев подавляются властями. Тем не 

менее, какой-либо целенаправленной политики по выходу из 

затруднительного экономического положения не проводится (в силу как не 

способности власти, так и внешней конъюнктуры). В политической элите 

начинается раскол, который сопровождается обращением народа к 

идеологическим концепциям оппозиции или контрэлиты. При этом 

конкуренция внутри властвующего блока тоже начинает обостряться вплоть 

до полной блокады оппозиционных точек зрения на политику, проводимую 

для решения возникших экономических проблем. На этом фоне оппозиция 

выстраивает свою идеологию таким образом, чтобы: во-первых, решить 

текущие проблемы (причем, способ может быть совершенно 

противоположен политике властвующей верхушки), во-вторых, получить 

одобрение у населения, которое устало от старой политики. Учитывая 

совокупность данных факторов, новый случайный триггер вызовет новую 

волну народных волнений, которая, в основном, и является революционной. 
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Разогнать вторую волну волнений уже не получается так же быстро, как и 

первую. И данная фаза перетекает в перманентную вооруженную борьбу 

контрэлиты с народом против элиты. С учетом того, что нередко 

оппозиционным кругам помогает какой-то внешний ресурс, происходит 

полная синхронизация народа с контрэлитой, что, в конечном счете, 

приводит к революционной ситуации в авторитарных или переходных 

обществах. 

Что касается схемы осуществления «цветной революции», 

агрегированная последовательная схема процесса114 выглядит следующим 

образом: 

Организация подготовительной работы для революционной ситуации 

(в данном случае подразумевается работа с элитами, со средствами массовой 

информации, с неправительственными организациями, со скрытыми 

финансовыми потоками, обучение и раскрутка протестного движения) – на 

этом самом главном этапе и заключается роль внешнего влияния; 

возникновение одного из триггеров (см. выше; для постсоветских стран 

таким триггером чаще всего становятся выборы, а точнее фальсификация 

выборов по мнению оппозиции и внешних сил); 

массовые протесты с созданием одновременного широкого 

общественного резонанса в СМИ; 

мобилизация населения на одной из крупных площадей (со всеми 

сопутствующими благоприятными условиями для длительной акции); 

выдвижение ультимативных требований к действующей власти под 

угрозой массовых беспорядков (включая захват зданий правительственной 

структуры). 

                                           
114 См., напр.: Максимов И.В. Цветная революция–социальный процесс или сетевая технология. М.: Книга 
по требованию, 2010; Манойло А.В. Информационный фактор цветных революций и современных 
технологий демонтажа политиче ских режимов // Вестник МГИМО Университета. 2014. № 6 (39); Манойло 
А.В. Гибридные войны и цветные революции в мировой политике // Право и политика. 2015. № 7. 
С. 918-929; Манойло А.В. Цветные революции как отмычка для демократии // Гражданин. Выборы. Власть. 
2017. № 3. С. 142–154; Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций» // Свободная мысль. 2012. № ½. 
С. 42-59; Пугачев В.П. Управление свободой. М.: КомКнига, 2005. 
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Для реализации такой схемы «цветных революций» еще в 1993 году 

Дж. Шарп представил подробную инструкцию того, как с помощью большой 

совокупности ненасильственных демократических методов сместить 

авторитарную или к тому моменту переходную власть115. Однако 

представленный Дж. Шарпом набор методов не позволяет дифференцировать 

их на стадии развития «цветной революции» по той причине, что все эти 

методы характерны только для одного этапа, а именно для поддержания 

мобилизации населения на одной из крупных площадей. 

Как было отмечено выше, в «цветных революциях» большую роль 

играют внешние силы. Необходимо проанализировать, что выступает в 

качестве мотивов этих акторов, каково их участие в процессе социально-

политической дестабилизации ситуации в той или иной стране. К мотивам 

внешних акторов исследователи относят следующие: 

1. Смена внешнеполитических ориентиров руководства страны. 

2. Обострение существующих конфликтов. 

3. Интеграция страны в прозападные организации (ЕС, НАТО и др.). 

4. Распад сильного государства. 

5. Изменение геополитической ситуации в регионе. 

6. Социально-политической дестабилизация в регионе116. 

С помощью следующих приемов иностранные государства или 

иностранные агенты могут оказывать свое влияние на социально-

политическую дестабилизацию государств: 

• обеспечение финансирования и обучения тактике по свержению 

режимов представителей страны, в которой должна произойти 

дестабилизация; 

• представление в мировых СМИ конфликта внутри государства, 

борьбы против действующей элиты; атмосферы разоблачения, которая 

                                           
115 Sharp G. From Dictatorship to Democracy. Massachusetts: Albert Einstein Institution, 1994. 
116 См., напр.: Гапич А.Э., Лушников Д.А. Технологии цветных революций. М.: РИОР, 2010. Т. 132; 
Максимов И.В. Цветная революция–социальный процесс или сетевая технология. М.: Книга по требованию, 
2010; Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций» // Свободная мысль. 2012. № ½. С. 43-59. 
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возникает вокруг старой элиты; предварительные опросы по выборам и 

результаты выборов; фальсификации событий со стороны действующей 

власти; трансляцией мнений политических фигур иностранных государств, 

ведомств и международных правительственных и неправительственных 

организаций о необходимости осуществлять политику через призму 

демократических принципов; уйти в отставку и т.д.; 

• присваивание и активное использование статуса верховного 

арбитра на предмет определения легитимности действий власти (заведомо 

любые действия власти по своей защите считаются нелегитимными) и 

легитимности действий оппозиции (напротив, любые действия оппозиции, 

несмотря на нарушающиеся законы, легитимны); 

• предъявление ультиматумов в должный момент действующей 

власти, манипулируя зависимостью правящей элиты от этих внешних 

акторов (здесь речь идет о финансовой зависимости от иностранных 

государств); 

• принятие участия в роли посредников в переговорах 

действующей власти и оппозиции в критический момент, занимая при этом 

сторону оппозиции и действуя вместе с ней; 

• усиление воздействия на действующую власть механизмами 

"мягкой силы": вхождение в ЕС и НАТО, приверженность основным 

демократическим принципам и соблюдению гражданских прав и свобод 

человека и т.д.; 

• обеспечение необходимой для них геополитической и 

геоэкономической политики внутри и вовне государства. 

Необходимо отметить, что чаще всего в качестве главной движущей 

силой внешнего влияния выступают неправительственные организации. 

Такие организации в странах-рецепиентах социально-политической 

дестабилизации ведут подготовку и методическое сопровождение оппозиции 

и целевых групп к совершению дестабилизации. 
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К основным мерам по противодействию «цветным революциям» 

можно причислить следующий набор действий117: 

В процессе «цветных революций»: 

• введение режима чрезвычайного положения; 

• применение военных сил, включая бронетехнику для 

блокирования и разгона протестующих и протестных лагерей; 

• определение протестующих как преступников; 

• запрет на освещение дестабилизационных событий в 

отечественных и иностранных средствах массовой информации; 

• аресты протестующих;  

• суды над протестующими. 

До начала «цветных революций»: 

• контроль над организациями (экстримистскими, студенческими и 

молодежными движениями; финансовыми и неправительственными 

организациями); 

• контроль над передвижением иностранцев; 

• агентурная работа; 

• контроль за развитием обстановки в регионах страны; 

• создание псевдооппозиционных и нелегальных организаций; 

• переориентация протестных масс на реализацию проектов 

общенационального характера; 

• создание общественно-политических движений»118. 

Таким образом, несмотря на огромный пласт научной литературы по 

проблеме социально-политической дестабилизаций, в общем, и революций, в 

частности, наиболее демонстративными, с нашей точки зрения, 

                                           
117 См., напр.: Карпович О.Г., Манойло А.В., Наумов А.О. Противодействие технологиям цветных 
революций в молодежной среде. М.: "Известия", 2015; Манойло А.В. Цветные революции как отмычка для 
демократии // Гражданин. Выборы. Власть. 2017. № 3. С. 142–154; Семченков А.С. Противодействие 
современным угрозам политической стабильности в системе обеспечения национальной безопасности 
России. М.: МГУ им. МВ Ломоносова, 2012; Цветные революции как исторический и политологический 
феномен [Текст] / кол. авт. РОД "Свободная Русь". М.: Галла-М, 2015 и др. 
118 Билюга С.Э. Цветные революции: понятие, особенности, условия и факторы // Информационные войны. 
2017. Т. 4. № 44. С. 25–30. 
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определениями социально-политической революции и цветной революции 

являются определения Дж. Голдстоуна, специалиста по теории революций, и 

А.В. Манойло, профессора Московского университета, специалиста по 

«цветным революциям». Так, по мнению Дж. Голдстоуна, «революция 

представляет собой насильственное свержение режима через массовую 

мобилизацию… во имя социальной справедливости с целью создания новых 

политических институтов»119; в то время как «цветные революции», по 

мнению А.В. Манойло, «это технологии осуществления государственных 

переворотов и внешнего управления политической ситуацией в стране в 

условиях искусственно созданной политической нестабильности, в которых 

давление на власть осуществляется в форме политического шантажа с 

использованием в качестве инструмента шантажа молодежного протестного 

движения»120. 

В параграфе представлены определения социально-политической 

дестабилизации и описаны разнообразные подходы к анализу внешнего 

влияния на социально-политическую дестабилизацию государств. 

Проанализированы основные условия и факторы социально-политической 

дестабилизации, а также типовые последовательности разворачивания 

событий, приводивших к смене политических режимов. Показано, что 

причины возникновения революционных ситуаций необходимо разделять на 

две группы: структурные причины (объективные предпосылки 

возникновения и усиления внутренних противоречий в рассматриваемой 

стране) и причины-триггеры (факторы и поводы, служащие «спусковым 

крючком» для перевода революционных событий в активную фазу). На 

основе анализа научной литературы выделены два типовых процесса 

протекания революций (один – для социально-политических революций; 

второй – для «цветных революций»), которые существенно отличаются друг 

                                           
119 Goldstone J. Revolutions. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 4; Голдстоун 
Д.А. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. 
120 Манойло А.В. Гибридные войны и цветные революции в мировой политике // Право и политика. 2015. 
№ 7. С. 922. 
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от друга. Исследована роль внешнего возбудителя в «цветных революциях». 

Представлены меры по отражению влияния внешних сил в попытке сменить 

режим в результате «цветных революций». 
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1.2.  Основные особенности и ключевые характеристики государств (на 

примере стран ближнего зарубежья), способствующие эффективному 

применению методов и инструментов внешнего влияния с целью 

социально-политической дестабилизации 

 

Как было приведено в предыдущем параграфе, при анализе 

революционных явлений необходимо разделять структурные причины и 

причины-триггеры.  

Причины-триггеры – это причины, которые носят спусковой характер, 

подталкивая к активным народным выступлениям.  

В качестве таких триггеров могут послужить следующие события: 

• скачок инфляции; 

• бунты и демонстрации; 

• репрессии; 

• неравенство и классовые различия; 

• бандитизм; 

• слишком высокое налогооблажение; 

• падение доходов населения; 

• подтасованные выборы; 

• новые и непопулярные действия правительства; 

• и др. 

Структурными причинами являются причины, которые образуют 

революционное состояние в стране. В политической теории изучения 

революций выделяют 5 основных структурных причин: 

1) «демографические сдвиги (особенно при демографических 

переходах); 

2) изменения в системе международных отношений (такие как 

войны, глобальная экономическая конкуренция, революционные события в 

соседней стране); 

3) неравномерное или зависимое экономическое развитие внутри 
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государства; 

4) способы вытеснения или дискриминации по отношению к 

отдельным группам и слоям населения; 

5) эволюция персоналистских режимов (основным критерием здесь 

становится сохранение власти как можно дольше путем превращения режима 

в диктатуру)»121. 

На основе анализа научной литературы по изучению революций был 

систематизирован список условий и способов воздействия на неустойчивое 

социальное равновесие, которые являются системообразующими для 

возникновения революционных ситуаций: 

1. «Экономический блок: 

1) коррупция; 

2) экономическая напряженность; 

3) отмена тех или иных социальных льгот. 

2. Социальный блок: 

1) регионально-этнические конфликты на территории государства; 

2) преобладание молодежи в структуре населения; 

3) массовые локауты; 

4) отсутствие перспектив у населения. 

3. Политический блок: 

• внутренние: 

1) слабость и малый авторитет власти (сюда же можно 

отнести противоречия внутри власти); 

2) переходный характер политического режима; 

3) неспособность власти применить силу; 

4) «незаконные» аресты представителей оппозиционных 

кругов; 

5) массовая мобилизация населения; 

                                           
121 Малков С.Ю. Особенности анализа процессов социально-политической дестабилизации // Экономика и 
управление: проблемы, решения. 2018. Т. 3. № 3. С. 41-47. 
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6) расстрел, разгон демонстрации, митинга и т.д.; 

7) попытка разоружения вооруженных групп населения; 

8) увольнение популярных в народе персоналий 

высшего политического звена; 

9) выезд главы государства из страны в условиях 

жесткого социального противостояния; 

• внешние: 

1) внешнее давление (включая поражение в войне или 

потери на фронте); 

2) нападение на союзников, цивилизационно 

родственных общности. 

4. Информационный блок: 

1) обвинение власти в фальсификации выборов; 

2) информация о смерти главы государства; 

3) обвинение власти в государственной измене; 

4) обвинение в преступлениях представителей власти или их 

родственников; 

5) распространение панических слухов; 

6) генерирование антивластного эмоционального заряда во время 

массовых мероприятий; 

7) инициирование антивластных призывов со стороны 

пользующихся популярностью в народе общественных деятелей; 

8) обвинение персоналий власти в узурпаторстве; 

9) формирование представлений о коррумпированности власти; 

10) создание образа главы государства как тирана; 

11) освещение в СМИ акций неповиновения; 

12) подталкивание представителей власти к принятию 

ошибочных решений; 

13) обеспечение преобладания антивластных настроение в 

интернете. 
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5. Другие: 

1) разрушительная локальная катастрофа; 

2) поражения национальных спортивных команд; 

3) нарушение властями устоявшихся народных традиций; 

4) массовые грабежи, мародерство; 

5) скандальный судебный процесс с участием представителя власти 

или оппозиции; 

6) публичные самоубийства; 

7) вербовка фигур в высшем эшелоне власти; 

8) насильственная смерть общественно значимой персоны; 

9) теракты; 

10) акции памяти в отношении жертв режима; 

11) ритуальные акции «казни» чучела главы государства; 

12) создание параллельного правительства»122. 

В совокупности структурные причины вместе с условиями 

неустойчивости при использовании спусковых крючков создают ситуацию 

социально-политической дестабилизации. 

                                           
122 Подготовлен на основе сбора, анализа и синтеза следующих источников: см., напр.: Mitchell L. A. The 
color revolutions. University of Pennsylvania press, 2012; Way L. The real causes of the color revolutions // Journal 
of Democracy. 2008. Т. 19. №. 3. P. 55-69; Radnitz S. The color of money: Privatization, economic dispersion, and 
the post-Soviet “revolutions” // Comparative Politics. 2010. Т. 42. №. 2. P. 127-146; Silitski V. What are we trying 
to explain? // Journal of Democracy. 2009. Т. 20. №. 1. P. 86-89; Bunce V. J., Wolchik S. L. International diffusion 
and postcommunist electoral revolutions //Communist and Post-Communist Studies. 2006. Т. 39. №. 3. P. 283-304; 
Kuzio T. Civil society, youth and societal mobilization in democratic revolutions //Communist and post-communist 
studies. 2006. Т. 39. №. 3. P. 365-386; D'Anieri P. Explaining the success and failure of post-communist revolutions 
// Communist and post-communist studies. 2006. Т. 39. №. 3. P. 331-350; Beissinger M. R. Structure and example 
in modular political phenomena: The diffusion of bulldozer/rose/orange/tulip revolutions // Perspectives on politics. 
2007. Т. 5. №. 02. P. 259-276; McFaul M. Transitions from postcommunism // Journal of Democracy. 2005. Т. 16. 
№. 3. P. 5-19; Багдасарян В.Э. Мир под прицелом революции. М.: Питер, 2016; Багдасарян В.Э. и др. 
Санкции+. Что еще в арсенале давления Запада на Россию? М.: Наука, 2015; Белковский С. Общая теория 
революции, или апология Луки // Независимая газета (дата обращения: 23.05.2017); Исаев Б.А. Геополитика. 
Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. С. 17–18; Исаев Б.А. Принцип домино и цепи революций: где, почему 
и как случаются «цветные революции» // Конфликтология. 2014. №. 2. С. 43-63; Затулин К. Цветные 
революции вызваны глубоким кризисом новых независимых государств // Кремль.org: ежедн. Интернет-изд. 
2005, 5 июля (дата обращения: 10.11.2017); Максимов И.В. «Цветная» революция — социальный процесс 
или сетевая технология? Монография. М.: Книга по Требованию, 2010; Манойло А. В. Гибридные войны и 
цветные революции в мировой политике // Право и политика. 2015. №. 7. С. 918-929; Наумова А., Авдеев В., 
Наумов А. Цветные революции» на постсоветском пространстве. СПб.: Алетейя. 2013. С. 178–179; Пугачев 
В.П. Управление свободой. М., 2005; Цветные революции как исторический и политологический феномен 
[Текст] / кол. авт. РОД "Свободная Русь"; Сирота Н.М. Геополитика. Краткий курс. СПб.: Питер, 2006. С. 
149–151; Сундиев И.Ю., Смирнов А.А. Теория и технологии социальной деструкции (на примере «цветных 
революций») / И.Ю. Сундиев, А.А. Смирнов. М.: Русский биографический институт, Институт 
экономических стратегий, 2016 и др. 
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Прежде чем переходить к анализу основных особенностей и ключевых 

характеристик государств, способствующих эффективному применению 

методов и инструментов внешнего влияния на социально-политическую 

дестабилизацию, необходимо приведем общий список «цветных революций» 

на территории стран ближнего зарубежья РФ. 

1. 2003 г. – «революция роз» в Грузии (революция состоялась); 

2. 2004 г. – «оранжевая революция» на Украине (революция 

состоялась); 

3. 2005 г. - «тюльпановая (или «лимонная» и «дынная») революция» 

в Киргизии (революция состоялась); 

4. 2005 г. - Азербайджан (революция не состоялась); 

5. 2005 г. - Узбекистан (революция не состоялась); 

6. 2006 г. – «васильковая революция» в Белоруссии (революция не 

состоялась); 

7. 2008 г. – «цветная революция» в Армении (революция не 

состоялась); 

8. 2009 г. – «сиреневая революция» в Молдавии (революция 

состоялась); 

9. 2010 г. - «вторая дынная (или «народная») революция» в 

Киргизии (революция состоялась); 

10. 2010 г. - Белоруссия (революция не состоялась); 

11. 2013-2014 гг. - «евромайдан» на Украине (революция 

состоялась); 

12. 2015 г. – «революция розеток» в Армении (революция не 

состоялась); 

13. 2015-2016 гг. – «хризантемовая революция» в Молдавии 

(революция состоялась); 

14. 2018 г. – «бархатная революция» в Армении (революция 

состоялась). 
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Из списка видно, что только с начала XXI века на территории ближнего 

зарубежья РФ было осуществлено 14 революционных попыток, из которых в 

восьми случаях состоялись полноценные революции со всеми вытекающими 

последствиями. 

В этой связи целесообразно исследовать особенности и 

характеристики, способствующие эффективному применению методов и 

инструментов внешнего влияния на социально-политическую 

дестабилизацию, именно для тех стран, в которых революция успешно 

состоялась. На основе этого исследования возможно выявить закономерности 

условий возникновения дестабилизационных явлений в данном конкретном 

регионе. 

Прежде всего, необходимо отметить состояние политической ситуации 

в странах ближнего зарубежья РФ после распада Советского Союза. В 

большинстве стран, в которых потом состоялись «цветные революции», 

политические лидеры представляли компромиссные интересы между 

различными кланами и группировками политической элиты, аккумулируя в 

то же самое время в своих руках контроль над всей политической жизнью в 

стране. Такие клановые авторитарные режимы сами себя лишали широкой 

социальной поддержки, создавая при этом условия для раскола внутри 

элиты123. 

Еще одним условием возникновения «цветной революции» можно 

назвать кризис государственной власти, под которым понимается 

неэффективное и несправедливое использование административного ресурса. 

Так, например, доктор исторических наук В.Д. Соловей считает, что это 

использование выражалось «в нечестном проведении общенациональных 

выборов»124. Результат таких манипуляций выражался в глубоком недоверии 

к власти со стороны населения. 

                                           
123 Исаев Б.А. Принцип домино и цепи революций: где, почему и как случаются «цветные революции» // 
Конфликтология. 2014. Т. 2. С. 43-63. 
124 Соловей В.Д. Материалы для дискуссии «Цветные революции» и Россия // Сравнительная политика. 
2011. № 1 (3). С. 33-44. 
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Такой же точки зрения придерживается кандидат политических наук А. 

М. Акматалиева: «Отсутствие легитимности выборов на всех уровнях и 

игнорирование экспектаций граждан. Правящая элита, основывающая свою 

легитимность только на легальности, стала нормой практически во всех 

постсоветских государствах. Фальсификация итогов голосования, 

использование широкого административного ресурса, монополизация СМИ и 

других каналов связи с общественностью, заблаговременное устранение 

политических конкурентов, путем их исключения из публичной политики и 

их маргинализация в конечном итоге толкают оппозицию на необходимость 

играть по правилам правящих кругов»125. 

Другим немаловажным политическим фактором служит отсутствие 

объективных принципов смены власти на основе выбора наиболее 

компетентных рекрутов, что, в итоге, приводило обычно к социально-

экономической и политической стагнации126. 

В роли второй фактора служит слабость режима. Как показала 

практика, продолжительное нахождение на одном посту сильного лидера не 

гарантирует системе стабильность при процессе смены власти (тем более что 

такая стабильность обеспечивалась как раз силой лидера, его связями и т.д.). 

Такой процесс передачи власти может обернуться общественным взрывом 

при чрезмерном использовании электоральных манипуляций127. 

Третий фактор предкризисной дестабилизационной ситуации в странах 

ближнего зарубежья РФ - отсутствие идеологического единства внутри 

элиты, которое выражается в наличии некоторого количества политических 

образований у власти с различными представлениями и идеологиями о 

политике, проводимой как внутри, так и вовне государства. Так, например, в 
                                           
125 Акматалиева А.М. «Цветные революции» и парламентаризм в контексте процессов демократизации на 
постсоветском пространстве // Сравнительная политика. 2013. № 1 (11). С. 36-39. 
126 См. напр.: Акматалиева А.М. «Цветные революции» и парламентаризм в контексте процессов 
демократизации на постсоветском пространстве // Сравнительная политика. 2013. № 1 (11). С. 36-39; 
Гришин О.Е., Самсонова Е.М. «Цветные революции»: экспорт на постсоветское пространство // Проблемы 
постсоветского пространства. 2016. №. 3. С. 79-91. 
127 См. напр.: Наумов А.О. «Цветные революции» на постсоветском пространстве: взгляд десять лет спустя // 
Государственное управление. Электронный вестник. 2014. №. 45. С. 148-178; Гришин О.Е., Самсонова Е.М. 
«Цветные революции»: экспорт на постсоветское пространство // Проблемы постсоветского пространства. 
2016. №. 3. С. 79-91. 
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Грузии, на Украине, в Киргизии, в Молдавии был конфликт между условно 

консервативными и демократическими фракциями элиты128. 

В общих чертах, на Украине этот конфликт выражался в 

идеологической борьбе, как между регионами (юго-восток против северо-

запада), так и между представителями того, в какую сторону (Запад или 

Россия) двигаться дальше. Преобладало полное отсутствие объединяющей 

идеологии129. 

К этому фактору можно добавить «демонизацию» контрэлиты или 

оппозиции. Коррумпированность элиты, ее закрытость, имитация 

демократических принципов привело к выключению оппозиции из 

политического процесса, что привело к торможению развития элиты130. В 

совокупности с ростом недовольных относительно проводимой политики и 

пропагандой западной системы ценностей, это торможение провоцировало 

оппозиционные акции и демонстрации, что в свою очередь демонстрировало 

и подтверждало слабость действующей власти131. 

Немаловажной характеристикой государства, способствующей 

эффективному применению методов и инструментов внешнего влияния на 

социально-политическую дестабилизацию, служит социально-экономическое 

состояние страны, ее населения. Глубинная причина экономического 

состояния стран ближнего зарубежья РФ связана с последствиями распада 

СССР. Отсутствие технологических связей, рыночных преобразований резко 

понизили уровень жизни населения. К тому же, обострилось социальное 

расслоение общества, что усугубило отношение населения к проводимой 

политике власти. Характерными особенностями социально-экономического 

положения были: низкая производительность труда, техническое отставание 
                                           
128 Соловей В.Д. Материалы для дискуссии «Цветные революции» и Россия // Сравнительная политика. 
2011. № 1 (3). С. 33-44. 
129 Исаев Б.А. Принцип домино и цепи революций: где, почему и как случаются «цветные революции» // 
Конфликтология. 2014. Т. 2. С. 43-63. 
130 См. напр.: Акматалиева А.М. «Цветные революции» и парламентаризм в контексте процессов 
демократизации на постсоветском пространстве // Сравнительная политика. 2013. № 1 (11). С. 36-39; 
Гришин О.Е., Самсонова Е.М. «Цветные революции»: экспорт на постсоветское пространство // Проблемы 
постсоветского пространства. 2016. № 3. С. 79-91. 
131 Гришин О.Е., Самсонова Е.М. «Цветные революции»: экспорт на постсоветское пространство // 
Проблемы постсоветского пространства. 2016. № 3. С. 79-91. 
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промышленности от зарубежных конкурентов, потеря рынков сбыта, 

техногенные катастрофы и т.д.132. 

Тем не менее, с начала 2000-ых гг. экономическая ситуация начала 

улучшаться133, следствием чего стало повышение политической активности в 

стране. «В Украине, например, рекордными темпы экономического роста 

стали в 2003-2004 годах, когда премьер-министром был В. Янукович, выйдя 

на 12% роста ВВП к концу 2004 года»134. «Людей, не удовлетворенных своим 

социальным положением, в 2004 году оставалось по-прежнему много, но все 

же на 20% меньше, чем несколько лет назад. А число довольных своим 

статусом за это же время выросло с 8% до 15,4%. Наметилась тенденция к 

увеличению позитивных оценок того, что касалось гарантий занятости, 

личной безопасности, материальных условий семейной жизни, медицинского 

обслуживания и условий отдыха. В Украине именно социально-

экономический подъем привел к росту социальной активности населения, 

переставшего жить лишь в постоянных заботах о выживании и обратившего 

свой взор на политическую ситуацию в стране»135. 

Еще одной особенностью можно назвать рост социального расслоения. 

Расслоение росло между теми, кто находится власти и всеми остальными. 

Чиновники обогащались, а не искали возможности для удовлетворения 

потребностей народа136. 

Следующей немаловажной характеристикой государств ближнего 

зарубежья РФ можно назвать идеологию оппозиции. Этой идеологией 

контрэлита пытается предложить массам альтернативный вариант 

проведения политики, чтобы уже вместе с народом начать свой путь к 

                                           
132 Исаев Б.А. Принцип домино и цепи революций: где, почему и как случаются «цветные революции» // 
Конфликтология. 2014. Т. 2. С. 43-63; Гришин О.Е., Самсонова Е.М. «Цветные революции»: экспорт на 
постсоветское пространство // Проблемы постсоветского пространства. 2016. № 3. С. 79-91. 
133 Наумов А.О. «Цветные революции» на постсоветском пространстве: взгляд десять лет спустя // 
Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 45. С. 148-178. 
134 Державна служба статистики Украши [Официальный сайт]. Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua 
(08.08.2014). 
135 Малинкович В.О причинах «оранжевой революции» в Украине // «Оранжевая революция». Украинская 
версия / сост.: М.Б. Погребинский. М.: Издательство «Европа», 2005. С. 33. 
136 Наумов А.О. «Цветные революции» на постсоветском пространстве: взгляд десять лет спустя // 
Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 45. С. 148-178. 
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власти. Так, например, идеология оппозиции в Грузии, на Украине и в 

Молдавии строилась на западных демократических ценностях, а в Киргизии 

– на стремлении к справедливости137. 

Перечисленные условия не являются достаточными для успешной 

реализации революций без внешнего влияния, которое выражается в первую 

очередь через социокультурное влияние, через успешное восприятие 

западной жизни, западных ценностей, которые широко ретранслировались 

как через идеологию оппозиции, так и через средства массовой 

информации138. Сюда же необходимо добавить финансирование западных 

НКО для подготовки революций139, мониторинг международных 

наблюдателей за ходом выборов140, приезд международных лидеров самого 

различного профиля и масштаба с визитами к оппозиционным силам 

(например, приезд на Украину делегации американских конгрессменов во 

главе с Дж. Маккейном) и т.д. 

 

«Таким образом, ряд исследователей политической мысли в силу 

многофакторности подходов к анализу стабильности выделяют группы 

социально-экономических показателей/переменных/критериев, которые, 

согласно данным этих ученых, могут, так или иначе, оказать существенное 

влияние на процессы потери социально-политической стабильности. 

Необходимо отметить, что мониторинг некоторых 

показателей/переменных/критериев угрозы потери стабильности можно 

использовать в качестве системы мониторинга социально-политической 

дестабилизации, варьируя интервальные значения на предмет поиска 

критичности системы141: 

                                           
137 Соловей В.Д. Материалы для дискуссии «Цветные революции» и Россия // Сравнительная политика. 
2011. № 1 (3). С. 33-44. 
138 Там же. 
139 См. напр.: Василенко И.А. Конфликты низкой интенсивности и бархатные революции как технологии  
современной геополитики // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2006. № 6. 
С. 5– 13. 
140 Cтариков Н. В. Украина: хаос и революция – оружие доллара. СПб.: Питер, 2014.  
141 См., напр.: Duff E.A., McCamant J.F. Measuring Social and Political Requirements for System Stability in Latin 
America // American Political Science Review. 1968. Т. 62. № 04. P. 1125-1143; Ersson S., Lane J.A.N E. Political 
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1. Экономическая сфера: 

• годовой доход на душу населения; 

• темпы экономического роста; 

• уровень экономического неравенства; 

• уровень безработицы; 

• уровень инфляции; 

• уровень продовольственных цен; 

• соотношение бюджета и валового национального продукта; 

• дефицит бюджета; 

• рост валового национального продукта; 

• прирост ВВП; 

• количество врачей на 100 тысяч населения; 

• сумма государственных займов. 

2. Политическая сфера: 

• легитимность власти; 

• эффективность политического режима; 

• широта социальной базы политических партий; 

• многопартийность; 

• количество отмен или приостановок действий конституции; 

• преемственность; 

• регулярная смена правящих элит. 

                                                                                                                                        
Stability in European Democracies // European Journal of Political Research. 1983. Т. 11. № 3. P. 245-264; Mele 
V., Ongaro E. Public Sector Reform in a Context of Political Instability: Italy 1992–2007 // International Public 
Management Journal. 2014. Т. 17. №. 1. P. 111-142; Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, 
динамика, устойчивость. Теоретико-прикладной аспект. М.: Информат, 1996; Билюга С.Э. Политическая 
стабильность: основные подходы к анализу устойчивости политических систем // Век глобализации. 2018. 
№. 2 (26). С. 46-56; Логинов А.В. Стабильность политической системы и факторы, ее определяющие // 
Гуманитарий. 2008. № 7. С. 50-55; Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: 
методологические подходы и оценки // Полис. Политические исследования. 1998. Т. 1. № 1. С. 149-157; 
Пляйс Я.А. Основы стабильности общества: теория и практика / под ред. Я.А. Пляйс, Г.В. Полуниной. М.: 
ФА, 2001; Савин С.Д. Политическая стабильность в изменяющемся обществе : дис… канд. соц. наук: 
23.00.02 / Савин Сергей Дмитриевич. Спб., 2003. 195 с.; Сокольский С.О. Политическая стабильность 
системы // Мировая экономика и международные отношения. 1991. № 5. С. 72-77; Старцев А.В. 
Стабильность в современной России: состояние и факторы динамики // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 1. С. 166-168 
и др. 
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3. Социальная сфера: 

• социальная защита; 

• разделяемость чувства принадлежности к нации; 

• наличие расколов в обществе; 

• количество демонстраций; 

• количество политических забастовок; 

• интенсивность беспорядков; 

• количество восстаний; 

• количество покушений; 

• количество правительственных кризисов; 

• количество переворотов. 

Подводя итог данному параграфу, необходимо привести общий список 

особенностей и характеристик стран ближнего зарубежья РФ, при которых 

применение методов и инструментов внешнего влияния окажет 

дестабилизирующее воздействие, а именно: 

1. кризис политической власти; 

2. слабость правящего режима; 

3. отсутствие единства внутри элиты; 

4. неустойчивое социально-экономическое состояние; 

5. наличие идеологии у контрэлиты; 

 

Таким образом, в результате рассмотрения теоретико-

методологического подхода к исследованию факторов внешнего влияния, 

направленных на социально-политическую дестабилизацию государств, 

выявлено, что в научной литературе преобладает множество факторов 

внешнеполитического влияния на страны, часть из которых имеет 

структурный характер. К тому же, были исследованы условия и 

характеристики стран ближнего зарубежья РФ, влияние на которые 
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внешнеполитическими факторами можно привести к социально-

политической дестабилизации. 
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ГЛАВА 2.  Социально-политическая дестабилизация государств: методы 

количественного анализа иностранного влияния142 

 

 

Данная глава посвящена эмпирическому, основанному на обработке 

статистических данных, анализу влияния различных социально-

экономических и политических факторов на социально-политическую 

дестабилизацию государств. 

 

 

2.1.  Определение возможностей и ограничений использования 

различных количественных методов анализа иностранного влияния на 

социально-политическую дестабилизацию государств 

В последние годы под действием внешних сил по всему миру 

прокатилась волна «цветных революций», устойчивость политических 

институтов таких стран как, Киргизия, Египет, Ливия, Украина была 

                                           
142 Глава подготовлена на основе материалов, изложенных и опубликованных в статьях: Гринин Л. Е., 
Билюга С. Э., Коротаев А. В., Малыженков С. В. Доля студентов в общей численности населения и 
социально-политическая дестабилизация (Опыт количественного анализа) // Полития: Анализ. Хроника. 
Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2017. Т. 4. № 87. С. 35–47; Коротаев 
А.В., Билюга С.Э., Зинькина Ю.В. Цены на нефть как фактор социально-политической дестабилизации 
государств в современном мире: опыт количественного анализа // Политическая наука. 2016. № 4. С. 159–
185; Коротаев А.В., Билюга С.Э., Зинькина Ю.В., Малков С.Ю. О падении цен на нефть как факторе 
социально-политической дестабилизации стран-экспортеров нефти // Стратегическая стабильность. 2016. Т. 
4. № 77. С. 45–54; Коротаев А.В., Билюга С.Э., Малков С.Ю., Осипов Д.А. О солнечной активности как 
возможном факторе социально-политической дестабилизации // История и современность. 2016. Т. 2. № 24. 
С. 180–209; Коротаев А.В., Билюга С.Э., Шишкина А.Р. ВВП на душу населения, уровень протестной 
активности и тип режима: опыт количественного анализа // Сравнительная политика. 2016. Т. 7. № 4 (25). С. 
72–94; Коротаев А.В., Билюга С.Э., Шишкина А.Р. Экономический рост и социально-политическая 
дестабилизация: опыт глобального анализа // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 155-169; 
Коротаев А.В., Васькин И.В., Билюга С.Э. Гипотеза Олсона-Хантингтона о криволинейной зависимости 
между уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт 
количественного анализа // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. № 1. С. 9-49; Билюга С.Э., Малков Д.С., 
Малков С.Ю. Моделирование политических взаимодействий // Анализ и моделирование мировой и 
страновой динамики: методология и базовые модели / Отв. ред. В.А. Садовничий, А.А. Акаев, С.Ю. Малков, 
Л. Е. Гринин. Московская редакция издательства Учитель Москва, 2015. С. 118–144; Малков С.Ю., 
Коротаев А.В., Билюга С.Э., Осипов Д.А. К вопросу о некоторых естественно-природных факторах 
социально-политической дестабилизации // Информационные войны. 2017. № 3 (43). С. 56-69; Korotayev A., 
Grinin L., Bilyuga S. et al. Economic development, sociopolitical destabilization and inequality // 
Социологическое обозрение. 2017. Vol. 16. N. 3. P. 9–35; а также коллективной монографии Коротаев А.В., 
Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Билюга С.Э., Васькин И.А., Слинько Е.В., Мещерина К.В. Дестабилизация: 
глобальные, национальные, природные факторы и механизмы. В., ООО" Издательство" Учитель", 2017. 
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подорвана. Эти страны охватили массовые волнения, пиком которых стало 

свержение действующих политических режимов. 

Данные кризисные события застали врасплох не только правящие 

круги, но и мировую научную общественность. Ни одна из этих революций 

не была спрогнозирована, что подтверждается отсутствием в сети Интернет 

заявлений (как международных организаций, так и научно-

исследовательских институтов), предупреждающих о крахе политического 

режима в этих странах. В отсутствие понимания того, как развивается 

процесс социально-политической дестабилизации, лидеры стран мира 

оказываются перед угрозой потери устойчивости государственной системы и 

развала страны. 

При этом библиографический поиск выявил наличие широкого круга 

научных работ, посвященных прогнозированию социально-политической 

дестабилизации, что является прямым свидетельством изученности и 

актуальности данной тематики. 

Проблемы прогнозирования социально-политических 

дестабилизационных процессов в различных социально-политических 

структурах представлены в трудах российских исследователей (А.Э. Гапич, 

Л.М. Исаев, А.В. Коротаев, Е.В. Кузьминова, Д.А. Лушников, 

А.С. Макарычев, И.В. Максимов, С.Ю. Малков, А.В. Манойло, 

А.С. Семченков, С.В. Цирель и др.) и зарубежных авторов (Дж. Голдстоун, 

Т. Гурр, Б. Харфф, М. Леви, М. Маршалл, Р. Бейтс, Д. Эпштейн, К. Кал, 

П. Сурко, Дж. Ульфельдер, Дж. Унгер, А. Унгер). Однако, сами модели, 

которые могли бы с высокой точностью прогнозировать социально-

политическую дестабилизацию на долгосрочный период, отсутствуют. 

В этой связи целесообразно провести обзор существующих методов 

моделирования влияния внешнеполитических факторов на социально-

политическую дестабилизацию государств на предмет определения сферы их 

использования и применения; возможностей и ограничений для 

объективного и достоверного анализа процесса социально-политической 
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дестабилизации социальных систем с последующим прогнозом развития 

ситуации. 

Из всего многообразия методов по анализу внешнего влияния в 

процессе социально-политической дестабилизации можно выделить 

несколько больших групп, которые далее будут рассмотрены более 

подробно, а именно: 

1. качественные методы; 

2. метод Дельфи (на основе экспертного опроса); 

3. количественные методы: 

a. индексный подход; 

b. динамическое моделирование. 

Под качественными методами анализа влияния внешних факторов в 

процессе социально-политической дестабилизации понимается когнитивное 

моделирование. 

Когнитивное моделирование – это научный метод исследования, суть 

которого заключается в построении логической схемы рассматриваемого 

явления или ситуации на основе представлений экспертов143. В результате 

применения данного метода создается когнитивная карта – схематическое 

представление (в виде блок-схемы или ориентированного графа) основных 

аспектов исследуемого процесса (в данном случае аспекта влияния внешних 

сил на стабильность того или иного государства), связь между которыми 

имеет причинно-следственный характер. Данный метод широко развит в 

областях, в которых создание математических моделей затруднено в силу тех 

или иных причин. 

В данном конкретном случае этот метод предполагает качественное 

формализованное описание влияния международных сил в процессе 

социально-политической дестабилизации в виде последовательности 

происходящих событий в алгоритмизированном виде. Другими словами, 

посредством схематичного представления описываются различные 
                                           
143 Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. N.Y.: Princeton, 1976. P. 3-17. 
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последовательные фазы разворачивающегося процесса социально-

политической дестабилизации под непосредственным влиянием внешнего 

фактора, с помощью которого можно отследить любую стадию данного 

процесса и сделать прогнозы о наиболее вероятном пути развития ситуации 

на следующем этапе. 

В отношении преимуществ качественного метода144 стоит отметить 

следующее. Данный подход позволяет учитывать как факторы, влияющие на 

текущее протекание процесса социально-политической дестабилизации, так и 

факторы, ставшие первопричинами его возникновения (в том числе 

иностранное влияние). Когнитивная модель носит динамический характер, 

т.е. способна описывать весь процесс, а не конкретный временной интервал. 

Ограничения метода влияют на его применимость, прогностические 

возможности, объективность и достоверность. Так, метод «жестко привязан» 

к специфике конкретного процесса социально-политической дестабилизации 

в конкретной стране (с его индивидуальным набором факторов и причинно-

следственных связей), поэтому этот метод не позволяет создать единую 

обобщенную модель социально-политической дестабилизации, необходимую 

для выявления общих закономерностей. 

Прогнозирование, основанное на этом методе, не носит 

количественного характера (т.е. с привязкой к конкретному временному 

периоду и конкретным статистическим показателям), а носит качественный 

характер - приблизительный прогноз развития событий без точной 

временной привязки. 

Объективность данного метода следует трактовать как «невысокую» 

вследствие того, что модель разрабатывается отдельной группой лиц на 

основе их субъективных представлений, мнений и оценок. Уровень 

достоверности также достаточно низок по той причине, что прогноз 

                                           
144 См. напр.: Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. N.Y.: Princeton, 1976. 
P. 3-17; Розов Н.С. Универсальная модель исторической динамики // История и современность. 2011. № 1. C. 
57; Structure of Decision. The cognitive Maps of Political Elites / ed. by R. Axelrod. N.Y.: Princeton, 1976; Тернер 
Дж. Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1985; Skocpol T. Social revolution in the modern world. 
N.Y.: Cambridge Univ. Press, 1994 и др. 
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социально-политической дестабилизации дается приблизительный (без 

уточнений определенного года). 

Метод Дельфи широко распространен в исследованиях внешних 

факторов процесса социально-политической дестабилизации. Данный 

научный метод был разработан и внедрен корпорацией RAND в 40-е гг. 

прошлого столетия145. Метод реализует процедуру экспертного оценивания 

для последующего принятия решения. Особенность данного метода 

заключается в получении сбалансированной оценки явления или процесса в 

результате достижения консенсуса между экспертами. Существуют две 

основные формы реализации данного подхода. Первая представляет собой 

письменное анкетирование. Независимым специалистам предлагается пройти 

анонимное анкетирование/интервьюирование/мозговой штурм в письменной 

форме, после чего происходит процесс обработки результатов анкетирования 

для сведения различных точек зрения к одному консенсусному мнению146. 

Небольшая группа исследователей создает специальный опросник, который 

отправляется группе респондентов. На основе полученных результатов 

выявляется общая оценка ситуации, либо формулируется новая анкета в силу 

серьезных расхождений в позициях экспертов. Вторая форма проведения 

Дельфи заключается в компьютеризованном анализе и компиляции 

результатов опроса, который подразумевает предварительное выявление 

определенных характеристик обсуждения. 

В качестве положительной стороны метода Дельфи для моделирования 

процессов социально-политической дестабилизации можно выделить способ 

оценивания качественных параметров147. Нередко возникает проблема, как 

                                           
145 Sackman H. Delphi assessment: Expert opinion, forecasting, and group process. RAND Corp Santa Monica CA. 
1974. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2006/R1283.pdf (дата обращения: 23.03.2017). 
146 Гапоненко Н.В. Форсайт. Теория. Методология. Опыт. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С. 110-117. 
147 См. напр.: Sackman H. Delphi assessment: Expert opinion, forecasting, and group process. RAND Corp Santa 
Monica CA, 1974. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2006/R1283.pdf (дата обращения: 23.03.2017); Гапоненко 
Н.В. Форсайт. Теория. Методология. Опыт. М.: Юнити-Дана, 2008. С. 110-117; Ilan A., Matthew M.A. A 
Normative Model of Macro Political Risk Assessment // Multinational Business Review. 1998. Т. 6. № 2. P. 10-20; 
Status Index BTI. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bti-project.org/index/status-index/ (дата 
обращения: 5.02.2018); официальный сайт FTI-consulting. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2006/R1283.pdf
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количественно оценить тот или иной фактор. И для таких случаев метод 

Дельфи является единственно возможным решением для выхода из ситуации. 

Что касается ограничений метода для моделирования процесса 

социально-политической дестабилизации, то следует выделить следующие. 

Данный метод может быть использован только для какого-то 

конкретного промежутка времени, т.е. динамику событий он не описывает. 

Прогнозирование при использовании данного подхода, как и в случае с 

применением качественных методов, несет в себе оценочный характер в силу 

отсутствия количественных математических методов исследования. Такие 

прогнозы не имеют привязки к конкретной дате. 

Основная проблема, которая возникает при решении использовать 

метод Дельфи в исследованиях, это сложность в выборе надежной группы 

респондентов, являющихся экспертами в своей сфере. Также данный подход 

подразумевает длительную подготовительную работу, состоящую из 

нескольких фаз, таких как: создание анкеты, обсуждение проблемы с 

экспертами, определение их мнений и субъективных оценок, выявление 

основных расхождений в точках зрения специалистов, организация 

семинаров, а также конечное сведение результатов и, возможно, 

необходимость создания новых опросников. Данный метод подразумевает 

большую роль человеческого фактора, поэтому во многих случаях 

неудачный опыт использования метода связан с субъективными факторами и 

недостаточной подготовленностью группы исследователей. 

Необходимо отметить потенциальную возможность применения 

данного метода в совокупности с количественным анализом. Метод Дельфи 

может быть использован для введения количественного оценивания тех 

                                                                                                                                        
http://www.fticonsulting.co.uk/ (дата обращения: 6.02.2018); официальный сайт GlobalRiskInsights. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://globalriskinsights.com/ (дата обращения: 6.02.2018); 
официальный сайт IRC-Group. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.irc-group.com/ (дата 
обращения: 6.02.2018); официальный сайт IISS. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iiss.org/ 
(дата обращения: 6.02.2018); официальный сайт Oxford Analytics. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.oxan.com/ (дата обращения: 6.02.2018); официальный сайт RepRisk. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.reprisk.com/ (дата обращения: 6.02.2018); официальный сайт RiskLine. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.riskline.com/ (дата обращения: 6.02.2018) и др. 
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параметров и факторов, которые носят качественный характер. Для 

объективного и достоверного моделирования и прогнозирования процесса 

социально-политической дестабилизации государств данный метод в 

отдельности быть использован не может. 

Индексный подход имеет широкое распространение при исследовании 

процесса социально-политической дестабилизации с учетом роли и влияния 

внешних воздействий в той или иной сфере (например, экономической, 

политической или культурной). В качестве преимуществ этого подхода148 

можно выделить многофакторность анализа объективных статистических 

данных, влияющих на процесс социально-политической дестабилизации (на 

основе использования методов математической статистики, в частности 

регрессионного и корреляционного анализов). Однако индексы имеют 

статический характер и не дают динамической картины событий (в качестве 

целевого периода берется текущий момент). 

Поскольку индексы отражают лишь текущую ситуацию, то для 

прогноза они не могут быть использованы. По существу, методологию 

построения индексов можно использовать только для многофакторного 

анализа процесса социально-политической дестабилизации государств. 

 

В целом, анализ имеющихся работ, посвященных исследованию 

влияния внешних факторов на процесс социально-политической 

дестабилизации, показывает, что: 

                                           
148 См. напр.: Acemoglu D., Hassan T.A., Tahoun A. The Power of the Street: Evidence from Egypt’s Arab Spring 
// The Review of Financial Studies. 2017. Т. 31. №. 1. P. 1-42; Ades A., Chua H.B. Thy Neighbor's Curse: Regional 
Instability and Economic Growth // Journal of Economic Growth. 1997. Т. 2. № 3. P. 279-304; Alesina A., Özler S., 
Roubini N., Swagel P. Political Instability and Economic Growth // Journal of Economic growth. 1996. № 1 (2). P. 
189-211; Chen B., Feng Y. Some Political Determinants of Economic Growth: Theory and Empirical Implications // 
European Journal of Political Economy. 1996. Т. 12. № 4. P. 609-627; Christian B., Matthieu M. Political Instability 
and Economic Vulnerability // IMF Working Paper. 1999. P. 31; Kaplan E.A., Akçoraoğlu A. Political Instability, 
Corruption, and Economic Growth: Evidence from a Panel of OECD Countries // Business and Economics Research 
Journal. 2017. Т. 8. №. 3. P. 363-377; Di Lonardo L., Tyson S. Political Instability and the Failure of Deterrence, 
2017; Ejiogu E.C. The Roots of Political Instability in Nigeria: Political Evolution and Development in the Niger 
Basin. Routledge, 2016; Jong-A-Pin R. On the Measurement of Political Instability and its Impact on Economic 
Growth // European Journal of Political Economy. 2009. Т. 25. № 1. P. 15-29; Kirmanoglu H. Political Freedom and 
Economic Well-Being: A Causality Analysis. International Conference on Policy Modelling. Istanbul, Turkey, 
2003; Goldsmith A.A. Does Political Stability Hinder Economic Development? Mancur Olson‟s Theory and the 
Third World // Comparative Politics. 1987. Vol. 19 (4). P. 471-480 и др. 
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1. в большинстве работ используются качественные методы, 

основанные на мнениях экспертов; 

2. существующие количественные методы основаны, как правило, 

на сопоставлении различных вариантов индексов социально-политической 

дестабилизации; при этом в них отсутствует анализ разворачивания процесса 

задействования иностранных агентов в социально-политической 

дестабилизации во времени; 

3. для существующих методов, основанных на использовании 

индексов, характерна низкая достоверность прогноза развития социально-

политических дестабилизационных событий; 

4. логико-математических моделей, которые могли бы 

прогнозировать дестабилизацию в различных странах с приемлемой 

точностью на среднесрочный и долгосрочный период, пока не существует. 

Это обусловливает важность использования процессных моделей и 

динамического моделирования для анализа и прогноза социально- 

политической дестабилизации149. Имеющиеся к настоящему времени модели 

влияния внешних акторов на социально-политическую дестабилизацию 

можно условно разделить на три группы: 

1) модели, представляющие собой гуманитарные теории, 

базирующиеся на определении и анализе идентичных закономерностей и 

визуализации их в виде схем, характеризующих логические связи между 

                                           
149 См. напр.: Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Политическое развитие Мир-Системы: формальный и 
количественный анализ // История и математика: Макроисторическая динамика общества и государства. М.: 
КомКнига, 2007. С. 49-101; Коротаев А.В., Мещерина К.В., Куликова Е.Д., Дельянов В.Г. Арабская весна и 
ее глобальное эхо: количественный анализ // Сравнительная политика. 2017. Т. 8. № 4. С. 113-126; Коротаев 
А.В., Шишкина А.Р., Лухманова З.Т. Волна глобальной социально-политической дестабилизации 2011-2015 
гг.: количественный анализ // Полис. Политические исследования. 2017. № 6. С. 150-168; Малков А.С. 
Математический анализ устойчивости социальных структур // Системы управления и информационные 
технологии. 2004. №4 (16). С. 62-66; Малков С.Ю. Применение методов синергетики к анализу социальных 
систем // Стратегическая стабильность. 1997а. № 1. С. 51-57; Малков С.Ю. К вопросу об 
историометрических циклах // Вестник РАН. 1997б. Т. 67. № 8. С. 707-711; Постон Т., Стюарт И. Теория 
катастроф и ее приложения. М.: Мир, 1980; Греков Б.И., Солодовник С.В. Динамика социально-
политической напряженности в Пакистане в 1950-1987 г (Опыт количественного анализа) / под ред. И.Т. 
Тюлина // Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений. М.: МГИМО, 1991. С. 
87-112; Цирель С.В. Условия возникновения революционных ситуаций в арабских странах / под ред. А.В. 
Коротаева, Ю.В. Зинькиной, А.С. Ходунова // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: 
Арабская весна. М.: ЛКИ/URSS, 2011. С. 162-164; и др. 
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внутренними и внешними факторами, влияющими на социально-

политические, исторические процессы (И. Валлерстайн, Н С. Розов и др.); 

2) модели эконометрического типа, в которых на основе данных 

статистики с помощью корреляционного, факторного, кластерного и других 

методов количественного анализа делаются попытки выявить наиболее 

значимые факторы (в число которых входят и внешние), влияющие на 

стабильность социально-политической системы в конкретных ситуациях 

(Дж. Годстоун, С.В. Цирель и др.); 

3) динамические математические модели, пытающиеся описать 

взаимодействие акторов социально-политических процессов, выявить 

закономерности этого взаимодействия и условия, при которых возникают 

ситуации, приводящие к конфликтам и социально-политической 

дестабилизации (методы теории игр, В. Вайдлих, С. Булуки, Н. Фритдкин, 

Б. Уилсон, П. Шродт, П. Турчин Д.С. Чернавский, С.Ю. Малков и др.). 

Наиболее перспективными нам представляются модели последнего 

типа, поскольку в них закладывается обобщение и вместе с тем учитываются 

конкретно-исторические условия и особенности. Основой для создания 

моделей подобного типа является математическое описание механизмов 

самоорганизации и эволюции в обществе с учетом конкретных условий 

функционирования социально-политической системы и наличия 

дестабилизирующих факторов различного типа. При этом считается, что 

такие системы состоят из разнородных элементов, связи между которыми 

могут быть как конкурентными, так и кооперативными. Состояния 

равновесия в таких системах возникают как результат временного 

компромисса между основными субъектами, который может быть нарушен 

при изменении обстоятельств. Таким образом, социально-политическая 

дестабилизация может интерпретироваться как нарушение общественного 

компромисса, потеря обществом социально-политической устойчивости, 

утрата согласованности действий социальных субъектов под влиянием 

внутренних или/и внешних факторов. Соответственно, целью моделей 
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социально-политической дестабилизации должна быть оценка того, при 

каких условиях социально-политическая устойчивость снижается ниже 

допустимого уровня.  
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2.2.  Статистические методы анализа влияния внешнеполитических 

факторов на социально-политическую дестабилизацию государств 

 

В настоящее время накоплен большой объем эмпирических данных о 

различных проявлениях социально-политической дестабилизации во многих 

странах мира. Это позволяет применить методы статистического анализа для 

исследования влияния различных как внутренних, так и внешних факторов 

на стабильность социально-политической системы. В данной работе будут 

исследоваться только внешние факторы. 

На первом этапе необходимо проверить влияния различных факторов 

для того, что понять, какие факторы имеют решающее значение для 

построения модели. 

Для решения этой задачи были использованы теоретические 

представления Дж. Голдстоуна относительно протекания процесса 

социально-политической дестабилизации государств (см. Главу 1). Путем 

мозгового штурма научных сотрудников в Центре долгосрочного 

прогнозирования и стратегического планирования при ФГП МГУ при 

сотрудничестве ученых  научно-учебной лаборатории мониторинга рисков 

социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ, а также специалистов 

из международной лаборатории политической демографии и 

макросоциологической динамики РАНХиГС при участии Дж. Голдстоуна 

был составлен набор независимых факторов для каждого из этапов процесса 

дестабилизации (возникновение экономических проблем; раскол элит; 

создание антиправительственных коалиций; появление идеологии; 

благоприятные международные условия). 

В данной диссертационной работе представлены результаты анализа 

только некоторых факторов, которые относятся к внешнеполитическому 

влиянию: тип политического режима, уровень глобализации государств, 

цены на нефть марки Brent, общее количество выезжающих за границу 

студентов, финансирование программ со стороны США. В основе отбора 
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этих независимых факторов лежит полная репрезентативность данных для 

каждой страны и для каждого года, что повышает объективность и 

достоверность полученных результатов. 

На следующем этапе проводился статистический анализ этих факторов 

различными методами описательной (корреляционный и регрессионный 

анализы) и прикладной статистики (факторный анализ, кластерный анализ, 

построение логистических моделей) на предмет выявления их влияния 

(наличия связи, характера этой связи и степени изменчивости взаимосвязи 

между факторами) на зависимые переменные, которые были взяты из базы 

данных Cross National Time Series для более чем 200 стран за 100 лет150. 

«База данных The Cross National Time Series (CNTS) является 

результатом работы по сбору и систематизации данных, начатой Артур 

Банксом151 в 1968 г. в Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне, обобщая 

архив данных The Statesman's Yearbook публикуемых с 1864 г. В базе данных 

содержится около 200 переменных, для более чем 200 стран. База данных 

содержит годовые значения переменных, начиная с 1815 г. В базе данных 

исключены периоды двух мировых войн 1914-1918 гг. и 1940-1945 гг.  

База данных CNTS структурирована по разделам и содержит разделы 

статистических данных по территории и населению страны, по 

использованию технологий, экономических и электоральных данных, данных 

по внутренним конфликтам, по использованию энергии, статистика по 

промышленности, по военным расходоам, по международной торговли, по 

урбанизации, по образованию, по занятности, по деятельности 

законодательных органов и т.п.). 

В данной работе мы подробно рассматриваем раздел данных, 

описывающих внутренние конфликты (domestic), которые основаны на 

анализе событий по 8 различным подкатегориям: 

1. Политические убийства (Assassinations, domestic1) 

                                           
150 Banks A.S., Wilson K.A. Cross-National Time-Series Data Archive. Databanks International. Jerusalem, Israel. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.databanksinternational.com (дата обращения: 15.08.2018). 
151 Там же. 
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2. Политические забастовки (General Strikes, domestic2) 

3. Партизанские действия (Guerrilla Warfare, domestic3) 

4. Правительственные кризисы (Government Crises, domestic4) 

5. Политические репрессии (Purges , domestic5) 

6. Массовые беспорядки (Riots, domestic6) 

7. Перевороты и попытки переворотов (Revolutions, domestic7) 

8. Антиправительственные демонстрации (Anti-Government 

Demonstrations, domestic8). 

В данном разделе представлены данные, начиная с 1919 г.  

К Политическим убийствам (Assassinations, domestic1) относятся 

любые политически мотивированные убийства или покушения на убийства 

высших правительственных чиновников или политиков. 

К Политическим забастовкам (General Strikes, domestic2) относятся 

забастовки, в которых участвовало 1000 или более работников, более одного 

работодателя и при этом были требования, направленные против 

национальной политики, правительства или органов власти. 

К Партизанским действиям (Guerrilla Warfare, domestic3) относится 

любая вооруженная деятельность, диверсии или взрывы, совершаемые 

независимыми группами граждан или нерегулярными вооруженными 

силами, которые направлены на свержение нынешнего режима. 

К Правительственным кризисам (Government Crises, domestic4) 

относятся любые ситуации, которые грозят привести к падению текущего 

режима - за исключением вооруженных переворотов, напрямую 

направленные на это. 

К Политическим репрессиям (Purges, domestic5) относятся любые 

систематические устранения представителей политической оппозиции 

(лишения свободы или убийства) среди действующих членов режима или 

политической оппозиции. 
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К Массовым беспорядкам (Riots, domestic6) относятся любые 

демонстрации или столкновения, связанные с насилием, в которых 

принимали участие более 100 граждан.  

К Переворотам и попыткам переворотов (Revolutions, domestic7) 

относятся любые незаконные или связанные с принуждением изменения в 

правящей элите, а также любые попытки таких изменений. Переменная 

«Перевороты и попытки переворотов» также учитывает все удачные и 

неудачные вооруженные восстания, целью которых является получение 

независимости от центрального правительства. 

К Антиправительственным демонстрациям (Anti-Government 

Demonstrations, domestic8) относятся любые мирные публичные собрания, в 

которых принимают участие 100 человек и более, а в качестве основной цели 

проведения является выражение несогласия с политикой правительства или 

власти за исключением демонстраций против иностранных государств.  

Все перечисленные 8 подкатегорий используются при построении 

общего индекса социально-политической дестабилизации (domestic9). Для 

этого составители базы данных CNTS присвоили каждой подкатегории 

определенный вес (см. Таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1. Веса подкатегорий, используемых при построении 

индекса социально-политической дестабилизации 

 Подкатегория 
Название 

переменной 

Вес в индексе 

социально-

политической 

дестабилизации 

(domestic9) 

1.  
Политические убийства 

(Assassinations) 

domestic1 25 

2.  
Политические забастовки (General 

Strikes) 

domestic2 20 
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3.  
Партизанские действия (Guerrilla 

Warfare) 

domestic3 100 

4.  
Правительственные кризисы 

(Government Crises) 

domestic4 20 

5.  Политические репрессии (Purges) domestic5 20 

6.  Массовые беспорядки (Riots) domestic6 25 

7.  
Перевороты и попытки 

переворотов (Revolutions) 

domestic7 150 

8.  

Антиправительственные 

демонстрации (Anti-Government 

Demonstrations ) 

domestic8 10 

 

Индекс социально-политической дестабилизации (Weighted Conflict 

Measure, domestic9) рассчитывается как сумма произведений численных 

значений подкатегорий и соответствующих им весов, которая умножается на 

100 и делится на 8 (см. формулу (1))»152: 

 

  (1) 

 

В параграфе описаны два основных метода, а также основные 

зависимые и независимые факторы и переменные, с помощью которых будет 

проводиться эмпирический анализ. 

                                           
152 Коротаев А.В., Билюга С.Э., Малков С.Ю., Осипов Д.А. О солнечной активности как возможном факторе 
социально-политической дестабилизации // История и современность. 2016. Т. 2. № 24. С. 180–209; 
Коротаев А.В., Билюга С.Э., Шишкина А.Р. ВВП на душу населения, уровень протестной активности и тип 
режима: опыт количественного анализа // Сравнительная политика. 2016. Т. 7. № 4 (25). С. 76–78; Коротаев 
А.В., Васькин И.В., Билюга С.Э. Гипотеза Олсона-Хантингтона о криволинейной зависимости между 
уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт количественного 
анализа // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. № 1. С. 9-49; Коротаев А.В., Хохлова А.А., Цирель С.В. 
Безработица как предиктор социально-политической дестабилизации в странах Западной и Восточной 
Европы // Экономическая социология. 2018. Т. 19. №. 2. С. 118-167. 
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Социально-политической дестабилизация или ее угроза – неизбежная 

фаза развития любого общества. Любое общество имеет в своей истории 

такие трудные периоды. Вопрос состоит в том, насколько общество способно 

противостоять ей, насколько оно, используя характеристики 

С. Хантингтона153, институционализировано и адаптивно к различным 

угрозам. Анализ показывает, с одной стороны, общества, способные добиться 

устойчивого порядка и его воспроизводства, так или иначе способные не 

только преодолеть такие угрозы, но и институционализировать механизмы, 

препятствующие возникновению подобных ситуаций. С другой стороны, 

опыт показывает, что институты стареют и становятся недостаточно 

эффективными. В результате они перестают предохранять общество от 

кризисов, как это было раньше. Мигрантский кризис, один из факторов 

внешнего влияния, который чуть не расколол Европу, вызвал политическое 

замешательство в целом ряде стран, наглядно показал, что европейские 

страны на данный период разучились делать то, что они вполне хорошо 

делали в прежние эпохи – жестко охранять порядок и свои границы. Это 

показывает, что индульгенции от социально-политической дестабилизации 

нет ни у одной системы.  

Сказанное подчеркивает важность исследования факторов, которые 

вызывает или способны вызвать социально-политическую дестабилизацию, 

определения уровня их опасности, обстановки, в которой они могут проявить 

себя наиболее неожиданно и жестко, уровни показателей, которые являются 

индексами, указывающими на повышение опасности дестабилизации и т.п. 

Настоящий анализ является попыткой учесть, насколько это возможно, 

влияние некоторых экономических и политических факторов, внешних и 

внутренних, на возможную социально-политическую дестабилизацию в 

различных странах. 

Условно анализ можно разделить следующим образом: 

                                           
153 Huntington S. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968. 
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Во-первых, рассмотрено влияние модернизации на возможную 

социально-политическую дестабилизацию государства. Еще С. Хантингтон154 

показал достаточно тесную корреляцию между процессами. По его мнению, 

это связано с тем, что довольно часто экономические процессы в 

модернизирующихся обществах опережают политические или наоборот. Во-

вторых, он справедливо указывает на то, что модернизация в части 

психологического влияния вызывает сильнейший сдвиг в ожиданиях, 

установках и ценностях. Разумеется, есть и многие другие деформации, 

которые способствуют возможным кризисно-дестабилизационным явлениям. 

Хантингтон приходит к выводу (сегодня, правда, не разделяемому 

сторонниками насаждения демократии), что революции – характерный 

признак модернизации. 

Причины и механизмы возрастания напряженности такого рода 

заключаются в сложных системных преобразованиях, связанных с крупными 

изменениями качественного и количественного характера в краткосрочные 

промежутки времени. Так, например, на изменение пропорций 

напряженности в обществе ощутимо влияет рост числености населения 

(особенно его рост при демографических переходах), при котором 

достаточно сильно меняется соотношение сельского и городского населения. 

Чаще всего общества, которые находятся на этапе модернизации, это 

общества с авторитарным режимом политического правления 

(недемократические, либо частично демократические, в которых до конца, 

либо совсем не сложились демократические принципы и институты). 

Общества с авторитарным режимом правления – общества с жесткой 

конструкцией. Поэтому они и подвержены революционным изменениям, 

тогда как для демократических обществ, в которых выход социального 

недовольства может произойти в рамках законных форм (в крайнем случае, в 

виде демонстраций, а в большинстве случаев – голосованием за другие 

                                           
154 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / пер. с англ. М.: Прогресс-Традиция, 
2004 [1968]. 
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правительственные партии), революции не характерны. Так, в 1848 году в 

Европе и Англии был подъем протестной активности. Однако в Англии все 

обошлось мирными формами демонстраций (чартизм), а в Европе - 

революции. Наибольшую опасность социальных пертурбаций представляют 

ситуации, при которых происходит частичная (пока еще 

неинституционализированная) демократизация, при которой начинается 

открытое или тайное противостояние между авторитарными и радикальными 

полюсами; а также, когда влиятельные недемократические радикальные силы 

для захвата власти применяют демократические аттрибуты, например, 

выборы. 

Среди важных выводов этого анализа является то, что «повышение 

ВВП на душу населения до 12–20 тыс. дол. на душу населения способствует 

увеличению риска процессов дестабилизации и это необходимо учитывать 

(см. Рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Корреляция между ВВП на душу населения для стран с 

доходом до 20 тыс. долларов США по ППС в странах с уровнем образования 

больше 6 лет и интенсивностью антиправительственных демонстраций на 

соответствующий год, 1960–2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной 

линией линейной регрессии)155. 

Источник: составлено автором. 

 

Параллельно с ростом ВВП на душу населения растет и индекс 

глобализации, который получен на основе нескольких измерений: 

экономического, социального и политического. Так, например, 

статистический анализ показал, что с ростом глобализированности или 

                                           
155 Примечание. Децили по ВВП на душу населения включают следующие значения: 1-й дециль – до 1160 
долларов; 2-й дециль – от 1160 долларов США до 1600 долларов США; 3-й дециль – от 1600 долларов США 
до 2290 долларов США; 4-й дециль – от 2290 долларов США до 3110 долларов США; 5-й дециль – от 3110 
долларов США до 4280 долларов США; 6-й дециль – от 4280 долларов США до 5930 долларов США; 7-й 
дециль – от 5930 долларов США до 7870 долларов США; 8-й дециль – от 7870 долларов США до 10500 
долларов США; 9-й дециль – от 10500 долларов США до 14400 долларов США; 10-й дециль – от 14400 
долларов США до 20000 долларов США. 
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связанности страны с миром, растет интенсивность различных типов 

социально-политической дестабилизации (в том числе 

антиправительственные демонстрации – коэффициент детерминации равен 

0,69, что свидетельствует о довольно сильной положительной связи между 

факторами). 

Полученные результаты развивают выводы, сделанные еще в 

классических работах М. Олсона156 и С. Хантингтона157, о том, что между 

уровнем доходов (на душу населения) и социально-политической 

дестабилизацией существует не отрицательная корреляция, а обратная 

криволинейная U-образная зависимость: наибольшие риски дестабилизации 

имеют страны ни с самым низким, ни с самым высоким, а со средним 

уровнем доходов на душу населения»158. В качестве одного из объяснений 

может послужить теория относительной депривации (Дж. Дэвис и др.), суть 

которой заключается в том, что рост ожиданий в условиях быстрого 

экономического развития гораздо опережает возможности общества. 

Таким образом, одним из важнейших предикторов дестабилизации 

является изменение экономической ситуации. Различные формы протеста, 

волнения и революции намного чаще начинаются именно в период 

ухудшения экономической ситуации. Государства отличаются 

устойчивостью к социально-политической дестабилизации и по типам 

режима. 

Проведенные нами эмпирические тесты с использованием баз данных 

CNTS и неправительственной организации «Freedom House» подтвердили 
                                           
156 Olson M. Rapid Growth as a Destabilizing Force // The Journal of Economic History. 1963. Vol. 23 (4). 
P. 529-552. 
157 См., напр.: Huntington S. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968; 
Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / пер. с англ. М.: Прогресс-Традиция, 2004 
[1968]. 
158 Коротаев А.В., Билюга С.Э., Малков С.Ю., Осипов Д.А. О солнечной активности как возможном факторе 
социально-политической дестабилизации // История и современность. 2016. Т. 2. № 24. С. 180–209; 
Коротаев А.В., Билюга С.Э., Шишкина А.Р. ВВП на душу населения, уровень протестной активности и тип 
режима: опыт количественного анализа // Сравнительная политика. 2016. Т. 7. № 4 (25). С. 76–78; Коротаев 
А.В., Васькин И.В., Билюга С.Э. Гипотеза Олсона-Хантингтона о криволинейной зависимости между 
уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт количественного 
анализа // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. № 1. С. 9-49; Коротаев А.В., Хохлова А.А., Цирель С.В. 
Безработица как предиктор социально-политической дестабилизации в странах Западной и Восточной 
Европы // Экономическая социология. 2018. Т. 19. №. 2. С. 118-167. 
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наличие криволинейной зависимости социально-политической 

дестабилизации от типа режима. Наиболее устойчивыми оказываются 

демократия и автократия, а менее устойчивыми – промежуточные режимы 

(см. Рис. 2.2)159.  

 
Рис. 2.2. Среднее значение индекса социально-политической 

дестабилизации по странам с промежуточными режимами в сопоставлении 

со странами с другими типами режимов, 1973-2012 гг.160 

Источник: составлено автором. 

 

Проведенный статистический анализ позволил выявить ряд важных 

особенностей, главной из которых является U-образная зависимость уровня 

социально-политической дестабилизации от типа режима. Наибольший 

уровень дестабилизации наблюдался именно в непоследовательственных 

автократиях, которые проходили процесс демократизации.  

                                           
159 Коротаев А.В., Слинько Е.В., Шульгин С.Г., Билюга С.Э. Промежуточные типы политических режимов и 
социально-политическая нестабильность (Опыт количественного кросс-национального анализа) // Полития: 
анализ, хроника, прогноз: журн. полит. философии и социологии политики. 2016. Т. 3. № 82. С. 31-51. 
160 Примечание: t = 10,26; a << 0.0001; N = 6831. 
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Согласно данным той же НПО «Freedom House», среди стран ближнего 

зарубежья РФ к группе промежуточных режимов относятся следующие 

страны: Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Молдова, РФ, Украина. 

Как показала история, именно в этих странах с 2000 по 2015 гг. происходили 

дестабилизационные кризисы. Отсюда можно сделать вывод, что страны с 

промежуточным режимом (или, так называемым, промежуточным 

демократическим режимом) менее устойчивы к социально-политической 

дестабилизации. 

 

Во-вторых, рассмотрены другие факторы, коррелирующие с ростом 

протестной активности. Например, к ним можно отнести нефтяные шоки, 

связанные с резким повышением ОПЕК цен на нефть (в 1973 году). Они 

существенно дестабилизировали ситуацию в США и Европе, вызвали там 

мощнейший после второй мировой войны кризис и усиление протестного 

движения. Падение цен на нефть в 1980-е годы стало одной из причин 

крушения СССР, а также - и дестабилизации в ряде нефтеэкспортирующих 

стран, например, в Алжире. Продолжающаяся череда низких цен привела к 

дефолту в РФ в 1998 году. Зато новый подъем резко усилил ее возможности». 

Мы исследуем влияние фактора цены на нефть марки Brent на внутреннюю 

политическую ситуацию в различных странах. 

Анализ показал, что «результатом продолжительного падения цен на 

нефть является рост социально-политической дестабилизации в государствах 

добывающих и экспортирующих нефть, а продуманное их повышение 

оказывается фактором социально-политической стабилизации (см. Рис. 2.3 и 
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Табл. 2.2)161. 

 
Рис. 2.3. Корреляция между среднегодовой ценой на нефть марки Brent 

и средним значением индекса социально-политической дестабилизации 

CNTS для нефтеэкспортирующих стран через три года (с использованием 

пятилетних сглаженных средних), 1977–2008 гг. (диаграмма рассеивания с 

наложенными линиями линейной и степенной регрессии)162 

Источник: составлено автором. 

 

                                           
161 Коротаев А.В., Билюга С.Э., Зинькина Ю.В. Цены на нефть как фактор социально-политической 
дестабилизации государств в современном мире: опыт количественного анализа // Политическая наука. 
2016. № 4. С. 159-185; Коротаев А.В., Билюга С.Э., Зинькина Ю.В., Малков С.Ю. О падении цен на нефть 
как факторе социально-политической дестабилизации стран-экспортеров нефти // Стратегическая 
стабильность. 2016. Т. 4. № 77. С. 45-54. 
162 Примечание. r = -0,884, α < 0,001 (2-сторонний тест), R2 = 0,78 (для линейной регрессии) и R2 = 0,88 (для 
степенной регрессии). 
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Табл. 2.2. Корреляции между изменениями цен на нефть марки Brent и 

изменениями показателей социально-политической дестабилизации CNTS (а) 

без какой-либо фильтрации; (б) с лагом в 3 года CNTS; (в) с лагом в 3 года (с 

использованием пятилетних сглаженных средних) , 1978–2008 гг.163 

Подкатегория 

Статист

ическая 

значимо

сть (α) 

Коэфф

ициен

т 

коррел

яции 

Пирсо

на  

Статис

тическ

ая 

значи

мость 

(α) 

Коэффи

циент 

корреля

ции 

Пирсон

а  

Статист

ическая 

значимо

сть (α) 

Коэффиц

иент 

корреля

ции 

Пирсона  

а) а) б) б) в) в) 

Политические убийства 

(Assassinations) 
0,118 -0,273 0,007 -0,456** 0,070 -0,330* 

Политические забастовки 

(General Strikes) 
0,011 

-

0,431*

* 

0,098 -0,288* 0,001 -0,571** 

Партизанские действия 

(Guerrilla Warfare) 
0,380 -0,155 0,078 -0,306* 0,133 -0,276 

Правительственные 

кризисы (Government 

Crises) 

0,177 -0,237 0,024 -0,387** 0,059 -0,343* 

Политические репрессии 

(Purges) 
0,875 0,028 0,308 -0,180 0,001 -0,586** 

Массовые беспорядки 

(Riots) 
0,247 -0,204 0,228 -0,212 0,007 -0,477** 

Перевороты и попытки 

переворотов (Revolutions) 
0,009 

-

0,441*

* 

0,002 -0,523** 0,170 -0,253 

Антиправительственные 

демонстрации (Anti-

Government 

0,048 

-

0,342*

* 

0,006 -0,458** 0,001 -0,561** 

                                           
163 Примечание. * Корреляция значима на уровне 0,05 < α < 0,1 (двусторонний тест) ~ на уровне 0,025 < α < 
0,05 (односторонний тест). ** Корреляция значима на уровне < 0,05 (двусторонний тест). 
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Demonstrations) 

Агрегированный индекс 

социально-политической 

дестабилизации 

0,002 

-

0,514*

* 

<0,001 -0,663** 0,001 -0,563** 

Источник: рассчитано автором. 

 

Таким образом, были получены следующие основные результаты 

эмпирических тестов: рост связанности страны с миром способствует 

увеличению риска дестабилизационных процессов; проведенный анализ на 

внешние факторы (например, цена на нефть марки Brent) показал, что 

продолжительное падение цен на нефть приводит к увеличению социально-

политической дестабилизации в государствах, которые добывают и 

экспортируют нефть, а плановое их повышение оказывается фактором 

социально-политической стабилизации. 

На следующем этапе целесообразно проверить положительную связь 

между индексом глобализированности, выраженном в виде ВВП на душу 

населения, и интенсивностью антиправительственных демонстраций с 

одновременным действием факторов политического режима и 

образованности. Для этого воспользуемся логистической регрессией, где в 

качестве зависимой переменной будет выступать интенсивность 

антиправительственных демонстраций (разбитая на 5 категорий: 1 – 

отсутствие значений, 2 – равен 1, 3 – от 2 до 3, 4 – от 4 до 9, 5 – больше 10), а 

в качестве независимых переменных: уровень подушевого ВВП (разбитый на 

4 категорий: 1 – до 1160 долларов, 2 – от 1160 долларов до 4340 долларов, 3 – 

от 4340 долларов до 14500 долларов, 4 – от 14500 долларов до 20000 

долларов США), дихотомизированная средняя продолжительность обучения 

(≤ 5 лет vs. 5 <) и дихотомизированный тип режима (авторитарный vs. 

неавторитарный) (см. Табл. 6)164: 

                                           
164 Коротаев А.В., Билюга С.Э., Шишкина А.Р. ВВП на душу населения, уровень протестной активности и 
тип режима: опыт количественного анализа // Сравнительная политика. 2016. Т. 7. № 4 (25). С. 72-94. 
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Табл. 2.3. Результаты модели порядковый логит для интенсивности 

антиправительственных демонстраций, уровень подушевого ВВП, средней 

продолжительности обучения и типа режима 

 B Отн. Ша
нсов 

Вероятн
ость Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -2,07 0,13 0,11 0,22 -9,38 << 
0,001*** 

income_group_10_42 0,99 2,70 0,73 0,24 4,20 << 
0,001*** 

income_group_10_43 1,10 3,01 0,75 0,25 4,40 << 
0,001*** 

income_group_10_44 2,01 7,43 0,88 0,43 4,64 << 
0,001*** 

school31 1,67 5,30 0,84 0,94 1,78 0,08 
p_Goldstone_21 0,11 1,11 0,53 0,36 0,30 0,77 

income_group_10_42:s
chool31 -1,65 0,19 0,16 0,95 -1,73 0,08 

income_group_10_43:s
chool31 -1,44 0,24 0,19 0,95 -1,52 0,13 

income_group_10_44:s
chool31 -2,25 0,11 0,10 1,02 -2,21 0,03* 

income_group_10_42:p
_Goldstone_21 -0,97 0,38 0,28 0,42 -2,32 0,02* 

income_group_10_43:p
_Goldstone_21 -1,44 0,24 0,19 0,55 -2,62 0,01* 

income_group_10_44:p
_Goldstone_21 -13,61 0,00 0,00 309,12 -0,04 0,96 

school31:p_Goldstone_
21 -13,27 0,00 0,00 535,41 -0,03 0,98 

income_group_10_42:s
chool31:p_Goldstone_2

1 
14,87 2878403 1,00 535,41 0,03 0,98 

income_group_10_43:s
chool31:p_Goldstone_2

1 
14,07 1284572 1,00 535,41 0,03 0,98 

income_group_10_44:s
chool31:p_Goldstone_2

1 
25,22 8947663

5761 1,00 618,24 0,04 0,97 

   Комментарии: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 
0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Источник: рассчитано автором. 

 

Как мы видим, для диапазона до $20 000 введение в одну модель с 

подушевым ВВП одновременно типа режима, и средней продолжительности 
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обучения в качестве ещё двух независимых переменных не приводит к 

нейтрализации фактора подушевого ВВП. Значимыми оказываются два 

фактора (кроме типа режима), но при этом фактор подушевого ВВП 

оказывается заметно более сильным, чем фактор образованности. Итак, 

положительная корреляция между ВВП на душу населения и 

интенсивностью антиправительственных демонстраций в диапазоне до 

$20 000 может быть объяснена и одновременно теми обстоятельствами, что 

рост подушевого ВВП в данном диапазоне сопровождается увеличением как 

средней продолжительности обучения взрослого населения, так и снижением 

количества авторитарных режимов и ростом их дестабилизации, лишь 

частично. Тем не менее, в какой-то степени действие этих факторов 

объясняет наличие положительной связи между ВВП на душу населения и 

интенсивностью антиправительственных демонстраций»165. 

Если кратко описать особенности полученной модели, то стоит 

остановиться на некоторых существенных моментах: 

во-первых, чем выше становится уровень образованности в 

неавторитарных странах с уровнем образования ниже 5 лет обучения, тем 

вероятность антиправительственных демонстраций приближается к 90%; 

во-вторых, если неавторитарные страны увеличивают степень 

образованности своего населения, вероятность демонстраций также 

вырастает; 

в-третьих, тип режима в данном случае не имеет фактически никакого 

влияния (переход стран из разряда демократических в разряд авторитарных 

                                           
165 Коротаев А.В., Билюга С.Э., Зинькина Ю.В. Цены на нефть как фактор социально-политической 
дестабилизации государств в современном мире: опыт количественного анализа // Политическая наука. 
2016. № 4. С. 159–185; Коротаев А.В., Билюга С.Э., Малков С.Ю., Осипов Д.А. О солнечной активности как 
возможном факторе социально-политической дестабилизации // История и современность. 2016. Т. 2. № 24. 
С. 180–209; Коротаев А.В., Билюга С.Э., Шишкина А.Р. ВВП на душу населения, уровень протестной 
активности и тип режима: опыт количественного анализа // Сравнительная политика. 2016. Т. 7. № 4 (25). С. 
76–78; Коротаев А.В., Васькин И.В., Билюга С.Э. Гипотеза Олсона-Хантингтона о криволинейной 
зависимости между уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт 
количественного анализа // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. № 1. С. 9-49; Коротаев А.В., Хохлова 
А.А., Цирель С.В. Безработица как предиктор социально-политической дестабилизации в странах Западной 
и Восточной Европы // Экономическая социология. 2018. Т. 19. №. 2. С. 118-167; Малков С.Ю., Коротаев 
А.В., Билюга С.Э., Осипов Д.А. К вопросу о некоторых естественно-природных факторах социально-
политической дестабилизации // Информационные войны. 2017. № 3 (43). С. 56-69. 
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происходит достаточно редко), взаимосвязь с другими факторами тоже не 

значима; 

в-четвертых, вероятность организации демонстраций заметно падает до 

0 при увеличении количества лет обучения и при росте доходов на душу 

населения. 
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2.3.  Методы анализа влияния внешнеполитических факторов на 

социально-политическую дестабилизацию государств с использованием 

математического моделирования 

«В основе модели социально-политической дестабилизации (МСПД) 

лежит представление о том, что «социальные системы как на микроуровне 

(например, малые коллективы), так и на макроуровне (государства, их союзы 

и иностранные государства) являются объединением социальных субъектов 

(физических и юридических лиц), которые, с одной стороны, имеют 

различающиеся интересы (именно поэтому мы можем говорить о них как о 

различных субъектах), с другой стороны, они вынуждены учитывать 

интересы друг друга при принятии решений, согласовывать и взаимно 

координировать свои действия (только в этом случае можно говорить о 

существовании единой социальной системы). 

Механизмы влияния одних субъектов на другие могут быть 

различными: через систему правил и норм, посредством двусторонних и 

многосторонних договоров, путем силового принуждения и т.п. В результате 

взаимодействия принимаемые решения могут сближаться, 

синхронизироваться (в то время как интересы остаются различными); в этом 

случае субъекты будут действовать согласованным образом, а социальная 

система будет функционировать как единый организм. Однако если 

синхронизации решений не будет, то произойдет рассогласование субъектов 

и дестабилизация функционирования системы. 

Для создания формальной математической модели этого процесса 

нужно: 

1) предложить математический аппарат для описания различия 

интересов субъектов;  

2) предложить математический аппарат для описания 

синхронизации/рассинхронизации принимаемых решений субъектами при 

наличии различающихся интересов; 
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3) выяснить условия синхронизации/рассинхронизации принимаемых 

решений. 

Первым шагом является введение количественной меры отличия 

интересов. Согласно теории информационного поля, «каждого социального 

субъекта (которым может быть физическое или юридическое лицо, СМИ, 

социальная группа, государственный орган, страна в целом и т.п.) в заданный 

момент времени можно позиционировать в многомерном информационном 

пространстве ценностей (убеждений). Пример такого пространства 

приведен на  

Рис. 2.4. Если в качестве субъектов рассматриваются физические лица 

(люди), то координата по оси X1 может характеризовать, например, их 

отношение к «личным» и «общественным» интересам (при X1 > 0 - 

«общественное» выше «личного»; при X1 < 0 - «личное» выше 

«общественного»), координата X2 может характеризовать их отношение к 

«духовным» и «материальным» ценностям (при X2 > 0 - «духовное» выше 

«материального»; при X2 < 0 - «материальное» выше «духовного») и т.п.»166 

 
 

 

                                           
166 См. напр.: Малков С.Ю. Моделирование устойчивости социально-политических систем // 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2018. №. 1. С. 595-599; Малков 
С.Ю., Билюга С.Э. Модель устойчивости/дестабилизации политических систем // Информационные войны. 
2015. Т. 1. № 33. С. 7–10; Билюга С.Э., Малков Д.С., Малков С.Ю. Моделирование политических 
взаимодействий // Анализ и моделирование мировой и страновой динамики: методология и базовые модели 
/ Отв. ред. В. А. Садовничий, А. А. Акаев, С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин. Московская редакция издательства 
Учитель Москва, 2015. С. 118–144. 
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Рис. 2.4. Социальные субъекты в координатах ценностей 

 
Ценностное позиционирование социальных субъектов в таком 

пространстве отображается точками. На  

Рис. 2.4 точки Ai и Aj отображают позиционирование ценностей двух 

социальных субъектов. Таким образом, Ai и Aj можно охарактеризовать как 

точки зрения рассматриваемых субъектов. 

«Следующим шагом является определение расстояния между 

субъектами в информационном пространстве. При условии евклидовости 

этого пространства расстояние между r точками Ai и Aj будет определяться 

следующим образом: 

rij =r(Ai, Aj) = ∑
=

−
K

k
jkik XX

1

2)(  , 

k=1,…,K, 
(2.1) 

 
где K - размерность информационного пространства ценностей. 

Чем меньше значение r(Ai, Aj), тем ближе ценностные позиции 

субъектов, тем проще им прийти к согласию и тем выше их уровень доверия 

друг к другу. Чем больше значение r(Ai, Aj), тем сильнее расходятся точки 

X1 

X2 
0 

Аi 

Аj 

X3 

rij 
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зрения субъектов, тем сложнее им договориться и согласовать свои позиции. 

Таким образом, величина r может быть количественной мерой различия 

интересов социальных субъектов»167. 

Далее можно перейти к задаче математического описания 

согласованности/рассогласованности действий N социальных субъектов и 

определения возможности устойчивого функционирования социальной 

системы, образованной этими субъектами. Решение этой задачи начнем с 

введения индекса рассогласованности Sij поведения двух субъектов Ai и Aj, 

который определим следующим образом. 

Рассмотрим типичный случай из политической практики, когда в 

парламенте в течение пленарного заседания происходит голосование по n 

вопросам, вынесенным на обсуждение. Нас будет интересовать 

согласованность/рассогласованность решений по этим вопросам двух партий 

Ai и Aj в ходе данного заседания. Введем индекс рассогласованности Sij, 

который: 

равен 0, если по всем n вопросам партии Ai и Aj голосовали одинаковым 

образом; 

равен 1, если по всем n вопросам партии Ai и Aj голосовали 

противоположным образом; 

равен s, если доля вопросов, по которым партии Ai и Aj голосовали 

противоположным образом, равна s. 

Таким образом, индекс Sij принимает значение в интервале между 0 и 1, 

при этом значение 0 означает полную согласованность, а значение 1 – 

полную рассогласованность решений партий Ai и Aj по обсуждаемым 

вопросам.  

В ходе различных заседаний величина Sij может принимать разные 

значения в зависимости от того, какой круг вопросов на них обсуждается: в 

одних случаях согласованность решений будет больше, в других – меньше. 

                                           
167 Малков С.Ю. Моделирование устойчивости социально-политических систем // Конкурентоспособность в 
глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2018. №. 1. С. 595-599. 
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Фиксируя значения величины Sij в последовательные моменты времени t, 

соответствующие датам проведения заседаний, можно получить функцию 

Sij(t). Вид этой функции будет нерегулярным (типа хаотических колебаний), 

при этом усредненная по времени амплитуда колебаний Sij будет тем меньше, 

чем: 

а) меньше значение r(Ai, Aj) (то есть чем меньше различие ценностных 

установок партий Ai и Aj); 

б) больше желание согласовывать свои позиции (стремление к 

согласованию позиций может быть, например, в случае, если партии входят в 

одну политическую коалицию и имеют договоренности о взаимной 

поддержке)»168. 

Аналогичные ситуации возникают при голосованиях в международных 

организациях. В качестве примера на Рис. 2.5 представлена динамика 

индекса рассогласованности позиций Бразилии и США при их голосованиях 

в Генеральной Ассамблее ООН в период с 1946 по 2014 гг. (при построении 

индекса использовались данные М. Бейли, А. Стрежнем и Э. Войтен169; 

индекс рассогласованности вычислялся по методике А. Липхарта170 по всем 

голосованиям в течение календарного года). 

 

                                           
168 См. Малков С.Ю., Билюга С.Э. Модель устойчивости/дестабилизации политических систем // 
Информационные войны. 2015. Т. 1. № 33. С. 8. 
169 Bailey M.A., Strezhnev A., Voeten E. Estimating Dynamic State Preferences from United Nations Voting Data // 
Journal of Conflict Resolution. 2017. Т. 61. № 2. P 430-456. 
170 Lijphart A. The Analysis of Bloc Voting in the General Assembly: a Critique and a Proposal // American 
Political Science Review. 1963. Vol. 57 (04). P. 902-917. 
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Рис. 2.5. Динамика индекса рассогласованности Sij(t) позиций Бразилии 

и США при их голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН, 1946-2014 гг. 

Источник: составлено автором. 
 

Представленная на Рис. 2.5 динамика индекса носит нерегулярный 

характер и напоминает хаотические колебания. При этом видно, что за 

рассматриваемые 70 лет характер согласованности позиций Бразилии и США 

значительно изменился: в период до 1960 г. Бразилия голосовала в высокой 

степени согласованно с позицией США (значения индекса Sij(t) низкие), 

однако начиная со второй половины 70-х годов позиции Бразилии и США 

стали существенным образом расходиться (значения индекса Sij(t) высокие). 

Это означает, что в рассматриваемый период режим согласованности 

позиций Бразилии и США сменился на режим рассогласованности. Более 

детальный анализ голосований в Генеральной Ассамблее ООН представлен в 

нашей статье171. 

 

«Необходимо различать рассогласованность мнений, решений и 

действий, поскольку часто возникают ситуации, когда члены одного 

коллектива имеют различные мнения, но действуют согласованно. 

                                           
171 Малков С.Ю., Билюга С.Э. Эмпирический анализ динамики результатов голосований в Генеральной 
Ассамблее ООН // Анализ и моделирование мировой и страновой динамики: экономические и политические 
процессы. Моск. ред. изд-ва Учитель Москва, 2016. С. 73–92. 
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Рассмотрим это различие на примере, когда информационными субъектами 

являются люди. 

Рассогласованность мнений возникает тогда, когда люди высказывают 

свое независимое мнение по какому-то вопросу (без влияния на них со 

стороны других информационных субъектов). В этом случае индекс 

рассогласованности мнений Sм
ij (ИРМ) субъектов Ai и Aj зависит прежде всего 

от значения расстояния между ними в информационном пространстве: чем 

больше это значение, тем больше ожидаемое значение ИРМ. 

Рассогласованность решений возникает тогда, когда люди узнают 

мнения других людей по рассматриваемому вопросу и принимают решение с 

учетом этих мнений. Соответственно, индекс рассогласованности решений 

Sр
ij(ИРР) субъектов Ai и Aj зависит не только от значения расстояния между 

ними в информационном пространстве, но и от того, насколько готовы эти 

субъекты учитывать мнения друг друга, а также от возможностей одних 

субъектов целенаправленно влиять на решения других (как на основе 

авторитета, так и посредством принуждения). Как правило, такое влияние на 

принятие решений возникает, если субъекты каким-то образом зависят друг 

от друга, когда между ними есть какие-то значимые связи, которые они не 

хотят или не могут устранить. Поэтому даже если субъекты имеют разные 

мнения, они принимают согласованные решения (инструментом поиска 

согласованных решений является, например, парламент, где различные 

партии в ходе обсуждения имеющихся проблем ищут взаимоприемлемый 

компромисс и принимают общие для всех законы). Соответственно, в одних 

и тех же ситуациях значение ИРР как правило меньше значения ИРМ. 

Рассогласованность действий возникает тогда, когда люди неосознанно 

или намеренно не согласуют свои поступки с действиями других людей (это 

отражено в метафорах «лебедь, рак и щука», «кто - в лес, кто - по дрова» и 

т.п.). Соответственно, индекс рассогласованности действий Sд
ij (ИРД) 

субъектов Ai и Aj зависит как от значения расстояния между ними в 

информационном пространстве, так от того, насколько готовы эти субъекты 
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учитывать решения друг друга в своих действиях. Как правило, такая 

готовность возникает в том случае, когда субъекты заинтересованы в 

результатах совместной деятельности и понимают, что рассогласованность 

может привести к нежелательному для них результату. По этой причине 

значение ИРД как правило меньше значения ИРМ и ИРР (например, в 

странах развитой демократии даже если оппозиционная партия в парламенте 

выступает против какого-то закона, но он принят большинством, то члены 

этой партии будут его выполнять). 

Таким образом, в нормально функционирующем обществе для 

усредненных по времени значений индексов рассогласованности 

(усредненные значения индексов далее обозначаются нижним 

подчеркиванием) должно выполняться соотношение: 

 
Sм

ij > Sр
ij > Sд

ij 0→  (2.2) 

 
Для стабильности общества важно, чтобы выполнялось условие Sд

ij→0, 

то есть чтобы имела место согласованность действий отдельных индивидов и 

социальных групп (при этом их мнения могут существенным образом 

отличаться, как это происходит в плюралистических обществах). Если Sд
ij 

увеличивается, то усиливается угроза социально-политической 

дестабилизации общества: его нормальное функционирование нарушается, 

растет социальная напряженность, учащаются конфликтные ситуации, в 

результате этого жизнеобеспечивающие системы начинают давать сбои, что 

приводит к еще большей дезорганизации и вызывает недовольство и протест 

населения. Важно то, что процесс социально-политической дестабилизации 

как правило имеет пороговый характер: снижение связей, объединяющих 

членов общества, до некоторого фиксированного уровня (и соответствующее 

снижение их заинтересованности в согласованных действиях) не приводят к 

катастрофическим последствиям, однако их дальнейшее снижение (ниже 

этого уровня) запускает процессы дезорганизации, которые идут по 
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нарастающей, как снежный ком, и которые зачастую уже невозможно 

остановить даже с помощью экстраординарных мер. 

Таким образом, рассматривая динамику индексов рассогласования и их 

усредненных значений, можно анализировать изменение степени 

согласованности/рассогласованности действий членов общества и оценивать 

риск перехода общества из стабильного в нестабильное состояние. Данный 

анализ должен проводиться предметно, в привязке к конкретной ситуации, с 

учетом реально складывающихся обстоятельств. При этом имеет важное 

самостоятельное значение выявление общих закономерностей и условий 

усиления/снижения согласованности действий членов общества. В этом 

случае целесообразно рассмотрение данных процессов в обобщенной 

постановке с использованием математической модели общего вида. 

Математическим аналогом процесса социально-политической 

дестабилизации общества является процесс десинхронизации динамических 

систем при наличии связей между ними. Подобного типа процессы 

рассматривались в большом количестве исследований172. Наибольший 

интерес представляют исследования, в которых рассматривается 

синхронизация/десинхронизация хаотизированных (имеющих 

положительные ляпуновские показатели λ173) систем, поскольку нас прежде 

всего интересуют ситуации взаимодействия субъектов, которые изначально 

локализуются в разных точках информационного пространства и часто 

имеют различающиеся мнения по одним и тем же вопросам. Такие процессы 

рассматривались в работе174. 

Обзор исследований175 показывал, что синхронизация такого рода 

неустойчивых систем возможна исключительно при наличии структуры 

определенных связей и при условии, что интенсивность этих связей 

                                           
172 Мун Ф. Хаотические колебания. М.: Мир, 1990. 
173 Там же. 
174 Дмитриев А.С., Старков С.О., Широков М.Е. Синхронизация ансамблей связанных отображений // 
Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 1996. № 4 (4-5). 
175 См., напр.: Малков С.Ю. Политика с точки зрения синергетики // Стратегическая стабильность. 1998. 
№ 3. С. 90-99; Малков С.Ю. Динамика политических систем: моделирование устойчивости и 
дестабилизации // Информационные войны. 2007. № 2. С. 11-20. 
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превышает определенный порог. Поэтому задача по эффективному 

управлению хаотизированными системами с такой динамикой заключается в 

определении оптимальной структуры (топологии и интенсивности) связей 

между этими ними, преобразующими их в синхронизированное 

(согласованное) состояние. 

На основе теоретического анализа условий синхронизации 

хаотизированных динамических систем можно сделать следующие выводы: 

режим синхронизации хаотизированных систем возможен только в том 

случае, если существуют цепочки связей, охватывающих все эти системы (в 

отсутствие связей синхронизация невозможна). Это необходимое условие 

синхронизации; 

при выполнении указанного условия синхронизация наступает в одном 

единственном случае - при превышении определенного порога 

синхронизации в виде значения a'. Так, чем более хаотизированы системы, то 

есть, больше значение их ляпуновских показателей λ, тем больше значение 

порога синхронизации и тем сильнее должны быть связи aij, чтобы 

предотвратить рассинхронизацию систем (здесь aij – это связь между 

системами Ai и Aj); 

в общем, при росте количества связей происходит снижение порога 

синхронизации. Однако не исключены ситуации, при которых за счет 

введения новых связей вместо улучшения идет ухудшение синхронизации 

систем. Оказывается, что в такой ситуации связи не равнозначны друг другу 

и результат при их взаимодействии зависит от того, какая структура связей 

превалирует в системе и какие значения λ; 

если выполнено необходимое условие синхронизации (имеются 

цепочки связей, охватывающие все системы), то в определенных ситуациях, 

увеличивая интенсивность связей, можно достичь синхронизации при любой 

хаотичности систем (т.е. при любом значении показателя λ). Здесь возможны 

такие ситуации, когда при достаточно больших значениях λ синхронизация 

не может быть достигнута при любых комбинациях интенсивности aij. 
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Математический аппарат анализа условий синхронизации 

хаотизированных динамических систем может быть использован для анализа 

условий согласованности/рассогласованности действий социальных 

субъектов. В этом случае: 

индексу рассогласованности Sij(t) социальных субъектов Aiи Aj в 

момент tможно поставить в соответствие величину разности |xi(t) - xj(t)|; 

степень различия интересов субъектов (характеризуемую величиной 

r(Ai, Aj)) можно отождествить со степенью хаотичности функции |xi(t) - xj(t)| 

(характеризуемую величиной ляпуновских показателей λ); 

интенсивность связей между социальными субъектами Ai и Aj в 

математической модели можно характеризовать величиной aij, которая в 

разных задачах может описываться разными показателями (например, если 

рассматривается взаимодействие государств, то в качестве aij в ряде случаев 

можно использовать величину, пропорциональную объему товарооборота 

между ними; если рассматривается взаимодействие людей, то в качестве aij в 

ряде случаев можно использовать величину, пропорциональную силе 

информационного влияния друг на друга176, и т.п.). 

В реальных социально-экономических и политических системах, как 

правило, имеется возможность изменения r(Ai, Aj), а также структуры и силы 

связей aij между социальными субъектами. Тем самым имеется возможность 

преднамеренно (или неосознанно) переводить систему из стабильного 

состояния в нестабильное и обратно. Анализируя реальную динамику 

изменения расстояний r(Ai, Aj) и связей aij между субъектами социальной 

системы, можно оценивать риски социально-политической дестабилизации 

общества». 

В основе модели данного параграфа лежит представление о том, что 

государства и их союзы являются объединением социальных субъектов 

(физических и юридических лиц), которые, с одной стороны, имеют 

                                           
176 Бухарин С.Н., Малков С.Ю. К вопросу о математическом моделировании информационных 
взаимодействий // Информационные войны. 2010. № 2 (14). С. 14-20. 
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различающиеся интересы, с другой стороны, они вынуждены учитывать 

интересы друг друга при принятии решений, согласовывать и взаимно 

координировать действия»177. «Механизмы влияния одних субъектов на 

другие могут быть очень различными: через систему правил и норм, 

посредством двусторонних и многосторонних договоров, путем силового 

принуждения и т.п. В результате взаимодействия принимаемые решения 

могут сближаться, синхронизироваться (в то время как интересы остаются 

различными); в этом случае субъекты будут действовать согласованным 

образом, а социальная система будет функционировать как единый организм. 

Однако если синхронизации решений не будет, то произойдет 

рассогласование субъектов и дестабилизация функционирования 

системы»178. 

На основе этих представлений была разработана математическая 

модель и расчетный алгоритм, с помощью которого можно исследовать 

влияние различных видов взаимодействий на согласование (или наоборот, 

рассогласование) действий социальных субъектов (модель приведена в 

Приложении 3). 

Имеющиеся научные заделы обусловливают целесообразность в 

дальнейшей перспективе разработки системы поддержки принятия решений 

по планированию противодействия влияния дестабилизирующим внешним 

силам и факторам системы международных отношений, результатами 

которой будут: 

- адаптация индекса социально-политической дестабилизации для 

условий РФ и ее отдельных регионов, а также для условий ближайших 

стратегических соседей и союзников РФ (в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС) с 

целью мониторинга и раннего выявления угроз внешнего характера на 

                                           
177 Малков С.Ю., Билюга С.Э. Модель устойчивости/дестабилизации политических систем // 
Информационные войны. 2015. Т. 1. № 33. С. 8–10; Билюга С.Э., Малков Д.С., Малков С.Ю. Моделирование 
политических взаимодействий // Анализ и моделирование мировой и страновой динамики: методология и 
базовые модели / Отв. ред. В. А. Садовничий, А. А. Акаев, С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин. Московская 
редакция издательства Учитель Москва, 2015. С. 118–144.  
178 Малков С.Ю. Моделирование устойчивости социально-политических систем // Конкурентоспособность в 
глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2018. №. 1. С. 595-599. 
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социально-политическую дестабилизацию государств и степени социально-

политических рисков; 

- адаптация математической модели социально-политической 

устойчивости функционирования социальных систем к условиям РФ и ее 

регионов с целью создания автоматизированной системы мониторинга и 

прогнозирования ситуации в субъектах РФ и стране в целом; 

- разработка автоматизированной системы поддержки принятия 

решений (СППР) в области анализа и прогноза рисков социально-

политической дестабилизации в регионах РФ, а также «цветных революций» 

в странах БРИКС, ШОС и ЕАЭС с подготовкой предложений для различных 

ситуаций. 

Указанная СППР позволит вырабатывать обоснованные рекомендации 

по противодействию «мягкой силе». 

 

Таким образом, были получены следующие основные результаты 

проведения эмпирических тестов: рост вовлеченности страны в глобальные 

политические, экономические и культурные связи способствует увеличению 

риска дестабилизационных процессов; проведенный анализ на внешние 

факторы (например, цена на нефть марки Brent) показал, что риск социально-

политической дестабилизации в нефтедобывающих государствах 

повышается при продолжительном понижении цен на нефть и наоборот. 
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ГЛАВА 3.  Устойчивость стран ближнего зарубежья к 

внешнеполитическим факторам социально-политической 

дестабилизации179 

 

3.1.  Методика анализа устойчивости стран ближнего зарубежья к 

внешнеполитическим факторам социально-политической 

дестабилизации 

 

Методика анализа устойчивости стран ближнего зарубежья РФ к 

внешнеполитическим факторам социально-политической дестабилизации 

государств состоит из трех частей. 

В первой части идет анализ ключевых особенностей и условий 

развития в странах ближнего зарубежья РФ по критериям, определенным в 

параграфе 1.2. 

На следующем этапе идет проработка логико-математической модели с 

просчетом пороговых значений влияния внешнеполитических факторов на 

социально-политическую дестабилизацию государств. 

На третьем этапе идет эмпирический анализ реальных статистических 

данных, в результате которого выделяются самые опасные 

внешнеполитические факторы, которые могут дестабилизацировать 

ситуацию в государстве при условии, что внутренняя ситуация в стране 

(см. критерии анализа стран) оставляет желать лучшего. Переменные для 

статистического анализа берутся из второй главы, в которой были выявлены 

общие закономерности влияния этих переменных на социально-

политическую дестабилизацию. 

                                           
179 Основные результаты исследования, полученные в данной главе, опубликованы в: Малков С.Ю., Билюга 
С.Э. Модель устойчивости/дестабилизации политических систем // Информационные войны. 2015. Т. 1. № 
33. С. 7–18; Билюга С.Э., Малков Д.С., Малков С.Ю. Моделирование политических взаимодействий // 
Анализ и моделирование мировой и страновой динамики: методология и базовые модели / Отв. ред. В.А. 
Садовничий, А.А. Акаев, С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин. Московская редакция издательства Учитель Москва, 
2015. С. 118–144. 
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Перейдем к описанию примеров использования логико-математической 

модели анализа влияния внешних факторов на социально-политическую 

дестабилизацию в странах ближнего зарубежья РФ.  

Необходимо отметить, что частные примеры анализа использования 

модели для анализа социально-политической дестабилизации социальных 

систем детально рассмотрены в статьях180. 

Примеры, приведенные в статьях, демонстрируют, что «добавление 

дополнительных обратных связей в социальных системах само по себе не 

приводит к улучшению управляемости. Более того, во многих случаях порог 

синхронизации систем не уменьшается, а увеличивается. С этим связана 

возможность социально-политической дестабилизации социальных систем 

под флагом проведения демократических реформ и перехода от директивной 

(авторитарной) системы управления к адаптивной (демократической). 

История знает немало случаев, когда революции, начинавшиеся как 

«демократические», в конечном итоге приводили к социально-политической 

дестабилизации и хаосу. 

Видно, что при той или иной стратегии преобразований порог 

синхронизации α'' последовательно либо уменьшается, либо увеличивается, 

что и обусловливает ее оптимальность. 

Другим важным выводом, полученным в результате анализа 

математической модели, «является то, что динамика системы существенно 

зависит от степени ее хаотизации. То есть две системы с одинаковой 

структурой связей, но различными значениями λ будут вести себя по-

разному. Применительно к нашей теме это означает, что использование 

экономических и политических рецептов, дающих положительный результат 

в странах, где уровень хаотизации в странах с высоким уровнем хаотизации 

не будет эффективным и может дать прямо противоположный результат. 
                                           
180 Малков С. Ю., Билюга С. Э. Модель устойчивости/дестабилизации политических систем 
//Информационные войны. 2015. №. 1. С. 7-18; Билюга С.Э., Малков Д.С., Малков С.Ю. Моделирование 
политических взаимодействий // Анализ и моделирование мировой и страновой динамики: методология и 
базовые модели / Отв. ред. В.А. Садовничий, А.А. Акаев, С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин. Московская редакция 
издательства Учитель Москва, 2015. С. 118–144. 
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Пример 1: Особенности внешнего влияния на социально-политическую 

дестабилизацию государств. 

Рассмотрим важный случай, когда на социальную систему оказывается 

влияние извне, что является целью нашей работы. Пусть исходная 

социальная система состоит из двух подсистем - взаимодействующих 

субъектов A1 и A2 (ими могут быть, например, два региона одной страны или 

два соседних государства, поддерживающих тесные связи) (см.Рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Схема связей в системе из двух элементов 

 
Если взаимные связи в системе снижаются ниже этого порога, то 

происходит социально-политическая дестабилизация системы и союз 

субъектов A1 и A2 перестает существовать (их действия становятся 

рассогласованными). 

Что произойдет, если появится внешний субъект A3, который начнет 

оказывать влияние на субъекты A1 и A2? 

Вариант 1.1. Рассмотрим ситуацию, когда субъект A3 одновременно и 

одинаковым образом воздействует на субъекты A1 и A2 (Рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Вариант 1.1: одновременное влияние внешнего актора A3 на 

субъекты A1 и A2. 

Особенности: внешнее влияние на субъекты A1 и A2 носит одинаковый 

характер. Примеры: независимый посредник, третейский суд, общий враг. 

 
В этом случае невозможно напрямую применить условие для 

определения порога синхронизации, потому что нас интересует 

синхронизация не всех трех субъектов одновременно, а только субъектов A1 

и A2 друг с другом (при этом их синхронизация с внешним субъектом A3 

может отсутствовать). Прямой компьютерный расчет для варианта 1.1 дает 

следующие результаты: в условиях недостаточной интенсивности связей α12 

и α21 для преодоления порога синхронизации субъектов A1 и A2 связи α31 и 

α32 восполняют этот недостаток и обеспечивают синхронизацию. Типовой 

результат расчета представлен на Рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Результаты расчета минимальных значений внешних влияний 

(ось ординат), при которых обеспечивается синхронизация субъектов A1 и A2 

для заданных значений связей между ними (ось абсцисс) 

 
Из Рис. 3.3 видно, что наличие симметричного влияния извне 

повышает согласованность действий субъектов A1 и A2, причем, чем 

интенсивнее внешнее влияние, тем сильнее эффект синхронизации A1 и A2 

(при этом их синхронизации с A3 может не происходить). Таким образом, 

вариант 2.1 охватывает как случай, когда субъект A3 занимает 

доброжелательную позицию по отношению к A1 и A2 (посредник, третейский 

судья и т.п.), так и случай, когда субъект A3 является общей угрозой для A1 и 

A2 (например, общий враг). 

 

Вариант 1.2. Рассмотрим ситуацию, когда субъект A3 воздействует 

только на одну из сторон (например, на субъекта A2) (Рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Вариант 1.2: влияние внешнего актора A3 лишь на субъектA2 

Особенности: внешнее влияние асимметрично. Пример: ситуация на 

Украине в 2014 году, когда действия США (внешний актор) привели к 

социально-политической дестабилизации отношений между Украиной и РФ.  

 
Математический анализ показывает, что в этом случае реализуется 

обратная ситуация: внешнее влияние не стабилизирует, а наоборот – 

дестабилизирует систему. Прямой компьютерный расчет для варианта 1.2 

дает следующие результаты: если на синхронизованную систему (в которой 

интенсивность связей α12и α21 выше порога синхронизации) будет оказано 

асимметричное внешнее влияние, то синхронизация может быть нарушена и 

может произойти полная социально-политической дестабилизация системы. 

Типовой результат расчета представлен на Рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Результаты расчета минимальных значений внешних влияний 

(ось ординат), при которых нарушается синхронизация субъектов A1 и A2 для 

заданных значений связей между ними (ось абсцисс) 

 
Из Рис. 3.5 видно, что наличие асимметричного внешнего влияния 

ухудшает согласованность действий субъектов A1 и A2, причем чем 

интенсивнее внешнее влияние, тем сильнее эффект социально-политической 

дестабилизации системы. Яркий пример подобной ситуации мы видим на 

Украине, где влияние США и других иностранных государств (в том числе 

ЕС) привело к социально-политической дестабилизации, к расколу страны и 

к гражданской войне. 

Таким образом, математический формализм описания 

синхронизации/десинхронизации динамических систем с хаосом является 

удобным инструментом анализа внешнего влияния на дестабилизацию 

государств, который может использоваться не только в объяснительных, но и 

в прогностических целях»181. 

На следующем шаге разработки методики анализа устойчивости 

необходимо просчитать модель влияния внешнеполитических факторов 

социально-политической дестабилизации на устойчивость государств 

ближнего зарубежья РФ.  

В качестве основного метода была взята множественная линейная 

регрессия статистического анализа. Как зависимая переменная был взят 
                                           
181 Там же. 
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индекс социально-политической дестабилизации (см. раздел 2.2), в роли 

независимых переменных были взяты переменные, которые так или иначе 

относятся к международному влиянию и которые были достоверно собраны 

доверительными международными организациями по ведению и учету 

статистических данных в разных странах: 

• тип режима (по методологии Дж. Голдстоуна); 

• индекс глобализации182; 

• цена на нефть марки Brent183; 

• общее количество выезжающих за границу студентов184; 

• финансирование программ со стороны США185. 

Расчеты проводились для стран ближнего зарубежья РФ (Латвия, 

Эстония, Литва, Азербайджан, Грузия, Армения, Молдова, Украина, 

Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, 

Туркменистан) за период с 2000 по 2017 гг. (в связи с тем, что все «цветные 

революции» происходили в начале XXI века). 

                                           
182 KOF Globalization Index. URL: http://globalization.kof.ethz.ch/ (accessed: 12.04.2017). 
183 Energy Information Administration. Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel). URL: 
http://tonto.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=A (дата обращения: 24.01.2016). 
184 UNESCO Institute for Statistics. Total outbound internationally mobile tertiary students studying abroad, all 
countries, both sexes (number). URL: http:// http://data.uis.unesco.org/ (accessed: 28.01.2019). 
185 USAID. Foreign Aid Explorer. URL: https://explorer.usaid.gov/aid-dashboard.html (accessed: 30.01.2019). 
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Табл. 3.1. 

Результаты множественной регрессионной модели устойчивости стран 

ближнего зарубежья РФ к влиянию внешнеполитических факторов 

социально-политической дестабилизации 

Модель B β Станд. 
ошибка t α 

(Константа) 1000,395 0,000 288,934 3,462 0,001 
Тип режима 208,793 0,296 98,121 2,128 0,035 
Индекс глобализации -24,118 -0,358 9,047 -2,666 0,008 
Цена на нефть марки Brent -1,946 -0,075 2,024 -0,962 0,338 
Общее количество 
выезжающих за границу 
студентов 

0,004 0,051 0,007 0,569 0,570 

Финансирование программ со 
стороны США 0,000 0,237 0,000 3,217 0,002 

 

Наиболее значимым оказался показатель глобализированности (α = 

0,008). За ним следуют показатель тип режима (α = 0,035) и финансирование 

программ со стороны США (α = 0,002). 

Незначимыми оказались показатели цены на нефть марки Brent (α = 

0,338), а также общее количество выезжающих за границу студентов (α = 

0,570).  

Из этой модели следует, что для устойчивости стран ближнего 

зарубежья РФ к влиянию внешнеполитических факторов социально-

политической дестабилизации необходимо быстрее переходить в разряд 

экономически развитых демократических стран, в которых проводят 

довольно жесткую политику относительно действий иностранных 

неправительственных организаций и государственных ведомств (в частности, 

американских). А пока этого не сделано, давление именно на эти факторы 

может послужить поводом для влияния внешнеполитических факторов на 

социально-политическую дестабилизацию. 
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3.2.  Сравнительный анализ устойчивости стран ближнего зарубежья к 

внешнеполитическим факторам социально-политической 

дестабилизации на примере Украины и Республики Казахстана 

 

Прежде всего, необходимо систематизировать все возможные внешние 

действия, которые могут быть оказаны извне государства: 

1. «убийство главы государства, политического лидера; 

2) вербовка фигур в высших эшелонах власти и силовых органах 

(государственный переворот или обеспечение содействия чиновничества 

революционным силам во время «цветных революций»); 

3) создание сети «демократических» (революционных) 

организаций; 

4) провоцирование этнических или конфессиональных конфликтов 

(убийства на национальной почве, погром); 

5) провокационно приписываемые властям убийства людей; 

6) саботаж через «пятую колонну» среди чиновничества 

управленческих решений; 

7) искусственное создание ситуации дефицита важных в корзине 

потребления населения товаров и услуг; 

8) распространение вызывающих панику слухов;  

9) теракты, показывающие бессилие соответствующего государства 

перед лицом террористов; 

10) беспорядки, детонируемые драками и погромами футбольных 

фанатов (опыт «Арабской весны»); 

11) формирование общественного мнения в пользу оппозиции; 

12) формирование представлений о тотальной коррумпированности 

государственной власти; 

13) создание образа главы государства как тирана, призывы борьбы 

за свободу; 
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14) подталкивание через советников к принятию государственной 

властью ошибочных, в том числе авантюрных решений; 

15) обвал на финансовых биржах; 

16) высмеивание деятельности властей; 

17) антивластные акции с высокой эмоционально-психологической 

нагрузкой (пример, самосожжения); 

18) акции памяти в отношении вероятных жертв властей, 

гражданские панихиды; 

19) освещение через СМИ деятельности оппозиции, трансляции 

акций неповиновения; 

20) антивластные декларации, манифестации, обращения; 

21) создание популярных антивластных брендов, системы символов 

(знамена, плакаты, лозунги); 

22) палаточные городки протестующих; 

23) ритуальные акции казни или надругательства над чучелом / 

портретом главы государства; 

24) забастовки, в том числе популярные по опыту «цветных 

революций» забастовки студентов; 

25) бойкот общественных событий, бойкот потребителей. 

26) музыкальные и литературные произведения, призывающие к 

революции (пример, «Гимн голани» (хулиганов) в Румынии); 

27) провозглашение создания параллельного правительства; 

28) создание обучающих семинаров, мастер-классов для 

революционного актива. 

29) «война компроматов»; 

30) демонстрационный захват государственных учреждений, 

ценностей; 

31) блокирование дорог, работы транспорта; 

32) голодовки морального давления; 

33) антивластные религиозные процессии; 
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34) провоцирование власть на репрессии; 

35) использование криминалитета (опыт «тюльпановой» революции); 

36) перехват патриотической темы, призыв к национальному 

реваншу; 

37) обеспечение доминирования антивластных настроений в 

дискурсе в интернет»186. 

 

Разберем ситуацию в каждой стране, чтобы понять, какие из 

приведенных факторов внешнего влияния встречались в событиях на 

Украине и в событиях Республики Казахстана. 

Прежде всего, необходимо исследовать условия для революционной 

ситуации. 

В XXI веке на Украине наблюдалась острая межпартийная борьба за 

лидерство. После «оранжевой» революции «прозападный» блок не смог 

справиться с экономической ситуацией в стране, после чего на следующих 

выборов победила «пророссийская» партия во главе с В.Ф. Януковичем. Он 

пытался проводить сбалансированную политику между пророссийскими 

интересами и прозападными, что ему довольно успешно удавалось сделать 

до момента подписания договора по евроинтеграции (это и стало последней 

точкой в политической карьере украинского лидера даже несмотря на то, что 

условия для этой интеграции были неблагоприятными в первую очередь для 

украинского народа). 

Анализ событий «Евромайдана» на Украине позволил выделить 

несколько основных внешнеполитических факторов, которые оказали 

существенное влияние на процесс социально-политической дестабилизации в 

стране, а именно:  

                                           
186 См., напр.: Багдасарян В.Э. Мир под прицелом революции. М.: Питер, 2016; Санкции +. Что еще в 
арсенале давления Запада на Россию? Аналитический доклад / Под ред. С.С. Сулакшина. М.: Наука и 
политика, 2014; Цветные революции как исторический и политологический феномен [Текст] / кол. авт. РОД 
"Свободная Русь". М.: Галла-М, 2015. 
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• финансирование и подготовка контингента из числа 

оппозиционных представителей для проведения операции по смене режима 

(на территории Украины действовало огромное количество НПО и других 

«демократических» организаций, которые спонсировались из-за границы, 

например, USAID, Freedom House, National Democratic Institute, Open Society 

Institute, International Republican Institute. По некоторым данным, около 15 

млрд. долларов было инвестировано американскими «коллегами» для 

подготовки «цветной революции»187); 

• целенаправленная поддержка мировых СМИ оппозиционной 

стороны в борьбе с несправедливой, недемократической действующей 

элитой; обнародование предварительных опросов по выборам и результатам 

выборов, а также по фальсификациям со стороны действующей власти; 

трансляция мнений лидеров зарубежных государств, руководителей 

министерств и организаций о нарушениях демократических принципов и т.д. 

(в качестве примера можно привести следующую цитату: «Убийства людей 

неизвестными снайперами, которые на самом деле посажены на крыши 

Киева западными спецслужбами, дают возможность обвинить власть в 

насилии. И начать применять насилие против власти. Западные и 

контролируемые Западом украинские СМИ подхватывают провокацию и 

формируют общественное мнение на Западе и на Украине»188); 

• использование статуса арбитра по вопросам нелегитимности 

действий правящей верхушки власти и наоборот легитимности действий со 

стороны оппозиции (так, например, Госдепартамент США объявил 

сфальсифицированными итоги выборов, призывая действующую власть уйти 

в отставку); 

• предъявления ультиматумов действующей власти в нужный 

момент, апеллируя на зависимость элиты от внешних условий (в частности, 

подразумевается финансовая зависимость: 6 февраля 2014 г. Европарламент 

                                           
187 Кьеза Дж. Началась третья мировая война против русских // Молдавские ведомости. Режим доступа: 
http://www.vedomosti.md/news/dzhuletto-keza-nachalas-tretya-mirovaya-vojna-protiv-russkih. 
188 Cтариков Н.В. Украина: хаос и революция – оружие доллара. СПб.: Питер, 2014. С. 50. 
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принимает украинскую резолюцию, в которой призывает Евросоюз готовить 

адресные санкции в отношении поездок за рубеж, недвижимости и активов 

украинских чиновников, олигархов и ответственных за применение жесткой 

силы против митингующих и гибель оппозиционных представителей); 

• обещания о «светлом» будущем (например, вхождение в ЕС 

и/или НАТО; огромные кредиты на развитие189 и т.д.). 

• принятия участия в качестве посредников между действующей 

элитой и оппозиционными силами в переговорах в критический момент (при 

этом, довольно часто эти посредники ангажированы к оппозиции); сюда же 

можно включить регулярные посещения представителей иностранных 

государств, ведомственных служащих и организаций (посещение и активное 

участие при подписании соглашения об урегулировании политического 

конфликта глав МИД Польши, Германии и Франции; посещение Киева 

государственным секретарем США В. Нуланд, сенаторами Дж. Маккейном и 

К. Мерфи). 

«Используя указанный инструмент анализа внешнего влияния на 

социально-политическую дестабилизацию государства, можно ставить задачу 

разработки методики, которая могла бы делать прогнозы по 

синхронизации/рассинхронизации мультиагентных социальных систем при 

внешнем влиянии. 

На первых этапах рассматривались системы из небольшого числа 

агентов, с целью сопоставления результатов моделирования с реально 

протекающими событиями (под реальными событиями понимаются события 

на Украине и Новороссии с ноября 2013 года по настоящий момент времени). 

Схема взаимодействия акторов конфликта в Новороссии отражена на 

Рис. 3.6. 

                                           
189 Европарламент призвал к адресным санкциям. BBC News [Электронный источник]. Режим доступа: 
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/02/140206_ru_s_ep_resolutin_ukraine.shtml. 
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Рис. 3.6. Схема взаимодействия акторов конфликта в Новороссии: 

Х1 - Украина; Х2 – Новороссия; Х3 - РФ; Х4 – США, Евросоюз 
 
На Рис. 3.7 представлены результаты расчета интенсивности влияния 

США и Евросоюза (значения по оси абсцисс, отн. ед.), приводящие к 

социально-политической дестабилизации отношений между центральной 

украинской властью и Новороссией при различных интенсивностях усилий 

РФ по стабилизации ситуации (значения по оси абсцисс, отн. ед.) для двух 

случаев, когда изначально Украина и Новороссия готовы договариваться (а) 

и не готовы договариваться (б). 

 

 
а) 
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Рис. 3.7. Результаты расчета минимальных значений внешних влияний 

США и Евросоюза (ось ординат), при которых нарушается синхронизация 

субъектов X1 и X2 для заданных фиксированных связей между ними ((а) – 

высокий уровень связей, (б) – низкий уровень связей) и различных усилиях 

по стабилизации ситуации со стороны РФ (ось абсцисс)»190 

 
Из Рис. 3.7 видно, что даже достаточно низкоинтенсивное 

рассинхронизующее влияние на Украину со стороны стран Запада может 

привести к социально-политической дестабилизации ситуации (область выше 

кривой – область социально-политической дестабилизации). Это является 

иллюстрацией эффективности «мягкой силы» со стороны внешних акторов, 

которые целенаправленно пытаются сменить политическую элиту в данной 

стране для реализации своих целей и задач. 

                                           
190 Malkov S.Y., Bilyuga S.E., Davydova O.I., Malkov D.S. Resistance to Socio-Political Instability as an Indicator 
of the Country's Successful Development // Globalistics and Globalization Studies. 2015. P. 242-249. 
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Табл. 3.2.  

Результаты множественной регрессионной модели устойчивости 

Украины к влиянию внешнеполитических факторов социально-политической 

дестабилизации 

Модель B β Станд. 
ошибка t α 

(Константа) 5019,813 0,000 8299,78
8 0,605 0,560 

Тип режима -119,343 -0,763 158,700 -0,752 0,471 
Индекс глобализации -2,773 -0,136 16,038 -0,173 0,867 

Цена на нефть марки Brent 0,118 1,263 0,085 1,383 0,200 
Общее количество 

выезжающих за границу 
студентов 

0,000 -0,025 0,000 -0,062 0,952 

Финансирование программ 
со стороны США 5019,813 0,000 8299,78

8 0,605 0,560 

 

Из множественной регрессионной модели видно, что ни один из 

рассматриваемых факторов внешнеполитического влияния не оказывает 

никакого значимого влияния (коэффициент α у всех факторов больше 0,05). 

В результате статистического анализа было получено, что 

единственным внешнеполитическим фактором, который оказывает очень 

сильное положительное влияние (R2 = 0,73) на социально-политическую 

дестабилизацию, является финансирование различных программ со стороны 

неправительственных организаций и ведомств США (α << 0,001).  

На этом основании можно сделать вывод о возможном дальнейшем 

развитии политической ситуации в Украине в ближайшие годы: в связи с 

растущей зависимостью украинских элит от помощи международного 

сообщества в лице как некоторых стран (например, США и страны ЕС), так и 

международных организаций (например, МВФ), ситуация в дальнейшем 

будет дестабилизироваться из-за продолжающегося влияния 

правительственных и неправительственных организаций США. 
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Что касается Республики Казахстан, необходимо сначала рассмотреть 

условия развития страны, чтобы понять, насколько созрела ситуация 

социально-политической дестабилизации. 

Прежде всего, необходимо отметить, что фигура Н.А. Назарбаева 

представляет собой самый успешный и долговременный компромиссный 

вариант между кланами в Казахстане. При этом он получает широкую 

поддержку со стороны населения и не создает конфликтов внутри элиты (что 

показывает как отсутствие социальных протестов, так и отсутствие 

оппозиционных лидеров с альтеративной идеологией). 

Ни в СМИ (отечественных и зарубежных), ни в периодических 

научных изданиях не найдено информации, касающейся неэффективного и 

несправедливого использования административного ресурса. 

В данном случае не идет речь о слабости режима, несмотря на 

продолжительное нахождение на одном посту сильного лидера. Система 

стабилизирована и находится в таком состоянии долгое время. 

В элитных кругах не наблюдается отсутствие идеологического 

единства, которое могли бы выражаться наличием некоторого количества 

политических образований у власти с различными представлениями и 

идеологиями о политике, проводимой как внутри, так и вовне государства. 

Благодаря целенаправленной политике Н.А. Назарбаева Республика 

Казахстан находится на стратегическом пути социально-экономического 

развития страны. Так, например, согласно Всемирному банку191, ВВП на 

душу населения по паритету покупательной способности (выраженном в 

текущих ценах) на 2017 г. составлял 26 434 доллара, что практически на 5% 

больше, чем в предыдущем 2016 году. Дефлятор ВВП (или инфляции) в 2017 

году уменьшился с 13,6% (2017 год) до 8,6%.  

Что касается социального расслоения, несомненно, оно есть, но оно не 

носит тех характеристик и масштабов, которые были и есть сейчас на 

                                           
191 World Bank. World Development Indicators Online. Washington DC: World Bank. [Электронный источник]. 
Режим доступа: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG, NY.GDP.PCAP.PP.CD. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG
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Украине. Как нам кажется, характер социальной политики действующей 

казахской власти состоит в том, чтобы проводить стабилизирующую 

политику в первую очередь для населения. 

Очевидно, что Казахстан играет очень большую роль в проектах на 

ближнем зарубежье РФ (как ЕАЭС, так и «Один пояс, один путь»), и 

иностранным государствам хотелось бы вывести Казахстан из обоих 

проектов. Но пока недостаточно информации полагать, что их 

опосредованное влияние имеет под собой какую-то основу и значимость. 

Единственным и одним из главных условий дестабилизации системы 

является процесс смены власти (тем более что казахская стабильность 

обеспечивается как раз силой лидера, его связями и т.д.). Такой процесс 

передачи власти может обернуться внутриэлитной борьбой конкурирующих 

за власть групп с последующим общественным взрывом при чрезмерном 

использовании тех или иных манипуляций. 

 

Для расчета устойчивости к внешнеполитическим факторам социально-

политической дестабилизации в Республике Казахстан проведем 

множественный регрессионный анализ. 
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Табл. 3.3.  

Результаты множественной регрессионной модели устойчивости 

Республики Казахстан к влиянию внешнеполитических факторов социально-

политической дестабилизации 

Модель B β Станд. 
ошибка t α 

(Константа) 14940,553 0,000 6240,315 2,394 0,040 
Индекс глобализации -257,492 -1,072 123,714 -2,081 0,067 

Цена на нефть марки Brent 41,719 1,625 18,206 2,291 0,048 
Общее количество 

выезжающих за границу 
студентов 

-0,094 -1,101 0,047 -2,018 0,074 

Финансирование программ со 
стороны США 0,000 0,035 0,000 0,095 0,927 

 

Наиболее значимым оказался показатель цены на нефть марки Brent (α 

= 0,048). За ним следует показатель общего количества выезжающих за 

границу студентов (α = 0,074 – на грани) и индекс глобализированности (α = 

0,067 – на грани). 

Незначимым оказался показатель финансирование программ со 

стороны США (α = 0,927). 

Из этой модели следует, что для устойчивости Республики Казахстан к 

влиянию внешнеполитических факторов социально-политической 

дестабилизации необходимо, в целом, диверсифицировать экономику страны 

от нефтяной зависимости. Как минимум, экономика страны не должна 

реагировать на спекуляции относительно цен на нефть, что тоже является 

одним из факторов внешнеполитического давления на устойчивость. 

На этом основании сделан вывод о дальнейшем развитии политической 

ситуации в Казахстане: несмотря на колебания цен на нефть (которые по 

прогнозам аналитиков нефтянной отрасли будут устойчивыми), 

дестабилизация будет ограниченной и ее можно будет контролировать при 

условии адекватной политики казахстанских властей по диверсификации 

экономики. 
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Таким образом, в результате сравнительного анализа устойчивости 

политических режимов стран ближнего зарубежья РФ к 

внешнеполитическим факторам социально-политической дестабилизации на 

примере Украины и Республики Казахстана было выявлено, что страны идут 

разными маршрутами развития, со своими особенностями и условиями 

социально-экономического и общественно-политического состояния. В 

качестве общих черт можно назвать роль политического лидера в обоих 

государствах. В остальном же (политическая власть, элита, социально-

экономическое состояние, контрэлита, внешнее влияние) страны отличаются 

в первую очередь тем, что в одной из них внешние иностранные государства 

проводят свою политику, а в другой – не имеют доступа. Фактически, 

аналогичные результаты были получены в результате статистического 

анализа данных – на основе множественного регрессионного анализа было 

выявлено, что для Украины наибольшее влияние со стороны 

внешнеполитических факторов на социально-политическую дестабилизацию 

оказывает финансирование разнообразных программ со стороны 

американских неправительственных организаций, в то время как в 

Казахстане таким фактором является более или менее конъюнктурная 

составляющая, выраженная зависимостью от цен на нефть марки Brent. На 

этом основании сделан вывод о возможном дальнейшем развитии 

политической ситуации в Казахстане и Украине в ближайшие годы: если в 

Казахстане, несмотря на колебания цен на нефть, дестабилизация будет 

ограниченной и ее можно будет контролировать при условии адекватной 

политики казахстанских властей, то в случае Украины ситуация в 

дальнейшем будет дестабилизироваться из-за продолжающегося влияния 

правительственных и неправительственных организаций США. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги рассмотрения вопроса о влиянии внешнеполитических 

факторов на социально-политическую дестабилизацию стран ближнего 

зарубежья РФ, автор пришел к следующим выводам: 

Многообразие подходов к пониманию внешнего влияния со стороны 

иностранных государств на социально-политическую дестабилизацию 

характеризует этот феномен как весьма сложный объект исследования. С 

точки зрения автора, понятие социально-политической дестабилизации 

целесообразно определить как инициированный или поддерживаемый извне 

деструктивный процесс, приводящий к нарушению устойчивого 

функционирования социально-политической системы государства. 

Описаны основные подходы к анализу внешнего влияния на 

социально-политическую дестабилизацию государств. Проанализированы 

основные условия и факторы социально-политической дестабилизации, а 

также типовые последовательности разворачивания событий, приводивших к 

смене политических режимов. Показано, что причины возникновения 

революционных ситуаций необходимо разделять на две группы: структурные 

причины (объективные предпосылки возникновения и усиления внутренних 

противоречий в рассматриваемой стране) и причины-триггеры (факторы и 

поводы, служащие «спусковым крючком» для перевода революционных 

событий в активную фазу). На основе анализа научной литературы выделены 

два типовых процесса протекания революций (один – для социально-

политических революций; второй – для «цветных революций»), которые 

существенно различаются друг от друга. Исследована роль внешнего 

возбудителя в «цветных революциях». Представлены меры по отражению 

влияния внешних сил в попытке сменить режим в результате «цветных 

революций». 

После распада СССР большинство бывших республик попыталось 

выстроить систему, при которой сильный авторитарный или 
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полуавторитарный лидер представляет компромиссную фигуру между всеми 

борющимися за власть и конфликтующими силами. Однако с течением 

времени такая система взаимоотношений в ряде стран стала изживать себя, в 

результате чего в этих странах сложилась ситуация, при которой внешние 

акторы международных отношений постепенно оказывали свое влияние на 

политическую власть; на правящий режим; на появление оппозиционные 

силы; на социально-экономическое положение с целью сделать страну 

зависимой от внешнего влияния или дестабилизировать ситуацию в этой 

стране. 

Существующее многообразие статистических методов, основанных на 

составлении индексов социально-политической дестабилизации при 

различных комбинациях факторов, имеет слабый прогностический 

потенциал. В то же самое время логико-математических моделей, которые 

могли бы анализировать и моделировать влияние внешнеполитических 

факторов на социально-политическую дестабилизацию в различных странах 

с высокой достоверностью на среднесрочный и долгосрочный период, в 

настоящее время не существует. Автор предлагает признать, что наиболее 

предпочтительным вариантом, на основании которого возможно выявлять 

влияние факторов на дестабилизацию государств, является 

комбинированный подход, при котором статистические методы используют 

совместно с логико-математическими моделями. 

Использование этого подхода показало, что синхронизация действий 

субъектов возможна только в том случае, если существуют цепочки связей, 

охватывающие всех субъектов, причем интенсивность связей должна 

превышать определенное пороговое значение. Модель позволяет исследовать 

условия внешнего влияния на социально-политическую дестабилизацию 

государств с учетом межстранового взаимодействия. 

Методами регрессионного анализа автором исследованы 

закономерности влияния различных внешних и внутренних факторов на 

социально-политическую стабильность государств. Исследовалось влияние 



 

123 
 

следующих факторов: тип политического режима, индекс глобализации в 

виде валового внутреннего продукта на душу населения, уровень 

неравенства, уровень образованности, объем внешнего кредитования, 

значение торгового сальдо, поддержка позиций другой страны, объем ПИИ, 

доля мигрантов в населении, доля экспорта и импорта в ВВП и т.д. Было 

выявлено, что перечисленные факторы оказывают разнонаправленное 

влияние на отличающиеся друг от друга виды социально-политической 

дестабилизации при различных наборах фильтрации данных. Это 

обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований по 

анализу совместного синхронизованного влияния нескольких факторов. 

Особенности и условия социально-экономического и общественно-

политического развития Украины и Казахстана существенно отличаются 

друг от друга. На основе предложенной методики с использованием 

множественного регрессионного анализа было выявлено, что для Украины 

ключевым внешним фактором, оказывающим влияние на социально-

политическую дестабилизацию, является финансирование разнообразных 

программ со стороны американских неправительственных организаций, в то 

время как для Казахстана в качестве ключевого внешнего фактора, 

влияющего на дестабилизацию, выступает уровень цен на нефть марки Brent. 

На этом основании сделан вывод о возможном дальнейшем развитии 

политической ситуации в Казахстане и Украине в ближайшие годы: если в 

Казахстане, несмотря на колебания цен на нефть, дестабилизация будет 

ограниченной и ее можно будет контролировать при условии адекватной 

политики казахстанских властей, то в случае Украины ситуация в 

дальнейшем будет дестабилизироваться из-за продолжающегося влияния 

правительственных и неправительственных организаций США. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Агрегированный список выделенных авторами показателей 

политической стабильности, классифицированных по сферам деятельности в 

обществе192 

1. Экономическая сфера: 

• годовой доход на душу населения; 

• темпы экономического роста; 

• уровень экономического неравенства; 

• уровень безработицы; 

• уровень инфляции; 

• уровень продовольственных цен; 

• соотношение бюджета и валового национального продукта; 

• дефицит бюджета; 

• рост валового национального продукта; 

• прирост ВВП; 

• количество врачей на 100 тысяч населения; 

• сумма государственных займов. 

2. Политическая сфера: 

• легитимность; 

• эффективность политического режима; 

                                           
192 Подготовлено на основе сбора, анализа и синтеза следующих источников: напр.: Duff E. A., McCamant J. 
F. Measuring Social and Political Requirements for System Stability in Latin America // American Political Science 
Review. 1968. Т. 62. №. 04. С. 1125-1143; Ersson S., Lane J. A. N. E. Political Stability in European Democracies 
// European Journal of Political Research. 1983. Т. 11. №. 3. С. 245-264; Анохин М. Г. Политические системы: 
адаптация, динамика, устойчивость // Теоретико-прикладной аспект. 1996; Логинов А. В. Стабильность 
политической системы и факторы, ее определяющие. Гуманитарий. Саранск: Мордовский гос. ун-т им. НП 
Огарева. 2008. №. 7. С. 50-55; Макарычев А. С. Стабильность и нестабильность при демократии: 
методологические подходы и оценки // Полис. Политические исследования. 1998. Т. 1. №. 1. С. 149-157; 
Пляйс Я.А. Основы стабильности общества: теория и практика / Я.А. Пляйс, Г.В. Полунина. М.: ФА, 2001; 
Савин, С.Д. Политическая стабильность в изменяющемся обществе: дис. канд. соц. наук / С.Д. Савин. Спб., 
2003. 195 с.; Сокольский С. О. политической стабильности системы // Мировая экономика и международные 
отношения. 1991. №. 5. С. 72-77; Старцев А. В. Стабильность в современной России: состояние и факторы 
динамики // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. 2010. №. 1. С. 166-168 и др. 
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• широкая социальная база политических партий; 

• многопартийность; 

• количество отмен или приостановок действий конституции; 

• количество изменений в структуре исполнительной власти; 

• процент членов кабинета министров из числа военных; 

• преемственность форм управления; 

• постепенная и упорядоченная смена правящих элит. 

3. Социальная сфера: 

• социальная защита; 

• разделяемое чувство принадлежности к нации; 

• наличие расколов в обществе; 

• количество демонстраций; 

• количество политических забастовок; 

• интенсивность беспорядков; 

• количество восстаний; 

• количество покушений; 

• количество государственных кризисов; 

• количество переворотов. 

4. Военная сфера: 

• количество солдат на 10 000 населения; 

• процент военных расходов в бюджете; 

• степень диверсификации ВС по родам войск; 

• рост численности войск; 

• динамика изменений военных расходов. 
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Приложение 2 

Общий список условий, который будет характерен как для социально-

политических революций, так и для «цветных революций»193 

1. Экономический блок: 

1) коррупция; 

2) экономическая напряженность; 

3) отмена различных социальных льгот. 

2. Социальный блок: 

1) регионально-этнические конфликты на территории государства; 

2) отсутствие каких-либо перспектив у населения; 

3) преобладание молодежи в структуре населения; 

4) массовые локауты. 

3. Политический блок: 

• внутренние: 

1) слабость и малый авторитет власти (сюда же можно 

отнести противоречия внутри власти); 

                                           
193 Подготовлен на основе сбора, анализа и синтеза следующих источников: См., напр.: Багдасарян В.Э. Мир 
под прицелом революции. М.: Питер, 2016; Максимов И. В. Цветная революция–социальный процесс или 
сетевая технология. М.: Книга по требованию. 2010; Белковский С. Общая теория революции, или апология 
Луки // Независимая газета (дата обращения: 23.05.2017); Пугачев В.П. Управление свободой. М., 2005; 
Mitchell L. A. The color revolutions. University of Pennsylvania press, 2012; Way L. The real causes of the color 
revolutions // Journal of Democracy. 2008. Т. 19. №. 3. С. 55-69; Radnitz S. The color of money: Privatization, 
economic dispersion, and the post-Soviet “revolutions” // Comparative Politics. 2010. Т. 42. №. 2. С. 127-146; 
Silitski V. What are we trying to explain? // Journal of Democracy. 2009. Т. 20. №. 1. С. 86-89; Bunce V. J., 
Wolchik S. L. International diffusion and postcommunist electoral revolutions // Communist and Post-Communist 
Studies. 2006. Т. 39. №. 3. С. 283-304; Kuzio T. Civil society, youth and societal mobilization in democratic 
revolutions // Communist and post-communist studies. 2006. Т. 39. №. 3. С. 365-386; D'Anieri P. Explaining the 
success and failure of post-communist revolutions // Communist and post-communist studies. 2006. Т. 39. №. 3. С. 
331-350; Beissinger M. R. Structure and example in modular political phenomena: The diffusion of 
bulldozer/rose/orange/tulip revolutions // Perspectives on politics. 2007. Т. 5. №. 02. С. 259-276; McFaul M. 
Transitions from postcommunism // Journal of Democracy. 2005. Т. 16. №. 3. С. 5-19; Анастасия Наумова, 
Виктор Авдеев, Александр Наумов. Цветные революции» на постсоветском пространстве. СПб.: Алетейя. 
2013. С. 178–179; Исаев Б. А. Принцип домино и цепи революций: где, почему и как случаются «цветные 
революции» // Конфликтология. 2014. №. 2. С. 43-63; Затулин К. Цветные революции вызваны глубоким 
кризисом новых независимых государств // Кремль.org: ежедн. Интернет-изд. 2005, 5 июля (дата обращения: 
10.11.2017); Исаев Б. А. Геополитика. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. С. 17–18; Сирота Н. М. 
Геополитика. Краткий курс. СПб.: Питер, 2006. С. 149–151; Манойло А. В. Гибридные войны и цветные 
революции в мировой политике // Право и политика. 2015. №. 7. С. 918-929; Цветные революции как 
исторический и политологический феномен [Текст] / кол. авт. РОД "Свободная Русь"; Максимов И.В. 
«Цветная» революция — социальный процесс или сетевая технология? Монография. М.: Книга по 
Требованию, 2010; Сундиев И.Ю., Смирнов А.А. Теория и технологии социальной деструкции (на примере 
«цветных революций») / И.Ю. Сундиев, А.А. Смирнов. М.: Русский биографический институт, Институт 
экономических стратегий, 2016 и др. 
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2) переходный характер политического режима; 

3) неспособность власти применить силу; 

4) «незаконные» аресты представителей оппозиции; 

5) расстрел, разгон демонстрации, митинга и т.д.; 

6) массовая мобилизация населения; 

7) попытка разоружения вооруженных групп населения; 

8) увольнение популярных в народе персоналий 

высшего политического звена; 

9) выезд главы государства из страны в условиях 

жесткого социального противостояния; 

• внешние: 

1) внешнее давление (включая поражение в войне или 

потери на фронте); 

2) нападение на союзников, цивилизационно 

родственные общности. 

4. Информационный блок: 

1) фальсификация выборов; 

2) информация о смерти главы государства; 

3) обвинение власти в государственной измене; 

4) обвинение в преступлениях представителей власти или их 

родственников; 

5) распространение слухов и паники; 

6) получение антивластного эмоционального заряда во время 

массовых мероприятий; 

7) антивластные призывы со стороны пользующихся популярностью 

в народе общественных деятелей; 

8) самозванство, обвинение персоналий власти в узурпаторстве; 

9) формирование представлений о коррумпированности власти; 

10) создание образа главы как тирана; 

11) освещение в СМИ акций неповиновения; 
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12) подталкивание к принятию ошибочных решений; 

13) обеспечение преобладания антивластных настроение в 

интернете. 

5. Другие: 

1) серьезная локальная катастрофа; 

2) поражения национальных команд; 

3) нарушение властями устоявшихся народных традиций; 

4) массовые грабежи, мародерства; 

5) скандальный судебный процесс с участием представителя власти 

или оппозиции; 

6) публичные самоубийства; 

7) вербовка фигур в эшелоне власти; 

8) насильственная смерть общественно значимого персоналия; 

9) теракты; 

10) акции памяти в отношении жертв режима; 

11) ритуальные акции казни чучела главы государства; 

12) создание параллельного правительства. 
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Приложение 3 

Математическая модель социально-политической устойчивости 

(составлено автором при содействии С.Ю. Малкова) 

«Математическим аналогом процесса стабилизации/дестабилизации 

общества является процесс синхронизации/десинхронизации динамических 

систем при наличии связей между ними. Подобного типа процессы 

рассматривались в большом количестве исследований194. Наибольший 

интерес представляют исследования, в которых рассматривается 

синхронизация/десинхронизация хаотизированных (имеющих 

положительные ляпуновские показатели λ195) систем, поскольку нас прежде 

всего интересуют ситуации взаимодействия субъектов, которые изначально 

локализуются в разных точках информационного пространства и часто 

имеют различающиеся мнения по одним и тем же вопросам. Такие процессы 

рассматривались в работе196. Математическая постановка задачи 

синхронизации хаотизированных систем такова. Имеется m динамических 

систем, имеющих положительные ляпуновские показатели, каждой из 

которых соответствует своя фазовая траектория xi(t), где i – 1,2,...,m. В 

отсутствие связей между системами траектории xi(t) рассогласованы, 

соответственно, системы не синхронизованы (считается, что системы 

синхронизованы, если их траектории совпадают, т.е. xi(t) = xj(t)).  

Условия синхронизации для сложных систем исследовались, в 

частности, в работах, в которых «связи между системами описывались с 

помощью решеток связанных отображений с дискретным временем вида 

 
 m m 

xi(k+1) = F(x1(k),x2(k),...,xm(k)) = F( Σaji.·xj(k)), Σaji=1, (В.1) 
 j=1 j=1 

 
                                           
194 Мун Ф. Хаотические колебания. М.: Мир. 1990. 
195 Там же. 
196 Дмитриев А.С., Старков С.О., Широков М.Е.. Синхронизация ансамблей связанных отображений // 
Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 1996. № 4 (4-5). 



 

159 
 

где aij (i≠j) - коэффициент влияния i-го отображения (системы) на j-е, aii 

- коэффициент обратной связи в i-той системе ("коэффициент 

автономности"). 

Система уравнений (В.1) описывает функциональную зависимость 

состояния i-той системы в момент времени k+1 от состояний всех m систем в 

предыдущий момент времени k. При произвольных начальных условиях xi(0) 

и виде функции F(x1,x2,...,xm) динамика каждой i-той системы описывается 

траекторией xi(k), определяемой в результате решения системы уравнений 

(В.1). Отображение F при этом может быть как устойчивым (показатель 

Ляпунова λ автономного отображения x(k+1)= F(x(k)) меньше нуля), так и 

неустойчивым (λ >0). Показатель Ляпунова автономного отображения F(x(k)) 

определяется в соответствии с»197 

 
 N-1 

λ = lim(ln([ Π │F'(x(k))│ ]1/N)).  (В.2) 
 N→∞ k=0 

 

В работе показано, что «синхронизация элементов в системах типа (В.1) 

зависит лишь от величины λ, но не от явного вида функции F. Это 

предоставляет возможность выбора функции F, исходя из удобства 

проведения расчетов. В итоге, при разработке расчетного алгоритма в 

качестве функции F использовалось логистическое отображение, поскольку 

его свойства в области λ > 0 хорошо изучены, что облегчает анализ 

получаемых результатов»198.  

В качестве примера приведем систему уравнения, описывающих 

взаимодействие трех систем. В этом случае возможна реализация шести 
                                           
197 См. напр.: Дмитриев А.С., Старков С.О., Широков М.Е.. Синхронизация ансамблей связанных 
отображений // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. 1996. № 4 (4-5); Щупленков Н.О. 
Содержание и организация патриотической деятельности в Российском Зарубежье 1920—1930-х гг.: дис. ... 
кандидата исторических наук: 07.00.02 / Щупленков Николай Олегович. Тамбов: Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина, 2014; Щупленков Н.О. Математическая модель 
устойчивости систем исторического явления (на примере организации патриотической деятельности в 
Российском Зарубежье 1920–1930-х гг.) // Вестник Тамбовского государственного технического 
университета. 2013. Т. 19. №. 3. С. 706-711. 
198 Там же. 



 

160 
 

влияний a12, a13, a21, a23, a31, a32. "Коэффициенты автономности" в 

соответствии с (В.1) равны a11= 1- a21- a31, a22= 1- a12- a32, a33= 1- a13- a23. 

Система уравнений (В.1) приобретает вид: 

 

x1(k+1)= F((1-a21-a31)·x1(k)+ a21·x2(k)+ a31·x3(k)), 

x2(k+1)= F(a12·x1(k)+ (1-a12-a32)·x2(k)+ a32·x3(k)),   (В.3) 

x3(k+1)= F(a13·x1(k)+ a23·x2(k)+ (1-a13-a23)·x3(k)). 

 

где F – логистическое отображение (r – постоянный коэффициент): 

 

F(y)= r·y(1-y).  (В.4) 

 

В процессе моделирования можно изменять значения коэффициентов aij 

и определять, как необходимо поменять структуру и интенсивность 

взаимодействий, чтобы рассбаланировать систему (В.3) из 

синхронизованного состояние в рассинхронизованное, когда тректории 

xi(t) существенно расходятся»199. 

 

 

                                           
199 См. Малков С.Ю., Билюга С.Э. Модель устойчивости/дестабилизации политических систем // 
Информационные войны. 2015. Т. 1. № 33. С. 7–18;  
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