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Несмотря на огромный пласт научной литературы, который касается тео-
ретико-методологического изучения социально-политической дестабили-
зации (Гапич, Лушников 2010; Голдстоун 2015; Манойло 2015а; 2015б; 
Манойло 2015в; Сорокин 2008; Сундиев, Смирнов 2016; Le Bon 1913; 
Brinton 1965; Goldstone 2014; Goldstone, Ritter 2018; Gurr 1970; Paige 2003; 
Sanderson 2015; Skocpol 1979; Stammers 2017; Tilly 2006; Edwards 1970  
и др.), фактически проблемное поле остается открытым в части прогнози-
рования дестабилизационных событий в различных странах мира в крат-
косрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Так, например, 
никто из видных научных ученых так и не предсказал Арабскую весну, 
вторую революцию на Украине, гражданскую войну в Сирии, смену поли-
тической власти в Ереване и попытку квазисиловым способом отстранить 
от власти лидера Республики Беларусь. 

В продолжение теоретико-методологической части стоит отметить, 
что в настоящее время не наблюдается единого унифицированного и при-
нятого научным сообществом терминологического аппарата в отношении 
социально-политической дестабилизации (Ильин, Билюга 2017). Скорее, 
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наоборот, наблюдается очень широкое преобладание различных опреде-
лений «социально-политическая дестабилизация» (Feierabend I. K., Feiera-
bend R. L. 1966; Duff, McCamant 1968; Sanders 1981: 16–17; Ersson, Lane 
1983; Muller, Jukam 1983; Макарычев 1998; Kolstad 2008; Семченков 2012 
и т. д.), разнообразных категоризаций типов и видов социально-политиче-
ской дестабилизации (Байгушкина, Загладин 2011: 79–106; Голдстоун 
2015: 15–22; Goldstone 2014: 4; Goldstone, Ritter 2018; Гринин и др. 2010), 
не говоря уже о системообразующих и провоцирующих социально-поли-
тическую дестабилизацию причинах (Beissinger 2007; Bunce, Wolchik 2006; 
Chenoweth, Ulfelder 2017; D'Anieri 2006; Hall 2017; Ketchley 2017; Kuzio 
2006; McFaul 2005; Mitchell 2012; Radnitz 2010; Ritter 2015; Silitski 2009; 
Wang 2018; Way 2008; Белковский 2005; Затулин 2005; Исаев 2006; Исаев 
2014; Максимов 2010; Манойло 2015а: 918–929; 2016; 2017; Наумова и др. 
2013; Пугачев 2005; Сирота 2006; Сундиев, Смирнов 2016; Цветные... 
2015). 

Тем не менее под социально-политической дестабилизацией автор бу-
дет понимать «инициированный или поддерживаемый извне деструктив-
ный процесс, приводящий к нарушению устойчивого функционирования 
социально-политической системы государства» (Билюга 2019: 13). 

Подобным образом обстоит ситуация с существующими методами 
исследования социально-политической дестабилизации. При анализе науч-
ной литературы по тематике исследования выделились следующие основ-
ные подходы к анализу проблемы моделирования социально-политиче-
ской дестабилизации государств в условиях глобализации – качественный, 
метод Дельфи и количественные методы (Там же: 59–68). Каждый из этих 
методов имеет очень большую базу наработок, у каждого метода есть 
свои преимущества и недостатки. Однако, принимая во внимание тот 
факт, что для самого достоверного и самого приближенного к объектив-
ной реальности способа необходимо наличие трех основных признаков – 
динамичности, количественного прогнозирования и объективности, было 
обнаружено, что подходит только один из способов в количественных ме-
тодах, а именно динамическое моделирование, которое сейчас до сих пор 
находится в зачаточном состоянии именно при рассмотрении тематики 
данного исследования. 

При анализе других подходов заметно, что происходит отсутствие 
либо одного признака, либо суммы признаков, что, безусловно, влияет на 
проведение полноценного исследования социально-политической деста-
билизации (см. Табл. 1). 
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Табл. 1. Анализ существующих методов исследования социально-
политической дестабилизации 

Методы 
Способ  
анализа 

Прогнози- 
рование 

Субъектив- 
ность/объек- 
тивность 

1. Качественные методы динамический качественное субъективный 
2. Метод Дельфи статический качественное субъективный 
3. Количе- 
ственные 
методы 

(индексы) статический – объективный 
(динамиче- 
ские модели)

динамический количественное объективный 

Таким образом, динамическая математическая модель должна быть более 
или менее приближенной к реальности, должна охватывать динамику 
процесса (для анализа процесса во времени) и иметь количественную со-
ставляющую (для возможности измерить исследуемое явление, событие 
или процесс в цифрах), и самое главное – она должна обладать объектив-
ностью и прогностическим потенциалом. 

Необходимо отметить, что существующее многообразие различных 
вариантов индексов социально-политической дестабилизации при различ-
ных комбинациях факторов, основанных на статистических методах, имеет 
слабый прогностический потенциал. В то же время логико-математических 
моделей, которые позволяли бы анализировать и моделировать влияние 
внешнеполитических факторов на социально-политическую дестабилиза-
цию в различных странах с высокой достоверностью на среднесрочный  
и долгосрочный период, в настоящее время не существует. Таким обра-
зом, наиболее предпочтительным вариантом, на основании которого воз-
можно выявлять уровень влияния факторов на социально-политическую 
дестабилизацию государств, является комбинированный подход, подразу-
мевающий использование статистических методов совместно с логико-мате-
матическими моделями. 

Комбинированный подход к анализу влияния различных факторов на 
социально-политическую дестабилизацию стран состоит из трех этапов: 
на первом этапе происходит анализ ключевых особенностей и условий 
развития в исследуемых странах по критериям, которые представлены 
здесь (Билюга 2019: 59–68). На следующем этапе производится проработ-
ка логико-математической модели для оценки влияния факторов на соци-
ально-политическую дестабилизацию государств. На третьем этапе исполь-
зуется количественный анализ реальных данных, в результате которого 
выделяются самые опасные факторы, которые могут дестабилизировать 
ситуацию в государстве при условии, что внутренняя ситуация в стране 
оставляет желать лучшего. 
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Здесь представлена попытка разработать такой комбинированный 
подход к исследованию социально-политической дестабилизации с по-
мощью математического моделирования (Билюга 2019: 59–68).  

Ниже будут приведены некоторые результаты, которые были получе-
ны на третьем этапе комбинированного подхода. Научная новизна пред-
ставленных выводов заключается в том, что впервые были обоснованы  
и доказаны известные качественные аксиомы с помощью математических 
инструментов. 

Так, например, обнаружена тенденция значимой связи индекса интен-
сивности социально-политической дестабилизации для различных типов 
режимов – дестабилизация значимо выше в странах с переходной демо-
кратией и странах с авторитарным типом режима (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Индекс интенсивности социально-политической дестаби-
лизации для демократических, авторитарных и промежу-
точных режимов с 1973 по 2012 г. 

Источники: Freedom… n.d.; Banks, Wilson 2016; Билюга 2017: 97. 

На следующем этапе была сделана попытка поиска связей между соци-
ально-политической дестабилизацией (в частности, интенсивностью ан-
типравительственных демонстраций) и экономикой. В результате стати-
стического анализа была обнаружена прямая положительная связь между 
ВВП на душу населения по ППС и интенсивностью антиправительствен-
ных демонстраций, которая показывает, что для стран, находящихся за 
чертой 20 000 долларов на человека, стоит ожидать более высокий уро-
вень демонстраций (см. Рис. 2).  
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Рис. 2. Корреляция между ВВП на душу населения для стран с до-
ходом до 20 тыс. долларов по ППС и интенсивностью ан-
типравительственных демонстраций на соответствующий 
год, 1960–2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенным 
контуром линейной регрессии) 

Источники: World... n.d.; Banks, Wilson 2016; Коротаев и др. 2017. 

Примечание: децили по ВВП на душу населения включают следующие значения: 
первый дециль – до 1160 долларов; второй дециль – 1160–1600; третий дециль – 
1600–2290; четвертый дециль – 2290–3110; пятый дециль – 3110–4280; шестой де-
циль – 4280–5930; седьмой дециль – 5930–7870; восьмой дециль – 7870–10 500; 
девятый дециль – 10 500–14 400; десятый дециль – 14 400–20 000 долларов. 

Следующим немаловажным фактором был рассмотрен показатель цены 
на нефть марки Brent. Особенно важен этот показатель для экспортно  
ориентированных стран, которые зависят от цен на те или иные энерго- 
ресурсные товары на экспорт. Была выявлена отрицательная связь между 
трехлетним падением цен на нефть марки Brent до уровня 30 долларов и 
ростом интенсивности индекса социально-политической дестабилизации  
(см. Рис. 3).  
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Рис. 3. Корреляция между среднегодовой ценой на нефть марки 
Brent и средним значением индекса социально-полити- 
ческой дестабилизации CNTS для нефтеэкспортирующих 
стран через три года (с использованием пятилетних сгла-
женных средних), 1977–2008 гг. (диаграмма рассеивания 
с наложенными линиями степенной и линейной регрессии) 

Источник: Banks, Wilson 2016; Energy… n.d.; Коротаев и др. 2016. 

При снижении цены на нефть до 30 долларов последовательно в течение 
трех лет стоит ожидать, что в экспортно ориентированной сырьевой стране 
возникнут дестабилизационные процессы. 

Подводя итог данной статьи, необходимо еще раз отметить, что тема-
тика исследования представляет собой актуальнейший интерес с учетом 
как минимум достаточно хаотичных и непредсказуемых процессов как 
внутри какого-то государства, так и вовне его, например, у ближайших 
соседей. Есть огромная потребность развивать ее как в теоретическом плане, 
так и в практическом при составлении прогнозов появления этих дестаби-
лизационных событий или предсказания их дальнейшего хода развития.  

В качестве ближайшей перспективы исследования запланирована раз-
работка универсального динамического мультипликативного индекса,  
который позволил бы повысить качество анализа и мониторинга социально-
политической дестабилизации, своевременно выявлять риски социаль-
но-политической дестабилизации, исследовать возможные пути преодо-
ления рисков социально-политической дестабилизации государств, про-
водить мониторинг развития ситуации, в частности в ряде постсоветских 
государств. 
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