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В работе предложена методология прогнозирования угроз соци-
ально-политической нестабильности с использованием логико-
математического моделирования и сформированной на его основе 
системы индексов. Для широкой выборки стран афразийской мак-
розоны проведены расчеты динамики значений указанных индексов 
в период 2008–2020 гг. На основе проведенных исследований сделан 
среднесрочный прогноз изменения уровня социально-политической 
устойчивости в рассмотренных странах афразийской макрозоны. 
Выделены страны, в которых риски социально-политической де-
стабилизации особенно высоки. 
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Введение 
В работе (Коротаев и др. 2021) предложена методология логико-
математического анализа, моделирования и прогнозирования соци-
ально-политической дестабилизации в развивающихся странах, 
предполагающая, в частности, разработку системы специализиро-
ванных показателей и индексов, предназначенных для текущего 
анализа и прогноза развития ситуации в рассматриваемой стране. 
Предложена аналитическая методика, для реализации которой 
необходимо: 

1) определить тип страны (к какому типу государства относит-
ся страна по объективным показателям и историческим тради- 
циям); 

2) выявить ключевые социальные группы и конкурирующие 
элитные группировки (как правящие, так и оппозиционные), спо-
собные влиять на политический процесс; 

3) определить, какие социальные, политические и другие про-
тиворечия существуют в обществе и какие являются наиболее зна-
чимыми (опасными) с точки зрения потенциальной дестабилизации 
(ранжируются по 10-балльной шкале); 

4) определить, какие противоречия будут иметь тенденцию к 
уменьшению, а какие к увеличению в обозримом будущем (напри-
мер, с 2025 по 2030 год) и почему. Пример такого анализа и его 
формализация в виде информационной карты приведены в главах 
коллективной монографии (Коротаев и др. 2021). 

5) с позиции анализа проблемы дестабилизации сформировать 
социальные когнитивные схемы, отражающие общественно-
политические структуры и системы связей и влияний между раз-
личными политическими субъектами; 

6) выделить наиболее важные факторы, влияющие на взаимное 
влияние политических субъектов, с учетом влияния внешних фак-
торов и акторов; определить структуру отношений между полити-
ческими субъектами по когнитивным схемам путем оценки отно-
сительной (по качественной шкале) величины влияния; 

7) провести анализ того, какие меры принимаются (если тако-
вые имеются) в обществе для уменьшения разногласий и как эти 
меры влияют на изменения структуры связей; пример такого ана-
лиза и его формализация в виде информационной карты приведены 
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в главах коллективной монографии (Социально-политическая не-
стабильность 2021). 

8) провести анализ наиболее опасных социальных и элитарных 
противоречий с точки зрения потенциальной дестабилизации; оце-
нить, как ситуация может развиваться в течение рассматриваемого 
периода; определить, какие социальные группы составляют опору 
конкурирующих элитных групп; 

9) использовать когнитивных схемы, отражающие структуру 
противоречий и связей, показатели и индексы, характеризующие 
рассматриваемую ситуацию, а также информационные карты, 
обобщающие полученную информацию, для моделирования (в том 
числе математического) различных сценариев дальнейшего разви-
тия. При этом необходимо учитывать возможные меры правитель-
ства по противодействию дестабилизации. На основе анализа и мо-
делирования выявить узкие места и опасные ситуации, связанные с 
потерей общественно-политической стабильности в обществе. 

Данный алгоритм был использован для анализа и прогноза 
угроз социально-политической дестабилизации в государствах 
афразийского макрорегиона, включающего в себя большое количе-
ство стран с различным политическим устройством, этническим 
составом, культурными особенностями и уровнем экономического 
развития. Ниже представлены некоторые результаты проведенных 
исследований. 

Методический подход 
1. Как упоминалось выше, в работе (Коротаев и др. 2021) изложена 
методология и логико-математическая модель для анализа, моде-
лирования и прогнозирования угроз социально-политической де-
стабилизации в странах афразийского макрорегиона. Было показа-
но, что результаты комплексного анализа социально-политической 
динамики могут быть описаны с помощью системы индексов. Ин-
дексы наглядны и полезны для систем социального наблюдения и 
принятия решений. При этом модель социально-политической 
устойчивости общества служит основой для обоснования состава и 
структуры индексов, а количественные значения их составляющих 
необходимо определять на основе экспертной оценки и анализа 
статистических данных с использованием стандартизированных 
процедур. 
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Необходимо отметить, что мы говорим о системе индексов. Де-
ло в том, что социально-политическая дестабилизация не является 
разовым актом, а разворачивается во времени, в зависимости от со-
бытий предыдущих периодов и под влиянием значительного числа 
объективных и субъективных факторов, изменяющихся с разной 
скоростью. В связи с этим для проведения анализа необходим 
набор индексов, каждый со своей смысловой нагрузкой и с направ-
ленностью на свой временной горизонт. При анализе предкризис-
ного развития общественно-политической системы рекомендуется 
рассматривать три последовательных этапа социально-политиче- 
ской дестабилизации: 

1) исходное квазистабильное состояние общества с имеющими-
ся неразрешенными внутренними противоречиями и проблемами; 

2) снижение социально-политической устойчивости общества в 
результате изменения внешних и внутренних условий; 

3) активная фаза общественно-политической дестабилизации, 
при которой происходит социальная «рассинхронизация» (выра-
жающаяся в акциях протеста, демонстрациях, беспорядках и т. п.), 
резкое снижение управленческих возможностей правящей «элиты», 
а с другой стороны, расширяются возможности «контрэлиты» вли-
ять на политический процесс. 

Эти фазы различаются по продолжительности. Если общество 
найдет способы уменьшить существующие противоречия и найти 
компромисс (хотя бы такой, который не позволит противоречиям 
перейти в серьезную фазу), то первая фаза может длиться очень 
долго. Второй этап, как правило, носит среднесрочный характер. 
Для него характерен переходный процесс, в котором постепенно 
разрушается квазистабильное состояние, обостряются противоре-
чия, возрастает опасность социально-политической дестабилиза-
ции. Третий этап – самый короткий, это этап социального взрыва, в 
котором процесс дестабилизации принимает активные формы (де-
монстрации, забастовки, восстания и т. д.). На этом этапе события 
развиваются быстро. Это переломный момент, во время которого 
становится ясно, удается ли правящей «элите» сохранить контроль 
над ситуацией или нет. 

Поэтому для анализа текущего состояния и прогнозирования 
возможного развития общественно-политической ситуации в рас-
сматриваемом обществе рекомендуется использовать три группы 
индексов: 
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1) индексы, отражающие долговременную социально-полити- 
ческую устойчивость рассматриваемой социальной системы (с од-
ной стороны, характеризующие остроту внутренних конфликтов и 
противоречий, а с другой стороны, характеризующие способность 
управляющих элит и общества в целом противостоять дестабили-
зации); 

2) индексы, отражающие тенденции увеличения/уменьшения 
рисков социально-политической дестабилизации в среднесрочной 
перспективе; 

3) индексы, отражающие краткосрочную (оперативную) дина-
мику дестабилизации. 

Индексы первой группы следует назвать индексами конфлик-
тогенного потенциала. Они характеризуют общество в целом и от-
ражают, с одной стороны, объективные предпосылки возникнове-
ния социально-политической дестабилизации, а с другой стороны, 
способность общества противостоять угрозе дестабилизации. Они 
оценивают социальные группы и институты, а не отдельных лиц. 

Вторую группу индексов целесообразно назвать индексами ди-
намики социально-политической дестабилизации. Они характери-
зуют определенные процессы, происходящие в обществе, приво-
дящие как к нарастанию, так и к уменьшению социально-
политической дестабилизации. Эти индексы отражают поведение 
конкретных людей, групп и организаций. 

Индексы третьей группы удобно называть индексами дестаби-
лизации. Их задача – оценить текущую степень социальной деста-
билизации. Эта группа показателей важна для систем мониторинга 
общественно-политической ситуации, когда процесс дестабилиза-
ции уже находится в активной фазе. Они необходимы для быстрой 
оценки ситуации и принятия срочных мер по изменению ситуации. 

Моделирование с использованием базовой модели социально-
политической стабилизации/дестабилизации (Малков 2019а) пока-
зывает, что влияние различных факторов на переход общества от 
синхронизованного к рассинхронизованному режиму функциони-
рования и обратно может быть как взаимодополняющим, так и вза-
имокоменсирующим (напр., Коротаев и др. 2010 г.; Малков и др. 
2013; Малков 2019б; Малков, Иванов 2019; Коротаев и др. 2013, 
2014). Это означает, что индексы первой группы целесообразно 
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формировать в виде мультипликативных1 сверток частных показа-
телей с соответствующими весовыми коэффициентами следующе-
го вида: 

IST = I1
β1·I2

 β2·…·In
 βn

,                                    (1) 
где n – число важнейших факторов (или групп факторов, объеди-
ненных в один обобщенный фактор), влияющих на социально-
политическую стабильность в конкретной рассматриваемой ситуа-
ции; Ii – числовой показатель, характеризующий i-й элемент; βi – 
весовой коэффициент фактора, отражающий его значимость в рас-
сматриваемой ситуации. 

Логарифмируя уравнение (1), индексы конфликтогенного по-
тенциала можно выразить как:  

lnIST = lnI1·β1 + lnI2·β2+…+ lnIn·βn,            (2) 
Этот вид представления в некоторых случаях является более 

удобным.  
Данные индексы ориентированы на оценку социально-

политической стабильности рассматриваемого общества. Техниче-
ские вопросы формирования и калибровки этого типа индексов об-
суждаются в (Малков и др. 2013). 

В практических ситуациях ключевой вопрос состоит в том, по-
вышается или снижается социально-политическая стабильность в 
данной стране и каковы перспективы дальнейшей динамики деста-
билизации. Ответ на этот вопрос должны дать индексы второй 
группы, предназначенные для анализа относительной скорости из-
менения показателей, характеризующих социально-политическую 
стабильность. Этим задачам соответствует дифференциальная 
форма уравнения (1). 

J = dIST/IST= β1·dI1/I1 + β2·dI2/I2 +…+ βn·dIn/In ,            (3)  
где dIi/Ii — относительное изменение Ii по отношению ко времени 
Δt. Величина J = dIST/IST, называемая индексом динамики социаль-
но-политической дестабилизации, показывает, насколько измени-
лась социально-политическая стабильность общества за время Δt за 
счет изменения внутренних и внешних факторов. При J > 0 она 
уменьшается под влиянием фактора устойчивости, а при J < 0 
устойчивость возрастает. 

                                                           
1 В отличие от аддитивной свертки мультипликативная свертка лучше отражает 
важность совместного влияния рассматриваемых факторов на результирующий 
процесс. 
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Выбор того или иного набора параметров Ii, используемых в 
индексе динамики социально-политической дестабилизации (3), за-
висит от того, какие факторы в рассматриваемом случае оказывают 
наибольшее влияние на изменение социально-политической ста-
бильности. Типовой список параметров приведен в Табл. 1. 

Табл. 1. Типовой перечень параметров, влияющих на соци-
ально-политическую дестабилизацию  

№
п/п Параметр 

Смысл  
параметра Сфера 

Изменение 
параметра, 
приводя-

щее к росту
социально-
политичес-
кой устой-
чивости 

Изменение 
параметра, 
приводя-
щее к сни-
жению  

социально-
политичес-
кой устой-
чивости 

Зна-
че-
ние 
βi 

2 

1 Темпы эконо-
мического ро-
ста на душу 
населения  

Характеристика 
экономической 
динамики (эко-
номического 
кризиса) 

экономиче
ская  

положи-
тельное зна-
чение 

отрицатель-
ное значе-
ние 

–1 

2 Динамика до-
ходов населе-
ния  

Характеристика 
уровня благо-
состояния насе-
ления 

экономи-
ческая  

увеличение уменьшение –1 

3 Соотношение 
среднемесяч-
ной зарплаты 
и прожиточно-
го минимума 

Характеристика 
степени мате-
риальной обес-
печенности 
населения

экономиче
ская, 
социальная

увеличение уменьшение –1 

4 Уровень 
неравенства 
(коэффициент 
Джинни) 

Характеристика 
социальной 
напряженности

социальная уменьшение увеличение 1 

5 Уровень 
инфляции 

Характеристика 
экономической 
дестабилизации

экономиче
ская  

уменьшение увеличение 1 

6 Уровень 
молодежной 
безработицы 

Характеристика 
социальной 
дестабилизации

социальная уменьшение увеличение 1 

                                                           
2 В предположении, что все рассматриваемые факторы одинаково значимы и от-
личаются только направленностью влияния. При рассмотрении конкретной си-
туации абсолютная величина βi уточняется экспертным образом или с помощью 
калибровки с использованием имеющихся статистических данных. 
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Продолжение Табл. 1 

№
п/п 

Параметр 
Смысл  

параметра 
Сфера 

Изменение 
параметра, 
приводя-

щее к росту
социально-
политичес-
кой устой-
чивости 

Изменение 
параметра, 
приводя-
щее к сни-
жению  

социально-
политичес-
кой устой-
чивости 

Зна-
че-
ние 
βi 

3 

7 Уровень 
убийств 
(самоубийств) 

Характеристика 
социальной 
дестабилизации

социальная уменьшение увеличение 1 

8 Индекс 
коррупции 

Характеристика 
неэффективнос
ти власти 

полити-
ческая  

уменьшение увеличение 1 

9 Уровень дове-
рия к власти 
(населения в 
целом и моло-
дежи) 

Характеристика 
влияния власти 
на население 

полити-
ческая  

увеличение уменьшение –1 

10 Доверие к 
официальным 
СМИ  

Характеристика 
влияния власти 
на население 

полити-
ческая  

увеличение уменьшение –1 

11 Популярность 
оппозиционны
х СМИ 

Характеристика 
влияния 
контрэлиты на 
насе- 
ление 

полити-
ческая  

уменьшение увеличение 1 

12 Количество 
неправитель-
ственных ор-
ганизаций с 
иностранным 
финансирова-
нием 

Характеристика 
влияния внеш-
них сил на си-
туацию в 
стране 

полити-
ческая  

уменьшение увеличение 1 

13 Уровень под-
держки насе-
лением си-
стемной оппо-
зиции 

Характеристика 
влияния 
контрэлиты на 
население 

полити-
ческая  

уменьшение увеличение 1 

                                                           
3 В предположении, что все рассматриваемые факторы одинаково значимы и от-
личаются только направленностью влияния. При рассмотрении конкретной си-
туации абсолютная величина βi уточняется экспертным образом или с помощью 
калибровки с использованием имеющихся статистических данных. 
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Окончание Табл. 1 

№
п/п Параметр Смысл  

параметра Сфера 

Изменение 
параметра, 
приводя-

щее к росту
социально-
политичес-
кой устой-
чивости 

Изменение 
параметра, 
приводя-
щее к сни-
жению  

социально-
политичес-
кой устой-
чивости 

Зна-
че-
ние 
βi 

4 

14 Уровень под-
держки насе-
лением неси-
стемной оппо-
зиции

Характеристика 
влияния 
контрэлиты на 
население 

полити-
ческая  

уменьшение увеличение 1 

15 Динамика оп-
позиционной 
активности в 
социальных 
сетях

Характеристика 
влияния 
контрэлиты на 
население 

полити-
ческая, 
информа-
ционная  

уменьшение увеличение 1 

16 Количество 
конфликтов на 
этнической и 
религиозной 
почве 

Характеристика 
конфликтности 
в обществе 

полити-
ческая  

уменьшение увеличение 1 

17 Количество 
антиправитель
ственных 
акций 

Характеристика 
отношения 
населения к 
власти 

полити-
ческая  

уменьшение увеличение 1 

18 Плотность 
населения 

Характеристика 
социальной 
напряженности

полити-
ческая  

увеличение уменьшение 1 

19 Финансирова-
ние программ 
со стороны 
США

Характеристика 
политическо-
экономической 
дестабилизации

полити-
ческая  

уменьшение увеличение 1 

20 Доля населе-
ния в возрасте 
от 15 до 29 лет 

Характеристика 
демографиче-
ской дестабили-
зации 

демогра-
фическая  

увеличение уменьшение 1 

Примечание: в таблице представлен набор наиболее важных параметров. 
В конкретных случаях список параметров может быть дополнен или из-
менен с учетом особенностей рассматриваемой ситуации. 

                                                           
4 В предположении, что все рассматриваемые факторы одинаково значимы и от-
личаются только направленностью влияния. При рассмотрении конкретной си-
туации абсолютная величина βi уточняется экспертным образом или с помощью 
калибровки с использованием имеющихся статистических данных. 
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Выбор набора параметров I, используемых в индексе конфликто-
генного потенциала (2), основан на анализе того, какие факторы в 
рассматриваемом случае оказывают наибольшее влияние на уро-
вень социально-политической стабильности. Типовой список пара-
метров приведен в Табл. 2. 

Табл. 2. Типовой перечень параметров, влияющих на кон-
фликтогенность 

№ 
п/п 

Параметр 
Смысл 

параметра 
Сфера 

Изменение 
параметра, 
приводящее 
к росту 

конфликто-
генности 

Изменение 
параметра, 
приводящее 
к снижению 
конфликто-
генности 

1 Доля населения 
в возрасте от 15 
до 29 лет 

Характеристика 
демографич. 
дестабилизации 

демографиче-
ская  

увеличение уменьшение 

2 Этническая 
фракционность 

Характеристика 
социальной де-
стабилизации 

социальная  увеличение уменьшение 

3 Политическое 
насилие 

Характеристика 
политической 
дестабилизации 

политическая увеличение уменьшение 

4 Политическая 
поляризация 

Характеристика 
политической 
дестабилизации 

политическая увеличение уменьшение 

5 Продолжительн
ость режима 

Характеристика 
политической 
дестабилизации 

политическая увеличение уменьшение 

6 Фракционность 
элит 

Характеристика 
политической 
дестабилизации 

политическая увеличение уменьшение 

7 Число лет по-
следовательно-
го занимания 
должности гла-
вы исполни-
тельной власти 

Характеристика 
политической 
дестабилизации 

политическая увеличение уменьшение 

8 Индекс конку-
ренции на пар-
ламентских вы-
борах 

Характеристика 
политической 
дестабилизации 

политическая увеличение уменьшение 

9 Фракционализа
ция оппозиции 

Характеристика 
конфликтности 
в обществе 

социальная  увеличение уменьшение 
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Окончание Табл. 1 

№ 
п/п 

Параметр 
Смысл 

параметра 
Сфера 

Изменение 
параметра, 
приводящее 
к росту 

конфликто-
генности 

Изменение 
параметра, 
приводящее 
к снижению 
конфликто-
генности 

10 Число военных Характеристика 
социальной 
напряженности 

социальная  уменьшение увеличение 

11 Количество 
столкновений/ 
демонстраций 
близ границ 

Характеристика 
внешней деста-
билизации 

внешняя увеличение уменьшение 

Примечание:  в таблице представлен набор наиболее важных параметров. 
В конкретных случаях список параметров может быть дополнен или из-
менен с учетом особенностей рассматриваемой ситуации. 

Перед расчетом значений индекса конфликтогенности нам необ-
ходимо унифицировать значения входящих в него показателей, по-
скольку и их единицы измерения, и абсолютные величины могут 
существенно отличаться друг от друга. Между значениями отдель-
ных показателей и индексом конфликтогенности наблюдаются как 
прямые, так и обратные зависимости. Процесс унификации пред-
ставляет собой преобразование значений показателей таким обра-
зом, чтобы их новые значения располагались в интервале от 0 до 1, 
при этом значение 1 будет соответствовать лучшему показателю из 
рассматриваемой выборки стран, а значение 0 будет соответство-
вать худшему показателю. С учетом того, что значение конкретно-
го показателя и индекса конфликтогенности могут быть прямо и 
обратно пропорциональны друг другу, преобразование осуществ-
ляется по формуле: 

в случае соответствия наилучшего показателя его максималь-
ному значению: 

minmax

min~
xx

хх
х





, 

в случае соответствия наилучшего показателя его минимальному 
значению: 
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minmax

max~
xx

xх
х





, 

где   х
~

– унифицированные данные; 
х – исходные данные (значение рассматриваемого показателя 

для i-й страны); 

maxx – максимальное значение показателя для рассматривае-
мой выборки стран; 

minх – минимальное значение показателя для рассматриваемой 
выборки стран. 
Данная унификация шкалы измерения показателей может обеспе-
чить количественную сопоставимость измерений различных пере-
менных. 

В связи с тем, что индекс конфликтогенности является муль-
типликативной сверткой, значения частных показателей целесооб-
разно перенести из интервала (0; 1) в интервал (2; 3) (одновременно 
увеличивая на две единицы значения всех унифицированных пока-
зателей) с последующим логарифмированием. 

Ключевой проблемой при вычислении интегрального показате-
ля является определение веса (значимости) каждой частного пока-
зателя. Эти веса обычно определяются на основе мнений экспертов 
или социологических исследований. 

Отметим здесь, что в работах других авторов при построении 
таких индексов (интегральных показателей) часто используется ад-
дитивная свертка. То есть частные показатели не перемножаются, а 
складываются. Однако опыт работы с такими индексами показал, 
что аддитивная свертка имеет существенные недостатки. В частно-
сти, согласно семантике таких сверток, каждая метрика, которая 
отражает усиление конфликтогенности, может быть полностью 
компенсирована другой метрикой, что неверно. При использовании 
аддитивной свертки может оказаться, что страна, имеющая 
наихудшие значения по некоторым показателям, может полностью 
компенсировать это за счет более высоких значений по другим пе-
ременным. В мультипликативной свертке такой недостаток отсут-
ствует. При ее использовании высокий уровень социально-
политической стабильности получается только в странах, где все 
частные показатели находятся на оптимальном уровне. 
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2. Ниже приведены результаты использования вышеуказанных 
индикаторов для анализа вероятности революционных событий в 
нестабильной афразийской макрозоне. Для создания индекса кон-
фликтогенного потенциала использовался следующий набор 
стран: Чад, Эфиопия, Сенегал, Гамбия, Судан, Кувейт, Бахрейн, 
Мали, Марокко, Таджикистан, Нигер, Ирак, Турция и Египет, Па-
кистан, Алжир, Израиль, Иордания, Ливан, Тунис, Кыргызстан, 
Джибути, Казахстан, Туркменистан5. 

В качестве независимых переменных для построения индекса 
конфликтогенного потенциала были взяты следующие показатели 
(для каждой переменной указан источник данных): 

1. Доля населения в возрасте от 15 до 29 лет (UNPD 2020). 
2. Этническая фракционность (HIEF 2019). 
3. Политическое насилие (V-Dem 2021). 
4. Политическая поляризация (V-Dem 2021). 
5. Продолжительность режима (Polity IV 2019). 
6. Фракционность элит (FSI 2019). 
7. Число лет последовательного занимания должности глав ис-

полнительной власти (V-Dem 2021). 
8. Индекс конкуренции на парламентских выборах (V-Dem 

2021). 
9. Фракционализация оппозиции (V-Dem 2021). 
10. Число военных (World Bank 2020). 
11. Количество столкновений/демонстраций близ границ (Banks, 

Wilson 2020). 
Для составления индекса использовалось выражение (2), при 

этом значения βi по абсолютной величине были приняты равными 
единице.  

Для построения индекса динамики социально-политической де-
стабилизации был взят следующий набор стран: Судан, Турция, 
Иран, Эфиопия, Пакистан, Катар, Гамбия, Оман, Нигер, Бахрейн, 
Чад, Афганистан, Египет, Иордания, Мавритания, Сенегал, Мали, 
Кувейт, Ливан, Ирак, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, 
Саудовская Аравия, Джибути, Алжир, Марокко, Кыргызстан, Ка-
захстан, Израиль, Ливия, Таджикистан6. 

                                                           
5 Набор стран обусловлен доступностью для них данных, используемых в индексе. 
6 Набор стран обусловлен доступностью для них данных, используемых в индексе. 
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В качестве независимых переменных для построения индекса 
динамики социально-политической дестабилизации использова-
лись следующие переменные (источники данных указаны для каж-
дой переменной): 

1. Плотность населения (Banks, Wilson 2020). 
2. ВВП на душу населения по ППС (World Bank 2020). 
3. Уровень неравенства (UN University 2020). 
4. Количество лет обучения (UNDP 2020). 
5. Финансирование программ со стороны США (USAID 2020). 
6. Население в возрасте от 15 до 29 лет (UNPD 2020). 
7. Индекс потребительских цен (World Bank 2020). 
8. Уровень безработицы (World Bank 2020). 
Для составления показателя степени использовалось уравнение 

(3), при этом абсолютное значение βi принималось равным едини-
це. Состав переменных, используемых в индексе, меньше, чем в 
таблице 1, из-за отсутствия для ряда стран некоторых статистиче-
ских данных, показанных в таблице. 

На рисунке 1 ниже представлены результаты расчета индекса 
конфликтогенного потенциала по изложенной методике для стран 
исследуемого региона (показатель адаптирован к задаче сравни-
тельного анализа ситуации в разных странах)7.  

 
А 

                                                           
7 Отсутствие значений индекса для некоторых стран в некоторые годы обусловле-
но отсутствием необходимых исходных данных для формирования индекса.    
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Рис. 1. Значения индекса конфликтогенного потенциала 
для рассмотренных стран: А – 2008 г., Б – 2012 г., 
В – 2016 г., Г – 2020 г. 

Видно, что Чад, Таджикистан, Нигер, Ливан, Джибути и Казахстан 
демонстрируют высокий конфликтный потенциал. 

На рисунке 2 ниже представлены результаты расчета индекса 
динамики социально-политической дестабилизации по описанной 
методике для стран исследуемого региона (индекс адаптирован к 
задачам сравнительного анализа ситуации в разных странах)8.  

 
А 

                                                           
8 Отсутствие значений индекса для некоторых стран в некоторые годы обусловле-
но отсутствием необходимых исходных данных для формирования индекса.    
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Рис. 2. Значения индекса динамики социально-политиче- 
ской дестабилизации для рассмотренных стран: А – 
2008 г., Б – 2016 г., В – 2020 г. 

На рисунках отрицательные значения индекса означают стабилиза-
цию социально-политической ситуации, а положительные значе- 
ния – рост уровня дестабилизации. Видно, что проблемными с точ-
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ки зрения усиления социально-политической напряженности явля-
ются Судан, Турция, Иран, Эфиопия.  

Ниже на рисунке 3 представлены результаты расчетов измене-
ния значений индекса конфликтогенного потенциала и индекса ди-
намики социально-политической дестабилизации в период 2008 – 
2020 гг. для стран изучаемого региона. 
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Рис. 3. Динамика изменения значений индекса конфликтогенного 
потенциала (верхняя кривая) и индекса динамики соци-
ально-политической дестабилизации (нижняя кривая) в 
период 2008–2020 гг. для стран изучаемого региона 

Анализ приведенных на рис.3 графиков показывает, что в боль-
шинстве стран рассматриваемого региона был всплеск социально-
политической нестабильности в районе 2011–2012 гг. (этот период 
называют «Арабской весной»), а затем социально-политическая не-
стабильность пошла на спад. При этом выделяются две страны, где 
индекс динамики социально-политической дестабилизации в 2018–
2020 гг. заметно рос – это Судан и Турция, что отражает интенцию 
к усилению социально-политической нестабильности в этих стра-
нах. К сожалению, данных по 2021 г., а тем более по 2022 г. еще 
нет, что затрудняет прогноз на основе данного индекса. Между 
тем, уже ясно, что события последнего года, связанные с послед-
ствиями санкций Запада против России и с событиями на Украине, 
неизбежно приведут предстоящей зимой к продовольственным 
проблемам в значительном числе стран Афразийской макрозоны. 
Это напоминает ситуацию 2011 г., когда в этих странах тоже был 
продовольственный кризис, связанный с неурожаем в засушливом 
и жарком 2010 г.  
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3. При этом нужно иметь в виду, что в 2011 г. наблюдался 
быстрый рост солнечной активности, что имеет место и сейчас,  
о чем свидетельствует рис.4.  

 

Рис. 4. Динамика солнечной активности в 2010–2022 гг. 
Влияние солнечной активности на социальную нестабильность по-
дробно рассмотрено в работе (Малков и др. 2017). Проведенный 
эмпирический анализ с использованием базы данных CNTS за 
1946–2012 гг. показал, что корреляция между уровнем солнечной 
активности, измеряемым при помощи чисел Вольфа, и интеграль-
ным индексом глобальной социально-политической дестабилиза-
ции составила r = 0,344 (R2 = 0,118).  

 
Рис. 5. Корреляция между среднегодовыми числами Вольфа и 

значениями калиброванного глобального индекса соци-
ально-политической дестабилизации, зафиксированными 
в базе данных CNTS, 1946–2012 гг. (диаграмма рассеива-
ния с наложенной линией регрессии; r = 0,344, α = 
0,0025 (1-сторонний тест), R2=0,118) 
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При этом, крайне примечательным оказалось то, что уровень сол-
нечной активности продемонстрировал статистически значимую 
корреляцию с массовыми беспорядками, а не с мирными демон-
страциями. Действительно, наиболее хорошо установленным кана-
лом влияния солнечной активности на человеческое поведение яв-
ляется рост вероятности обострения психических расстройств с ро-
стом солнечной активности. Соответственно, этот фактор и не 
должен влиять на число мирных демонстраций, которые обычно 
планируются заранее достаточно рациональным образом, а не яв-
ляются результатом какого-то психического срыва. А вот при пе-
рерастании мирных демонстраций в массовые беспорядки психи-
ческие срывы у участников процесса как с той, так и с другой сто-
роны могут сыграть весьма значимую роль. 

В работе (Малков и др. 2017) был сделан вывод, что солнечная 
активность – это статистически значимый фактор, но при этом сила 
действия данного фактора в сравнении с другими факторами не 
слишком велика, поскольку он объясняет около 12 % всей вариа-
ции интегрального индекса глобальной социально-политической 
дестабилизации. Однако необходимо иметь в виду, что эти 12 % – 
это «средняя температура по больнице». Если в стране ситуация в 
социально-политическом плане спокойная, уровень конфликтоген-
ного потенциала низкий, то ожидать, что повышенная солнечная 
активность сама по себе приведет к политической дестабилизации, 
нереалистично. Однако, если в стране накопились внутренние про-
тиворечия, уровень конфликтогенного потенциала высокий, то воз-
действие внешних природных факторов, таких как солнечная ак-
тивность (которая вызывает геомагнитные бури и влияет на психи-
ческую возбужденность населения), повышает вероятность соци-
ального срыва и политической дестабилизации. Таким образом, в 
периоды высокой солнечной активности в зоне риска оказываются 
прежде всего страны с высоким уровнем внутренней конфликто-
генности. 

В связи с этим в 2023–2024 гг. следует ожидать всплеска соци-
ально-политической нестабильности в странах, имеющих высокие 
значения индекса конфликтогенного потенциала (аналогично 
всплеску нестабильности одиннадцатилетней давности во время 
«Арабской весны»), прежде всего в тех странах, которые суще-
ственным образом зависят от импорта зерновых, дефицит которых 
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будет неизбежен, что неизбежно приведет к массовому недоволь-
ству населения. 

Заключение 
В ходе исследований на основе использования разработанного ин-
декса конфликтогенного потенциала и индекса динамики социаль-
но-политической дестабилизации проведен анализ изменения 
уровня социально-политической устойчивости в странах афразий-
ской макрозоны. Анализ показал, что высокий общий уровень кон-
фликтогенности сохраняется в Чаде, Таджикистане, Нигере, Ли-
ване, Джибути, Казахстане. Неблагоприятная динамика повышения 
социально-политической напряженности наблюдается в Судане, 
Турции, Иране, Эфиопии. При этом индексы отражают ситуацию с 
определенным запаздыванием, поскольку статистические данные 
за 2021 и 2022 годы пока отсутствуют. Имея в виду события по-
следнего года (события на Украине, западные санкции против Рос-
сии, снижение поставок на внешние рынки зерна и энергоресур-
сов), следует ожидать усиления социально-политической неста-
бильности в странах, имеющих высокий уровень внутренней кон-
фликтогенности и существенным образом зависящих от импорта 
зерновых.  
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