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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. После завершения периода «золотого 

десятилетия» (2003–2013 гг.) в Латинской Америке и Карибском бассейне 

(ЛАКБ), характеризовавшегося «относительной политической стабильностью»
1
, 

регион вступил «в зону турбулентности и неопределенности, резко усилилась 

поляризация политических сил»
2
 как в региональном масштабе, так и на уровне 

отдельных государств, входящих в интеграционное объединение 

«Боливарианский альянс для народов Америки» (исп. Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP; далее 

– АЛБА). Государствами-членами объединения АЛБА являются Боливарианская 

Республика Венесуэла, Республика Куба, Республика Никарагуа, 

Многонациональное Государство Боливия, Содружество Доминики, Антигуа и 

Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Федерация Сент-

Китс и Невис
3
. Российская Федерация развивает с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа 

«тесные отношения стратегического партнерства во всех областях»
4
. Согласно 

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 года Россия намерена 

уделять приоритетное внимание поддержке Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, 

«подвергающихся давлению США и их союзников, в обеспечении суверенитета и 

независимости, в том числе посредством налаживания и расширения 

взаимодействия в сферах безопасности, военного и военно-технического 

сотрудничества, укрепления дружбы, взаимопонимания и углубления 

многопланового обоюдовыгодного партнерства»
5

. Актуальность исследования 

обусловлена необходимостью нахождения путей и условий поддержания 

                                                           
1
Латинская Америка: политический ландшафт на фоне турбулентности / Отв. ред. З.В. Ивановский. – М., 2022. 

С. 15. 
2
Там же. 

3
Специальными статусами в АЛБА наделены Гаити, Иран и Сирия. С 2023 г. по линии международного 

спортивного сотрудничества Российская Федерация приглашена в организацию в качестве почетного гостя. 
4
 Лавров заявил, что число друзей России в Латинской Америке растет [Электронный ресурс] // ТАСС. 26 января 

2022. URL: https://tass.ru/politika/13529195 (дата обращения: 22.04.2023). 
5
Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2023 г. № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Президент России: официальный сайт. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/70811 (дата обращения: 04.04.2023). 
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политической стабильности в ведущих государствах АЛБА – в Венесуэле, на 

Кубе и в Никарагуа. 

Степень научной разработанности темы исследования. К изучению 

комплекса вопросов, связанных с обеспечением политической стабильности, 

обращались известные зарубежные политологи и социологи, среди которых 

С. Хантингтон
6
, К. Дойч

7
, М. Олсон

8
, Э. Циммерман

9
, Т. Парсонс

10
, Д. Истон

11
, 

C. Липсет
12
, Ф. Били

13
, Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон

14
, 

Д. Яворски
15

, К. Даудинг и Р. Кимбер
16

. Многие теоретические положения, 

касающиеся социальной стабильности, и аспекты практической политики, 

направленной на обеспечение и поддержание политической стабильности, 

рассмотрены в работах российских авторов – Шаброва О.Ф.
17
, Локосова В.В.

18
, 

Макарычева А.С.
19
, Соловьева А.И.

20
, Семигина Г.Ю.

21
, Семченкова А.С.

22
, 

Паутовой Л.А.
23

, Ожиганова Э.Н.
24

. В условиях усложнения форм 

                                                           
6
Huntington S. Political Order in Changing Societies. –Nеw Haven-London: Yale University Press, 1968. – 488 p. 

7
 Deutsh K. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. – New York: Free Press, 1966. – 

316 p. 
8
Olson M. Rapid Growth as a Destabilizing Force // The Journal of Economic History. – 1963. – Vol. 23. – № 4. – P. 529-

552. 
9
 Zimmermann E. Political violence, crises, and revolutions: theories and research. – Boston: G.K. Hall, 1983. – 792 p. 

10
Parsons T. Social Change: sources, patterns and consequences / Ed. by A. Etzioni. – New York, 1973. – 559 p. 

11
 Easton D. Framework for Political Analysis. – New York:Prentice-Hall, 1965. – 143 p. 

12
Lipset S.M. Political Man: The Social Bases of Politics. – New York, Garden City: Doubleday& Company, Inc., 1960. – 

432 p.; Lipset S.M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // American 

Political Science Review. – 1959. – Vol. 53. – № 1. – P. 69-105. 
13

Bealey F. Stability and Crisis: Fears About Threats to Democracy // European Journal of Political Research. – 1987. – 

Vol. 15. – № 6. – P. 687-715. 
14

 Almond G.A., Powell G.B., Strom K., Dalton R.J. Comparative Politics Today: A World View (9th Edition). – 

Longman, 2007. – 776 p. 
15

 Jaworsky J. Ukraine: Stability and Instability / Institute for National Strategic Studies McNairPaper42. – Washington, 

D.C.: National Defense University, 1995. – 87 p. 
16

Dowding K., Kimber R. The meaning and Use of "Political Stability" // European Journal of Political Research. – 1983. – 

Vol. 11. – № 3. – P. 229-243. 
17

 Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития. – М.: Интеллект, 1997. – 200 с. 
18
Локосов В.В. Стабильность общества и система предельно критических показателей его развития // Социс: 

Социологические исследования. – 1998. – № 4. – С. 86-94. 
19

 Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии // Полис. Политические исследования. – 1998. –

№ 1. – С. 149-157. 
20
Соловьев А.И. Политическая стабильность в социокультурном измерении: российские иллюстрации // 

Государственное управление. Электронный вестник. – 2003. – Вып. 1. –9 с. 
21
Семигин Г.Ю. Политическая стабильность общества в условиях реформ: диссертация доктора политических 

наук: 22.00.05. – М., 1996. – 331 с. 
22
Семченков А.С. Противодействие современным угрозам политической стабильности в системе обеспечения 

национальной безопасности России: диссертация доктора политических наук: 23.00.02. – М., 2012. – 304 с. 
23
Паутова Л.А. Стабилизационное сознание: интегративная модель. – Омск: ОмГТУ, 2006. – 367 с. 
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межгосударственного противоборства на мировой арене и расширения спектра 

угроз политической стабильности в странах АЛБА научный и практический 

интерес представляет изучение механизмов противодействия несиловым 

технологиям дестабилизации политических режимов в Венесуэле, на Кубе и в 

Никарагуа. К исследованию данных процессов обращались Богатуров А.Д.
25

, 

Цыганков П.А.
26
, Панарин И.Н.

27
, Будаев А.В.

28
, Манойло А.В.

29
. 

Существует широкий пласт работ российских и зарубежных 

исследователей, посвященных анализу ситуации в отдельно взятых странах 

(Венесуэла, Куба и Никарагуа), затрагивающих вопросы политической 

стабильности. Академическое сообщество Института Латинской Америки 

Российской академии наук (ИЛА РАН) активно изучает боливарианский и 

сандинистский опыт, различные аспекты внутренней и внешней политики Кубы, 

выпустив несколько монографий и десятки статей. Особую значимость 

представляют труды Дабагяна Э.С.
30
, Давыдова В.М.

31
, Ивановского З.В.

32
, 

Мартынова Б.Ф.
33
, Пятакова А.Н.

34
, Розенталя Д.М.

35
, Семенова В.Л.

36
, 

Калашникова Н.В.
37

, Кодзоева М. А.-М.
38

. Проблематика обеспечения 

политической стабильности в государствах АЛБА освещается в работах 

                                                                                                                                                                                                      
24
Ожиганов Э.Н. Концепция и моделирование политической стабильности // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Политология. – 2010. – № 4. – С. 5-19. 
25
Богатуров А.Д. Между силой и влиянием государств // Сравнительная политика. – 2017. – Т. 8. – № 1.– С. 44-57. 

26
Цыганков П.А. «Гибридная война»: политический дискурс и международная практика // Вестник Московского 

университета. Серия 18. Социология и политология. – 2015. – № 4. – С. 253-258. 
27
Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия. – М., 2004. – 526 с. 

28
Будаев А.В. Уроки никарагуанского «майдана» // Латинская Америка. – 2019. –№ 2. – С. 5-16. 

29
Манойло А.В. Цветные революции и технологии демонтажа политических режимов // Мировая политика. – 

2015. – № 1. – С. 1-19. 
30
Дабагян Э.С. Николас Мадуро остается на вершине власти // Латинская Америка. – 2018. –№ 8. – С. 23-31. 

31
Куба накануне смены поколений / Под ред. В.М. Давыдова. Серия аналитических изданий «Саммит». – М., 

2017. – 129 с.; Никарагуа: эволюция революции / Под ред. В.М. Давыдова. Серия аналитических изданий 

«Саммит». – М., 2021. – 172 с. 
32
Латинская Америка: избирательные процессы и политическая панорама / Отв. ред. З.В. Ивановский. – М., 2015. – 

274 с. 
33

Martynov B.F., Ramírez Lavalle V.H. De la Guerra Informativa Hacia una "Nueva guerra fría"? // Iberoamerica. – 

2019. – № 1. – С. 25-43. 
34
Пятаков А.Н. Вооруженные силы Венесуэлы: эпоха Уго Чавеса // Латинская Америка. – 2019. –№ 6. – 18-38. 

35
 Розенталь Д.М. Анатомия политического кризиса в Венесуэле // Пути к миру и безопасности. – 2019. – 

№ 1 (56). – С. 22-33. 
36
Семенов В.Л. Венесуэльский кризис в контексте президентских выборов // Латинская Америка. – 2018. –№ 12. –

С. 37-48. 
37
Куба Si! 60 лет Революции / Под ред. Н.В. Калашникова. – М., 2019. – 144 с.; Никарагуа: эволюция революции / 

Под ред. В.М. Давыдова. Серия аналитических изданий «Саммит». – М., 2021. – 172 с. 
38
Кодзоев М. А.-М. Реформы на Кубе в условиях ухудшения отношений с США // Politbook. – 2018. – № 3. – С. 92-

111. 
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следующих зарубежных специалистов: Д. Соватто
39
, О. Стеллы Гарсон

40
, 

М. Алькантар
41
, Р. Диаминт

42
, К. Ромеро

43
, Д. Крюйт

44
, Э. Ландер

45
, М. Лопес 

Майа
46
, К. Меса Лаго

47
, Л. Самбрано

48
, М. Сатерлэнд

49
, Э. Торрес-Ривас

50
, 

М. Эрисман
51

. Комплексный анализ политических систем государств ЛАКБ, 

отношений властных структур, особенностей социальных и межгосударственных 

конфликтов и роли субъектов мировой политики в процессах государств ЛАКБ 

представлен в коллективной монографии «Политические конфликты в Латинской 

Америке» под редакцией Ивановского З.В.
52

. 

Вопросы формирования и функционирования АЛБА стали предметом 

исследований Борейко А.В.
53
, Будаева А.В.

54
, Демяшевой О.П.

55
, Нуньес-

Саранцевой Н.Н.
56
, Пятакова А.Н.

57
, Семенова В.Л.

58
, Хейфеца В.Л., 

Хейфеца Л.С.
59

. К изучению специфики социально-экономических моделей 

                                                           
39

Zovatto D. Reforma poli tico-electoral e innovacio n institucional en Ame rica Latina (1978-2016). –  e  ico: Tirant lo 

Branch, 2018. – 620 p. 
40
Garzón O.S., Sallerín  ., Uribe Carreño E. Venezuela. La révolution bolivarienne, 20 ans apre s. – Paris: L'Harmattan, 

2020. – 376 p. 
41
Ame rica Latina vota (2017-2019) / Ed. por  . Alca ntara. – Madrid; Tecnos, 2020. – 592 p. 

42
Diamint R. ¿Quién custodia a loscustodios? Democracia y uso de la fuerzaen América Latina // Nueva Sociedad. – 2018. 

–№ 278. – P. 24-35. 
43

Romero C.A., Mijares V. . From Chávez to  aduro: Continuity and change in Venezuelan foreign policy // SciELO. – 

2016. – Vol. 38. – № 1. – P. 191-227. 
44

Kruit D. Cuba and Revolutionary Latin America: An Oral History.–New York: Zed Books, 2017. – 304 p. 
45

Lander E. El Estado mágicosigueahí. Las continuidades y rupturasen la historia del petroestado venezolano // Nueva 

Sociedad. – 2017. – № 274. – P. 30-43. 
46
López  aya  . El colapso de Venezuela ¿quésigue? // Pensamiento Propio. – 2018. – № 47. – P. 13-35. 

47
Mesa Lago C., Perez Lo pez  . Cuba Under Raul Castro: Assessing the Reforms. – Boulder: Lynne Rienner Publishers, 

2013. – 291 p. 
48
Zambrano Sequín L. Consideracionessobre la transicióneconómica, la velocidad de losajustes y la secuencia de las 

reformas. – Caracas: Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2016. – 19 p. 
49
Sutherland  . La ruina de Venezuela no se debe al 'socialismo' ni a la 'revolución' // Nueva Sociedad. – 2018. – № 274. – 

P. 142-151. 
50

Torres-Rivas E. Nicaragua: elretorno del sandinismo transfigurado // Nueva Sociedad. – 2007. – № 207. – P. 4-10. 
51
Erisman  . .,  irk  . . Cuban Foreign Policy:  ransformation under Rau l Castro. – Lanham: Rowman&Littlefield 

Publisher, 2018. – 314 p. 
52
Политические конфликты в Латинской Америке: вызовы стабильности и новые возможности / Отв. ред. З.В. 

Ивановский. – М., 2017. – 452 с. 
53
Борейко А.В. Боливарианский альянс: социалистическая интеграция на периферии глобального капитализма // 

Альтернативы. – 2021. – №3. – С. 106-122. 
54
Будаев А.В. Особенности политики «мягкой силы» стран ALBA // Латинская Америка. – 2015. – № 3. – С. 9-19. 

55
Демяшева О.П. Успехи и трудности Боливарианского альянса // Латинская Америка. – 2015. – № 2. – С. 37-47. 

56
Нуньес-Саранцева Н.Н. Особенности функционирования и перспективы развития Боливарианского альянса // 

Латинская Америка. – 2017. – №1. – С. 22-37. 
57
Пятаков А.Н. Боливарийская международная система: итоги пятилетия и перспективы // Латинская Америка. – 

2009. – № 11. – С. 38-51. 
58
Семенов В.Л. Финал «Боливарианского проекта»? // Латинская Америка. – 2017. – № 1. – С. 38-51. 

59
Хейфец В.Л., Хейфец Л.С. Наступит ли эра сукре? Южная Америка на пути к единой валюте // Латинская 

Америка. – 2013. – № 7. – 21-35. 
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государств АЛБА обращались А. Кьюсак
60
, М. Лейбовиц

61
, Т. Мюр

62
, 

Дж. Петрас
63
, М. Харнеккер

64
. Влиянию региональных и внерегиональных 

акторов на политические процессы в государствах ЛАКБ, включая страны АЛБА, 

уделено внимание в исследованиях Дж. Брюса
65
, М. Камиллери

66
, И. Эллиса

67
, а 

также Давыдова В.М.
68

, Кодзоева М.А.-М.
69

, Лексютиной Я.В.
70

, 

Пашенцева Е.Н.
71
, Сударева В.П.

72
, Тайар В.М.

73
, Яковлева П.П.

74
. 

Источниковая база исследования представлена совместными 

официальными заявлениями глав государств АЛБА, документами 

стратегического планирования государств АЛБА (Венесуэлы, Кубы и Никарагуа), 

выступлениями политических деятелей государств АЛБА, а также Китая, России 

и США, публикациями в российской и зарубежной периодической печати, 

посвященными проблеме обеспечения политической стабильности в государствах 

АЛБА. 

Цель исследования заключается в определении факторов политической 

стабильности в ведущих государствах АЛБА (Венесуэла, Куба и Никарагуа). 

Задачи исследования: 

                                                           
60
Сusack A.K. ALBA, and the Limits of Postneoliberal Regionalism. – New York: Palgrave Macmillian Press, 2019. –

218 p. 
61

Lebowitz M.A. The Socialism Alternative: Real Human Development. – New York: Monthly Review Press, 2010. – 

191 p. 
62

Muhr T. Counter-Globalisation and Socialism in the 21st Century. – New York: Routledge, 2013. – 245 p. 
63

Petras J., Veltmeyer H. The New Extractivism. A Post-neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-first 

Century? – New York: Zed books, 2014. – 320 p. 
64

Harnecker M. A World to Built: New Paths towards Twenty-First Century Socialism. – New York: NYU Press, 2015. – 

224 p. 
65

Bruce J. Still Ours to Lead. America, Rising Powers, and the Tension Between Rivalry and Restraint. – Washington, 

D.C.: The Brookings Institution Press, 2014. – 263 p. 
66

Camilleri M.J. Evolution or revolution? U.S. policy on Venezuela from Obama to Trump // Pensamiento Propio. – 

2018. –№. 47. – P. 189-206. 
67

Ellis E. The collapse of Venezuela and its impact on the region // Military Review. – 2017. – №. 4. –P. 22-33. 
68
Давыдов В.М. Стратегическое партнерство в контексте российско-латиноамериканских отношений // Вестник 

Российской академии наук. – 2016. – Т. 86. – № 4. – С. 304-316. 
69
Кодзоев М. А.-М. США, Куба и Латинская Америка. Реализация региональной политики Вашингтона в период 

правления Д. Трампа // Свободная мысль. – 2020. – № 5. – С. 99-110. 
70
Лексютина Я.В. Китай – активный игрок на просторах Латинской Америки // Латинская Америка. – 2012. – 

№ 8. – С. 22-36. 
71
Пашенцев Е. Н. Стратегическая коммуникация Китая в Латинской Америке // Латинская Америка. – 2012. –

№ 9. – С. 31-38. 
72
Сударев В.П. Геополитика в Западном полушарии в начале XXI века. – М., 2012. – 128 с. 

73
Тайар В.М. Европейский союз и Латинская Америка: межрегиональное экономическое взаимодействие в XXI 

веке // Актуальные проблемы Европы. – 2018. – №3. – С. 23-43. 
74
Яковлев П.П. США и КНР в Латинской Америке: контуры конкуренции // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2019. – Т. 19. – № 1. – С. 47-58. 
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1. Определить основные концептуальные подходы к исследованию 

политической стабильности. 

2. Определить предпосылки обеспечения политической стабильности в 

государствах АЛБА. 

3. Выявить основные механизмы обеспечения политической 

стабильности в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа. 

4. Выявить основные направления деятельности интеграционного 

объединения АЛБА по обеспечению политической стабильности в государствах-

членах альянса. 

5. Определить степень влияния региональных и внерегиональных 

акторов на обеспечение политической стабильности в странах АЛБА. 

Объект исследования – деятельность ведущих стран объединения АЛБА 

(Венесуэла, Куба, Никарагуа) в области обеспечения политической стабильности. 

Выбор Венесуэлы, Кубы и Никарагуа обуславливается тем, что эти страны 

являются лидерами данного интеграционного объединения, инициаторами 

большинства социально-экономических и торгово-производственных проектов, а 

также формируют основы политической сплоченности и устойчивости связей 

государств объединения. 

Предмет исследования – факторы, детерминирующие политическую 

стабильность в государствах АЛБА. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2004 года по 

2023 год. Начальную дату в хронологии определяет год создания 

субрегионального интеграционного объединения АЛБА. Верхняя 

хронологическая рамка обусловлена ограниченностью эмпирической базы 

исследования. 

Научная новизна исследования заключается: 

 в проведении комплексного исследования факторов политической 

стабильности на примере государств с леворадикальными режимами и 

систематизации предпосылок обеспечения политической стабильности в 

государствах АЛБА с учетом их внутренних противоречий и в соответствии с 



9 

меняющимися социально-экономическими и международно-политическими 

условиями; 

 в выявлении на основе компаративистского подхода основных 

механизмов обеспечения политической стабильности в Венесуэле, на Кубе и в 

Никарагуа в исследуемый период и оценке эффективности их применения; 

 в определении на основе междисциплинарного подхода механизмов, 

направленных на достижение долгосрочных целей обеспечения политической 

стабильности в государствах АЛБА с учетом воздействия факторов идейно-

политического и ценностного характера; 

 в раскрытии характера взаимосвязи политической стабильности в 

государствах АЛБА с особенностями внешнеполитических отношений и в 

определении приоритетных направлений обеспечения политической стабильности 

в государствах объединения с учетом тенденций регионального и глобального 

развития в формирующемся многополярном мире. 

Теоретическая значимость исследования. Рассмотрены потенциальные 

факторы дестабилизации ситуации в государствах АЛБА (Венесуэла, Куба и 

Никарагуа), на основании которых предложена авторская классификация 

предпосылок обеспечения политической стабильности (во внутренней и внешней 

сферах, в краткосрочный период и в долгосрочной перспективе). На основе 

сравнительного анализа социально-политических процессов в исследуемых 

государствах определены основные факторы и механизмы обеспечения 

политической стабильности в этих странах. Представлен развернутый анализ 

состояния военно-гражданских отношений как фактора, детерминирующего 

политическую стабильность в ведущих государствах АЛБА. Показан 

противоречивый характер деятельности руководства Венесуэлы, Кубы и 

Никарагуа в контексте обеспечения политической стабильности.  

Практическая значимость исследования. Развитие отношений 

стратегического партнерства с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа обуславливает 

важность понимания детерминант политических процессов в Карибском бассейне 

в контексте прогнозирования политической ситуации и формирования ресурсов 
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для достижения внешнеполитических целей Российской Федерации в ЛАКБ. 

Сформулированные положения и выводы могут быть использованы в 

преподавании дисциплин в рамках направлений подготовки «Политология», 

«Регионоведение» и «Международные отношения».  

Теоретико-методологическая основа исследования. Комплексное 

исследование региональных социально-политических процессов в Латинской 

Америке и Карибском бассейне обуславливает применение исторического 

подхода и оправдывает особую значимость системного метода исследования, 

получившего развитие в трудах Т. Парсонса
75
, Г. Алмонда

76
, К. Дойча

77
, 

Д. Истона
78
, И. Валлерстайна

79
, а также Анохина М.Г.

80
, Шаброва О.Ф.

81
. 

Учитывая имеющиеся концептуальные и, как следствие, методологические 

трудности, связанные с определением многомерной категории «политическая 

стабильность», автор основывается на анализе концепций российских 

(Семченкова А.С., Семигина Г.Ю., Савина С.Д., Шаброва О.Ф.
82
) и зарубежных 

(Ф. Били, Д. Истона, Е. Циммермана, С. Хантингтона, C. Липсета, Г. Алмонда, 

Д. Яворски, И. Колстада, К. Даудинга, Р. Кимбера
83

) исследователей, 

                                                           
75

Parsons T. Social Change: sources, patterns and consequences / Ed. by A. Etzioni. – New York, 1973. – 559 p. 
76

Almond G.A., Powell G.B., Strom K., Dalton R.J. Comparative Politics Today: A World View (9th Edition). – Longman, 

2007. – 792 p. 
77

Deutsch K., Singer D. Mutlipolar Power Systems and International Stability // World Politics. – 1963. – Vol. 16. –№ 3. – 

P. 390-406. 
78

Easton D. Framework for Political Analysis. – New York, 1965. – 143 p. 
79

Wallerstein E. The Modern World-System IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914. – University of California 

Press, 2011. – 396 p. 
80
Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость: (Теорет.-прикладной анализ). – М., 

1996. – 305 с. 
81
Шабров О.Ф. Политические системы: открытость, устойчивость, развитие // Анализ систем на пороге XXI века: 

теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции. В 4-х томах. Т. 1. / Сост. 

Т.Е. Сафонова. – М., 1996. С.23-31. 
82
Семченков А.С. Противодействие современным угрозам политической стабильности в системе обеспечения 

национальной безопасности России: диссертация доктора политических наук: 23.00.02. – М., 2012. – 304 с.; 

Семигин Г.Ю. Политическая стабильность общества в условиях реформ: диссертация доктора политических наук: 

22.00.05. – М., 1996. – 331 с.; Савин С.Д. Политическая стабильность в изменяющемся обществе: диссертация 

кандидата социологических наук: 23.00.02. – СПб., 2003. – 195 с.; Шабров О.Ф. Политическое управление: 

проблема стабильности и развития. – М.: Интеллект, 1997. – 200 с. 
83

Bealey F. Stability and Crisis: Fears About Threats to Democracy // European Journal of Political Research. – 1987. – 

Vol. 15. –№ 6. – P. 687-715; Zimmermann E. Government Stability in Six European Countries During the World 

Economic Crisis of the 1930s: Some Preliminary Considerations // European Journal of Political Research. – 1987. – Vol. 

15. –№ 1. – P. 23-52; Huntington S.P. Political order in Changing Societies. – New Haven: Yale University Press, 1968. – 

488 p.; Lipset S.M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // American 

Political Science Review. – 1959. – Vol. 53. – № 1. – P. 69-105; Almond G.A., Powell G.B., Strom K., Dalton R.J. 

Comparative Politics Today: A World View (9th Edition). – Longman, 2007. – 792 p.; Jaworsky J. Ukraine: Stability and 

Instability / Institute for National Strategic Studies McNairPaper42. – Washington, D.C.: National Defense University, 

1995.– 90 p.; Kolstad I. Political Instability, Indices of / International Encyclopedia of the Social Sciences / Darity, William 
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позволяющем определить совокупность условий, детерминирующих 

политическую стабильность, к которым можно отнести: легитимность и 

эффективность политического режима; преемственность социально-

политического опыта и отсутствие серьезных структурных изменений в 

организации власти; устойчивость поддержания отношений между властью и 

оппозицией; гибкость использования силовых средств принуждения; наличие 

эффективных механизмов противодействия внешним угрозам политической 

стабильности, воспроизводство национальной культуры и самосознания. 

Эффективность применения компаративного метода обусловлена тем, что 

содержательно политическую стабильность можно исследовать только при 

сравнении различных политических режимов или существующих политических 

систем
84

. 

Государства ЛАКБ рассматриваются в качестве локальной системы, в 

которой находят применение методы анализа теории международных отношений 

и мировой политики. В современных международных отношениях конкуренция 

крупных субъектов мировой политики приобретает цивилизационное измерение, 

форму соперничества ценностей и моделей развития
85
. Диссертант опирается на 

положения концепции секьюритизации Б. Бузана и О. Вэвера
86
, а также на 

теоретические основы пространственного подхода
87

 в исследовании 

международных отношений, являющиеся эффективными методологиями 

регионального исследования международной политики. Положения теорий 

зависимого развития и неэквивалентного обмена (Р. Пребиш, С. Фуртадо, Т. Дус 

Сантус, А. Эммануэль, С. Амин
88
) и мир-системного подхода (И. Валлерстайн

89
) 

                                                                                                                                                                                                      
A., Jr. – 2nd ed. – Detroit: Macmillan reference USA, 2008. – P. 1968-1991; Dowding K., Kimber R. The meaning and 

Use of "Political Stability"// European Journal of Political Research. – 1983. – Vol.11. – № 3. – P. 229-243. 
84
Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии// Полис. Политические исследования. – 1998. –

№ 1. – С. 156; Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М., 2001. С. 239-241. 
85
Цыганков П.А. Относительность расхождений и пределы совмещения реализма и либерализма в трактовке 

вопросов миропорядка // Политическая наука (Спецвыпуск). – 2017. –С. 242-243. 
86

Buzan B, Waver O. Regions and Powers. The Structure of International Security. – Cambridge University Press, 2003. – 

277 p. 
87
Прохоренко И.Л. Пространственный подход в исследовании международных отношений. – М.: ИМЭМО РАН, 

2015. – 111 с. 
88

Prebisch R. The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. – New York: Economic 

Commission for Latin America, 1962. – 6 p.; Prebisch R. Change and Development – Latin America Great Task / Report 

submitted to the Inter-American Development Bank. – New York, 1971. – 293 p.; Furtado С. Obstacles to Development in 
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объясняют причины экономической отсталости стран ЛАКБ, способствующей 

усилению политической турбулентности в регионе, стремление к преодолению 

неравноправных отношений между развитыми и развивающимися странами 

посредством альтернативной «постнеолиберальной» интеграционной модели, 

реализуемой государствами АЛБА. 

Нормативная и эмпирическая база исследования представлена 

нормативно-правовыми документами государств АЛБА (Венесуэла, Куба и 

Никарагуа), статистическими и аналитическими материалами, разработанными 

Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК ООН), публикациями в российских и зарубежных СМИ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Предпосылками обеспечения политической стабильности в 

государствах АЛБА служат повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности и государственного управления в социальной сфере, 

а также достижение социального консенсуса на основе общих ценностей и 

идейно-политических установок (социальная справедливость, демократия 

участия, мирное сосуществование и сотрудничество, экономическая 

самодостаточность, национальный суверенитет). В условиях экономического и 

политического давления со стороны США и их союзников в отношении ведущих 

стран АЛБА предпосылками обеспечения политической стабильности в 

государствах АЛБА является развитие отношений всеобъемлющего 

стратегического партнерства с Россией и Китаем. 

2. Политическая стабильность в Венесуэле и Никарагуа поддерживается 

за счет усиления исполнительной ветви власти, задействования 

административного ресурса и введения комплекса нормативно-правовых 

регуляторов, направленных на делегитимацию действий политических 

оппонентов. Обеспечение общественного порядка осуществляется путем 
                                                                                                                                                                                                      
Latin America. – New York, 1970. – 204 p.; Furtado C. Economic Development of Latin America: Historical Background 

and Contemporary Problems. – Cambridge University Press, 1976. – 317 p.; Emmanuel A. L’echange inegal. Essai sur les 

antagonismes dans les rapportes economiques internatfonaux. – Paris, 1969. – 364 p.; Amin S. Imperialism and unequal 

development. – New York: Monthly Review Press, 1977. – 267 p. 
89

Wallerstein E. The Modern World-System IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914. – University of California 

Press, 2011.– 396 p. 
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укрепления силовых структур и поддержания их политической лояльности 

действующей власти. Эффективным механизмом достижения общественной 

поддержки выступает реализация крупных государственных проектов в 

социальной сфере.  

3. Политическая стабильность в Республике Куба обеспечивается за счет 

своевременных преобразований в политической и экономической сферах, 

направленных на укрепление демократического характера государственных 

институтов, осуществление планомерной адаптации социалистических ценностей 

к международным экономическим процессам. 

4. Реализация в рамках АЛБА совместных социальных программ в 

отношении малообеспеченных групп населения и экономических проектов, 

направленных на преодоление системных проблем, нацелена на снятие 

социальной напряженности в долгосрочной перспективе, но не способна 

обеспечить политическую стабильность в кратчайшие сроки. Внешняя политика 

государств АЛБА, выстраивающаяся на основе заинтересованности в 

формировании справедливого полицентричного миропорядка, является одним из 

инструментов мобилизации электората, способствует укреплению лидерского 

потенциала интеграционной платформы в контексте ценностно-

мировоззренческого противоборства. 

5. Тенденция интернационализации прав человека обусловила широкую 

вовлеченность в социально-политические процессы в ведущих государствах 

АЛБА региональных и внерегиональных акторов. Различие в оценках 

политических процессов, происходящих в странах альянса, стало фактором 

«фрагментации» Западного полушария, ограничив возможности урегулирования 

внутренних конфликтов в Венесуэле и Никарагуа на международном уровне. 

Стабилизирующим механизмом выступает нормализация отношений с 

латиноамериканскими государствами, в которых по результатам последних 

электоральных циклов пришли к власти левоцентристские правительства. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Область диссертационного исследования по содержанию 
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соответствует следующим направлениям исследований, указанным в паспорте 

научной специальности 5.5.4. Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования: 

2.Субъекты международных отношений. Деятельность государственных и 

негосударственных акторов. Формирование и реализация внешнеполитических 

стратегий, концепций и доктрин. 

3. Мировая политика. Субъекты мировой политики. Современный мировой 

политический процесс. Глобальная система и региональные подсистемы 

международных отношений и мировой политики. 

4. Ценности и интересы в международных отношениях и в мировой 

политике. Международные отношения как пространство реализации и 

отстаивания ценностей и интересов различных субъектов. 

9. Геополитические факторы и процессы. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 

обоснованностью теоретико-методологической базы исследования, 

использованием соответствующих объекту, предмету, цели и задачам 

исследования научных методов, опорой на обширный массив верифицируемых 

источников информации. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, 

представленные в диссертации, содержатся в 7 работах автора, в том числе: 

статьи в рецензируемых академических изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности и 

отрасли наук – 5; публикации в иных изданиях – 2. Общий объем 

опубликованных по теме диссертации научных публикаций составляет 5,48 

печатных листа. Результаты исследования также апробированы на 4 научно-

практических конференциях
90

. 

                                                           
90
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2018» (Москва, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 10-13 апреля 2018 г.); Международная научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов–2019» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 11 апреля 2019 г.); Научная 

конференция «Ломоносовские чтения – 2019» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 15-25 апреля 2019 г.); 

Международный форум «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» (Санкт-

Петербургский государственный университет, 4-6 октября 2023 г.). 
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Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

пяти параграфов, заключения и библиографии. Перечень источников и 

публикаций включает 290 наименований, в том числе 183 на иностранных 

(английском, испанском) языках.  



16 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы 

исследования, характеризуются степень научной разработанности темы 

исследования и источниковая база исследования, определяются цель и задачи 

исследования, объект и предмет исследования, хронологические рамки 

исследования, описываются научная новизна исследования, теоретическая и 

практическая значимость исследования, а также теоретико-методологическая 

основа исследования, нормативная и эмпирическая база исследования, приводятся 

положения, выносимые на защиту, сведения о соответствии содержания 

диссертации паспорту научной специальности, достоверности полученных 

результатов исследования, апробации результатов исследования и структуре 

исследования. 

Первая глава «Теоретико-методологические основания исследования 

политической стабильности и предпосылки ее обеспечения в государствах 

АЛБА» посвящена понятийно-категориальному аппарату исследования и 

формулированию на его базе теоретико-методологических подходов к 

исследованию обеспечения политической стабильности в государствах АЛБА (на 

материалах Венесуэлы, Кубы и Никарагуа). 

В параграфе 1.1 «Обеспечение политической стабильности: 

концептуальные подходы к исследованию» выявляется содержание понятия 

«политическая стабильность», раскрываются связи между функционированием 

политической системы и характером политической деятельности субъектов, 

осуществляющих властные полномочия, для обеспечения политической 

стабильности в государстве. Показано, что «стабильность» следует рассматривать 

как результат постоянного процесса обновления социально-политической 

системы. На основе анализа теоретических подходов российских и зарубежных 

исследователей к пониманию политической стабильности обосновано авторское 

видение содержания понятия «обеспечение политической стабильности», под 

которым понимается система мер и действий, направленных на поддержание 
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преемственности, легитимности и эффективности государственной власти, 

достижение гражданского мира, защиту национальных интересов от 

расширяющегося спектра внешних и внутренних угроз. В параграфе дается 

классификация политической стабильности на основе средств и методов ее 

достижения (Д. Яворски, Семигин Г.Ю., Семченков А.С., Савин С.Д.), 

рассматриваются основные мировые рейтинги и индексы уровня политической 

стабильности, на примере Венесуэлы, Кубы и Никарагуа определяются 

преимущества и недостатки экспертных оценок. Отмечается, что ранжирование 

политических режимов в сравнительных рейтингах политической стабильности, 

основанное на оценках уровня общественного развития, зависит от набора 

переменных, относительно которых в политическом дискурсе существуют споры. 

Показано, что угрозы политической стабильности продуцируются действиями как 

внутренних, так и внешних акторов. К внутригосударственным угрозам 

политической стабильности относится возможность внутренних столкновений, 

принимающих формы государственных переворотов, революций, гражданских и 

партизанских войн. Внешние угрозы политической стабильности связаны с 

вмешательством отдельных иностранных государств и международных акторов 

на стороне оппозиционных правительству сил, в том числе посредством оказания 

политического, информационного и экономического давления с целью 

достижения международной изоляции страны. Делается вывод, что выбор 

методов достижения и поддержания политической стабильности требует учета 

национальной специфики, социально-экономического и международно-

политического факторов.  

В параграфе 1.2 «Предпосылки обеспечения политической 

стабильности в государствах АЛБА» исследуются характерные для региона 

ЛАКБ потенциальные факторы дестабилизации политической ситуации. 

Показано, что в первые десятилетия XXI века в регионе ЛАКБ наблюдалось 

постоянное изменение «политического ландшафта». Основные направления 

корректировок модели развития были связаны с поиском баланса между участием 

государства в экономике и рыночными механизмами, справедливостью и 
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эффективностью – наиболее подходящей формы применительно к 

межамериканской системе. Отмечается, что в ведущих странах АЛБА (Венесуэле, 

Кубе и Никарагуа) глобализация превратилась в синоним униполярности и стала 

восприниматься в качестве вызова стабильности и безопасности. Показано, что в 

условиях экономической рецессии усилилась социальная поляризация, 

осложнилась ситуация на рынке рабочей силы, увеличилась преступность. На 

фоне вышеперечисленных негативных явлений обострились отношения между 

государством и гражданским обществом. Анализ потенциальных факторов 

дестабилизации позволил осмыслить пределы устойчивости политических 

режимов в ведущих государствах АЛБА и определить предпосылки обеспечения 

политической стабильности в странах АЛБА, в числе которых повышение 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности, улучшение 

материального благосостояния населения и усиление мер безопасности. К 

предпосылкам обеспечения политической стабильности автор также относит 

следующие: укрепление политико-административной вертикали власти в 

контексте повышения управляемости политическими процессами (в Венесуэле и 

Никарагуа); закрепление правящих партий (Единой социалистической партии 

Венесуэлы (ЕСПВ) и Сандинистского фронта национального освобождения 

(СФНО)) на позициях доминирующего компонента партийной системы и 

необходимость их «обновления» в соответствии с новыми ценностями и 

моделями поведения потенциального электората; формирование механизмов 

транзита власти; преодоление конфронтации в среде политического 

истеблишмента; разработку адекватной формы взаимодействия политической 

элиты и национального бизнес-сообщества; формирование каналов обратной 

связи между органами государственной власти и населением; развитие 

механизмов общественного участия в процессе осуществления системных 

преобразований. Предпосылками обеспечения политической стабильности в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе служат укрепление военно-

гражданского союза, в долгосрочной – деполитизация института армии и 

установление гражданского контроля над военными. 
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В параграфе показано, что в условиях соперничества крупных субъектов 

мировой политики в зоне ЛАКБ, обретающего форму ценностно-

мировоззренческого и цивилизационного противоборства, оказывающего влияние 

на внутриполитическую динамику в ведущих государствах АЛБА, представляется 

безальтернативным использование элементов консервативной модели 

обеспечения политической стабильности (регулирование деятельности 

неправительственных организаций, СМИ, общественно-политических движений). 

Отмечается, что на фоне глобализации информационных процессов, 

позволяющих манипулировать информационным пространством, предпосылками 

обеспечения политической стабильности в государствах АЛБА выступают 

разработка и использование механизмов, эффективно противодействующих 

деструктивному применению IT-инструментария со стороны недружественных 

стран. Делается вывод, что предпосылками обеспечения политической 

стабильности в государствах АЛБА являются установление отношений 

всеобъемлющего стратегического партнерства с альтернативными США 

мировыми центрами силы (Россией и Китаем), расширение круга участников 

объединения и развитие многовекторного сотрудничества с региональными и 

внерегиональными акторами на прагматичной и взаимовыгодной основе. 

Вторая глава «Механизмы обеспечения политической стабильности в 

государствах АЛБА» посвящена исследованию деятельности Венесуэлы, Кубы и 

Никарагуа в области обеспечения политической стабильности на национальном 

уровне, а также совместной деятельности государств АЛБА в контексте 

поддержания политической стабильности, анализу взаимосвязи политической 

стабильности в государствах АЛБА с особенностями выстраивания их 

внешнеполитических отношений с отдельными странами, интеграционными 

объединениями и международными организациями. 

В параграфе 2.1 «Механизмы обеспечения политической стабильности 

в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа» на основе сравнительного анализа 

социально-политических процессов в исследуемых странах выявляются основные 

направления государственной политики, ориентированной на снятие социальной 
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напряженности. Показано, что механизмы обеспечения политической 

стабильности в Венесуэле и Никарагуа включают осуществление мер, 

направленных на усиление исполнительной ветви власти, предусматривают 

активное задействование административного ресурса и введение комплекса 

нормативно-правовых регуляторов, позволяющих влиять на ход и результаты 

избирательных кампаний (лишить аккредитации оппозиционные партии, 

препятствовать регистрации и отстранять популярных кандидатов от участия в 

электоральном процессе, ограничивать деятельность СМИ, доступ к 

избирательным процессам независимых наблюдателей и международных 

комиссий). Применение мер административного наказания, а также отсутствие 

запретов для эмиграции по политическим мотивам, способствовали ослаблению 

социальной базы оппозиции, укреплению доминирующих позиций ЕСПВ и 

СФНО в партийной системе, поддержанию общественного порядка. Отмечается, 

что увеличение дисбаланса полномочий в пользу исполнительной власти 

сопровождалось формированием и совершенствованием механизмов связей с 

общественностью и консультативного взаимодействия, развитием различных 

форм демократического участия масс в управлении государством и обществом, а 

также расширением и углублением мер социальной поддержки населения 

(особенно, в Венесуэле). Показано, что устойчивости политических режимов 

содействуют низкий уровень доверия населения к оппозиционным партиям.  

На основе анализа официальных документов Республики Куба показано, 

что стабильность и устойчивость общественного строя обусловлены 

своевременным осуществлением глубоких преобразований в политической и 

экономической сферах. Отмечается, что укреплению основных элементов 

правового государства и его институтов способствовали утверждение системы 

разделения властей и активизация деятельности Национальной ассамблеи 

народной власти, сокращение перечня руководящих должностей, установление 

сроков и предельного возраста их замещения, заложившее основы ротации кадров 

на государственной службе. Показано, что при сохранении планового характера 

экономической модели в целях повышения эффективности производственно-



21 

хозяйственной деятельности поддерживается развитие частной инициативы, в том 

числе в рамках совместных с иностранным капиталом предприятий. 

Концептуализация социально-экономической модели сопровождается снижением 

роли марксистско-ленинской теории и усилением национальной составляющей в 

идеологии (антиимпериализм, национальное единство, суверенитет, уникальность 

культуры кубинского народа). Отмечается, что факторами стабильности в 

Республике Куба выступают поддержка большинством населения 

Коммунистической партии Кубы (КПК) и ее руководителей, наличие массовых 

общественных организаций, являющихся сторонниками преемственности 

социалистических преобразований, и усиленный контроль над оппозиционными 

группами, внедрение перечня нормативно-правовых мер в сфере противодействия 

информационному давлению, развитая система социального обеспечения, 

формирование механизмов демократического участия в различных областях 

управления государственной и общественной жизнью. 

В параграфе 2.2 «Обеспечение политической стабильности в 

совместной деятельности государств АЛБА» рассматриваются приоритетные 

цели и основные направления практической деятельности, структура 

интеграционного объединения АЛБА, выявляются проблемы и перспективы 

развития альянса. Отмечается, что устойчивость политических режимов в 

государствах АЛБА зависит от экономической конъюнктуры. Делается вывод, что 

совместная деятельность государств АЛБА повышает шансы преодоления 

системных экономических проблем, в том числе порожденных превалированием 

сырья и товаров с низкой добавленной стоимостью в экспорте, отставанием в 

росте производительности труда и замедленной диверсификацией 

производственной структуры. Показано, что важнейшим проектом объединения 

АЛБА выступает борьба с феноменом «социальной исключенности», 

предусматривающая реализацию масштабных социальных программ в отношении 

малообеспеченных слоев населения – основного электората левых партий стран-

членов АЛБА.  
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В параграфе дается классификация государств АЛБА по степени участия в 

проведении мер по активизации «социальной вовлеченности». Отмечается, что в 

силу осложнения социально-экономической ситуации в большинстве стран 

альянса проекты АЛБА не функционируют в первоначальном виде. Вместе с тем 

показано, что официальные документы АЛБА содержат заинтересованность в 

решении вопросов, касающихся «перезапуска» совместных социальных, 

коммерческих и финансовых программ, инициатив по проведению кампании 

защиты прав мигрантов, активизации информационной политики АЛБА. 

Распространение идеалов и ценностей боливарианства выступает одним из 

механизмов преодоления информационного давления в контексте 

цивилизационного противоборства, содействует формированию единого 

латиноамериканского политического и культурного пространства, отвечающего 

долгосрочным интересам стран АЛБА. Строгая приверженность государств 

АЛБА международно-правовым нормам и стремление к формированию 

справедливого полицентричного миропорядка способствует интенсификации 

взаимодействия с региональными и внерегиональными акторами.  

В параграфе 2.3 «Влияние региональных и внерегиональных акторов 

на обеспечение политической стабильности в государствах АЛБА» на 

примере политического конфликта в Венесуэле (2015–2020 гг.) анализируется 

опыт посредничества Группы Лимы, Европейского союза, Ватикана, а также 

отдельных латиноамериканских и европейских стран, излагаются подходы к 

урегулированию социально-политических противоречий в Венесуэле и Никарагуа 

в рамках ООН и Организации американских государств, определяются характер 

взаимоотношений ведущих государств АЛБА с крупнейшими субъектами 

мировой политики (Европейским союзом, Китаем, Россией, США) и возможности 

их влияния на внутриполитические процессы. Обосновывается, что различия в 

интерпретациях социально-политических конфликтов, характерных для ведущих 

государств АЛБА, существенно осложняют процесс урегулирования 

противоречий посредством международных механизмов. Устанавливается, что в 

ближайшей перспективе нет оснований для смены вектора внешней политики 
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США в отношении латиноамериканских государств с леворадикальными 

политическими режимами, что обусловлено стремлением лишить Россию и КНР 

«плацдарма» для проникновения в зону ЛАКБ. Несмотря на общую 

заинтересованность в нормализации отношений стран-членов АЛБА и США, 

непреодолимым препятствием на пути их восстановления остаются 

идеологические противоречия и использование «образа врага» в качестве 

инструмента повышения общественной поддержки. Делается вывод, что развитие 

взаимодействия государств АЛБА с Российской Федерацией и КНР, 

реализующегося на прагматичной и взаимовыгодной основе, способствует 

стабилизации экономической и политической сфер в странах альянса. На примере 

Венесуэлы выявляются перспективы развития межгосударственных отношений в 

региональном масштабе в контексте новой «левой волны». 

В заключении содержатся основные выводы диссертационного 

исследования, выделяются направления для дальнейшего изучения темы.  

В соответствии с целью исследования на основе системного подхода к 

изучению региональных процессов и проведенного сравнительного анализа 

страновых особенностей социально-политического развития определены факторы 

политической стабильности в ведущих государствах АЛБА: доминирование 

исполнительной ветви власти (в Венесуэле и Никарагуа) и возможности 

использования административного ресурса для достижения политических целей; 

лояльность силовых структур и их способность обеспечивать общественный 

порядок; государственная политика социальной поддержки и защиты 

малообеспеченных слоев населения; внешняя поддержка со стороны влиятельных 

субъектов мировой политики (России и Китая) и других дружественных 

государств. Устойчивости политических режимов способствуют отторжение 

большинством граждан конфронтационных сценариев, а также «обратные» 

эффекты от введенных США и их союзниками санкций. Выявленные факторы 

позволяют поддерживать «минимальную» или «мобилизационную» 

политическую стабильность в Венесуэле и Никарагуа, но не содействуют 

политическому урегулированию. Безальтернативной представляется 
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необходимость выстраивания диалога с участием вовлеченных в противостояние 

политических сил. Вместе с тем ухудшение качества электоральных процессов 

способствует повышению политической активности граждан и росту протестных 

настроений. Однако важно учитывать, что идея необратимости революционного 

процесса не допускает политического плюрализма в либерально-демократическом 

понимании, предполагает регулирование процесса создания массовых 

политических партий и объединений государством. 

В соответствии с поставленными во введении диссертации задачами 

проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Анализ имеющихся в современной политологии концептуальных 

подходов к пониманию политической стабильности дает возможность 

рассматривать указанный феномен в качестве динамичного и устойчивого 

состояния общества, позволяющего эффективно функционировать, развиваться и 

противостоять дезорганизующим воздействиям, которое поддерживается 

совокупностью целенаправленных мер со стороны государственной власти. 

Выбор модели обеспечения политической стабильности требует учитывать 

взаимосвязь функционирования системы с ее реальными возможностями, 

сопоставить адекватные политической ситуации механизмы и имеющиеся в 

распоряжении государственной власти ресурсы. 

2. Социально-политическая турбулентность в ведущих государствах АЛБА, 

вызванная внутренними причинами, активно используется в интересах внешних 

акторов. В диссертационном исследовании продемонстрировано, что в 

современных политических и экономических условиях в ведущих государствах 

АЛБА на передний план выдвигаются задачи предотвращения внешних 

деструктивных воздействий, при этом социальные и финансовые возможности 

правительств ограничены, что объясняет преобладание мобилизационного типа 

политической стабильности и элементов консервативной практики ее 

обеспечения. Поддержание политической стабильности требует адаптации к 

реалиям мировой экономики, укрепления государственных институтов, 

корректировок в управлении социальной сферой, использования мирных форм и 
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выбора компромисса («центристской» позиции) в качестве стратегии преодоления 

конфликтных ситуаций, в том числе при содействии авторитетных деятелей 

науки, культуры и представителей духовенства. В ведущих государствах АЛБА 

на протяжении длительного периода времени одним из факторов стабилизации 

выступал политический авторитет лидеров, обусловленный их ключевой 

исторической ролью. Серьезную угрозу политической стабильности в 

государствах с режимами персоналистского характера представляет отсутствие 

механизмов транзита власти. Так, укрепление демократического характера 

политических институтов и осуществление целесообразного процесса передачи 

власти на Кубе, совмещенные с адаптацией социалистических ценностей к 

современным тенденциям мирового рынка, дают возможность поддерживать 

политическую стабильность и сохранять преемственность политического курса. 

3. Преимуществом леворадикальных политических режимов в ведущих 

государствах АЛБА выступает универсальность социальной политики, 

гарантирующей равный доступ к основным услугам образования и 

здравоохранения, в центре внимания которой находится борьба с бедностью и 

«социальной исключенностью», а также высокие государственные расходы на 

финансирование социальной сферы. Позитивной тенденцией в государственном 

управлении в контексте углубления демократии выступает формирование и 

совершенствование механизмов территориальной децентрализации, связей с 

общественностью и консультативного взаимодействия. 

4. Стабилизация внешней сферы в государствах АЛБА включает 

интенсификацию сотрудничества с наиболее сильными игроками 

международного уровня (Россией и Китаем), формирование скоординированной 

политики в отношении потенциальных союзников альянса, способствующей 

перераспределению влияния в рамках макрорегионального порядка. К числу 

возможных совместных механизмов обеспечения политической стабильности в 

деятельности государств АЛБА следует отнести развитие и «перезапуск» 

социальных и экономических проектов, а также содействие координации 

политических сил и общественных движений. Представляется, что важное 
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практическое значение для объединения АЛБА имеет анализ применения методов 

информационно-психологического воздействия на общественное сознание с 

целью предупреждения внутренних конфликтов и смягчения социальных 

противоречий, использование технологий стратегической коммуникации, 

направленных на формирование благоприятного имиджа и обеспечение 

морального лидерства. Приоритетными целями системы образования следует 

считать развитие историко-патриотического сознания, выработку ценностных 

ориентаций, раскрывающих значение социокультурной преемственности, 

единение латиноамериканского общества во имя процветания и безопасности, 

акцентирующих внимание на силе идейно-политического примера продолжения 

Боливарианской революции.  

5. В условиях конфронтации крупных субъектов мировой политики 

региональные и внерегиональные акторы обладают ограниченными средствами 

урегулирования внутренних политических конфликтов. Поддержка Российской 

Федерации и Китая выступает фактором сдерживания экономического, 

политического и военного давления в отношении стран АЛБА на мировой арене. 

Благоприятные перспективы для государств АЛБА в региональном масштабе 

открывает новая «левая волна», связанные с возможностью преодоления 

межгосударственных противоречий и возобновлением интеграционных 

процессов, способствующих созданию полицентричного миропорядка. 
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