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Почему некоторые посткоммунистические страны становятся демократическими, 
а другие — нет? Какие трансграничные условия необходимы для становления демокра-
тического режима в этом регионе? Большинство исследователей считает, что установ-
ление демократии обусловлено социально-экономическими факторами, политической 
культурой или политические изменения происходят по счастливой случайности. Ста-
тья посвящена изучению влияния международных факторов. Целью работы является 
выявление основных интернациональных детерминант, которые способствуют демо-
кратизации и  консолидации демократии в  постсоветских государствах. Автор про-
веряет влияние теории территориального мира, международного демократического 
окружения, членства в  региональной демократической межправительственной орга-
низации, региональной державы-автократии, а также внешнеэкономической деятель-
ности. Для поиска ответа на исследовательский вопрос в  настоящей работе исполь-
зуется качественный сравнительный анализ нечетких множеств (fsQCA). В результате 
проведенного исследования были определены четыре внешних условия, необходимых 
для установления и/или укрепления демократии. Показано, что отсутствие как мили-
таризированного межгосударственного спора, так и членства государства в евразий-
ских межправительственных организациях положительным образом влияет на кон-
солидацию демократического режима. Автор утверждает, что присутствие в западных 
политико-экономических интеграционных структурах и  преобладание европейского 
направления во внешней торговле также выступают важными условиями. Переход 
к демократии и ее укрепление в посткоммунистических странах экзогенно обусловлен, 
региональный и/или международный контекст имеют значение.
Ключевые слова: посткоммунистическое пространство, постсоветское пространство, 
демократия, демократизация, транзитология, теория территориального мира, между-
народные организации, качественный сравнительный анализ.

Введение

Политические режимы государств, которые входили в состав Союза ССР, мож-
но разделить на три группы — демократические (Латвия, Литва и Эстония), страны 
с гибридным режимом (Армения, Грузия, Молдова, Киргизия и Украина) и автори-
тарные (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан 
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и Узбекистан). На данный момент получается, что только в трех государствах суще-
ствует демократическое устройство, 7 из 15 бывших советских союзных республик 
представляют собой автократии [1]. Важно отметить, что политические режимы не 
статичны, они имеют свойство трансформироваться со временем, переходить от 
одного типа к другому. В этой связи возникает вопрос об истоках и причинах уста-
новления демократии в  этих странах. В  научной литературе существуют разные 
точки зрения о том, что необходимо для демократизации государств. Литература 
по политической транзитологии традиционно фокусировалась на внутригосудар-
ственных факторах как определяющих перспективы демократического режима. 
В  политической науке существуют структурные и  процедурные (акторно-ориен-
тированные) подходы к объяснению демократизации. Первый исходит из тезиса 
о том, что возникновение института демократии является результатом определен-
ных «объективных» процессов. Иными словами, установление демократии рассма-
тривается как итог влияния определенных социально-экономических и историко-
культурных факторов. Одни исследователи связывают установление демократии 
с  экономическим развитием [2; 3], с  наличием многочисленного среднего класса 
[4]. Некоторые ученые считают, что для укрепления и консолидации демократии 
нужын социальный капитал и доверие [5–7], необходима система ценностей, ори-
ентированная на прогресс [8]. Другие исследователи говорят о том, что демокра-
тия связана с определенным типом политической культуры [9]. Политэкономисты 
предполагают, что нефтяное богатство снижает уровень демократии и укрепляет 
автократическое правление [10]. Второй подход предполагает, что демократиза-
ция представляет собой результат конкретных политических решений и действий 
акторов [11]. Д. Хигли утверждает, что демократии представляют собой творения 
«консенсуально объединенных элит» [12]. Д. Асемоглу и  Дж. Робинсон полагают, 
что правящая элита идет на демократизацию, когда ее власти угрожает революция 
[13]. Демократизация может быть результатом ошибки, т. е. возникнуть не потому, 
что так решили действующие элиты, а потому, что, пытаясь предотвратить ее, они 
допустили ошибки, которые ослабили их власть (назначили выборы; игнорирова-
ли народные волнения; инициировали ограниченные реформы, которые вышли 
из-под контроля) [14]. Необходимо отметить, что существуют и другие факторы, 
которые тут не упомянуты в силу того, что отсутствует цель делать всеобъемлю-
щий обзор. 

Таким образом, большинство исследований по демократизации представляют 
смену режимов как результат внутриполитического процесса. Анализ структурных 
и процедурных факторов политического транзита на посткоммунистическом про-
странстве занимает основное место в академической литературе [15–17]. Партий-
ные и политические силы играют доминирующую роль в определении перспектив 
переходного процесса. В то же время отсутствие консенсуса относительно внутрен-
них факторов, предсказывающих демократизацию, побудило ученых искать при-
чины политических изменений за пределами государства. Данная статья направле-
на на изучение влияния международных факторов демократизации постсоветских 
государств. Выбор в качестве объекта исследования бывших советских республик 
обусловлен тем, что процессы общественно-политических изменений этих стран 
в 1990-е годы (в том числе и государств Восточной Европы) рассматриваются как 
четвертая волна демократизации [18; 19]. Исходя из этого можно сформулировать 
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исследовательский вопрос: почему некоторые посткоммунистические страны ста-
новятся демократическими, а другие — нет? Цель настоящей статьи состоит в том, 
чтобы выявить интернациональные условия, необходимые для становления демо-
кратических режимов на постсоветском пространстве. 

Важно подчеркнуть, что настоящая работа не является первым исследованием, 
которое стремится получить ответ на вышеназванные вопросы. Существует боль-
шой объем научной литературы о внешних факторах опосредованного и/или пря-
мого влияния на демократизацию отдельных государств [20–22]. Отдельным на-
правлением является изучение влияния международных организаций на выжива-
ние авторитарных лидеров [23; 24]. М. Макфол отмечает, что для успеха «экспорта» 
демократии местные субъекты должны хотеть политических перемен, иностранные 
попытки «экспортировать» демократию потерпят неудачу в отсутствии внутреннего 
спроса [25]. Исследователи подчеркивают, что масштабы связей с другими демокра-
тическими странами региона могут усилить поддержку демократических реформ 
в переходный период [26]. Часть ученых рассматривают влияние Евросоюза на тра-
ектории политических изменений восточноевропейских государств [27; 28]. Однако 
в большей части этих исследований использовался метод изучения конкретных слу-
чаев, что не позволяет экстраполировать выводы на более широкую выборку стран. 
Данная работа в каком-то плане призвана заполнить имеющийся научный вакуум 
путем использования метода качественного сравнительного анализа (QCA).

Основной тезис настоящей статьи состоит в том, что для установления демо-
кратии на постсоветском пространстве необходимо сочетание ряда международ-
ных факторов. К ним относится отсутствие как милитаризированного межгосудар-
ственного спора, так и членства государства в евразийской межправительственной 
структуре. Кроме того, присутствие в атлантических политико-экономических ин-
теграционных организациях и преобладание западного вектора внешней торговли 
также выступают важными условиями. Вклад настоящей статьи состоит в расши-
рении понимания влияния международных факторов на установление демократии 
на постсоветском пространстве путем применения качественного сравнительного 
анализа. Использование данного метода исследователями в настоящий период но-
сит ограниченный характер, особенно в изучении посткоммунистических транс-
формаций [29–31]. Кроме того, эмпирические выводы, сделанные в  этой работе, 
устанавливают некоторые важные руководящие принципы для политиков, кото-
рые хотят использовать международные организации для укрепления и/или защи-
ты демократии.

Следующий раздел представляет теоретическую основу нашего анализа. Да-
лее идет рассмотрение методов исследования, переменных и источников данных. 
В четвертом разделе представлены результаты исследования. Наконец, в заключе-
ние подводятся основные итоги данной работы и намечаются направления даль-
нейших исследований.

Теоретические рамки исследования

В настоящем разделе рассматриваются международные факторы, влияющие 
на распространение демократических норм, институтов и практик в пространстве. 
Они представлены теорией территориального мира, концепциями международно-
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го демократического окружения и  «черных рыцарей», членством в  «клубе демо-
кратий», а также фактором внешней торговли. Выбор данных факторов для эмпи-
рической проверки обусловлен тем, что они не рассматривались применительно 
к посткоммунистическому пространству.

Теория территориального мира считает, что стабильность государственных 
границ страны оказывает большое влияние на политический климат в стране. Ста-
бильные границы способствуют созданию демократического и толерантного кли-
мата, в  то время как территориальные конфликты с  соседними странами имеют 
далеко идущие последствия как для индивидуальных отношений, так и для госу-
дарственной политики, эскалации конфликтов, гонки вооружений и  войны [32]. 
По мнению исследователей, территориальные споры, как правило, приводят к цен-
трализации в государстве, если угрозы сохраняются [33]. В силу того что границы 
являются международными институтами, они влияют на пути развития государств 
в диаде: стабильные границы уменьшают потребность в милитаризации и центра-
лизации в одном государстве, что приводит к демилитаризации и децентрализа-
ции соседнего государства.

Теория территориального мира предсказывает, что устранение территори-
альной угрозы облегчает процесс демократизации в  соседних странах. Согласно 
данной теории, разногласия по поводу границ и другие территориальные вопросы 
значительно чаще приводят к конфликту, чем другие виды проблем, из-за их значи-
мости как для правящих элит, так и для местной общественности. Во время кризи-
сов, связанных с внешними территориальными угрозами, оппозиционные партии 
и общественность обращаются к правительству за защитой и объединяются, что 
позволяет государству еще больше централизовать политический режим и  соз-
дать большие постоянные армии, которые, в свою очередь, могут использоваться 
для подавления оппозиционных настроений и  выступлений. Таким образом, го-
сударства, имеющие нестабильные границы и  испытывающие высокий уровень 
территориальной угрозы, как правило, становятся или остаются автократически-
ми, поскольку они постоянно защищают свои границы, централизуют свою власть 
и поддерживают государственный контроль, подавляя своих граждан. Наоборот, 
государства с устоявшимися стабильными границами не только испытывают мень-
ше конфликтов, но и ослабление территориальной угрозы впоследствии снижает 
стимулы правительства поддерживать высокий уровень централизации, тем са-
мым способствуя демократизации. Таким образом, и демократия, и мир должны 
формироваться вокруг стабильных границ и  соблюдать региональные и  времен-
ные кластеры. Эмпирическая поддержка этой теории была неизменно сильной во 
многих исследованиях, и исследователи все чаще применяют ее аргументы для объ-
яснения широкого спектра различных политических явлений [34].

Используя территориальные угрозы для сохранения и  расширения своей 
власти, лидеры выступают за создание крупных постоянных армий для защиты 
родины. Развитие этих институтов требует высокого уровня налогообложения, 
а также широкой централизации власти для приобретения, вооружения, экипи-
ровки, питания и иного содержания войск. Высокий уровень военных расходов 
и  частые конфликты снижают внутреннее потребление и  экономический рост. 
Таким образом, большие постоянные армии коррелируют с ростом крупных бю-
рократических структур, в которых доминируют военные, и централизацией по-
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литической власти в руках элит, которые управляют государством, в котором до-
минируют военные [35].

Другой фактор, оказывающий влияние на успешность демократизации, — это 
международное демократическое окружение. Л. Уайтхед выделяет три канала воз-
действия. Во-первых, заражение, или распространение опыта, т. е. ненасильствен-
ный и часто непреднамеренный канал влияния одной страны на другую. Во-вторых, 
контроль или продвижение демократии одной страной в другой посредством целе-
направленной политики, подкрепленной позитивными или негативными санкци-
ями. В-третьих, согласие, т. е. сложный набор взаимодействий между международ-
ными процессами и внутренними группами, которые порождают новые демокра-
тические нормы и ожидания снизу [36, р. 4–6]. В основе данного механизма лежит 
теория и практика диффузии. По мнению Э. Роджерса, это процесс, посредством 
которого инновация передается по определенным каналам с течением времени сре-
ди членов социальной системы [37, р. 10]. Диффузия относится к процессу, в ре-
зультате которого политический выбор по своей сути взаимозависим, т. е. на вы-
бор одного политического субъекта влияют другие, а эти выборы, в свою очередь, 
оказывают воздействие на третьих [38]. Необходимо отметить, что данный процесс 
требует знания о новом развитии в одном государстве политическими субъекта-
ми за пределами государства и приверженности этих индивидов и групп, исходя 
из их ценностей и/или интересов, подражать этому развитию в своей собственной 
местности. Таким образом, диффузия подразумевает, что посторонние принимают 
сознательное решение копировать то, что происходит в другом месте, а не, скажем, 
оставаться в неведении или ждать, пока подобное развитие событий начнется в их 
собственном состоянии. Диффузия может происходить несколькими способами. 
Идеи, модели и тому подобное могут распространяться через границы просто по-
тому, что они создают прецеденты, необычайно привлекательные для субъектов 
в других государствах и влияющие на их мышление, цели и поведение [39]. Иссле-
дователи находят поддержку модели распространения, при которой страны со вре-
менем становятся все более похожими на своих непосредственных географических 
соседей [40]. На внутренние политические процессы глубоко влияет то, что проис-
ходит в соседних обществах. Существует сильная тенденция к тому, что переход-
ные процессы способствуют региональной конвергенции. Региональный контекст 
оказывает важное динамическое влияние на переходные процессы.

В качестве фактора, оказывающего влияние на успех установления или консо-
лидации демократии, рассматривается наличие членства в региональной демокра-
тической межправительственной организации (ДМПО). Термин «демократическая 
международная организация» используется для обозначения МПО, в котором ве-
дущее государство и большинство государств-членов являются демократиями [41, 
р. 222]. Исследователи признают, что такие международные субъекты, как между-
народные организации (МПО), могут иметь большое значение для успешной поли-
тической трансформации. Международные организации помогают недавно демо-
кратизированным государствам пережить трудную политическую метаморфозу, 
способствуют демократической консолидации посредством внешней поддержки 
институционального развития [42]. Членство в  такой организации увеличивает 
издержки авторитарного поведения со стороны тех, кто находится вне или вну-
три правящей элиты. Эти издержки служат как в качестве сдерживающего фактора 
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для потенциальных сил, выступающих против демократии, так и предоставляют 
продемократическим силам возможность заслужить и/или укрепить доверие по 
проведению политических реформ [43]. Исследователи говорят о нескольких ме-
ханизмах, которые могут объяснить влияние членства в демократических между-
народных организациях на смену политического режима. Во-первых, давление 
(как дипломатическое, так и экономическое), оказываемое этими организациями, 
способно в сочетании с внутренними силами вынудить автократические режимы 
к либерализации. Во-вторых, членство в такой МПО может привести к принятию 
либерализации определенными элитными группами для снижения рисков, с кото-
рыми сталкиваются эти группы в процессе демократизации. Это принятие либера-
лизации может произойти двумя различными способами — через процесс «связы-
вания рук» или через социализацию национальных элит [44]. 

Успешность демократизации зависит от наличия внешних акторов (государств 
или МПО), которые выступают в качестве хранителей автократии. В научной 
литературе таких субъектов мировой политики называют «черными рыцарями» 
[45, р. 676]. Данная концепция первоначально была придумана для определения 
держав, которые были готовы оказать военную или экономическую поддержку 
государствам, пострадавшим от санкций США, чтобы компенсировать их по-
следствия во время холодной войны [46]. Литература продемонстрировала, что 
автократические лидеры, как правило, поддерживают друг друга либо для оказа-
ния помощи идеологически близким режимам, либо для противодействия распро-
странению демократических ценностей и практик. Исследования по продвижению 
автократии сосредоточены на способности и вероятности определенных автокра-
тических стран оказывать влияние на смену режимов в соседних странах, поддер-
живая зарождающиеся автократии и противодействуя распространению демокра-
тии [47]. Исследователи выделяют несколько механизмов, объясняющих причины 
продвижения автократии. Во-первых, приверженность определенной идеологии 
важна для легитимности режима, которая (наряду с репрессиями и кооптацией) 
является одним из  основных элементов авторитарного правления. Во-вторых, 
успешная демократизация за рубежом может стать угрозой автократическому ре-
жиму силой примера или потому, что внутренняя оппозиция может искать альян-
сы с новыми иностранными демократическими режимами (особенно важно, если 
между странами существуют прочные связи). В-третьих, легитимность может быть 
получена из  внешней поддержки режима, включая его признание другими госу-
дарствами, например через членство в международных организациях [48]. Необ-
ходимо подчеркнуть, что членство в авторитарных МПО имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, это помогает защитить от нежелательного внешнего вмешательства со 
стороны других государств, особенно в моменты политических потрясений, путем 
институционализации норм суверенитета и невмешательства во внутренние дела. 
Во-вторых, оно предполагает дополнительные материальные и  нематериальные 
ресурсы, необходимые автократическому режиму для усиления внутренних стра-
тегий сопротивления внутренним соперникам, таким как легитимация, репрессии 
и кооптация. Другими словами, членство может быть средством обеспечения до-
ступа к  объединенным региональным ресурсам для смягчения внутренних про-
блем в моменты неопределенности [49]. Таким образом, членство в клубе автокра-
тов открывает доступ к таким материальным ресурсам, как финансовые ресурсы, 
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доступ к  рынкам, военная техника, обмен разведданными или техническая под-
держка. Исследования показывают, что Россия использует региональные организа-
ции (например, ЕАЭС) для поддержки автократий за рубежом [50].

Внешняя торговля может создавать как преднамеренные рычаги воздействия, 
так и непреднамеренные связи. Что касается первого, то могут быть случаи, когда 
страна намеренно манипулирует торговлей, чтобы стимулировать определенные 
пути смены режима за рубежом; например, демократические (и  недемократиче-
ские) страны могут налагать санкции на своих торговых партнеров (внешняя тор-
говля как рычаг воздействия). Торговые отношения могут оказывать непреднаме-
ренное влияние на политическую систему торговых партнеров [51]. Исследователи 
настаивают на том, что экономическая глобализация оказывает положительное 
воздействие на демократию, выдвигая ряд аргументов. Во-первых, глобализация 
подразумевает большую торговую и  финансовую открытость. Растущие инфор-
мационные потоки предполагают культурную конвергенцию между странами, 
что способствует экономическому росту, увеличивает численность среднего клас-
са и уменьшает неравенство в доходах. Во-вторых, глобализация повышает спрос 
международного бизнеса на демократию. Процветание бизнеса требует мира и по-
литической стабильности. Коммерческие интересы включают демократию, чтобы 
обеспечить мир и стабильность. В-третьих глобализация снижает стимулы авто-
ритарных лидеров цепляться за власть. Поскольку государство может извлекать 
ренту из общества, потеря должности подразумевает утрату этой ренты. Глобали-
зация снижает способность государства извлекать ренту за счет усиления конку-
ренции. Лидеры автократий, экономика которых более открыта, с меньшей веро-
ятностью будут сопротивляться демократизации. В-четвертых, глобализация сни-
жает информационные издержки, расширяя контакты с  другими демократиями 
и  делая продемократические международные неправительственные организации 
(МНПО) более эффективными. С ростом глобализации граждане получают доступ 
к большему количеству информации, предоставляемой не только их собственными 
правительствами. Экономическая открытость позволяет устоявшимся демократи-
ям экспортировать свои ценности автократиям, чему способствуют их развитые 
средства массовой информации [52]. Кроме того, ученые утверждают, что эконо-
мическая глобализация увеличивает богатство наций, создавая хорошо образован-
ный и стабильный средний класс, который выступает агентом демократизации [53; 
54]. Таким образом, мнение о том, что глобализация помогает строить демократию, 
основывается на косвенной причинно-следственной связи: 1)  глобализация спо-
собствует экономическому развитию и  2)  экономическое развитие способствует 
демократии.

В следующих разделах данные теории проверим эмпирическим путем.

Методы исследования

Для поиска ответа на исследовательский вопрос в настоящей работе исполь-
зуется качественный сравнительный анализ (QCA). Это средство анализа причин-
но-следственного влияния различных условий на интересующий результат. QCA 
был разработан в 1987 г. и популяризирован Чарльзом Рагином [55]. Целью QCA 
является определение условий или комбинаций условий, которые необходимы или 
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достаточны для достижения результата. QCA основан на двух основных предпо-
ложениях. Во-первых, предполагается, что одного фактора редко бывает доста-
точно для изменения, изменения часто вызываются различными комбинациями 
факторов. Во-вторых, качественный сравнительный анализ признает, что различ-
ные комбинации факторов могут привести к одному и тому же результату. Такой 
метод анализа данных может помочь исследователям выйти за рамки традицион-
ных методов исследования, поскольку он позволяет фиксировать несколько путей, 
ведущих к одному и тому же результату. Эти пути представляют собой комбина-
ции переменных и могут включать переменные в качестве предикторов результата 
только в  небольшом подмножестве случаев [56]. QCA применяется, когда число 
случаев слишком мало для применения методов статистического анализа (напри-
мер, множественная линейная регрессия) и велико для качественной методологии 
(в частности, метод сравнительного анализа конкретных случаев). Обычно он ис-
пользуется для анализа промежуточного числа случаев — от 10 до 50 [57, с. 143]. 
В данном исследовании выборка состоит из 15 кейсов.

В настоящей статье применяется один из  основных вариантов QCA  — каче-
ственный сравнительный анализ с  нечеткими множествами (fuzzy set QCA, или 
fsQCA). Он представляет собой комбинацию нечетких множеств и  логических 
принципов качественного сравнительного анализа. FsQCA основан на нечетких 
множествах, инструмент позволяет фиксировать условия, которые (1) достаточны 
или необходимы для объяснения результата и (2) недостаточны сами по себе, но яв-
ляются необходимыми частями решений, которые могут объяснить результат [58].

Зависимая переменная  — тип политического режима. Данной переменной 
(«Режим») был присвоен показатель 2, если в стране существует демократия, 1 — 
если гибридный режим, и  0  — автократия. Данные по политическому режиму 
представлены на 2018  г. Источником выступил набор данных проекта «Polity  5». 
Этот проект оценивает политические режимы государств по шести показателям, 
которые учитывают ключевые качества набора руководящих кадров, ограничения 
исполнительной власти и политическую конкуренцию. Кроме того, в нем фиксиру-
ются изменения в институционализированных качествах руководящей власти [59].

Для операционализации теории территориального мира была сформирована 
переменная «Конфликт». При наличии вооруженного конфликта значение прини-
мает 1, а при отсутствии — 0. Хронологические рамки — 1992–2018 гг. Источником 
данных выступили проект «Корреляторы войны»1 и  список войн «Основные эпи-
зоды политического насилия, 1946–2018  гг.», составленный Центром системного 
мира2. Для оценки влияния международного демократического окружения опреде-
лена переменная «Демокр». В данном исследовании исходили из следующих крите-
риев: если большинство (более половины) соседних стран (измерение по сухопутной 
границе) представляют собой демократические государства, то значение переменной 
принимает 1, а если нет, то 0. Данные по политическим режимам представлены на 
2018 г. Источником выступил проект «Polity 5». Для измерения членства в демокра-
тических межправительственных организациях была сформирована переменная 
«ДМПО». При наличии членства государства в ЕС и/ или НАТО значение переменной

1 The Correlates of War Projects. URL: https://correlatesofwar.org/ (дата обращения: 12.08.2023). 
2 Major Episodes of Political Violence 1946–2019, Center for Systemic Peace. URL: https://www.

systemicpeace.org/warlist/warlist.htm (дата обращения: 12.08.2023).
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Таблица 1. Матрица данных для fsQCA

Страны Конфликт Демокр ДМПО Черн 
рыцарь Внешторг Результат

Азербайджан 1 0 0 0 0 0

Армения 1 0 0 1 0 1

Белоруссия 0 0 0 1 0 0

Грузия 1 0 1 0 0 1

Казахстан 0 0 0 1 0 0

Киргизия 0 0 0 1 0 1

Латвия 0 1 2 0 3 2

Литва 0 0 2 0 3 2

Молдавия 1 1 1 1 2 1

Россия 1 0 0 1 1 0

Таджикистан 0 0 0 1 0 0

Туркменистан 0 0 0 0 0 0

Узбекистан 0 0 0 0 0 0

Украина 1 0 1 0 1 1

Эстония 0 1 2 0 3 2

принимает 2, Соглашения об ассоциации с Евросоюзом3 — 1, отсутствии — 0. Кон-
цепция «черного рыцаря» была операционализирована в работе следующим обра-
зом: при наличии членства государства в ЕАЭС и/или ОДКБ переменная «Рыцарь» 
принимает 1, а  при отсутствии  — 0. Наконец, для определения влияния внешней 
торговли на установление демократии было решено рассмотреть географическую на-
правленность внешнеторгового оборота. Переменной «Внешторг» был присвоен по-
казатель 0, если до 30 % товарооборота приходится на американский и европейский 
рынки, 1 — если 30–50 % внешней торговли происходит с государствами — членами 
ЕС и государствами Северной Америки, 2 — 50–70 %, 3 — 70–90 % и 4 — более 90 %. 
В основании этой градации положена шкала Чеддока, которая используется в корре-
ляционном анализе. Источником данных стала информация национальных стати-
стических служб за 2021 г.

Исходные данные для fsQCA представлены в табл. 1.

Результаты исследования

Ключевым шагом является построение таблицы истинности. Таблица истин-
ности вычисляет все возможные конфигурации, достаточные для достижения ре-
зультата. В  ней перечислены все логически возможные комбинации причинных 
условий, а  также эмпирический результат, связанный с  каждой конфигурацией. 
Таблица истинности выглядит как матрица данных, разница заключается в значении

3 Соглашения об ассоциации с  Евросоюзом не являются международными межправитель-
ственными организациями, но они институционализируют сотрудничество с ЕС.
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Таблица 2. Таблица истинности 

Условия Кол-во 
случаев Исход Raw 

consist
PRI 

consist№ Конфликт Демокр ДМПО Рыцарь Внешторг

1 0 1 1 0 1 2 1 1 1

2 0 0 1 0 1 1 1 1 1

3 1 0 1 0 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 0 1 0 0 1 1 1 1

6 1 0 0 1 0 1 1 1 1

7 0 0 0 1 0 4 0 0,31 0,25

8 1 0 0 0 1 1 0 0,27 0

9 1 0 0 1 1 1 0 0,27 0,000

10 0 0 0 0 0 2 0 0,14 0

Таблица 3. Анализ таблицы истинности

Переменные
Решение

1 2 3 4

Конфликт • × • •
Демокр •
ДМПО • • •
Рыцарь × • •
Внешторг • •
Raw unique 0,289082 0,405707 0,157568 0,172457

Unique coverage 0,233251 0,349876 0,116625 0,116625

Consistency 1 1 1 1

Solution coverage — 0,872208

Solution consistency — 1

Условные обозначения: • — присутствие условия; ° — присутствие или отсутствие; × — от-
сутствие. 

строк. Каждая строка в таблице истинности представляет логически возможную 
конфигурацию включенных условий и результата и, следовательно, обозначает ка-
чественно различную комбинацию условий (см. табл. 2).

Из табл.  2  видно, что применение частотного порога 1  к  данным показыва-
ет, что 4  конфигурации не имеют наблюдений. Другими словами, конфигураций 
с согласованностью 0,9 или выше — 6, а случаев с меньшей согласованностью — 
4  конфигурации. В  качестве достаточных условий для демократии были призна-
ны строки № 1–6 (комбинации значений 01101, 00101, 10101, 11111, 10100 и 10010). 
Оставшиеся строки (№ 7–10) были определены как недостаточные условия для по-
явления демократических режимов.
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Анализ таблицы истинности является ключевым элементом формального ана-
лиза данных с помощью QCA. Он состоит из преобразования нечетких множеств 
в таблицу истинности и минимизации достаточных конфигураций в таблице ис-
тинности до более экономных причинно-следственных решений. «Решения та-
блицы истинности» представляют собой список различных комбинаций причин-
но-следственных факторов, которые соответствуют определенным критериям до-
статочности для достижения результата. Результаты анализа таблицы истинности 
с помощью программного пакета fsQCA представлены в табл. 3. 

Все представленные условия являются основными условиями. Кроме того, 
согласованность/непротиворечивость (consistency) и  охват/покрытие (coverage) 
представлены для общего решения и для каждого решения в отдельности. «Согла-
сованность» относится к проценту причинно-следственных конфигураций, кото-
рые приводят к одному и тому же значению результата. Это напоминает понятие 
р-значимости в  статистических моделях. «Охват»  — число случаев, для которых 
действительна конфигурация. «Охват» показывает, сколько случаев с  исходом 
представлено конкретным причинно-следственным условием [60]. Аналогичным 
показателем в статистических моделях является R-квадрат. «Необработанный ох-
ват» (raw unique)  — это объем результата, объясняемый определенным альтер-
нативным решением, в то время как «уникальный охват» (unique coverage) — это 
объем результата, объясняемый исключительно определенным альтернативным 
решением. FsQCA оценивает эмпирическую значимость для каждого решения пу-
тем расчета необработанного и уникального охвата.

Решения 1–4 представляют собой комбинации, для которых различные фак-
торы могут присутствовать или отсутствовать в зависимости от того, как они со-
четаются друг с другом.

Решение  1  (Конфликт*~Демокр*ДМПО*~Рыцарь): государства становятся 
более демократическими, когда они имеют территориальные споры и входят в за-
падные интеграционные структуры; демократическое окружение и членство в ев-
разийских межправительственных организациях могут не иметь значения. Такой 
результат наблюдается в 23 % случаев.

Решение 2 (~Конфликт*ДМПО~Рыцарь*Внешторг): постсоветские страны мо-
гут стать демократиями при условии наличия членства в западных политических 
и  экономических межправительственных организациях, отсутствия территори-
ального военного спора и членства в пророссийских интеграционных структурах, 
когда европейские государства являются главными торговыми партнерами. Это ре-
шение объясняет большую часть случаев установления демократии (34 %).

Решение 3 (Конфликт*~Демокр*~ДМПО*Рыцарь*~Внешнторг): более демо-
кратический политический режим на постсоветском пространстве есть резуль-
тат членства в евразийских межправительственных организациях и наличия во-
енного конфликта; демократический политический режим у  соседей, членство 
в западных интеграционных структурах, европейская направленность внешней 
торговли не оказывают главного влияния. Данное решение не очень распростра-
нено (11 %). 

Решение 4  (Конфликт*Демокр*ДМПО*Рыцарь*Внешторг): демократия воз-
можна в бывших советских республиках при наличии демократического окруже-
ния, членства как в западных, так и евразийских интеграционных структурах, ког-
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да европейский рынок является главным, даже несмотря на присутствие военного 
конфликта. Такое решение объясняет 11 % случаев.

Итак, из всех четырех комбинаций факторов наибольшей объясняющей силой 
установления демократии на постсоветском пространстве обладает вторая кон-
фигурация, которая предусматривает отсутствие милитаризированного межгосу-
дарственного спора и членства государства в евразийских межправительственных 
структурах, а также присутствие в атлантических политико-экономических инте-
грационных организациях и преобладание западного вектора внешнеэкономиче-
ской деятельности. На данном этапе исследования важно акцентировать внимание 
на причинно-следственном механизме. Более подробно хотелось бы остановиться 
на взаимосвязи или обусловленности членства в  ЕС/НАТО и  демократического 
устройства: что в этой диаде является причиной, а что результатом? Как отмечалось 
в первом разделе данной работы, демократизация рассматривается и как следствие 
членства в  демократической международной организации. Нам представляется, 
что имеет место обратный процесс, т. е. принятие в ДМПО есть результат наличия 
демократического режима у  государства-кандидата. Так, Договор о  Европейском 
союзе гласит (статьи 2 и 49), что любая европейская страна может подать заявку на 
членство, если она уважает ценности ЕС (демократия, свободы, равенство, право-
вое государство, толерантность и т. д.) и привержена их продвижению [61]. Более 
подробно требования к государствам-кандидатам определены на заседании Евро-
пейского совета в Копенгагене в 1993 г. Страна, желающая присоединиться к ЕС, 
должна: 1) иметь стабильные институты, гарантирующие демократию, верховен-
ство закона, права человека и уважение и защиту меньшинств; 2) иметь функцио-
нирующую рыночную экономику и способность справляться с конкуренцией и ры-
ночными силами в ЕС; 3) брать на себя и эффективно выполнять обязательства, 
связанные с членством, включая приверженность целям политического, экономи-
ческого и валютного союза [62]. Государства, вступающие в Североатлантический 
союз, должны содействовать защите и продвижению общего наследия всех членов 
Альянса и их народов, основанных на принципах демократии, свободы личности 
и верховенства закона [63]. Иными словами, только после того, как государство-
кандидат станет демократическим, его принимают в  западные интеграционные 
структуры. Вступившие в  1952  г. в  НАТО Греция и  Турция на момент принятия 
отвечали соответствующим политическим требованиям. Другое дело, что в после-
дующие годы эти две страны имели периоды авторитарного правления (в Греции 
с 1967 по 1974 гг. существовал режим «черных полковников», а в Турции смена по-
литического режима была связана с военными переворотами 1971 и 1980 гг.).

Заключение

Данная работа представляет собой исследование о  влиянии международных 
факторов на демократизацию постсоветских государств. Ученые-компаративисты 
традиционно предпочитают концентрироваться на внутренней динамике нацио-
нального государства в  переходный период. Международные события и  процес-
сы оказывают сильное влияние на демократизацию, что согласуется с аргументом 
о том, что внешние воздействия могут изменить относительную власть действую-
щих лиц и групп, а также оценки или относительную отдачу от конкретных инсти-
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туциональных механизмов. В работе был применен QCA для выявления комбина-
ций, необходимых для установления демократий на постсоветском пространстве. 
Полученные результаты свидетельствуют, что для установления демократического 
политического режима необходимо наличие членства в  евро-атлантических по-
литико-экономических интеграционных организациях и преобладание западного 
вектора внешней торговли. Кроме того, отсутствие милитаризированного меж-
государственного спора и членства бывшей советской республики в евразийской 
межправительственной структуре также являются необходимыми условиями для 
посткоммунистической демократии. Полученные выводы дают дополнительную 
информацию, необходимую для расширения понимания влияния интернацио-
нальных факторов на консолидацию демократии. Важно подчеркнуть, что в дан-
ном исследовании не преуменьшается значимость внутриполитических факторов 
в процессе перехода и укрепления демократии. 

Необходимо отметить, что настоящее исследование не лишено определенных 
ограничений. Результат (тип политического режима) и одно из условий (внешняя 
торговля) рассчитываются в один момент времени (2018 г.), что делает уязвимым 
выводы исследования, так как политическое устройство не является статичным 
феноменом, а  характеризуется определенной динамикой и  изменчивостью. Во-
вторых, набор условий объясняет 40 % / 34 % («необработанный охват» / «уникаль-
ный охват») случаев, что означает существование и других внутри- и внешнеполи-
тических детерминант. В этой связи одним из направлений будущих исследований 
может стать дальнейшее выявление факторов консолидации демократии с целью 
уточнения основных положений через, во-первых, расширение выборки стран на 
все посткоммунистические государства, что позволит применить иной метод ко-
личественного анализа данных (например, регрессионный анализ); во-вторых, из-
менение типа данных с пространственных (cross-sectional data) на панельные. 
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Why do some post-communist countries become democratic, while others do not? What 
cross-border determinants are necessary for the establishment of a democratic regime in this 
region? Most researchers believe that the establishment of democracy is due to socio-econom-
ic factors, political culture, or political changes occur simply by chance. The article is devoted 
to the study of the influence of international factors. The purpose of the article is to identify 
the main international factors that contribute to the democratization and consolidation of 
democracy in post-Soviet states. The author examines the influence of the theory of territorial 
peace, the international democratic environment, membership in a regional democratic inter-
governmental organization, a regional autocratic power, as well as foreign economic activity. 
To find the answer to the research question, this paper uses fuzzy set qualitative comparative 
analysis (fsQCA). As a result of the conducted research, four conditions necessary for the es-
tablishment and/or strengthening of democracy were identified. It is shown that the absence 
of both a militarized interstate dispute and the state’s membership in Eurasian intergovern-
mental organizations has a positive effect on the consolidation of the democratic regime. The 
author argues that the presence in Western political and economic integration structures and 
the predominance of the European direction in foreign trade are also important conditions. 
The transition to democracy and its strengthening in post-communist countries is exogenous-
ly conditioned, the regional and/or international context is important.
Keywords: post-communist space, post-Soviet space, democracy, democratization, transito- 
logy, theory of territorial peace, international organization, qualitative comparative analysis.
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