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Аннотация. В статье рассмотрены критерии понятий failed state и «серая зона» мировой поли-
тики. На основе выполнения государствами внутренних функций сделан вывод о сходстве государств 
прошлого с современными failed state и «серыми зонами» мировой политики. Определены три разновид-
ности failed state в современном мире.
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Abstract. The article describes the criteria for ideas “failed state” and a “gray zone” of world politics. 
On the basis of States' implementation of the internal functions of the conclusion of the similarity of the past 
with the modern states and failed state “gray zones” of world politics. Identified three types of failed state 
in the modern world.
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В современных гуманитарных исследованиях 
нередко используются такие термины, как failed 
state и «серые зоны» мировой политики. Первое 
из этих понятий чаще всего на русский язык пере-
водится как «неудавшееся государство» или «не-
состоявшееся государство», реже – как «слабое 
государство». Понятие «неудавшееся государ-
ство» является предметом острых и неослабе-
вающих дискуссий зарубежных авторов вот уже 
более 15 лет [6, c. 38]. В качестве синонима failed 
state употребляется также термин «квазигосудар-
ство» [3, с. 11.]. 

Считается, что данный термин применяет-
ся в политической литературе для обозначения 
слабых в военно-политическом плане стран до-
статочно давно, но особый смысл, связывающий 
его с вопросом глобальной безопасности, был 
придан ему американскими политиками в конце 
80-х – начале 90-х гг. XX в. Именно в это время 
слабые государства на Ближнем Востоке и аф-
риканском континенте стали представлять по-
вышенную опасность как для отдельно взятого 
региона, так и для всего мира. Дальнейшее раз-
витие термин получил после террористических 
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атак 11 сентября 2001 г. в США, когда неудав-
шиеся государства стали нередко ассоцииро-
ваться с угрозой международного терроризма 
[8, c. 302].

Кроме того, ряд авторов на рубеже XX–
XXI вв. под несостоявшимися понимают те го-
сударства (прежде всего некоторые бывшие ре-
спублики СССР), которые якобы были созданы 
искусственно, без должных на то оснований 
и потому в принципе не могут нормально функ-
ционировать [7, c. 141].

Что касается «серых зон» мировой политики, 
то пока еще точного определения данного поня-
тия нет [2, с. 8.]. Скорее, под «серыми зонами» 
понимаются в современной политической нау-
ке «достаточно обширные области, где поли-
тические процессы развиваются по правилам, 
отличным от тех, которые применимы в «клас-
сических» областях мировой политики. Такие 
области можно локализовать как в смысловом 
поле существующих угроз, так и в простран-
стве» [3, с. 290]. Важно отметить, что в «серых 
зонах мировой политики» не действуют нормы 
международного права и национального зако-
нодательства, отсутствует фактическая полити-
ческая власть и полноценные социально-эконо-
мические отношения. Иначе говоря, содержание 
понятий failed state и «серые зоны» мировой по-
литики во многом схожи.

В настоящее время считается, что крите-
рии определения несостоятельно сти государств 
можно разделить на четыре основные группы: 
политические, экономи ческие, относящиеся 
к социальной сфере и к области безопасности. 
Некоторые органи зации ориентируются при со-
ставлении рейтингов на весьма ограниченное 
количество параметров. Среди них часто встре-
чаются такие не вы зывающие ни у кого возра-
жений показатели, как способность централь-
ного правительства контролировать территорию 
государства, на личие внутренних вооруженных 
конфлик тов, высокая детская смертность и неко-
торые другие. Например, Комиссией по слабым 
государствам и национальным интересам США 
Центра глобального развития используются всего 
три количественных показателя: дет ская иммуни-
зация, смертность в результате боестолкновений 
и избирательные права граждан [10, c. 99–100].

Как следует из анализа ряда политических 
документов США, несостоявшиеся государства 
соответствуют следующим характеристикам: 
повышенный уровень криминального и полити-

ческого насилия; отсутствие контроля над грани-
цами; ведущиеся военные действия, основанные 
на этнических, религиозных и прочих культур-
ных различиях; наличие фактов террора против 
собственных граждан; слабость государствен-
ных учреждений; разрушенная или недостаточ-
ная инфраструктура; неспособность взимать 
налоги без применения жесткой силы; высокий 
уровень коррупции; отсутствие эффективной 
системы здравоохранения; снижение продолжи-
тельности жизни и рост уровня детской смерт-
ности; отсутствие возможности получения об-
разования; резкое снижение уровня ВВП, рост 
инфляции, предпочтение негосударственной 
валюте; нехватка продовольствия, приводящая 
к голоду.

Итак, в целом несостоявшиеся государства 
отличаются тем, что не в состоянии выполнять 
свои основные функции, причем как внешние, 
так и внутренние. Кроме того, в несостоявших-
ся государствах может иметь место искусствен-
ность государственности границ, партикуляризм 
права, наличествовать криминальные анклавы, 
жизнь в которых не регулируется правовыми 
нормами, вестись локальные конфликты. 

По нашему мнению, большая часть госу-
дарств прошлого, согласно современным крите-
риям, была бы отнесена к failed state. Мы даже 
не берем в расчет отсутствие в прошлом социаль-
ного обеспечения и, соответственно, невыполне-
ние государствами связанной с этим функции 
(выполнение государством функции, связанной 
с социальным обеспечением населения, в совре-
менных реалиях является скорее нормой, нежели 
исключением). Ряд других функций, по нашему 
мнению, в прошлом выполнялся государствами 
совсем не в достаточной мере. 

Яркий пример тому – правоохранительная 
функция. Полиция как институт в большей части 
стран появилась в XVIII–XIX вв. (в Великобри-
тании, например, полиция возникла в результате 
частной инициативы лондонского купечества), 
причем в России она возникла раньше, чем 
в большинстве других стран [5]. До создания по-
лиции функции борьбы с  преступностью были 
 возложены на различные ведомства, органы 
местного самоуправления, самих граждан и даже 
церковь (в каждой стране имелась, разумеется, 
своя специфика, например, британская практика 
деятельности «охотников за ворами» [12, c. 207], 
но сам факт отсутствия единого для всей терри-
тории государства органа, на профессиональной 
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основе борющегося с преступностью, следу-
ет признать характерным для всех государств 
прошлого). При этом же необходимо отметить, 
что с посягательствами на государственные 
устои борьба велась значительно эффективнее, 
нежели с преступностью уголовной. Данное 
обстоятельство не только показывает, что при-
оритет в деятельности по предотвращению пре-
ступности отдавался борьбе с преступлениями 
против государства (прежде всего в лице монар-
ха), но никак не борьбе с преступным миром как 
таковым, но также демонстрирует сословный 
характер государства: приоритет в охране прав 
отдавался верхушке «благородного сословия», 
в то время как защита прав третьего сословия, 
больше всего страдавшего от уголовной пре-
ступности, была делом как бы второстепенным.

Относительно полиции, кстати, также следу-
ет упомянуть, что штат таковой был весьма неве-
лик, а по меркам нынешнего времени его можно 
признать почти смехотворным. Как следствие, 
во многих странах в прошлом наличествовали 
криминальные анклавы, где не действовали офи-
циальные государственные законы. Площадь 
территории и время существования таковых ан-
клавов были различными. Классическим при-
мером подобного анклава могла служить суще-
ственная часть острова Сицилии, находившаяся 
под властью мафии. Против последней Б. Мус-
солини, как известно, вынужден даже был ве-
сти кровопролитную войну. В России классиче-
ским примером означенного анклава являлась 
Хитровка, красочно описанная В. Гиляровским 
(ныне, кстати, это почти центр Москвы). И таких 
примеров мировая история знает множество. 

Важно отметить в этой связи следующее: 
выполнение государством правоохранительной 
функции и по-настоящему эффективная борьба 
с преступностью – явление сравнительно новое. 
Низкий реальный уровень преступности в про-
шлом, судя по всему, был связан не столько с эф-
фективной работой полиции, сколько с иными 
факторами (уровень благосостояния, культуры 
и религиозности населения, развитость или не-
развитость дорожной сети и рядом других).

Весьма значимым фактором, не позволявшим 
государствам прошлого эффективно выполнять 
ряд функций, являлась неразвитость коммуника-
ций. Под последними в данном случае следует 
понимать как дорожную сеть, так и коммуни-
кативную подсистему политической системы 
(то есть совокупность прямых и обратных связей 

в рамках политической системы). В этой связи, 
кстати, нельзя не отметить, что государство, вы-
полняющее всю совокупность функций, быстрее 
формировалось в странах с небольшой террито-
рией, нежели в странах, отличающихся обширны-
ми размерами. В полной мере данное обстоятель-
ство в прошлом было характерно для России, где 
плотность населения зачастую являлась крайне 
низкой, на много квадратных километров не было 
не только каких-либо государственных учрежде-
ний, но и вообще населенных пунктов, то есть 
контроль государства над территорией порой был 
скорее номинальным, нежели реальным. («К нача-
лу 1917 года численность общей и политической 
полиции составляла около 145 тысяч человек… 
Учитывая количество населения Российской 
империи (около 250 миллионов), ее громадную 
территорию, включавшую царство Польское, Ве-
ликое княжество Финляндское, такое количество 
представляется явно недостаточным. Таким об-
разом, объем возложенных на полицию обязанно-
стей был велик и мешал сконцентрировать силы 
и средства на борьбе с преступностью» [4, с. 13]). 
Скорее, следовало вести речь об отсутствии ре-
ального конкурента за конт ролем над этой тер-
риторией со стороны другого государства. Иначе 
говоря, «стационарному бандиту» (по М. Олсо-
ну) – государству изначально были присущи 
именно внешние функции, в то время как внут-
ренние функции стали ему присущи позднее (фи-
скальная, впрочем, оформилась уже на ранней 
стадии развития государства). 

Таким образом, следует прежде всего при-
знать, что большая часть государств как инсти-
тутов выполняли в первую очередь внешние 
функции, а также занимались охраной власти 
предержащих (из остальных наиболее важной 
являлась фискальная). Развитие внутренних 
функций государства протекало неравномер-
но, современные представления о государстве 
как институте с большим количеством внешних 
и внутренних функций окончательно сложились 
лишь недавно. 

В сегодняшних реалиях то, что именуется 
failed state или «серая зона» мировой политики, 
скорее, ближе к государствам, имевшим место 
в прошлые столетия, нежели к современным. 
Во всяком случае длительные периоды суще-
ствования на одной и той же территории failed 
state, скорее всего, является тому подтверждени-
ем. Иначе говоря, в некоторых случаях на таких 
территориях государство может почти полно-
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стью не выполнять функции, причисляемые 
к внутренним, однако быть весьма эффективным 
в борьбе за посягательство на реальную власть 
своей политической элиты, пусть даже эта самая 
власть и ограничивается далеко не всей терри-
торией страны (яркий пример тому – расцвет 
криминальных анклавов, так называемых фа-
вел, в бразильских мегаполисах в период дикта-
тур [9, с. 87]). Мало того, даже идея о сильном 
правителе во многом была следствием слабо-
сти, а не силы государства. В частности, в рос-
сийских реалиях «она служила экономическо-
му, политическому и культурному единению, 
а в трудных обстоятельствах – выживанию на-
рода» [11, с. 24].

При этом, по нашему мнению, в современ-
ных реалиях то, что именуется failed state, мо-
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