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Постановка проблемы. События последних двух лет,
связанные с проведением выборов в разных странах,
позволяют увидеть несколько новых тенденций, отража-
ющих усложнение связи избирательного процесса и соци-
ального протеста. Этот протест все активнее выплес-
кивается в Интернет-пространство, а потому требует
внимания власти и гражданского общества к развитию
электронной демократии. 

Анализ последних исследований и публикаций. В
современном мире актуализируется проблема признания
результатов избирательного процесса и формирования
органов государственной власти на основе международ-
ных избирательных стандартов и их реализации в законо-
дательстве о выборах и правоприменительной практике.
Международное сообщество признало одним из основных
прав человека право на участие в управлении страной по-
средством свободных справедливых выборов, проводи-
мых периодически на основе всеобщего равного права
при тайном голосовании, и выработало ряд стандартов в
этой области [1]. Существенным шагом в развитии между-
народно-правовых норм стали рекомендации по анализу
законодательной базы выборов [2]. 

Имплементация международных стандартов в законо-
дательство о выборах и практику избирательного про-
цесса является необходимым условием легитимации из-
бирательного процесса, обеспечения конституционных
избирательных прав граждан. Легитимность публичной
власти – это социальное признание ее права на руководя-
щую роль в обществе. Государственная власть не может
рассчитывать на длительное существование и эффектив-
ную деятельность, полагаясь только на принуждение. Не-

обходимо добровольное согласие большинства законопо-
слушного населения. При этом основной предпосылкой
добровольного согласия является уверенность народа в
том, что представители власти с полным основанием за-
нимают свои посты, что они вырабатывают и претворяют
в жизнь свои решения в сфере законных, жизненно важ-
ных интересов общества. Там, где легитимность власти не
бесспорна, воцаряется беззаконие и опасность револю-
ционных потрясений [3, с. 113–114].

Цель статьи – выделить основные модели взаимосвя-
зи выборов и революций в разных странах, показать изме-
нение мотивации участников современных протестных ак-
ций, определить современные тенденции взаимосвязи
избирательного процесса и социального протеста, кото-
рые проявились в 2011–2012 годах. 

Основные результаты исследования. Исторический
опыт подтверждает наличие связи между революционны-
ми событиями и выборами. Впервые такая связь была от-
мечена в период Французской революции XVIII в. Старт
волне социальной активности был дан решением созвать
в апреле 1789 г. Генеральные штаты. Избирательное пра-
во получили все французы, достигшие 25-летнего возрас-
та, имевшие постоянное место жительства и занесенные
в списки налогов (последнее ограничение исключало из
избирательного права значительное число бедных граж-
дан). Вскоре после открытия заседаний Генеральных
штатов депутаты от третьего сословия, поддержанные
низшими слоями духовенства и дворянства, провозгласи-
ли себя Национальным собранием. И все это сопровожда-
лось беспрецедентными волнениями по всей стране – в
Марселе, Тулоне, Орлеане, а к концу апреля восстание
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охватило предместья Парижа. Хотя все последующие со-
бытия этой революции уводили социальный протест от
выборов в Генеральные штаты, история образования сна-
чала национального собрания, а затем и Учредительного
оказала влияние на формирование представлений о том,
что выборы в такое собрание должны закрепить резуль-
таты революции. 

Это отразилось и во Всероссийском учредительном
собрании, избранном осенью 1917 г., и в Веймарском учре-
дительном собрании после Ноябрьской (1918 г.) револю-
ции в Германии. Если в XVIII в. выборы предшествовали
революции, то в России и Германии начала XX в. их орга-
низовали, чтобы созвать орган, который должен был за-
крепить итоги революционных перемен. Однако назван-
ные две модели взаимосвязи выборов и революций не
исчерпывают всех вариантов. 

Третья модель проявилась в странах Восточной Евро-
пы, где после «бархатных революций» 1989 г. в избира-
тельном процессе возникло социальное движение, подоб-
ное «качающимся полюсам». Общество то принимало, то
не принимало постсоциалистические трансформации, что
отражалось на итогах голосования, в котором победу по-
переменно одерживали как сторонники, так и противники
политики активных преобразований. Четвертая модель
соотношения выборов и революций стала очевидной сна-
чала в ходе «цветных революций», а затем в революцион-
ном порыве «арабской весны». 

Выделяя такие модели, надо учитывать множество
нюансов. В отличие от первых двух моделей в современ-
ных процессах у участников протестных акций преоблада-
ет другая мотивация, исходящая из неверия в то, что пра-
вящие силы вообще способны организовать честные
выборы, а кандидаты являются некоррумпированными.
Еще один мотив, с вариациями повторяющийся в каждом
революционном движении, относится к задаче расшире-
ния области прав человека. Иногда для этого требуется
избрать новый орган власти, а порой сами итоги голосова-
ния указывают на изменение границ этого поля. Отметим,
что речь может идти о правах человека в целом, а мо-
жет – о правах определенных групп: этнических, религи-
озных, региональных, гендерных. 

Характерная черта взаимосвязи выборов и револю-
ций последних лет состоит в том, что она все больше про-
является не в волновой форме, когда после подъема со-
циальной активности наступает время откатной волны, а
в форме «афтершоков»*. В контексте такой аналогии вы-
боры и всплеск массового недовольства их итогами могут
быть сравнимы с «форшоком» (малое землетрясение, ко-
торое порождает более сильное и связано с ним общим
временем и местом). Проведение параллели между рево-
люциями и землетрясениями является достаточно точ-
ным, поскольку по социальной карте мира не менее густо,
чем по его геологической карте, протянулись линии транс-
формных разломов, свидетельствующих о возможности
возникновения крупных социальных потрясений. Такую
угрозу довольно четко улавливают ведущие мировые экс-
перты. В 2009 г. под эгидой исследовательских центров
Программы развития ООН (ПРООН) был реализован ис-
следовательский проект с целью выработки методики
проведения выборов и предотвращения конфликтов [4].
То, что исследование охватило многие регионы мира,
указывает на глобальность проблемы эскалации конф-
ликтного потенциала во время выборов. Отсюда пред-
ставляется целесообразным пройти по этой карте, выде-
лив особенности связей выборов и революций не просто
новейшего времени, а весьма сжатого политического пе-
риода. 

Сужение хронологических рамок дает возможность
более отчетливо представить проблемы взаимосвязи вы-

боров и форм социального протеста, которые определены
национальными особенностями политической культуры,
условиями открытости или закрытости политической сис-
темы, влиянием экономической ситуации в самой стране и
последствиями мирового экономического кризиса. Для
того чтобы наше сравнение социальной и геологической
карт было оправданным, для анализа важно вычленить
события, которые отражают рост социальной напряжен-
ности, проявляются в требованиях выборов или оценках
результатов голосования и происходят в узкий период
времени. Мы считаем, что его следует ограничить
2011–2012 годами, поскольку именно в это время, в
процессе афтершоков «арабской весны», начали форми-
роваться многие новые тенденции. Однако следует
отметить, что территория, охваченная социальным недо-
вольством, выходит далеко за рамки части арабского ми-
ра, где состоялись эти революционные перемены. 

Исследуя карту выборов, проходящих в разных стра-
нах и регионах, продвигаясь по ней с Востока на Запад,
выделим некоторые тенденции, которые свидетельству-
ют о возросшем внимании избирателей к чистоте не толь-
ко организации самих выборов, но и политических сил, от-
вечающих за их проведение. Первую тенденцию, на наш
взгляд, можно проиллюстрировать на примере Южной
Кореи, где во время выборов законодателей Националь-
ной ассамблеи в апреле 2012 г. оказался востребован
американский опыт «Уотергейта», хотя он и не вписывал-
ся в корейскую политическую культуру. Подобные реак-
ции на действия властей вполне объяснимы наличием об-
щих причин, связывающих выборы и социальный протест,
который может и не достигать революционного уровня, но
в определенной степени предвещать его [5].

Второй тенденцией является повышение митинговой
активности. Так, в конце апреля 2012 г. в Куала-Лумпуре
(Малайзия) прошел многотысячный митинг, участники ко-
торого требовали реформирования избирательной систе-
мы, проведения честных и прозрачных выборов. Эта про-
тестная акция стала одной из самых массовых в стране за
последнее десятилетие. Малазийский парламент принял
несколько законов, реформирующих избирательные про-
цедуры. Этот факт заставляет обратить внимание на то,
что если массам предлагаемые властями меры по рефор-
мированию избирательной системы кажутся незначитель-
ными, то они в состоянии поддерживать протестные дей-
ствия и наращивать градус недовольства. 

Третья тенденция указывает на то, что соперничаю-
щие стороны при определенных обстоятельствах, как вну-
триполитических, так и внешних, готовы идти на компро-
мисс. В Мьянме допуск оппозиции к парламентским
выборам не угрожал власти военных, но он дал возмож-
ность вывести страну из режима международных санкций
и избрать депутатом парламента лидера оппозиционной
Национальной лиги за демократию (НЛД) Мьянмы, лау-
реата Нобелевской премии мира (1991 г.) Аун Сан Су Чжи.
Несмотря на то, что допуск оппозиции к парламентским
выборам является в значительной мере символическим
шагом со стороны бирманских властей, они отдают отчет
в том, что снятие наложенных на Мьянму международных
экономических санкций необходимо, так как за годы на-
хождения в блокаде страна фактически превратилась в
экономический протекторат Китая. Однако если из Ва-
шингтона не поступит однозначного сигнала, правитель-
ство и оппозиция способны снова вернуться в режим же-
сткой конфронтации. В итоге выборов НЛД оппозиция из
несистемной превращается в системную и получает офи-
циальную трибуну [6].

Четвертая тенденция проявилась, в частности, в Ира-
ке, где акции протеста в марте 2012 г. были приурочены к
годовщине парламентских выборов. Свидетельством от-
каза в доверии членам правительства и депутатам парла-
мента стал вымазанный чернилами поднятый кверху ука-
зательный палец. Это было сделано по аналогии с
процедурой организации выборов, когда иракцев допус-
кали к голосованию только в том случае, если они обмак-

* Афтершок (англ. aftershock) – повторный сейсмический толчок,
меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим
ударом.
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нут палец в несмываемые чернила, чтобы оставить отпе-
чаток в списке избирателей о получении бюллетеня
(цель – исключить повторное голосование). Однако в от-
личие от выборов, где использовались синие чернила, для
акций протеста выбраны черные чернила. Все это говорит
о том, что организаторы подобных акций прекрасно пони-
мают, сколь большую роль в их успехе играет политичес-
кая символика, использование цветовых, звуковых и иных
индикаторов. 

Пятая тенденция, которая также обнаружилась в Ира-
ке, касается участия в них молодежи. Так, инициатором
демонстраций во время выборов 2012 г. выступила моло-
дежная организация, в которую объединились 29 групп,
представляющих различные города и районы Ирака. К мо-
лодежным акциям присоединился профсоюз иракских ра-
бочих, требующих повышения уровня оплаты труда и сни-
жения пенсионного возраста.

И все же если выделять страну, в которой самым тес-
ным образом переплелись революционные события и ис-
тория выборов, то, в первую очередь, следует назвать
Египет, где разворачивается один из самых запутанных
революционных сценариев. Казалось, парламентские вы-
боры в ноябре 2011 г. могут стать консолидирующим про-
цессом для разношерстного общества, началом пути от
стихийных бунтов площадей и улиц к построению демо-
кратического государства [7]. Верховный избирательный
комитет зарегистрировал почти 9 тыс. независимых кан-
дидатов и допустил к выборам более 40 политических ор-
ганизаций. Накануне голосования Высший совет воору-
женных сил внес ряд поправок в закон о выборах. Часть
из них направлена на то, чтобы ограничить вхождение в
парламент сторонников бывшего президента Мубарака.
Другие изменения предполагали тюремное заключение
сроком до пяти лет за нарушения, выявленные на избира-
тельных участках (подкуп или запугивание избирателей,
похищение или подделка бюллетеней). Введены штраф-
ные санкции для тех, кто не захочет принять участие в го-
лосовании без уважительных причин. Однако механизм
действия этого закона невнятен, возможно, он был при-
нят в целях мобилизации граждан, особенно не очень гра-
мотных. Между тем именно этот закон обеспечил победу
«Братьев-мусульман». Египетские военные заявили, что
намерены взять под жесткий контроль подготовку новой
Конституции и работу будущего парламента страны, для
чего намеревались создать специальный орган. Но это
чревато конфликтом между армией и «Братьями-мусуль-
манами», которые ранее требовали, чтобы генералы ушли
с политической арены сразу после начала работы парла-
мента [8]. 

Итоги выборов в Египте подтвердили шестую тенден-
цию: в Северной Африке и на Ближнем Востоке набирает
силу стремление к изменению, и причем радикальному,
политического спектра. На ведущие позиции в политичес-
кой сфере претендуют силы, которые долгие годы нахо-
дились в подполье и были фактически лишены права
голоса и каких-либо возможностей участвовать в полити-
ческой жизни своих стран, а потому нередко продвигали
свои взгляды с помощью методов, далеко не демократи-
ческих. Успех этих партий на выборах определяется тем,
что они долгое время были запрещены и преследовались
властями. Следует заметить, что существенную роль в
убедительной победе исламистов сыграли внешние игро-
ки: кампании фундаменталистов финансировались Сау-
довской Аравией, Ираном и Катаром [9]. 

Седьмая тенденция – усиление этнополитической ком-
поненты конфликта. Когда говорят о политическом про-
буждении Африки, то учитывают и развитие электораль-
ной культуры Черного континента. Во-первых, для
региона Центральной Африки важно решить проблему
разделенных народов и несоответствия существующих
государственных границ этнической структуре. Во-вто-
рых, политическая культура региона в чем-то близка к
культуре бывших метрополий, хотя все более и более от-
даляется от нее. О таком процессе можно судить по вы-

борам президента и парламента Демократической рес-
публики Конго (бывший Заир) [10]. Четвертым прези-
дентом страны в 2001 г. стал Ж. Кабила, который после
убийства своего отца пришел к власти благодаря руан-
дийским тутси, действующим через своих единоплемен-
ников в самом Заире. После победы в 1997 г. Кабила-стар-
ший решил отдалить тутси от власти. Указ о
расформировании частей конголезской армии, укомплек-
тованных тутси, и высылке из страны всех иностранных
военных привел к кровопролитной Второй конголезской
войне (1998–2002 гг.), которую африканисты часто назы-
вают «африканской Первой мировой». В нее были вовле-
чены фактически все международно признанные государ-
ства Центральной Африки. В состав «Антиконговской
коалиции» вошли государства, где тутси, хоть и не состав-
ляли большинства населения, но держали власть (Руан-
да, Уганда, Бурунди). В поддержку Конго выступили с ору-
жием в руках Намибия, Зимбабве, Ангола, Чад и Судан.
Сейчас эскалация насилия в Конго может вызвать возоб-
новление межэтнической войны в масштабах всей Эква-
ториальной Африки. 

Восьмая тенденция, проявляющаяся в сопряженности
социального конфликта и выборов, связана как с регио-
нальной, так и субрегиональной спецификой. В Европе,
где причиной массовых выступлений стал глубокий эконо-
мический кризис, больше проблем обнаружилось на юге
региона. Например, в Греции по итогам парламентских вы-
боров (июнь 2012 г.) ведущим партиям не удалось набрать
достаточного для формирования коалиционного прави-
тельства количества голосов. Тревожным представляет-
ся то, что впервые в парламент прошло неонацистское
движение «Золотая заря», а также еще шесть других пар-
тий, отвергающих жесткую бюджетную политику, что зна-
чительно усложнит реализацию программ, согласованных
греческим правительством с тремя основными кредитора-
ми [11]. Во Франции с поражением Николя Саркози и побе-
дой Франсуа Оланда на президентских выборах в мае
2012 г. многие аналитики высказывали предположения о
серьезной корректировке европейской составляющей
внешней политики страны. Возможно, подобные ожида-
ния объясняются не только пониманием отличий в поли-
тических платформах кандидатов в президенты, но и то-
го, что в Европе время выборов превращается в период
социальной нестабильности. 

Девятая тенденция состоит в том, что выборы позво-
ляют измерить глубину конфликтного потенциала как на
общенациональном, так и на местном уровне. Внимание к
результатам муниципальных выборов определяется их
важностью не только для оценки ситуации в отдельных
территориях, но и для выявления формируемых политиче-
ских предпочтений. В этой связи, несомненно, показа-
тельными являются административные выборы в Италии.
Они продемонстрировали, во-первых, что страна больше
не хочет Берлускони, устала затягивать пояса в ожидании
экономического чуда от Монти и, во-вторых, что успех
обеспечен политикам-полулистам, выступающим с идея-
ми «антиполитики», как, например, уличный комик Беппе
Грилло. Все указывает на то, что общей тенденцией для
стран Евросоюза становится рост популярности ранее
маргинальных партий [12].

Протестная волна, связанная с итогами выборов, про-
катилась и по постсоветскому пространству, на котором
еще совсем недавно выборы были отмечены «цветными
революциями». Исследователи почти единодушны в том,
что «революция роз» в Грузии и «оранжевая революция»
в Украине – это «цветные революции». Некоторые спе-
циалисты относят к таким видам протеста и «бульдо-
зерную революцию» в Югославии. Следует обратить
внимание на то, что за последние два десятилетия в пост-
советском регионе выросло новое поколение, которому
не столь важно, кто победит на выборах, главное, чтобы
они проходили честно. И этот аргумент приводится мно-
гими участниками оппозиционных выступлений в разных
частях постсоветского пространства, он же сплачивает
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сторонников оппозиции и за пределами этого пространст-
ва. Солидарный протест по поводу выборов в России
выражали соотечественники, проживающие в разных
странах. 

Наиболее активно он проявился в пространстве Ин-
тернета, что можно считать десятой тенденцией развития
взаимосвязи выборов и акций протеста. Хакеры, называ-
ющие себя представителями российского крыла движе-
ния Anonymous, провели в мае 2012 г. атаки на сайты госу-
дарственных структур, сообщив о них заранее в
видеоролике. В нем говорилось, что, атаковав сайты Пра-
вительства России и премьер-министра, Anonymous таким
образом выразят свою поддержку «массовой демонстра-
ции против нелегитимных выборов». 

Генеральный директор Google Э. Шмидт (E.E.Schmidt)
и директор Google Ideas Дж. Коэн (J. Cohen) считают, что
мы живем в «эру цифрового разрушения». В статье, опуб-
ликованной в 2010 г. в журнале Foreign Affairs, они пишут:
«Появление и стремительный рост значения коммуника-
ционных технологий, которые дают людям доступ к ог-
ромным массивам информации и соединяют друг с дру-
гом, означает, что XXI век будет полон сюрпризов.
Правительства окажутся застигнутыми врасплох, когда
толпы горожан, вооруженных только мобильными теле-
фонами, начнут протесты и бросят вызов власти (в новый
век разделения властей никто не может двигать прогресс
в одиночку)» [13].

В том, что протест в период выборов приобретает ха-
рактеристики виртуальности, мы видим проявление еще
одной важной тенденции: выборы всегда могли мобилизо-
вать наиболее востребованные, отвечающие духу эпохи
средства массовой информации. Например, в период сту-
денческих протестов 1960-х гг. в США довольно распрост-
раненным источником стали университетские издания. 

В первые годы постсоветской России такими источни-
ками были газеты и радио, в наше время – электронные
СМИ. Однако нельзя не учитывать, что они могут как
формировать культуру электронной демократии (e-
democracy), так и закладывать основы для дестабилиза-
ции системы реальной демократии. 

Думается, что предложения по совершенствованию
e-democracy затронут и проблему организации выборов.
И чем больше появится конструктивных предложений,
тем меньше будет накал страстей, свидетельствующих о
высоком конфликтном потенциале общества в период
выборов. 

Выводы. В самых разных странах общество все на-
стойчивее требует от организаторов выборов их эффек-
тивного проведения. Чтобы граждане признали выборы
как институт демократии, органам власти следует иметь
поддержку избирателей. Для этого необходимо организо-
вать и провести выборы ответственно (обеспечив соблю-
дение закона всеми участниками избирательного процес-
са), свободно (без препятствий), открыто и прозрачно
(обеспечив свободный доступ к полной, объективной,
своевременной и регулярной информации о деятельности
избирательных комиссий, политических партий, кандида-
тов, иных субъектов избирательного процесса), достовер-
но (в соответствии с реальным выбором граждан). 

Однако если после выборов власть не проводит необ-
ходимые преобразования, то она подрывает доверие
граждан к институту выборов. Избиратели, видя имита-
цию выборов, то есть отсутствие взаимосвязи между уча-
стием в выборах и действиями власти, перестают им до-
верять, возлагая ответственность за положение дел в
стране, регионе, муниципальных образованиях, в первую
очередь, на власть. Как следствие, снижается избира-
тельная активность, в обществе утрачивается признание
выборов как института, мотивация к гражданской инициа-
тиве. Это приводит к накоплению противоречий, которые
могут находить выход в разных формах общественного
протеста.

В конечном счете, выборы эффективны только тогда,
когда избранная власть начинает своевременное прове-

дение необходимых реформ. Поэтому легитимные выбо-
ры являются, с одной стороны, ресурсом для осуществле-
ния реформ, а с другой стороны, важнейшим инструмен-
том получения доверия граждан к власти.
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