
 

Цветные революции 
на постсоветском 
пространстве



Постсоветское пространство, также известное как 
республики бывшего СССР, страны СНГ и 

Прибалтики или ближнее зарубежье (в отличие от 
зарубежья дальнего — стран, никогда не входивших в 
СССР), — это независимые государства, которые 
вышли из состава Советского Союза во время его 

распада в 1991 году.





Постсоветские государства обычно делят на следующие пять групп. 

Принцип, по которому государство относят к той или иной группе 

основывается на географических и культурных факторах, а также на 

истории взаимоотношений с Россией.

Прибалтика: Латвия, Литва и Эстония.

Центральная Азия: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, 

Туркмения.

Закавказье: Грузия, Армения и Азербайджан.

Восточноевропейские страны: 

Украина, Белоруссия и Молдавия.

Россия обычно рассматривается 

как отдельная категория, 

из-за своей доминирующей роли 

в регионе.



Группы постсоветских государств:
     Россия     Центральная Азия     Закавказье     Восточная Европа     Прибалтика



СНГ и Прибалтика(СНГ и Балтия) — название 15 современных государств, 
которые до 1991 года являлись союзными республиками СССР, а в 
1991—1992 гг. декларировали свой суверенитет (объявили о своей 
независимости).
До 2009 года территориально понятие «СНГ и Прибалтика» было тождественно 
понятию «постсоветское пространство». В 2009 году Грузия вышла из состава 
СНГ.
Словосочетание возникло после декабря 1991 года, когда прибалтийские 
республики (Латвия, Литва, Эстония) отказались войти в СНГ (Содружество 
независимых государств) — региональную международную организацию, 
созданную по Беловежским Соглашениям на основе бывших союзных 
республик СССР и призванную регулировать отношения между этими новыми 
независимыми государствами.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное объединение, 
созданное для развития сотрудничества в политической, экономической, 
гуманитарной, культурной и других областях. В него вошли все бывшие республики 
СССР, кроме Прибалтийских государств. Туркмения и Украина являются 
«ассоциированными членами» СНГ, а Грузия, заявившая о выходе из состава СНГ 
после войны в Южной Осетии, перестала быть членом СНГ 18 августа 2009.



После распада Советского Союза бывшие советские республики выбрали 

капитализм в качестве новой экономической системы. Валовый внутренний продукт во 

всех бывших советских республиках очень быстро снизился. В 1994 г. инфляция 

достигла 400% на Украине, и 1258% в Казахстане. В то же время в прибалтийских 

странах сохранялся сравнительно низкий уровень инфляции (в Литве он достиг всего 

лишь 45,1%). Худший уровень экономической ситуации в бывших советских 

республиках был зафиксирован в 1995 г. В 2004 г. только прибалтийские государства, 

Армения, Белоруссия и Казахстан достигли уровня валового внутреннего продукта 

большего, чем в 1991 г. В России в 1998 г. разразился экономический кризис. Однако в 

2000-х годах Россия вошла в первую десятку стран по суммарному объёму ВВП.



Гражданские войны

Дважды в регионе происходили гражданские войны, не связанные с сепаратизмом.

Гражданская война в Грузии (1991—1993), между силами Звиада Гамсахурдиа и 

Эдуарда Шеварднадзе. Война закончилась после того, как российские войска 

поддержали правительство Шеварднадзе в обмен на вступление Грузии в СНГ.

Гражданская война в Таджикистане (1992—1997).

Революции

Революция в Киргизии (2010) — отстранение от власти Курманбека Бакиева

Государственные перевороты

Разгон Верховного Совета России (1993) — вследствие конфликта между 

Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и Верховным Советом 

Российской Федерации.



Сепаратистские конфликты

Приднестровье и Гагаузия, конфликты за независимость от Молдавии

Абхазия и Южная Осетия, конфликты за независимость от Грузии.

Чечня, конфликт за независимость от России.

Нагорный Карабах, конфликт за независимость от Азербайджана.

После двух периодов кровопролитных вооружённых столкновений (первая и вторая чеченские 

войны), Чечня в данный момент вернулась под власть федерального правительства.

Республика Гагаузия была мирно реинтегрирована в состав Молдавии в 1994 году, при этом она 

получила автономию.

Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия получили независимость де-факто, де-юре 

независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу 

и некоторые непризнанные государства. На всех этих территориях присутствуют российские 

военные. Нагорный Карабах также является де-факто независимым и находится под контролем 

армянских вооружённых сил, так же как и прилегающие к нему территории Азербайджана. В 

2001 г. эти непризнанные государства заключили между собой договор о создании Содружества 

Непризнанных Государств (СНГ-2).



Цветные революции

Цветные революции — совокупность характерных для начала XXI века 
технологий по силовой смене политической власти в том или ином государстве 
путём организации массовых уличных протестов части его населения. 
Эксперты отмечают, что цветные революции становятся успешными только в 
странах, где слабая политическая власть сочетается со свободой слова, 

оппозиция располагает значимой поддержкой снизу (как правило, в каком-либо 
регионе страны), а на момент революции активно проявляют себя 
оппозиционные организации молодёжи (украинская «Пора», грузинская 
«Кмара», киргизская «Кел-Кел» и др.).



Признаки  цветных революций

Единый сценарий
Внешний арбитр (ОБСЕ, ПАСЕ, 

ЕС и т.д.)

Революционные действия 
выражаются в массовых 
митингах, забастовках и 
демонстрациях против 
результатов выборов.[

Все цветные революции на 
постсоветском пространстве 
происходят после выборов — 

проигравшая сторона объявляет 
результаты 

фальсифицированными.

Оппозиция возглавляется 
силами и лидерами, ранее уже 
входившими в состав властных 
структур, но отстранёнными от 

власти.

Цветные 
революции



Успешные цветные революции
«Революция роз» в Грузии

«Революция роз» в Грузии (2 ноября 2003 — 4 января 2004 года) произошла 
из-за массового недовольства политикой президента страны Эдуарда 
Шеварднадзе. Оно было связано с тяжёлым экономическим положением, 
коррупцией и межнациональными проблемами. Ситуация обострилась в ходе 
парламентских выборов 2 ноября. Официально на них победил 
проправительственный блок «За новую Грузию», в то время как результаты 
экзит-поллов указали на победу «Национального единства», лидером 
которого был Михаил Саакашвили.

В январе 2004 года состоялись выборы нового президента, которым стал 
Михаил Саакашвили, набравший более 96 % голосов.



«Оранжевая революция» на Украине

Причинами «оранжевой революции» на Украине (22 ноября — 26 декабря 2004 
года) стали дискуссии вокруг вступления страны в НАТО и Евросоюз и перехода к 
парламентарной демократии, борьба за свободу СМИ и честные выборы. Толчком 
к этой революции также послужили президентские выборы
I тур -  Виктор Янукович и Виктор Ющенко набрали в нём примерно равное, но 
недостаточное для победы количество голосов — по 39 %

II тур – (по данным экзит-поллов) Виктор Ющенко — около 58 %, Виктор Янукович 
– 39%. 22 ноября были оглашены первые итоги выборов, согласно которым лидером 
становился Янукович. 
23 ноября Ющенко провозгласил себя президентом. 24 ноября ЦИК опубликовал 
официальные итоги выборов: 49,46 % голосов у Януковича и 46,61 % — у Ющенко. 
В результате действий оппозиции и массовых забастовок 27 ноября итоги второго 
тура выборов были признаны недействительными, на 26 декабря назначены 
повторные выборы («третий тур»), победителем которого был объявлен Виктор 
Ющенко, набравший 51,99 % голосов.



«Тюльпановая революция» в Киргизии

К «тюльпановой революции» в Киргизии (27 февраля — 5 апреля 2005 года) привёл 
ряд экономических и политических проблем, в том числе различия между 
относительно богатым севером и бедным югом, коррумпированность и 
семейственность, слабость власти президента Аскара Акаева. Поводом для 
революции послужили выборы в парламент, прошедшие 27 февраля и 13 марта 
2005 года, в результате которых около 90 % мест в нём заняли представители 
проправительственных и нейтральных сил, в том числе дети президента Аскара 
Акаева

4 марта начала массовые акции протеста, которые прошли особенно активно на юге 
страны — в городах Ош и Джалал-Абад. 22 марта волнения охватили и север, а 24 
марта митинг оппозиции с требованием отставки Акаева прошёл в столице страны — 
Бишкеке. Здание правительства было захвачено оппозиционерами. В ходе погромов 
погибли пятеро, было ранено и пострадало 1,5 тыс. человек.
4 апреля Аскар Акаев подписал указ о своей отставке с 5 апреля 2005 года. 10 июля 
прошли выборы президента, где около 90 % голосов набрал Курманбек Бакиев.



«Революция жёлтых тюльпанов» в Киргизии

Режим Бакиева оказался ещё более коррумпированным и авторитарным, чем 
правление Акаева, и в 2010 году привёл к народным волнениям, получившим 
название «революции жёлтых тюльпанов» (апрель — июнь 2010 года). Тогда 
бунтовал юг, а теперь север. 5 апреля 2010 года были арестованы лидеры 
оппозиции, но уже через два дня оппозиционеры, во главе с известным в 
прошлом дипломатом Розой Отунбаевой, сформировали «Временное народное 
правительство». Парламент и Центризбирком были распущены, президент Бакиев 
скрылся. 7—8 апреля в Бишкеке и регионах прошли волнения, в ходе которых 
пострадали более 1,5 тыс. и погибли более 80 человек. 15 апреля Бакиев, 
«нашедшийся» под защитой президента Александра Лукашенко в Белоруссии, 
официально подал в отставку.

Президентом переходного периода и главой Временного правительства до 2012 
года стала Роза Отунбаева. В октябре 2011 года на выборах президента страны, с 
участием вначале 20, а затем 16 кандидатов, победил считающийся 
пророссийским действующий премьер правительства Алмазбек Атамбаев (62 % 
голосов). 



Неудачные цветные революции
«Васильковая революция» в Белорусии

Подготовка революции в Белоруссии началась задолго до президентских выборов 
2006 года. Название этой революции — «васильковая», или «джинсовая» — также 
было придумано заранее. 19 марта 2006 года состоялись президентские выборы, на 
которых действующий президент Александр Лукашенко был избран на третий 
срок. За него проголосовали 82,6 % избирателей.
Проигравшая оппозиция, возглавляемая экс-кандидатами в президенты 
Александром Милинкевичем и Александром Козулиным, организовала 
относительно массовые (от трёхсот до нескольких тысяч человек) митинги и акции 
протеста,  а на Октябрьской площади в Минске появился палаточный городок.
Требования проигравших кандидатов признать результаты выборов 
недействительными были отклонены ЦИК. 24 марта милиция арестовала 
участников акции,  демонтировала палатки. Попытка революции не удалась. 

Оппозиционер Александр Милинкевич (2006)



«Революция подснежников» в Армении

Ещё за три года до массовых беспорядков в Ереване СМИ констатировали, что в 
Армении намечена «революция подснежников». 19 февраля 2008 года в стране 
состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Серж Саркисян.  
Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, другой кандидат на этих выборах, 
не смирился с поражением и организовал акции протеста, которые начались 20 
февраля 2008 года. 
1—2 марта произошли погромы и столкновения митингующих с полицией, в 
результате которых 10 человек погибли,  265 пострадали.  В интервью 
«Российской газете» Серж Саркисян охарактеризовал произошедшее как 
попытку цветной революции.  Участники беспорядков, в их числе 
оппозиционные политики, были арестованы,  пятеро из них позже осуждены на 
один и три года лишения свободы.  

Армянская оппозиция в Ереване (2008)



«Кафельная  революция» в Молдавии
Молдавия стояла на пороге цветной революции накануне выборов 2005 года. 
Однако основные события («революция кирпичей», или «кафельная революция») 

развернулись в апреле 2009-го. 5 апреля стали известны итоги местных 
парламентских выборов, на которых более 50 % голосов получила 
коммунистическая партия.
С 6 апреля в Кишинёве начались демонстрации, в которых приняли участие более 
10 тыс. человек. 7 апреля произошёл штурм здания парламента и президентского 
дворца. Митингующие потребовали отставки президента Владимира Воронина и 
запрета возглавляемой им компартии. В ходе массовых погромов один человек 
погиб.
Экс-президент Молдавии был уверен, что беспорядки в Кишинёве происходят по 
сценарию цветной революции  и к их организации имеют отношение внешние 
силы — в частности, румынские спецслужбы и лидеры радикальных молодёжных 
группировок. 
Основной причиной неудачи «революционеров» в Кишинёве аналитики назвали 
отсутствие сильного оппозиционного лидера. Однако президент и правящая партия 
в итоге согласились на проведение новых парламентских выборов в июле 2009 
года. Молдавские коммунисты их проиграли.



«Снежная  революция» в России
«Снежной революцией», или «мятежом хипстеров», назвала протестные выступления в 
России осени 2011 — весны 2012 года. Её загодя придуманным символом стала «белая 
ленточка».   

Причиной протестов послужили подозрения в массовых фальсификациях на думских, а 
позже и президентских выборах, а также неизбежность сохранения власти правящей 
партии «Единая Россия» и Владимира Путина в наступавшем политическом цикле. Не 
согласные с этим вышли на улицы под лозунгом «За честные выборы». 4 декабря 2011 
года в выборах в Госдуму участвовали 50,4 % россиян. «Единая Россия» победила с 
50,00 % голосов, ближайшие преследователи — КПРФ — набрали 19,54 %. «РБК daily» 
писала, что нарушения были, но кампания стала «одной из наиболее прозрачных».
5 декабря оппозиция, заявившая о приписке единороссам 15 % голосов, провела в том 
числе несанкционированные  митинги с требованием пересмотра результатов выборов. 
Крупнейшие митинги оппозиции состоялись в Москве на Чистых прудах (5 декабря, 
численность, по данным МВД, 2 тыс. человек, по данным организаторов — 4 тыс. 
человек),  на Болотной площади (10 декабря, до 25 тыс./до 150 тыс. человек)  на 
проспекте Академика Сахарова (24 декабря, 29 тыс./120 тыс. человек).  Путин заметил, 
что протесты носят характер «броуновского движения», то есть не имеют цели.  
Неодобрительно, в терминах «оранжевая проказа» и «происки американских спецслужб», 
о митингах высказались КПРФ и ЛДПР.



Следующий всплеск митингов произошёл в январе—марте 2012 года. При этом 
на митинги оппозиции организовывались провластные ответные митинги 
(прозванные оппозицией «путингами») в поддержку Владимира Путина.

На президентских выборах в первом туре победил Владимир Путин (58,8 % 
голосов). Сразу прошли митинги: 4—5 марта на Манежной площади (в поддержку 
Путина, 15 тыс. человек) и на Пушкинской площади (оппозиция, 14 тыс./20 тыс. 
человек),  10 марта на Новом Арбате (оппозиция, 10 тыс./25 тыс. человек), 24—25 
марта в Санкт-Петербурге (оппозиция, менее 1 тыс./до 3 тыс. человек).
Оппозиция пообещала, что многолюдные митинги будут продолжаться. 
Оппозиционно настроенные митингующие, действительно, собирались в Москве и 
ряде других российских городов ещё несколько раз, однако с каждым разом 
численность митингующих становилась всё ниже. Уже в марте 2012 года 
протестная активность вернулась в своё обычное русло, в котором находилась до 
начала избирательного цикла, — то есть когда на акции выходят по нескольку 
сотен человек.



"Цветные революции" справедливо указывают на то, что они символизируют 
завершение процесса превращения бывших советских республик в независимые 
государства и сознательный выбор некоторых из них в пользу западной модели 
развития.

В то же время большинство, связанных с этим явлением проблем, находятся 
внутри страны и правящей корпорации. Нормальная политическая система, 
имеет механизм самозащиты, поэтому главной задачей любого государства 
является недопущение системного кризиса общества и формирование здоровой 
и сильной политической системы. России следует активней противодействовать 
"цветным революциям" на постсоветском пространстве, усиливать 
информационно-пропагандистскую составляющую государства.



Революция на Украине

«Евромайдан»

2013 – 2014
21 ноября - приостановка подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации 
Украины с Европейским Союзом;
24 ноября - многотысячный митинг в Киеве в поддержку евроинтеграции ;
26 ноября – два Евромайдана — партийный и гражданский — объединяются в 
один, расположенный на Майдане Незалежности;
29 ноября - на саммите «Восточное партнерство» в Вильнюсе Янукович не 
подписывает ни один документ. На Майдане в Киеве вновь собираются десятки 
тысяч разочарованных горожан, ночевать на площади остается несколько сотен, в 
основном студентов;
С 30 ноября 2013 по 20 января 2014 – активное противостояние;
21  февраля - подписывается «соглашение о мире», предусматривающее возврат к 
Конституции 2004 года и выборы президента до конца года;
22 февраля – свержение действующего режима. 


