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Революционные волны в Европе и мире 
как следствия и факторы глобальной модернизации

На основе исторического анализа выделены и типологизированы революцион-
ные волны — серии близких по времени революционных событий, имеющих общую 
причину или служащих причинами друг для друга. Эти волны рассмотрены в двух 
перспективах: как элементы выделенных в истории шести периодов турбулентно-
сти, связанных с ней ритмов модернизации и в отношении внутренних закономер-
ностей, обеспечивающих падение легитимности режима и успех лидеров протеста. 
На примере модели «Розжиг тушителей» показана причинная цепь, где революцион-
ный успех в «дозревших» обществах с высокой нестабильностью и слабой властью 
охватывает менее «дозревшие» общности, в которых неудача восставших оказывает 
фрустрирующее воздействие на остальные и гасит волну. Приведены и рассмотрены 
наиболее яркие примеры волновой динамики: структурные причины и специфика 
Азиатской волны, сравнение контрастных случаев «Весны народов» и «Арабской вес-
ны», сложная взаимосвязь внутренних и геополитических процессов на материале 
революционных событий в Пруссии 1848–1849 гг. Сформулированы общие принци-
пы взаимосвязи внутренней политической динамики и геополитики в революцион-
ный период. В разных обществах и обстоятельствах революционная волна приводит 
либо к ускоренной модернизации, либо к регрессу (контрмодернизации), либо к про-
тиворечивым результатам.
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Типология революционных волн
Революционные волны — это серии 

близких во времени революционных со-
бытий, которые происходят в различных 
(нередко соседних) обществах, служат 
причинами друг для друга или имеют об-
щие причины.

Относительно свободное от идеологии 
предметное изучение революционных 
волн началось только в последние десяти-
летия XX в. [1, 2]. Интерес исследователей 
особенно повысился после волн «цветных 
революций» 1990–2000-х гг. и «Арабской 
весны» 2011–2012 гг. [3–6].

Основанием для нашей типологии волн 
служит связь между революциями в раз-
ных обществах [7, 8]. 

Домино-волны происходят, когда ре-
волюция в одном обществе (доноре) пря-
мо и непосредственно, через сильный 
эмоциональный эффект приводит к рево-
люции в другом обществе (реципиенте). 
«Весна народов» 1848–1849 гг. в Западной 
Европе и «Арабская весна» 2011–2012 гг. 
служат наиболее яркими примерами до-
мино-волн. В таких волнах нет чьей-то 

целенаправленной деятельности по экс-
порту или импорту революций, они воз-
никают в силу достаточной степени «со-
зревания» обществ и толчка впечатляю-
щих (особенно успешных) революций 
в соседних и/или политически, культур-
но референтных обществах.

Наведённые (индуцированные) волны 
происходят, когда имеет место перенос об-
разцов организации и ведения протестных 
политических действий (насильственных 
и/или мирных): либо эмиссары из обще-
ства-донора, из державы, спонсирующей 
революцию, привозят литературу, обуча-
ют местных лидеров, активистов, сами мо-
гут участвовать в протестах, революцион-
ных действиях (экспорт революции), либо 
стремящиеся к революции «паломники» 
приезжают в общество-донор с победив-
шей революцией за опытом и инструкция-
ми (импорт революции). Примерами слу-
жат революции, инспирированные, под-
держанные Коминтерном, СССР (от Ис-
пании 1936 г., помощи маоистам в Китае 
в 1940-х гг. до афганских событий конца 
1970-х гг.), роль Кубы в революциях Латин-

Рис. 1. Две «красные волны» в Азии 1940-х и 1960-х гг.:  революции, восстания, партизанские движения
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ской Америки и Африки; роль различных 
организаций, фондов США и ЕС в «бархат-
ных» и «цветных» революциях, роль Сау-
довской Аравии, Катара, Ирана в револю-
циях арабских стран 2011–2012 гг. 

Полемогенные волны (от греческого 
πόλεμος — война) происходят в обществах, 
вовлечённых в общую войну или серию 
связанных войн; как правило, в проигры-
вающих державах (таковы Кемалистская 
революция в Турции 1918–1923 гг., Но-
ябрьская революция в Германии 1918 г.), 
но также вследствие военного напряже-
ния, ослабления имперского принужде-
ния (революционные события в Россий-
ской империи 1917–1918 гг., Ирландское 
восстание 1916 г. и война за независимость 
против Великобритании 1919–1921 гг.).

Идейные волны происходят при на-
личии явной преемственности лозунгов, 
религиозных идей, идеологий, мораль-
ных и правовых ценностей, социальных 
и политических идеалов. Сюда относится 
также заимствование организационных, 
институциональных образцов прошлых 
революций, но образцы эти почерпну-
ты из книг, а не обязательно из личного 
общения и взаимодействия (как в наве-
дённых волнах). Реформация в Северной 
Европе XVI в., буржуазные революции 
в Нидерландах, Англии, Франции, рево-
люции в России 1905 г. и феврале 1917 г., 
в Османской империи 1908 г., в Мексике 
1910 г. и Китае 1911 г., связанные с общи-
ми идеями перехода к современному ти-
пу государства (с конституцией и парла-
ментом), марксистские и советские рево-
люции 1910–1930-х гг., национально-осво-
бодительные революции 1950–1960-х гг., 
антикоммунистические революции 1980–
1990-х гг. — все представляют собой, пре-
жде всего, идейные волны.

На рис. 1 представлены две последо-
вательные «красные волны» революций 
и восстаний в Азии. Это — яркие приме-
ры совпадения полемогенной, индуци-
рованной и идейной зависимости. Поле-
могенную связь даёт завершение Второй 
мировой войны в Тихом океане — в пер-

вом случае, и Война США в Индокитае — 
во втором случае. Идейную и индуциру-
ющую зависимость представляют укоре-
нённый ещё с 1920-х гг. кадровый потен-
циал Коминтерна — в первом случае и ор-
ганизационные меры китайского руко-
водства по поддержке партизанских дви-
жений маоистского толка — во втором.

Структурные волны происходят в раз-
ных обществах вследствие общих базо-
вых — социально-экономических, геополи-
тических, геоэкономических, технологи-
ческих, экологических, демографических, 
культурных — причин. Таковыми причи-
нами могут быть процессы колонизации, 
быстрого прогресса в военных техноло-
гиях (военной революции), коммерциали-
зации, модернизации, индустриализации, 
урбанизации, роботизации, глобализации, 
геокультурной экспансии и т.д. Крестьян-
ские и рабочие восстания, антифеодаль-
ные буржуазные революции, националь-
но-освободительные движения, как пра-
вило, имеют общие структурные причины 
и образуют соответствующие структур-
ные волны [9].

Реальная история революций, нередко 
сопровождаемых гражданскими и между-
народными войнами, чрезвычайно много-
образна и сложна, что видно на схеме пе-
риода, длящегося всего лишь одно поколе-
ние (рис. 2).

Глобальная модернизация 
и периоды турбулентности

Научное осмысление сложных процес-
сов всегда предполагает некое упрощение 
и схематизацию [10]. Ритм глобальной мо-
дернизации за прошедшие пять столетий 
удобно представлять как чередование пе-
риодов турбулентности, главными эле-
ментами которых являются революцион-
ные волны, обычно связанные с больши-
ми войнами между ведущими державами, 
дискредитацией привычных устоев, и пе-
риодов относительной стабильности 
внутренних и международных порядков.

Поскольку с XVI в. начинается глобаль-
ная экспансия европейских народов, осо-
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бое значение имеют эпохи турбулентно-
сти в Европе. Шесть главных периодов 
турбулентности таковы: 
1) 1517–1648 гг. (Реформация как первая 

крупная революционная волна и рели-
гиозные войны); 

2) 1775–1815 гг. (Американская и Великая 
Французская революции, последующие 
революционные, наполеоновские войны, 
деколонизация Латинской Америки); 

3) 1848–1871 гг. («Весна народов», Крым-
ская война, войны Бисмарка, Париж-
ская коммуна); 

4) 1914–1921 г. (Первая мировая война, 
Русская революция и последующая по-
лемогенная волна); 

5) 1939–1953 гг. (Вторая мировая война, 
коммунистические революции и Ко-
рейская война); 

6) с 2003 г. (явные напряжения между 
сильнейшими державами по поводу 
2-й Иракской войны, «Арабская весна», 
движение «Оккупай», волны насилия 
на Ближнем Востоке, военные действия, 
передел границ, рост политического на-
пряжения в Европе и мире, волны мас-
совых миграций, экономические, поли-
тические, идейные кризисы в ядре ми-

ровой системы как признаки наступле-
ния нового периода турбулентности). 
Каждый период турбулентности преодо-

левался посредством утверждения нового 
международного порядка, новых принци-
пов внутриполитического устройства госу-
дарств, распространения новых религиоз-
ных, социальных, моральных ценностей.

Закономерности 
волновой динамики

Революционные волны имеют свои за-
кономерности [11]. В качестве примера 
приведём модель «Розжиг тушителей». 
Чем выше потенциальная нестабильность 
и чем менее силён и легитимен режим, 
тем больше шансов на успех революции, 
под которым здесь понимается либо за-
хват власти лидерами протеста, либо су-
щественные уступки революционным 
требованиям со стороны власти. Зарази-
телен для других обществ именно рево-
люционный успех, тогда как провал, ско-
рее, фрустрирует потенциальные силы 
протеста и вдохновляет режим на сопро-
тивление.

Получаем такую причинную цепь ди-
намики роста и угасания: чем шире рас-

Рис. 2. Соотнесение войн и революционных событий, волн с экономической динамикой в 1756–1786 гг.
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пространяется «революционный пожар», 
тем менее «дозревшие» общества охва-
тываются волной, тем скорее револю-
ции в них будут неуспешными, тем более 
фрустрирующее влияние они оказывают 
на остальные общества, тем слабее в них 
решимость к открытым политическим 
протестам, что и означает угасание и пре-
кращение революционной волны (рис. 3). 

Подавление революции 1848 г. в Прус-
сии и других германских государствах, 
победа Австрии над восставшими ита-
льянцами в Пьемонте, над чехами в Пра-
ге и поляками в Галиции явно сыграли 
роль в угасании всей европейской «Вес-
ны народов» [12]. 

«Арабская весна» 2011 г. началась гром-
кими успехами революций в Тунисе 
и Египте, но затем также охватила Бахрейн 
(протесты подавлены при содействии сау-
довской армии), Ирак, Сомали, Кувейт, За-
падную Сахару, Ливан, где выступления 
ни к чему не привели, что снизило ре-
шимость открыто протестовать в других 
арабских обществах.

Методология макросоциального ана-
лиза позволяет сопоставлять между со-
бой случаи, отдалённые в пространстве 
и времени, при наличии значимых струк-
турных сходств [10]. Сравнительный ана-
лиз обществ, охваченных волнами «Вес-
ны народов» и «Арабской весны» (таких 
как Пруссия, Сирия) и выстоявших (Рос-
сийская империя, Иордания), позволил 
выделить глубинные механизмы причин 
и закономерностей революций во взаи-
мосвязи внутренних и внешних факторов. 

«Весна народов» 1848–1849 гг. 
и «Арабская весна» 2011–2012 гг.: 
общие паттерны динамики

Обеим волнам предшествовал общий 
комплекс причин: экономический кри-
зис1, быстрые темпы обнищания город-

1 Двухлетние неурожаи зерновых и картофеля, тяжёлое материальное положение трудящихся, дороговизна, 
тиф, ухудшение питания и падение реальной заработной платы — так выглядит зима 1847–1848 гг. накануне 
«Весны народов». Начальным источником напряжений в арабском мире был мировой кризис 2008–2009 гг., 
когда рост цен на продовольствие и уменьшение туристического потока в первую очередь ударили по стра-
нам, где нет добычи нефти в больших масштабах.

ского населения, распространение новых 
медиа (газет — в середине XIX в. и соци-
альных сетей, мобильной связи — в на-
чале XXI в.), распространение социаль-
но-политических идей (социализма, де-
мократии). 

Некоторые относительно благополуч-
ные страны без явных признаков деле-
гитимации режимов, такие как Пруссия 
в «Весне народов» и Сирия в «Арабской 
весне», все же были охвачены этими ре-
волюционными волнами. Наряду с из-
вестными демографическими и социаль-
но-экономическими факторами, эффек-
том «домино» (громкие успехи револю-
ций во Франции в первом случае, в Ту-
нисе и Египте — во втором) следует от-
метить первостепенную значимость про-
цессов на международной арене. 

В германских государствах (включая 
Австрию) важнейшим был вопрос о по-
рядке объединения, и центр внимания 
в результате Мартовской революции 
1848 г. сместился во Франкфурт, где все-
германский парламент пытался решить 
эту труднейшую задачу. Прусская монар-
хия испытывала не только социально-по-
литическое давление, но и риск делеги-
тимации из-за возможной утери позиций 
в этой волновавшей всех сфере.

Правительство Б. Асада к 2011 г. свои-
ми жёсткими действиями в отношении 
протестующих не только восстановило 
против себя западные державы во главе 
с США, но и ухудшило свои и без того на-
пряжённые отношения с влиятельными 
суннитскими монархиями. 

В дальнейшем ходе событий в обоих 
случаях международные взаимодействия 
играли не меньшую роль. 

Положение правительства Б. Асада 
в начавшейся гражданской войне было 
крайне незавидным, даже близким к кра-
ху, и только неожиданная массированная 
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помощь России осенью 2015 г., последу-
ющая поддержка со стороны Ирана пере-
ломили ситуацию. 

Режим прусского короля, несмотря 
на все трудности, также выстоял. Здесь 
ситуация была сложнее, также включа-
ла насилие, репрессии, военные действия, 
но не сводилась к ним. Начальные уступ-
ки восставшим сменились консолидацией 
сторонников монархии, отставкой либе-
рального правительства в сентябре 1848 г., 
введением избирательного законодатель-
ства 1850 г., по сути дела укреплявшим 
монархию в её союзе с крупной и средней 
буржуазией [13, 14]. Такой кульбит стал 
возможным и в целом принятым населе-
нием во многом благодаря возвращению 
Пруссией геополитического престижа.

Легитимность тогдашнего соперника 
в деле объединения Германии — Франк-
фуртского парламента — была подорвана 
крупным военным и дипломатическим 
провалом: вынужденной ратификаци-
ей в сентябре 1848 г. перемирия с Дани-
ей. Пруссия же показала себя как наибо-
лее значимая военная сила в защите об-

щегерманских интересов (в данном слу-
чае в попытках присоединения Шлезви-
га и Гольштейна, находившихся в личной 
унии с датской короной). Кроме того, ко-
роль Пруссии в 1849 г. предложил аль-
тернативную программу объединения 
Германии на условиях большего федера-
лизма, чем франкфуртская версия, что на-
шло понимание среди сторонников еди-
ной Германии и не вызвало отторжения 
«партикуляристских» политических элит 
германских государств.

Внутренняя политика и геополитика 
в период революций

В результате такого рода сравнитель-
ных анализов и обобщений установлены 
следующие принципы взаимосвязи вну-
тренней политической динамики и гео-
политики в революционный период [15, 
16], которые отчасти подтверждают, от-
части уточняют положения классиче-
ских и современных макросоциологи-
ческих исследований (М. Вебер, ван Кре-
вельд, Ч. Тилли, Т. Скочпол, Р. Коллинз, 
Дж. Голдстоун и др.). 

Рис. 3. Модель «Розжиг тушителей». Сплошные стрелки означают положительную 
усиливающую связь, пунктирная — отрицательную ослабляющую связь

nri – число
охваченных волной
обществ к периоду i

Pm – средний потенциал
нестабильности в данном
мировом регионе

Pr – средний 
потенциал
нестабильности 
в охваченных волной 
обществах

S – успешность
революций

R – интенсивность 
революционных
событий

a – привлекательность
революций для ещё
неохваченных волной обществ

ni – число новых, охваченных
революционной волной обществ 
за каждый последующий период i
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1. Военная победа, демонстрация лидер-
ства на внешней арене всегда повыша-
ют внутреннюю (популярную, элитар-
ную, силовую), а также международ-
ную легитимность победителя. В роли 
такого победителя или лидера может 
оказаться как революционное прави-
тельство, так и старый режим. В зави-
симости от этих событий революци-
онная волна в окружающих и культур-
но зависимых обществах либо усили-
вается, либо угасает.

2. Яркие военные победы имперского 
центра маргинализуют оппозицию, по-
вышают лояльность окраин, снижают 
поддержку сепаратистов, деморализу-
ют приверженцев революции в других 
обществах. 

3. Внешние поражения усиливают по-
литический кризис в центре держа-
вы, что ослабляет ее военную мощь 
и усиливает сепаратизм. Внешние по-
ражения постреволюционных режи-
мов делегитимируют не только власть 
и лидеров, но также символы, лозунги 
и идеологию самой революции, слу-
жат факторами угасания революци-
онной волны.

4. Судьба каждой революции (или пе-
риода в продолжающейся, рецидиви-
рующей революции) зависит от то-
го, какое поле борьбы станет решаю-
щим: мирное институциональное по-
ле, в том числе электоральное, воен-
ное поле или промежуточное (улич-
ные протесты, их подавление, попыт-
ки свержения власти или её рестав-
рации), а также от того, чья сторона 
имеет преимущество в специфиче-
ских для данного поля ресурсах. В лю-
бом случае вектор внешней поддерж-
ки крайне значим, поскольку меняет 
соотношение ресурсов (силовых, эко-
номических, символических) в каж-
дом поле.

5. Наряду с долговременными факторами 
легитимности сторон, на ее динамику 
в кризисный период воздействуют си-
туативные обстоятельства, а также ин-

туитивная чувствительность лидеров 
к тому, какие лозунги, какая риторика 
наиболее эффективны для мобилиза-
ции. Наиболее действенна демонстра-
ция причастности к таким символам, 
святыням, социальным и политическим 
проектам, которые более всего соот-
ветствуют картине мира, ценностным 
установкам, идентичностям и актуаль-
ным интересам потенциальных привер-
женцев. Все эти установки испытывают 
тем большее влияние «мировых идей», 
чем теснее экономическая и культурная 
связанность обществ. 

6. Поскольку большинство участников 
(в том числе в элитах и силовых струк-
турах) оппортунистично и опасает-
ся, прежде всего, оказаться на прои-
гравшей стороне, пик противостоя-
ния обычно не длится более двух-трёх 
суток, после чего победившая сторо-
на обрастает сторонниками, подобно 
снежному кому. В затяжных револю-
ционных процессах таких поворотных 
точек может быть несколько. Сложная 
динамика волн в большой мере опре-
деляется международной реакцией 
на успехи и провалы революций в наи-
более референтных обществах.

7. В вооружённом конфликте успех той 
или иной стороны определяется, наря-
ду с военно-организационными и во-
енно-техническими факторами, также 
геополитическими и социальными об-
стоятельствами: наличием/отсутстви-
ем внешних союзников, характером, 
масштабом их поддержки, а также со-
лидарностью/разобщённостью веду-
щего войну общества, способностью 
его лидеров и элит мобилизовать ар-
мию и ополчение вокруг символов, 
настолько значимых и привлекатель-
ных, что люди ради них готовы уби-
вать и умирать. При этом каждая яр-
кая победа привлекает новые ресурсы, 
увеличивает решимость, уверенность 
победителей в своей правоте, изменя-
ет внутреннюю и внешнюю легитим-
ность противников (см. п. 1).
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Значимость изучения 
революционных волн

Революционные волны — неотъемле-
мая часть процессов модернизации в Ев-
ропе и мире. Накапливающиеся напря-
жения при достижении пороговых зна-
чений с высокой вероятностью приво-
дят к социальным революциям. Всё более 
тесные связи между обществами способ-
ствуют распространению революций — 
собственно волнам. Революции в разных 
обществах либо «расчищали путь» для 
ускоренной модернизации (Нидерланды, 
Англия, США, Турция, Тунис, Армения), 
либо отбрасывали страну назад (Китай, 
Куба, Иран, Камбоджа, Сирия, Ливия), ли-

бо приводили к противоречивым резуль-
татам (Франция, Италия, Мексика, Россия, 
Вьетнам, Египет, Грузия, Украина). 

Революционные волны — крупнейшие 
макросоциальные явления, наряду с мас-
совыми миграциями, мировыми вой-
нами, научно-техническим прогрессом, 
процессами урбанизации, индустриали-
зации, информатизации. Судя по расту-
щей связанности современных обществ 
и накоплению напряжений, волны рево-
люций отнюдь не прекратились и про-
должат возникать в будущем. Изучение 
их причин и динамики — одна из наибо-
лее актуальных задач современной мак-
росоциологии.
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