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1, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современность и как фе-
номен, и как социально-политическая реальность напрямую сопряжена 
с информационным фактором. Именно он отличает протекающий в 
настоящее время социально-политический процесс от динамических 
изменений в социальной и политической сферах прошлого. С одной 
стороны, современные полнтии связаны с ростом давления на них ин-
формационного фактора в его сетевом, мобильном и ином проявлени-
ях, а с другой, именно тформационные, коммуникативные техноло-
гии являются ресурсом политической власти данных политий. Выяв-
ление закономерности такой взаимосвязи актуализ1фует тему исследо-
вания. 

Информационно-коммуникативные технологии в современном 
политическом пространстве использу}отся как государствешаши ин-
ститутами, так и институционализироваными структурами системной 
и несистемной оппозиции, гражданского общества, группами давле-
ния, агентами иностранного влияния как с целью стабилизации, так и 
дестабилизации социальной и политической ситуации в стране. Куль-
минацией реализации манинулятивн0-р;>зруши1ельн010 потени^1ала 
информационно-коммуникативных технологий являются «цветные 
революции» в государствах с неустойчивой политической и экономи-
ческой системах. Анализ информационного потенциала деструктив-
ных политических процессов, связанных с изменением властного, по-
литико-элитарного, конституциона!и.ного дизайна современны полн-
тимй, делает тему диссертационного исследования актуальной. 

В ситуации информатизации социальной и политической жизни 
особую актуальность приобретает изучение методов и форм противо-
действия информационно-коммуникатшншм технолог мям «цветных 
революций» на национальном и региональном уровнях. 

Изучение проблем информационно-коммуникативных техноло-
гий «цветных революций», исследование механизмов противодействия 
им представляет итгерес как с теоретической, так и с практической 
точек зре1шя, что в свою очередь и обусловило выбор темы диссерта-
ционного исследования. 

Степепь разработанности проблемы. Философские, полито-
логические и исторические аспекты концепта «революция» рассматри-
ваются в работах К. Аршина, Л. Бляхера, В. Куренного, Б. Межуева, А. 
Михайловского, А. Никифорова, А. Павлова, А. Руткевича, А. Тарасо-
ва, а также X. Арендт, Т. Гарра, Д. Дана, Д. Голдстоуна, Н. Паркера, Э. 



Селбина, T. Скочпола, Ч. Тили, Ю. Хабермаса, С. Хука, Ш., Эйзен-
штадта, Э. Юнгера и др. 

Феномен «цветной революции» изучался В. Блумом, Дж. Голд-
стоуном, Д. Муравчиком. А.Г. Арешевым, И.П. Добаевым, А.Б. Кры-
ловым, Дж. Лафлэндом, И.В. Лебедевой, С.Б. Мирзоевым, А.Ш. Ниязи, 
Э.А. Поповым, A.C. Юнусовым и др. 

М. Маклюэн, С. Хантингтон, М. Кастельс, П. Штомка рассмат-
ривают проблемы, возникающие перед социальной, политической сис-
темами при вхождении в информационную эпоху. 

Политическая коммуникация неоднократно привлекала внима-
ние исследователей самых разных областей научного знания: П. Бур-
дье, A.A. Вартумян, М. Вебер, Л. Войтасик, Г.Г. Дилигенский, Г.Г. 
Почепцов и др. 

А.Ф. Иванов, Э.В. Каракозова, В.П. Котенко, В.Н. Ларинов, 
A.A. Молдавян, А.Ю. Первицкий, Г.Л. Смолян, Е.А. Соловьева, Т.Д. 
Старледева, P.M. Юсупов рассматривают проблему информационного 
воздействия и информационных войн в контексте информационной 
безопасности, защиты массового сознания от манипулятивных техно-
логий. 

Технологии манипулирования социальными группами изучали 
Е.А. Богачева, О.Н. Быкова, С.Г. Кара-Мурза, О.Л. Михалева, C.B. 
Хребина, Г. Шиллер, Э. Шостром. 

Сетевую логику информационного общества вообще и совре-
менного политического процесса в частности исследуют А.Э. Гапич, 
А.И. Веревкив, Е.В. Ефанова, М.М. Калинин, Д.А. Лупптков, Б.В. 
Морозова, И.В Мирошниченко, С.А. Панкратов, О.В. Попова, Л.В. 
Сморгунов. 

Проблему использования информационно-коммуникативных 
технологий в проведении политических выборов, формирования поли-
тического имиджа рассматривали Д.А. Волегжанин, Г.Р. Латфуллинг, 
Н.В. Новичков, И.Н. Панарин, Н.Ф. Пономарев. 

Исследованию информационньгх технологий, используемых в 
ходе «цветных революций», посвящены работы А.Э. Ганича, Т.В. Ев-
геньевой, Г.В. Косова, Д.А. Лушникова, Г.Г. Почепцова, Дж. Шарпа. 

Эверсивнные векторы мирового политического процесса, свя-
занные с информационно-коммуникативной составляющей, рассмат-
риваются A.A. Вартумяном, О.Ф. Волочаевой, М.А. Горбуновой, С.И. 
Грачевым, Д.А. Миргородом, С.А. Нефёдовым, В.Н. Паниным, Н.В. 
Рахно, Е.А. Соловьевой, М.А. Сучковым, Р.Х. Усмановым. 

Однако, несмотря на обилие точек зрения, в научной литературе 
остается мало исследуемой роль информационно-коммуникативных 



технологий в генезисе и протекании «цветных революций». Все это и 
определило выбор предмета, объекта, цели и задач диссертационного 
исследования. 

Объеетом исследования являются «цветные революции» как 
разновидность современного политического процесса. 

Предметом исследования является информационно-
коммуникативные технологии как элемент «цветных революций». 

Цель диссертационного исследования заключается в выявле-
нии ресурсного потенциала информационно-коммуникативных техно-
логий реализации программ «цветньгх революций. 

Данная цель предполагает постановку и решение следующих 
задач: 

— рассмотреть понятие «революция» как теоретический конст-
рукт современной политической науки; 

— выявить сущность «цветных революций» как вектора разви-
тия политического процесса в странах с переходным политическим 
режимом; 

— определить содержательный комплекс информационно-
коммуникативных технологий противоборства основных акторов со-
временного политического процесса; 

— выявить сущность, содержание и функции информащюнно-
коммуникативных технологий в структуре «цветных революций» на 
постсоветском пространстве; 

— доказать, что социальные сети и мобильные коммуникации 
явились основным ресурсом «цветньгх революций» в странах Ближне-
го Востока; 

— сформулировать предложения по противодействию манипуля-
тивному влиянию информационно-коммуникативных технологий на 
общегосударственном и региональном уровнях. 

Теоретико-методологические основы диссертации составля-
ют произведения классиков современных политических теорий о рево-
люции и цивилизационных разломах Д. Голстоуна, С. Хантингтона, П. 
Штомпки, П. Сорокина; о массовизации современного политического 
пространства посредством информационного фактора М. Маклюэна. 

В диссертации использовались информационный, системный и 
исторический подходы, а также политико-аксиологический метод. 

Автором использованы следующие научно-исследовательские 
методы: компаративистские оценки; «кейс-стади» как инструмента-
рий, позволяющий выявить закономерности и получить необходимое 
обобщение по проблеме роли и месте информационно-
коммуникативных технологий в структуре «цветных революций». 



Кроме того, в исследовании применены: системно-функциональное 
измерение; контент-анализ документов. 

Эмпирическую базу исследования составили: документальные 
материалы политических партий и общественно-политических органи-
заций; документы текущего архива Института стратегических иссле-
дований Пятигорского государственного лингвистического универси-
тета (1992 - 2012); массив социологической информации, полученной 
автором в ходе социально-политического исследования в 2008 г. на 
Юге России с авторским участием. 

Научная новизна диссертационного исследования заключа-
ется в следующем: 

— выявлено, что в современной политической науке понятие 
«революция» трансформируется, превращаясь в конструкт, основан-
ш>1Й на идее смены политической власти и вектора политического раз-
вития государства в ситуации демократического транзита; 

— доказано, что явление «цветная революция» есть совокупность 
политических технологий и результата их реализации и обосновано, 
что информационно-коммушпсативное воздействие, направленное и на 
политический, и на не политический классы с целью разрушения леги-
тимности политического институционального каркаса, является ос-
новным методом «цветной революции»; 

— доказано, что содержательный комплекс информационно-
коммуникативных технологий противоборства политических элит свя-
зан с духовно-идеологической афессией, «гуманитарной интервенци-
ей», информационно-технической дезорганизацией деятельности 
функционирующих органов государственного управления; 

— обоснована трехсоставная сущность информационно-
коммуникативных технологий «цветных революций» на постсовет-
ском пространстве; 

— выявлега>1 основные способы использования информационных 
технологий в «цветных революциях» в государствах Ближнего 
Востока; 

— проведен анализ механизмов и методов противодействия де-
структивному потенциалу информационно-коммуникативных техно-
логий цветных революций как на общегосударственном, так и регио-
нальном уровнях. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В современной политической науке происходит трансформа-

ция понятия революция от фундаментального, широко распространен-
ного преобразования общества к политическому процессу, связанному 
с насилием, борьбой и быстрым изменением политического режима. 



Под «революцией» понимается коллективное насилие (Т.Р. Гарр) или 
развал государства (Дж. Голстоун), связанные с транзитивными поли-
тическими процессами. 

2. «Цветная революция» есть совокупность политических тех-
нологий и результат их реализации в странах с переходными полити-
ческими режимами, связанный с насильственным, бескровным госу-
дарственным переворотом в ситуации длительного одновременного 
информационного воздействия на все социальные группы: от полити-
ческих элит и контрэлит, до маргиналов с целью делимитации консти-
туционального дизайна. В переходных странах существует более вы-
сокий революционный потенциал, так как старые ценности девальви-
рованы, а новые еще не сформировались. 

3. Содержательный комплекс информационно-
коммуникативных технологий противоборства политических элит свя-
зан с кумулятивно-смысловым эффект направленного действия по-
средством как традиционных методов политгехнологи (вербальный, 
бумажный, технический), так и современных (виртуальные социаль-
н о сети, мобильные коммуникации), дезорганизующих работу орга-
нов государственного управления. 

4. Политические информационно-коммуникативные технологии 
«цветных революций» на постсоветском пространстве имели трехсо-
ставную сущность, одновременно являясь формой информационного 
оружия; способом девальвации государственных устоев и механизмом 
инверсии политических целей и ценностей; средством подготовки и 
проведения государственного переворота. 

5. Виртуальные социальные сети и мобильные коммуникации 
явились основным ресурсом «цветных революция» на Ближнем Восто-
ке. Основными способами использования информационных техноло-
гий были: организация рассылки руководящих инструкций к действию 
через электронную почту; создание страниц в социальных сетях. 

6. Противоборство информационно-коммуникативным техноло-
гиям «цветных революций» на общегосударственном и региональном 
уровнях в России должно быть связано с опорой существующего по-
литического режима на массовые политически партии и движения; с 
выработкой мер по сохранению преемственности политического курса 
на стабильное, устойчиво-безопасное развитие государства; с актив-
ным использованием государственными органами и структурами ряда 
информационно-коммуникативных технологий «цветных революций» 
как контрмер с целью нейтрализации негативного, дестабилизирующе-
го воздействия потенциальных геополитических противников. 



Теоретическая значимость исследования. Основные теорети-
ческие выводы, полученные в результате проведения исследования, 
могут быть использованы для уточнения предметного поля и катего-
риального аппарата политической науки Обобщения исследования 
могут способствовать расширению и уточнению таких понятий, как 
«цветная революция», национальная безопасность, национальные ин-
тересы, глобализация и др. 

Праетическая значимость исследования определяется воз-
можностью применения результатов работы в управлении сферой об-
щественно-полрггических отношений. Выводы диссертационного ис-
следования могут быть использованы в практике политико-
административного управления, в оптимизации современных полити-
ческих рисков на федеральном, региональном уровнях. Материалы 
диссертации могут представлять интерес для органов власти и управ-
ления, для политических партий и движений, общественных организа-
ций и движений, а также специалистов различных областей социально-
политического знания. Теоретические обобщения, представленные в 
работе, могут использоваться в учебном процессе при чтении курсов 
политологии, политической глобалистики, а также для разработки ва-
риативных курсов по проблемам глобализации, национальных интере-
сов России. 

Апробация исследования. Диссертационная работа обсуждена 
на кафедре международных отношений, мировой экономики и между-
народного права ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лин-
гвистический университет» и рекомендована к защите по специально-
сти 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии (по-
литические науки). 

Автор принимал участие в международных, всероссийских, ре-
гиональных, межвузовских и вузовских конференциях, форумах, кон-
грессах, в том числе: «Многополярный мир и безопасность: равенство, 
лидерство, гегемония» (Санкт-Петербург, 2010 г.); Международной 
научно-практической конференции «Информационное сопровождение 
геополитической безопасности территорий Юга России и Прикаспий-
ского региона» (Астрахань, 2010 г.); научно-методической конферен-
ции «Политическая идеология, модернизация и безопасность - факто-
ры устойчивого развития современной России» (Ставрополь, 2010 г.). 

Основные положения и выводы диссертации отражены в 9 пуб-
ликациях общим объемом 4,2 п.л., в том числе 2 статьях, опублико-
ванных в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендуемых 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и нау-
ки РФ. 



Структура диссертации реализует проблемно-логический 
принцип в соответствии с выбранной целью и задачами исследования. 
Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав по три 
параграфа соответственно, заключения, библиофафического списка 
использован1ГОЙ литературы, состоящего из 195 наименований. Общий 
объем диссертации - 178 страниц машинописного текста. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного 
исследования, формулируются объект, предмет, цель и задачи 
исследования, его методологические основы, рассматривается степень 
научной разработанности темы, раскрывается научная новизна, фор-
мулируются выносимые на защиту положения. Приводится мнение 
диссертанта о теоретической и практической значимости научно-
квалификационной работы. 

В первой главе — «Теоретико-методологические основа изу-
чения информационно-коммуникативных технологий как элемен-
та «цветных революций»» - изложены теоретические характеристи-
ки данного явления, связанные с определением, ключевыми признака-
ми, классификацией, в рамках функционального подхода. 

В первом парафафе — «Революция» как теоретический кон-
структ современной политической науки» - предпринята попытка 
анализа основных подходов и определений к данному феномену. 

Сам термин «революция» появился в XIV в. и означал враща-
тельное движение, хождение по кругу. В XVII в. он стал обозначать 
циклическую смену правителей 1ши всей политической элиты в возни-
кающих государствах. В XVIII в. термин используют в описании эпо-
хальных прорывов, «фундаментального преобразования общества об-
ществом». 

В настоящее время не существует однозначного подхода в трак-
товке такого феномена как революция. Западные современные иссле-
дователи, говоря о революции, указывает ее тождество с коллектив-
ным насилием (Т.Р. Гарр) или развалом государства (Дж. Голстоун). 

П. Штомпка выделяет фуппу определений, в которой револю-
ции - это фундаментальные, широко распространенные преобразова-
ния обществ, и фугшу, в которых упор делается на насилие и борьбу, 
на скорость изменений. Наиболее характерной для первой фуппы оп-
ределений является позиция К. Маркса и Ф. Энгельса, для второй — Ю. 
Каменка, Ш. Эйзенштадта, Т. Гарра 



Дж. Голдстоуна исследовал четыре поколения теорий револю-
ции: естественная теорию революций Л. Эдвардса, Дж. Петти, К. 
Бринтона и ее философско-историческую интерпретация у X. Арендт и 
Дж. Данна; модернизационные теории 50-60-х гг. XX века, возникшие 
в рамках бихевиористской революции (Дж. Дэвис, Н. Смелзер, Ч. 
Джонсон, Т. Гарр, С. Хантингтон); государствоцентричные модели 
второй половины 1970-1980-х гг. (Т. Скочпол, Ч. Тилли, Дж. Пэйдж, 
К. Тримбергер); в 90-х гг. XX века формировании четвертая модель 
революционных изменений, которая учитывает сложную роль эконо-
мических, политических и идеологических факторов и в качестве аль-
тернативы любым формам структурного детерминизма или волюнта-
ризма предлагает контингентную модель революции, суть которой в 
том, что конъюнктурное соединение фискального кризиса, межэлит-
ных конфликтов, подъем народных выступлений и развитие критиче-
ских идеологий вместе вызывают революционное падение сущест-
вующего режима. 

Делается вывод о том, что международное давление, кризис го-
сударства, внутриэлитный конфликт и массовая мобилизация остаются 
ключевыми моментами развертывания революционных ситуаций и в 
современных политических режимах. 

Во втором параграфе — «Цветные революции» как феномен 
постиндустриальной трансформации политического пространст-
ва» - выявляется сущность «цветных революций» как вектора разви-
тия политического процесса в странах с переходным политическим 
режимом 

С конца 2004 г. в российский политический лексикон прочно 
вошло понятие «оранжевая революция». Термин «революция» исполь-
зовался в данном случае для описания совокупности событий, вклю-
чавших в себя: недовольство значительной части граждан результата-
ми выборов, в ходе которых правительство, предположительно, прибе-
гало к административному ресурсу, либо к прямым подтасовкам; спо-
собность проигравшей стороны мобилизовать в свою поддержку не-
удовлетворенных характером и итогами выборов избирателей; одобре-
ние претензий оппозиции руководителями и общественным мнением 
западных стран, лишавшее правящую элиту возможности задейство-
вать против манифестантов вооруженную силу; и, наконец, приход 
оппозиции к власти после серии уличных акций (H.A. Нарочницкая). 

События, относящиеся к «цветным революциям» связаны с на-
сильственным характером бескровных инверсивных изменений, объ-
ектом которых являлись не только представители власти, но и массы. 
«Цветнью революции» связаны с информационным насилием манипу-
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ляпшного воздействия па сознание и управляющих, и управляемых. 
Кроме того, «цветная революция» не ограничивается бескровными 
действиями, а предполагает насилие внутренних сил по отношению к 
властным структурам: уличные бои, погромы и т.п. 

«Цветные революции» представляют собой совокупность поли-
тических событий, причинЬ! которых кроются в утрате контроля дей-
ствующей администращ1ей над политическим переходными процесса-
ми; в «гуманитарной интервенции», осуществляемые при помощи ин-
формационно-коммуникативных технологий; во вмешательстве ино-
странных участников в конституционные процессы внутри стран. 

В основе технологий «цветных революций» положена идея ис-
пользование стихийньпс процессов самоорганизации для достижения 
предполагаемых целей. 

Вслед за В.П. Пугачевым анализируется и развивается техноло-
гическш1 алгоритм «цветных революций»: выявление энергетического 
потенциала общественных групп, способных участвовать в револю-
ции; определение политических объединений, способных стать двига-
телем политического протеста; подготовка в специализированных ла-
герях молодежрп.1х лидеров; выстраивание цепочки практических це-
лей, максимально приближенных к реальным требованиям масс, но 
которые в итоге будет способствовать делегитимации существующей 
власти; экспансия оппозиции в электронных СМИ; использование зре-
лищных массовые действия для побуждения недовольных к активно-
сти; инициирование массовых беспорядков, управление которыми 
осуществляется специально подготовленными специалистами. 

В третьем параграфе - «Содержательный комплекс инфор-
мационно-коммуникативных технологий противоборства акторов 
современного политического процесса» - определяется содержа-
тельный комплекс информационно-коммуникативных технологий 
противоборства основных акторов современного политического про-
цесса. 

Исторически информационное противоборство возникло во 
времена первобьггного общества - как составная часть вооруженной 
борьбы. С появлегаем государства информационное противоборство 
стало составной частью взаимоотношений различных стран не только 
в военное, но и в мирное время (в дипломатической, экономической, 
иных сферах), а также составной частью борьбы государственной по-
;н1тической власти с внутренними социальными силами, выступаю-
щими в качестве ее противника. 

Коммуникацм в широком смысле слова - все виды деятельно-
сти, связанные с использованием знаков и символов. Массовая комму-
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никация (Е.В. Руденский) есть процесс распространения информации 
на численно большие, рассредоточенные аудитории. Под политиче-
ской понимается составление, передача, получение и обработка сооб-
щений, которые имеют значительное воздействие на ход политики. Л. 
Пай подчеркивает, что «политическая коммуникация подразумевает не 
одностороннюю направленность сигналов от элет к массе, а весь диа-
пазон неформальных коммуникационных процессов в обществе, кото-
рые оказывают самое разное влияние на политику. Политическая 
жизнь в любом обществе невозможна без устоявшихся методов поли-
тической коммуникации». 

Анализ роли массовой коммуникации в обществе с позиции ма-
нипулятивного подхода осуществлен на базе концепции стереотипа У. 
Лишшана и «модели привратника» К. Левина. 

Сущность политических технологий может быть рассмотрена 
через призму деятельностного и властного подходов. Первый подход 
позволяет рассматривать политические технологии как способ осуще-
ствления политической деятельности на основе принципов рациональ-
ного членение на процедуры и операции и выбора оптимальных 
средств, методов их выполнения. Второй - подход к пониманию сущ-
ности политических технологий акцентирует внимание исследователя 
на инструментах осуществления власти и борьбы за власть. 

Доказывается, что политические технологии являются 
механизмами управления информационными процессами в политике и 
носителями политической информации. Отмечается, что 
информационно-коммуникативные технолопга в основном явились 
изобретением XX века, и все они обладают большим объемом общих 
характеристик. Так характерной их чертой является попытка влияния 
на массовое сознание, что отличает их от других вариантов 
межличностного воздействия. 

Обострение информационного противоборства в переходных 
политических процессах приводит к появлению: современных инфор-
мациогшо-коммуникативных технологий «духовно-идеологической» 
агресиш как средства манипуляции сознанием и технологий, дезорга-
низующих деятельность органов власти и управления, которые появи-
лись с созданием программно-управляемых устройств и информаци-
онно-технических средств, позволяющих нарушать нормальное функ-
ционирование телекоммуникативных систем, хранящих и доставляю-
щих информацию автоматизированным системам принятия решений. 

Во второй главе «Реализация информационно-
коммуникативных технологий в ходе «цветных революций» - рас-
сматриваются проблемы, связанные с реализацией ряда сценарных 
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вариантов «цветных революций» на постсоветском пространстве, в 
государствах Ближнего Востока. Предлагаются ряд технологий проти-
водействия деструктивному потенциалу информационного воздейст-
вия «цветных революций». 

В первом параграфе - «Информационно-коммуникативные 
технологии в структуре цветных революций на постсоветском 
пространстве» - выявляется сущность, содержание и функции ин-
формационно-коммуникативных технологий в структуре «цветных 
революций» в ряде государств бывшего СССР. 

Движущая сила «цветной» революции - групповые интересы. 
Общество в целом является объектом манипуляций. Особенность 
«цветной революции» в том, как их лидеры мобилизуют социальные 
групы и как происходит свержение власти. 

Доказывается, что активную роль в цветных революциях на 
постсоветском пространстве выполнял «внешний игрою), который не-
посредственно или косвенно участвовал как в нейтрализации власти, 
так и в стимуляции и организации действий оппозиции. 

Так, Дж. Буш-младший объяснил смысл цветных революций 
сказав, что «револющш роз», «тюльпанов» и «кедров» отвечают на-
циональным интересам США. Администрация США считает, череда 
цветных революций - это только начало: «Свобода движется по миру, 
и мы не успокоимся, пока все люди на земном шаре не получат воз-
можность освобождения». 

4 сентября 2005 года в конгресс США был внесен законопроект 
о поддержке демократических движений за рубежом. Рабочее 
называние документа - «Акт о продвижении демократии». С 
принятием закона экспорт революций становится в США 
государственным приоритетом. 

Румынский евродепутат Кэтэлин Некифор считает что все 
«оранжевые» револющ1и были экспериментом, придуманным «во 
внешних лабораториях». 

Необходимо отметить, что технология «оранжевых» революций 
изобретена не только для постсоветского пространства. Доказывается, 
что на постсоветском пространстве политические режимы столкнулись 
с модернизированной версией политических технологий. 

Элементами технологий манипулирования в ходе «цветных ре-
волюций» на постсоветском пространстве выступали: примитивизация 
и мифологизация идеи, апелляция к чувствам людей. Реализация этих 
технологий связана с наличием: реально существующего обществен-
ного недовольства, при отсутствии действующих каналов взаимодей-
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ствия по линии «власть-общество»; 1шфраструктуры революции. При-
мером необходимости наличия этих условий yjcparaia, Грузия и т.д. 

Делается вывод о том, что «цветные» политгехнологии 
дискредитируют демократию, подрывают ее основу - доверие к 
процедуре, к ритуалу, к свободному политическому соревнованию. 

Политические информационно-коммуникативные технологии 
«цветных революций» на постсоветском пространстве являются поли-
тической программой манипуляции сознанием, которая квалифициру-
ется: по функциям — формой оружия массового поражения, по содер-
жанию — способом распространения радикальных тоталитарно-
сектантских взглядов, по политической сущности - средством подго-
товки и проведения духовно-идеологической агрессии с целью госу-
дарственно переворота. 

Во втором параграфе - «Социальные сети и мобильные ком-
муникации как ресурс «цветных революций» в странах Ближнего 
Востока» — доказывается, что социальные сети и мобильные комму-
никации явились основным ресурсом «цветных революций» в странах 
Ближнего Востока. 

Отмечается, что на Ближнем Востоке выросло новое поколение 
людей, которое в отличие от предыдущих поколений, воспитанных на 
трад11Щ1ях поклонения правящей элите и харизматическим лидерам, не 
желает мгфиться с авторитарньпи стилем управления, получило обра-
зование в западных университетах и умет обращаться с мобильными 
коммуникациями. 

Доказано, что во время этих событий «цветной революции» на 
Ближнем Востоке значительную роль сыграл Интернет, который был 
проводником оказания «нужного» давления на политическую ситуа-
цию в стране. При этом, следует заметить, что такие социальные сети 
как «РасеЬоок» и «Twitter» превратились в инструменты, способст-
вующие совершению политических, государственных переворотов. С 
помощью подобных виртуальных сетей осуществляется организация 
«умных толп», хаотически, но при этом управляемо появляющихся в 
любом месте, осуществляющих политические, а скорее силовые акции 
и моментально рассеивающиеся. 

Доказывается, что во время революционных событий в Египте 
основными способами использования информационньпс технологий 
бьши: организация рассылки руководящих инструкций к действию 
через электронную почту; создание страниц в социальных сетях, где 
повстанцы обращались к пользователям с призывом участвовать в 
массовых демонстрациях. В данной ситуации службы безопасности 
государства оказались бессильны противостоять новой дня них форме 
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организации протестного движения, которое сразу же приобрело лави-
нообразный, неуправляемый характер. Государственными властями 
были предприняты попытки временного прекращения работа соци-
альной сети Facebook и сервиса Twitter, однако это не смогло предот-
вратить использование Сети протестующими - они продолжили поль-
зоваться микроблогами через мобильные приложения, SMS-
сообщения. Временное отключение Интернета также оказалось мало-
эффективным. 

Именно социальные сети все активнее используются во время 
всевозможных выступлений и восстаний, революций и погромов, для 
мобилизации населения, организации и направления деятельности. По 
сути, появление доступа к сети Интернет, широкое распространение 
коммуникационш.1х технологий, послужили и инструментом инфор-
мационного влияния на политическую ситуацию в странах Ближнего 
Востока являлись направляющим звеном при организации и управле-
нии народными массами. 

В третьем параграфе - «Противодействие информационно-
коммуникативным технологиям «цветных революций» на нацио-
нальном и региональном уровнях» — сформулировать предложения 
но противодействию манипулятивному влиянию информационно-
коммуникативных технологий. 

Прот1шодействия информационно-коммуникативным техноло-
гиям «цветных» революций можно рассматривать как противодейст-
вие вызовам пространственной устойчивости. 

В данном параграфе изучен ряд проблем, связанных с «обкат-
кой» «цветных» технологий на региональных выборах в преддверии 
выборов в Государственную Думу РФ 2007 года и на пост Президента 
РФ 2008 года. Необходимо отметить, что данная проблематика не ста-
ла предметом политологических исследовагшй и дискуссий регио-
нального сообщества. 

Так, основная борьба, развернувшаяся между «Единой Россией» 
и «Справедливой Россией», шла не столько между двумя партиями, 
сколько между конкретными личностями — губернатором А. Черного-
ровым и мэром краевого центра Д. Кузьмшмм. 

Своеобразным стартом обкатки «цветных» технологий стало 
письмо жены губернатора Ирины, обвинившей мужа в неуплате али-
ментов, слабых темпах развития края, в фубости, жадности и страсти 
к дорогущим иномаркам. Незамедлительно в краевом центре появился 
анонимный баннер с надписью «Продай «Бэнтли» - заплати алимен-
ты». Вершиной пиар технологий являлся сбор подписей на улицах за 
отставку и губернатора, и мэра, что должно было подготовить созна-
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ние населения к их возможной мобилизации для воплощения в жизнь 
их волеизъявления (отставки губернатора/мера). 

Не представляется убедительной позиция ряда исследователей, 
связанная с тем, что данное противостояние - это есть ни что иное, как 
банальное противостояние «губернатор - мэр», которое можно наблю-
дать в ряде регионов России. Доказывается, что именно это противо-
речие, то затухающий, то разгорающейся конфликт между первыми 
лицами края и города, транслирующийся в сознание обывателей при 
помощи формальных и неформальных средств массовой коммуника-
ции именно сознательно частично актуализирован, частично реконст-
руирован, частично создан для дискредитации краевой власти пози-
ционировавшей себя с курсом Президеггга, с развитием в русле док-
трины «Единой России». Именно губернатор возглавил партийный 
список «ЕР» на выборах в краевую Государственную думу. 

На лицо наблюдается перехода власти от одного элитного клана 
к некой спонтанной коалиции других элитистских сегментов и как 
следствие трансформация регионального политического поля, что яв-
ляется составной частью оранжевой революции. 

Именно ощущение региональным сообществом (точнее, его 
значительной частью) бесперспективности инерционного развития, 
ощущение апогея социально-экономического, политического, управ-
ленческого коллапса на региональном уровне, утрата доверия к регио-
нальным властям и позволило победить крайне непопулярному поли-
тическому лидеру и его команде, что и является одной из черт цветных 
революций. 

Непременным атрибутом оранжевой революции является 
подчеркнуто легитимистская риторика оппозиционной коалиции 
(структур, партии), при реальном нарушении ими ряда 
законодательных актов. 

«Визитной» карточкой оранжевых революций является успеш-
ный и быстрый перевод протестной энергии конформистской социаль-
но пассивной периферии из скалярной, ненаправленной, в векторную, 
направленную. Для этого «Справедливая Россия» выбрала в проблем-
ном регионе беспроигрышный аргумент: тиражирование в разных 
формах и образах социальные инициативы: повысить пенсии и зарпла-
ты, отменить монетизацию льгот и плоскую шкалу подоходного нало-
га, перераспределить стабилизационный фонд, заморозить на пять лет 
рост тарифов ЖКХ, повысить минимальную зарплату до 15 тыс. руб-
лей (и это все силами регионального парламента), «вернуть справед-
ливость в жизнь». 
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Технология мобилизации масс была отработана в начале июня, 
когда в Ставрополе прошли массовые беспорядки, связанные с убий-
ством чеченского и русских студентов, после митинга на центральной 
площади, где звучали обвинения в бездеятельности и губернатора, и 
силовых структур. Данные события можно трактовать с позиции этни-
ческого конфликта. Но спланированность, координация этих событий 
позволяет говорить об апробировании методов вывода на улицу массы 
людей, по сути, в аполитичном крае. В данном случае были использо-
ваны этнические противоречия, противоречия которые могли вызвать 
и реально вызвали социальный взрыв. В другом же регионе для апро-
бирования технологий социального взрыва могли быть использованы 
другие противоречия, позволяющие получить максимальные показате-
ли КПД. 

По нашему мнению на региональных выборах 2007 года ис-
пользовались «цветные» технологиях, при помощи которых на Став-
рополье обкатывалась модель смены власти в стране. 

Угроза национальной безопасности со стороны внешних факто-
ров гфостранственной неустойчивости, которые запустили «новые» 
механизмы реализации геополитических интересов явились одной из 
причин того, что Президент Российской Федерации возглавил предвы-
борный партийный список партии «Единая Россия». Более того, имен-
но со стороны «Единой России» наблюдалось активное использование 
цветных технологий, и их апогеем явилось выступление В.В. Путина 
перед молодежью в Лужниках в 2008 году. 

Опасение того, что в стране может произойти «березовая» рево-
люция, мы находим в словах В.В. Путина: «Чтобы это обновление (а 
вдумайтесь, у нас в следующие несколько месяцев произойдет полное 
обновление высшей государственной власти в России), чтобы это об-
новление прошло правильным образом, успешно, пошло на пользу 
стране, а будущий парламент и Президент могли бы эффективно со-
трудничать друг с другом, действовать во благо всех граждан России -
нам нужна только победа (разрядка наша)». И задачу свою и своих 
сторонников президент видит в сохранении преемственности курса на 
стабильное, устойчивое разветие страны, в создании гарантий от по-
литических рисков, в росте благосостояния и безопасность Отечесгва. 

Президент признавал, что одна из основных опасностей пред-
стоящих выборов в том, что «Единая Россия» не являлась идеальным 
политическим инструментом, и, по его мнению, еще многое предстоит 
сделать для совершенствования ее работы. И только выступив в каче-
стве легитимизирующего инструмента, президент, имевший значи-
тельную электоральную поддержку, мог обеспечить данной партии 
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такой высокий процент на выборах в Государственную Думу, что ни 
какие потенциально возможные апелляции проигравших сторон не 
должны были привести к пересмотру результатов (как это бьшо на Ук-
раине). 

А стремлением создать запас прочности для противодействия 
антисистемным технологиям после президентских выборов 2008 года 
объясняется следующая цель: «партия «Единая Россия» должна завое-
вать в Государственной Думе большинство». 

Понимая, что выборы президента РФ могут стать спусковым 
моментом цветной революции в России, В.В. Путин старается создать 
некий багаж аргументов, позволяющий противопоставить антисистем-
ной оппозиции и ее риторике ряд доводов, подтверждающих, что 
только тот президент, который является проводником прежнего курса, 
имеет право на руководство страной. Так, «в ходе предстоящих выбо-
ров народ определит уровень доверия и поддержки того, что мы дела-
ли до сих пор. Даст оценку тому, что уже сделано и делается, а также 
нашим планам на будущее». Это именно тот базис для апелляции и 
международному сообществу и российскому народу в случае попыток 
оспорить итоги президентских выборов со стороны сил «березовой» 
революции. 

Отмечается, что спичрейторы также использовали в выступле-
нии Президента РФ Путина В.В. элементы цветных технологий. 

Делается вывод о том, что «цветне» контрреволюционные тех-
нологии достаточно эффективны. 

В заключении подводятся основные итоги диссертационного 
исследования, формулируются основные выводы и практические ре-
комендации. 
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