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Экспорт демократии, демократизация, транзит демократии — эти 

слова стали синонимом эпохи глобализации. Связано это, прежде все- 

го, с ростом турбулентности на геополитической карте мира или, иными 

словами — с нарастающим соперничеством между текущим мировым 

гегемоном и новыми растущими государствами, а данные понятия пре- 

подносятся  средствами  массовой информации лишь как инструменты  

в этой борьбе. В то же время, данные понятия имеют прямое отноше- 

ние к развитию демократических процессов человеческих сообществ, 

интерес к которому появился еще на заре формирования современной 

западной цивилизации — в Древней Греции. Однако институционализа- 

ция этого интереса произошла гораздо позже, когда в середине 80-х гг. 

XX в. в рамках политологии появилось новое направление — транзито- 

логия. Формально исследования в рамках данного направления должны 

предполагать анализ политических изменений, связанных с установле- 

нием нового качественного состояния политической системы. Однако на 

практике фокус исследований данной науки сместился к изучению более 

узкой области, а именно — исследованию перехода от   автократических 
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политических систем к демократическим [2]. Иными словами, предметом 

данной науки стала демократизация, которая является социо-политиче- 

ским процессом, направленным на установление демократического строя 

[8]. Позже, известный американский социолог и политолог, Самюэл Хан- 

тингтон, проанализировав опыт перехода от автократий к демократиям на 

протяжении XIX и XX вв. вводит понятие «волна демократизации», кото- 

рое означает группу переходов «от недемократических режимов к демо- 

кратическим, происходящих в определенный период времени, количество 

которых значительно превышает количество переходов в противополож- 

ном направлении в данный период» [12]. Также, он выделает три таких 

волны, замечая, что две из них сопровождались последующим периодом 

отката от демократий вновь к недемократическим режимам: 

1. Первая весьма продолжительная волна 1828–1926 гг., сопрово- 

ждавшаяся первым откатом в 1922–1942 гг. 

2. Вторая, относительно короткая волна демократизации 1943– 

1962 гг. и второй откат в 1958–1975 гг. 

3. И третья волна демократизации, начинающаяся с 1974 г. и про- 

должающаяся по сей день. 

Именно в рамках последней, третьей волны, которая началась со 

свержения португальского диктатора М. Каэтану 25 апреля 1974 [10], 

согласно мнению большинства ученых, и произошел демократический 

переход в нашей стране. 

Следует заметить, что в ходе проведения анализа демократизации 

авторитарных режимов А. Мельвиль пришел к выводу, что в большин- 

стве успешных случаев демократизации  данный  процесс  начинался 

по инициативе «сверху», когда в ситуации начинающегося системного 

кризиса государства политические элиты страны сами начинают про- 

цесс сначала либерализации, заключающейся в расширении степени 

свободы хозяйствующих субъектов и ослаблении цензуры в средствах 

массовой информации, плавно перетекающей в демократизацию [8]. 

Именно по такому пути и развивались события в СССР. 23 апреля 1985 г. 

состоялся очередной пленум ЦК КПСС, на котором было объявлено о 

вступлении СССР в эпоху радикальных преобразований, впоследствии 

получивших название «Перестройка» [1]. Первоначально эти реформы 

распространялись лишь на реформирование экономики страны, однако 

уже в 1988 г. на XIX Всесоюзной конференции КПСС был взят курс на 

политической жизни в стране [11]. 

Кроме того, процессу демократизации способствовал и ряд иных 

предпосылок. Во-первых — это высокий уровень урбанизации. Так, к 1989 

г. доля городского населения в РСФСР составляла почти 73 % [5]. Второй 

предпосылкой можно назвать значительный уровень образования насе- 

ления — около 45 % граждан РСФСР имели либо высшее, либо сред- 

нее специальное образование [4]. И, в-третьих, к концу 1980-х гг. годовой 
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среднедушевой доход как в РСФСР, так и в СССР в целом значительно 

превысил 2000 дол. США [9] — некий порог, при уровне жизни населения 

выше которого повышается вероятность начала демократического пере- 

хода [7]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что к концу 1980-х гг. 

в СССР сложились все предпосылки для демократического перехода, а 

именно: кризис текущей системы, курс элит на постепенную либерализа- 

цию, рост образовательного уровня и социальных стандартов населения. 

Далее необходимо остановиться на том, как повлияли эти процессы 

на жизнь Сибири. Новый курс партии на реформы был сразу же поддер- 

жан населением. Эта поддержка принимала форму организации обще- 

ственных движений — обществ, союзов, советов поддержки перестрой- 

ки, которые были созданы во всех крупных городах Сибири — Барнауле, 

Омске, Томске, Красноярске, Новосибирске [3]. Социальный состав таких 

организаций был разнородным, однако, как правило, их идейными вдох- 

новителями были представители интеллигенции. Несмотря на значитель- 

ную аморфность, подобные организации много сделали на повышения 

социальной и политической активности населения, что вскоре привело к 

политизации повестки общественных организаций. Вскоре начали фор- 

мироваться дискуссионные клубы, например, в Кемерово («Диалог») и в 

Иркутске (Клуб гражданских инициатив). Стали появляться такие органи- 

зации как «народные фронты» (в городах Омске, Красноярске, Новоси- 

бирске, Иркутске и др.), которые начали выдвигать уже чисто политиче- 

ские лозунги вроде требования отмены положения о руководящей роли 

КПСС. Среди них можно отметить Томское народное движение, в повест- 

ке которого четко прослеживаются идеи большей степени федерализации 

(традиционное областничестве) вкупе с традиционными требованиями 

многопартийности, отмены цензуры и 6 статьи Конституции. В целом, соз- 

данные с целью содействия перестройке, подобные организации очень 

много сделали для активизации населения. С другой стороны, они были 

крайне слабо структурированы, сильно раздроблены, как правило, не 

имели постоянного состава и четко сформулированной всеобъемлющей 

программы и могли считаться скорее дискуссионными клубами. Также, 

они придерживались социалистических воззрений и не решались встать 

на антикоммунистическую позицию, в то время как руководство стра- 

ны, недовольное результатами первого периода Перестройки, перешло  

к нарастающей демократизации политической жизни. Нарастающая по- 

литизация населения и рост антикоммунистических настроений привели, 

соответственно, к активизации в Сибири демократических сил антикомму- 

нистической направленности. Одной из таких сил был Новосибирский Де- 

мократический союз, созданный еще в 1988 г. и призывавший к введению 

в СССР многопартийной системы [3]. К 1989 г. организация имела ячейки 

в Новосибирске, Красноярске, Норильске, Иркутске и Абакане и даже вы- 

пускала собственное периодическое издание. Также в этот период    вели 



330 ИРКУТСКИЙ   ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЕЖЕГОДНИК 
 

свою деятельность в Сибири и правозащитные организации, например, 

основанная в том же Новосибирске «Вена-89». Но и эти организации на 

рубеже десятилетий сдали свои позиции и уступили место уже настоя- 

щим партиям, вроде ЛДПР (тогда ЛДПСС), имевшим четкую структуру, 

программу и гораздо более широкую поддержку среди населения. 

Нельзя не упомянуть и об этапном событии в демократизации СССР — 

первых свободных выборах народных депутатов СССР 1989 г. Данные 

выборы прежде всего отличались своей альтернативностью и конкурент- 

ностью, так как общественным организациям, получившим квоту на пред- 

ставительство на Съезде народных депутатов СССР, дали возможность 

выдвинуть своих кандидатов. Результаты выборов были противоречивые. 

С одной стороны, формально среди избранных члены КПСС составляли 

около 81 %, что было больше, чем на предыдущих выборах в 1984 г. [6]. 

С другой стороны, в целом по Сибири 4 первых лиц организаций КПСС 

выборы провалили, а доля представителей интеллигенции среди депута- 

тов — выросла. Данное противоречие может быть объяснено быстрыми 

изменениями политической жизни страны, когда, даже имея партийный 

билет, кандидат мог занимать антикоммунистическую позицию. 

Таким образом, если рассматривать переход к демократии в рамках 

третьей волны демократизации, то обходимо отметить, что для такого пе- 

рехода имелись определенные предпосылки, выразившиеся в высоком 

уровне урбанизации в стране, уровне образовании и достигнутых социаль- 

ных стандартах. Влияние процессов демократизации на общественно-по- 

литическую жизнь Сибири выразилось в активизации политической жизни 

общества, появлении большого количества общественных организаций, а 

также проведением первых свободных выборов в парламент страны. 
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Статья раскрывает особенности первых выборов в Государствен- 
ную думу в Иркутске, участие в них Виктора Мандельберга, одного из 
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