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В последние десятилетия наблюдается рост массовых протестных движений, получив-
ших обозначение «цветные революции», что вызывает острую необходимость их глубокого
теоретического осмысления. Одна из проблем заключается в смешении понятий «причи-
ны» и «факторы», что затрудняет понимание истинного генезиса и механизмов развития
этих явлений. Актуальность данного концептуального дифференцирования определяет-
ся стремлением выработать эффективные меры противодействия цветным революциям,
основываясь на детальном анализе их детерминант.

На основании ряда источников [1, 4, 6, 7] возможно проследить эволюцию термина
«причина», который в истоках русского языка был связан только с понятием начала или
повода к действию, и который позже приобрёл более абстрактное философское значение,
характеризующее «причину» как явление, порождающее или обусловливающее другое яв-
ление и позволяющее установить причинно-следственные связи. Современные толкования
подчёркивают, что причина — это не только объективное обстоятельство, инициирующее
следствие, но и элемент сложной системы взаимодействий, включающий субъективные
аспекты, такие как мотивы или основания действий [3, 8].

Глубинное понимание лексического значения слова «причина» в историко-этимологи-
ческом, философском и логическом контекстах становится ключевым звеном в форму-
лировке термина, релевантного для теории революций. Причина цветной революции —
это фундаментальное, долгосрочное социальное, экономическое или политическое усло-
вие или явление, создающее предпосылки для революционных изменений, которые непо-
средственно обусловливают возникновение и развитие цветной революции как социально-
политического процесса. Она включает в себя глубокие системные проблемы, такие как
авторитаризм, коррупция, экономическое неравенство, снижение уровня жизни, элитар-
ные конфликты и ослабление государственной легитимности. Эти причины не вызывают
немедленный протест, но формируют устойчивое напряжение в обществе, которое при
наличии триггеров и благоприятных факторов может перерасти в цветную революцию.

Причина-триггер цветной революции – это конкретное, краткосрочное событие или
действие, непосредственно запускающее революционные процессы. Это могут быть фаль-
сификации выборов, резкий экономический кризис, внезапное усиление репрессий, убий-
ство оппозиционного лидера, массовое насилие со стороны властей или внезапный рост
цен на основные товары. Причины-триггеры без структурных причин не приводят к ре-
волюции, но в условиях накопленного общественного недовольства они могут стать ката-
лизатором массовых протестов.

Эволюция термина «фактор» в русском языке отражает сложный процесс заимствова-
ния и семантических трансформаций. Первоначально имея узкое значение в сфере торгов-
ли и делопроизводства, в XIX веке «фактор» приобрел математическое значение, а затем
под влиянием научной и публицистической литературы получил абстрактное значение
«движущей силы» или «обусловливающего обстоятельства» [5, 8, 9].
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Использование термина в контексте теории революций возможно при учете того, что
«фактор», в отличие от причины, не является первоисточником данного явления, а вли-
яет именно на ход и характер процесса, усиливая и модифицируя причины. «Фактор
цветной революции» — это совокупный элемент, условие или движущая сила, оказыва-
ющая существенное влияние на процесс формирования и развития цветной революции,
обусловливающая ее характер и динамику. Термин отражает взаимодействие различных
равноправных факторов (экономических, политических, социальных, культурных и др.),
которые определяют многослойную природу этого явления. Он подчеркивает взаимоза-
висимость элементов, без преувеличения роли какого-либо одного из них для избежания
однофакторных объяснений, способных искажать сложную природу цветных революций.

В контексте цветных революций причины фиксируют основополагающие детерминан-
ты, которые предопределяют процесс, запускающийся причиной-триггером, тогда как фак-
торы описывают элементы, определяющие его направление, интенсивность и результат.
Таким образом, концептуальное разграничение позволяет избежать сплетения иницииру-
ющих явлений и сопутствующих элементов.

Классификация причин цветных революций имеет большое значение для изучения
теоретико-методологических основ проблемы, в то время как анализ факторов цветных
революций релевантен для практических исследований проблемного поля и составления
прогнозов относительно данных явлений.
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