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XX ВЕКА: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА

В статье рассматриваются причины провала демократических пре-
образований в Российской империи. Автор анализирует политическую 
систему России начала XX века через призму институционального подхода, 
предложенного Д. Нортом, Д. Уоллисом и Б. Вайнгастом в книге «Насилие 
и социальные порядки…». Особое внимание уделяется проблеме перехода 
общества от порядков «ограниченного доступа» к порядкам «открытого 
доступа».

Ключевые слова: демократия, институционализм, Российская империя.

1. Перспективы институциональной парадигмы в изучении обще-
ственно-политической системы. В современной науке существует мно-
жество подходов к изучению такого явления как «демократия». Однако 
в 2009 году увидела свет книга американского историка экономики Дугласа 
Норта, написанная в соавторстве с Джоном Уоллисом и Барри Вайнгастом, 
под названием «Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки 
для интерпретации письменной истории человечества», в которой авторы 
изложили свой взгляд на проблему насилия и перехода общественных 
систем в различные стадии.

Итак, Д. Норт и соавторы делят общественные системы на 2 основные 
категории – порядки ограниченного доступа и порядки открытого доступа 
[2. С. 40]. Порядки ограниченного доступа характеризуются господством 
социальных отношений, основанных на личных связях, привилегиях, соци-
альных иерархиях, выборочным применением права, незащищенностью 
прав собственности. В то время как открытый доступ предполагает господ-
ство безличных отношений, верховенство права и защиту прав собственно-
сти. Государства с открытым доступом принято считать демократиями, если 
же общественный порядок можно охарактеризовать как ограниченный, 
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то такие государства в терминологии авторов называются «естественными» 
[2. С. 17]. В свою очередь естественные государства делятся на «хруп-
кие», «базисные» и «зрелые». Основным критерием такой классификации 
является способность естественных государств поддерживать различные 
формы организации. Если «хрупкие» неспособны поддерживать никакие 
организации, то «базисные» поддерживают их в рамках самого государства. 
«Зрелые» естественные государства обладают развитой институциональ-
ной структурой и могут поддерживать организации, не находящиеся под их 
непосредственным контролем [2. С. 107].

Стоит, однако, отметить, что Д. Норт называет государство «естествен-
ным» не просто так. По его мнению, такой тип государственного устройства 
свойственен большинству стран мира, в то время как порядки открытого 
доступа – это отклонение от нормы, проявившееся лишь в странах западной 
Европы и США.

Немаловажный вопрос, волнующий авторов, заключается в пробле-
мах перехода из порядков закрытого доступа (естественных государств) 
к порядкам открытого доступа (демократические общества). Описывая эту 
проблему, Д. Норт выделяет следующие условия перехода от закрытого 
к открытому доступу: 1) верховенство права для элит, 2) бессрочно суще-
ствующие организации в общественной и частной сферах (иными словами, 
наличие государственных институтов и институтов гражданского обще-
ства), 3) консолидированный контроль над вооруженными силами [2. С. 
265]. Рассмотрим подробнее каждый из пунктов. Во-первых, элиты любой 
страны состоят из множества заинтересованных групп, постоянно соперни-
чающих друг с другом. В борьбе за место под солнцем они приходят к осоз-
нанию необходимости защиты своих прав вне зависимости от расстановки 
сил. Это приводит к постепенному уравниванию элитарных групп в пра-
вах, как замечают авторы: «Идентичные права защищать гораздо легче, 
чем уникальные привилегии» [2. С. 277]. Во-вторых, для более надежной 
защиты своих прав, элиты формируют организации, которые не привязаны 
к персоне лидера. Наиболее подходящий пример таких организаций – это 
современные политические партии. В-третьих, из-за того, что силовой 
аппарат по определению обладает наибольшей силой в государстве, элиты 
стремятся поставить его под свой контроль. Таким образом ограничива-
ется власть правителя, делается это за счет расширения и уравнивания прав 
элиты, а также создания обезличенных постоянных организаций.

Логика непосредственного перехода к открытому доступу и распро-
странение элитарных привилегий на все общество лежит в интересах элит. 
«Баланс интересов в политике – ключ к защите прав» пишут авторы [2. С. 
325]. Переход к открытому обществу происходит, когда элиты осознают, 
что наделение всех граждан неотъемлемыми правами и возможностью соз-
давать безличные организации – это путь к стабилизации общественной 
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системы и, следовательно, снижение издержек для элитарных групп, свя-
занных с социальными потрясениями, и потерей власти.

2. Характеристика типа общественного устройства Российской 
империи на пороге реформ. 1905 год для российского парламентаризма 
станет поворотным. Война и революция толкнут элиту Российской империи 
на проведение демократических реформ и создание первого парламента. 
Но перед тем, как непосредственно обратиться к реформам стоит рассмо-
треть социальную действительность, сложившуюся в государстве накануне 
изменений.

На момент 1905 года Российскую империю можно охарактеризовать 
как естественное государство, исходя из следующих критериев: во-первых, 
социальные отношения носят личный характер. Если порядки открытого 
доступа требуют одинаковое отношение ко всем индивидам, невзирая на их 
идентичность, то в России империи отношения внутри господствующей 
группы носили личный характер и определялись местом в социальной 
иерархии. Определение знатности человека – это важный маркер ограни-
ченного доступа [2. С. 87]. Однако, класс знати различался титулами, в рам-
ках которых аристократия приобретала уникальные социальные отличия, 
основанные на привилегиях. Так, согласно Своду законов Российской импе-
рии все обыватели делились на 4 группы: дворянство, духовенство, город-
ские обыватели и крестьянство. Дворянство делилось на следующие виды: 
личное и потомственное. Каждый вид в свою очередь делился на более мел-
кие категории. И если потомственное дворянство было уравнено в правах 
и обязанностях, то личное дворянство имело ограничение: человек с таким 
титулом не мог владеть населенным имением и на его детей накладывались 
некоторые ограничения.

Во-вторых, право и его применение имели некоторые особенности. 
Вряд ли Российскую империю можно назвать правовым государством 
хотя бы потому, что большая часть населения страны – крестьянство – 
было поражено в правах. Право собственности также не было всеобщим. 
Рассмотрим право собственности на землю. Его появление можно отсчи-
тывать с Жалованной грамоты дворянству 1785 года, с этого момента вла-
дение землей не обуславливается несением военной службы. В последую-
щие годы правительство расширяет круг потенциальных собственников: 
манифест 1861 года, освободивший крестьян, позволял им владеть землей 
[3. С. 141]. Так в результате отмены крепостного права в конце XIX века 
фиксируется 68% землевладений, приходившихся на крестьян. Стоит, впро-
чем, отметить, что не конкретный крестьянин был собственником, он вхо-
дил в общину, которая, по существу, владела землей и перераспределяла 
ее среди членов общины. Вопрос имущественного положения полностью 
зависел от принадлежности человека к определенному сословию.
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Таким образом, наличие сословной иерархии, личных привилегий, 
неразвитого права собственности и неравенства в правах, позволяет сделать 
вывод о том, что Российская империя на момент революции 1905 года была 
естественным государством по Д. Норту. Если же уточнять данную клас-
сификацию, то Россию можно назвать зрелым естественным государством 
по следующим причинам: наличие развитой институциональной структуры 
и юридического права, позволяющего создавать организации, напрямую 
не связанные с государством.

3. Рассмотрение сущности демократического перехода и его неудачи. 
Согласно Манифесту 17 октября 1905 года создавалась Государственная 
Дума, наделенная законодательным правом, а населению гарантировались 
гражданские права и свободы. Впервые вводилось избирательное право, 
по которому население делилось на курии, избиравших своих представи-
телей. Однако избирательное право не было равным и всеобщим. Так, вво-
дился имущественный ценз, а голос землевладельца не был равен голосу 
крестьянина. Более того, император закреплял за собой право досрочного 
роспуска Государственной Думы. Объяснить такую замысловатую избира-
тельную систему можно тем, что элита Российской империи всерьез опа-
салась политической дестабилизации при наделении всех крестьян правом 
выбора.

За время работы первой и второй Думы (все они распущены императо-
ром досрочно) было принято решение о помощи крестьянам, пострадавшим 
от неурожая и законопроект, отменявший смертную казнь. Также, парламен-
тарии подняли аграрный вопрос и варианты его решения – от радикальных 
до умеренных. Третья и четвертая Думы старались не идти на конфронтацию 
с правительством, а потому избегали рассмотрение острых законопроектов. 
Ситуация начала меняться с началом Первой мировой войны. Поражения 
на фронте, несостоятельность правительства и экономические проблемы 
побуждали думцев к активным политическим действиям.

Добившись отречения монарха, депутаты сформировали Временное пра-
вительство, целью которого провозгласили созыв Учредительного собрания 
и подготовку к новым выборам. Отсутствие царя и конституции ставило 
под вопрос форму правления в России. Решить эту проблему должны были 
члены Учредительного собрания.

Подготовка к первым всеобщим выборам, основанных на прямом и тай-
ном голосовании, осуществлялась в обстановке политической нестабиль-
ности. Эгалитарность нового положения о выборах компенсировалась труд-
ностью его исполнения. С этими трудностями пришлось справляться уже 
правительству большевиков, осуществивших октябрьский переворот. Так, 
в выборах приняли участие менее 50% населения России. По итогу под-
счета голосов большинство мест заняли эсеры.
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Большевики были недовольны – они покинули заседание Учредительного 
собрания. Тем временем, члены Собрания приняли ряд документов: 1) 
закон, провозглашавший землю общественной собственностью; 2) обра-
щение к воюющим державам начать мирные переговоры; 3) постановле-
ние, объявляющее Россию демократической федеративной республи-
кой [4. С. 108]. Этим постановлениям, однако, не суждено было сбыться. 
Большевики, не желавшие делиться властью с народными избранниками, 
объявили о роспуске Учредительного собрания. С этого момента в стране 
утверждается власть одной партии, провозгласившей мировую револю-
цию и строительство коммунизма. Большевики начнут ревностную борьбу 
с оппозицией и инакомыслием, попытку перехода к открытому доступу 
можно считать провалившейся.

4. Выявление причин неудачи в осуществлении перехода к порядку 
открытого доступа. Итак, мы выявили следующие пороговые условия 
на момент демократических реформ: зрелое естественное государство, 
с развитым юридическим правом, способное поддерживать институты. 
В этом государстве существует институт частной собственности, общество 
разделено на сословия, а аппарат насилия консолидирован в руках правя-
щей элиты.

В этих благоприятных для перехода условиях происходит дестабилиза-
ция («Революция 1905 года»), намекающая элитам на необходимость сни-
жения издержек от полной консолидации власти в своих руках. Вследствие 
этого принимаются меры по организации перехода к открытому доступу 
путем дарования населению гражданских прав и создания парламента. 
Однако, вследствие победы большевиков в политической борьбе, переход 
к открытому доступу прекращается. Итак, можно выделить следующие 
причины, помешавшие установлению порядков открытого доступа: 1) 
нестабильность демократических институтов в условиях кризиса; 2) децен-
трализация контроля над насилием.

Во-первых, российская парламентская система успела просуществовать 
чуть больше 10 лет, политические партии плохо представляли работу парла-
мента, из-за чего часто «рубили с плеча», предлагая радикальные варианты 
по решению имеющихся проблем, навлекая на себя гнев правительства. 
Первая мировая война также не способствовала укреплению демократии, 
наоборот, в условиях ведения боевых действий государство концентрирует 
весь административный аппарат на решении военных проблем, не привет-
ствуя колеблющегося мнения парламентского большинства.

Отсутствие демократической традиции, низкий уровень политической 
культуры населения и кризис – нанесли серьезный удар по «открытию» рос-
сийского общества. В конечном счете, молодые демократические институты 
оказались бессильны перед угрозой фанатичных большевиков, обладавших 
реальной силой.
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Во-вторых, февральская революция привела к ситуации, когда номи-
нальная власть находилась в руках Временного правительства, а реальный 
контроль за насилием был у Петросовета. Итог – свержение «временщиков» 
– кажется очевидным. Крестьянство, получившее в руки винтовки от цар-
ского правительства, потеряв после отречения монарха всякое уважение 
к официальной власти, подалось к своим идейным выразителям – эсерам 
и меньшевикам. Молодая российская демократия, возглавляемая интелли-
гентами, не смогла предложить народу, прежде всего крестьянству, адек-
ватную программу и закономерно потерпела поражение. Власть перешла 
в руки большевиков, реально осуществлявших контроль над аппаратом 
насилия [1].

Таким образом, теоретическая модель, предложенная Д. Нортом, Д. 
Уоллисом и Б. Вайнгастом хорошо ложится на российские реалии начала 
XX века. На момент перехода к открытому доступу в государстве выпол-
нялись все необходимые пороговые условия: 1) закон гарантировал защиту 
прав и свобод элиты, 2) государственные и частные организации носили 
бессрочный характер, 3) над вооруженными силами осуществлялся консо-
лидированный контроль. Социальная нестабильность подтолкнула россий-
ские элиты к проведению реформ с целью снижения политических рисков 
и издержек, связанных с потерей власти. Однако, естественному ходу собы-
тий помешала война и захват власти большевиками – переход к порядку 
открытого доступа не удался.

Несмотря на откат к естественному государству Россия не потеряла 
шанс стать демократической страной. Авторы утверждают, обращаясь 
к «неспокойному» историческому опыту Франции, что не везде переход был 
быстрым и бесповоротным [2. С. 370]. Демократия потерпела поражение 
в открытой битве с большевизмом, но не ушла из общественной повестки 
красной России. Почему демократические тенденции не исчезли из, каза-
лось бы, враждебного окружения, а получили второе дыхание в позднем 
Советском Союзе представляется интересным направлением для дальней-
ших исследований.
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