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Выход в свет в 2016 г. коллектив-
ной монографии «Социальный про-
тест на современном Востоке» (под
ред. Д.В.Стрельцова. М., Аспект
Пресс. 303 с.) симптоматичен. Фено-
мен социального протеста находится
в центре мирового внимания и явля-
ется актуальнейшей проблемой со-
временного политического развития
афро-азиатского мира. 

Повышенный интерес к этой про-
блеме обусловлен, в первую очередь,
событиями последних лет, явивши-
мися полной неожиданностью для
мирового сообщества, событиями
«арабской весны», которая быстро
охватила весь Арабский Восток, об-
нажив огромный пласт социального
недовольства, а также последовав-
шей за этим радикализацией протестных настрое-
ний в регионе. 

Однако феномен социального протеста харак-
терен и для других регионов Востока, многие из
которых находятся на этапе политической и эко-
номической модернизации, которая нередко со-
провождается ростом социального расслоения,
разочарованием части населения в демократичес-
ких ценностях и, как следствие, подъемом массо-
вых протестных настроений. 

Каковы же причины и мотивы, подталкиваю-
щие людей к самоорганизации, к гражданской ак-
тивности, а иной раз и к гражданскому протесту?
Какие именно структурные характеристики кон-
кретной политической ситуации вынуждают мас-
сы обращаться к протестной активности как стра-
тегии взаимодействия с правящими элитами? В
каком случае социальный протест - демонстрация
зрелости гражданского общества, а в каком - путь
к социальным потрясениям, чреватым насилием?
Чем обусловлены институциональные особеннос-
ти организации протеста? Какое влияние на со-
временные протестные движения оказывают
внешние факторы - глобализация, вестернизация,
массовое распространение информационных тех-
нологий? 

Вот тот широкий круг вопросов, которые ана-
лизируют авторы монографии, пытаясь дать на
них обоснованные системные ответы. 

Исследование проводится на базе широкого
спектра регионов и конкретных стран, культурно,
исторически и политически далеких друг от дру-

га, что дает читателю возможность
понять как общие черты протестно-
го движения в целом, так и особен-
ности каждого конкретного случая.
При рассмотрении протестного дви-
жения в странах Востока авторы ис-
ходят не только из конкретной со-
циально-экономической и полити-
ческой подоплеки протеста, но учи-
тывают влияние всего комплекса
исторических, культурно-цивилиза-
ционных, национально-психологи-
ческих факторов, столь важных для
стран афро-азиатского мира. 

Специфика той или иной формы
протеста во всех странах, представ-
ленных в монографии, анализирует-
ся как с содержательной, так и фор-
мально-организационной точки зре-

ния. Глубокое знание материала позволяет авто-
рам представить обоснованный прогноз о степени
влияния протестных движений на стабильность
политической ситуацию в исследуемых странах.

Несомненным достоинством работы является
знакомство читателя с современными политоло-
гическими теориями протеста, которые помогают
методологически лучше разобраться в причинах
тех или иных движений. Однако, как справедливо
отмечают авторы монографии, ни одна теория не
дает возможности построить единую универсаль-
ную модель, которая бы объясняла весь комплекс
взаимосвязей между социальным недовольством
и коллективными действиями (с. 16). 

В целом, все рассмотренные в монографии
кейсы содержат как богатый фактологический ма-
териал, так и интересные теоретические обобще-
ния.

В странах Магриба, обладающих историко-ци-
вилизационным единством, где в 2011 г. произо-
шел взрыв социального недовольства, давший, по
сути, толчок «арабской весне», имелись сущест-
венные различия в динамике социального протес-
та, что, по мнению авторов, было, в первую оче-
редь, обусловлено различными моделями взаимо-
действия между властью и обществом, а также той
ролью, которую играл ислам в общественно-поли-
тической жизни этих стран. 

Хотя в настоящее время магрибинские режимы
демонстрируют политическую стабильность, мно-
гое будет зависеть от степени эффективности иду-
щих там социально-политических реформ. Власти

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА 

Ключевые слова: социальный протест, страны Востока, политическая стабильность, социальная напряженность, мо-
билизация

БЕКТИМИРОВА Надежда Николаевна, доктор исторических наук, профессор, Институт стран Азии и Африки
МГУ им. М.В. Ломоносова. РФ, 125009 Москва, ул. Моховая, д. 11 (nabektimirova@yandex.ru) 

© 2018 Н. БЕКТИМИРОВА 



должны помнить, пишут авторы, что среди населе-
ния их стран велика доля молодежи, которая в на-
ибольшей степени страдает от нерешенности со-
циально-экономических реформ и которая быстро
мобилизуется на протестные акции (с. 66).

Протестные движения на Среднем Востоке в
монографии рассмотрены на примере Турции и
Ирана. В работе показано, что в Турции протест-
ные акции являются нормой политической актив-
ности общества, в результате чего сформирова-
лась собственная культура социального протеста.
Политически активные граждане Турции с их
«восточным темпераментом» нередко выражают
свое мнение с помощью демонстраций, уличных
шествий, которые подчас носят довольно затяж-
ной характер и являются своеобразным «выпуск-
ным клапаном» для протестных настроений насе-
ления. В монографии представлена ретроспекти-
ва исторического социального протеста в Турец-
кой Республике и предложена оригинальная пе-
риодизация гражданской активности и культуры
социального протеста в этой стране.

Ситуация в регионе Южной Азии рассматри-
вается на примере Пакистана и Индии. Анализ
социального протеста в Пакистане представлен
в монографии в исторической ретроспективе. В
разделе убедительно показано, что если до
1970-х гг. протестные настроения формировались
под влиянием левой, марксистской и маоистской
идеологий, то в настоящее время идейно-полити-
ческая борьба в среде пакистанской общественно-
сти строится вокруг конфликта между ценностя-
ми радикального ислама, умеренного ислама и ли-
берализма. По мнению авторов, протестные наст-
роения в обозримой перспективе вряд ли смогут
расшатать политическую ситуацию в Пакистане
(с. 154). Опасность ему может грозить лишь при
изменении внешней геополитической среды, ре-
гиональной либо глобальной. 

Несомненный интерес представляет раздел,
посвященный Индии, в котором показано, как
культурно-цивилизационные особенности стра-
ны влияют на протестные настроения и формы их
проявления. Приверженность индуизму предо-
пределила представление о том, что индивид не
должен возлагать ответственность за свои невзго-
ды на общество, а должен винить лишь себя за не-
соблюдение религиозных норм. Политические
традиции, массовое сознание и культура индий-
ского общества базируются на принципах ненаси-
лия. И хотя в стране наблюдаются различные ка-
тегории социального протеста - крестьянские, ан-
тикоррупционные, экологические, студенческие и
другие движения - все они, пишут авторы, носят
мирный характер и не несут угрозу политической
дестабилизации (с. 167-168). 

Регион Юго-Восточной Азии, который приня-
то считать достаточно стабильным с точки зре-
ния устойчивости политических режимов, пред-
ставлен в монографии двумя странами - Таилан-
дом и Индонезией. В случае Таиланда специфика
протестных движений связана с политическим
кризисом последних лет, расколом страны на сто-
ронников и противников бывшего премьер-ми-

нистра Таксина Чиннавата и появлением фено-
мена общественных движений, известных как
«желто- и краснорубашечники», которые и оття-
нули на себя значительную часть гражданской
активности. 

Применительно к Индонезии рассмотрен ши-
рокий спектр различных форм «социального про-
теста», который по утверждению авторов, обус-
ловлен набирающими в этой стране в ХХI в. силу
процессами модернизации, глобализации и демо-
кратизации. 

В монографии отмечается, что для правящих
кругов Индонезии наибольшую опасность пред-
ставляют стихийные социальные движения, вы-
званные резким ухудшением экономического по-
ложения определенных групп населения и расту-
щим социальным неравенством. В то же время, по
оценкам авторов, риски, связанные с социальным
протестом, для действующей власти Индонезии и
для стабильности политической системы в целом,
представляются минимальными (с. 205).

Регион Восточной Азии представлен Китаем,
Тайванем, Японией, КНДР и Монголией. Боль-
шой интерес у читателя вызовут разделы по Ки-
таю, КНДР и Монголии, т.к. протестная пробле-
матика применительно к этим странам крайне
редко анализируется в отечественной научной ли-
тературе.

В случае с Тайванем акцент в монографии сде-
лан на «движении подсолнухов», которое по сво-
им масштабам и организованности имело беспре-
цедентный характер. Как явствует из исследова-
ния, «движение подсолнухов» свидетельствует о
появлении на политической арене страны новой
силы - молодежи, готовой отстаивать демократи-
ческие ценности (с. 247). 

В разделе по Японии глубоко проанализирова-
но влияние особенностей традиционной полити-
ческой культуры - готовность к примирению,
стремление к консенсусу и гармонизации общест-
ва и т.п. - на специфику протестных движений.
Авторы предприняли попытку типологизировать
проявления социального протеста в современной
Японии, показав какие именно его виды утрачи-
вают свою актуальность, а какие еще сохраняют
(с. 291-292). 

В целом, монография представляет собой ув-
лекательно написанное фундированное исследо-
вание, которое вызовет несомненный интерес как
у специалистов - востоковедов, политологов, меж-
дународников, преподавателей и студентов гума-
нитарных вузов, так и у широкого круга читате-
лей.

THE PHENOMENON OF SOCIAL PROTEST

Review of the book: “Social Protest in the Modern East”
/ Ed. D.V.Streltsov, Moscow, 2016, 303 p. (In Russ.)

Nadezhda N. BEKTIMIROVA, Dr.Sc. (History), Professor,
Lomonosov Moscow State University, Institute of Asian and
African Studies (nabektimirova@yandex.ru) 

Keywords: social protest, countries of the East, political
stability, social tension, mobilization

№ 1 ● 2018 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 79


