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РАКУРС: ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.Р. ШИШКИНА 

«АРАБСКАЯ ВЕСНА»: СЦЕНАРИИ,  
ОСНОВНЫЕ АКТОРЫ, ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ* 
 
 

О феномене «арабской весны» 
 
2011 год вошел в историю как череда протестов и кризиса 

политических режимов в арабском мире. Эти события получили 
журнальное название «арабская весна», которое, видимо, является 
аллюзией к так называемой «Весне народов» – революциям 1848–
1849 гг. в европейских странах и к Пражской весне 1968 г.1 В науч-
ной литературе антиправительственные выступления в арабских 
странах рассматриваются как волна революций [Системный мони-
торинг глобальных и региональных рисков, 2012], демократизации 
[Труевцев, 2011] или социально-политических потрясений. Одним 
из наиболее удачных, на наш взгляд, стало определение А.А. Давы- 
дова: «Арабская весна представляет собой системное социальное 
явление, обусловленное множеством взаимосвязанных глобаль-
ных, региональных и национальных факторов – как объективных 
(социально-демографических, экономических, политических, тех-
нологических, социокультурных и т.д.), так и субъективных (уро-
вень притязаний, реализация потребности в политической свободе, 
самореализация, неудовлетворенность авторитарным политиче-
                                                 

* Исследование выполнено в рамках программы Фундаментальных иссле-
дований НИУ ВШЭ в 2014 г. 

1 Позднее появились понятия «Исламская весна» и «Исламская зима». 
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ским режимом, готовность к массовым акциям протеста, делеги-
тимизация власти и т.д.)» [Давыдов, 2012, c. 175–176]. 

Наиболее релевантной характеристикой волны антирежим-
ных выступлений, охватившей арабский мир в 2011–2012 гг., нам 
представляется так называемая фитна, что означает «очаровы-
вать», «соблазнять». 

Понятие фитны в религиозных источниках и научной лите-
ратуре принято соотносить с довольно широким спектром значе-
ний – от политических волнений, состояния гражданской войны 
или противостояния между секуляризированной властью и рели-
гиозным меньшинством [См.: Wansbrough, 1978, p. 139–140] до 
дестабилизации общества вследствие присутствия в нем женщин, 
в высокой степени подверженных влиянию западным ценностям и 
обычаям [Fisher, 1994]. Это состояние смуты, ожидания перемен к 
лучшему и прекращения монотонного «вегетативного» существо-
вания, восстания, мятежа, т.е. стихийных действий, влекущих за 
собой тяжелые последствия, прежде всего в сфере социального и 
политического развития общества.  

В любом случае, фитна воспринимается как негативное яв-
ление, способное вызвать раскол и разногласия в обществе. На наш 
взгляд, на современном этапе это понятие можно рассматривать 
применительно к новому типу социального взаимодействия, про-
цессы формирования и основные черты которого будут рассмотре-
ны ниже. 

В экспертной среде развернулась обширная дискуссия отно-
сительно причин, приведших к «арабской весне», а также факторов 
синхронизации революционных процессов в разных странах ре-
гиона. Прежде всего, стоит отметить, что такие показатели, как 
бедность, уровень коррупции или темпы экономического роста, 
трудно рассматривать в качестве основных причин революций в 
арабском мире: уровень бедности здесь не превышает 20%, наи-
большей дестабилизации подверглись страны с высокими темпами 
экономического роста, а другие страны, с высоким уровнем кор-
рупции, отличались политической стабильностью [cм.: Системный 
мониторинг, 2012]. По-видимому, дело в другом. 

В каждой из стран, охваченных волной социально-полити- 
ческой дестабилизации, в предшествовавший кризису период 
сформировался комплекс проблем и противоречий. Говоря о внут-
ренних причинах, приведших к политическому кризису в арабских 
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странах, которые частично были отражены в требованиях демон-
странтов, можно выделить три основных блока – экономический, 
социальный и политический [см.: Bakr, 2011]. 

К первому блоку можно отнести последствия мирового эконо-
мического кризиса, которые значительно усугубили ситуацию, кор-
румпированность государственных структур и пр. Что касается блока 
социальных предпосылок кризиса, то в этом случае мы можем гово-
рить прежде всего о демографических факторах и растущем недо-
вольстве среди представителей различных этноконфессиональных 
групп населения. Следует отметить, что социальная динамика верхнего 
эшелона развивающихся стран отличается одной особенностью – так 
называемой «ловушкой на самом выходе из ловушки», которая суще-
ственным образом влияет на социально-политические процессы1. Это 
характерно для стран, завершающих выход из «мальтузианской ло-
вушки» при достижении пика численности молодежи 20–24 лет (фе-
номен «молодежного бугра»2) и высокой степени ее концентрации в 
крупных городах. Важную роль при этом играет безработица, в осо-
бенности среди высокообразованной молодежи – т.е. нехватка высо-
кооплачиваемых рабочих мест, приемлемых для молодых людей с 
высшим образованием: «Молодежь наиболее склонна к радикализму; 
она часто испытывает трудности с трудоустройством, к тому же за-
метная ее часть в ходе модернизации оседает в крупнейших городах, 
создавая угрозу центральной власти» [Системный мониторинг…, 
2012, с. 37; Шишкина, Исаев, 2014]. 

Особого внимания заслуживает блок политических предпо-
сылок кризиса, к которому могут быть отнесены внутриэлитные 
конфликты, долгое пребывание у власти одного и того же правите-
ля или династии, ущемления прав человека, в особенности прав 

                                                 
1 Речь идет о «мальтузианской ловушке» (Malthusian trap), характерной для 

доиндустриальных обществ, где рост населения в конечном счете обгоняет рост 
производства средств к существованию, и в долгосрочной перспективе не проис-
ходит роста производства на душу населения или улучшения условий существо-
вания подавляющего большинства населения, остающегося на уровне, близком к 
голодному выживанию. 

2 На второй фазе демографического перехода происходит сильное умень-
шение рождаемости, в тенденции ведущее к сокращению доли молодежи в общей 
численности населения, однако со значительным запаздыванием, в результате 
чего в демографической динамике образуется «молодежный бугор» [см.: Ловушка 
на выходе из ловушки, 2011, с. 138–164]. 
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меньшинств, провал конституционных реформ, а также такие ха-
рактеристики, как переходный тип политических режимов [Gold-
stone, 1991; Goldstone, 2002], оказавшихся по этой причине наибо-
лее уязвимыми, неэффективность инструментов передачи власти в 
авторитарных режимах арабских стран и др. 

Череда социально-политических потрясений, охватившая 
арабский мир в 2011–2012 гг. и повлиявшая на последующее рас-
пространение протестной активности в других регионах мира 
(можно сказать, что эти события трансформировали устоявшуюся 
картину мира и повлияли на основные тенденции политического 
развития некоторых регионов мира), по сей день остается предме-
том научных дискуссий. Определение причин, движущих сил и 
факторов социально-политической дестабилизации в рамках собы-
тий так называемой «арабской весны» представляется важным с 
исследовательской точки зрения, поскольку позволяет лучше по-
нять природу социально-политических изменений последнего 
времени не только в арабских странах, но также и в других регио-
нах мира с аналогичными уровнями развития и со схожим типами 
конфликтогенности – к примеру, в регионе Центральной Азии и др. 

 
 

Сценарии протестного действия 
 
Е.И. Зеленев так описывает развитие смуты: «Сценарий подго-

товки и проведения смуты обычно осуществляется по устоявшимся 
схемам. Обычно вначале имеет место локальный конфликт… который 
участники смуты воспринимают как первопричину выступлений, при 
этом истинные организаторы тщательно маскируют свои подлинные 
цели. Толпы концентрируются в местах естественного скопления лю-
дей. Оттуда участники выплескиваются на улицы и площади и, раз-
бившись на группы, движутся… к конечным целям движения либо 
концентрируются в одном месте» [Зеленев, 2012, с. 57–62]. 

Сценарии распространения протестных действий в ходе со-
бытий «арабской весны» в тех странах, которые были максимально 
затронуты волной социально-политической дестабилизации, могут 
быть условно разделены на несколько стадий [см.: Howard, 
Hussain, 2011]. Среди них можно выделить следующие: подготови-
тельный этап, в рамках которого происходили консолидация на-
родного недовольства и определение места и времени проведения 
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последующих акций; вторая фаза протестных действий включала в 
себя некое событие, ставшее спусковым крючком начала массовых 
выступлений, – как правило, для «арабской весны» такого рода триг-
герами становились акты самосожжения, и, как правило, подобные 
происшествия не получали широкого освещения в государственных 
СМИ, что значительно усиливало недовольство протестующих. По-
следующими фазами выступлений становились непосредственно ак-
ции протеста, повлекшие за собой международную реакцию: в силу 
весьма быстрого распространения информации внимание междуна-
родных организаций и зарубежных новостных агентств скоро было 
приковано к событиям в арабском мире. Не заставила себя ждать и 
развязка событий: режимы, пытаясь маневрировать между попытка-
ми подавления протестов и уступками демонстрантам, либо терпели 
крах, либо оказывались в состоянии затяжного кризиса. В некоторых 
случаях имела место еще одна фаза, выражавшаяся в последующем 
информационном противостоянии между различными политически-
ми игроками за право контроля над ситуацией. 

Можно усмотреть характерную примету «арабской весны» в 
инициативных протестных действиях образованной молодежи, не-
удовлетворенной своим социальным положением. В пострадавших 
от волны социально-политической дестабилизации странах наблю-
дались уже упомянутые выше «молодежные бугры». Обладая ком-
пьютерной грамотностью и достаточным уровнем знания ино-
странных языков, эта сила оказалась в состоянии полностью 
переформатировать политическую обстановку не только в кон-
кретных странах, но и в регионе в целом. Кроме того, некоторые 
социокультурные особенности арабского мира (в частности, до-
вольно низкий уровень доверия к власти) стали серьезным препят-
ствием для установления продуктивного диалога между властью и 
обществом, в отличие, скажем, от европейских стран или США. 

 
 

Социальные сети и протестная мобилизация 
 
Рассмотрим теперь внимательнее процессы формирования 

протестной активности и ее последующие вариации. Так, у нас 
есть некоторые основания полагать, что в современном мире под-
готовительная стадия акций протеста напрямую связана с вирту-
альным пространством, которое пусть и не может рассматриваться 
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в качестве первопричины возникновения революционной ситуации 
тем не менее обладает определенными характеристиками, отли-
чающими его от прежних форматов социального взаимодействия. 

Наиболее яркой иллюстрацией подобных утверждений могут 
служить протестные движения, организационная и подготовительная 
фазы которых осуществлялись в пространстве социальных сетей. 
Так, волна антирежимных выступлений 2011–2012 гг. в арабском 
мире, движение «Occupy Wall Street», а также протесты в некото-
рых европейских странах (участники которых, к слову, открыто 
выражали благодарность арабским активистам за идеологическое 
«вдохновение» к подобным действиям) подготавливались фактиче-
ски в условиях отсутствия узнаваемых лидеров. «Не было ни ха-
ризматических идеологов, ни представителей профсоюзов, ни ре-
лигиозных ораторов (либо они присутствовали лишь в самом 
начале)» [Howard, Hussain, 2011, p. 42].  

Отметим и такую характеристику этого вида коммуникации, 
как своеобразная идеологическая непроработанность: изначально 
у протестующих не было сформировано четкой цели свергнуть 
действующий режим, они объединялись лишь стремлением выра-
зить общее недовольство сложившейся в стране ситуацией. 

В этом плане представляет интерес книга сотрудника корпо-
рации «Google» на Ближнем Востоке, одного из наиболее актив-
ных участников революционных действий в египетской столице 
В. Гонима «Революция 2.0». В рамках подготовки к выступлениям 
автор предлагает ориентироваться на распространение идей, а не 
образов героев, которые зависят от изменчивого общественного 
мнения [Ghonim, 2012]. Стоит заметить, что мобилизационная  
активность участников «арабской весны» все же в значительной 
степени строилась на трансляции образов революционеров-
активистов либо жертв «кровавого режима», однако подобные ли-
деры едва ли могут быть поставлены в один ряд с такими икониче-
скими фигурами восстаний других стран и эпох, как, например, 
Ленин, Че Гевара, Фидель Кастро, Чан Кайши, и многими другими. 

Указанная выше книга является, по сути, практическим ру-
ководством для протестующих по преодолению репрессивных ме-
ханизмов государства, а также формулирует общие принципы по-
строения демократии с использованием новейших средств 
массовой информации и коммуникации. Среди прочего выделим 
следующее: Интернет выступает в качестве основной движущей 
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силы перемен, становясь площадкой для общения и координации 
действий, формирования сообществ единомышленников и генера-
ции протестных лозунгов и требований и т.д. Резюмируя размыш-
ления о такого рода «маркетинге революции», Гоним приходит к 
выводу, что многие люди, в норме не стремящиеся подвергаться 
риску, проявляют повышенную политическую активность, когда 
объединяются вместе, и важная роль в этом процессе отводится 
именно социальным медиа. 

«Революция 2.0», очевидно, стала логическим продолжени-
ем, с ориентацией на опыт североафриканских стран, концепции, 
изложенной в известной книге Дж. Шарпа [Sharp, 2010], содержа-
щей приложение-список 198 методов ненасильственных действий, 
который автор перепечатал из своего исследования 1973 г. «Поли-
тика ненасильственного действия», где понятие «Интернет» по 
очевидным причинам вообще не упоминается. 

Использование новейших средств массовой информации и 
коммуникации в контексте протестной активности способно также 
снизить расходы на координацию действий и расширить мобили-
зационные возможности. К примеру, подготовка протестов в про-
шлом неизменно сопровождалась серьезными организационными 
затратами, связанными в том числе с координацией действий, рас-
пространением информации, а также с вопросами логистики. На-
против, мобилизация в наши дни происходит, как правило, в вир-
туальном пространстве, где и осуществляются перечисленные 
действия. Важной чертой такого рода мобилизации является воз-
можность сгладить острые вопросы представительства протес-
тующих, которые зачастую оказываются укорененными в социо-
культурных и политических традициях той или иной страны [см.: 
Tufekci, б. г.]: социальные медиа открывают возможности для ad 
hoc мобилизации, что позволяет избежать неоднозначности вос-
приятия фигуры лидера или институциональных образований. 

Формы, организация и задачи общественных движений зави-
сят от их исторического контекста. Так, к примеру, развитие буржу-
азной публичной сферы, опиравшейся на книги, брошюры и т.д., 
обусловило подъем буржуазных революций. В правозащитных 
движениях 60-х годов прошлого века активно использовались мо-
билизационные ресурсы телевидения. А протестные движения по-
следних лет наглядно демонстрируют роль виртуальных техноло-
гий в координации действий, подготовке и проведении акций 
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протеста. Подъем сегодняшних крупномасштабных социальных 
движений укоренен в процессах постепенного расширения граж-
данской активности, которые в последние столетия переплетались 
с новыми технологиями связи и распространения информации. 

Американские социологи Л. Лангман и Д. Моррис в связи с 
этим предлагают переосмыслить теорию социальных движений  
с учетом распространения логики сетевых сообществ. Они отме-
чают, что сопротивление различным формам господства, равно как 
и артикуляция новых форм субъективности, могут быть сформули-
рованы при помощи Интернета, что становится основанием для 
возникновения новых форм социальных движений. Кроме того, 
авторы выделяют три уровня социальных движений: 

– первый из них, макроуровень, помогает понять роль ин-
формационных технологий в формировании виртуальных «пуб-
личных сфер» в цифровую эпоху, а также в складывании новых 
структур, идеологий и форм идентичности; 

– второй, мезоуровень, связан с логикой сетевых социальных 
движений, формированием коллективных форм идентичности, со-
держанием и разработкой стратегий демократических изменений; 

– третий, микроуровень, включает в себя более широкий 
контекст – а именно, конкретные тактики действий, мобилизации, 
формы проявления политической активности отдельными участ-
никами движений и т.п. [Langman, Morris, 2002]. 

Очевидно, что активное внедрение новых и новейших ком-
муникационных технологий во все сферы жизни общества, в том 
числе в политическую, оказывает существенное влияние на формы 
восприятия медиа, структуру коммуникации, а также формы и ор-
ганизацию выражения протестной активности. Однако не стоит 
переоценивать роли средств массовой информации и коммуника-
ции: технологии как таковые не способны стать причиной или да-
же катализатором начала политического кризиса, если отсутствует 
ряд других причин для нарастания недовольства. Во всех арабских 
странах в период, предшествовавший волне антирежимных высту-
плений, проводилась весьма серьезная политика мониторинга 
СМИ и выявления потенциальных рисков для политической сис-
темы. Основное внимание уделялось традиционным СМИ – печат-
ным изданиям, радио, телевидению и пр. Социальные медиа также 
по мере своего распространения попадали под наблюдение, однако 
их потенциал оказался явно недооцененным. 
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Динамика протестной активности 
 
Оппозиционное движение в арабских странах к моменту на-

чала антирежимных выступлений было весьма разрозненным как 
по этноконфессиональным характеристикам, так и по спектру по-
литических взглядов. Заметную роль здесь сыграли и традиционно 
арабские практики в частности использование пятничных молит-
венных дней для проведения демонстраций. (Заметим, что подоб-
ный формат организации протестной активности успешно копиро-
вался соседними странами, как, например, в случае с Египтом и 
Тунисом). 

На начальном этапе народное недовольство в основном было 
объединено лозунгами решения насущных проблем – бедность, 
коррупция, цензура и т.п. 

Важную роль в событиях «арабской весны» играли акты са-
мосожжения, которые фактически становились спусковыми крюч-
ками начала массовых антиправительственных выступлений. По-
добные инциденты, имевшие место в Тунисе, Египте, Йемене и 
других странах, затронутых описываемыми событиями (к примеру, 
24 декабря 2010 г. 26-летний Мухаммед Буазизи, выпускник Ту-
нисского университета, вынужденный заниматься продажей ово-
щей на рынке, поджег себя на площади перед мэрией города Сиди 
Бузид; 17 января 2011 г. владелец небольшого ресторана Абдель 
Муним Камаль сжег себя перед зданием Народной ассамблеи в 
Каире), спровоцировали всплеск протестной активности. В соци-
альных сетях стали появляться специальные страницы и группы с 
призывами отомстить за соотечественников, которые были доведе-
ны до отчаяния неправомерными действиями тиранических режи-
мов, насквозь пропитанных коррупцией. Там же назначались и да-
ты проведения акций протеста, выбиралась соответствующая 
символика, а также формировались первоначальные цели протест-
ных движений. Кроме того, происходил обмен опытом с молодыми 
активистами из других стран и осуществлялось распространение 
информации о готовящихся акциях среди тунисцев, египтян и др., 
а также среди их соотечественников, живущих за рубежом (в осо-
бенности это касалось ливийцев) [Шишкина, Исаев, 2014]. 

Примечательно, что на первом этапе формирования протестно-
го движения отсутствовал образ общего, единого врага, способного 
консолидировать протестное движение для дальнейших действий. 
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Соответственно, стихийно возникавшая волна акций протеста так 
же спонтанно начинала спадать. Дальнейшее развитие ситуации, 
усиление процессов дестабилизации целиком и полностью зависели 
от действий властей: после массовых отключений средств коммуни-
кации и довольно жестких попыток разгона демонстрантов у послед-
них вполне естественно возник образ врага в виде действующего 
режима и стали формироваться четкие политические цели, сво-
дившиеся теперь уже исключительно к свержению власти. Это на-
глядно демонстрировали и лозунги протестующих, одним из глав-
ных среди которых стал «Ирхаль», означающий «Уходи». 

Власть, пролив первую кровь и стремясь искоренить улич-
ные протесты, фактически объявила демонстрантам войну, не ос-
тавляя им возможности вернуться на первоначальные позиции из-
за страха возможных репрессий и наказаний и вынуждая их объе-
диняться под лозунгами устранения действующей власти. Вполне 
понятно, что такого рода мобилизационные механизмы оказались 
гораздо мощнее, нежели те, которые использовались на подготови-
тельных фазах восстания, что и стало залогом кардинальной смены 
политической обстановки в некоторых странах. Более того, они 
оказались и значительно более стойкими. Так, имидж власти как 
репрессивного механизма эффективно подогревал народное недо-
вольство и в тех случаях, когда численность протестующих начи-
нала падать. В ходе «арабской весны» в качестве провокационных 
действий самой же оппозицией неоднократно использовались 
снайперы, стрелявшие в демонстрантов, и записи убийств затем 
активно распространялись [см. например: Исаев, Шишкина, 2014]. 
Подобные инциденты также выступали в качестве «первой крови» 
каждого последующего этапа наступления, способной обострить 
народное недовольство и ускорить распространение протестных 
акций. Расчет в данном случае делался на то, что подобные дейст-
вия в сознании людей могут ассоциироваться исключительно с по-
пытками силового подавления протеста со стороны властей. 

Исследования некоторых российских и зарубежных ученых 
[см. например: Системный мониторинг глобальных и региональ-
ных рисков, 2012; Howard, Parks, 2012] показали, что социально-
экономические факторы сами по себе в случае «арабской весны» 
не могли стать первопричиной и даже катализатором начала проте-
стных действий. Более того, самые тяжелые их последствия на-
блюдались как раз в наиболее динамично развивающихся странах 
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Ближнего Востока и Северной Африки – Тунисе, Египте, Ливии 
и т.д. Это дает нам основания полагать, что фоном, условиями и 
непосредственными причинами возникновения ситуации социаль-
но-политической дестабилизации были различные комбинации 
факторов. Они варьировались в зависимости от специфики каждой 
страны, однако «спусковые крючки», катализаторы начала массо-
вых выступлений были связаны в большей степени с культурными, 
религиозными, этническими, коммуникативными и возрастными 
характеристиками общества в рассматриваемых государствах. Не-
которые исследователи в качестве дестабилизирующих факторов 
рассматривают и такие, как присутствие в обществе определенной 
доли неженатых мужчин (свободных от необходимости беспоко-
иться о своей семье и, таким образом, более склонных к радика-
лизму и вовлечению в протестные действия), а также феномен 
кросскузенных браков (между детьми брата и сестры), определен-
ным образом связанный с исламом [см.: Коротаев, Исаев, 2014]. 

Череда антиправительственных выступлений, начавшаяся в 
2011 г. в Тунисе, а затем и в других арабских странах, практически 
сразу была окрещена как «твиттерные революции». Такого рода 
маркер можно рассматривать как ориенталистский, в том смысле, в 
котором об этом писал Э. Саид в своей широко известной работе 
«Ориентализм» [Said, 1994] – т.е. контрастная репрезентация об-
раза Востока по сравнению с Западом, в некоторой степени даже 
уничижительное по отношению к собственно восточным характе-
ристикам развития общества и государства. В данном случае – по-
средством указания на главенствующую роль изначально западных 
технологий в протестной активности, нежели самих тунисцев или 
египтян. Как показывают наши исследования, такого рода западо-
центристское восприятие оказалось ошибочным, оно не оказало 
заметного влияния на отношение молодых активистов к современ-
ным информационным технологиям, а скорее даже сыграло пози-
тивную роль, принимая во внимание стремление оппозиционно 
настроенной молодежи приблизиться к демократическому устрой-
ству государств западного образца. 

Разумеется, существование различий в развитии гражданского 
общества в западных странах и на Ближнем Востоке представляется 
неоспоримым фактом. Многие мыслители и ученые (от М. Лютера, 
Ж.-Ж. Руссо и И. Канта до Ф. Хайека и Р. Инглхарта) подчеркива-
ли, что одной из основных характеристик западного общества яв-
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ляется индивидуализм, где на первый план выходит приоритет 
личностных интересов и целей, высоко ценится активная граждан-
ская позиция. В арабском мире, напротив, в качестве основопола-
гающей ценности выступает «родовое» мышление, «…статус ре-
жима считается более важным, нежели обеспечение прав и свобод 
личности или развитие частных инициатив» [Samad, 2007, p. 5]. 

В связи с этим можно предположить, что в настоящее время 
происходит формирование новой формы социальности и группо-
вой идентичности. 

Механизмы протестной активности, появившиеся и апроби-
рованные в ходе событий «арабской весны», успешно реализова-
лись, например, на киевском Майдане в 2013–2014 гг.: стихийная 
массовая мобилизация на фоне отсутствия четких политических 
целей и разрозненности пристрастий, постепенно обретающая 
тенденцию к спаду, в конечном счете заканчивается полным пере-
форматированием политической ситуации в стране после активных 
действий правительства, направленных на разгон толпы. 

Можно утверждать, что основной фокус политического 
взаимодействия в протестных движениях нового типа – сначала в 
арабских странах, а затем в США и некоторых странах Европы, на 
Украине – в конечном счете приходился на реакцию масс, чем на те 
или иные действия властей. Активное вовлечение масс в полити-
ческий процесс происходило путем консолидации протестной ак-
тивности и формирования объединений с целью реализации тех 
или иных действий. Реакции правительств в большинстве случаев 
лишь усугубляли ситуацию, провоцируя волну протеста, направ-
ленную на свержение режима. 

У нас есть основания полагать, что протесты «арабской вес-
ны» можно рассматривать как автономную форму политической 
активности, с высокой степенью вовлеченности. Для арабских 
стран, где наиболее распространенным видом политического уча-
стия является мобилизованное, основанное на силе традиции и 
авторитете власти, административном принуждении и т.д., такого 
рода ситуация во многом уникальна. Это предполагает участие  
в деятельности общественных движений, групп интересов и т.д., а 
также самостоятельный выбор гражданами форм защиты своих 
интересов. Высокая степень вовлеченности в данном случае озна-
чает, что активность граждан находит свое выражение в составе 
различных общественных движений, групп интересов и пр.: в ча-
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стности, сюда можно отнести формирование группы и сообщества 
в виртуальном пространстве, организацию митингов, демонстра-
ций и т.п. 

Еще в начале XX в. в западной литературе стала активно обсу-
ждаться проблема формирования «массового человека». Х. Ортега-и-
Гассет писал в своей знаменитой работе «Восстание масс» о том, 
что массы, перестав подчиняться меньшинству, стали стремиться к 
утверждению ценностей большинства, нередко вопреки здравому 
смыслу. Для человека массы крайне важно ощущение идентично-
сти с себе подобными, а его поведение порой схоже с поведением 
избалованного ребенка. Испанский автор отмечает, что складыва-
ние такого типа человека во многом связано с процессами урбани-
зации, когда на фоне активного роста уровня жизни происходит 
скопление огромного количества людей в пространстве городов.  
В результате возникает в некотором смысле неблагодарное воспри-
ятие гражданами того, что может предоставить им государство: 
«Человек массы живет за счет того, что он отрицает, а другие соз-
давали и копили» [Ортега-и-Гассет, 1997], – как известно, наиболее 
тяжкие последствия социально-политической дестабилизации 
пришлись на страны с достаточно высокими темпами экономиче-
ского роста. 

По общему правилу, понятие массовой политики оказывает-
ся связанным с активным включением в политический процесс 
народных масс, объединенных той или иной идеологией, в целом 
отличающейся от общепринятой в конкретном обществе и в кон-
кретный исторический период. Примерами могут служить движе-
ния за избирательные права или даже (по степени вовлечения лю-
дей) протестантская Реформация [см.: Cameron, 1991]. 

Видимо, в случае «арабской весны» данное понятие обретает 
дополнительные характеристики, в частности, идеологическая 
проработанность или обязательное наличие харизматического ли-
дерства уже перестают быть залогом успешной мобилизации. 
Впрочем, решающую роль по-прежнему играет формирование по-
литических партий либо выдвижение вперед политических сил, 
способных, как это было в случае «Братьев-мусульман» в арабских 
странах, взять стихийную ситуацию социально-политической дес-
табилизации под свой контроль, обеспечить переход от стихийной 
политики масс к институционализированной массовой политике. 
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