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Формирование и развитие 
территориальных сообществ

Социально-политические процессы, 
происходящие в современном россий-
ском обществе, сопровождаются распро-
странением настроений неудовлетворён-
ности людей существующей ситуацией в 
той или иной сфере общественной жизни, 
другими словами, социальной напряжён-
ности. Одним из аспектов проявления со-
циальной напряжённости на социально-
психологическом и поведенческом уров-
нях является социальный протест [1].

По данным ВЦИОМ, в среднем за 8 
месяцев 2013 года 27% населения Рос-
сии считало возможными массовые про-
тестные выступления в городах (райо-
нах) своего проживания, 19% не исклю-
чало вероятности своего участия в этих 
акциях [16]. По данным социологических 
измерений ИСЭРТ РАН, в период с февра-
ля по август 2013 года протестный потен-
циал1 составлял 18% населения Вологод-
ской области. 

В исследованиях отечественных и за-
рубежных учёных даётся описание различ-
ных форм проявления протестного поведе-
ния, таких как бойкот, акции гражданского 
неповиновения, забастовки, манифеста-

1 Потенциал протеста составляют респонденты, 
ответившие на вопрос «Что Вы готовы предпринять 
в защиту своих интересов?» следующим образом: 
«Выйду на митинг, демонстрацию»; «Буду участвовать 
в забастовках, акциях протеста»; «Если надо, возьму 
оружие, выйду на баррикады».
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ции, митинги, пикетирования, символи-
ческий протест, вооружённые восстания, 
террористические акты и т. д. В связи с на-
личием большого разнообразия протест-
ных форм активности в науке существует 
проблема типологизации протеста. 

Теоретико-методологический анализ 
форм и моделей протеста, выполненный в 
статье, имеет большую научную и практи-
ческую значимость. Во-первых, он позво-
ляет глубже понять природу социального 
протеста, источники и закономерности его 
возникновения и развития, а поэтому мо-
жет способствовать дальнейшему научно-
му осмыслению данной темы. Во-вторых, 
изучение различных подходов к определе-
нию факторов формирования социально-
го протеста создаёт необходимую теоре-
тическую базу для коррекции стратегии 
федеральной и региональной социальной 
политики с целью снижения уровня соци-
альной напряжённости в обществе. 

Целью исследования, представленно-
го в статье, стало изучение проблемы ти-
пологизации форм, моделей и факторов 
формирования социального протеста в 
отечественной и зарубежной науке. 

Для достижения цели были поставле-
ны следующие задачи:

1. Рассмотреть наиболее распростра-
нённые в зарубежной и отечественной на-
уке теоретические подходы к систематиза-
ции форм и моделей социального протеста. 

2. Проанализировать основные под-
ходы при выявлении факторов, детерми-
нирующих коллективный протест. 

Самый общий подход к систематиза-
ции репертуара протестных действий 
предполагает объединение всех форм 
протеста в 3 большие группы:

1. Политический протест – протест по 
поводу власти, доминирования, влияния.

2. Социальный (в узком смысле сло-
ва) – протест по поводу средств жизне-
обеспечения, уровня заработной платы, 
использования профессионального и ин-

теллектуального потенциалов, уровня цен 
на различные блага, по поводу реального 
доступа к этим благам и иным ресурсам.

3. Национально-этнический – про-
тест по поводу прав и интересов этниче-
ских и национальных групп. 

Эти виды протеста являются взаимо-
проникающими элементами протеста, 
каждый из них составляет питательную 
среду для других. 

Согласно следующему подходу, широко 
распространённому в отечественной и за-
рубежной социологии, протест рассматри-
вается и классифицируется исходя из поло-
жения, что протестное поведение является 
разновидностью политического участия. 

Наиболее подробную классификацию 
типов политического участия предложил 
английский учёный А. Марш [22]. К поли-
тическому участию ортодоксального типа 
А. Марш относит действия, обеспечиваю-
щие устойчивое функционирование по-
литической системы, а также требования, 
предъявляемые к ней в законных формах. 
Действия, не санкционированные зако-
ном или направленные против полити-
ческой системы (протестное поведение), 
он квалифицирует как политическое уча-
стие неортодоксального типа. Полити-
ческими преступлениями Марш считает 
политическую деятельность с использо-
ванием нелегитимного насилия. 

Аналогичную позицию занимает 
У. Милбрайт, подразделяющий полити-
ческое участие на конвенциональное 
(легальное и регулируемое законом) и 
неконвенциональное (незаконное, от-
вергаемое большей частью общества по 
моральным, религиозным и иным сооб-
ражениям) [21].

К первому типу он относит голосова-
ние, участие в работе партий и избира-
тельных кампаниях, политической жизни 
общества, контакты с официальными ли-
цами. Ко второму – участие в демонстра-
циях, бунты, решительные протесты про-
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тив безнравственных действий власти, 
участие в митингах протеста, отказ пови-
новаться несправедливым законам и по-
литическим решениям.

Если рассматривать протестное пове-
дение как форму политического участия, 
то в основу его классификации можно по-
ложить отношение общества к конкрет-
ному виду протеста. 

На основании этого неконвенциональ-
ный протест – незаконное либо противо-
речащее общепринятым политическим 
нормам поведение. Оно проявляется в 
неповиновении государственной власти. 
К подобным акциям граждане прибегают 
в тех случаях, когда отсутствуют институ-
циональные каналы выражения их инте-
ресов или традиционные формы участия 
оказываются неэффективными, а сами 
люди испытывают недоверие к полити-
ческой системе.

В целом неконвенциональный про-
тест можно разделить на два основных 
вида. Первый – это легитимное поведе-
ние: демонстрации, митинги, пикеты, 
бойкоты, подписание петиций, не свя-
занные с нарушением действующего за-
конодательства. Второй – нелегитим-
ные действия. Нелегитимные действия, 
в свою очередь, можно подразделить на 
насильственные и ненасильственные. 
К первым можно отнести спектр дейс-
твий от бунтов до покушений на жизнь 
людей и терроризма. Ко вторым – «граж-
данское неповиновение», при котором 
граждане по морально-политическим мо-
тивам избегают выполнять законы, но не 
применяют по отношению к представи-
телям власти насилие. Сюда относятся со-
знательный отказ подчиняться законам 
(а в исключительных случаях – отказ от 
уплаты налогов), проведение несанкци-
онированных акций протеста, прекраще-
ние всякой деловой активности. 

К насильственным неконвенциональ-
ным типам политического протеста от-

носится терроризм – оппозиционная 
деятельность экстремистских органи-
заций или отдельных личностей, целью 
которых является систематическое или 
единичное применение насилия (или его 
угрозы) для запугивания правительства 
и населения. Характерной чертой, отли-
чающей терроризм от уголовных престу-
плений, является проведение таких на-
сильственных акций, которые способны 
ввергнуть общество в состояние шока, 
получить широкий резонанс, повлиять 
на ход политических событий и приня-
тие решений. 

Конвенциональный протест – пове-
дение, использующее законные либо от-
вечающие общепринятым нормам фор-
мы выражения интересов и влияния на 
власть. Основной формой конвенцио-
нального поведения является участие в 
выборах; оно позволяет ограничить про-
явления опасных для политической си-
стемы форм массовой активности, напра-
вив её в институциональное (регулируе-
мое нормами) русло, когда недовольные 
политикой правительства люди выра-
жают свой протест, голосуя за перемены. 
Другая часть граждан посредством вы-
боров демонстрирует поддержку прави-
тельственного курса. Уже на этом приме-
ре можно увидеть, что конвенциональное 
участие ориентировано на достижение 
разных целей и может выступать для вы-
ражения протеста гражданами.

Протест, выражаемый в соответствии 
с институционализированной формой 
политического участия, в первую оче-
редь, через голосование на выборах 
различного уровня, является наиболее 
приемлемой формой гражданского про-
теста. Электоральное поведение оста-
ётся на сегодня наиболее популярной 
формой участия граждан в политиче-
ской жизни страны. Это связано, прежде 
всего, с тем, что голосование является 
более традиционной формой поведения 
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гражданина, чем, например, участие в 
митингах, забастовках и т. п., вместе с 
тем такая форма участия позволяет ис-
пытывать «чувство выполненного дол-
га» перед государством и обществом.
С другой стороны, в ситуации нераз-
витого протестного движения в стране 
протестное голосование оказывается 
относительно эффективным и легитим-
ным способом выражения социального 
недовольства. 

Наиболее часто встречающимися 
формами электорального протестного 
поведения являются уклонение от го-
лосования, негативизм (голосование 
против всех альтернатив) и альтернати-
визм (голосование против «основных» 
альтернатив) [9]. 

Кроме участия в выборах к конвенцио-
нальным формам протеста можно отнес-
ти обсуждение политических сюжетов с 
друзьями и знакомыми, голосование, ра-
боту по продвижению имиджа политиче-
ской партии или кандидата, убеждение 
окружающих голосовать определённым 
образом, участие в митингах и собрани-
ях, активность в качестве политического 
деятеля (выдвижение кандидатуры, уча-
стие в выборах, работа представителя 
руководящего звена партии или другой 
организации, работа депутата, министра 
и т. д.). Немаловажное значение имеет 
абсентеизм. 

С точки зрения конституционного 
права, абсентеизм – это добровольное 
неучастие избирателей в голосовании 
на выборах [14]. Относительно социо-
логического подхода электоральный 
абсентеизм – это отказ от реализации 
электоратом своих избирательных прав, 
а также мера «измерения степени поли-
тического отчуждения, существующего 
между правящим верхом и народом. Чем 
выше доля тех, кто не участвует в выбо-
рах, тем больше степень политического 
отчуждения» [12]. 

Соотношение конвенциональных и 
неконвенциональных форм участия зави-
сит, кроме того, от:

 – параметров политического режима;
 – наличия институтов, в первую оче-

редь сильных политических партий и дру-
гих общественно-политических органи-
заций, действующих не только на нацио-
нальном, но и местном уровне, способных 
артикулировать интересы различных сло-
ёв общества;

 – экономической ситуации: спад и дру-
гие кризисные явления в экономике приво-
дят к повышению уровня протестного пове-
дения [15]. 

Как и любые другие формы политическо-
го поведения, протестное поведение можно 
подразделить на активный и пассивный 
виды. Существуют два подхода к определе-
нию пассивности и активности протеста. 

Первый из них исходит из предполо-
жения о том, что протест – это в любом 
случае активная форма поведения инди-
видов. Пассивные формы протеста рас-
сматриваются в рамках этого подхода как 
сопротивление – безынициативный вид 
демонстрации своего несогласия. Протест 
же – активная форма защиты своих инте-
ресов от посягательств извне. 

В рамках этого подхода выделяются фор-
мы организованного протеста:

1. Открытый пассивный протест (невы-
полнение приказов, неподчинение, невыход 
на работу, неявка на выборы).

2. Скрытый пассивный протест (сабо-
таж, «трудовой терроризм», работа с про-
хладцей).

3. Открытый активный протест (митин-
ги, демонстрации, забастовки, стачки, голо-
сование «против всех»).

4. Скрытый активный протест и сопро-
тивление (подстрекательство к сопротив-
лению, заговор, расклеивание листовок, 
террористическая борьба, создание полити-
ческой нелегальной партии, подготовка во-
енного переворота) [12].
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В целом все активные протестные 
формы можно разделить на две крупные 
группы в зависимости от типа выдвигае-
мых требований. 

Первая группа включает в себя все 
протестные формы активности, целью 
которых является сообщение широкой 
общественности о предмете своего про-
теста, без объявления ультиматумов или 
угроз нанести ущерб. Как правило, та-
кие формы активности ограничиваются 
лишь манифестацией своих интересов 
или претензий. Организаторы подобных 
акций надеются на общественный резо-
нанс и принятие соответствующих мер 
по предотвращению не устраивающей их 
ситуации. Во время таких манифестаций 
могут выдвигаться конкретные требова-
ния к органам власти, но угрозы в них не 
содержатся. 

Вторая группа включает в себя высту-
пления с конкретными угрозами, выдви-
жением ультиматумов, использованием 
шантажа. Как правило, такие выступле-
ния не являются санкционированными. 
Это крайние меры, подобные «рельсовой 
войне». Безусловно, эти две формы не 
существуют независимо друг от друга и 
тесно взаимосвязаны. В каждом протест-
ном акте могут присутствовать признаки 
первой и второй группы в зависимости 
от условий протекания. Зачастую обе 
они становятся последующими этапами 
развития конфликта. Это происходит в 
том случае, если требования манифест-
ной стадии не были удовлетворены либо 
были не удовлетворены в достаточной 
мере. Тогда протестное движение может 
перейти к конкретным действиям, кото-
рые могут рассматриваться как шантаж 
или ультиматум и наносят значительный 
вред обществу. 

В литературе предлагается ещё одна 
классификация форм протеста: деление 
протестных акций на первичные/спонтан-
ные/естественные («акции протеста, ко-

торые возникают и формируются незави-
симо от конфликтов в политических эли-
тах и органах власти»), вторичные/про-
ектируемые/производные («акции про-
теста, которые являются проекцией по-
литической борьбы и конфликтов в 
 структурах власти, политических и эко-
номических элитах»).

Особого внимания заслуживает клас-
сификация форм социального протеста, 
предложенная Г.И. Вайнштейном [4]. Ав-
тор указывает на существование двух 
форм социального протеста: открытого 
протеста-действия (со всей многознач-
ностью его выражения) и скрытого про-
теста-настроения, чувства протеста, ко-
торому ещё предстоит реализоваться 
в каком-то действии. Первая форма, по 
мнению автора, представляет собой «ак-
тивное социальное действие, обществен-
ную борьбу, ориентированную на более 
или менее глубокие социальные преоб-
разования». Это «определённая форма 
общественной активности масс, цель ко-
торой – изменение существующей соци-
ально-экономической и социально-поли-
тической реальности». 

Превращение социального протеста в 
феномен общественного поведения, ак-
тивного социального действия в значи-
тельной мере обусловлено его развити-
ем в качестве феномена общественного 
сознания. Поэтому второй формой со-
циального протеста является протест-
настроение, протест как специфическое 
состояние общественного сознания. В 
социально-психологической сфере идёт 
накопление необходимых импульсов, по-
будительных мотивов и стремлений, ко-
торые затем могут перерасти в реальные 
протестные действия. 

Г.И. Вайнштейн указывает также на 
наличие двух широких тенденций в со-
держании социального протеста как на 
социально-психологическом, так и на по-
веденческом уровнях. С одной стороны, 
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это протест, связанный с ощущениями 
социальной ущемлённости, недоволь-
ством определённых слоёв системой со-
циального неравенства и их стремлением 
к улучшению своего положения. С другой 
– протест, руководствующийся общечело-
веческими, гуманистическими мотивами, 
движимый не столько групповыми инте-
ресами, сколько интересами общества в 
целом. В его основе лежит неудовлетво-
рённость существующими тенденциями 
общественного развития и поиск новых 
приоритетов социального прогресса, ста-
вящих во главу угла не материальные, а 
духовные, гуманистические, общедемо-
кратические запросы человека. 

Таким образом, в отечественной и 
зарубежной науке существует большое 
разнообразие классификаций форм и мо-
делей социального протеста. Базовая ха-
рактеристика этих классификаций – раз-
личные критерии, выбор которых опре-
деляется многообразием теоретических 
концепций протеста. 

При выявлении факторов коллектив-
ного протеста социологи используют два 
ключевых подхода [10]:

1. Ориентация в изучении протеста 
на теорию относительной депривации, 
где главным фактором возникновения 
социального протеста считается чувство 
недовольства личности (Д. Ольшанский, 
Г. Монусова, А. Кинсбурский, М. Топалов, 
Ю. Левада и др.). Согласно этой теории, 
неудовлетворённость социальных групп, 
вызванная расхождением ожиданий с 
возможностями их удовлетворения, явля-
ется показателем социальной напряжён-
ности и при определённых обстоятель-
ствах может вылиться в открытый про-
тест. 

2. «Политический» подход, опираю-
щийся на предположение о том, что ос-
новные факторы, повышающие вероят-
ность обращения к протесту, связаны не 
с депривацией, а с вовлечённостью в по-

литику и возможностью влиять на при-
нимаемые политические решения. Оте-
чественные исследователи В. Гельман, 
В. Костюшев, М. Назаров, Е. Здравомыс-
лова, В. Сафронов отмечают связь разных 
форм политического протеста с разви-
тием партий, движений, неправитель-
ственных общественных организаций 
(т. е. атрибутов гражданского общества). 
Неразвитость последних – это та характе-
ристика политической культуры, которая 
препятствует формированию политиче-
ской активности вообще и политического 
протеста в частности.

Наряду с экономическими и политиче-
скими аспектами можно встретить упо-
минания и других факторов. А. Бузгалин 
помимо хронических невыплат зарпла-
ты называет такие факторы, как осозна-
ние работниками несправедливого отно-
шения к ним со стороны новых собствен-
ников предприятий, передел собствен-
ности, разворовывание предприятий 
их же собственниками, что может при-
вести к массовым увольнениям и лик-
видации предприятия как такового [3]. 
Б. Максимов обращает внимание на орга-
низационные факторы, а также на борьбу 
интересов неких влиятельных групп [13]. 
Д. Стребков выделяет четыре группы 
факторов, влияющих на протестное по-
ведение: экономические (непосред-
ственно влияющие на материальное 
положение людей), политические (ак-
тивная деятельность партий и движе-
ний, отдельных политических или проф-
союзных лидеров), информационные 
(влияние СМИ, зачастую предоставля-
ющих информацию в искажённом виде, 
что может вести как к нагнетанию, так 
и к разрядке обстановки) и социальные 
(безработица, преступность, националь-
ные конфликты, прочие индикаторы со-
циальной стабильности) [19].

Следует отметить, что практически во 
всех отечественных работах по данной теме 
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рассматриваются отдельные факторы про-
тестного поведения. Попытка расширенно-
го анализа предложена М. Мининым [10].

Автор прослеживает связь понятия 
протеста с понятием конфликта, который 
определяется как «столкновение проти-
воположных интересов, целей, взглядов, 
идеологий между индивидами, социаль-
ными группами, классами» [16].

Воспользовавшись процессуальной 
моделью конфликта, он разделяет факто-
ры протеста на три группы: формирова-
ния конфликтной ситуации, проведения 
акции и участия в акции. Они «вступают 
в действие» на разных стадиях развития 
конфликта.

Факторы первой группы не имеют не-
посредственного отношения к акциям 
протеста, однако именно они формиру-
ют фон социальной напряжённости, из 
которой возникают конфликты и про-
тестные действия. Они призваны отве-
тить на вопрос: «Почему (по какой при-
чине) произошла данная акция?» В этой 
группе можно выделить следующие фак-
торы: экономический фактор, фактор ло-
яльности, депривационный фактор, фак-
тор ожиданий, технологический фактор, 
фактор конфликта интересов, информа-
ционный фактор. 

Факторы следующей группы призва-
ны ответить на вопрос: «Из-за чего стало 
возможным проведение акции?» Здесь 
отчёливо проявляются различия между 
стихийными и организованными акция-
ми. К таким факторам относятся: фактор 
массового скопления, повод, фактор по-
явления лидера или инициативной груп-
пы, которая готова «повести за собой» 
протестующих.

Наконец, третья группа – мотиваци-
онные факторы, или факторы участия 
в акции, которые являются ответами на 
вопрос: «А почему я, собственно, уча-
ствую в акции протеста?» В этой группе 
можно выделить: фактор солидарности 

(поддержки), активная гражданская по-
зиция, желание набрать политический 
капитал, психологический фактор, мате-
риальное вознаграждение участия. 

В каждом конкретном случае степень 
влияния факторов является различной, 
приведённый выше список может быть 
дополнен.

Институт социально-экономическо-
го развития территорий РАН в рамках 
регулярного мониторинга обществен-
ного мнения, проводимого на террито-
рии Вологодской области, отслеживает 
основные тенденции социального само-
чувствия, динамики протестных настро-
ений жителей региона, а также факторы 
формирования потенциала протеста2. 

Для исследования наиболее значи-
мых факторов, способствующих нако-
плению скрытой протестной активно-
сти, используется корреляционный ана-
лиз, отражающий степень взаимосвязи 
исследуемых признаков. 

Расчёты показывают, что на терри-
тории Вологодской области наиболее 
значимым фактором накопления скры-
той протестной активности является 
отношение к деятельности различных 
структур и институтов власти. Значе-
ние корреляции уровня неодобритель-
ных оценок деятельности властей и 
протестного поведения населения за 
период 2000 – 8 месяцев 2013 года со-
ставило в среднем 0,9, т. е. их связь до-
стигла высокой степени зависимости 
(таблица).

2 Опросы проводятся 6 раз в год. Всего опрашива-
ется 1500 респондентов в городах Вологде, Череповце и 
восьми районах области. Репрезентативность выборки 
обеспечивается соблюдением следующих условий: 

 – пропорций между городским и сельским насе-
лением;

 – пропорций между жителями населённых пунк-
тов различных типов (сельские населённые пункты, 
малые и средние города);

 – половозрастной структуры взрослого населения 
области.

Метод опроса – анкетирование по месту житель-
ства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%.
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Общая тенденция, отмечаемая по ре-
зультатам мониторинга общественного 
мнения, состоит в том, что на фоне поло-
жительной динамики индексов социаль-
ного самочувствия не наблюдается пози-
тивных изменений в уровне потенциаль-
ной протестной активности населения 
региона (рис. 1, 2). Это свидетельствует 
о том, что ожидания населения концен-

трируются в частной, семейной жизни. 
Общество по-прежнему ждёт от органов 
власти реальных шагов по улучшению 
качества жизни, однако в условиях кри-
зиса бюджетов регионов и роста тарифов 
ЖКХ (по данным статистики, за 8 месяцев 
2013 года дефицит консолидированного 
бюджета Вологодской области составил 
2571 млн. руб., тарифы на услуги ЖКХ вы-

Потенциал протеста и доля жителей области с негативными оценками деятельности 
властей, социального самочувствия и материального положения, % от числа опрошенных

Показатель                                              Год 2000 2005 2007 2010 2011 2012 8 мес. 2013 Коэффициент
корреляции*Потенциал протеста 24,3 32,2 20,7 20,0 19,8 20,1 17,9

Доля населения, неодобрительно оценива-
ющего деятельность федеральных властей 
(Президент РФ, Правительство РФ, палаты 
Федерального Собрания РФ)

20,1 27,0 22,9 25,6 30,8 35,1 34,9 0,902

Доля населения, негативно оценивающего 
деятельность региональных и местных 
властей (губернатор, Законодательное собра-
ние области, главы муниципальных образова-
ний, советы местного самоуправления)

22,3 31,4 26,8 27,9 30,4 33,5 33,6 0,868

Доля населения с низким уровнем запаса 
социального терпения

24,5 18,7 17,5 13,6 15,3 15,8 15,3 0,862

Доля населения с негативными оценками 
социального настроения

45,2 36,5 33,0 28,4 29,0 27,0 27,2 0,847

Доля населения, идентифицирующего себя с 
категориями «бедные» и «нищие»

61,3 53,8 46,1 42,5 44,3 44,5 47,3 0,779

Доля населения с низким уровнем покупа-
тельной способности доходов

62,3 41,0 35,8 36,1 33,6 32,5 31,8 0,719

* Коэффициент корреляции рассчитывается в диапазоне от 0 до 1. При значении коэффициента от 0 до 0,5 – существует слабая 
связь, от 0,5 до 0,75 – средняя связь, от 0,75 до 1,0 – тесная зависимость факторов. 

Рис. 1. Динамика индексов социального настроения и социального терпения, в пунктах*
* Для расчёта каждого индекса из доли положительных ответов вычитается доля отрицательных, затем к полученному значе-
нию прибавляется 100, чтобы не иметь отрицательных величин. Таким образом, полностью отрицательные ответы дали бы общий 
индекс 0, положительные – 200, равновесие первых и вторых – индекс 100, являющийся нейтральной отметкой.
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росли на 9,9% [18]) ощутимых изменений 
в решении ключевых социальных про-
блем население пока не наблюдает.

Таким образом, в отечественной и за-
рубежной науке существуют различные 
классификации форм и моделей социаль-
ного протеста. В основе этих классифика-
ций лежат критерии, выбор которых опре-
деляется многообразием теоретических 
концепций протеста. При выявлении фак-
торов формирования социального проте-
ста в социологии используется несколь-

ко подходов. Теоретически актуальным и 
практически значимым является интегра-
тивный подход, предполагающий анализ 
всего комплекса экономических, поли-
тических, психологических, социальных 
индикаторов, способствующих возникно-
вению протестных форм активности. Си-
стемные исследования необходимы для 
формирования и коррекции стратегии 
федеральной и региональной социальной 
политики с целью снижения уровня соци-
альной напряжённости в обществе.
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