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Комплекс мер по предотвращению распространения COVID-19 
актуализировал проблематику социального протеста, так как уве-
личение количества безработных, трудности получения медицин-
ского обслуживания, проблемы дистанционного обучения, усугу-
бление экономического кризиса и прочие факторы могут привести 
к росту протестных акций.

Социальный протест «определяется как процесс взаимодействия 
социальных субъектов, имеющий цель изменить какую-либо суще-
ствующую ситуацию в социуме, вызывающую недовольство данных 
субъектов» [1, с. 105]. Проявляется в различных формах: невыпол-
нение прямых должностных обязанностей, демонстративное груп-
повое увольнение, рост преступности и пр. Все формы социального 
протеста сводятся к понятию «протестное поведение», которое под-
разумевает реакцию индивида, социальной группы на существую-
щие социально-экономические проблемы в обществе, проявляющи-
еся в определенных действиях, которые могут быть замечены сто-
ронним наблюдателем [2].

Протестные акции — одна из форм протестного поведения. 
Участниками протестных акций могут выступать как отдельный ин-
дивид, так и различные социальные группы. Их действия направле-
ны либо против определенных обстоятельств, либо против конкрет-
ных лиц, создавших те самые обстоятельства, вызвавшие недоволь-
ство. Таким образом, между участниками акций социального про-
теста возникает конфликт. Перечисленные обстоятельства дают ос-
нования считать социальный протест типом социального конфлик-
та [2, с. 32]. Действительно, не существует бесконфликтных проте-
стов, так как любой социальный протест является по своей сути про-
тиводействием конфликтующих сторон.

С данной позиции социальный протест понимается «как тип со-
циального конфликта и процесс, проходящий определенные эта-
пы вызревания, развития и завершения» [3, с. 218]. Из определения 
следует, что социальный протест имеет динамику развития, кото-
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рая включает в себя несколько этапов. В первую очередь отмечает-
ся латентная стадия, «характеризующаяся наличием социальных 
проблем, вызывающих скрытое недовольство населения» [3, с. 218]. 
Как только социальные субъекты осознают необходимость решения 
существующих проблем, наступает конфликтная стадия. Здесь, по-
мимо осознания проблем, также осуществляется «подготовка к ма-
нифестированному выражению своего недовольства» [3, с. 218]. 

Следующей стадией является протестная акция. Акция проте-
ста подразумевает непосредственные активные действия со сторо-
ны социальных субъектов по отстаиванию своих прав и интересов. 
К акциям социального протеста принято относить: митинги, заба-
стовки, демонстрации, публичные голодовки и пр. Затем наступа-
ет этап, включающий в себя «реакцию на совершившейся инцидент 
оппонентов протестующих» [3, с. 218]. Реакция может проявляться 
в любой форме, в том числе и полного игнорирования происходя-
щей ситуации. Представители властвующих структур в основном 
воспринимают протестные акции негативно, так как для них это 
нежелательное проявление гражданской активности, которое де-
стабилизирует политическую, экономическую и социальную жизнь. 

Следующий этап — апелляция участников протеста. Здесь основ-
ной целью является получение помощи от органов судебной, испол-
нительной и законодательной властей, а также других посредников. 
Важным этапом, выступающим переломным моментом в урегули-
ровании протестной акции, является конфронтация протестующих 
и их контрагентов. Исход данной стадии приведет либо к эскалации, 
либо к затуханию протеста. В случае если наступила эскалация, то 
протестная акция повторяется. Завершающим этапом социально-
го протеста является угасание протеста. 

Важную роль в завершении социального протеста играют орга-
ны государственной власти. Их реакция на протест определяет его 
дальнейшее развитие [1]. С одной стороны, это может быть учет ин-
тересов протестующих, их согласование и реализация, что приведет 
к положительному разрешению социального протеста, т.е. каждая 
из сторон будет удовлетворена. С другой — со стороны власти мо-
жет быть игнорирование протестных акций, т.е. их не регулирова-
ние, что проявляется в большинстве случаев [1]. Подобная страте-
гия со стороны власти может привести к серьезным последствиям, 
например, к жертвам, в том числе невинным (случайные прохожие, 
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наблюдатели, представители СМИ и пр.). Такая реакция властных 
структур может быть обусловлена нежеланием решать те проблемы, 
на которые указывают акции социального протеста. 

Таким образом, социальный протест является типом социаль-
ного конфликта и имеет динамику своего развития. Органам вла-
сти особое внимание следует уделять непосредственно конфликт-
ной стадии, т.е. реализации протестных акций, так как они призва-
ны своевременно обнаруживать протестные настроения населе-
ния и предотвращать их радикализацию путем решения проблем, 
их породивших.

Библиографический список
1. Фролов А.А. Протесты в России: СМИ и реакция властей / 

А.А. Фролов, А.В. Палагичева, Я.В. Барский // PolitBook. 2018. № 1. 
С. 104–114. 

2. Артюхина В.А. Осмысление социального протеста в современ-
ной социологии: анализ основных подходов // Социологические ис-
следования. 2017. № 11. С. 30–34.

3. Растов Ю.А. Методологические следствия конфликтуального 
осмысления социальных протестов / Ю.А. Растов, В.А Артюхина // 
Известия Алт. гос. ун-та. 2012. № 2–1 (74). С. 216–219.

В.В. Лапина (Барнаул)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Научный руководитель — О.Н. Замятина

Проблема сохранения природы сегодня является одной из са-
мых важных во всей общественной жизни, и с середины XX в. ее ак-
туальность только растет параллельно с ростом городов, промыш-
ленных предприятий и фабрик. Являясь частью природы, человек 
не может совсем не касаться ее, ему требуются ресурсы для дальней-
шего существования и развития. Поэтому не только человек ощу-
щает на себе результаты деятельности естественной (природной) 
и искусственной (созданной людьми) среды, причем не всегда бла-
готворной, но и природа заметно изменилась под воздействием че-
ловеческого фактора. Способы взаимодействия между обществом 


