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энергичную динамику и непредсказуемость. В боль-
шинстве случаев протесты начинались очень мирно 
(хотя небольшие группы нередко прибегают к наси-
лию по ходу массовых демонстраций), но в некоторых 
странах переросли в настоящие уличные бои, причем 
к эскалации и продолжению протестов приводил по-
лицейский произвол.
И конечно же, ключевым инструментом информиро-
вания, мобилизации и объединения стали социаль-
ные сети, имеющие особое значение для молодежи и 
студентов. Многие известные студенческие движения 
последнего десятилетия сопровождались массовыми 
онлайн-кампаниями. Хештег #FeesMustFall («Взносы 
должны пасть»), запущенный в ЮАР в 2015 году, ока-
зался таким броским, что его подхватили участники 
студенческих движений в Индии и Уганде в октябре и 
ноябре 2019 года соответственно, которые выступали 
с такими же требованиями, как и южноафриканские 
студенты. Для правительств многих стран соцсети, 
играющие мощную роль в распространении протест-
ных движений, остаются силой, которую те пытаются 
укротить, для чего они замедляют интернет или бло-
кируют соцсети.

Роль студентов
Именно студенты стали главными инициаторами 
ряда протестных движений последнего времени.  
В качестве примера можно привести Гонконг и Ирак. 
В других странах, например в случае с французскими 
«желтыми жилетами», студенты никак не участвовали 
в зарождении движения и не играли роли в его раз-
витии. Впрочем, участие студентов в протестах во-
все не означает, что темы, связанные с образованием, 
занимают центральное место в повестке, даже если 
студенты составляют ядро протеста. Можно уверен-
но утверждать, что сейчас, в отличие от активистских 
движений 1960-х, студенты не стали ведущими игро-
ками всех протестных движений, но при этом они 
поддерживали большинство из них, а в некоторых  
лидировали.
Спустя десятилетие после мирового экономического 
кризиса по миру прокатились студенческие протесты. 
Хотя 2019 год можно в целом назвать годом междуна-
родных уличных протестов, именно студенты начали 
выводить протест на улицы еще несколькими годами 
раньше, чтобы выразить свое возмущение политикой 
жесткой экономии и общественным неравенством. 
Триггером в разных странах служила стремительная 
приватизация высшего образования в условиях ре-
жима строгой экономии. За последнее десятилетие 
массовые студенческие протесты, связанные с высо-
кой стоимостью обучения, проходили в Бангладеш, 
Великобритании, Германии, Индии, Италии, канад-
ском Квебеке, Малайзии, Чили, Уганде, Южной Корее, 
ЮАР и в других странах. Еще одним новым фактором, 
который, возможно, станет предвестником каких-то 
новых тенденций, стало участие в протестных движе-
ниях и школьников. В некоторых странах и регионах, 

например в Чили и Гонконге, ученики старших школ 
участвуют в политических протестах, но гораздо важ-
нее тот факт, что школьники всего мира оказались 
вовлечены в набирающий популярность экологиче-
ский активизм.
События, которые мы наблюдали на протяжении 2019 
года, вряд ли можно сравнивать со студенческой рево-
люцией 1968 года. Скорее стоит говорить о молодеж-
ной революции/эволюции. Впрочем, нельзя отрицать 
несомненно важную роль студентов как отдельной 
группы в развитии современных общественных дви-
жений, по крайней мере в том, что касается их призы-
вов к социальной справедливости, которые стали сво-
его рода прелюдией к сегодняшней волне активизма.
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В 2019 году массовые протесты парализовали города 
и страны по всему миру. Обычно спокойное Чили — 
лидер Латинской Америки по экономическому разви-
тию на протяжении трех последних десятилетий —  
сотрясалось от протестов и уличных бесчинств.  
10 октября 2019 года скоординированному нападе-
нию подверглось одновременно 118 станций метро в 
столице страны Сантьяго. 25 станций сгорело, семь 
из них оказались полностью разрушены. Массовость 
и точная локализация нападений наводит на мысли 
о том, что за этим стоит единый идейный вдохнови-
тель, но пока подобного человека или организации не 
найдено.
Вслед за этими событиями для выражения ярости и 
отчаяния протестующие стали выходить на массовые 
демонстрации и шествия по всей стране. Причем на 
этот раз протесты возглавили не подающие надежды 
молодые политики из университетской среды, а банды 
со спрятанными под масками лицами. В течение более 
чем трех месяцев агрессивные маргиналы с непонят-
ной политической повесткой громили торговые цен-
тры, небольшие предприятия, супермаркеты и церкви. 
Отряды особого назначения оказались не в состоянии 
справиться с погромщиками, полиция была не в си-
лах остановить мародерство. Президент Себастьян  
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Пиньера, придерживающийся правоцентристских 
взглядов, еще в самом начале кризиса объявил в стра-
не чрезвычайное положение, дав военным возмож-
ность восстановить общественный порядок и спо-
койствие, но через семь дней военные были отозваны.  
На фоне десятков подтвержденных случаев грубых 
нарушений прав человека со стороны полицейских и 
военных на пике кризиса в октябре-ноябре, что вы-
звало массу критики на местном и международном 
уровне, Пиньера стал сомневаться в целесообраз- 
ности привлечения армии.

Новый повод для ярости
События завязались, когда из-за объявленного повы-
шения полного тарифа на проезд в метро (до суммы, 
эквивалентной 40 американским центам) школьники 
стали массово прыгать через турникеты. Примеча-
тельно, что традиционные организованные студен-
ческие политические движения в этих акциях не уча-
ствовали.
Это необычно, учитывая, что две предыдущие волны 
массовых демонстраций были инициированы и воз-
главлялись именно представителями студенческих 
организаций. В 2006 году школьники на несколько 
месяцев приостановили работу средних школ в стра-
не, протестуя против низкого качества образования в 
государственных школах и против растущей прива-
тизации и коммерциализации системы образования.  
В 2011 году пришел черед студентов, которые проте-
стовали, помимо прочего, против увеличения долгов 
за обучение.
Сейчас ситуация иная. Масштаб и неистовство по-
следних протестов стали полной неожиданностью,  
и наблюдателей дезориентирует отсутствие ясного мо-
тива, объединяющего протестующих. Политологи и 
социологи выдвинули три гипотезы. Десятилетия ста-
бильно высокого экономического роста завершились, 
экономика забуксовала, а надежды на социальные 
лифты в условиях неолиберализма не оправдывают-
ся. Нижние слои среднего класса, составляющие зна-
чительную долю населения, чувствуют себя оторван-
ными от остальной страны. Одновременно усиление 
неравенства доходов и, соответственно, неравенства 
возможностей ощущается в отношении всего спектра 
социальных прав — от образования и здравоохране-
ния до пенсионного обеспечения. Достаток, которым 
может похвастаться лишь незначительное меньшин-
ство, воспринимается остальным населением как пле-
вок в лицо. Наконец, в стране наблюдается непреодо-
лимый разрыв между поколениями. Тем, кто жил при 
режиме Пиночета и боролся с ним, уже за пятьдесят, и 
они высоко ценят восстановленную за 30 лет демокра-
тию, несмотря на все ее пороки и недостатки. А поко-
ление, выросшее уже в демократическом и умеренно 
богатом государстве, не готово больше не глядя прини-
мать сложившийся общественный договор и критику-
ет его предпосылки. Это поколение хочет начать с чи-
стого листа и воплотить в жизнь собственное видение.  

В недовольстве тем, что в стране по-прежнему дей-
ствует принятая еще Пиночетом в 1980 году (и мно-
гократно измененная с тех пор) конституция, ориен-
тированная на поддержку бизнеса, нет ничего нового, 
но именно сейчас чилийцы осознали, что нужно не 
просто возмущаться, а как можно скорее разработать 
конкретную и конструктивную альтернативу.

Университеты подвергаются сомнению
Пострадавшие от поджогов университеты ошарашены 
не меньше остальных. Исторически студенческие по-
литические организации и академическое сообщество 
всегда находились в Латинской Америке в авангарде 
борьбы за социальные изменения. Учиться в универ-
ситете и иметь возможность рассуждать о взглядах и 
потребностях своего поколения долгое время счита-
лось привилегией. Но высшее образование стало более 
доступным, и в этой связи в обществе произошли из-
менения. Из площадки для рефлексии на общественно 
значимые темы система высшего образования превра-
тилась в ярчайший пример неравенства, неэффектив-
ности и отсталости. Общественные институты по-
ставлены под вопрос, и университеты не исключение.
Более того, у студентов чилийских университетов сей-
час складывается ощущение, что они предадут идею 
протеста, если вернутся в учебные заведения и сдела-
ют их основной площадкой размышлений и обсужде-
ний. Нет, подлинный, оправданный с моральной точ-
ки зрения способ для студентов донести до широкой 
публики свое мнение — это выйти на улицы, шество-
вать вместе с другими, скандируя лозунги. Студенты 
перестали посещать занятия в октябре, и еще в начале 
2020 года было неясно, вернутся ли они в марте с нача-
лом нового семестра. А учащиеся выпускных классов 
бойкотировали и саботировали проведение единого 
письменного вступительного экзамена, который и так 
два раза откладывался из-за протестов. Они взламы-
вали помещения, где должны были проходить экза-
мены, и досаждали снаружи. Впервые за всю историю 
страны перед экзаменом через соцсети оказались сли-
ты все вопросы вместе с ответами, из-за чего органи-
заторам пришлось вообще отменить тестирование.
Для чилийского высшего образования и чилийской 
молодежи наступили трудные, непредсказуемые вре-
мена. Но несмотря на этот спровоцированный наро-
дом хаос мы не должны забывать, что академическое 
сообщество по-прежнему предано идеалам и способ-
но к рефлексии и дискуссии.
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