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Аннотация  
Политический протест – один из важных индикаторов наличия политического конфликта в обществе. 
До начала эпидемии коронавирусной инфекции во всем мире наблюдалась тенденция к увеличению 
уровня протестной активности. Россия не осталась в стороне от общемировой тенденции: по данным 
опросов, в 2019 году. в России наблюдалось повышение уровня протестных настроений. Широкое 
распространение феномена протеста заставило исследователей, политиков и все мировое сообщество 
задаться вопросом о причинах протеста, о том, каковы факторы, влияющие на увеличение числа про-
тестов. В рамках настоящей статьи изучается вопрос влияния таких факторов протестного участия, 
как субъективное благополучие, ценности и уровень экономического развития региона. Были про-
анализированы данные опроса 11 045 респондентов в 36 регионах России, проведенного в 2018 году. 
С помощью применения метода многоуровневой логистической регрессии к опросным данным дела-
ется вывод о том, что респонденты с постматериальными ценностями и те, кто живет в более богатых 
регионах, в большей мере склонны участвовать в протестах. Субъективное благополучие не имеет 
статистически значимой связи с участием в протестах. 
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Введение 
 

В условиях, когда окружающая действительность подвержена постоянным изменениям, 
протест может быть одним из ожидаемых ответов общества на эти изменения. Последние несколь-
ко лет развитие российского общества сопровождается кризисными явлениями (в частности, свя-
занными с пандемией и конфликтом в Украине). В этом контексте исследование факторов про-
тестного поведения россиян приобретает особую актуальность. 

Ряд российских и зарубежных исследователей обращаются к изучению разного рода объек-
тивных факторов, влияющих на протест. Такие факторы (например, развитие демократии или эконо-
мическое благосостояние) непосредственно не связаны с самой личностью протестующего. В то же 
время для нас особый интерес представляет то, как ценностные ориентации человека и субъективная 
оценка собственной жизни влияют на желание принять участие в протестах. Попытка изучить про-
тест с помощью опросных данных сопряжена с рядом трудностей, однако позволяет приблизиться к 
тому, чтобы взглянуть на ситуацию глазами протестующих, сохраняя при этом возможность обоб-
щить полученные результаты на всю генеральную совокупность. 

Таким образом, цель настоящего исследования – определить, как субъективное благополучие 
и ценностные ориентации россиян связаны с протестной активностью. Для достижения цели необхо-
димо выполнить ряд задач, а именно: 1) определить, существует ли связь между субъективным бла-
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гополучием россиян и протестной активностью, и выявить характер этой связи; 2) определить, как 
ценности влияют на протестную активность россиян и 3) определить, какая связь существует между 
социально-экономическими показателями региона Российской Федерации и протестной активностью 
его жителей. 

 
Теоретические представления о протестной активности 

 
Рассмотрим основные подходы к изучению протестов. С точки зрения теории коллективного 

поведения основой для протестного потенциала общества служит накопившееся социальное напря-
жение. В рамках данного подхода хотелось бы выделить социопсихологическое направление, пред-
ставленное в теории относительной депривации. Относительная депривация определяется как «вос-
принимаемое индивидами расхождение между ценностными экспектациями и ценностными возмож-
ностями» (Gurr, 1970). Результатом такого расхождения является особое психологическое состояние 
– фрустрация, которая проявляется в актах политического насилия (Там же). Несмотря на то, что рас-
сматриваемая теория существует уже много лет, современные исследователи продолжают развивать 
ее идеи и использовать их в научных работах о причинах продолжительных протестных движений в 
разных странах мира (Power, 2020). Фокус во многих таких исследованиях сделан на восприятии не-
справедливости и неравенства в обществе. 

Согласно социополитической интерпретации протеста в рамках теории коллективного дей-
ствия, причина протестных действий лежит в желании протестующих поменять среду, изменить кон-
кретные социальные условия (Smelser, 1963).  При этом учитывается недоверие и враждебность про-
тестующих к власти, а также жесткий социальный контроль со стороны властей. 

Теория мобилизации ресурсов концентрирует внимание на возможности мобилизации недо-
вольства. В структуру политических возможностей включаются характеристики политической си-
стемы (степень открытости для новых акторов), общественных движений (наличие сторонников) и 
элит общества (Tarrow, 1994).  Ряд известных политологов, таких как С. Хантингтон и С. Липсет, вы-
деляли характеристики политической системы, а именно политический режим, как фактор, опреде-
ляющий форму политического участия.  Для демократий характерно добровольное, автономное уча-
стие в политической жизни, а для тоталитарных обществ – мобилизованное участие (Lipset, 1959; 
Huntington, 1996). Чарльз Тилли – другой теоретик «мобилизации ресурсов» – говорил о том, что в 
обществе всегда существует определенное количество недовольных, но для того, чтобы это недо-
вольство вылилось в совместные коллективные действия, направленные на общественные изменения, 
должны быть созданы подходящие условия (Tilly, 2004). Теория мобилизации ресурсов стала ответом 
на протестную волну 60-х гг. ХХ в. Современные протесты сильно отличаются от них, сейчас иссле-
дователи говорят о роли оптимизации таких ресурсов, как социальные сети и интернет-СМИ 
(Abdullah, 2020). 

Теория идентичности объясняет протестную активность через идентичность – представление 
человека о том, кто он такой, и представление других людей о нем и о себе (Jenkins, 2004). Выделяют 
индивидуальную и социальную идентичность. Социальная идентичность определяется через отноше-
ние человеком себя к определенной социальной категории. Несколько эмпирических работ (Stryke et 
al., 2000; De Weerd et al., 1999) доказало существование положительной связи между социальной 
идентичностью (тем, в какой степени человек ассоциирует себя с группой) и участием в протестах. 
Осознание себя «своим» (то есть осознание своей группой идентичности приятно протестующему, он 
чувствует, что действует как должно) мотивирует его повторно принимать участие в акциях протеста 
(van Leeuwen, 2016). В то же время осознание себя частью группы является важным элементом бла-
гополучия (Turner & Tajfel, 1986). 

Эмоциональная сторона личности (то, как реагирует человек на окружающую действитель-
ность, переживает важные жизненные события) может отражаться на ее политических действиях. 
Эмоции являются одним из ключевых компонентов сложной каузальной модели (van Stekelenburg, 
2013), объясняющей участие в коллективных действиях. Модель включает множество компонентов, 
например идентичность, эффективность и одобряемость протеста в обществе. Эмоции отражают вос-
приятие себя и окружающих, социальной ситуации, самого протеста и риска, который может прине-
сти участие в протесте (Ayanian & Tausch, 2016). Среди эмоций, характерных для участников про-
тестных акций, гнев и злость выделяют как основные (van Stekelenburg & Klandermans, 2017). 
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Субъективное благополучие как фактор протестной активности 
 

Субъективное благополучие уже несколько десятилетний используется как показатель, отражаю-
щий уровень жизни людей в различных странах. Так, например, известно, что субъективное благополучие 
россиян значительно снизилось после кризиса, связанного с распадом Советского Союза, и продолжи-
тельное время оставалось на довольно низком уровне. Этот показатель является универсальным, хотя 
факторы, влияющие на него, неодинаковы в разных странах и в разное время. Например, зачастую кри-
зисные явления снижают субъективное благополучие, однако после присоединения Крыма, несмотря на 
экономический упадок и введение санкций западными странами, субъективное благополучие россиян 
возросло. Такая динамика объясняется ростом национальной гордости. 

Разберемся подробнее в том, что подразумевает под собой понятие «субъективное благополучие».  
Рональд Инглхарт определял субъективное благополучие как «суждение человека об его общем благопо-
лучии» (Inglehart, 2002). Согласно определению Динера, субъективное благополучие – это «субъективное 
восприятие и опыт положительных и отрицательных эмоциональных реакций и глобальных и специфи-
ческих когнитивных оценок удовлетворенности жизнью» (Diener, Lucas & Oishi, 2002).   

Последнее из определений позволяет нам связать субъективное благополучие и протестную 
активность через роль эмоций в протестных движениях, описанную выше. Кроме того, депривацион-
ные теории обладают объяснительной силой в отношении исследуемой связи: фрустрация, будучи 
особым психологическим состоянием, вызываемым депривацией, оказывает влияние на оценку чело-
веком своей жизни, что, в свою очередь, может отражаться на его действиях. К тому же можно ис-
пользовать теорию социальной идентичности, которая, с одной стороны, показывает сильную поло-
жительную связь между степенью идентификации себя с группой, а с другой – доказывает, что при-
надлежность к группе является важным элементом благополучия человека. Тем не менее было бы 
ошибочным на основании этой теории с уверенностью утверждать, что субъективное благополучие и 
протестная активность связаны положительно. Теория социального сравнения позволяет сделать вы-
вод о том, что на субъективное благополучие влияет не столько сам факт принадлежности к какой-
либо группе, сколько положение этой группы в обществе (Fujita, 2008). Таким образом, принадлеж-
ность к привилегированной значимой группе и, наоборот, идентификация себя с дискриминируемой 
группой могут оказывать разный эффект на субъективное благополучие. Положение протестующих в 
российском обществе нельзя назвать привилегированным (Lankina & Tertytchnaya, 2020; Lankina & 
Voznaya, 2015). 

Ряд исследователей доказали связь между политическим участием и уровнем удовлетворен-
ности жизнью. Так, эмпирически доказано, что в Латинской Америке (Weitz-Shapiro & Winters, 2010) 
и США (Flavin & Keane, 2011) существует каузальная связь между участием в голосованиях на демо-
кратических выборах и уровнем субъективного благополучия. Несмотря на то, что упомянутые рабо-
ты описывают в основном эффект, который уровень удовлетворенности оказывает на голосование на 
демократических выборах, авторы отмечают, что их выводы могут быть перенесены на другие фор-
мы конвенционального политического участия, в том числе на согласованные митинги.  

Р. Райн и Е. Деси в статье о взаимосвязи субъективного благополучия и политической актив-
ности утверждают, что, когда человек с помощью своих политических действий получает то, что хо-
чет, его уровень субъективного благополучия возрастает (Ryan & Deci, 2001). В противоположном 
случае, как это описывают Кристофер Андерсон и соавторы, человек ощущает неудовлетворение и 
недовольство, которое может привести к участию в акциях протеста и бойкотах (Anderson et al., 
2005). В исследовании, проведенном Дж. Лоренцини, эмпирически доказана связь уровня субъектив-
ного благополучия неработающей молодежи с участием в протестной активности (Lorenzini, 2015). К 
тому же была доказана положительная связь между неудволетворенностью жизнью и участием в 
мирных протестах (Witte, et al., 2019). 

Для описания взаимосвязи субъективного благополучия и участия в протестах можно исполь-
зовать модель EVL (Exit, Voice and Loyalty – выход, голос и лояльность), разработанную А. Хиршма-
ном. Модель объясняет, что человек или группы людей могут делать в ситуации ухудшения условий 
среды. Автор и его многочисленные последователи развили эту модель и применили ее к различным 
областям жизни – от анализа поведения покупателей определенных товаров до осмысления социопо-
литических процессов (Clarck et al., 2017). Так, можно задаться вопросом о том, как гражданин отреа-
гирует, если государственная политика негативно скажется на его благосостоянии. Если уровень бла-
гополучия высок, то гражданин может оставаться лояльным правительству (loyalty), а если нет – вы-
ходить на протесты (voice).  
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Что касается научных работ, созданных на основе российских данных, то в них доказывается 
положительная связь между гордостью за свою страну и субъективным благополучием жителей Рос-
сии (Камалов и Понарин, 2020; Reeskens et al., 2011; Ponarin et al., 2018), которая ранее была доказана 
для других стран (Morrison et al., 2011). Если существование такой связи доказано, то можно предпо-
ложить, что со снижением национальной гордости уровень субъективного благополучия снижается. 
В то же время если высокий уровень национальной гордости может быть связан с позитивной оцен-
кой действий властей, то негативная оценка может снижать уровень субъективного благополучия и 
приводить к протесту. 

Одна из категорий, раскрывающих понятие «субъективное благополучие», – удовлетворен-
ность жизнью. В работе за авторством Гусейнова и коллег, посвященной изучению ценностных ори-
ентаций людей, склонных к различным формам протестного поведения, авторы указывают на то, что 
характерные для личности со склонностью к оппозиционному поведению непонимание смысла жиз-
ни, невозможность удовлетворить потребности и осуществить жизненные задачи приводят к неудо-
влетворенности жизнью (Гусейнов и др., 2018). Неудовлетворенность своей жизнью определяется как 
значимый элемент характеристики протестующих и в других отечественных исследованиях. Кроме 
того, аналитики Всероссийского центра исследования общественного мнения определили основные 
черты социопсихологического облика участников акции протеста 12 июня 2012 г.: потребность в са-
мореализации, высокая степень недовольства изменением ситуации в стране и в своей жизни. Само-
реализация является ключевой ценностью для 78 % участников акции. При этом только 46 % опро-
шенных в целом удовлетворены тем, как складывается их жизнь; около половины (49 %) не удовле-
творены. Что касается ситуации в стране, то большая часть (64 %) участников протестной акции не 
удовлетворены положением дел в государстве (ВЦИОМ, 2012).  

Опираясь на вышеизложенные исследования, можно сделать предположение о связи субъек-
тивного благополучия и протестной активности: чем ниже уровень субъективного благополучия лич-
ности, тем выше вероятность того, что человек будет принимать участие в протесте. 

 
Ценностная ориентация личности как фактор протестной активности 

 
Одной из основных теорий, на которую опирается наша статья, является концепция постматериа-

листических ценностей Рональда Инглхарта. Согласно его книге «Тихая революция: изменение ценно-
стей и политических стилей среди западной общественности», постматериализм – это «ценностная ори-
ентация, которая превозносит самовыражение и качество жизни над экономической и физической без-
опасностью» (Inglehart, 1977). Теория Инглхарта дает нам следующую интерпретацию ценностей: прио-
ритеты индивида отражают социально-экономическую среду, при этом индивиды придают наибольшую 
субъективную ценность тем вещам, нехватку которых испытывают. 

Рональд Инглхарт в своей работе об изменениях мотивации людей доказал, что в современ-
ном обществе преобладают не материальные, а постматериалистические ценности. Доминирование 
таких ценностей стимулирует протестную активность. Современного человека толкает на площадь не 
желание улучшить материальные условия своего существования, лучше удовлетворить свои потреб-
ности, а, наоборот, ключевой ценностью для него является свобода, равноправие и возможность 
обеспечить будущим поколениям жизнь в экологически устойчивой среде (Inglehart, 2018). 

Теория постматериалистических ценностей была также продолжена и расширена К. Оппом. 
Он также является автором определения протеста, используемого в настоящем исследовании: «сов-
местное (то есть коллективное) действие отдельных лиц, направленное на достижение их цели или 
целей путем влияния на решения цели» (Opp, 2009). К. Вельцель и Ф. Дойч также описывают роль 
ценностной ориентации в ненасильственном протесте (Welzel & Deutsch, 2012). 

Эмпирические научные работы о протестах в разных странах подтвердили теорию Инглхарта. 
Например, положительная связь между участием в акциях протеста и приверженностью постматери-
алистическим ценностям доказана для случая этнополитического протеста валлийцев (McAllister & 
Mughan, 1983), американской (Booth, 2017) и турецкой (Tekinalp, 2016) экологической протестной 
активности, европейских политических движений (Grasso & Giugni, 2016) и протестов против эконо-
мической политики правительства в Великобритании (Henn, Oldfield, & Hart, 2018). В то же время 
некоторые ученые утверждали, что постматериалистические ценности могут влиять на поведение 
протестующих противоположным образом. Например, вывод о том, что приверженность постматери-
алистическим ценностям негативно влияет на протестную активность, сделан в одном из исследова-
ний, посвященных протестным движениям в Китае (Jian-Hua & Stanley, 1993).  
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Идеи теории постматериалистических ценностей были развиты в теории эмансипативных 
ценностей. Р. Инглхарт и К. Вельцель говорят о том, что демократизация порождает развитие эман-
сипативных ценностей (Welzel & Inglehart, 2008), которые определяются как набор ценностных ори-
ентаций, выделяющий значимость свободы выбора, равенства возможностей и равного права граждан 
участвовать в определении будущего своей страны (Welzel, 2013). Теоретические выводы авторов 
были проверены эмпирическим исследованием, включающем анализ на основе данных 33 стран c 
политическим режимом, определяемым как электоральная автократия (Zavadskaya & Welzel, 2014). В 
указанной работе делается вывод о влиянии эмансипативных ценностей на голосование на выборах и 
на санкционированный ненасильственный постэлекторальный протест, что подтверждает выводы 
предыдущих исследований (Welzel & Deutsch, 2012). При этом приверженность эмансипативным 
ценностям не влияет на другие формы протеста. Более того, неудовлетворенность материальным со-
стоянием играет значительную роль в такого рода протестах (Zavadskaya & Welzel, 2014). Эти выво-
ды особенно интересны, так как могут быть в той или иной степени перенесены на закономерности, 
связанные с политическим поведением в нашей стране. 

Несмотря на существующее противоречие выводов предшествующих нашему исследованию, 
полагаясь на концепцию Инглхарта и его последователей, а также обращая внимание на то, что 
большинство эмпирических исследований подтверждает эту концепцию, мы предполагаем, что люди 
с постматериалистическими ценностями с большей вероятностью будут принимать участие в акциях 
протеста, чем люди с материалистическими ценностями. 

 
Особенности протестной активности в регионах России 

 
Региональной специфике протеста в России посвящены многие научные работы (Люлька, 

2015; Sokolov et al., 2015; Lankina & Tertytchnaya, 2020). Наличие региональной специфики не удиви-
тельно, если учесть различия в социально-экономическом развитии регионов нашей страны. В более 
бедных регионах протесты носят скорее экономический характер, часто бывают связаны с резким 
ухудшением экологической обстановки (Люлька, 2015). В центральных регионах России, таких как 
Москва и Санкт-Петербург, протесты чаще носят политический и правозащитный характер. 

Наше предположение о положительной связи между уровнем экономического развития реги-
она и политической активностью его жителей связанно с так называемым туннельным эффектом 
(Hirschman et al., 1973) и выводами, сделанными на основе теории модернизации (Inglehart & Welzel, 
2005). Дело в том, что улучшение экономического положения стимулирует ожидание политических и 
гражданских свобод. Когда это ожидание не удовлетворено, это может привести к чувству глубокого 
разочарования и обиды, что, в свою очередь, может мобилизовать граждан. К тому же в богатых ре-
гионах, несмотря на более высокий (в сравнении с другими регионами) средний доход, уровень нера-
венства между социальными группами с разным доходом осознается как более острый, что также 
приводит к неудовлетворенности и протестам. 

Таким образом, можно предположить, что люди, проживающие в экономически развитых ре-
гионах, чаще будут участвовать в акциях протеста. 

На основании предыдущих исследований можно сформулировать следующие гипотезы: 
Н1: Чем ниже уровень субъективного благополучия личности, тем выше вероятность того, 

что человек будет принимать участие в протесте. 
Н2: Люди с постматериалистическими ценностями с большей вероятностью будут принимать 

участие в акциях протеста, чем люди с материалистическими ценностями. 
Н3: Люди, проживающие в экономически развитых регионах, с большей вероятностью будут 

принимать участие в акциях протеста, чем люди, проживающие в регионах с более низким уровнем 
экономического развития. 

 
Данные и метод 

 
Эмпирической базой для работы послужили данные опроса, проведенного в 2018–2019 годах 

ЦЕССИ (Институт сравнительных социальных исследований). В указанной базе собраны данные 
о 12 039 респондентах в 38 регионах России. В нашем исследовании проанализировано 11 045 наб-
людений в 36 регионах, так как данные по некоторым переменным отсутствуют по двум регионам. 

Протестная активность респондентов измерялась с помощью вопроса «Сейчас я назову Вам 
ряд действий или мероприятий, а Вы скажете, принимали Вы в них участие за последние два года 
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или нет? Участие в акциях протеста, пикетах, демонстрациях». Ответ на этот вопрос мог быть 
«Да, принимал» либо «Нет, не принимал». 

Субъективное благополучие представляет собой среднее значение переменных «удовлетворен-
ность жизнью» и «счастье». Такой способ измерения считается более обоснованным и надежным в срав-
нении с использованием отдельных показателей (Inglehart et al., 2008). Удовлетворенность жизнью опре-
деляется с помощью вопроса «Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом?» в опроснике с ис-
пользованием шкалы от 1 («Совершенно не удовлетворен») до 5 («Полностью удовлетворен»). Счастье 
измеряется вопросом «Говоря в целом, можете ли Вы сказать, что Вы…», подразумевающим, что респон-
дент определит уровень счастья от 1 («Очень счастливы») до 4 («Совсем не счастливы»). Для того чтобы 
сделать из двух перечисленных переменных индекс субъективного благополучия, необходимо было при-
вести их к единой шкале. 

Чтобы проверить, является ценностная ориентация респондента материалистической или 
постматериалистической, использовался индекс постматериализма Инглхарта (Inglehart & Abramson, 
1999). В нем учитываются ответы на следующие вопросы: Если бы Вы могли выбирать, что из сле-
дующего Вы назвали бы самой важной целью нашей страны на ближайшие 10 лет? А что Вы считае-
те следующим по важности? 

А. Поддержание порядка в стране. 
Б. Дать людям возможность больше влиять на правительство при принятии решений. 
В. Борьба с ростом цен. 
Г. Защита свободы слова. 
Согласно шкале постматериализма Инглхарта была создана переменная, которая может при-

нимать значения от 1 до 4: «материалист», «скорее материалист», «скорее постматериалист» и «пост-
материалист». Если респондент выбирает две постматериальные ценности: б) дать людям возмож-
ность больше влиять на правительство при принятии решений и г) защита свободы слова, он считает-
ся «постматериалистом». Если первая выбранная ценность постматериалистическая, а вторая – мате-
риалистическая: а) поддержание порядка в стране или в) борьба с ростом цен, то респондент «скорее 
постматериалист». Если он выбирает материалистическую ценность в качестве своего первого прио-
ритета и постматериалистическую в качестве второго, предполагается, что он «скорее материалист». 
Если респондент выбирает две материальные ценности: а) поддержание порядка в стране и в) борьба 
с ростом цен, он считается «материалистом». 

Для анализа влияния субъективного благополучия на протестную активность россиян использу-
ется метод многоуровневой бинарной логистической регрессии. Такой выбор метода обусловлен тем, что 
зависимая переменная является бинарной, и тем, что гипотезы подразумевают присутствие в модели пре-
дикторов двух уровней (индивидуального и регионального). Кроме того, нельзя не принимать во внима-
ние региональную специфику протестов, которой, в силу различного социально-экономического положе-
ния регионов, нельзя пренебречь. Используется модель с рандомизированным наклоном прямой и ин-
терсептом (random slope random intercept model). 

В качестве зависимой переменной в регрессионной модели использовалось участие в акциях 
протеста / демонстрациях. Независимые переменные можно разделить на предикторы индивидуаль-
ного и группового (регионального) уровней. К первым относится субъективное благополучие, сте-
пень приверженности материалистическим ценностям (ранговая шкала от 1 до 4) и контрольные пе-
ременные – социодемографические характеристики (пол, возраст, уровень образования (биноминаль-
ная переменная – высшее образование, среднее или среднее специальное образование), доход домо-
хозяйства (ранговая шкала от 1 до 10)). Предиктором группового уровня является ВРП региона (в 
млрд руб.) на душу населения за 2018 г. Группирующей переменной для многоуровневой модели яв-
ляется регион проживания респондента. 

Все количественные предикторы шкалированы. Анализ данных производился с помощью R и 
RStudio. 

 
Результаты 

 
Многоуровневая модель протестного поведения 
Что касается доли дисперсии зависимой переменной, которая объясняется групповыми различия-

ми, то она равняется 1 % (ICC = 0,007). Это очень низкое значение, но мы построим многоуровневую мо-
дель, так как предполагаем влияние предикторов второго уровня на зависимую переменную.  
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Возраст, образование, ценности человека и ВПР региона, в котором он проживает, значимо влия-
ют на отношение шансов участия в протесте (таблица). Субъективное благополучие не оказывает стати-
стически значимого влияния на вероятность участия в акциях протеста. 
 

Таблица 

Результаты регрессионного анализа участия в акциях протеста 

№ 
п/п 

Предиктор Участие в акциях протеста 
(отношение шансов) 

1 Интерсепт 0,07 *** 
2 Субъективное благополучие 0,94 
3 Ценностная ориентация 1,18 *** 
4 ВРП региона 1,08* 
5 Пол: Женский 0,98 
6 Возраст 0,88*** 
7 Образование: Среднее 0,82** 
8 Доход  1,00 

Примечание: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 
 

Так, изменение уровня приверженности материальным ценностям на одно стандартное отклоне-
ние увеличивает отношение шансов участия в протестах к неучастию на 18 %.  Это означает, что привер-
женцы постматериалистических ценностей в большей мере склонны к протестной активности, чем люди 
с материалистическими ценностями. 

С увеличением возраста на одно стандартное отклонение отношение шансов участия в акциях 
протеста снижается на 12 %. Отношение шансов участия в протесте к неучастию на 18 % ниже для участ-
ников исследования со средним образованием в сравнении с теми, у кого есть высшее образование или 
научная степень. 

Увеличение ВПР региона на одно стандартное отклонение способствует увеличению отношения 
шансов участия в протесте на 8 %. Жители регионов с более высоким уровнем ВПР с большей вероятно-
стью примут участие в протестной активности. 

Что касается качества построенной модели, можно сказать, что она описывает данные плохо (R2 
= 0,022). 

 
Выводы 

 
Во-первых, проведенный анализ не показал статистически значимого влияния субъективного бла-

гополучия на протестную активность россиян. То, что уровень субъективного благополучия личности не 
оказывает значимого влияния на вероятность участия в протесте, противоречит не только нашим перво-
начальным предположениям, но и выводам предшествующих научных работ (Lorenzini, 2015; Ryan & 
Deci, 2001; Anderson et al., 2005). Можно предположить, что причиной такого расхождения является раз-
личие в факторах, которые формируют субъективное благополучие в разных странах. К тому же особен-
ности политической системы могут ограничивать возможности протестного политического участия 
граждан. Альтернативное объяснение может быть связано с нежеланием россиян делиться информацией 
об участии в акциях протеста, а также с малым числом участников акций протеста. Последнее ограниче-
ние может быть преодолено в дальнейших исследованиях с помощью использования других методов ста-
тистического анализа. 

Во-вторых, предположение относительно позитивной связи между приверженностью постмате-
риалистическим ценностям и участием в акциях протеста подтвердилось. Вывод о том, что люди с пост-
материалистическими ценностями с большей вероятностью примут участие в акциях протеста, чем люди 
с материалистическими ценностями, подтверждает теоретические и эмпирические исследования на эту 
тему (McAllister & Mughan, 1983; Booth, 2017; Tekinalp, 2016). 

В-третьих, последняя гипотеза, выдвинутая в данной работе, определяла связь между уровнем 
экономического развития региона и также нашла подтверждение в рамках анализа. Люди, проживающие 
в экономически развитых регионах, с большей вероятностью примут участие в протесте, чем те, кто жи-
вет в более бедных регионах. 
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Ограничения 
 

Одним из ограничений работы является непонимание того, в какой мере выводы могут быть пе-
ренесены на неконвенциональные формы протеста. Кроме того, вопрос об участии в протестах, исполь-
зовавшийся в анкете опроса, задан в формулировке, которая не позволяет узнать, в какой конкретно 
форме гражданского участия (протест, пикет или демонстрация) принимал участие респондент. К тому 
же в статье используются данные 2018 г., что осложняет применение полученных выводов к более 
поздним периодам, особенно с учетом кризисного контекста пандемии и вооруженного конфликта. 

Другое ограничение – сенситивность и специфичность темы протеста. Не каждый человек спо-
собен честно отвечать на вопросы, связанные с участием в акциях протеста (Kuran, 1991). Особенности 
социополитической обстановки также могут влиять на честность респондентов. К тому же тему счастья 
и удовлетворенности жизнью тоже можно отнести к чувствительным. 
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Abstract. Political protest is an important indicator of political conflict in a society. Prior to the outbreak of 
the coronavirus pandemic, there was a worldwide trend of increasing protest activity. Russia was not left 
aside from the global trend. According to polls, the level of protest sentiment increased in 2019. Researchers, 
politicians and the entire global community was faced with the issue of protests as a widespread phenome-
non, including the causes and factors that influence the increase in the number of protests. This paper studies 
the influence of such factors of protest participation as subjective well-being, values, and the level of eco-
nomic development of the region. The database includes 11045 respondents from 36 regions of Russia. The 
survey was conducted in 2018. Using multilevel regression on the survey data, the author concludes that re-
spondents with post-material values and those living in wealthier regions are more likely to participate in 
protests. Subjective well-being has no statistically significant correlation with participation in protests. 
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