


Аннотация  

Актуальность темы исследования. Специальный Административный Район 

Гонконг является интересным случаем автономии внутри крупного государства. В 

течение долгой истории Гонконга он переходил под управление Великобритании и только 

в 1997 году возвратился обратно к Китаю. На протяжении долгого времени в Гонконге 

периодически вспыхивают протесты, протесты 2019-2020 годов показали невероятную 

интенсивность, следовательно, необходимо определить причины повторного появления 

движений. 

Объектом исследования являются общественные движения Гонконга. 

Предметом исследования является роль гонконгской идентичности в 

общественных движениях Гонконга. 

Цель исследования – определить влияния гонконгской идентичность на 

формирование общественных движений Гонконга. 

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: исследовать феномен 

идентичности и определить ее влияние на возникновение протестных движений, провести 

анализ причин и предпосылок формирования общественных движений Гонконга, выявить 

основные общественные движения САР Гонконг в период с 1997 по 2019 гг,, изучить 

нормативные документы, регулирующие отношения правительства КНР и САР Гонконг. 

В процессе решения поставленных задач были сделаны следующие выводы: 

1. Ключевое влияние на формирование гонконгской идентичности и 

осознания элитарности по отношению к жителям материкового Китая оказало 

длительное нахождение Гонконга под управлением Великобритании, 

взаимодействие с демократическими институтами. 

2. Тенденция к усилению субнациональной идентичности сыграла 

важнейшую роль в мобилизации протестного движения. 

3. Рассмотрение исключительно экономических и политических 

факторов возникновения протестов не позволяет составить полную картину, 

объясняющую появление протестов. 

4. Благодаря применению пересмотренной модели политического 

процесса Макадама с включением в нее фактора субнациональной 

идентичности становится возможным объяснение возникновения протестов, 
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возникающих между периферийными регионами и центральным 

правительством. 

Делая выводы о практическом применимости диссертационного исследования, 

можно предположить, что полученный материал может быть применим для выявления 

причин возникновения протестов не только к кейсу Гонконга, но и к другим случаям 

протестов.  

Ключевые слова: общественные движения Гонконга, субнациональная 

идентичность, антиэкстрадиционные протесты, движение Зонтиков. 
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Введение 

Актуальность. Специальный административный район Гонконг (САР Гонконг) 

представляет собой особенно интересный случай региональной автономии в более 

крупном государстве. Территория имеет большую автономию, чем в другом специальном 

административном районе Китайской Народной Республики (КНР), Макао, и больше, чем 

в пяти этнических автономных районов Китая: Синьцзян, Внутренняя Монголия, Тибет, 

Нинся и Гуанси. С момента передачи управления Гонконгом Великобританией обратно 

Китаю, на территории САР Гонконг применяется концепция управления «одна страна – 

две системы», однако вновь возникающие продемократические протесты свидетельствуют 

о кризисе существующей модели управления. Актуальность данной работы подкрепляется 

недавними событиями в Гонконге: в 2019 году мегаполис охватила новая волна протестов 

против введения нового закона об экстрадиции, для того чтобы выявить причины 

настоящих протестов, необходимо выяснить предпосылки, ведущие к массовым 

демонстрациям, изучить особенности гонконгских протестов, определить причину, по 

которой протесты появляются вновь.  

Объект исследования – общественные движения Гонконга  

Предмет – роль гонконгской идентичности в общественных движениях Гонконга.  

Цель исследования – определить влияние особой гонконгской идентичности на 

возникновение оппозиционных движений Гонконга. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать феномен идентичности и ее влияния на протестные движения 

Гонконга. 

2) провести анализ причин и предпосылок формирования общественных движений 

Гонконга. 

3) выявить основные общественные движения САР Гонконг в период с 1997 по 

2019 гг. 

4) изучить нормативные документы, регулирующие отношения правительства КНР 

и САР Гонконг. 

Хронологические рамки исследования: с 1997 по 2019 гг 

Теоретико-методологическую основу исследования по социальному движению и 

теории идентичности составляет разработка пересмотренной версии модели 
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политического процесса Дуга Макадама. Эта пересмотренная модель политического 

процесса включает рассмотрение идентичности в рамках когнитивно-освободительного 

аспекта теории. Этот тезис утверждает, что включение идентичности в модель 

политического процесса обеспечивает более всесторонний подход к пониманию 

возникновения социальных движений, возникших в результате столкновений на основе 

идентичности. Поняв факторы, которые вызвали усиление «гонконгской» идентичности, 

он применяет пересмотренную модель политического процесса к протестам в Гонконге в 

2019–2020 годах, утверждая, что субнациональная идентичность является основным 

фактором возникновения движения.  

Кроме того, важным базисом для данной работы стала теория «периферийного 

национализма» Брайана К. Х. Фонга, которая используется для объяснения противоречий 

между национальной и субнациональной идентичностью в Гонконге. 

Фонг определяет периферийный национализм как «утверждение самобытной 

идентичности людьми, живущими на определенной территории национального 

государства». Таким образом, периферийный национализм возникает, когда жители 

определенной периферии сопротивляются включению централизующим государством 

Согласно данной теории, попытка Китая включить Гонконг в централизованное 

государство рассматривается как разрушение чувства периферийного национализма, что, 

в свою очередь, является одним из факторов, который привел к усилению напряженности 

между общественностью Гонконга и правительством Китая. 

Для определения идентичности, в своей научной работе, я обращаюсь к 

утверждению, данному Кэтрин Дж. Крамер, чтобы дать контекст для развития в Гонконге 

особой субнациональной идентичности. В книге Крамер «Политика обиды» она 

определяет идентичность как ассоциацию человека с социальными группами. Она 

утверждает, что идентичность «помогает нам понять, как мы должны себя вести и какую 

позицию занимать».  Кроме того, Крамер утверждает, что идентичность играет важную 

роль в определении наших политических взглядов и поведения. 

Наряду с перечисленными выше подходами, стоит отметить новые теории 

социальных движений, утверждающие, что «усилия по определению, празднованию, 

разыгрыванию и деконструкции идентичности более важны в недавних движениях, чем в 

прошлом», согласно Бюхлеру. 
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Укоренившись в европейских традициях социальной теории (Кастельс, 

Кландерсман, Коэн), они возникают из неспособности теории мобилизации ресурсов, 

движений и групп, организованных вокруг проблем или идентичностей, и как ответ на 

классический марксистский редукционизм активистов по отношению к своему 

экономическому классу и их мотивации в строго экономической логике. Таким образом, 

эти теории разделяют такие качества, как акцент на социально сконструированную 

природу идеологии и идентичность (движения, основанные на идентичности), признание 

постматериалистических ценностей в качестве критериев единства и мобилизации 

(движения, основанные на проблемах) и сходство между подвижными движениями 

среднего класса в процессе трансформации и новых социальных движений (Buechler 

1995). 

В указанной работе использовались следующие методы исследования: 

общенаучные методы: анализ и синтез – исследование и обобщение информации по 

законам и нормативным актам, истории протестных движений; специальные методы: 

системно-структурный метод – выявление особенностей организации структуры 

общественных движений; сравнительно-исторический –  изучение и сравнение этапов 

формирования движений и проведения акций, а также определение взаимодействия 

традиционной китайской и новой гонконгской идентичности. 

Важными источниками в данной научной работе стали официальные документы и 

нормативно-правовые акты, включая Основной Закон САРГ, Сино-Британскую 

декларацию, пресс-релизы официальных представителей, интервью с участниками 

событий, а также исследования зарубежных ученых. 

В отечественных исследованиях данной проблеме уделяется сравнительно мало 

внимания, основные источники и литература представлены на английском и китайском 

языках. Стоит отметить статьи основателя движения «Оккупируя Сентрал любовью и 

миром» Чан Кин Мана «Оккупируя Сентрал», активиста Конга Цана «Хронологическая 

последовательность революции Зонтиков в Гонконге», бывшего офицера полиции 

Мартина Пурбрика «Отчет о протестах в Гонконге 2019 года», а также работа Ма Нгока 

«Подъем антикитайских настроений в Гонконге и выборы в Законодательный Совет 2012 

года». Данные статьи позволяют восстановить и проанализировать хронологию последних 

протестов.  

Для более глубокого понимания сущности гонконгской идентичности были крайне 

полезны исследования Мэттью Гордона «Гонконгцы: прошлое, настоящее и будущее 
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гонконгской идентичности», статьи Тимати Маклафлина «Протесты Гонконга закрепили 

гонконгскую идентичность», «Почему текущие протесты Гонконга отличаются от 

предыдущих» и работа Брайана Фонга «Одна страна, два национализма, отношения 

центра и периферии между материковым Китаем и Гонконгом 1997-2016». 
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Глава 1. Теоретический аспект исследования условий 

формирования субнациональной идентичности. 

1.1 Теория общественных движений 

 

Многие ученые, пишущие о теории идентичности, сосредотачиваются на 

социальном аспекте формирования личности. Формирование идентичности 

происходит из способности человека классифицировать себя как члена определенной 

социальной группы, которая разделяет определенные атрибуты. Концепция понимания 

идентичности как организующего принципа была рассмотрена Майклом Калином и 

Николасом Самбанисом в их статье «Как думать о социальной идентичности».1 

Признавая процесс формирования идентичности путем отождествления с 

определенной социальной группой, они стремятся объяснить, как идентичность влияет 

на поведение, особенно с точки зрения политических действий.2 Они основывают свой 

аргумент на политических действиях и пристрастиях, основанных на идентичности. 

на том основании, что «принадлежности к отдельной группе достаточно, чтобы 

вызвать межгрупповую дискриминацию»3. Самоидентификация с определенной 

группой и, следовательно, с определенной идентичностью, может вызвать 

столкновения между людьми, которые ассоциируются с различными идентичностями. 

Калин и Самбани затем применяют эту идею к своему исследованию того, как 

идентичность может влиять на поведение при голосовании и мастерство. Они 

заявляют, что идентичность сама по себе может выступать в качестве мотивации для 

голосования посредством выражения своей идентичности и связанных с ней желаний 

этой социальной группы.4 Этот акцент на идентичности как на мотивирующем 

факторе поведения имеет решающее значение для понимания того, как идентичность 

может выступать в качестве средства мобилизации протеста. Рассмотрение веса 

идентичности в политических действиях людей проливает свет на важность учета 

влияния идентичности на социальные движения. 

                                                           
1 Kalin Michael, Nicholas Sambanis. How to Think About Social Identity. [Электронный ресурс ] // Annual 

Review of Political Science 21. 2018. URL: https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-polisci-

042016-024408 (дата обращения: 05.03.2021) 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-polisci-042016-024408
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-polisci-042016-024408
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Подобно работам Калина и Самбаниса, Ксавье Коллер также рассматривает 

влияние идентичности на политические действия. В своей статье «Коллективная 

идентичность и неудавшийся национализм» Ксавье Коллер обсуждает, как нации 

могут не создать чувства национализма и вместо этого вызвать фрагментацию 

периферийных регионов, вызывающую мобилизацию. Коллер утверждает, что 

идентичность может стать политически мобилизованной, если «пробудится» 

политическая возможность.5 Он утверждает, что коллективное действие возникает из 

чувства идентичности и «собственного достоинства», которое становится актуальным 

при мобилизации.6 Кроме того, институты играют роль в создании политической 

идентичности - особенно политические институты и образование, которые 

способствуют построению националистической идентичности. Коллер использует 

Страну Басков в Испании как пример усиленного периферийного национализма в 

результате институтов и уникальных культурных различий.7 

Сосредоточение внимания Коллера на влиянии институтов и культуры на 

развитие субнациональной идентичности показывает, как националистические усилия 

могут потерпеть неудачу, если субнациональная идентичность институционально 

поддерживается в регионе. Работа Коллера показывает, как синтез идентичности, и 

особенно субнациональной идентичности, в теории социального движения может 

лучше объяснить текущие протесты в Гонконге. 

Литература по теории идентичности, которая охватывает субнациональную 

идентичность, показывает, как она может быть важным фактором мобилизации 

протеста. Отождествляя себя с определенной социальной группой, особенно с 

региональной, человек может быть склонен выражать эту идентичность посредством 

политического поведения и даже протеста. Понимая социальную природу теории 

идентичности и ее применение к мобилизации движений, можно увидеть, как ее 

следует включить в модель политического процесса. Рассмотрение того, как чувство 

идентичности человека влияет на его действия, позволяет лучше понять, почему 

возникают протесты, и, в частности, как человек может пройти процесс когнитивного 

освобождения. 

                                                           
5 Coller Xavier. Collective identities and failed nationalism. The case of Valencia in Spain.  [Электронный ресурс] 

//Pôle Sud 25 (2). 2006. URL: https://www.persee.fr/doc/pole_1262-1676_2006_num_25_2_1357 (дата 

обращения: 04.03.2021) 
6 Ibid. 
7 Ibid. 

https://www.persee.fr/doc/pole_1262-1676_2006_num_25_2_1357
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1.2 Теория идентичности 

Для определения идентичности, обратимся к определению, данном Кэтрин Дж. 

Крамер, чтобы дать контекст для развития в Гонконге особой субнациональной 

идентичности. В книге Крамер «Политика обиды» она определяет идентичность как 

ассоциацию человека с социальными группами8. Она утверждает, что идентичность 

«помогает нам понять, как мы должны себя вести и какую позицию занимать».9  Кроме 

того, Крамер утверждает, что идентичность играет важную роль в определении наших 

политических взглядов и поведения.10 В случае Гонконга, идентичность сформирована 

уникальными политическими и социальными различиями между регионом и материковым 

Китаем. Большая политическая автономия и уникальный исторический опыт Гонконга 

сформировали политические и социальные группы, отличные от материкового Китая. Эти 

социальные группы, в свою очередь, привели к формированию особой гонконгской 

идентичности, которая придерживается собственных политических взглядов и 

требований. Самоидентификация гонконгцев как отличная от большей китайской 

идентичности определяет его политические действия и способствует выражению их 

различий через протест. 

В этой главе излагается предыстория смены власти в Гонконге от имперского 

Китая к британскому колониальному правлению и обратно к новому и более 

авторитарному Китаю. Кроме того, определяется, что социальные движения и протесты 

сыграли значительную роль в истории Гонконга и что массовые демонстрации в 2019 году 

- не новое явление в САР. Понимание уникальной истории перехода власти в Гонконге и 

история политической активности в городе дает основу для аргумента о том, что 

субнациональная идентичность Гонконга сформировалась и теперь играет значительную 

роль в возникновении нынешних протестов. Кроме того, исторический контекст 

социальных движений Гонконга свидетельствует о том, что политическая активность 

является неотъемлемой частью уникальной идентичности Гонконга, а также, насколько 

она отличается от национальной идентичности Китая. Посредством протестов жители 

Гонконга пытались выразить различия между идентичностями Гонконга и Китая и 

добиваться равного признания своей субнациональной идентичности. Признание 

преобладания особой гонконгской идентичности и ее корней в политической активности 

                                                           
8 Katherine J. Cramer. The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker. 

[Электронный ресурс] // Chicago: Chicago Studies in American Politics, 2016. URL: 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/978-0-226-34911-4_course_intro.pdf (дата обращения: 04.03.2021) 
9 Ibid. 
10 Ibid. 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/978-0-226-34911-4_course_intro.pdf


11 
 

имеет решающее значение для выявления связи с возникновением протестов 2019-2020 

годов. Более того, понимание важности идентичности в случае социальных движений 

Гонконга показывает, как существующая теория социальных движений должна быть 

реформирована, для рассмотрения местной идентичности как мобилизующего фактора. 

1.3 Синтез модели политического процесса и периферического 

национализма. 

Периферийный национализм 

Подобно субнациональной идентичности, периферийный национализм 

рассматривает идентичности, которые возникают из социальных групп внутри нации, 

разделяющих атрибуты, которые могут отличаться от атрибутов на национальном уровне. 

Однако, хотя субнациональная идентичность может включать в себя идентичности, 

которые происходят из общего опыта внутри группы, например, расовой принадлежности, 

языка, религии и культуры, периферийный национализм фокусируется исключительно на 

идентичности, которая формируется на определенной периферийной территории. Хотя 

есть различия в определениях этих концепций, субнациональная идентичность включает в 

себя периферийный национализм из-за его более широкого охвата. В то время как 

периферийный национализм может включать общие характеристики, такие как язык и 

культура, социальная группа, из которой он происходит, ограничена конкретным 

территориальным регионом. Таким образом, идентичность Гонконга является примером 

как субнациональной идентичности, так и периферийного национализма. Поскольку 

гонконгская идентичность проистекает из общего опыта людей, живущих в САР или 

имеющих корни из Гонконга, это яркий пример того, как периферийный национализм 

может отличаться от националистической идентичности. 

Юань-Кан Ван изучает, как периферийный национализм развивается и укрепляется 

в китайских провинциях Синьцзян и Гуандун. Ван приводит уникальные примеры 

Синьцзяна и Гуандуна, утверждая, что эти две провинции расположены в периферийных 

регионах Китая и удалены от власти центрального правительства.11 В результате чего оба 

региона разработали свой собственный периферийный национализм.12 Хотя и Синьцзян, и 

                                                           
11 Wang Yuan-Kang. "Toward a Synthesis of the Theories of Peripheral Nationalism: A Comparative Study of 

China's Xinjiang and Guangdong." [Электронный ресурс] // Asian Ethnicity 2 (2). 2001. 

http://homepages.wmich.edu/~ymz8097/articles/Wang-

peripheral%20nationalism%20in%20Xinjiang%20and%20Guangdong.pdf (дата обращения: 05.03.2021).  
12 Wang Yuan-Kang. "Toward a Synthesis of the Theories of Peripheral Nationalism: A Comparative Study of 

China's Xinjiang and Guangdong." [Электронный ресурс] // Asian Ethnicity 2 (2). 2001. 

http://homepages.wmich.edu/~ymz8097/articles/Wang-

peripheral%20nationalism%20in%20Xinjiang%20and%20Guangdong.pdf (дата обращения: 05.03.2021). 

http://homepages.wmich.edu/~ymz8097/articles/Wang-peripheral%20nationalism%20in%20Xinjiang%20and%20Guangdong.pdf
http://homepages.wmich.edu/~ymz8097/articles/Wang-peripheral%20nationalism%20in%20Xinjiang%20and%20Guangdong.pdf
http://homepages.wmich.edu/~ymz8097/articles/Wang-peripheral%20nationalism%20in%20Xinjiang%20and%20Guangdong.pdf
http://homepages.wmich.edu/~ymz8097/articles/Wang-peripheral%20nationalism%20in%20Xinjiang%20and%20Guangdong.pdf
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Гуандун имеют разные местные идентичности, Ван задает вопрос: «Почему 

периферийный национализм практически не существует в Гуандуне, но уже давно 

является проблемой в Синьцзяне? Ван утверждает, что предыдущие теории 

периферийного национализма не смогли ответить на этот вопрос, и вместо этого его новая 

теория, которая фокусируется на национальной идентичности и статусе элиты, лучше 

справляется с объяснением этой задачи. В своей статье Ван утверждает, что если 

идентичность периферийного региона совпадает с основными националистическими 

идеалами и элиты периферийного региона занимают руководящие должности, 

вероятность отделения низка.13 Однако, если периферийные люди не отождествляют себя 

с идентичностью основной нации, а элиты не участвуют в принятии политических 

решений, вероятность сепаратизма и периферийного национализма высока. Анализ этих 

двух факторов - статуса элиты и национальной идентичности - очень применим к 

ситуации в Гонконге.  

Сьюзан Олзак анализирует ту же тему, что и Ван, чтобы понять, как периферийные 

регионы и идентичности становятся политически мобилизованными. Однако Олзак 

фокусируется на мобилизации этнических меньшинств. Олзак утверждает, что в основе 

мобилизации этнических меньшинств во всем мире лежат два процесса14. Она объясняет 

мобилизацию двумя факторами: во-первых, растущим уровнем этнической интеграции в 

государственную политику; и, во-вторых, снижением уровня этнического неравенства 

внутри государств.15 Ее теория фокусируется на динамике смены власти между 

этническими меньшинствами и основной нацией. Она утверждает, что растущее равенство 

этнических меньшинств внутри основных наций позволяет этническим группам 

мобилизоваться и получить власть в своих движениях.16 Эта теория использует другой 

подход, чем Ванг и Фонг, в освещении акцента на смещении динамики власти в 

политической структуре, которая должна быть включена в теорию Макадама. 

Брайан Фонг: связь периферийного национализма с Гонконгом 

В статье Фонга «Одна страна - два национализма: отношения центра и периферии 

между материковым Китаем и Гонконгом, 1997–2016 гг» он применяет концепцию 

периферийного национализма к Гонконгу. Он заявляет, что в литературе о национализме 

                                                           
13 Ibid. 
14 Olzak Susan. Ethnic protest in core and periphery states, Ethnic and Racial Studies. [Электронный ресурс] // 

Ethnic and Racial Studies 21 (2): 1998. URL:  https://doi.org/10.1080/014198798329982 (дата обращения: 

06.03.2021) 
15 Ibid. 
16 Ibid. 

https://doi.org/10.1080/014198798329982
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периферийный национализм не обязательно связан с отделением или достижением 

статуса полностью независимого государства.17 Скорее, периферийный национализм 

«определяется как утверждение особой идентичности людьми, живущими на 

определенной территории национального государства». В результате периферийный 

национализм - это формирование и укрепление субнациональной идентичности в более 

крупном центральном государстве. Кроме того, периферийный национализм формируется 

в «сопротивлении объединению централизующего государства».18 

Фонг утверждает, что, хотя центральные правительства могут пытаться проводить 

политику ассимиляции, чтобы ограничить чувство периферийного национализма на 

территории, это часто приводит к сопротивлению со стороны людей, придерживающихся 

чувства периферийного национализма.19 В результате попытки ограничить периферийный 

национализм часто приводят к протестам и даже общественным движениям. 

В случае Гонконга Фонг объясняет усилия КПК по осуществлению политики 

централизации и то, как эта политика привела к сопротивлению со стороны жителей 

Гонконга. Фонг заявляет, что после передачи Гонконга в 1997 году китайскому 

суверенитету чувство периферийного национализма в Гонконге только усилилось. После 

реализации Совместной декларации Гонконгу обещали «высокую степень автономии» и 

более либеральную экономическую и политическую политику. Однако с 2003 года многие 

жители Гонконга почувствовали, что политика КПК посягает на право Гонконга на 

автономию и индивидуальные политические желания. Хотя КПК пыталась установить 

окончательную власть над САР и наличие центральной китайской идентичности, жители 

Гонконга вместо этого приобрели еще более сильное чувство периферийного 

национализма. В результате растущей субнациональной идентичности жители Гонконга 

использовали протесты, чтобы изобразить свое сопротивление политике консолидации. 

Движение Зонтиков 2014 года и протесты 2019–2020 годов являются прямым 

доказательством сопротивления, коренящегося в сильном периферийном национализме. 

Синтез 

В Гонконге усиленное чувство периферийного национализма способствовало 

возникновению недавних протестов. Понимание того, как идентичность, и особенно 

                                                           
17 Fong, Brian C.H. “One Country, Two Nationalisms: Center-Periphery Relations between Mainland China and 

Hong Kong, 1997–2016.” [Электронный ресурс] // Modern China 2017, 43 (5): 528 URL: 

https://doi.org/10.1177/0097700417691470 (дата обращения: 06.03.2021) 
18 Ibid. 
19 Ibid. 

 

https://doi.org/10.1177/0097700417691470
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периферийный национализм, побуждает людей к протестам, имеет решающее значение 

для понимания причин недавних протестов в Гонконге. Хотя в литературе, посвященной 

теории идентичности, обсуждается, как идентичность может быть мобилизована в 

качестве политического инструмента выражения, текущая модель политического процесса 

не учитывает это соображение. В результате модель политического процесса МакАдама 

не в состоянии полностью объяснить причины возникновения протестов в Гонконге. 

Интеграция теории идентичности в модель политического процесса позволяет лучше 

объяснить, как рост периферийного национализма привел к появлению демонстраций в 

Гонконге. Более того, включив обсуждение идентичности в фактор когнитивного 

освобождения модели политического процесса, можно объяснить, что идентичность также 

играет роль в побуждении людей к политически осознанной модели поведения. 

Рассмотрение модели политического процесса МакАдама и трех факторов, включенных в 

теорию, показывает, что периферийный национализм следует рассматривать в контексте 

«когнитивного освобождения». Макадам утверждает, что, хотя политические 

возможности и организационная сила обеспечивают «структурный потенциал» 

социальных движений, одних этих двух факторов недостаточно в качестве единственных 

причин возникновения протеста.20 Он утверждает, что когнитивное освобождение 

необходимо для объяснения психического состояния человека, которое побуждает его 

протестовать.21 В процессе когнитивного освобождения Макадам утверждает, что 

меняющиеся политические условия трансформируются в набор «когнитивных сигналов», 

которые сигнализируют противникам о том, что политическая среда растет и становится 

все более уязвимой для возникновения протеста.22 Когнитивные сигналы, которые влияют 

на мышление, являются важным аспектом в объяснении, почему люди в первую очередь 

мобилизуются. 

Помимо политической среды и когнитивных сигналов, Макадам утверждает, что 

«сами познания, обусловлены силой интегрированных связей внутри массовой базы 

движения».23 Это говорит о наличии общего мировоззрения и идеологии в группе 

претендентов. Одно из наиболее важных познаний, переживаемых в процессе 

когнитивного освобождения, - это ментальный сдвиг, когда вы видите себя беспомощным 

                                                           
20 McAdam Doug.. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. [Электронный ресурс] 

// Perlego. URL: https://www.perlego.com/book/1851554/political-process-and-the-development-of-black-

insurgency-19301970-pdf (дата обращения: 07.03.2021) 
21 Ibid. 
22 McAdam Doug.. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. [Электронный ресурс] 

// Perlego. URL: https://www.perlego.com/book/1851554/political-process-and-the-development-of-black-

insurgency-19301970-pdf (дата обращения: 07.03.2021) 
23 Ibid. 

https://www.perlego.com/book/1851554/political-process-and-the-development-of-black-insurgency-19301970-pdf
https://www.perlego.com/book/1851554/political-process-and-the-development-of-black-insurgency-19301970-pdf
https://www.perlego.com/book/1851554/political-process-and-the-development-of-black-insurgency-19301970-pdf
https://www.perlego.com/book/1851554/political-process-and-the-development-of-black-insurgency-19301970-pdf
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и испытываете желание изменить свою ситуацию.24 Хотя когнитивный сдвиг от чувства 

беспомощности к протесту объясняется на индивидуальной основе, Макадам указывает, 

что когнитивное освобождение более вероятно, когда группы людей испытывают 

сильную социальную интеграцию. Это указывает на необходимость идеологически 

сильной массовой базы, побуждающей людей изменить собственное мышление. Кроме 

того, МакАдам утверждает, что без прочных межличностных связей внутри массовой 

базы люди могут чувствовать себя бессильными и не испытывать когнитивную 

трансформацию, побуждающую их действовать.25 В объяснении Макадама процесса 

когнитивного освобождения очевидно, что сильные интегративные связи внутри 

вызывающей группы важны для мотивации людей к протесту. 

В то время как МакАдам ссылается на общее понимание идеологии и борьбы, 

которые помогают людям чувствовать себя интегрированными в группу проблем, 

необходимо сказать, что понимание идентичности должно быть включено в этот раздел. 

Поскольку МакАдам подчеркивает важность межличностных сетей для успешной 

мобилизации, включение общей идентичности в группу может лучше объяснить, как 

формируются и укрепляются межличностные сети. Макадам не подробно объясняет, 

какие факторы способствуют созданию сильной межличностной сети, и не учитывает, как 

идентичность может являться важным фактором в создании сильного чувства социальной 

интеграции. Без учета того, насколько важна общая идентичность при построении 

интеграционных сетей между претендентами модель не может объяснить, как люди могут 

испытать когнитивное освобождение и мобилизоваться как член определенной 

идентичности. 

Чтобы включить идентичность в фактор когнитивного освобождения модели 

МакАдама, признание индивидуальной идентичности и общей идентичности группы 

должно быть объяснением того, как формируются сильные интегративные связи. 

Хотя Макадам заявляет, что для процесса когнитивного освобождения необходимы 

прочные интегративные связи, он не объясняет, как эти связи возникают. Заявляя, что 

общая идентичность в пределах массовой базы действует как основа прочных 

интегративных связей, модель может лучше объяснить, как формируются межличностные 

сети, которые используются для мобилизации людей. Более того, как видно из обзорной 

литературы по теории идентичности и периферийному национализму, многие ученые 

утверждали, что идентичность может использоваться как фактор мобилизации - особенно 

                                                           
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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в периферийных регионах и внутри групп меньшинств. Идентификация с 

субнациональной идентичностью определенного периферийного региона или с 

атрибутами другой субнациональной группы может выступать в качестве основы для 

воздействия на человека, чтобы он испытал когнитивное освобождение. 

Более того, как показано в примерах периферийного национализма, 

самоидентификация с местной идентичностью периферийного региона может выступать в 

качестве основы для формирования массовой базы и вести к конфликтам между 

соперниками и членами. 

Включая рассмотрение того, как идентичность помогает укрепить межличностные 

сети и ведет к когнитивному освобождению, субнациональная идентичность и 

периферийный национализм также могут быть проанализированы как способствующие 

факторы. Поскольку субнациональная идентичность и периферийный национализм 

впоследствии подпадет под более широкую теорию идентичности, включение теории 

идентичности также позволяет пересмотренной модели политического процесса 

учитывать конфликты, возникающие, когда претенденты являются членами определенной 

идентичности в пределах нации. Более того, обсуждение идентичности в этом факторе 

модели позволяет модели политического процесса быть более подходящей для 

объяснения возникновения протестов в конфликтах между периферийными регионами и 

правительством более крупной страны. 

В то время как пересмотр модели политического процесса в данной работе возник 

из рассмотрения того, как идентичность сыграла роль в мобилизации в Гонконге, эту 

новую модель можно применить к другим примерам социальных движений, которые 

возникли в результате конфликтов между центральной и периферийной идентичностями. 

В случае Гонконга люди, которые идентифицируют себя с субнациональной 

идентичностью Гонконга, могут испытывать сильные интеграционные связи внутри этой 

сети и чувствовать сильную мотивацию к мобилизации в знак протеста. Более того, как 

утверждает Фонг в своей статье, консолидация политики, которая пытается 

ассимилировать гонконгскую идентичность с большей национальной китайской 

идентичностью, может усилить периферийную идентичность Гонконга и развитие более 

тесных интеграционных связей в массовой базе. Кроме того, усиленное чувство 

периферийного национализма в этом случае объясняет, как люди могут стремиться 

изменить свою ситуацию посредством когнитивного освобождения. 
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В Гонконге ощущение отличия гонконгской идентичности от национальной 

китайской идентичности указывает на существование различных политических желаний, 

связанных с периферийным национализмом. Идентифицируя себя как представителя 

гонконгской идентичности, люди могут стремиться выразить свои отличия от 

национальной идентичности посредством протеста. Понимание того, как идентичность не 

только влияет на укрепление межличностных сетей проблемной базы, но также 

способствует общему чувству недовольства политической средой, показывает, что 

идентичность является важным фактором в процессе когнитивного освобождения и, 

следовательно, в возникновении движения. 

В то время как существующая модель политического процесса объясняет 

большинство аспектов того, как социальные движения возникают в динамичной 

политической среде, без включения идентичности, теория не может полностью объяснить 

социальные движения Гонконга. Существование особой самобытности и усиление 

периферийного национализма было установлено не только благодаря уникальной истории 

и культурным различиям САРГ, но и вопреки политике консолидации центрального 

правительства. В результате, чтобы дополнительно проанализировать, какие факторы 

привели к появлению протестов в Гонконге в 2019-2020 годах, следует рассматривать 

идентичность как важнейший аспект межличностных сетей в факторе когнитивного 

освобождения. 
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Глава 2. Основные этапы развития оппозиционных движений 

Гонконга и влияние укрепляющейся гонконгской идентичности на 

возникающие протесты. 

2.1 Передача суверенитета Гонконга и социальные движения 

 

Ощущаемая эрозия политических и экономических свобод Гонконга после 1997 

года отражает напряженность в отношениях между Китаем и Гонконгом, которая 

существует сегодня. Хотя Гонконгу было предоставлено больше политических свобод, 

чем материковому Китаю в Совместной китайско-британской декларации и мини-

конституции Гонконга Основным законом, многие граждане в последнее время считают, 

что центральное правительство все чаще посягает на эти свободы с 1997 года26. В 2003 

году центральное правительство внедрило «новую политику Гонконга», которая включает 

более контролирующий подход к отношениям Китая и Гонконга и утверждение, что КПК 

обладает «высшими конституционными полномочиями. Для контроля объема автономии 

и демократических реформ Гонконга».27 Усиление контроля материкового Китая над 

Гонконгом заставило многих граждан осознать, что обещания Совместной декларации не 

были выполнены, и послужило толчком для возникновения особой гонконгской 

идентичности. Политика Китая в отношении Гонконга породила причину отказа 

гонконгцев признать власть Пекина, сыгравшую большую роль в определении 

субнациональной идентичности.28 Недовольство по поводу управления Гонконгом и 

неспособность признать существование особой гонконгской идентичности 

способствовали появлению общественных движений города. Совсем недавно протесты 

2019 года и движение зонтиков 2014 года привлекли большую часть внимания мировых 

СМИ. Протесты 2014 и 2019 годов изображают плоды недовольства между 

общественностью Гонконга и более централизованной политикой центрального 

правительства Гонконга. Кроме того, эти протесты демонстрируют нарастающие 

антикитайские настроения, переплетенные с самобытностью Гонконга. В то время как 

недавние протесты привлекли большее внимание международного сообщества, 

                                                           
26 Ting Victor. “Tycoons Join in Pro-Government Rally; Business and pro-Beijing Heavyweights among Hundreds 

of Thousands Who Brave Weather as Crowd Chant ’No Violence, Save Hong Kong’. [Электронный ресурс] // 

South China Morning Post. 2019. URL: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3023258/tycoons-

join-tens-thousands-support-hong-kong-government (дата обращения 13.03.2021) 
27 Fong, Brian C.H. “One Country, Two Nationalisms: Center-Periphery Relations between Mainland China and 

Hong Kong, 1997–2016.” [Электронный ресурс] // Modern China 2017, 43 (5): 528 URL: 

https://doi.org/10.1177/0097700417691470 (дата обращения: 06.03.2021) 
28 Ibid. 

https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3023258/tycoons-join-tens-thousands-support-hong-kong-government
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3023258/tycoons-join-tens-thousands-support-hong-kong-government
https://doi.org/10.1177/0097700417691470
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общественные движения не новы для мегаполиса. Еще в 1967 году граждане Гонконга 

протестовали против колониального правления, требуя более масштабных социальных и 

политических реформ. Более того, с тех пор, как Гонконг вернулся к китайскому 

правлению в 1997 году, возникли многочисленные протесты из-за неудовлетворенности 

управлением центральным правительством САР. Во многих протестах с 1997 года 

отстаивание демократических ценностей сыграло значительную роль. Однако понимание 

протестов как исключительно пропаганды демократии отражает лишь часть более 

серьезной причины политической активности Гонконга. Защита демократических 

ценностей - важный аспект самобытности Гонконга. Понимание истории протестов города 

как проявления субнациональной идентичности дает более широкое объяснение корня его 

протестов. 

Демократические ценности и более либеральное политическое мышление, 

несомненно, являются частью субнациональной идентичности города и сыграли роль 

катализаторов протестов 2019 года. Помимо стремления Гонконга к демократическим 

свободам, жители Гонконга стремятся получить признание своей отличной идентичности 

в рамках политической системы Китая. Недавние протесты возникли не только из-за 

требования демократических свобод, но, скорее, из-за необходимости признания 

идентичности гонконгцев и их отличия от идентичности и мировоззрения большей части 

китайского населения. 

Протесты 2019 года впервые начались 31 марта в ответ на предложенный закон, 

разрешающий экстрадицию в Китай.29Однако даже после того, как правительство 

Гонконга отклонило закон об экстрадиции, граждане продолжали протесты и выражать 

свое недовольство центральным правительством.30 

Более того, движение перешло от мирных демонстраций к ожесточенным 

столкновениям между протестующими и полицией 12 июня после того, как пять тысяч 

омоновцев жестоко столкнулись с протестующими за пределами комплекса 

Законодательного совета.31 В результате требования лидеров-организаторов превратились 

                                                           
29 Purbrick, Martin. “A Report of the 2019 Hong Kong Protests.” [Электронный ресурс] // Asian Affairs, 2019, 50 

(4): 467. URL: https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672397. (дата обращения 14.03.2020) 
30 Ibid. 
31 Elaine Yu, Tiffany May and Mike Ives. Hong Kong’s Hard-Core Protesters Take Justice Into Their Own Hands. 

[Электронный ресурс] // The New York Times, 2019. URL: 

https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-

violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%2

0Own%20Hands,-

A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20grou

https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672397
https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%20Own%20Hands,-A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20ground%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%
https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%20Own%20Hands,-A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20ground%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%
https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%20Own%20Hands,-A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20ground%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%
https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%20Own%20Hands,-A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20ground%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%
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в призыв к независимому расследованию жестокости полиции и амнистии сотен людей, 

арестованных летом 2019 года32. Хотя заявленные требования движения относятся к 

текущим событиям протестов 2019 года, в основе протестов лежит обеспокоенность тем, 

что Пекин подрывает автономию, обещанную городу в 1997 году.33 Это мнение отражает 

постоянный запрос гонконгцев на демократические свободы и желание быть 

признанными в отличие от большей части населения Китая. Стремление быть признанным 

населением с ярко выраженной идентичностью и политическими требованиями - тема, 

преобладающая на протяжении всей истории Гонконга. Чтобы понять корни протестов 

2019 года, требуется описать статус Гонконга под британским правлением и то, как 

борьба города за автономию сыграла роль в развитии его субнациональной идентичности. 

Далее необходимо рассмотреть историю социального движения Гонконга, чтобы показать, 

как борьба за идентичность была постоянной темой в прошлом города. Понимание 

происхождения социальных движений Гонконга показывает, что недавние протесты - это 

не новый инцидент, а выражение его уникального прошлого. 

 

Гонконг под британским колониальным правлением 

Хотя у периода колониального правления Соединенного Королевства есть много 

отрицательных аспектов, период оккупации Гонконга как колонии под британским 

правлением оказал на город долгие положительные последствия. За 156-летнюю историю 

британского колониального правления в Гонконге город превратился в экономический 

центр и одну из крупнейших торговых гаваней в мире. 

Более того, политические свободы и демократические ценности, привитые 

институтам в то время, привели к развитию гонконгской идентичности, коренящейся в 

отделении от остального Китая. Хотя можно утверждать, что британская оккупация 

города имела много отрицательных последствий из-за негативного характера 

колониализма, эта эпоха изменила курс города и в конечном итоге привела к тому, что 

                                                           
nd%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%20she%20left%20the

%20scene. (дата обращения 14.03.2020) 
32 Elaine Yu, Tiffany May and Mike Ives. Hong Kong’s Hard-Core Protesters Take Justice Into Their Own Hands. 

[Электронный ресурс] // The New York Times, 2019. URL: 

https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-

violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%2

0Own%20Hands,-

A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20grou

nd%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%20she%20left%20the

%20scene. (дата обращения 14.03.2020) 
33 Ibid. 

https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%20Own%20Hands,-A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20ground%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%
https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%20Own%20Hands,-A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20ground%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%
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https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%20Own%20Hands,-A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20ground%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%
https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%20Own%20Hands,-A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20ground%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%
https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/hong-kong-protesters-masks-violence.html#:~:text=Hong%20Kong's%20Hard%2DCore%20Protesters%20Take%20Justice%20Into%20Their%20Own%20Hands,-A%20masked%20protester&text=HONG%20KONG%20%E2%80%94%20When%20protesters%20in,the%20ground%20with%20a%20stick.&text=%E2%80%9CGo%20back%20to%20the%20mainland,as%


21 
 

Гонконг испытал совершенно иной процесс развития. В 1841 году, во время Первой 

опиумной войны, Гонконг был захвачен британцами в качестве колонии. В результате 

поражения во время войны династия Цин согласилась передать контроль над Гонконгом 

британцам по Нанкинскому договору.34 В 1843 году после ратификации договора Гонконг 

был официально объявлен британской колонией35. В последующие годы британцы 

получили контроль над полуостровом Коулун и Новыми территориями. Вскоре после 

получения контроля над большей частью земли, составляющей современный Гонконг, 

Гонконг был передан в аренду Великобритании по Конвенции 1898 года о расширении 

территории Гонконга на 99 лет. В результате этого соглашения Гонконг должен быть 

возвращен Китаю 1 июля 1997 года36. 

Во время британского колониального правления Гонконг стал городом с 

процветающей экономикой, основанной на торговле. За столетие британского правления 

Гонконг стал одним из самых экономически продуктивных городов мира. С 1980 по 1995 

год темпы роста реального ВВП города в среднем составляли 7 процентов в год37. 

Впечатляющие темпы роста ВВП Гонконга в то время говорят о его статусе одной из 

крупнейших финансовых столиц в новейшей истории. Хотя, в последние годы британской 

оккупации Гонконга город пережил колоссальный рост, его экономический успех можно 

объяснить экономической политикой, проводившейся в эту эпоху. 

С тех пор, как англичане заняли город, Гонконг продолжал свое развитие на 

капиталистической политике. Первый британский лидер Гонконга капитан Чарльз Эллиот 

заявил, что Гонконг будет свободен от пошлин38. Более того, британский режим в 

Гонконге стремился к защищенной экономической политике, в частности, вводились 

частная собственность, низкие налоги и сбалансированный бюджет. Колониальные 

чиновники подчеркнули подход «позитивного невмешательства» в экономическую 

деятельность, который помог Гонконгу стать центром свободной торговли и глобальных 

финансовых институтов. Этот акцент на консервативной экономической политике 

показывает резкое отличие от направления, в котором в то время двигался материковый 

                                                           
34 Жоров Е. А. Долгое расставание: Гонконг под властью Великобритании (1982–1997 гг.) [Электронный 
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35 Там же. 
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37 Aasim Husain. Hong Kong, China in transition. Finance & Development, 1997. URL: 
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Китай - централизованное и социалистическое правительство. Помимо расхождения в 

экономической политике Гонконга и материкового Китая, Великобритания 

придерживалась совершенно отличного подхода к политическим институтам, чем 

материковый Китай. Хотя экономический успех Гонконга можно отнести к конкретной 

политике свободной торговли и экономическому подходу, основанному на принципах 

невмешательства, правовые и гражданские институты также сыграли важную роль в 

развитии Гонконга. 

В дополнение к капиталистическому экономическому подходу Гонконга, создание 

системы общего права в британском стиле является одним из определяющих факторов 

колониального гонконгского общества. В рамках системы общего права в Гонконге 

существовала независимая и беспристрастная судебная система. 39Сохранение этого 

аспекта правовой системы Гонконга является одним из важнейших факторов высокой 

степени автономии, обещанной при переходе региона от Британской колонии к 

Специальному административному району (САР) Китайской Народной Республики. 

Сегодня защита справедливой и прозрачной правовой системы по-прежнему является 

важнейшим аспектом уникальной идентичности гонконгского общества и сыграла 

значительную роль в протестах 2019 года. Справедливая правовая система, в отличие от 

системы континентального Китая, укоренилась в более либеральных политических 

ценностях гонконгской идентичности и была отражена в требованиях протестов 2019-

2020 годов. Это одна из причин, почему предложение закона об экстрадиции вызвало 

столько возмущения общественности Гонконга. Жители Гонконга не только чувствовали, 

что их лишают права на прозрачную правовую систему, но и что их уникальная 

идентичность и связанные с ними политические потребности подвергаются нападкам. 

Во время создания системы общего права Гонконга английский был принят в 

качестве одного из официальных языков региона. Судебные разбирательства проводились 

на английском языке, и люди должны были говорить по-английски, чтобы участвовать в 

заседаниях присяжных. Хотя создание правовой системы в британском стиле принесло 

пользу многим гражданам из-за предполагаемого стремления к справедливости, многие 

изменения носили дискриминационный характер по отношению к гражданам Гонконга. 

Несмотря на то, что английский не является родным языком для многих граждан 

Гонконга, говорящих на кантонском языке, он был необходим во всех юридических 
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действиях40. Таким образом, введение этой правовой политики привело к исключению 

многих уроженцев Гонконга из формального судопроизводства в правовой и 

политической системах и все еще ощущается сегодня, хотя и несколько в другом ключе. В 

законодательном совете Гонконга лишь небольшая группа чиновников представляет 

продемократические идеалы, которых придерживаются многие гонконгцы. Многие 

местные жители считают, что у гонконгцев недостаточный уровень представительства в 

своих официальных институтах, и что большую часть этого пространства занимают про-

пекинские акторы. Хотя создание системы общего права действительно пошло на пользу 

Гонконгу во многих отношениях, и это стало важным аспектом идентичности Гонконга, 

было бы неправильно не признавать дискриминационные эффекты системы. 

Дискриминация в правовой системе нашла отражение в политическом руководстве 

колонии. Чиновники-эмигранты из Великобритании чаще допускались к занятию высших 

должностей, чем чиновники местных органов власти. Однако, как утверждает ученый 

Мин К. Чан, это создало «стеклянный потолок», который не позволял местным жителям 

занимать высокие должности в колониальном правительстве Гонконга41 

Исключение граждан Гонконга из политической и правовой систем региона 

установило приоритет притеснения со стороны властей города. Предпочтение лидеров-

эмигрантов перед местными в местных органах власти отражает то, что сегодня 

пропекинские чиновники обладают властью над продемократическими лидерами. Хотя 

нынешняя политическая и правовая система Гонконга невероятно отличается от 

колониальной системы Гонконга, недостаточное представительство жителей Гонконга в 

принятии решений по-прежнему преобладает и является значительным источником 

разногласий. 

Хотя британские колониальные реформы Гонконга имели множество негативных 

последствий для общества - например, введение дискриминационной политики, - нельзя 

утверждать, что этот период не оказал длительного воздействия на субнациональную 

идентичность региона. Ценность свободной торговли и правовой прозрачности 

сохраняется и сегодня и играет решающую роль в развитии уникальной идентичности 

Гонконга. Эти более либеральные взгляды на экономику и правовую систему 

присутствуют в идентичности Гонконга, особенно в поисках признания в отличии от 

идентичности материкового Китая. Влияние системы общего права можно наблюдать в 
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41 Ibid. 
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наше время, когда жители Гонконга продолжают бороться за прозрачную правовую 

систему, которую им обещали и которую они считают частью их идентичности. 

Расходящиеся пути, по которым материковый Китай и Гонконг пошли во время того 

периода укрепили различия в идентичности, которые существуют сегодня. В результате 

идентичность гонконгцев отличается от идентичности жителей материкового Китая и 

только усиливается по мере того, как Гонконг борется за сохранение своего высокого 

уровня автономии. 

Возвращение Гонконга к суверенитету Китая 

В 1970-х годах Китай и Великобритания начали переговоры, чтобы обсудить 

будущее Гонконга после истечения срока аренды Великобритании, они продолжались до 

начала 1980-х годов. 42 Концепция «Одна страна - две системы» была разработана Дэн 

Сяопином для примирения коммунистического Китая и Гонконга43. Принцип изначально 

был разработан для тайваньско-китайских отношений, но в конечном итоге был применен 

к Гонконгу. Этот принцип был направлен на соединение двух регионов, одновременно 

позволяя продолжение капиталистической, более демократической и вестернизированной 

политики Гонконга. Решение было закреплено в Китайско-Британской Совместной 

декларация 1984 г., которая предоставляла Гонконгу высокий уровень автономии в 

течение 50 лет после передачи территории Китаю. Совместная декларация, подписанная 

премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и премьер-министром Китая Чжао 

Цзыяном, гласит, что 1 июля 1997 г. Китай вернет контроль над Гонконгом44. В 

Совместной декларации утверждается, что через 50 лет после передачи в 1997 г. правовая 

политика, изложенная в Основном законе, останется неизменной. Более того, как указано 

в Совместной декларации и Основном законе Гонконга, Гонконг должен был испытать 

«высокий уровень автономии» и сохранить правовую и судебную системы британского 

образца до 2047 года45. В конкретном тексте подпункта два статьи три Совместной 
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декларации утверждается, что: «Гонконгский Специальный Административный район 

будет находиться в непосредственном подчинении Центрального Народного 

Правительства Китайской Народной Республики. САР Гонконг получит высокую степень 

автономии, за исключением областей внешней политики и обороны, которые входят в 

обязанности Центрального народного правительства».46 

В этом пункте указывается, что, несмотря на то, что Гонконгу была обещана 

высокая степень автономии, он остается под властью центрального правительства. 

Утверждение декларации о том, что САРГ существует непосредственно под властью 

центрального правительства, намекает на то, что КПК способна утвердить свою власть 

над регионом и удерживать больший контроль, чем могут желать местные жители 

Гонконга. Двусмысленность обещанной Гонконгу «высокой степени автономии» сыграла 

значительную роль в недавних протестах и укоренилась в местной самобытности в 

результате его правовой осведомленности. 

Помимо обещания высокой степени автономии, в декларации говорится, что 

законы, принятые в колониальный период, продолжают действовать во время перехода 

региона к китайскому суверенитету. В подпункте три статьи три говорится, что «законы, 

действующие в настоящее время в Гонконге, в основном останутся без изменений». 47Это 

утверждает, что использование Основного закона Гонконга в британском стиле будет по-

прежнему применяться во вновь созданном Специальном административном районе 

Гонконг. Основной закон включает право на многие политические свободы, которые не 

защищены в материковом Китае. Например, в статье 27 Основного закона говорится, что 

гражданам Гонконга будет предоставлена  «свобода слова, печати и публикаций; свобода 

ассоциаций, собраний, шествий и демонстраций; право на создание профсоюзов и 

вступления в них, а также право на забастовки». 48В результате правовой системы с 

защитой политических прав личности и соблюдением многих западных идеалов в 

Основном законе предопределяет более либеральное мышление многих граждан 

Гонконга. Политические права, закрепленные в Основном законе, отражают базис, на 

основании которого граждане Гонконга имеют право на определенные политические 

свободы. Более того, защита этих прав в Гонконге резко контрастирует с отсутствием прав 

в материковом Китае. Жители Гонконга не только идентифицируют себя отличными от 
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китайской идентичности, но и на юридической основе подчиняются совершенно другим 

законам. Различие между двумя сводами законов играет роль в формировании 

политических взглядов гонконгцев и их идентичности. 

Помимо защиты многочисленных политических свобод, Основной закон описывает 

процесс выборов лидера Гонконга. В статье 45 Основного закона говорится, что глава 

исполнительной власти Гонконга будет избираться «путем выборов или консультаций, 

проводимых на местном уровне, и назначаться центральным народным 

правительством»49. Более того, в законе говорится, что «конечной целью является 

избрание главы исполнительной власти всеобщим голосованием по представлению 

широко представительным комитетом по назначениям в соответствии с 

демократическими процедурами»50. Это утверждает, что, хотя Гонконг существует под 

властью центрального правительства, его региональные выборы будут проходить в рамках 

гораздо более демократического процесса, чем в континентальном Китае. Кроме того, 

обещание работать в направлении всеобщего избирательного права отсутствует в 

избирательном процессе в материковом Китае и отражает еще одно различие, 

разделяющее политические взгляды Гонконга и Китая. Утверждение, что всеобщее 

избирательное право должно быть «конечной целью» процесса выбора главы 

исполнительной власти, также сыграло ключевую роль в недавних протестах. Во время 

движения Зонтиков 2014 года и даже протестов 2019 года выполнение обещания о 

всеобщем избирательном праве было одним из требований в обоих случаях. Жители 

Гонконга почувствовали, что прогресса в направлении всеобщего избирательного права 

не произошло, и вместо этого КПК проводит политику, еще больше отдаляющую Гонконг 

от демократических процессов. 

Хотя Основной закон Гонконга защищает многие политические свободы и 

заявляет, что работает в направлении всеобщего избирательного права, правительство 

САРГ далеко от демократической системы. Более того, в последние годы автономия 

Гонконга, постепенно разрушалась и становилась все более контролируемой КПК. 

Законы и процедуры избрания законодательного органа и главы исполнительной 

власти Гонконга свидетельствуют о псевдодемократии в политической системе. 

                                                           
49 Чжунхуа жэнмин гугхэгуо сянган тэбье синчженцюй цзибэнфа фуцзянь и сянган тэбье синчжэнцюй 

синчэен чжанцюань дэ чаншэн баньфа. (Приложение I к Основному закону Особого административного 

района Гонконг Китайской Народной Республики об избрании главы исполнительной власти Особого 

административного района Гонконг). [Электронный ресурс] // Официальный сайт правительства КНР. URL: 

http://www.gov.cn/test/2005-07/29/content_18298.htm (дата обращения: 18.03.2021) 
50 Там же. 

http://www.gov.cn/test/2005-07/29/content_18298.htm


27 
 

Чтобы понять требования общественных движений, необходимо понимать, как 

работают Законодательный совет Гонконга и как протекают избирательные процессы в 

городе. Аппарат Законодательного совета в Гонконге был основан в 1843 году для работы 

в качестве советника британского губернатора и законодательной ветви власти города.51 

Законодательный совет частично является демократическим институтом Гонконга, в 

котором обсуждаются законы и предложения по бюджету, представленные 

исполнительной властью. Совет состоит из 70 мест, однако только 40 из этих мест 

избираются всеобщим голосованием. Остальные 30 мест выбираются «функциональными 

округами», которые имеют представителей различных отраслей и социальных классов. 

Однако при избрании этих 30 мест через функциональные округа, на практике показывает 

предпочтение элите, что является недемократичным. Более того, 24 из этих 30 мест 

принадлежат партиям, поддерживающим центральное правительство. 52Это подтверждает 

тот факт, что правительство Гонконга защищает поддерживаемый Пекином 

законодательный орган. Влияние коммунистической партии на гонконгский 

Законодательный совет демонстрирует псевдодемократию, существующую в городе, в 

чем заключается ключевой аспект недовольства горожан политической системой. 

Несмотря на то, что процесс выборов в Законодательный совет смещен в сторону 

про-пекинских партий, большая часть общественности поддерживает демократизацию 

системы. На последних выборах в районные советы 2019 года проголосовали 2,94 

миллиона зарегистрированных избирателей, что является рекордным показателем участия 

в 71,2%. Кроме того, при проведении недавних выборов, стала очевидна значительная 

поддержка демократических партий Гонконга. Кандидаты от демократов получили почти 

90 процентов из 452 мест в окружных советах, что является знаковым показателем 

общественного спроса на демократические свободы53. Подавляющая поддержка 

демократических партий на выборах 2019 года отражает значительный спрос на 

демократию, присутствующий в Гонконге, даже несмотря на предвзятую политическую 

систему. 

Что касается процесса выборов главы исполнительной власти, он во многих 

отношениях также недемократичен. Вместо того, чтобы избирать лидера Гонконга 

                                                           
51 The Legislative Council Commission. [Электронный ресурс] // Официальный сайт правительства Гонконга. 

URL: https://www.legco.gov.hk/general/english/sec/reports/a_1920.pdf (дата обращения 23.03.2021) 
52 Carter Caroline. "How Hong Kong picks its chief executives." [Электронный ресурс] // The Economist. 2020. 
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всеобщим голосованием, исполнительный директор избирается Избирательным 

комитетом в составе 1200 человек. Это гарантирует, что Пекин сможет «отсеивать» 

любых кандидатов, которые могут пойти против политики центрального правительства54. 

В результате, несмотря на присутствие в некоторой степени демократических выборов 

главы исполнительной власти города, этот процесс по большей мере является 

эксклюзивным для многих граждан Гонконга. Недовольство отсутствием в Гонконге 

демократических идеалов и всеобщего избирательного права стало причиной многих 

протестов, особенно движения Зонтиков 201455. Гонконг, несомненно, может 

похвастаться большими политическими свободами и вовлечением, чем в материковом 

Китае, однако, он все еще далек от полноценной демократии. 

 

2.2. Протестные движения до 2014 года 

 

В то время как протесты 2019 года отражают более агрессивную сторону Гонконга, 

историю недавних и предшествующих протестов объединяет борьба за признание 

гонконгской идентичности, которая включает в себя требование демократических свобод. 

Демократические настроения, заложенные в самобытность Гонконга, восходят к 1967 

году, когда протестующие выступили против британского колониализма в 

общерегиональной кампании. Протест начался как промышленный спор на заводе в 

Коулуне, но быстро перерос в крупную демонстрацию, посвященную политизированным 

антиимпериалистическим настроениям.56 

Протесты продемонстрировали невероятную интенсивность и насилие, в том числе 

и использование бомбовых атак, что в конечном итоге привело к тому, что правительство 

Гонконга ввело в действие чрезвычайные полномочия Этот протест был встречен 

репрессиями со стороны правительства и принятием Постановления об общественном 

порядке - закона, установленного британскими колониальными властями57. 
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Постановление об общественном порядке определяет любое собрание из трех или более 

человек как «незаконное собрание», если они действуют таким образом, который 

рассматривается как беспорядочный и устрашающий.  

Принятие Постановления об общественном порядке было вновь отмечено в 2019 

году, когда полиция интерпретировала протесты как «бунт», который определяется в 

постановлении как любое лицо, участвующее в незаконном собрании. Определение 

последних протестов как «беспорядки» имеет важное значение, поскольку преступление, 

связанное с участием в массовых беспорядках, представляет собой максимальное 

наказание в виде десяти лет лишения свободы58. Жесткая реакция полиции в 2019 году 

аналогична реакции 1967 года, особенно из-за принятия этого закона колониальной эпохи. 

Обратный характер принятия такого устаревшего и ограничивающего определения 

«беспорядков» противоречит защите права на собрания, закрепленного в Совместной 

декларации. Борьба за выражение своих политических взглядов без столкновения с 

репрессиями - проблема, с которой гонконгцы сталкивались десятилетиями. Как видно из 

принятия Закона об общественном порядке в 1967 и 2019 годах, устаревшие и 

расплывчатые законы затуманивают права, которые гонконгцам были предоставлены как 

Великобританией, так и Китаем.59 Неоднозначность политических прав и автономии 

жителей Гонконга пронизывала историю и самобытность города, играя ключевую роль в 

дифференциации жителей Гонконга от материкового Китая. 

Более того, принятие постановления привело к еще большим ограничениям в 

последующие годы. С 1997 года публичные собрания из 50 и более человек предъявляют 

требования о том, чтобы люди информировали полицию за семь дней до шествия60. 

Вопреки тому, что и местные власти Гонконга, и КПК пытались ограничить публичные 

протесты, демонстрации продолжали играть большую роль в политической истории 

Гонконга. В июне 1989 года 1,5 миллиона человек собрались, чтобы выразить протест 

против действий китайского правительства во время резни на площади Тяньаньмэнь и 

провести марш в поддержку демократических протестующих в Пекине61. Данный протест 
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был крупнейшим публичным собранием в истории Гонконга в то время и 

продемонстрировал широкую поддержку демократии в городе.62 С 1989 года каждый год 

люди собираются в Гонконге, чтобы протестовать за демократические реформы, а также в 

память о демонстрантах, выступающих за демократию, убитых в Пекине. Ежегодное 

собрание 4 июня в память о площади Тяньаньмэнь стало важным аспектом борьбы города 

за демократию. Массовые протесты в этом году выразили не только поддержку 

Гонконгом демократических идеалов, но и обеспокоенность общественности тем, что 

концепция «одна страна - две системы» не будет поддержана после передачи власти. 

Более того, большая демонстрация в поддержку протестующих на площади Тяньаньмэнь 

свидетельствуют о корнях недоверия Гонконга к центральному правительству и 

отсутствие доверия между центральными и местными отношениями. 

После передачи Гонконга под руководство КНР, в Гонконге продолжались 

протесты. В 2003 году в Гонконге произошли крупнейшие протесты после передачи 

властей в 1997 году. 500 000 человек выразили протест против законопроекта по статье 

2363. Законодательство по статье 23, предложенное должностным лицом Гонконга 

направлено на запрещение любых подрывных действий против центрального 

правительства Китая64. Протестующие Гонконга восприняли этот закон как «залог 

лояльности новому суверену». 

Жители Гонконга вышли на улицы в знак протеста против данной статьи, которая 

была воспринята, как прямое нападение на городские ценности свободы и автономии. 

Законопроект о статье 23 был в конечном итоге отозван, но неодобрение влияния 

материкового Китая на внутренние дела Гонконга продолжалось  

Спустя почти десять лет после протестов по статье 23 Гонконг пережил очередную 

массовую демонстрацию против влияния китайского правительства на внутренние дела. В 
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2012 году около 90 000 человек собрались, чтобы выразить протест против введения 

обязательной общенациональной школьной программы под названием «Моральное и 

национальное образование»65. Учебная программа Национальное образование побудила 

17 июня 2012 года создать группы «Группа озабоченности родителей» и «Учёность» и 

сплотить людей через социальные сети для участия в протестах66. Люди опасались, что 

внедрение общегородской учебной программы приведет к распространению китайской 

пропаганды и критики демократических процессов. Марши длились несколько месяцев и 

в конечном итоге привели к тому, что правительство Гонконга отозвало предложение. 67 

За двухлетний период участия в протестах с 2010 по 2012 год, произошло 14 

кратное увеличение числа недовольных жителей Гонконга за 2 года.68 

Значительное увеличение числа протестов свидетельствует о росте политической 

активности в современном Гонконге и свидетельствует о политической активности внутри 

гонконгской идентичности. Более того, общая направленность протестов против 

консолидации политики центрального правительства отражает желание САР отстаивать 

различие между китайской и гонконгской идентичностями. 

2.3. Движение зонтиков 

В 2014 году жители Гонконга снова выступили за демократические ценности и 

сохранение автономии города. Occupy Central, движение также известное как «Движение 

зонтиков» за то, что протестующие часто использовали зонтики для защиты от 

слезоточивого газа, привело к тому, что некоторые районы Гонконга простаивали в 

течение 79 дней69. Движение было ответом на ограниченные Пекином рамки для 

реализации всеобщего избирательного права на выборах главы исполнительной власти. 
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Согласно Основному закону, избрание главы исполнительной власти всеобщим 

голосованием является его «конечной целью». Однако Постоянный комитет 

законодательного органа Китая, входящий в состав Всекитайского собрания народных 

представителей, заявил в августе 2014 года, что любой кандидат на пост главы 

исполнительной власти должен получить поддержку большинства со стороны 

избирательной комиссии, состоящей в основном из пропекинских чиновников.70 Проверка 

центральным правительством кандидатов на пост главы города сделала бы почти 

невозможным избрание или даже рассмотрение кандидатуры представителей 

продемократической партии на пост главы исполнительной власти. 

В то время как движение Umbrella было знаковым событием в истории 

общественных движений Гонконга, масштабы события 2014 года были основаны на 

результатах опыта предыдущих массовых демонстраций. Примерно 85% протестующих 

из движения Зонтиков участвовали в предыдущих сидячих забастовках или митингах.71 

Движение возникло из-за разочарования в политике управления Пекина и стремления 

общественности к всеобщему избирательному праву. Движение, первоначально 

называвшееся «Оккупай централ любовью и миром» было кампанией ненасильственного 

гражданского неповиновения, впервые предложенной профессором права Бенни Тай в 

2013 году, движение расширилось с помощью Чан Кин-мана, бывшего профессора, и Чу 

Ю-Мина, пастора на пенсии.72 Расширение руководства движения позволило протестам 

захватить многие части центра Гонконга и перерасти в монументальное событие. В то 

время как движение начиналось как мирная сидячая забастовка в деловом районе, 

события стремительно развивались, позднее протестующие студенты позже штурмовали 

штаб-квартиру правительства. Молодые активисты, в том числе члены Scholarism 

(организация, созданная во время протестов 2012 года), такие как Джошуа Вонг, 

возглавили штурм Гражданской площади. Произошел хаос, когда полиция арестовала 

многих протестующих и попыталась разогнать толпу с помощью применения перцовых 

баллончиков73. После того, как демонстрации, охватившие Гонконг, продлились более 
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двух месяцев, движение начало медленно терять свои обороты, а затем и вовсе прекратило 

свое существование, требования всеобщего избирательного права так и не были 

выполнены. Хотя движению не удалось ускорить политическую реформу, оно сделало 

знаковое заявление о продемократических настроениях, распространившиеся во всем 

городе. Движение Зонтиков отразило сильное чувство политической активности в 

самобытности Гонконга и стало темой последних протестов 2019 года. 

С тех пор, как Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей КНР принял решение в 2007 году, «избрание пятого главы 

исполнительной власти Особого административного района Гонконг в 2017 году может 

быть проведено методом всеобщего избирательного права» продемократические 

активисты надеялись, что реформа государственного устройства Гонконга будет 

проведена в недалеком будущем. Действительно, нынешний генеральный директор 

Гонконга К.Й.Лён начал процесс реформ в октябре 2013 года, объявив, что процесс 

реформ будет включать два раунда общественных консультаций. Однако всего два месяца 

спустя правительство опубликовало «Консультационный документ», который должен был 

предоставить основу для общественных консультаций, но указал, что объем реформ будет 

ограниченным74. Чтобы оценить предложение по реформе, следует кратко резюмировать 

метод выбора главы исполнительной власти до реформы: последний выбор главы 

исполнительной власти Гонконга состоялся в 2012 году и проводился «Избирательной 

комиссией», состоящей из 1200 членов. За этих членов голосуют не все 3,5 миллиона 

зарегистрированных избирателей Гонконга, в котором проживает 7 миллионов жителей, а 

всего около 250 000 избирателей, которые являются членами четырех «функциональных» 

избирательных округов, политического, коммерческого, профессионального, и 

четвертого, куда входят такие сферы, как труд, социальные услуги, искусство и религия. 

Каждый из этих четырех функциональных округов представлен в Избирательном 

комитете 300 членами75. Следует упомянуть три важных следствия этой процедуры, 

которые характеризуют Избирательную комиссию: во-первых, только 7% 

зарегистрированных избирателей Гонконга обладают правом голоса в Избирательной 

комиссии, в результате чего 93% из них не представлены в этом учреждении. 

Следовательно, выбор главы исполнительной власти сложно назвать демократичным. 
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Во-вторых, даже эти 7% граждан неравномерно представлены в Избирательной 

комиссии: в то время как все четыре функциональных округа имеют 300 представителей в 

Избирательной комиссии, что обеспечивает всем четырем из них 25% голосов в Комитете, 

число избирателей в четырех округах сильно различается: 300 представителей 

политического сектора избираются только 700 избирателями, что составляет менее 0,3% 

всех граждан, имеющих право голоса в Избирательной комиссии. В отличие от этого, 204 

399 человек из профессионального сектора, что составляет почти 82% избирателей, 

избирающих Избирательную комиссию, в равной степени выбирают только 300 

представителей в Избирательную комиссию. В коммерческом секторе зарегистрировано 

26 828 избирателей, а в секторе труда / социальных услуг и религии - 17 572 

зарегистрированных избирателей соответственно, каждый из которых выбирает еще 300 

представителей, что составляет лишь 10,75% и 7% от общего числа граждан, имеющих 

право избирать членов избирательной комиссии. 

В-третьих, эти механизмы отбора служат систематическим преимуществам 

пропекинских чиновников (в основном в политическом секторе) и предприятиям, тесно 

связанных с материком, которые в значительной степени зависят от Коммунистической 

партии Китая (КПК) и центрального правительства в Пекине. Другими словами, 

описанный механизм отбора позволяет Пекину контролировать Избирательный комитет и 

выборы главы исполнительной власти Гонконга. 

Процесс избирательной реформы начался во второй половине 2013 года и был 

призван коренным образом изменить процесс избрания главы исполнительной власти 

Гонконга и ввести всеобщие выборы, проводимые на основе всеобщего избирательного 

права. Однако правительство САРГ ясно дало понять, что комитет по назначениям будет 

решать, кто может баллотироваться в качестве кандидата на всеобщих выборах. Хотя это 

официально не заявлено, было широко распространено мнение, что существующий 

Избирательный комитет в будущем должен функционировать как комитет по 

назначениям. Это убеждение основывается на решении ГКНПК от 31 августа, которое 

гласит: «Положения о количестве членов, составе и методе формирования комитета по 

назначениям должны быть сделаны в соответствии с количеством членов, составом и 

методом формирования Избирательной комиссии».76 
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Другими словами, Избирательная комиссия будет выбирать кандидатов, которым 

разрешено участвовать во всеобщих выборах. Это предоставило бы решающие 

полномочия контролируемому Пекином органу. 

Сторонники демократии в Гонконге называли это «фальшивой демократией», 

поскольку они понимали, что Комитет по назначениям не позволит ни одному кандидату 

от оппозиции участвовать во всеобщих выборах из опасений, что следующий глава 

исполнительной власти не будет связан с КПК и Центральным правительством Пекина. 

Вместо того, чтобы предоставить эти далеко идущие полномочия Комитету по 

назначениям, продемократические активисты, поддержавшие движение зонтика осенью 

2014 года, выступают за гражданское выдвижение. Процесс гражданского выдвижения 

требует, чтобы каждый кандидат собрал определенное количество подписей от 

зарегистрированных избирателей Гонконга, чтобы баллотироваться на пост главы 

исполнительной власти. Следовательно, гражданское выдвижение не предоставит Пекину 

контроля над тем, кто баллотируется на пост главы исполнительной власти Гонконга; 

следовательно, КПК и ее союзники в САРГ отклонили это предложение, утверждая, что 

гражданское выдвижение не соответствует Основному закону, в котором прямо 

говорится, что выдвижение должно быть сделано «широко представительным комитетом 

по выдвижению кандидатур»77 Попытки умеренных продемократических акторов 

предложить компромиссные решения не увенчались успехом. Что еще более важно, чем 

отчет правительства САРГ, 31 августа 2014 года Постоянный Комитет Всекитайского 

Собрания Народных Представителей опубликовал решение, в котором четко указывалось, 

что центральное правительство не желает принимать в качестве главы исполнительной 

власти любого, кто не любит страну [Китай] и Гонконг, и что Глава исполнительной 

власти должен оставаться подотчетным центральному правительству, возглавляемому 

КПК. Это соответствовало предыдущим заявлениям руководителей Пекина о том, что 

глава исполнительной власти не может выступать против центрального правительства ( 

Более фундаментально, правительство в Пекине интерпретирует принцип «одна 

страна, две системы» совершенно иначе, чем продемократические акторы в Гонконге. С 

момента перехода от британского колониального господства под суверенитетом КНР в 

1997 году Гонконг управлялся по принципу «одна страна, две системы», который 

предусматривает, что Гонконг остается под властью и суверенитетом КНР, но сохраняет 
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высокую степень автономии.78 Только вопросы, связанные с иностранными делами и 

безопасностью, находятся в ведении центрального правительства Китая. Однако в 

Основном законе не уточняется, что именно означают «иностранные дела» и 

«безопасность», и понимание Китая вопроса «национальной безопасности», с годами 

изменилось. Чтобы прояснить свое толкование понятия «одна страна, две системы», 

правительство КНР в июне 2014 г. опубликовало «Белую книгу», в которой еще раз 

разъяснилось будущее Специального административного района. 

Таким образом, с самого начала борьба за демократизацию государственного 

устройства Гонконга в целом и процедуры выдвижения кандидатур на выборах главы 

исполнительной власти в частности напрямую затрагивают вопрос о том, насколько 

автономным должен быть Гонконг. По сути, они касаются самого вопроса о суверенитете 

Китая над Гонконгом и степени самоопределения города. Соответственно, повестку дня 

самого движения Зонтиков следует рассматривать также в более широком контексте 

самоопределения Гонконга. Цель движения зонтика к самоопределению не 

ограничивалась избирательной демократией. Вместо этого четко идентифицировались 

четыре измерения самоопределения, к которым стремилось движение. Этими четырьмя 

измерениями являются избирательная демократия, социальное благополучие, 

идентичность и институты (независимость). 

Все эти четыре измерения несут в себе ключевые вопросы: насколько 

демократичным должен быть Гонконг, чтобы гарантировать достаточное 

самоопределение его граждан? Каков наилучший путь к социальному обеспечению и 

свободной и самостоятельной жизни бедных жителей Гонконга? Что лучше всего 

описывает идентичность Гонконга (китайская идентичность Гонконга, автономная 

идентичность Гонконга или антикитайская идентичность Гонконга)? Какие политические 

институты следуют интересам Гонконга лучше всего? 

Ответы на эти вопросы внутри движения очень разные. Все они вращаются вокруг 

вопроса, что именно означает «одна страна, две системы» в этих четырех областях, и 

должен ли Гонконг стремиться к полной независимости. Это не означает, что все 

демонстранты солидарны по этим вопросам. Напротив, разнообразие движений привело к 

разным требованиям во всех четырех измерениях, которые все требуют большей 

                                                           
78 Чжунхуа жэнмин гунхэго чжэнфу хэ дабульедень цзи бэй айэрлань лянхэ ванггуо чжэнфу гуанью сянган 

вэнтти дэ лянхэ шэнмин. (Объединенная декларация Правительства Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Правительства Китайской Народной Республики по вопросу о 

Гонконге). [Электронный ресурс] // Официальный сайт правительства Гонконг. URL: 

https://www.cmab.gov.hk/gb/issues/joint3.htm (дата обращения: 20.03.2021).   
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самоопределения, хотя и в разной степени. Однако, в то время как желаемая степень 

автономии Гонконга по отношению к материковому Китаю оставалась оспариваемой 

движением зонтиков, надежда на большую автономию объединила протестующих: что 

касается избирательной демократии (в рамках зонтичного движения имеется в виду 

только выбор метод главы исполнительной власти) дискуссия внутри движения 

сосредоточилась на вопросе выдвижения кандидатов. Умеренные, делали акцент на 

изменение состава Комитета по назначениям, например, расширив круг членов комитета, 

включив в него непосредственно избранных представителей районных советов и / или 

Законодательного совета. Другие предпочитают более активно говорить о различных 

политических партиях и / или организациях, что требует, чтобы продемократические и 

пропекинские силы находили компромиссных кандидатов.79 Это превратило бы Гонконг в 

своего рода согласованную демократию. Вместо этого радикалы настаивают на 

выдвижении гражданскими кандидатами без вмешательства Китая. Помимо этих 

различных подходов, все продемократические силы в Гонконге едины в своем призыве к 

процедуре выдвижения кандидатов, которая гарантирует, что кандидаты, 

баллотирующиеся на пост главы исполнительной власти, не могут быть выбраны Китаем 

самостоятельно. Все согласны с тем, что гражданское выдвижение было бы лучшим 

способом выдвижения, но разделились во мнениях относительно того, идти ли на 

компромисс или нет, поскольку маловероятно, что Пекин примет это требование. 

Другими словами, в то время как радикалы призывают к полному невмешательству КНР в 

процесс выдвижения кандидатов, умеренные ищут способы ограничить влияние Китая и 

защитить как можно большую местную автономию. И умеренные, и радикалы стремятся 

сохранить или даже повысить степень самоопределения Гонконга. 

Что касается вопросов экономического и социального обеспечения, Движение 

Зонтиков требовало борьбы с бедностью и нехваткой жилья, а также решения проблем 

молодого среднего класса, на который также сильно влияет тяжелая социальная ситуация 

в Гонконге. Умеренные внутри движения стремились всеми средствами бороться с этими 

проблемами - при необходимости, в сотрудничестве с Китаем. Это включало в себя 

согласие с расширением экономического сотрудничества и приток китайских туристов, 

если он служит экономике Гонконга, помогает сократить бедность и поддерживает 

средний класс. В то же время они считают, что КНР негативно повлияла на текущую 

ситуацию в Гонконге. Другие, с другой стороны, подчеркивают самовыражение бедняков 

                                                           
79 Occupy Central with Love and Peace [Электронный ресурс] // Occupy Central with Love and Peace. URL: 

https://oclphkenglish.wordpress.com/occupy-central-with-loveand-peace/  (дата обращение: 09/04/2021). 

https://oclphkenglish.wordpress.com/occupy-central-with-loveand-peace/
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Гонконга как часть низового демократического самоопределения гонконгского народа. 

Следовательно, вмешательство Китая воспринимается с большим скептицизмом, и 

предпочтение отдается местным решениям, которые ставят на первое место нужды 

бедных людей. 

Наконец, радикалы даже призывают к экономической независимости от Китая, 

потому что они считают, что тесные связи с материком подрывают институты 

социального обеспечения Гонконга. Помимо этих различий, все лагеря протеста согласны 

с тем, что Китай и жители материковой части создают социальные проблемы для 

Гонконга. Следовательно, все надеются на большее экономическое и социальное 

самоопределение, в то время как степень готовности активистов к сотрудничеству с КНР 

различается: умеренные надеялись на настоящее сотрудничество, в то время как радикалы 

призывали к экономической независимости от материка. 

Что касается идентичности, умеренные воспринимали себя как «гонконгских 

китайцев», идентичность, которая объединяет китайские культурные традиции с 

международным и мультикультурным наследием Гонконга, которое также сформировано 

британским колониальным правлением. Идея о том, чтобы быть «гонконгским китайцем», 

представляет собой нечто уникальное и отличное от идентичности материкового Китая, не 

игнорируя китайское влияние. Другие считают себя исключительно «гонконгцами», с 

сильным чувством локализма. Влияние материкового Китая, хотя и не полностью 

отвергается, воспринимается с некоторым скептицизмом либо потому, что Китай является 

лишь второстепенным источником гонконгской идентичности, либо потому, что 

считается, что КНР больше не сохраняет истинную китайскую традиционную культуру.80 

Антинациональные протесты в области образования, а также борьба за то, чтобы 

помешать Путунхуа заменить кантонский язык в качестве средства обучения в начальных 

школах города, наиболее тесно связаны с вопросом об уникальной идентичности 

Гонконга. 

Наконец, радикалы однозначно отвергают любое китайское влияние на местную 

самобытность Гонконга. Это не означает, что они отрицают влияние Китая на прошлое 

Гонконга. Однако их локальная гонконгская идентичность построена на контрасте с 

идентичностью материкового Китая и иногда даже пронизана антикитайскими 

националистскими взглядами. 

                                                           
80 Например, потому что они упростили китайские иероглифы и больше не используют «язык Конфуция». 
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В политическом плане все это связано с вопросом адекватных институтов. 

Умеренные отстаивают статус-кво «одна страна, две системы», подчеркивая часть 

принципа «две системы». Повышенное внимание Китая к норме "одной страны", 

например, в Белой книге, опубликованной в июне 2014 года, их беспокоит. Для этой 

группы Гонконг есть и должен оставаться частью Китая. По их мнению, пример Гонконга 

может спровоцировать политическую реформу в КНР в целом. Националисты не 

согласны, стремясь к более высокой степени автономии, как в федеративном государстве, 

ищущем местные институциональные решения, не создавая каких-либо прототипов для 

других местностей. 

Эта точка зрения более радикальна, поскольку не связывает Гонконг с китайской 

родиной. Требуется большая автономия по сравнению с существующим принципом «одна 

страна, две системы», что сделало бы Гонконг в высшей степени автономным от 

центрального правительства. Радикалы, наконец, делают еще один шаг вперед, призывая к 

полной независимости Гонконга как города-государства со своим полным суверенитетом. 

Помимо этих различий, Движение зонтиков соглашается с призывом к большей 

политической автономии. 

В целом, вопрос избирательной демократической реформы избрания главы 

исполнительной власти затронул не только более широкий вопрос о суверенитете Китая 

над Гонконгом и интерпретацию принципа «одна страна, две системы» с точки зрения 

Пекина. Напротив, призыв Зонтиков к избирательной демократии следует рассматривать 

как часть более широкого и более общего стремления Гонконга к большему 

самоопределению. 

Другими словами, демократия вписывается в повестку дня зонтичного движения за 

самоопределение, потому что в буквальном смысле демократия заключается в правлении 

самих людей. 

Почти в этом же и заключается суть коллективного самоопределения. Обе 

концепции разделяют идею о том, что власть осуществляется субъектами правления, 

эффективно преодолевая разделение властей на правителей и управляемых. Однако есть 

одно различие в эволюции терминов «демократия» и «самоопределение»: в то время как 

первый относится к конкретной форме правления внутри страны, самоопределение как 

политическая концепция приобрело известность как побочный продукт национализма, 

подчеркивающего коллективное самоопределение людей извне. Буквально демократия и 
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коллективное самоопределение тесно взаимосвязаны, но каждое из них несет различную 

политико-историческую коннотацию. 

Следовательно, хотя конечная цель зонтичного движения была шире, чем 

избирательная демократия, вышеупомянутый резюмированный процесс реформирования 

метода выбора главы исполнительной власти, который - в глазах продемократических 

участников - предлагает только фальшивую демократию и усиливает контроль Пекина над 

городом, стал поводом для формирования протестного движения: уже в январе 2013 года 

доцент юридического факультета Гонконгского университета Бенни Тай Ю-тин 

опубликовал в Гонконге статью под названием «Самое смертоносное оружие 

гражданского неповиновения».81 Статья стала вирусной в Гонконге, и с помощью 

священника Баптистской церкви Чай Вана, преподобного Чу Юминга, который также 

является председателем Гонконгской сети развития демократии, и Чана Кинмана, доцента 

социологии в Китайский университет Гонконга, Тай объявил о создании движения 

«Оккупируй централ любовью и миром» (OCLP).82 Вплоть до осени 2014 года эти три 

человека, которых часто называют «Оккупай-трио», успешно создали движение, 

организовав несколько мероприятий, собраний и встреч, обсуждая демократизацию 

государственного устройства Гонконга и готовя захват делового района Центрального 

города в день образования КНР, 1 октября 2014 года. В основе этих приготовлений 

лежали три «дня обсуждения», когда каждого гражданина Гонконга приглашали 

предложить и обсудить различные способы демократизации выбора главы 

исполнительной власти. 

Результатом третьего дня обсуждения стали три разных предложения, которые 

были отправлены на неофициальный референдум, который состоялся 20-29 июня 2014 

года с 800 000 участников из проголосовавших 3,5 млн зарегистрированных избирателей83 

Окончательный результат показал поддержку предложения из трех цепочек, 

предлагающего кандидатам три способа выдвижения на выборах, которые должны 

проводиться на основе всеобщего избирательного права: во-первых, выдвижение 

кандидатурой после демократизации его состава; во-вторых, выдвижение партии, 

позволяющее выдвигать политические партии в Законодательном совете Гонконга; в-

                                                           
81 Benny Thai. The Most Lethal Weapon of Civil Disobedience URL: 

https://bennytai.github.io/HongKongReflections/%E6%80%9D%E8%80%83%E9%A6%99%E6%B8%AF6/2--

The%20Most%20Lethal%20Weapon%20of%20Civil%20Disobedience.html?q= (дата обращения 09.04.2021) 
82 Оccupy Central with Love and Peace [Электронный ресурс] // Occupy Central with Love and Peace. URL: 

https://oclphkenglish.wordpress.com/occupy-central-with-loveand-peace/  (дата обращение: 09.04.2021). 
83 Hong Kong democracy 'referendum' draws nearly 800,000. [Электронный ресурс] // BBC News. 2014. URL: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-28076566 (дата обращения: 11.04.2021) 
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https://bennytai.github.io/HongKongReflections/%E6%80%9D%E8%80%83%E9%A6%99%E6%B8%AF6/2--The%20Most%20Lethal%20Weapon%20of%20Civil%20Disobedience.html?q
https://oclphkenglish.wordpress.com/occupy-central-with-loveand-peace/
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третьих, гражданское выдвижение, которое предоставляет гражданам прямую 

возможность выдвинуть своего кандидата (ов). 

Хотя референдум показал высокую явку, правительство не выполнило требование 

Оккупируя Сентрал о реализации его результатов. Поэтому движение «Оккупай» решило 

выйти на улицы 1 октября 2014 года, как и планировалось, и занять улицы. Руководство 

движения надеялось, что 10 000 человек присоединятся, чтобы полностью оккупировать 

Центральный район мирным путем в качестве акта гражданского неповиновения, и 

ожидало, что их арестуют всего через несколько дней, если не часов. Хотя Гонконг был 

оккупирован в течение нескольких месяцев с количеством до 500 000 оккупантов, по 

разным оценкам, протесты оказались совсем не такими, как ожидалось. Можно выделить 

как минимум четыре существенных отличия: 

Во-первых, оккупация началась уже за несколько дней до 1 октября 2014 года и 

была инициирована не Оккупируя Сентрал, а двумя студенческими организациями, 

Scholarism и Гонконгской федерацией студентов.84 

Во-вторых, возмущение местной общественности насилием со стороны полиции 

превратило все движение из организованного движения, возглавляемого «Оккупай-трио», 

в спонтанный протест, в значительной степени сформированный молодежью Гонконга. 

Сообщения в социальных сетях о насилии со стороны полиции в огромной степени 

помогли спонтанно мобилизовать городскую молодежь, которая никогда не участвовала в 

дискуссионных днях и не участвовала в одном из тренингов Оккупируя Сентрал по 

гражданскому неповиновению.85 

В-третьих, тактика протеста различалась не принципиально, но заметно: в то время, 

как и студенты, и сторонники движения Оккупай лоббировали и проводили мирные 

протесты, студенты отклонили призыв движения подождать, пока их не арестует полиция. 

Постоянный призыв к своей оригинальной стратегии заставил многих студентов 

отказаться от следования плану. Умеренный студенческий активист, симпатизировавший 

движению Оккупируя Сентрал, сначала сказал: «Сначала, когда Бенни Тай предложил 

тактику движения, я поддержал и действительно думал, что гражданское неповиновение 

может иметь значение. Но когда вы участвуете в движении, вы не думаете, что можете 

                                                           
84 В.А. Корсун. Социальный протест «с китайской спецификой: смена вектора». [Электронный ресурс] // 

Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-protest-s-kitayskoy-spetsifikoy-smena-
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подвергнуться насилию со стороны полиции. Когда меня обливали перцовым 

баллончиком, я не мог контролировать себя, я был полон ненависти, полон агрессивных 

мыслей. Я думаю, что 90% студентов думают так же, как и я». 

И наконец, в-четвертых, Движение Зонтиков не занимало Центральный, как 

планировалось Оккупируя Сентрал, а только три других района Гонконга: 

Адмиралтейство, Монг-Кок и Козуэй-Бэй. Адмиралтейство, граничащее с деловым 

Центральным районом, состоит из зданий государственной администрации, консульств, 

роскошных магазинов и ресторанов, а также финансовых предприятий.86 Протестующие в 

Адмиралтействе собрались перед правительственными зданиями и Законодательным 

советом и заблокировали основные дороги для движения на острове Гонконг, 

соединяющие Ван Чай и Козуэй-Бэй на востоке с Центром и Шенг Ван на западе. 

Протесты у Адмиралтейства привлекли наибольшее внимание международных средств 

массовой информации и собрали наибольшее количество оккупантов. Это были наиболее 

организованные и хорошо структурированные протесты, координируемые Гонконгской 

федерацией студентов, ученых, а также, в меньшей степени, Оккупай и другими 

организациями гражданского общества. 

В отличие от Адмиралтейства, Монг Кок - это рабочий район на полуострове 

Коулун с множеством недорогих магазинов и традиционных кулинарных мастерских. 

Люди, живущие здесь, намного беднее, а окрестности более грязные. Протесты 

привлекали оккупантов с более радикальными взглядами, чем у Адмиралтейства, которые 

включали призыв к массовой демократии внутри самого протестного движения. Монг Кок 

превратился в самую уникальную зону протеста, и лидеры протеста так и не смогли взять 

под свой контроль Монг Кок, который в основном был движим народом. В Монг Коке 

движение заняло две основные дороги полуострова Коулун, включая Натан-роуд, что 

создало огромные препятствия для движения транспорта Коулун.87 

Место протеста в Козуэй-Бэй географически не слишком далеко от 

Адмиралтейства. С одной стороны, Козуэй-Бэй - это деловой район с множеством дорогих 

магазинов и торговых центров. Нельзя предположить, что протестующие здесь окажут 

большую поддержку. Напротив, в Козуэй-Бэй существует традиция политических 

протестов, и люди каждый день распространяют на улицах политические листовки. 
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Протестующих в Козуэй-Бэй было меньше, чем в Монг Коке и Адмиралтействе, и они 

привлекли наименьшее внимание. 

Множественность, а также различия этих трех протестных площадок и 

расхождения во взглядах радикалов и умеренных, кратко упомянутых выше в отношении 

четырех областей самоопределения, указывают на важную характеристику движения: его 

разнообразие. Хотя большинство протестующих выступили «индивидуально» в ответ на 

освещение в СМИ и социальных сетях оккупации и насилия со стороны полиции, 

придерживаясь самых разных мнений, разнообразие движения также было представлено 

поддерживающими организациями, включая умеренных и радикалов, организациями 

гражданского общества и политическими партиями, хорошо зарекомендовавшими себя 

организациями и слабо структурированными сетями. В результате такого разнообразия ни 

отдельные лица, ни одна или несколько организаций не смогли контролировать движение. 

Вместо этого, при поддержке новых технологий и социальных сетей, организации 

гражданского общества пытались (в некоторых частях очень успешно) координировать 

очень разрозненное протестное движение. 

В целом протесты движения зонтиков остались мирными и хорошо 

организованными. Жестокие столкновения с полицией случались не в крупных масштабах 

(хотя правозащитные организации сообщали о нарушениях прав человека полицией 

Гонконга), главным образом в Монг Коке, с контрдемонстрантами, поддерживающими 

САРГ и правительство центрального Китая.88 Сообщалось, что некоторым из этих 

контрдемонстрантов заплатила КНР, но это не должно вводить в заблуждение, что 

Гонконг оставался разделенным городом, и лишь немногим более половины его 

поддерживало Движение Зонтиков. 89 

Молодые протестующие требовали переговоров с правительством САРГ о 

политической реформе, и переговоры были запланированы несколько раз, но состоялась 

только одна официальная встреча, которая транслировалась в прямом эфире по местному 

телевидению. 

Со временем стало ясно, что тактика САРГ и центрального китайского 

правительства заключалась в том, чтобы отсидеть оккупацию и попытаться избежать как 
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политической реформы, так и жестокого подавления движения. Действительно, среди 

активистов возникла напряженность по поводу целей и тактики, и отсутствие достижения 

результатов, утомило многих молодых оккупантов. Более того, поддержка широкой 

общественности в Гонконге уменьшилась из-за того, что оккупация вызвала некоторые 

неудобства в повседневной жизни. Это привело к тому, что «Трио Оккупай», которое 

присоединилось к движению в первые дни, решило отказаться от своей поддержки 3 

декабря, сдавшись полиции; но они были освобождены без предъявления обвинений.90 

25 ноября 2014 года полиция очистила зону протеста Монг Кок при некотором, но 

не чрезмерном сопротивлении демонстрантов. Адмиралтейство и Козуэй-Бэй были 

очищены без насилия 11 декабря и 15 декабря 2014 года соответственно, что положило 

конец 2,5-месячной оккупации зонтичным движением важных частей Гонконга. 

Оккупанты покинули сцену разочарованными: для большинства протестующих 

движение зонтиков провалилось. По их мнению, демонстранты покинули улицы без 

уступок со стороны правительства, а симпатия широкой общественности к движению 

угасла, поскольку протесты длились слишком долго. Более того, многие активисты 

считают, что протесты продемонстрировали маргинальность их переговорных рычагов, 

поскольку окончательные решения принимаются не в Гонконге, а в Пекине. На самом 

деле движение зонтиков не имело явного успеха; но оно достигло большего, чем думали 

большинство активистов. 

2.4. Антиэкстрадиционные протесты 2019-2020гг. 

 

Последние протесты 2019 года привлекли большое внимание мировых СМИ из-за 

своей продолжительности и применения насильственных мер. В отличие от предыдущих 

демонстраций или даже движения Зонтиков, протесты 2019 года продемонстрировали 

гораздо более агрессивную сторону оппозиции в Гонконге. Более экстремальные меры, 

используемые протестующими, были встречены полицией, использовавшей тактику 

применяемую для массовых беспорядков протестов 1967 года и даже вернулся к законам 

колониальной эпохи91. Хотя недавние протесты начались как мирная демонстрация 

против предложенного главой исполнительной власти Кэрри Лам законопроекта об 

экстрадиции, они быстро переросли в многочисленные случаи жестоких столкновений 
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между протестующими и полицией.92 Стратегическое решение о применении 

насильственных мер было принято в связи с неотложной необходимостью удовлетворить 

потребности современных жителей Гонконга. 

Кэрри Лам, пропекинский исполнительный директор Гонконга, предложила 

поправку к действующему Постановлению о беглых преступниках, которая стала 

первоначальной причиной протестов 2019 г.93 Поправка позволяла экстрадировать 

физических лиц из Гонконга в материковый Китай для прохождения судебного 

разбирательства94. Однако, многие жители Гонконга опасались, что такая политика 

позволит отдельным лицам подпадать под менее прозрачную правовую систему 

материкового Китая и попасть под несправедливое судебное разбирательство. В ответ на 

предложенный законопроект, даже проинституциональные деятели выразили 

озабоченность. Руководители высшего звена и даже бывший главный секретарь Генри Тан 

Ин Йен выразили обеспокоенность по поводу властного масштаба политики.95 В то время 

как протесты начались как ответ на законопроект об экстрадиции и опасения по поводу 

подрыва правовой автономии Гонконга, требования протестующих позже стали включать 

и другие запросы, выражая большее недовольство центральным правительством. 

9 июня Гражданский фронт за права человека, выступающий организатором 

протеста, сообщил, что более миллиона человек прошли маршем из парка Виктория в 

район Адмиралтейства в ответ на недовольство законопроектом. Главный 

исполнительный директор Кэрри Лэм в ответ на марш протестующих объявила, что 

«законопроект возобновит чтение».96 Ее ответ на брифинге для СМИ изображает 

неспособность администрации Гонконга понять насущные потребности населения. 

Ответ Кэрри Лэм вылился в очередную публичную демонстрацию, в которой 

использовался уже более радикальный подход. В среду, 12 июня, протесты начались у 

здания центрального правительства и Законодательного совета.97 
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Из-за скопления протестующих у правительственных зданий официальные лица не 

смогли войти внутрь, а полиция ответила развертыванием оборудования для борьбы с 

массовыми беспорядками. Несмотря на то, что многие протестующие поддерживали 

мирную, ненасильственную демонстрацию, несколько сотен протестующих смогли войти 

в Комплекс Законодательного совета, что привело к ожесточенному столкновению с 

полицией98. Крайние меры, принятые как протестующими, так и полицией, определили 

приоритеты продолжения протестов в ближайшие месяцы. 

16 июня 2019 года два миллиона жителей города из семимиллионного населения 

Гонконга заполнили улицы, чтобы пройти в знак протеста против предложенного 

законопроекта. Эта невероятная явка стала крупнейшим публичным собранием в истории 

Гонконга99. Отреагировав на протест, Кэрри Лэм сначала приостановила действие 

законопроекта, а затем отозвала его с публичными извинениями.100  

Менее чем через месяц 1 июля, в годовщину передачи Гонконга Китаю, 

демонстранты штурмовали здание Законодательного Совета. Разрушая Законодательный 

Совет, протестующие повесили флаг британской колониальной эпохи над столом 

президента Совета, предполагая, что жители Гонконга имели большую политическую 

свободу в колониальную эпоху, чем при после возвращения Гонконга КНР. Кроме того, 

протестующие писали лозунги баллончиками с краской на стенах камеры, в том числе: 

«Это вы научили меня, что мирные марши не работают»101. Применение насилия в этом 

инциденте показало крайнюю точку недовольства ситуацией и масштаб продолжающихся 

протестов. Штурм Законодательного Совета - один из самых символических примеров 

насилия во время протестов 2019 года, который теперь стал центром внимания 

демонстрации. Реакцией правительства на действия протестующих стало заявление Кэрри 

Лам о том, что «законопроект мертв»102. Данное заявление стало поворотным моментом, 

когда стало очевидно, что будущие протесты больше не будут касаться только 

законопроекта, а продемонстрируют глубокое недовольство управлением правительства 
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САРГ и отсутствием представительства желаний гонконгцев даже во внутренних 

учреждениях. 

Поскольку протестующие все чаще прибегали к насильственным мерам, полиция 

ответила сотнями раундов слезоточивого газа и физическими столкновениями с 

гражданами. 5 августа полиция применила 800 баллонов слезоточивого газа и арестовала 

десятки людей.103 11 августа протестующая женщина, которая была ранена в глаз 

полицией, стала символом движения, что стало поворотной точкой от мирных протестов к 

насильственным. С тех пор ее травма использовалась как символ все более агрессивной 

тактики, применяемой полицией Гонконга против протестующих104. В результате многие 

протестующие носили повязки на глазах в ее честь, а также они включили требование 

независимого расследования по поводу жестокости полиции. Последствия травмы этой 

женщины демонстрируют растущее напряжение между протестующими в Гонконге и 

полицией. В сочетании с повязкой на глазах, символизирующей жестокость полиции, 

протестующие начали использовать лозунг «око за око», чтобы отметить свою готовность 

к принятию более решительных действий для борьбы за идентичность и свободу 

гонконгцев.105 

Два дня спустя, 13 августа, протестующие закрыли аэропорт Гонконга. 

106Нарушение работы одного из самых загруженных аэропортов мира свидетельствует о 

том, что движение борьбы за демократию Гонконга начало выходить на мировую арену. 

31 августа, в пятую годовщину протестов 2014 года, вспыхнули еще более жестокие 

протесты.107 Протесты в знак признания предыдущего движения за всеобщее 

избирательное право отразили желание граждан добиться выполнения требований 

применения демократических методов в политике Гонконга. 

1 октября, в 70-ю годовщину коммунистического правления Китая, произошел еще 

один насилия, в результате которого полиция застрелила протестующего. Вскоре 

протесты стали еще более серьезными, когда погиб студент-протестующий и был 
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подожжен мужчина. Жестокие протесты продолжались по всему городу, поскольку два 

крупнейших университета Гонконга превратились в арену битвы между общественными 

правоохранительными органами и студентами-протестующими. ОМОН штурмовал 

кампус Китайского университета Гонконга, когда протестующие в Политехническом 

университете Гонконга прятали внутри бензиновые бомбы и кирпичи. 108 

По мере того, как в Гонконге интенсивные и жестокие столкновения между 

протестующими и полицией стали набирать обороты, требования движения начали 

отходить от простого исключения предложения законопроекта об экстрадиции. Скорее, 

протесты сместили акцент на проблему жестокости полиции, признание самобытности 

Гонконга и защиту автономии города. Пять требований, перечисленных лидерами 

движения, - это отзыв закона об экстрадиции, расследование актов жестокости полиции 

по отношению к протестующим, отказ от термина «беспорядки» для определения 

протестов, амнистия арестованным протестующим и политическая реформа для 

обеспечения всеобщего избирательного права.109 Стремление признать самобытность 

Гонконга идет рука об руку с требованием политической реформы. Значительная часть 

идентичности Гонконга - это более либеральные политические убеждения населения САР 

и требование защиты больших политических свобод города, включая стремление к 

всеобщему избирательному праву. Кроме того, явный оппозиционный настрой протеста 

политике и убеждениям материкового Китая свидетельствует о различии между 

самобытностями Гонконга и Китая. Требование всеобщего избирательного права можно 

интерпретировать как часть политической активности, которая является неотъемлемой 

составляющей субнациональной идентичности Гонконга. В результате политические 

требования движения подпадают под большее желание быть признанным периферийным 

регионом со своей собственной индивидуальностью и политическими требованиями. 

 

2.5. Идентичность как фактор возникновения протестов в Гонконге 

С 1997 года рост самобытности Гонконга, похоже, становится все более 

интенсивным и демонстрирует желание местных жителей Гонконга отличаться от 

материкового Китая. Преобладание этой периферийной идентичности не только отразило 

растущую тенденцию к самоидентификации жителей как гонконгцев, а не китайцев, но и 

продемонстрировало сопротивление Гонконга ассимилирующей политике Пекина. В 
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исследованиях, посвященных анализу этнической идентичности людей в Гонконге, можно 

наблюдать резкий рост самоидентификации в качестве гонконгцев. Более того, хотя до 

2008 г. идентификация как гонконгцев и китайцев следовала аналогичным тенденциям 

колебаний между периодами роста и спада; с 2008 года эти две тенденции значительно 

разошлись – гонконгская идентичность выросла до 52,3%, а китайская идентичность 

упала до 10,8% в 2019 году.110 Переход от самоидентификации как гонконгцев и китайцев 

в противоположных направлениях после 2008 года показывает, что подъем гонконгской 

идентичности является относительно новым явлением. Хотя растущая сила идентичности 

Гонконга очевидна в данных, взятых из опросов общественного мнения, необходимо 

выяснить, какие факторы привели к укреплению этой субнациональной идентичности в 

последние годы и как она политизировалась через социальные движения. Анализируя 

укрепление гонконгской идентичности в дополнение к появлению протестов 2019-2020 

годов в Гонконге, следует изобразить связь между этими событиями и утверждением о 

том, что идентичность является главным фактором недавних социальных протестов. 

В то время как такие ученые, как Брайан Ч. Фонг утверждает, что усиление 

периферийного национализма Гонконга проистекает из сопротивления 

консолидированной политике КПК, усиление идентичности Гонконга также включает в 

себя желание добиться признания в качестве отдельной организации с особыми 

политическими требованиями. Вместо того, чтобы приписывать рост гонконгской 

идентичности исключительно антикитайским настроениям, стоит отметить, что они 

усилились в результате выделения себя как группы с отдельными политическими 

потребностями. Это подтверждают интервью участников. Джонсон Юнг, опытный 

активист и студенческий организатор движения, заявил в интервью, что «гонконгская 

идентичность основана не только на отказе от китайской идентичности, но и на 

коллективном чувстве автономии и отказе от угнетения».111 Хотя может показаться, что 

конфликты, связанные с идентичностью, в Гонконге возникли исключительно в 

результате антикитайских настроений и недовольства контролем КПК, Юнг дает понять, 

что проблема глубоко укоренилась в сопротивлении угнетению. Недавние протесты 2019 

года были гораздо большим, чем просто демонстрацией против предложенного 

законопроекта об экстрадиции, скорее, выражением особой идентичности Гонконга. 
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Понимая рост идентичности гонконгцев, как демонстрацию особого опыта и 

политических ожиданий граждан САРГ, можно понять, как он может выступать в 

качестве основы для мобилизации протеста. В этом разделе рассматриваются последствия, 

вытекающие из осознания гонконгской идентичности, в том числе наличие сильного 

чувства автономии и желания быть признанными отдельным от остального Китая 

регионом. Более того, хотя определение гонконгской идентичности имеет решающее 

значение для понимания возникновения движения, приводятся объяснения, как эта 

идентичность укрепилась в последние годы. Показывая усиление самобытной 

гонконгской идентичности и ее связь с социальным движением 2019-2020 годов, доводы, 

основанные на идентичность, обеспечивают более комплексный подход, чем чисто 

экономические аргументы в объяснении возникновения движения. 

В этом разделе рассматривается вопрос «что определяет идентичность Гонконга?» 

Более того, отвечая на этот вопрос, необходимо отобразить различия между 

субнациональной идентичностью Гонконга и национальной китайской идентичностью. 

Понимание того, что значит идентифицировать себя как гонконгца, проливает свет на 

причины возникновения массовых демонстраций в ответ на политику КПК. 

Рассматриваются факторы, определяющие идентичность Гонконга, по трем основным 

категориям: политические различия, экономическая политика и культура. Очевидно, что в 

каждой из этих категорий жители Гонконга имеют много разных характеристик и 

ожиданий, отличных от населения материкового Китая в целом. Понимание того, что 

определяет идентичность Гонконга и объяснение отличий от китайской идентичности 

помогает нам понять корни желания гонконгцев быть признанными гражданами с 

отдельной периферийной идентичностью. 

После определения гонконгской идентичности представляются доказательства 

подъема периферийного национализма в Гонконге. Чтобы показать укрепление 

самобытности Гонконга, анализируются литература, затрагивающая самобытность 

Гонконга и социологические опросы, которые отражают тенденции в самоидентификации 

города. Взгляд на укрепление идентичности Гонконга свидетельствует о политизации 

субнациональной идентичности и указывает на ее роль в возникновении протеста. 

Помимо изображения укрепления самобытности Гонконга, также рассматриваются 

факторы, способствовавшие его росту, какие конкретные события и события привели к 

резкому росту самобытности Гонконга. 

Идентичность является основным фактором протестов 2019-2020 годов и дает 

лучшие доводы, чем объяснение, основанное на экономических недовольствах. Из-за 
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репрессивной политики КПК жители Гонконга чувствуют себя непредставленными в 

политической жизни мегаполиса, разногласия приводят к ощущению себя частью своей 

субнациональной идентичности. Это, в свою очередь, побуждает гонконгцев 

мобилизоваться в знак протеста. Более того, рассмотрение субнациональной 

идентичности в Гонконге как основного объяснения протестов дает более полную 

картину, чем рассмотрение исключительно экономического обоснования. Рассмотрение 

идентичности как основного мобилизующего фактора позволяет нам понять, как различия 

в политическом, культурном и историческом опыте гонконгцев побудили их искать 

признания в качестве отдельной группы. 

Объяснив рост самобытности Гонконга и его влияние на протесты 2019-2020 годов, 

определяется, как это отражает необходимость включения идентичности в качестве 

мобилизующего фактора в модель политического процесса Дуга Макадама. Не включая 

рассмотрение идентичности в процесс когнитивного освобождения модели, модель 

политического процесса не может полностью объяснить возникновение протестов; 

особенно в таких случаях, как Гонконг, где идентичность играет большую роль в 

возникновении конфликтов. Кроме того, применяется обновленная версия модели 

политического процесса для анализа появления движения 2019-2020 годов в Гонконге и 

того, как его можно отнести к усилению гонконгской идентичности. 

Факторы, определяющие гонконгскую идентичность и ее укрепление 

          Благодаря недавним протестам 2019-2020 гг. самобытность Гонконга стала 

более заметной, чем когда-либо. Многие новостные агентства, освещавшие события, 

заявили о существовании гонконгской идентичности, движущей протестами. Заголовки 

газет New York Times и The Atlantic называют протесты в Гонконге в 2019 году 

свидетельством «кризиса идентичности.112 Хотя массовое внимание, уделяемое текущим 

событиям в Гонконге, сообщило миру о столкновениях на основе идентичности между 

Гонконгом и материковым Китаем, то, что влечет за собой идентичность Гонконга, 

является сложным вопросом. 

Прежде чем выявить, как субнациональная идентичность Гонконга повлияла на 

появление продемократического движения 2019 года, необходимо сначала определить 

идентичность Гонконга. 
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Самобытность Гонконга формировалась на протяжении всей сложной истории 

города. Однако только недавно идентификация с субнациональной идентичностью 

возросла так резко. Развитие современной идентичности Гонконга можно проследить до 

1970-х годов.113 Хотя раньше Гонконг воспринимался как город, населяемый 

иммигрантами из Китая, 1970-е годы определили когнитивный сдвиг в населении 

Гонконга от «менталитета беженцев» к чувству принадлежности к региону.Это более 

сильное чувство принадлежности побуждает людей становиться более политически 

активными и более осведомленными в делах города, и является характеристикой, которая 

все еще преобладает в современной идентичности Гонконга.114 Начиная с 1970-х годов 

этот сдвиг в сторону гонконгского мышления и растущее сопротивление КПК был 

результатом наблюдения культурная революция извне. Многие граждане Гонконга со 

страхом смотрели на Культурную революцию и рассматривали ее как угрозу автономии и 

политическим свободам города. Ужасные события Культурной революции 

свидетельствовали о растущей дистанции между капиталистическим и 

космополитическим Гонконгом и авторитарным Китаем.115 Из-за дихотомии развития 

Гонконга и материкового Китая жители Гонконга начали рассматривать китайцев как 

«других» и воспринимать КПК более цинично. События Культурной революции в Китае 

заставили многих гонконгцев стать более политически активными и защищать город, тем 

самым заложив основу для развития уникальной идентичности Гонконга. 

Как показано на примере когнитивного дистанцирования граждан Гонконга от 

Китая, Гонконгцы стали отождествлять идеалы материкового Китая с ценностями и 

жизненным опытом, присущими только городу. Хотя в то время Гонконг существовал как 

британская колония, ученые утверждают, что Гонконгу не хватало чувства национализма 

или политической связи с более крупным суверенным государством.116 Жители Гонконга 

не считали себя ни китайцами, ни британцами и начали отождествлять себя со своей 

местной идентичностью в результате уникального опыта региона. 
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Уникальное сочетание китайского наследия и британских институтов 

сформировало общество, отличное как от Китая, так и от Великобритании, побудив город 

к созданию сильной субнациональной идентичности. 

Огромные различия между историческим развитием Гонконга и материкового 

Китая способствовали росту отличительной самобытности Гонконга. Один только 

переход от Британской колонии к суверенитету Китая в 1997 году свидетельствует об 

изменениях в его системе управления, которые сформировали политические ожидания, 

способствующие формированию самобытности Гонконга. В то время как материковый 

Китай претерпел драматическую трансформацию в сторону авторитарного общества при 

Мао Цзэдуне, Гонконг пережил собственную трансформацию, став капиталистическим 

центром с либеральными политическими свободами, защищенными Основным законом. 

Принятие Гонконгом свободного рынка и прозрачной правовой системы 

демонстрирует резкое отличие от институтов, существовавших в то время в материковом 

Китае. Эти западные экономические и политические идеи способствовали развитию 

гонконгской идентичности и ощущению большей изощренности, чем их китайские 

аналоги.117 Некоторые ученые определяют идентичность Гонконга как гибрид китайских и 

западных ценностей в результате истории города как британской колонии. Более того, 

Гордон Мэтью заявил, что при опросе людей, идентифицировавших себя как гонконгцев, 

при вопросе «что значит отождествлять себя с этой субнациональной идентичностью?», 

они выбирали чувство «Китайцы плюс». 118 Этот термин включал такие варианты, как 

«Китайцы плюс капитализм» и «Китайцы плюс демократия / права человека / 

верховенство закона». Это говорит о том, что, хотя жители Гонконга признают свое 

сходство с китайским населением, они видят себя чем-то большим и отличным. Идея быть 

китайцем плюс ценить капитализм и демократию указывают на различия в идентичности 

Гонконга и Китая в результате очень разного политического и экономического опыта этих 

двух субъектов. Более того, это указывает на отсутствие этих институтов в материковом 

Китае и опасения, что жители Гонконга могут быть лишены этих прав под контролем 

КПК. 

                                                           
117 Vickers Edward, Flora Kan. The Reeducation of Hong Kong: Identity, Politics, and Education in Postcolonial 

Hong Kong. [Электронный ресурс] //  ResearchGate. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/265024440_The_Reeducation_of_Hong_Kong_Identity_Politics_and_Edu

cation_in_Postcolonial_Hong_Kong (дата обращения 19.04.2021) 
118 Mathews, Gordon.. Hèunggóngyàhn: On the past, present, and future of Hong Kong identity. [Электронный 

ресурс] // Taylor & Francis Online. URL:  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14672715.1997.10413089 

(дата обращения 19.04.2021) 

https://www.researchgate.net/publication/265024440_The_Reeducation_of_Hong_Kong_Identity_Politics_and_Education_in_Postcolonial_Hong_Kong
https://www.researchgate.net/publication/265024440_The_Reeducation_of_Hong_Kong_Identity_Politics_and_Education_in_Postcolonial_Hong_Kong
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14672715.1997.10413089


54 
 

Идея быть «китайцем плюс» намекает на антикитайские настроения, которые 

начали развиваться из-за разделения Гонконга и материкового Китая. 

Жители Гонконга считали себя более цивилизованными, образованными и 

западными, чем материковые китайцы. Популярная культура Гонконга 1960-х и 1970-х 

годов часто изображала материковых китайцев как ленивых, менее цивилизованных и 

вдохновленных китайскими коммунистическими идеалами, распространяемыми КПК. 119 

Культурное разделение между Гонконгом и материковым Китаем привело к тому, что 

жители Гонконга стали меньше относить себя к жителям материка и испытывать сильное 

желание защитить свою свободу и образ жизни. Взгляд на жителей материкового Китая, 

как на ленивых и менее цивилизованных людей заставил гонконгцев развить чувство 

элитарности как в своих взглядах на социальную жизнь, так и в политике. Жители 

Гонконга считали себя элитой из-за капиталистической системы и большей политической 

свободы в городе. Более того, экономические различия между Гонконгом и материковым 

Китаем заставили многих жителей Гонконга нервничать по поводу того, что миграция из 

материкового Китая приведет к перегрузке ресурсов города и отрицательно скажется на 

их образе жизни.120 Ма Нгок утверждает, что антикитайские настроения, развившиеся в 

Гонконге, усилились в 1997 г. при передаче Гонконга КНР и достигли пика во время 

выборов в Законодательный совет 2012 года. Хотя многие граждане Гонконга имеют 

происхождение, как иммигранты из материкового Китая, растущее желание 

дистанцироваться между двумя субъектами в результате антикитайских настроений 

свидетельствует о создании гонконгской идентичности, которая требует признания 

отдельно от национальной китайской идентичности. 

В последние годы гонконгская идентичность отражала более сильное чувство 

политической активности и демократических свобод, чем просто ощущение элитарности 

над большей частью китайского населения. Скорее, идентичность Гонконга сформирована 

сильным желанием защитить политические свободы и автономию, обещанные в 

Совместной декларации 1984 года. В то время как некоторые антикитайские настроения 

все еще могут сохраняться среди населения Гонконга, жители Гонконга стали выступать 

против правления КПК, а не испытывать в целом негативное отношение к китайскому 

населению. 
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Алан Цю, исследователь Университета Гонконга, отмечает, что в последнее время 

у жителей Гонконга произошел рост осознания своих идентичности, самобытности. 

Экономические потрясения и рост числа иммигрантов оказали огромное давление на 

традиционную самобытность Гонконга. В результате, многие люди сформировали новую 

идентичность - более сильную, более узкую и более конфронтационную идентичность. 

Две долгосрочные взаимодополняющие идентичности внезапно стали несовместимы друг 

с другом. Хотя город кажется единым, опросы показывают, что жители Гонконга все 

больше недоверчивы к культурным аутсайдерам, а дифференциация по расе, возрасту и 

классу становится все более серьезной. Местные жители говорят, что многие семьи 

разделены политическими разногласиями. Во время акций протеста стычки участились. 

«Когда наш способ самоопределения находится под угрозой, возникают проблемы», - 

подчеркивает Алан Цю.121 

Ю и Квонг заявляют, что гонконгская идентичность складывается из двух 

основных факторов: «чувство принадлежности гонконгцев к политике и психологическое 

сопротивление коммунистической партии Китая (КПК)».122 Эта идея «права в политике» 

проистекает из точки зрения, что западные демократические идеалы, принесенные в 

Гонконг, позволяют гонконгцам участвовать в определенных демократических процессах 

и политической активности. Из-за широкого влияния авторитарной КПК в остальной 

части Китая, люди материкового Китая не испытывают такого же чувства права 

участвовать в политике. Оба фактора могут быть объяснены культурными и 

политическими различиями в Гонконге и Китае. Однако, хотя эти факторы можно 

проследить через призму исторического опыта, эти атрибуты все еще можно наблюдать и 

сегодня. 

Психологическое сопротивление Гонконга КПК и присутствие гонконгской 

идентичности стало более распространенным в последние годы. Это мнение особенно 

ярко проявляется в протестах Гонконга. 1 июля 2003 г. полмиллиона демонстрантов в 

Гонконге выступили против постановления о национальной безопасности, которое в 

конечном итоге было отменено.123 Акция протеста 1 июля стала поворотным моментом в 
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политической жизни активизма гонконгцев и продемонстрировала более сильное 

стремление к демократии.124 Более того, протесты 2003 года продемонстрировали 

изменение подхода КПК к Гонконгу, больше внимания стало уделяться управлению 

городом, без предоставления ему большей автономии, обещанной в Совместной 

декларации. Растущая поддержка демократических изменений народом Гонконга 

столкнулась с усилением контроля КПК, в результате чего автономия Гонконга была 

поставлена под угрозу, таким образом был установлен приоритет для дальнейшего 

усиления политической активности. 

2.6. Факторы, определяющие гонконгскую идентичность и ее укрепление 

 

Рассматривая определение идентичности Гонконга, следует подходить к нему с 

помощью анализа различий между политическими взглядами, экономической политикой 

и культурными нормами Гонконга и Китая. Проанализировав политические взгляды 

Гонконга, было выявлено, что его поддержка демократических ценностей была выражена 

в серии протестов после передачи власти в 1997 году. Более того, протесты, направленные 

конкретно против политического прошлого Китая, отображают идентичность Гонконга, 

основанную на политических идеалах, которые отличаются от идеалов материкового 

Китая. В дополнение к протесту 2003 года, который стал поворотным моментом в 

выражении демократических идеалов Гонконга, протесты в 2009 году, посвященные 20-

летию репрессий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, продемонстрировали дальнейшее 

отстаивание демократии и прав человека.125 Успех бдения 4 июня 2009 г. сопровождался 

увеличением посещаемости ежегодного мероприятия в последующие годы и 

демонстрации значения, придаваемого демократии и правам человека в Гонконге. 

Подобные события не только демонстрируют важность демократических ценностей в 

самобытности Гонконга, но также отражают различия между политическими взглядами 

материкового Китая и САР Гонконг. 

В материковом Китае демократические ценности практически отсутствуют в 

политической среде, и любое признание резни на площади Тяньаньмэнь запрещено 

законом. 
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Людям в материковом Китае не только запрещено участвовать в социальных 

демонстрациях, подобных этой, они также могут получить наказание за критику действий 

КПК. В результате жители материкового Китая имеют значительно более низкий уровень 

политической свободы, чем в Гонконге. В Индексе свободы человека за 2019 год Китай 

занял 126-е место среди всех стран с точки зрения свободы человека, а Гонконг возглавил 

список на третьем месте.126 Резкое различие в уровне свободы в Гонконге и Китае 

отражает огромные различия в политической среде. Отсутствие демократии и 

политических свобод на материковом Китае представляет собой серьезную угрозу 

автономии Гонконга и усиливает политическую активность в самобытности Гонконга. 

Жители Гонконга считают, что их политические свободы и автономия - это право, 

закрепленное в Совместной декларации и Основном законе Гонконга. Ощущение 

посягательства на автономию Гонконга только усилило гражданскую активность среди 

населения Гонконга и выявило различия между гонконгской и китайской идентичностями. 

Различия в экономической политике 

Помимо различий между политическими перспективами Гонконга и материкового 

Китая, различия в экономической политике также сыграли роль в формировании этих 

двух идентичностей. С тех пор, как Гонконг стал британской колонией, 

капиталистические ценности внедрились в городское общество и установили 

преобладание западных идеалов. Гонконг исторически считался капиталистическим 

городом, основанным на политике свободного рынка. Между тем, в результате правления 

КПК Китай пережил постсоциалистическую экономику, в значительной степени 

зависящую от финансируемых государством отраслей и опоры на государственные 

предприятия (ГП). В материковом Китае госпредприятия контролируются КПК, что 

позволяет государству поддерживать монополию в определенных отраслях и даже 

избирать руководство крупных китайских корпораций.127 Кроме того, на долю 

государственных предприятий приходится 50 процентов несельскохозяйственного ВВП. 

Более того, госпредприятия составляют 50 процентов из 500 крупнейших 

производственных компаний и 61 процент ведущих компаний из 500 предприятий сферы 
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услуг в Китае. 128 Огромная зависимость Китая от государственного контроля над 

экономикой представляет собой разительное отличие от политики Гонконга, 

отстаивающей свободный рынок. 

Хотя Китай по-прежнему сильно зависит от госпредприятий, экономические 

реформы также сделали государство более открытым для приватизации. В 2014 году 

насчитывалось 7,26 миллиона зарегистрированных частных компаний и 1,77 миллиона 

компаний с ограниченной ответственностью, находящихся под частным контролем Более 

того, к 2014 году на частные фирмы приходилось 77 процентов инвестиций в 

производство.129 Эти цифры показывают, что, несмотря на то, что Китай сосредоточил 

внимание на экономике, контролируемой государством, частный сектор значительно 

вырос и внес свой вклад в экономический успех Китая. Однако, хотя Китай допустил 

большую приватизацию и иностранные инвестиции, государство продолжает внимательно 

следить за частным сектором и утверждать свой контроль над экономикой. 

Учитывая экономическую свободу в Китае, она все еще крайне низка по сравнению 

с другими странами. Мировой рейтинг Китая в Индексе экономической свободы 2020 года 

составил 103.130 Как и в рейтинге свобод человека, Китай находится в конце списка по 

своей экономической свободе. Эти данные контрастируют с высоким уровнем свободы в 

Гонконге. В Индексе экономической свободы 2020 года Гонконг занял первое место, 

будучи самой свободной экономикой в мире. Гонконг занимает первое место с 1995 года, 

демонстрируя наличие сильных рыночных ценностей, которые существовали в городе на 

протяжении десятилетий.131 Резкая разница между экономической свободой Гонконга и 

Китая отражает еще один момент, в котором они различаются. Историческая сила 

открытой экономики Гонконга также внесла свой вклад в различия между гонконгской и 

китайской идентичностями. В то время как Китай переживал огромные экономические 

трудности во время Культурной революции, Гонконг был процветающим 

капиталистическим городом. Экономический успех, достигнутый в Гонконге раньше, чем 

в материковом Китае, позволил гонконгской идентичности вырасти из фундамента 

капиталистических идеалов, в то время как идентичность материкового Китая возникла из 
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модели неудачной социалистической политики в эпоху маоизма. Хотя сегодня и Гонконг, 

и материковый Китай переживают высокие уровни экономического роста, исторические 

различия и различные экономические модели демонстрируют дихотомию, которая 

повлияла на развитие отличительной идентичности Гонконга. 

Культурные различия 

Помимо различий в политических и экономических аспектах общества Гонконга и 

материкового Китая, культура также сыграла значительную роль в разделении этих двух 

идентичностей. В Гонконге одним из факторов, способствовавших становлению 

гонконгской идентичности, является язык. Еще одно различие между идентичностями 

материкового Китая и Гонконга - использование путунхуа (также известного как 

мандаринский диалект) и кантонского диалекта. В материковом Китае китайский язык 

является официальным языком государства и символизирует чувство националистической 

гордости. За счет местных диалектов в школах Китая предписывается проводить уроки на 

мандаринском диалекте.132 Между тем в Гонконге использование кантонского диалекта 

по-прежнему невероятно важно для гонконгского общества, так как он является 

исторически доминирующим диалектом. В Гонконге более 90 процентов населения 

говорит на кантонском диалекте.133 И хотя многие люди в Гонконге могут говорить на 

мандаринском диалекте, кантонский диалект по-прежнему преобладает в обществе как 

оригинальный местный диалект региона. Использование кантонского диалекта 

рассматривается как определяющий фактор идентичности Гонконга и изображает Гонконг 

отличным от остальной части Китая134. Разделение между диалектами в Гонконге 

демонстрирует различия между двумя идентичностями и сопротивление Гонконга 

официальному принятию мандаринского диалекта китайского языка, как это сделала 

остальная часть страны. 

В дополнение к различию между кантонским и китайским языками, использование 

английского языка в Гонконге также сыграло роль в определении идентичности 

гонконгцев. В Гонконге использование английского языка является еще более 

отличительным признаком отличия города от Китая.135 Английский язык широко 

распространен по всему Гонконгу, и с момента его колонизации он стал уникальным 
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фактором его самобытности. Гонконг принял английский язык во многих местных 

учреждениях, в том числе в местных учебных заведениях. 

В июле 1997 года, через два месяца после воссоединения Гонконга с Китаем, 

правительство САРГ установило новые правила обучения в средних школах. В новых 

правилах указывалось, что государственные средние школы Гонконга должны 

использовать китайский язык при обучении с первого по третий классы.136 До этого уроки 

преподавались на английском языке. В то время Гонконг только вернулся к суверенитету 

Китая, и в понимании КПК проведение этой политики, имело смысл, общественность 

отреагировала против нововведений чрезвычайно жестко. Сопротивление этой политике 

изображало отказ гонконгской общественности ассимилироваться с идеалами 

материкового Китая. Негативная реакция гонконгцев на эту политику свидетельствует о 

важности английского языка в городе и его использовании как символической 

особенности гонконгской идентичности. Более того, использование английского языка в 

Гонконге рассматривалось и остается отличительным фактором Гонконга от Китая.137 

Даже после воссоединения жители Гонконга стремились сохранить свое 

культурное наследие, отличное от остального Китая, сопротивляясь внедрению китайцев в 

общество Гонконга. Конфликты между использованием кантонского диалекта, 

мандаринского диалекта китайского и английского языков в Гонконге отражают сложный 

культурный фон самобытности Гонконга. Однако борьба с внедрением путунхуа в 

качестве официального языка в различных сферах жизни общества демонстрирует 

постоянные попытки жителей Гонконга отделить себя от национальной идентичности. 

Использование языка для определения гонконгской идентичности снова демонстрирует 

важность сопротивления попыткам ассимиляции, имеющим цель поставить Гонконг под 

больший контроль КПК. 

Что определяет идентичность Гонконга – достаточно непростой вопрос. 

Уникальная история САР совместно с разницей в текущей политике Гонконга и Китая 

изображают формирование особой местной идентичности, отдельной от материкового 

Китая. В то время как корни идентичности Гонконга берут начало в физическом 

отделении от остального государства, когнитивный разрыв также привел к 

возникновению этой субнациональной идентичности. Ориентация на либеральные 
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политические идеалы, капитализм и явные культурные различия определяют, что значит 

быть гонконгцем. Более того, важным аспектом гонконгской идентичности является 

активная гражданская позиция, участие в политической жизни города, подкрепляемое 

сильным чувство долга по защите прав жителей Гонконга. Помимо различий в 

политическом и культурном происхождении между Гонконгом и Китаем, жители 

Гонконга считают себя политически активной идентичностью, которая должна 

противостоять угнетению со стороны большой китайской нации. Быть гонконгцем 

означает видеть себя отличным от китайца и отстаивать права и свободы, 

предоставляемые этой особой субнациональной идентичности. Понимание исторической 

и политической основы гонконгской идентичности позволяет нам понять, почему в 

последние годы возросло чувство периферийного национализма.  

Доказательства усиления самобытности Гонконга 

Рост самобытности Гонконга был продемонстрирован во многих политических 

событиях. С 1997 года некоторые ученые указывают на рост гонконгской идентичности 

благодаря протестам и проявлениям политической активности в ответ на централистскую 

политику КПК.138 После возвращения Гонконга к суверенитету Китая, похоже, что 

сопротивление политике, проводимой Пекином, не только изображает неприятие 

центрального правительства, но и свидетельствует об укреплении местной идентичности. 

Росту этой субнациональной идентичности способствовали политические активисты и 

студенческие лидеры, которые выступали за признание идентичности Гонконга, отличной 

от остальной части Китая. Более того, наблюдается сдвиг поколений в идентификации 

гонконгцев по сравнению с китайцами. Молодое поколение в Гонконге было главным 

элементом движения города и изображало выражение современной идентичности 

Гонконга. Себастьян Вег утверждает, что это поколение, родившееся примерно в 1997 

году и получившее образование после передачи власти, меньше всего идентифицирует 

себя с националистической китайской идентичностью.139 Фактически, это поколение не 

только больше отождествляет себя с гонконгской идентичностью, но и почти отвергает 

китайскую идентичность в целом. С 2008 года опросы показывают, что движение 

гонконгской и китайской идентичностей в противоположных направлениях. Более того, 
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опросы показывают, что большинство 18-29-летних идентифицируют себя почти 

исключительно как гонконгцы140. Сильная идентификация молодого поколения с местной 

самобытностью свидетельствует о ее значительном росте. 

В то время как поколение, родившееся после 1997 года, сыграло роль в укреплении 

идентичности Гонконга и привлечении внимания к политической активности в Гонконге, 

многие ученые связывают рост идентичности с сопротивлением политике КПК. С 2003 

года КПК приняла «новую политику в отношении Гонконга», которая заключается в 

усиленном контроле над политическими делами Гонконга.141 Новый подход КПК к 

Гонконгу продемонстрировал опасения, что Гонконг станет территорией конфронтации и 

делегитимизирует полномочия КПК. В результате Пекин начал проводить большую 

политику ассимиляции, чтобы попытаться укрепить чувство патриотизма в САР. Попытки 

ассимилировать Гонконг с материковым Китаем включают не только политические 

реформы, но и распространение идеологии, которую жители Гонконга рассматривают как 

нападение на свою самобытную субнациональную идентичность. Фонг утверждает, что 

пока эти стратегии инкорпорации пытались подорвать чувство периферийного 

национализма в Гонконге, действия КПК фактически привели к подъему гонконгской 

идентичности в результате сопротивления этой тактике. 

Фонг заявляет, что стратегии инкорпорации КПК в основном состоят из 

использования высших конституционных полномочий для ограничения автономии 

Гонконга в дополнение к укреплению Управления по связям с центральным 

правительством в САРГ, которое действует в качестве руководящего органа внутренних 

дел Гонконга.142 Первая тактика осуществления высшей конституционной власти 

основана на том, что все полномочия, предоставленные Гонконгу, переданы центральным 

правительством в соответствии с Основным законом.143 Это означает, что даже несмотря 

на то, что Гонконг имеет свою внутреннюю политику, КПК в конечном итоге будет иметь 

последнее слово при принятии политических решений. В описании Пекина «одна страна - 

две системы» отношения с Гонконгом понимаются как верховенство КПК над 

юрисдикцией САРГ, даже несмотря на наличие собственной политической системы 

                                                           
140 Ibid. 
141 Fong, Brian C.H. One Country, Two Nationalisms: Center-Periphery Relations between Mainland China and 

Hong Kong, 1997–2016. [Электронный ресурс] // Modern China 2017, 43 (5): 528 URL: 

https://doi.org/10.1177/0097700417691470 
142 Fong, Brian C.H. One Country, Two Nationalisms: Center-Periphery Relations between Mainland China and 

Hong Kong, 1997–2016. [Электронный ресурс] // Modern China 2017, 43 (5): 528 URL: 

https://doi.org/10.1177/0097700417691470 
143 Ibid. 

https://doi.org/10.1177/0097700417691470
https://doi.org/10.1177/0097700417691470


63 
 

Гонконга. Хотя Пекин позволяет Гонконгу полагать, что он имеет некоторую автономию, 

имея собственные политические институты, он утверждает, что он полностью 

контролирует результаты работы систем Гонконга. 

Другой способ, который использует Пекин для демонстрации стратегии 

включения, - это укрепление Управления по связям с центральным правительством в 

Гонконге. Управление по связям с центральным правительство рассматривается как 

«вторая управляющая команда» в Гонконге.144 Однако вместо того, чтобы быть 

руководящим органом, присущим САРГ, этот орган напрямую контролируется КПК. 

Одним из наиболее очевидных способов использования Управления для контроля 

автономии Гонконга является его влияние на избирательный процесс. Во время выборов 

оно поддерживает связь с пропекинскими силами, обслуживая интересы получения 

большего влияния в политической системе Гонконга.145 

Эта тактика была относительно завуалированной в Гонконге, однако она 

демонстрирует огромные усилия, предпринимаемые КПК, чтобы подорвать автономию и 

политическую независимость Гонконга. 

В дополнение к стратегиям включения, используемым в политической сфере, КПК 

также пыталась разрушить самобытность Гонконга с помощью образования. В 2001 году 

правительство Гонконга провело реформу учебной программы местных школ, которая 

поощряла воспитание «национальной идентичности» в качестве одной из семи целей 

обучения в школах Гонконга146. В учебной программе используются мягкая сила для 

продвижения китайской культуры, языка и этнической истории. Реализация этой 

националистической учебной программы изображает попытки распространения 

националистической идеологии по всему Гонконгу. Реформы в сфере образования 

демонстрируют усилия по замене субнациональной идентичности Гонконга национальной 

китайской идентичностью. 

В то время как центральное правительство сделало много попыток использовать 

стратегии включения, направленные на ограничение автономии Гонконга, эта политика 

встретила сопротивление и фактически привела к укреплению субнациональной 

идентичности Гонконга. В последние годы политизация гонконгской идентичности 
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обозначила усиление периферийного национализма и борьбу за сопротивление 

репрессивным стратегиям Пекина.147 Рост самобытности Гонконга рассматривался как 

попытка защитить Гонконг от политики материкового Китая и мобилизовать силы против 

политики, которая пытается подавить права, принадлежащие региону. Риторика вокруг 

защиты Гонконга и защиты его уникальной идентичности изображает мобилизацию 

идентичности как политического инструмента и растущее преобладание периферийных 

националистических настроений. Фонг утверждает, что периферийный национализм 

связан с сопротивлением периферии стратегиям объединения со стороны центра. Многие 

люди в Гонконге чувствуют, что автономия города находится под угрозой со стороны 

центрального правительства, и стараются создать более сильное чувство местной 

идентичности, чтобы действовать против угнетения.148 Хотя КПК предпринимала 

большие попытки подорвать автономию Гонконга и ассимилировать город в соответствии 

с националистическими идеалами, она лишь отодвинула Гонконг еще дальше от себя. 

Сопротивление гонконгцев свидетельствует не только о подъеме субнациональной 

идентичности, но также и о политической активности, которая выступает в качестве 

основы идентичности. 

Другие ученые также проанализировали, как стратегии инкорпорации Пекина 

привели к росту самобытности Гонконга. Ю и Квонг заявляют, что страхи перед 

«материализацией» и размыванием автономии Гонконга заставили людей испытать еще 

большее чувство субнациональной идентичности.149 В 2004 году более 300 специалистов 

опубликовали декларацию о поддержке ценностей Гонконга в области прав человека, 

верховенства закона и демократии в ответ на угрожающую эрозию гонконгской 

идентичности. 

С тех пор Гонконг столкнулся с большими ограничениями в выражении основных 

ценностей Гонконга, включая либеральные свободы и защиту прав человека. В 2011 году 

полиция ввела более строгие ограничения на одобрение организации бдения на площади 

Тяньаньмэнь 4 июня и протеста 1 июля.150 Попытка заблокировать эти ежегодные 

мероприятия в Гонконге свидетельствует о попытках центрального правительства 

ограничить автономию Гонконга и проявление периферийного национализма. 

Результатом такой политики стало не большее включение Гонконга, а, скорее, резкое 
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сопротивление этим усилиям. Укрепление идентичности Гонконга доказывает, что 

стратегии инкорпорации КПК не только потерпели поражение, но и способствовали росту 

стремления Гонконга к демократии и автономии. 

Выборы в Законодательный совет Гонконга также отражают подъем гонконгской 

идентичности и ее растущее признание в политических институтах. Выборы 2016 года 

ознаменовали историческую победу пандемократических и местных партий в Гонконге. 

Хотя предсказывалось, что выборы приведут к тому, что партии, выступающие за 

истеблишмент, будут контролировать Законодательный Совет, результаты 

продемонстрировали растущую поддержку демократических идеалов и представление 

местной идентичности в политике. Пандемократические и местные партии вместе 

получили 19 из 35 географических округов, 3 из 5 представлений и 7 мест в 

функциональных округах.151 Что еще более важно, эта победа позволила 

продемократическим партиям получить достаточно мест, чтобы иметь право вето 

меньшинства в совете. Эта победа отразила растущее чувство местных и демократических 

взглядов в политике Гонконга и выразила ранее не признававшуюся гонконгскую 

идентичность. 

Кроме того, выборы в районные советы Гонконга в 2019 г. показали невероятную 

победу демократических кандидатов. Три миллиона избирателей проголосовали и избрали 

389 продемократических кандидатов на 452 избранных места.152 Пропекинские кандидаты 

смогли получить только 30 мест, что значительно меньше ранее занимаемого количества в 

300 мест.153 Это невероятное событие отметили жители Гонконга, отстаивающие 

демократические идеалы в разгар протестов по всему городу. 

Представительство продемократических кандидатов в окружном совете отражает 

преобладание гонконгской идентичности в политике и растущее представительство 

политических желаний субнациональной идентичности. 

В то время как сопротивление стратегиям инкорпорации и продемократические 

победы в правительстве Гонконга предоставили важную информацию о подъеме 

гонконгской идентичности, тенденции в самоидентификации жителей Гонконга 

                                                           
151 Kaeding Malte Philipp. 2017. The Rise of “Localism” in Hong Kong. [Электронный ресурс] // Journal of 

Democracy 28 (1): p.161. URL: https://journalofdemocracy.com/articles/the-rise-of-localism-in-hong-kong/ (дата 

обращения 10.05.2021) 
152 Bradsher Keith, Austin Ramzy, Tiffany May. Hong Kong Election Results Give Democracy Backers Big Win. 

[Электронный ресурс] // New York Times. 2019. URL: https://www.nytimes.com/2019/11/24/world/asia/hong-

kong-electionresults.html. (дата обращения: 11.05.2021) 
153 Ibid. 
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подкрепляют эту историю. Программа общественного мнения Гонконгского университета 

отслеживает самоидентификацию жителей Гонконга с 1997 года. 

В ходе опроса людей спрашивают, идентифицируют ли они себя как гонконгцы, 

англичане, китайцы в Гонконге и гонконгцы в Китае. Опрос отслеживает ответы 

опрошенного населения, чтобы понять, как люди в Гонконге самоидентифицируют себя и 

как эти тенденции изменились с 1997 года. В 2019 году опрос зафиксировал исторический 

максимум людей, идентифицирующих себя как гонконгцев, на уровне 52,9%, и только 

10,8% населения считают себя китайцами154. Хотя тенденции идентичности как 

гонконгцев, так и китайцев менялись на протяжении многих лет, с 2008 года наблюдается 

заметный рост самоидентификации как гонконгцев. 

На рисунке 1 показаны тенденции самоидентификации в Гонконге с 1997 года. 

График (рисунок 1) конкретно рассматривает тенденции идентичностей «гонконгцы», 

«гонконгцы в Китае», «китайцы», «китайцы в Гонконге». Если рассматривать конкретно 

тенденции идентичности китайцев и гонконгцев, становится ясно, что они значительно 

колебались с 1997 года. Однако в 2008 году китайская идентичность достигла рекордного 

уровня в 38,6 процента выборочного населения, которое самоидентифицируется как 

китайцы по сравнению с другими вариантами. Более того, на тот момент гонконгская 

идентичность достигла самого низкого уровня - 18,1 процента. Однако после 2008 года 

идентичность Гонконга и Китая начала развиваться в противоположных направлениях: 

идентичность Китая неуклонно снижалась, в то время как идентичность Гонконга резко 

росла. Ю и Квонг приписывают рост китайской идентичности в 2008 году Олимпийским 

играм в Пекине и сильному чувству патриотизма в то время (Yew and Kwong 2014, 1088). 

Однако после 2008 года самоидентификация в качестве китайцев снизилась, пока в 2019 

году не достигла самого низкого уровня - 10,8 процента. Напротив, рост гонконгской 

идентичности после Олимпийских игр 2008 года в Пекине сильно колебался, но в 2019 

году достиг своего пика в 52,9 процента. В настоящее время гонконгская идентичность 

имеет самый высокий уровень самоидентификации среди населения Гонконга. Хотя 

гонконгская идентичность также имела высокий уровень в 1997 году, сразу после 

передачи, она достигла лишь 34,9 процента. Увеличение на 18 процентов с 1997 года 

свидетельствует о явном росте самобытности Гонконга с момента его возвращения к 

                                                           
154  HKU POP final farewell: Rift widens between Chinese and Hongkong identities, national 

pride plunges to one in four. [Электронный ресурс] // The University of Hong Kong. 2019. URL: 

https://www.hkupop.hku.hk/english/release/release1594.html (дата обращения: 13.05.2021) 
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суверенитету Китая. 

 

Рис. 1. Самоидентификация людей в Гонконге.155 Примечание. Из этого рисунка 

исключены ответы «смешанная идентичность», «другое» и «затрудняюсь ответить». 

Что также заметно на этом графике, так это тенденции идентичностей «Гонконгцы 

в Китае» и «Китайцы в Гонконге». С 2010 года люди из Гонконга в Китае демонстрируют 

более высокий уровень самоидентификации, чем китайцы. Тем не менее, идентичность 

гонконгцев в Китае в первую очередь встречает меньшие числа, чем одна только 

гонконгская идентичность. Это говорит о том, что более популярно мнение о себе как об 

исключительно гонконгце, а не гонконгце, живущем в большой стране Китая. Кроме того, 

идентичность китайцев в Гонконге почти всегда отмечалась наименьшими цифрами. Это 

может означать, что люди, считающие себя китайцами, с большей вероятностью не будут 

идентифицировать себя как китайцы в Гонконге из-за их взглядов на то, что Гонконг 

является частью Китая. 

Тенденции на основе данных, собранных Университетом Гонконга, ясно 

показывают рост самобытности Гонконга в последние годы. Даже несмотря на колебания 

идентичности Гонконга с 1997 года, он неуклонно растет с 2008 года и достиг рекордного 

уровня в разгар продемократического движения 2019 года. Одна из причин того, что 2008 

год стал поворотным, - это то, что Пекин принял у себя Олимпийские игры. Во время 

Олимпийских игр 2008 года Гонконг испытал большее чувство национальной гордости в 

результате спортивных успехов Китая и проведения этого мероприятия. Кроме того, после 

                                                           
155 Public Opinion Programme. [Электронный ресурс] // The University of Hong Kong. URL: 
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окончания Олимпийских игр КПК обеспечила посещение и выступление китайских 

медалистов в Гонконге.156 Это изображает другой способ, которым центральное 

правительство пыталось установить более сильную националистическую идентичность, 

основанную на этом чувстве гордости. 

Хотя китайский патриотизм достиг пика в этом году, данные опросов показывают, 

что сила китайской идентичности в Гонконге не была устойчивой. 

Тенденции самоидентификации в Гонконге подкрепляют свидетельства растущего 

периферийного национализма в результате инкорпорационных стратегий центрального 

правительства. 

На рисунке 2 конкретно рассматривается тенденция самоидентификации как 

гонконгцы по возрастным группам. С 1997 года люди в возрастной группе 18–29 лет 

сильнее идентифицировали себя с гонконгской идентичностью, чем их сверстники в 

возрастной группе 30+. Более того, если смотреть исключительно на тенденцию 

возрастной группы 18–29 лет, самоидентификация как гонконгец неуклонно растет. В 

2019 году 92,5 процента лиц в возрастной группе 18–29 лет идентифицировались 

исключительно как жители Гонконга. Это выражает решительную поддержку 

субнациональной идентичности у молодого поколения и придает контекст присутствию 

лидеров студенческого протеста. Кроме того, хотя в возрастной группе 30+ уровень 

самоидентификации как гонконгцы был ниже, с 1997 года он также увеличился. В 2019 

году самоидентификация группы 30+ как Гонконга достигла своего наивысшего значения 

– 76,4%. Эти цифры представляют большинство старшего населения Гонконга, 

самоидентифицирующее себя как гонконгцы, а не как другие идентичности, 

присутствующие в городе. Рост гонконгской идентичности в возрастных группах 18-29 и 
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30+ в Гонконге свидетельствует об усилении субнациональной идентичности. 

 

Рис. 2. Самоидентификация «гонконгцы» по возрастной группе. 157 

 

Помимо анализа данных о самоидентификации людей в Гонконге, также 

рассматриваются мнения жителей Гонконга об уровне демократии и свободы в САР. 

Таким образом, следует вывод о том, что оценка уровня демократии и свободы в Гонконге 

также объясняет рост самобытности Гонконга. 

Поскольку гонконгская идентичность уходит корнями в поддержку 

демократических идеалов и защиту свобод Гонконга, сравнение тенденций гонконгской 

идентичности с взглядами на эти две идеи дает интересную контекстную информацию о 

том, что послужило причиной роста гонконгской идентичности в последние годы. 

В исследованиях Гонконгского университета об уровнях оценки демократии и 

свободы в Гонконге, людей попросили оценить уровень демократии и свободы Гонконга. 

В обзоре уровней оценки степени демократии в Гонконге спрашивалось: «Если бы вам 

нужно было оценить, является ли Гонконг демократическим обществом, по шкале от 0 до 

10, где 10 указывает на абсолютно демократическое, 0 - на абсолютно недемократическое, 

                                                           
157 Public Opinion Programme. [Электронный ресурс] // The University of Hong Kong. URL: 
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5 указывает среднее значение, как бы вы оценили Гонконг?».158 Более того, в своем обзоре 

уровней свободы в Гонконге они задали аналогичный вопрос: «Если бы вы вам нужно 

было оценить, является ли Гонконг свободным обществом, по шкале от 0 до 10, где 10 

указывает на абсолютно свободное, 0 - абсолютно не свободное, 5 указывает среднее 

значение, как бы вы оценили Гонконг? "159 Данные статистические опросы проводятся с 

1997 года. Хотя ответы на оба эти вопроса менялись с годами, воспринимаемый уровень 

демократии и свободы в Гонконге значительно снизился с 2018 года. 

Оба этих графика демонстрируют резкий скачок уровня свободы и демократии в 

2018 году, однако сразу после этого наблюдается их резкое снижение. 

На рисунке 3 показано восприятие жителями Гонконга уровня оценки демократии 

в Гонконге. Самая низкая степень демократии в Гонконге в октябре 2018 г. составила 5,1. 

Эта оценка степени демократии в Гонконге показывает, что многие жители Гонконга 

оценивают город, как наполовину демократичный. Это контрастирует с наивысшим 

показателем в 1997 году - 6,7. Снижение мнения жителей Гонконга об уровне демократии 

с 1997 года может быть связано с управлением КПК в Гонконге после передачи власти, а 

также со стратегиями инкорпорации, которыми КПК пытается снизить уровень автономии 

Гонконга. 

Более того, требование жителей Гонконга к более высокому уровню демократии 

было подтверждено недавними протестами и также может являться ответом на 

предполагаемое снижение уровня демократии в САР. 

 

                                                           
158 Public Opinion Programme. [Электронный ресурс] // The University of Hong Kong. URL: 

https://www.hkupop.hku.hk/english/popexpress/ethnic/eidentity/hkbroad/poll/datatables.html  (дата обращения: 
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Рисунок 3: Оценка степени демократии в Гонконге. 160 

 Примечание. Исследователи задали респондентам вопрос «Если бы вам нужно было 

оценить, является ли Гонконг демократическим обществом, по шкале от 0 до 10, где 10 

указывает на абсолютно демократическое, 0 - на абсолютно недемократическое, 5 

указывает среднее значение, как бы вы оценили Гонконг?» 

Данные рисунка 4 о степени свободы в Гонконге следовали той же тенденции, что 

и опрос о степени демократии. В 1997 году опрошенные люди оценили степень свободы в 

Гонконге на 7,6 - относительно высокий рейтинг, учитывая, что 10 баллов в Гонконге 

являются «свободным обществом». Однако в последнем опросе люди заявили, что степень 

свободы в Гонконге составляет 6,6. Это снижение воспринимаемого уровня свободы в 

Гонконге также может быть связано с осуществлением политики контроля со стороны 
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центрального правительства. 

 

Рисунок 4. Оценка степени свободы в Гонконге.161 

Примечание. Исследователи задали респондентам вопрос «Если бы вам нужно было 

оценить, является ли Гонконг свободным обществом, по шкале от 0 до 10, где 10 

указывает на абсолютно свободное, 0 - на абсолютно несвободное, 5 указывает среднее 

значение, как бы вы оценили Гонконг?»  

Снижение степени свободы и демократии в Гонконге показывает, что граждане 

Гонконга могут рассматривать свои права как ущемленные. Более того, если 

рассматривать упадок демократии и свободы в Гонконге с ростом самоидентификации как 

гонконгца, это дает больше доказательств сопротивления стратегиям включения. В 

результате снижения политических свобод в Гонконге, все больше людей 

идентифицировали себя как гонконгцы, выражая сильное стремление защитить свои 

права. 

Кроме того, снижение воспринимаемой демократии и свободы в Гонконге, 

возможно, также способствовало появлению продемократического движения 2019 года. 

Это движение было воспринято как яркое выражение самобытности Гонконга и борьбы за 

защиту автономии города. 
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Принимая во внимание аргументы растущего периферийного национализма в ответ 

на стратегии интеграции Пекина в сочетании с данными, показывающими рост 

идентичности гонконгцев, становится ясно, что субнациональная идентичность стала 

более важной, чем когда-либо в САРГ. В то время как КПК пыталась получить больший 

контроль над внутренними делами Гонконга и подавить преобладание гонконгской 

идентичности, их тактика на самом деле вызвала противоположную реакцию. Вместо 

этого жители Гонконга мобилизовались против репрессивной тактики КПК и, по сути, 

укрепили самобытную субнациональную идентичность. В следующем разделе приводятся 

доказательства растущей идентичности гонконгцев к протестам 2019 года, что 

подчеркивает роль идентичности в основе движения. Более того, подход, 

ориентированный на идентичность, лучше объясняет возникновение протестов по 

сравнению с экономическим объяснением. 

2.7. Идентичность как главный фактор протестов 2019-2020 гг. 

Хотя протесты 2019-2020 годов в Гонконге начались с предложения о 

законопроекте об экстрадиции, они быстро переросли в жестокую демонстрацию 

неодобрения народа Гонконга политикой КПК и стремления к признанию отличными от 

остального Китая. В то время как протесты, которые произошли сразу после внесения 

законопроекта, выразили массовый гнев по поводу того, что рассматривалось как угроза 

автономии Гонконга, события, которые произошли даже после отзыва законопроекта, 

отражают гораздо более глубокую проблему между материком и САР. Продолжение 

протестов даже после отзыва Закона об экстрадиции, показывает, что протесты 2019 года 

были прямым выражением гонконгской идентичности и ответом на репрессивную 

политику КПК. Протесты подняли вопросы о том, что значит быть гонконгцем и как такая 

политика, как Закон об экстрадиции, напрямую угрожает их индивидуальности. 

Предложение Закона об экстрадиции является еще одним примером стратегии включения 

Пекина, которая пытается еще больше ассимилировать Гонконг с остальной частью 

Китая. Однако, исходя из результатов предыдущих попыток объединения, это только 

привело Гонконг к еще более сильному периферийному национализму и затянуло 

демонстрации. 

Более того, протесты 2019 года отличались от предыдущих событий из-за явного 

сопротивления китайским идеалам и проецирования местной идентичности. Во время 

протестов люди нацеливались на символы Китайской Народной Республики (КНР), чтобы 

продемонстрировать корни движения, стремящегося к признанию отдельной 

идентичности с отличными политическими ожиданиями. Когда протестующие 



74 
 

штурмовали офисы Законодательного Совета 1 июля, они использовали черную краску 

для того, чтобы испортить символику КНР. 162Более того, протестующие повесили флаг 

Гонконга колониальной эпохи над столом президента Законодательного Совета, выражая 

отдельную историю и самобытность города.163 Эти символические действия изображали 

сопротивление жителей Гонконга попыткам центрального правительства подорвать 

автономию САР. Кроме того, группа протестующих была арестована за то, что бросила 

флаг КНР в гавань Гонконга.164 Это, опять же, прямой символ отказа гонконгцев от 

националистической китайской идентичности и роста самобытной местной идентичности. 

Во время протестов риторика протестующих также сыграла значительную роль в 

объявлении протестов как движения, основанного на идентичности. Такие лозунги, как 

«мы не китайцы», стали основными во время многих событий протестов 2019 года и 

представили движение, имеющее корни в столкновениях идентичностей между 

Гонконгом и материковым Китаем.165 Студент, участвовавший в протестах в аэропорту 

Гонконга, заявил: «Я гонконгец, а не китаец».166 Настроение протестов, отражало сильное 

стремление продемонстрировать силу гонконгской идентичности и чувство долга по 

защите прав САР. Протестующие, отказавшиеся от принадлежности к китайцам 

заявившие, что они гонконгцы, продемонстрировали чувство единства в народе Гонконга, 

чтобы гарантировать, что их субнациональная идентичность будет услышана. 

Во время протестов 2019-2020 гг. лозунг «Освободите Гонконг, революция нашего 

времени» стал широко звучать на протестах до конца 2019 года.167 Слоган подчеркивает 

действия жителей Гонконга по защите основных прав и свобод в городе. Это говорит о 

том, что движение сосредоточено на сохранении гонконгской идентичности и связанных с 

ней политических прав. Сопротивление стратегии включения со стороны КПК 

показывает, что реакция гонконгцев не отличается от протестов, имевших место до 2019 
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года. Попытка КПК усилить свой контроль над Гонконгом в очередной раз была 

встречена отрицанием принадлежности к Китаю и сделала гонконгскую идентичность еще 

более явной. 

Помимо использования символов и лозунгов во время протестов, пять требований, 

выдвинутых протестующими, объясняют корни движения, основанного на признании 

основных идеалов гонконгцев. Протестующие использовали лозунг «пять требований, и 

ни одним меньше», чтобы заявить, что все требования движения должны быть 

выполнены, иначе протесты продолжатся.168 Пять требований 

Включали в себя «полный отзыв законопроекта об экстрадиции», «отказ от 

классификации протестующих как «бунтарей», «амнистию задержанным протестующим», 

«независимую комиссию по расследованию жестокости со стороны полиции» и «двойное 

всеобщее избирательное право, что означает право выбора в Законодательный совет и 

глава исполнительной власти».169 

Эти требования указывают на попытки протестующих защитить права Гонконга. 

Хотя может показаться, что требования сосредоточены непосредственно на правовой 

защите действий, имевших место во время протестов, все они связаны с защитой 

политических свобод, которые гонконгцы считают частью их личности. Более того, эти 

политические свободы были обещаны гонконгцам в Совместной декларации и Основном 

законе. Таким образом, инкриминируя протестующих и не применяя всеобщее 

избирательное право, правительство лишает граждан прав, предоставленных 

избирательным правом, закрепленных в Объединенной Декларация и Основном законе. 

Требуя амнистии протестующих и проведения расследования жестокости полиции, 

жители Гонконга не только защищают протестующих, но в первую очередь отстаивают их 

право на демонстрации. Более того, требование всеобщего избирательного права было 

темой многих исторических протестов, особенно это отразилось в Движении зонтиков 

2014 года. Сильное стремление к полноценной демократии сыграло огромную роль в 

идентичности Гонконга. Постоянное требование гонконгцев о всеобщем избирательном 

праве свидетельствует об усилении периферийного национализма в городе и отказе 

гонконгцев идти на уступки. 
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Хотя протесты начались как ответ на Закон об экстрадиции, продолжительность и 

масштабы протестов показывают, что движение было гораздо большим, чем ответ на 

конкретную политику. Скорее, как видно из символов, таких как испорченные символика 

КНР и правительственные здания, а также в заявлениях, провозглашающих «мы не 

китайцы», протесты 2019-2020 годов были демонстрацией борьбы гонконгцев против 

репрессивной политики КПК. В результате, в то время как другие факторы 

способствовали возникновению протестов, идентичность была основным направлением 

движения и причиной его невероятной поддержки. Помимо неодобрения конкретной 

политики, проводимой Пекином, стоит отметить рост самобытности Гонконга и его 

способность мобилизовать людей для сопротивления попыткам угрозы автономии города. 

Хотя в данной работе поднимается вопрос о том, что идентичность является 

основным фактором возникновения протестов 2019-2020 годов, некоторые связывают это 

движение с экономическими факторами. Несмотря на экономический успех Гонконга, 

значительная часть населения сталкивается с огромным неравенством в благосостоянии и 

серьезными проблемами при поиске доступного жилья. Особенно чувствуется 

разочарование молодого поколения по поводу неравенства в Гонконге, которое больше 

всего страдает от экономических проблем города. Некоторые утверждают, что в 

результате экономической борьбы возникает значительное чувство безнадежности, 

которое побуждает людей к протесту. По оценкам, во время протестов 2019 года 

примерно 40% протестующих были студентами.170 Большое количество молодежи, 

участвующей в протестах, свидетельствует о том, что их экономическое недовольство, 

возможно, сыграло важную роль в мобилизации сил. Молодые люди считают, что в 

Гонконге практически невозможно хорошо зарабатывать на жизнь, и очень разочарованы 

высокой стоимостью жилья в городе. За последние девять лет Гонконг был наименее 

доступным рынком недвижимости в мире. 171Высокие цены на недвижимость и огромное 

неравенство в благосостоянии привели к тому, что молодое поколение особенно страдает 

от экономических обстоятельств. Некоторые утверждают, что из-за этих экономических 

проблем молодые протестующие вынуждены мобилизоваться из-за гнева по поводу 

своего положения. Разочарование неравенством благосостояния и отсутствие реакции 
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правительства на решение этих проблем вызвали чувство негодования среди населения и 

способствовали желанию отстаивать свои права.172  

Однозначно, такие проблемы, как доступность, неравенство благосостояния и 

социальная мобильность в Гонконге, объясняют недовольство жителей Гонконга 

правительством, однако, определение возникновения протестов 2019 года как результат 

экономических недовольств является слишком узким подходом. Проблемы в 

экономической сфере недостаточны для объяснения исторического контекста 

возникновения протестов в Гонконге. Несмотря на то, что это действительно дает 

представление о том, почему люди чувствуют себя ущемленными и могут быть 

склонными к протесту, одно лишь экономическое объяснение не поясняет, как 

посягательство Китая на автономию города привело к росту местной самобытности. Более 

того, хотя экономические вопросы являются частью проблемы, еще более важной 

составляющей в протестах является признание жителей Гонконга отдельными от 

остального Китая. Экономическое объяснение игнорировало бы доказательства проблемы, 

основанной на идентичности, изображенные через символы, лозунги и требования 

движения 2019 года. Таким образом, утверждается, что использование подхода 

идентичности позволяет гораздо более всесторонне понять, почему возникли протесты. 

Использование исключительно экономического подхода недооценивает масштабы 

проблемы и упускает из виду признаки того, что протесты возникли в результате поиска 

признания политических желаний гонконгцев и борьбы с репрессивной политикой. 
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2.8. Применение пересмотренной модели Макадама 

Теперь, когда был представлен рост самобытности Гонконга и его роль в 

возникновении протестов 2019-2020 годов, необходимо применить пересмотренную 

модель политического процесса к Гонконгу. Применяя пересмотренную модель к случаю 

Гонконга, можно увидеть, как идентичность играет решающую роль в мобилизации 

людей на протест. Это подтверждает аргумент о том, что идентичность должна быть 

включена в модель Макадама, чтобы гарантировать ее применимость к случаям 

конфликта, возникающего на основе идентичности. 

Первый фактор модели МакАдама - организационная готовность. В общих словах, 

это наличие сильных лидеров, организации и членов. Организационная готовность 

протестов 2019 года выражается в студенческом руководстве протестами, использовании 

социальных сетей в качестве средства общения между участниками и большой массовой 

базой жителей Гонконга. Рассматривая участников-организаторов протестов, протесты в 

основном были организованы студенческими активистами, имевшими опыт протестов во 

время Движения Зонтиков 2014 года. Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Натан Лоу - трое 

лидеров продемократической группы «Демосисто», которые принимали активное участие 

во время недавних протестов.173 В то время как протестам не хватало лидера, 

возглавляющего движение, эти протестующие студенты очень громко заявляли о 

стремлении движения защитить свободы Гонконга. Кроме того, студенческие лидеры 

сыграли значительную роль в Движении зонтиков 2014 года, Вонг и Лоу были 

приговорены к тюремному заключению в 2017 году за то, что они руководили 

организацией протестов. Протестующие в движении 2019 года видят в этих студенческих 

лидерах не только лиц, возглавляющих организацию протестов, но и символы общества, 

молодое поколение активистов, борющихся за отстаивание основных ценностей 

гонконгцев. 

Кроме того, Гражданский фронт за права человека - коалиция из более чем 50 

продемократических групп, включая политические партии - также сыграл значительную 

роль в поддержании протестов.174 Коалиция групп показывает, что, несмотря на 

отсутствие индивидуального символического лидера, протесты выросли из групповых 

усилий по организации движения. В этом смысле руководство протестами 2019 года 
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отличается от движения Зонтиков 2014 года, где руководство приписывалось небольшой 

горстке людей. Однако, даже несмотря на более широкое лидерство движения 2019 года, 

присутствие организованной группы, возглавляющей протесты, по-прежнему преобладает 

благодаря ее долголетию и успеху. 

Помимо присутствия лидеров студенческих активистов, организационный фактор 

протестов проявляется также в средствах коммуникации между протестующими. Одним 

из наиболее распространенных способов общения между протестующими является 

использование жестов руками. Эти сигналы рукой означали необходимость 

использования перчаток и ингаляторов после распыления перцовых баллончиков по 

демонстрантам.175 

Помимо использования жестов руками, протесты 2019 года также 

продемонстрировали более широкое использование социальных сетей не только для 

общения между протестующими, но и для обмена свидетельств жестокости полиции и 

распространения информации о движении.176 

Изображение женщины с повязкой на глазу в результате жестокости полиции было 

распространено через каналы социальных сетей и стало символом мобилизации людей на 

протест против насилия.177 Использование социальных сетей также позволило людям 

поделиться своим мнением о протестах и объяснять планы протеста анонимно. Через 

группы в Facebook и обмен сообщениями через приложение Telegram протестующие 

смогли быстро распространить информацию о событиях и предоставить информацию о 

предстоящих планах протеста. В Гонконге с июля 2018 года по июль 2019 года 

количество загрузок приложения для безопасного обмена сообщениями Telegram 

увеличилось на 323%.178 Популярное использование социальных сетей и специально 

зашифрованных приложений для обмена сообщениями позволило участникам легко 

мобилизовать и распространять информацию о протестах. 

Наконец, последний фактор фактора организационной готовности - массовая база 

сторонников движения. Судя по размеру и графику протестов, протесты 2019 года 

вызвали всплеск протестов, участвовавших в движении. На пике протестов против 

                                                           
175 McLaughlin Timothy. Hong Kong’s Protests Have Cemented Its Identity. [Электронный ресурс] // The 

Atlantic. 2019. URL: https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/08/hong-kongchina-protest-

identity/596320/  (дата обращения: 20.05.2021) 
176 Shao Grace. Social media has become a battleground in Hong Kong’s protests. [Электронный ресурс] // CNBC. 

2019. URL: https://www.cnbc.com/2019/08/16/socialmedia-has-become-a-battleground-in-hong-kongs-

protests.html (дата обращения: 24.05.2021) 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
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предложенного законопроекта вышли более двух миллионов протестующих.179 Во время 

протестов более двух миллионов жителей из семимиллионного населения показали 

огромную протестную базу в городе, а также представительство из всех социально-

экономических групп. Это также отражает использование гонконгской идентичности для 

объединения людей для организации акций протеста. Массовая поддержка людей в борьбе 

за представительство идентичности Гонконга против репрессивной политики Пекина 

продемонстрировала силу местной идентичности и растущее осознание этой проблемы. 

Факторы, к которым МакАдам относит к организационной готовности модели 

политического процесса, включают присутствие в продемократическом движении 2019 

года в Гонконге. В то время как у движения не было единственного лидера, 

организующего протесты, протестующие обратились к новаторским средствам 

организации мероприятий. 

Следующий фактор, который МакАдам включает в свою модель политического 

процесса, - это наличие политических возможностей. Это говорит о том, что у движения 

произошел некоторый сдвиг в политической среде, который позволяет повстанцам 

мобилизоваться. 

Изменение политической среды дает возможность протестующим воспринимать 

политическую систему как уязвимую. В ходе данной работы было выявлено, что в 2019 

году предложение Закона об экстрадиции стало сдвигом в политической среде, который 

поставил под сомнение легитимность системы. В результате массового неодобрения 

законопроекта протестующие увидели возможность выступить против него как средство 

мобилизации. Отзыв законопроекта в октябре 2019 года также показывает, как повстанцы 

использовали политические возможности для сопротивления действиям правительства и 

внесения изменений в систему. Это политическое открытие было основано на растущей 

идентичности Гонконга и росте негативных настроений по отношению к управлению 

городом. Растущее недовольство предыдущей политикой, которая угрожала подорвать 

автономию Гонконга, достигла пика во время протестов 2019 года и было мобилизовано с 

появлением движения. 

Последний фактор, который МакАдам включает в модель политического процесса, 

и фактор, который, должен быть пересмотрен с учетом идентичности, - это процесс 

                                                           
179 Duhalde Marcelo, Han Huang. "History of Hong Kong protests: riots, rallies and brollies." [Электронный 

ресурс] // South China Morning Post. 2019. URL: 
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когнитивного освобождения. Преобладание мятежного сознания, происходящего из 

процесса когнитивного освобождения, отражает когнитивный сдвиг от чувства 

недовольства политической системой к активной мобилизации, чтобы изменить 

существующую ситуацию. Более того, Макадам утверждает, что когнитивное 

освобождение с большей вероятностью произойдет при наличии сильных межличностных 

сетей между людьми среди масс. В соответствии с выполненными исследованиями, 

утверждается, что идентичность играет важную роль в установлении прочных 

межличностных сетей между повстанцами. Без наличия общего чувства идентичности, 

люди могут чувствовать себя менее связанными с идеалами движения и не чувствовать 

мотивации к мобилизации в знак протеста. Кроме того, анализ того, как идентичность 

играет роль в развитии чувства мятежного сознания, показывает, как мобилизуются 

противники в результате общих требований и культурного происхождения. 

В Гонконге очевидно, что рост самобытности Гонконга привел к тому, что все 

больше людей решительно настроены мобилизоваться против репрессивной политики 

КПК. Огромное количество людей в возрасте 18-29 лет в Гонконге, которые 

идентифицируют себя как гонконгцы, выступило в качестве основы межличностных 

сетей, которые создали чувство единства в мобилизации против предложенного 

законопроекта об экстрадиции.  

Кроме того, наблюдая присутствие сильной гонконгской идентичности в городе, 

человек, испытывающий недовольство правительством, может испытать большее чувство 

принадлежности в результате принадлежности к субнациональной идентичности и, таким 

образом, пройти процесс когнитивного освобождения, переключая свое мышление на 

мобилизацию. Рост самобытности Гонконга укрепил связи между повстанцами и стал 

основой осознания свободы действий, приведшей к возникновению движения. Судя по 

риторике и символике протестов 2019 года, гонконгская идентичность сыграла важную 

роль в вербовке людей в движение и их мотивации к участию в протестах. Глядя на 

свидетельства протестов, становится ясно, что гонконгская идентичность укрепила 

межличностную сеть между протестующими и привела к массовому процессу 

когнитивного освобождения, ведущему к появлению движения. Модель политического 

процесса без учета идентичности и, таким образом, без обсуждения периферийного 

национализма, не сможет полностью объяснить, как протесты 2019 года достигли таких 

масштабов. Таким образом, предлагаемая пересмотренная модель политического 

процесса, которая включает рассмотрение идентичности, использует более 
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всеобъемлющую основу для анализа возникновения движения, и его корней в 

периферийном национализме. 

Хотя исходная модель политического процесса может объяснить многие аспекты 

появления продемократического движения 2019 года в Гонконге, включение 

идентичности в теорию делает ее недостаточной для описания первопричины протестов. 

Свидетельства роста чувства периферийного национализма в городе демонстрируют, как 

жители Гонконга почувствовали большую причастность к движению и были 

мотивированы протестовать против стратегии интеграции центрального правительства. 

Рассмотрение идентичности в рамках пересмотренной модели политического процесса 

является ключом к пониманию того, почему произошли протесты в Гонконге в 2019 году, 

и, в частности, как происходил процесс когнитивного освобождения, который пережили 

протестующие. 
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Заключение 

В заключении рассматривается рост субнациональной идентичности Гонконга и 

его связь с возникновением протестов в Гонконге в 2019-2020 годах. Доказывая 

тенденцию к усилению субнациональной идентичности, определяется, что идентичность 

сыграла важнейшую роль в мобилизации продемократического движения в Гонконге. 

Более того, применяя пересмотренную модель политического процесса к протестам в 

Гонконге, определяется, что идентичность не только лежит в основе протестов, но и 

должна рассматриваться в рамках существующих теорий социальных движений. 

Предлагаемая пересмотренная теория отличается от преобладающей литературы о 

социальных движениях тем, что она придает идентичности значение как мобилизующему 

фактору. 

Включение теории идентичности в существующую модель политического процесса 

гарантирует, что пересмотренная модель применима к пониманию кейса Гонконга. 

Более того, благодаря включению некоторых аспектов теории идентичности в 

модель политического процесса, пересмотренная модель способна объяснить 

возникновение протестов в конфликтах между периферийными регионами и центральным 

правительством. Таким образом, пересмотр существующей модели делает ее применимой 

не только к протестам в Гонконге, но и к другим движениям, возникшим в результате 

столкновений с идентичностью. 

Прежде чем связать рост самобытности Гонконга с возникновением протестов в 

Гонконге в 2019-2020 годах, следует объяснить, как эта субнациональная идентичность 

формировалась на протяжении всей истории города. На протяжении бурной истории 

Гонконга, в ходе которой суверенитет переходил от Имперского Китая к Великобритании 

и обратно к Китайской Народной Республике, гонконгская идентичность развивалась в 

результате его уникального политического опыта. Отделение Гонконга от остальной части 

Китая в период, когда он был британской колонией, привело к значительным 

политическим, экономическим и культурным различиям между материковым Китаем и 

Гонконгом. В то время как материковый Китай пережил драматический переход к 

государственному социализму во время правления Мао Цзэдуна и культурной революции, 

Гонконг пережил собственную трансформацию, став капиталистическим центром с 

вестернизированными политическими и правовыми институтами. Резкие различия в 
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развитии Гонконга и материкового Китая в период существования Гонконга как колонии 

установили глубоко укоренившиеся различия между двумя популяциями. Люди Гонконга 

начали идентифицировать себя с демократическими политическими идеалами и приняли 

свои культурные различия, такие как язык, которые определяют город. Вместо того, 

чтобы отождествлять себя либо с британской, либо с националистической китайской 

идентичностью, Гонконгу не хватало чувства связи с каким-либо суверенным 

государством, и он развил свою уникальную местную идентичность. Колонизация 

Гонконга привела к отделению региона от остальной части Китая, которое сильно 

повлияло на развитие его субнациональной идентичности. 

Более того, принятие Гонконгом капиталистической политики и демократических 

политических идеалов привело к тому, что жители Гонконга почувствовали чувство 

элитарности по сравнению с жителями материкового Китая. Это чувство элитарности 

развилось из кажущейся изощренности политических и экономических институтов 

Гонконга в отличие от бедности и авторитарного правления, которые возникли в эпоху 

маоизма в Материковом Китае. Совершенно разные пути, пройденные Гонконгом и 

материковым Китаем в этот период, заставили многих гонконгцев осознать стремление 

защищать свои свободы и образ жизни и перейти к действиям. 
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