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Ответ на этот вопрос, по-моему, требует много-
гранного анализа, однако одну из особенностей
развития сирийского конфликта попытаюсь рас-
крыть в этой статье. 

Роль политических коммуникаций в процессе
кардинальной и резкой смены власти всегда была
ключевой. При этом обычно шла речь об овладе-
нии правительственными зданиями, основными
магистралями, дорогами, мостами и пр. Это то,
что в современных терминах относится к катего-
рии «жестких коммуникаций» (hardware).

В.И.Ленин в своем плане вооруженного восста-
ния в 1917 г., в частности, в работе «Марксизм
и восстание» [2], впервые обратил внимание, на-
ряду с этим, на необходимость овладения телегра-
фом и телефоном, т.е. на средства вербальной свя-
зи, которые в тот период составляли основную ка-
тегорию средств «мягкой коммуникации»
(software).

По мере развития аудиовизуальных массмедиа
(Радио, ТВ) роль средств «мягкой коммуника-
ции» в политике неуклонно возрастала, что в пол-
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«Арабская весна», как известно, наиболее глубоко затронула, в основном, ряд республикан-
ских стран арабского мира. Каждая из них, разумеется, имела свои существенные особенно-
сти, однако с точки зрения конструктивных основ политического режима, они были устроены
более-менее идентично [1]. Почему же тогда политический конфликт в Сирии развивался
иначе, чем в Тунисе, Египте, Ливии и Йемене, а главное, - привел к существенно иным ре-
зультатам? 



ной мере проявило себя в ходе «арабской весны».
Особо следует отметить роль массмедиа в процес-
се политической мобилизации. 

Неоднократно отмечалась роль альтернатив-
ных властям телевизионных каналов, прежде все-
го канала «Аль-Джазира» [3]. При этом подроб-
ное освещение каналом событий, начиная с разви-
тия протестов в Тунисе, причем с позиций безус-
ловной симпатии к протестующим, получение
ими широких возможностей заявления своих по-
зиций, крайне негативное представление дейст-
вий официальных властей и пр. - все это сыграло
важную роль одного из первоначальных импуль-
сов развития протестного движения в большинст-
ве арабских стран, учитывая тот факт, что веща-
ние канала распространялось практически на все
эти страны, а события, вслед за тунисскими, раз-
вивались по цепочке в других странах региона. 

Однако, учитывая тунисский опыт, другие
арабские режимы стали блокировать вещание
«Аль-Джазиры» в своих странах уже на ранних
стадиях развертывания протестного движе-
ния* [4]. Эти действия создавали, с точки зрения
арабских властей, достаточный эффект восста-
новления монополии государства на средства
массовой информации, поскольку альтернативы
официальному телевидению далее не существова-
ло, а радио и печатные СМИ также находились,
в основном, под официальным контролем, и лю-
бые оппозиционные выступления в них легко
пресекались.

Но эти представления властей о комфортных
для себя условиях в области политических ком-
муникаций оказались иллюзорными благодаря
роли Интернета в целом и социальных сетей,
в особенности. Это было отчетливо показано в ра-
боте Хейди Кэмпбелла и Даяны Хок [3] на приме-
ре того же Египта, где в ходе разворачивания про-
тестов основные коммуникации между их участ-
никами осуществлялись именно через Интернет -
либо посредством прямой переписки, либо через
социальные сети.

Роль социальных сетей, в первую очередь,
Фейсбук, в ходе процесса «арабской весны»
в Египте подробно описана в книге Ваэля Гонима
«Революция 2.0» [6]. Автор книги, являвшийся
оператором Гугла в Каире, открыл в своем акка-
унте страничку «Все мы Халед Саид», посвящен-
ную памяти молодого человека, замученного в за-
стенках египетской полиции, и призывавшую
к активной позиции против произвола властей.
Во 2-й и 3-й главах книги он показывает, как за
короткое время количество посетителей аккаунта
достигло миллиона человек, а затем большее ко-
личество посетителей превратилось в активных
участников протестов, выплеснувшихся на улицы
египетских городов [6, pp. 58-121].

Здесь важно отметить следующее. Отличием
Интернета от других электронных массмедиа,
в частности, ТВ, является его интерактивность, ко-
торая превращает коммуниканта в активного уча-
стника контакта, придавая обратной связи в ходе
него автоматический характер. Это резко увеличи-
вает как интенсивность, так и скорость политичес-
ких коммуникаций по сравнению с их традицион-
ными способами. Это свойство Интернета еще бо-
лее усиливается в социальных сетях, которые дают
возможность одновременного общения не только
двух, но и многих вступающих в связь лиц. 

Именно это свойство социальных сетей спо-
собствовало созданию в ходе протестов эффекта
растущего снежного вала, по сравнению с кото-
рым реакция властей безнадежно опаздывала. 

Правда, ближе к кульминации протеста власти
все же блокировали Фейсбук, а вместе с ним отча-
сти и Интернет, в целом. Однако и здесь они про-
играли в эффективности и быстроте коммуника-
ций: протестанты перешли на общение через дру-
гую социальную сеть - Твиттер. А Твиттер опери-
рует посредством использования мобильных те-
лефонов, но перекрыть мобильную связь в Египте
попросту было нельзя. Поэтому восстание в Егип-
те в 2011 г. протестующие, а затем и аналитики на-
рекли «твиттерной революцией», отмечая комму-
никационную роль Твиттера на его заключитель-
ном этапе [7]. 

Таким образом, если говорить о роли массме-
диа в событиях «арабской весны» на примере
Египта, здесь очевидно выявляется связка: аль-
тернативное телевидение («Аль-Джазира») -
Фейсбук - Твиттер в цепочке политических ком-
муникаций, обеспечивших успех радикального
политического переворота.

В конкретных примерах Йемена и Ливии эта
связь в важных деталях была несколько иной: на-
пример, в обоих случаях роль Фейсбука затенена
(в ливийском случае она практически не упоми-
нается вовсе), в то время как роль Твиттера более
очевидна, поскольку общение между членами оп-
позиции и ее группами осуществлялось, в основ-
ном, посредством мобильных телефонов.
При этом в Ливии режиму Каддафи удавалось пе-
рекрывать мобильную связь, в то время как в Йе-
мене это было невозможно, поскольку два основ-
ных мобильных оператора принадлежали, соот-
ветственно, клану президента А.А.Салеха и доми-
нирующему в политической системе клану Аль-
Ахмаров. Все это не отменяет того, что связь меж-
ду лидирующими группами активистов осуществ-
лялась посредством Фейсбука.

Совершенно очевидно, однако, что в случае
Сирии эта связка не сработала. На то был ряд
причин, но среди них стоит выделить несколько
главных.
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* Так, в Египте вещание «Аль-Джазиры» было прекращено в конце января 2011 г., т.е. почти за месяц до кульмина-
ционного развития событий на площади «ат-Тахрир». Аналогичные действия предпринимались властями заблаговре-
менно и в других странах (прим. авт.).



Интернетизация и развитие мобильной связи
происходили здесь с некоторым запозданием по
сравнению с другими арабскими странами, даже
более отсталыми, как, например, Йемен. Так, в то
время как в большинстве арабских стран резкий
рост количества мобильных телефонов у населе-
ния пришелся уже на первые годы миллениума,
в Сирии это происходило, в основном, во второй
части первой декады века. К 2010 г. количество
мобильных телефонов здесь составило 57 на 100
человек, в то время как в Египте - 87, в Тунисе -
105, а среднеарабская цифра была равна египет-
ской (87). Схожая картина наблюдалась и с коли-
чеством пользователей Интернета: в 2010 г. в Си-
рии их было 20 на 100 человек - всего на 6 интер-
нет-пользователей меньше среднеарабской циф-
ры [8, р. 229; 9].

Вместе с тем, следует отметить, что сирийское
руководство и лично президент Башар Асад, в от-
личие от лидеров многих других арабских стран,
не только придавали большое значение развитию
Интернета, но и непосредственно патронировали
этот процесс. Здесь следует обратить внимание на
то, что Б.Асад и его жена Асма не только относи-
лись к другому поколению лидеров, по сравнению
с З.А.Бен Али, Х.Мубараком, М.Каддафи
и А.А.Салехом, но и находились вплоть до середи-
ны 1990-х гг. в Великобритании, где процесс ин-
тернетизации уже шел достаточно активно (при
том, что Асма Асад работала в банковском секто-
ре, где этот процесс шел опережающими темпа-
ми).

Уже в 1994 г., практически по возвращению на
родину, Б.Асад возглавил Сирийское компьютер-
ное общество; именно благодаря его усилиям
в стране в 1998 г. появился Интернет, а в 2000 г. -
сотовая связь [10]. 

Вместе с тем, начиная с 2007 г., когда в Сирии
уже начали функционировать социальные сети
и одновременно активизировалась оппозицион-
ная деятельность, службы безопасности регуляр-
но осуществляли блокировку оппозиционных
сайтов, а также социальных сетей. Однако в янва-
ре 2011 г. власти дали разрешение на использова-
ние социальных сетей и ряда ранее запрещенных
сайтов [8, р. 122-123; 11]. 

Это разрешение способствовало быстрой акти-
визации оппозиционной активности в Интернете,
прежде всего посредством социальной сети Фейс-
бук. Перед началом оппозиционных демонстра-
ций в Дамаске и других крупных городах в февра-
ле 2011 г. в Фейсбуке появилась страница оппози-
ционной группы, известная как «Сирийская рево-
люция - 2011» («Ас-Саура Ас-Сурийя - 2011»).
Число ее пользователей достигло 25 тыс. человек.
Во время эскалации протестного движения в Да-
раа в марте либо та же самая, либо другая группа

появилась уже под названием «Сирийская рево-
люция против президента Башара аль-Асада»
(«Ас-саура ас-сурийя дыдд ар-раис Башар аль-
Асад»). Ее страница содержала призывы к массо-
вым демонстрациям в Дамаске и других крупных
городах под лозунгами политических реформ, ос-
вобождения политзаключенных и борьбы с кор-
рупцией.

Практически одновременно с этим, 15 марта
2011 г., в Фейсбуке заявила о себе группа хакеров,
назвавшаяся «Сирийской электронной армией»
(СЭА). Она характеризовала себя следующим об-
разом: «СЭА была создана в 2011 г., когда араб-
ские и западные медиа стали проводить линию на
поддержку террористических групп, убивающих
мирных жителей, служащих Сирийской арабской
армии и разрушающих частную и общественную
собственность. Арабские и западные медиа по-
крывают эти группы и их действия путем потвор-
ствования терроризму в Сирии, саботажу Сирий-
ской арабской армии и обвинениям ее в убийст-
вах. Группа молодых сирийцев, не принадлежа-
щих ни к каким государственным формировани-
ям, создала электронную армию и взяла на себя
инициативу по защите Отечества и поддержке ре-
форм президента Башара аль-Асада, и это мы счи-
таем правильным выбором, соответствующим на-
шим молодежным устремлениям. Кризис и этот
наш выбор породили старт СЭА» [12].

Этот нарочито неуклюжий стиль, который ха-
рактерен для цитируемого англоязычного текста
Декларации СЭА, видимо, был призван подчерк-
нуть независимый характер СЭА, подтверждаю-
щий ее общественный характер. Однако очевид-
но, что группа с самого начала заявила о своих
действиях в интересах сирийского руководства,
и весь дальнейший ход ее деятельности недву-
смысленно свидетельствовал об этом. При этом
характер группы носит глубоко конспиративный
характер, и ни разу не появлялось ни намека о со-
ставе ее участников. Можно только предполо-
жить, что ее генезис может быть прямо или кос-
венно связан с Сирийским компьютерным обще-
ством. А логика довольно неожиданного откры-
тия деятельности Фейсбук* в январе 2011 г. и до-
пущения активности в нем оппозиционных сил
может быть связана с открытием возможностей
для выстраивания проправительственного контр-
контента, чем, собственно, и занялась СЭА.

Ничего подобного не наблюдалось ни в одной
из стран, где социальные сети служили мощным
мобилизационным ресурсом оппозиционных сил,
свергнувших соответствующие политические ре-
жимы.

Очевидно, что СЭА сыграла в 2011 г. и моби-
лизационную роль в организации демонстраций
в поддержку режима. Во всяком случае, летом
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* Это не только мое предположение. Подобные мысли высказывались и рядом зарубежных исследователей. См., на-
пример: https://opennet.net/emergence-open-and-organized-pro-government-cyber-attacks-middle-east-case-syrian-electro-
nic-army



2011 г. в Дамаске, наряду с антиправительствен-
ными демонстрациями, прошли и не менее массо-
вые демонстрации в поддержку сирийского руко-
водства [13]. 

Этим, впрочем, не ограничивалась деятель-
ность СЭА. Были отмечены неоднократные слу-
чаи использования ею таких приемов, как искаже-
ние содержания и применение спамов в отноше-
нии оппозиционных и западных сайтов [12; 14]. 

Если перейти к общим выводам, можно отме-
тить следующее:

1. В отличие от руководства свергнутых в ходе
«арабской весны» режимов Туниса, Египта, Ли-
вии и Йемена, руководство Сирии оказалось гото-
вым к использованию роли Интернета и социаль-
ных сетей в ходе развертывания внутреннего кон-
фликта.

2. Оппозиционные социальные СМИ, так же,
как и везде, играли мобилизационную роль в ходе
развертывания движений протеста, однако эта роль
оказалась ограниченной сравнительно с другими
странами региона, где этот процесс достиг кульми-

нации, а главное, эта мобилизация не сыграла по от-
ношению к действиям режима опережающего ха-
рактера и не смогла создать эффекта снежного ко-
ма, достаточного для свержения режима.

3. Сирия оказалась единственной страной, где
провластные силы смогли организовать контр-
контент в Интернете и социальных сетях.

4. Воздействие этого контрконтента оказало
прямое или косвенное воздействие на мобилиза-
цию сил, лояльных режиму.

5. Это было одним из важных факторов того,
что эпицентр протестного движения сместился,
в основном, на периферию, в то время как значи-
тельная часть крупных городов, и прежде всего
столица, в своем большинстве оставались лояль-
ными правящему режиму.

6. Это повлияло на весь характер конфликта,
дав режиму определенный временной лаг, кото-
рый способствовал тому, что, несмотря на рост
враждебных ему, прежде всего радикальных исла-
мистских сил, он смог длительное время противо-
стоять их напору.
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