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За восемь лет пребывания на президентском посту Ма Инцзю на Тайване произошло

три крупных студенческих движения, а именно движение Диких клубничек 2008 года,
движение против монополизации СМИ 2012 года и Революция Подсолнухов 2014 года. В
своей работе автор рассматривает последнее и наиболее крупное студенческое движение
Тайваня - движение «Подсолнухов» (Taiyanghua Xueyun).

Особое внимание уделяется причинам возникновения протестов, среди которых можно
выделить экономические, политические и культурные. Фактически массовое недовольство
политикой партии Гоминьдан началось после того, как администрация президента Ма
подписала Соглашение о торговле услугами (СТУ) с Китайской Народной Республикой
(КНР) в 2013 году, ратификация соглашения должна была состояться весной 2014 года
[8]. Сторонники соглашения утверждают, что оно создаст толчок для развития экономи-
ки острова, темпы которой замедлились после кризиса 2008 года. Противники соглашения
высказывают опасения, что соглашение выгодно крупным компаниям, но при этом оно бу-
дет иметь разрушительной эффект на малый и средний тайваньский бизнес. Кроме того,
в секторе услуг на Тайване занято около 1/4 от всего населения острова, и наплыв рабочей
силы с материка серьезно обострит конкуренцию за рабочие места. Говоря о политических
причинах движения «Подсолнухов», следует отметить, что еще с правления Ху Цзиньтао
конфронтация с Тайванем с ее силовыми элементами была отодвинута на второй план,
и Китай взял курс на экономическое поглощение острова. Замечая эти тенденции, пред-
ставители оппозиции также предполагали, что соглашение может привести к усилению
экономической зависимости от КНР, а как следствие потере Тайванем независимости и
суверенитета [7]. Если говорить о культурных причинах, то здесь автор затрагивает про-
блему «тайваньской идентичности», а также феномена формирования гражданской нации
на острове, основанной не на этнической общности, а на общности единой исторической
судьбы и любви к «тайваньской земле» [1,2].

Также помимо причин зарождения Революции Подсолнухов, в работе рассматрива-
ется состав движения. Следует отметить, что движение является студенческим, так как
подавляющее большинство его участников - это молодые люди в возрасте от 20 до 29
лет, обучающиеся в ведущих вузах Тайваня. Также интересен тот факт, что движение
дистанцировалось от любых политических партий и неправительственных организаций и
делало особый акцент на том, что является независимой силой, которая борется за луч-
шее будущее острова. Отдельно в работе освещен аспект использования протестующими
современных информационных технологий, СМИ и социальных сетей для популяризации
движения и трансляции требований протестующих [5]. Затем в работе следует хронологи-
ческое описание студенческого движения, начиная с оккупации здания Законодательного
юаня 18 марта и заканчивая объявлением студентами об окончании движения 10 апреля
2014 года [4]. Также автор подробно рассматривает требования студентов, среди которых
основными были - возвращение текста СТУ на постатейное рассмотрение в Законодатель-
ный юань, и, что еще более важно, создание механизма нормативно-правового регулиро-
вания всех последующих соглашений с Китаем. Затем автором проводится анализ того,
завершилось ли движение победой студентов, и были ли их требования в действительно-
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сти выполнены правительством.

Несмотря на то, что реакция Пекина на студенческие протесты на Тайване была до-
статочно сдержанной, Революция Подсолнухов имела огромное влияние на межбереговые
отношения. Прежде всего, она продемонстрировала, что молодое поколение жителей ост-
рова больше не чувствует связь с материком, какую испытывали бежавшие в 1949 году на
Тайвань сторонники Чан Кайши и их потомки. Кроме того, интересно то, что протесты на
Тайване вовсе не носили антикитайский характер, как об этом часто пишут в СМИ. Сту-
денты были в первую очередь возмущены тем, что в условиях демократической системы
Тайваня правительство позволяет себе принимать столь важное для всех жителей острова
решение (которое лишь на первый взгляд является экономическим, но, очевидно, имеет
далеко идущие политические последствия) «за закрытыми дверьми». Протесты были на-
правлены, в первую очередь, на защиту демократических процедур, студенты требовали
прозрачности и открытости при обсуждении соглашения. Революция Подсолнухов была
скорее направлена против правительства Гоминьдана и администрации Ма Инцзю, но ни-
как не против материковых китайцев [3].

В конце работы автор уделяет особое внимание перспективам развития движения. Ав-
тор предполагает, что Революция Подсолнухов может в будущем сформировать новую
политическую элиту острова, так как движение, формально завершившись, не сошло на
нет, а, наоборот институционализировалось. Его лидерами была создана политическая
партия «Новая сила» (Shidai Liliang), которая по итогам выборов 2016 года, получила в
пять мест в Парламенте, что стало неплохим результатом для партии, созданной около го-
да назад [9]. Кроме того, рейтинг Гоминьдана сильно упал после студенческих протестов,
и большинство молодого электората на президентских выборах 2016 года отдало свои го-
лоса не за кандидата от Гоминьдана Эрика Чу, а за кандидата от ДПП Цай Инвэнь [6].
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