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Аннотация. Социальная активность жителей городов, направленная на изме-
нения в различных сферах их жизнедеятельности, реализуемая как в структурах 
гражданского общества, так и в политических организациях, приобрела в научном 
дискурсе звучание как «городской активизм». Этот термин не имеет однозначно-
го определения, что затрудняет его операционализацию для социологического из-
мерения, но позволяет использовать ряд методологических подходов для изучения 
этого феномена в структуре гражданского общества города Хабаровска. На основе 
социологии «социальных движений» (Г. Блумер) и анализа коллективных действий c 
позиции теории фреймов (Гофман И.) в статье предпринята попытка проанализи-
ровать результаты социологических исследований общественного мнения горожан, 
отражающие показатели их социальной активности, вовлеченности в социально-
политическую сферу и действий органов местной власти. Показано, что истоки 
низкой гражданской и социально-политической активности горожан коренятся в 
состоянии их беспокойства актуальными проблемами жизнедеятельности, тре-
бующими своего решения. Они служат движущей силой, с одной стороны, из-за неу-
довлетворенности настоящей формой жизни, а с другой – из желаний и надежд на 
какое-то новое устройство своего существования. Отмечено, что смысловые рамки 
и ценностные ориентиры в коллективных действиях городского сообщества, вла-
сти и активистов политических партий нередко противоречивы и парадоксаль-
ны, порождают индифферентность и отчуждение у населения от вовлечения в 
коллективную общественную деятельность по изменению жизнедеятельности в 
лучшую сторону. Укреплению позиций гражданского активизма, направленного на 
развитие гражданского общества города, может способствовать целенаправленная 
информационно-коммуникативная деятельность и демонстрация успешных ини-
циативных проектов не только в благоустройстве городской среды, но и в формиро-
вании ответственного политического сознания и поведения горожан.
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Abstract. Social activity of the city residents, aimed at changing in the different 
spheres of their life, implemented both in the structures of civil society and in the political 
organizations, has acquired a sound in scientific discourse as «urban activism.» This term 
does not have an unambiguous definition, which makes it difficult to operationalize it for 
sociological measurement, but allows using a number of methodological approaches to 
study this phenomenon in the structure of civil society in the city of Khabarovsk. Based on 
the sociology of «social movements» (G. Bloomer) and the analysis of collective actions from 
the standpoint of frame theory (I. Hoffmann), the article attempted to analyze the results 
of sociological studies of public opinion of citizens, reflecting indicators of their social 
activity, involvement in the socio-political sphere and actions of the local authorities. It has 
been shown that the origins of the low civic and socio-political activity of the citizens are 
rooted in a state of their concern about the urgent life problems that require their solution. 
They serve as a driving force, on the one hand, due to dissatisfaction with the real form of 
life, and on the other, out of desires and hopes for some new structure of their existence. 
It is noted that the semantic framework and value guidelines in the collective actions of 
the city community, authorities and activists of political parties are often contradictory 
and paradoxical, giving rise to indifference and alienation from the population from 
involvement in collective social activities to change life for the better. Strengthening of 
the position of civil activism aimed at the development of the city's civil society can be 
facilitated by targeted information and communication activities and demonstration of the 
successful initiative projects not only in the improvement of the urban environment, but 
also in formation of responsible political consciousness and behavior of the citizens.
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Введение
В последние десятилетия в Хабаров-

ске, как и в других городах России, на-
блюдается проявление многих разновид-
ностей феномена «городского активиз-
ма». Среди них выделяются сообщества, 
а также индивидуальные, групповые и 
институциональные проявления соци-
альной активности горожан. 

Их жизненная позиция сопровожда-
ется активностью, сознательно направ-
ленной на позитивные изменения среды 

жизнедеятельности и городского обще-
ственного пространства. По мнению экс-
пертов, городской активизм достаточно 
тесно связан с политическим, так как 
общественная активность предполагает 
в той или иной степени взаимодействие 
с органами власти. Городские акции ста-
новятся основой для возможного про-
движения их организаторов в органы 
власти и лоббирования интересов уже 
на официальном уровне. В свою очередь, 
политический активизм строится на про-
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тернету и социальным сетям, в которых 
зарегистрированы подавляющее боль-
шинство опрошенных жителей.  Однако 
половина из них считают информацию 
из социальных сетей ложной и недоста-
точной. При этом меньшими предпочте-
ниями среди местных телевизионных 
каналов у горожан пользуются городские 
средства массовой информации.  

В рамках данной статьи проанализи-
руем городскую активность в социально-
политической сфере жизнедеятельности 
населения, в том числе и в деятельности 
муниципальных органов власти город-
ского округа.    

Методология исследования
Методологической основой для по-

нимания феномена городского акти-
визма служит социология «социальных 
движений», представленная в трудах 
исследователей за длительный истори-
ческий период. При этом зарубежные и 
отечественные социологи рассматрива-
ют социальные движения в целом как 
массовые коллективные действия одной 
или нескольких социальных групп, свя-
занных с обеспечением групповых или 
общественных интересов, с удовлетворе-
нием как материальных, так и духовных 
потребностей и направленных на соци-
альные изменения в различных формах 
взаимодействия с другими социальными 
группами населения или власти [Матвее-
ва, 2009. С. 44–48]. 

Один из основоположников символи-
ческого интеракционизма Г. Блумер рас-
сматривает социальные движения как 
одно из явлений коллективного поведе-
ния, которое характеризуется групповой 
активностью индивидов. Он считал, что 
для возникновения коллективного пове-
дения необходимы условия неустойчи-
вости или нарушения привычных форм 
существования или заведенного порядка 
жизни. При этом его запускает состоя-
ние беспокойства, в котором оказывают-

ведении мероприятий, направленных на 
актуальные проблемы жизнедеятельно-
сти и улучшение жизни населения1. При 
этом взгляды людей на перемены в раз-
личных сферах своей жизнедеятельности 
отражают общий фон их социального са-
мочувствия, которое в значительной сте-
пени определяет состояние городского 
активизма и отражается в общественном 
мнении, которое является одной из форм 
проявления коллективного действия.

Вместе с тем результаты социологи-
ческих исследований свидетельствуют о 
достаточно низком уровне гражданской 
активности горожан и их вовлеченности 
в деятельность гражданского общества, и 
о взаимодействии с властью для решения 
вопросов местного значения2. Большин-
ство опрошенных жителей вообще не со-
стоят ни в каких общественных органи-
зациях, в том числе политических, что 
характеризует высокую степень атомиза-
ции и разобщенности в городском окру-
ге. Лишь незначительная часть жителей 
являются активистами общественных 
организаций и политических партий.

На вовлеченность жителей города 
в гражданские и политические актив-
ности противоречивое влияние ока-
зывают доступные информационно-
коммуникативные средства. Как полага-
ет в своей фундаментальной монографии 
авторитетный исследователь обществен-
ного мнения Д. Цаллер (John R. Zaller), 
1–2 процента общества составляет элита, 
5–10 процентов – осведомлённые граж-
дане и около 90 процентов – малоосве-
домлённые, то есть люди, политическая 
позиция которых практически целиком 
регулируется медийными сообщениями 
[Цаллер, 2004]. Как следствие, обществен-
ное мнение горожан отражает трансфор-
мацию информационных предпочтений, 
которая проявляется в снижении роли 
печатных СМИ, радио и каналов телеви-
дения, но фиксирует рост интереса к Ин-

1 Городской активизм как субъект развития гражданского общества. URL: http://www.prisp.ru/
images/pdf/Gor_aktivizm_otchet.pdf

2 Социологический мониторинг «Социальное самочувствие жителей города Хабаровска» в 2020–
2022 гг. В рамках каждого исследования опрашивалось 600 жителей г. Хабаровска. Тип выборки 
– маршрутная (поквартирная), квотная (в разрезе трех квот респондентов по полу, возрасту и 
району проживания в городе). Ошибка выборки не превышает ±5%. Научный руководитель: канд. 
социол. наук, доцент Ю. В. Березутский
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ся люди, когда у них возникают побуж-
дения, желания или предрасположения, 
которые не могут быть удовлетворены 
наличными формами существования.  

В этой связи «социальные движения 
можно рассматривать как коллективные 
предприятия, направленные на установ-
ление нового строя жизни. Их начало 
коренится в состоянии беспокойства, а 
движущая сила проистекает, с одной сто-
роны, из неудовлетворенности настоящей 
формой жизни, а с другой – из желаний и 
надежд на какое-то новое устройство су-
ществования. Путь развития социального 
движения показывает возникновение но-
вого строя жизни» [Блумер, 1994. С. 195].

Анализ коллективных действий осу-
ществляется и c позиции теории фрей-c позиции теории фрей- позиции теории фрей-
мов [Snow, 2004. Рp. 380–413]. «Фрейм 
(по И. Гофману) – это интерпретация 
культурных и смысловых значений, спо-
соб расшифровки ситуации. С одной 
стороны, это согласование некоторого 
опыта, подчиненное принципам соци-
альной организации событий; с другой 
– определение ситуаций в соответствии 
с субъективной вовлеченностью в них» 
[Гофман, 2004]. По мнению зарубеж-
ных исследователей, «характерная черта 
фреймов в гофмановском понимании – 
значимая для понимания разницы меж-
ду политико-аналитическим подходом 
и подходом, принятым в исследованиях 
общественных движений, – состоит в 
том, что по Гофману фреймы не созда-
ются сознательно. Напротив, они неосо-
знанно применяются и/или развиваются 
участниками взаимодействия в процессе 
коммуникации» [Двора Яноу, Мерлин ван 
Хульст, 2011. C. 90]. 

Смысловой ракурс рассмотрения го-
родского активизма и ожиданий его 
участников с позиции фрем-анализа вы-
ступает как рамка их социальных пред-
ставлений о том, как его собирать в це-
лостное и практико-ориентированное со-
циальное движение. При этом реализует-
ся «способность практического сознания 
«собирать» мир в организованное целое 
без участия дискурсивного контроля».

Результаты исследования
Определенное представление о том, 

в какой мере беспокойство хабаровчан 

актуальными проблемами их жизнедея-
тельности может являться основой для их 
групповой активности дают результаты 
социологического мониторинга (табл. 1). 
С февраля 2022 г. озабоченности насе-
ления «ростом цен на товары и услуги», 
доминирующие весь исследовательский 
период, уменьшились к двум третьим от-
ветов опрошенных и вернулись показате-
лям марта 2020 г. За исследовательский 
период доля тех, кто оценивает «низкий 
уровень жизни» стабильно сохраняется 
на уровне третей части опрошенных. С 
февраля по сентябрь 2022 г. у жителей 
города существенно сократилась обеспо-
коенность пандемией и ее последствия-
ми, с 39,1% снизилась до 18,3%. 

В целом по большинству волнующих 
горожан проблем, предложенных им 
для оценки, отмечается динамика сни-
жения их озабоченностей по многим 
позициям. Так, в летне-осенний период 
сокращаются озабоченности горожан 
состоянием ЖКХ, когда существенно 
уменьшается нагрузка на бюджеты до-
мохозяйств из-за отсутствия расходов 
на отопление и их сокращение на элек-
тричество и горячую воду. 

Однако в различных социальных груп-
пах жителей города сохраняются бес-
покойства многими проблемами, сохра-
няющимися в течение долгого времени: 
«дороговизна и низкое качество лечения, 
лекарств» (25,8%); «западные санкции в 
отношении России» (22,0%); «безнадзор-
ные животные» (18,8%) и др.

Проблемное поле жизнедеятельности 
населения городского округа выступает 
как понижающий фактор его социаль-
ного самочувствия. Общий крен в сто-
рону отрицательных оценок хабаровчан 
подтверждает их доминирующее (дву-
кратное превосходство) количество на 
открытые вопросы анкеты. Свою неудо-
влетворенность горожане в большинстве 
своем связывают с дороговизной жизни, 
неудовлетворенностью состоянием до-
рог и улиц, благоустройством в местах 
проживания, социальными проблемами 
жизнедеятельности: 

– состояние дорог (ремонт, провалы, 
«пробки») – 31,5%, (февраль – 20,3%);  

– рост цен (на продукты, бензин, про-
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Таблица 1
Результаты ответов на вопрос анкеты: «Какие проблемы волнуют 

Вас больше всего?» (в % от числа опрошенных)

Проблемы
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Рост цен на товары и услуги 64,6 64,8 73,2 69,6 74,5 82,7 85,3 67,8
Низкий уровень жизни 37,0 35,2 34,3 32,3 30,0 40,3 34,2 33,8
Дороговизна и низкое качество 
лечения, лекарств

40,0 46,8 36,0 31,6 59,2 54,9 50,0 26,8

Состояние ЖКХ 44,0 33,7 35,8 31,1 42,8 42,1 32,2 25,5
Западные санкции в 
отношении России

* * * * * * * 22,0

Безнадзорные животные * * * * * * * 18,8
Пандемия и ее последствия - 22,2 26,2 30,8 26,7 39,1 14,5 18,3
Благоустройство улиц, дворов, 
дорог

38,0 27,0 29,3 24,8 34,2 34,9 25,7 13,0

Алкоголизм, пьянство 28,0 18,5 19,8 15,5 16,5 16,0 16,5 12,8
Состояние культуры, 
нравственности

* * * * * * 16,3 12,3

Экологическое состояние 
города

18,7 16,7 18,5 13,8 17,0 21,6 19,5 10,8

Жилищная проблема 25,2 19,5 22,5 16,8 19,8 23,3 25,2 10,5
Приезд трудовых мигрантов 21,0 18,3 22,3 17,3 18,7 34,6 23,5 10,5
Наркомания 24,5 16,8 20,3 12,0 16,2 18,1 20,3 10,5
Преступность, отсутствие 
порядка

13,5 15,8 13,8 8,8 10,0 11,8 9,3 9,5

Коррупция, произвол 
чиновников

31,6 26,0 26,3 22,0 27,3 28,0 15,2 8,0

Безработица или опасность 
потерять работу 

28,9 24,0 20,8 19,1 17,8 22,8 30,8 7,8

Получение качественного 
образования

- 16,0 16,7 15,5 20,2 30,6 21,5 7,3

Работа общественного 
транспорта

* * * * * * * 7,3

Озеленение города 11,9 9,5 6,7 6,7 8,0 7,2 9,7 7,0
Обеспеченность детскими 
садами 

6,0 5,0 5,2 4,5 5,7 8,0 7,3 6,0

Организация досуга * * * * * * * 4,8
Другое 4,1 3,5 3,3 5,0 3,8 2,2 0,5 1,8

Знак «*»   вариант ответа не задавались в опросе.
Источник: социологический мониторинг «Социальное самочувствие жителей го-

рода Хабаровска» в 2020–2022 гг.2 
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езд, жилье, ЖКХ, квартплату) – 27,8%, 
(февраль – 44,9%);

– социальные проблемы (качество и 
доступность медицины, питание школь-
ников, эвакуация школ из-за звонков 
минирования, низкие зарплаты, нехват-
ка школ, детсадов) – 19,0%; 

– проблемы благоустройства (грязь, 
уборка дорог, тротуаров и дворовых тер-
риторий – 12,8%, (февраль – 36,1%); 

– работа общественного транспорта – 
7,0%, (февраль – 8,8%);

– приток мигрантов, отток населения 
– 5,3%, (февраль – 7,1%).

В то же время решение насущных про-
блем городского округа в немалой степе-
ни зависит от социальной активности са-
мих жителей, их включенности в решение 
проблем (вопросов местного значения). В 
целом участие хабаровчан в их решении 
носит позитивно-созидательный харак-
тер, что нашло подтверждение в резуль-
татах опросов. Две трети опрошенных от 
числа «активных» граждан принимают 
участие в субботниках по благоустрой-
ству дворовых территорий и подъездов 
(68,9%), в собраниях жильцов дома, рай-
она, города (59,7%); пишут коллективные 
обращения (14,3%).  

В то же время результаты социологи-
ческих исследований позволяют сделать 
вывод о том, что уровень общественной 
активности хабаровчан в решении во-
просов местного значения недостаточ-
ный, как и во многих других субъектах 
Дальнего Востока России3. Так, пример-
но только каждый пятый от числа опро-
шенных (18,3%) принимает участие в 
решении местных проблем (вопросов) 
городской жизни. При этом четверо из 
десяти опрошенных (41,5%) не актив-
ны по причине того, что считают, что 
«от них ничего не зависит», и каждому 
пятому (21,5%) – это «все равно». Лишь 
каждый десятый опрошенный отметил, 
что является членом какой-либо обще-
ственной организации. Среди основных 
причин своей низкой социальной актив-
ности горожане отмечают отсутствие до-
верия к органам власти (35,1%), неверие 

в собственные возможности влияния на 
что-либо (35,6%). Ограниченность или 
отсутствие реальной возможности опре-
делять стратегию и перспективы реше-
ния реальных проблем населения приво-
дит к снижению инициативы городского 
самоуправления, формализации сложив-
шихся управленческих практик взаимо-
действия с гражданским сообществом.

Отчужденное состояние общественно-
го сознания значительной части горожан 
актуализирует задачи повышения ак-
тивности различных социальных групп 
городского сообщества, особенно моло-
дежи, посредством их вовлеченности в 
решение актуальных проблем жизнедея-
тельности. По данным общероссийского 
социологического опроса (октябрь-ноябрь 
2019 г.) индикаторы «информированно-
сти», характеризующие доступ к разным 
источникам информации, прежде всего 
Интернету и социальным сетям, сильнее 
связаны с показателями их политиче-
ской активности. Доступ к разным ис-
точникам информации связан с более 
высокими уровнями таких показателей, 
как «объединение с другими людьми для 
решения общих проблем, защиты своих 
прав», «обращение с запросом, жалобой, 
заявлением в государственные органы», 
«голосование на выборах любого уровня» 
[Волков, Гончаров, Снеговая, 2020].

Анализ опыта взаимодействия го-
родских активистов с представителями 
власти, проведенный российскими ис-
следователями, показал, что основные 
управленческие практики выступают 
как ресурс и барьер развития городских 
проектов, направленных на решение ак-
туальных проблем жизнедеятельности 
населения. При этом ключевыми типа-
ми контекстов деятельности городских 
активистов, формируемых управленче-
скими практиками служат: открытость, 
нейтральность, дисфункция, закрытость 
(противодействие) [Королева, Чернова, 
2018. С. 93–101]. 

Комплексный анализ состояния соци-
альной активности городского сообще-
ства, представленный нами в рамках 

3 Состояние и проблемы местного самоуправления в дальневосточных субъектах РФ. URL: 
http://www.allbest.ru/
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реализации муниципального проекта, 
отразил позитивную динамику ее из-
менений от «хабаровских политических 
протестов» в защиту арестованного гу-
бернатора края С.И. Фургала к созида-
тельным действиям по созданию новой 
системы территориального обществен-
ного самоуправления в краевом центре 
[Байков, Березутский, Митрофанов, 
Юревич, 2020]. Как справедливо отме-
чают исследователи, в отличии от про-
тестных активистов, представляющих 
оппозиционные политические партии 
и организации, для «новых» городских 
активистов характерно стремление к 
изменениям и созданию в городе чего-
то нового, связанного чаще всего «непо-
средственно с физическим изменением 
городской среды» [Королева, Чернова. 
2018. С. 93]. От риторики противостоя-
ния с властью и стремления принудить 
ее к отказу от неприемлемых для них 
действий, новые городские активисты 
готовы к взаимодействию с городским 
муниципалитетом для достижения целей 
по трансформации городской среды по-
средством самоуправления на террито-
риях своего проживания. «За этой готов-
ностью к коммуникации стоит убежден-
ность в том, что диалог эффективнее, чем 
открытое противостояние. Стремление к 
общему благу (чему-то важному и нужно-
му горожанам) является ключевой цен-
ностью, вокруг которой строится дея-
тельность новых активистов» [Паченков, 
Воронкова, 2021. С. 253–268].

Можно сделать вывод, что изменения 
общественного мнения горожан как «не-
кого коллективного продукта» (Г. Блумер) 
отражают состояние общей неопреде-
ленности, фрустрации жизненных пла-
нов, обусловленного последствиями пан-
демии коронавируса, санкционной по-
литикой коллективного Запада против 
России, специальной военной операцией 
и другими общесистемными факторами. 
Обеспокоенное состояние общественного 
сознания не только отражает представ-
ления городской общественности и ее 
готовности к действию по решению тре-

вожащих ее проблем жизнедеятельности, 
но и делает возможным согласованные 
действия, которые необязательно долж-
ны быть основаны на консенсусе, но по-
казывать движение к какому-то реше-
нию, даже и не всегда единодушному. 

Такие действия городских активистов 
реализуются сегодня в процессе консо-
лидации интересов независимо от сво-
их социально-политических интересов 
в оказании поддержки нашим бойцам, 
участвующих в специальной военной 
операции. Так, к оказанию помощи во-
еннослужащим и мобилизованным граж-
данам одними из первых в Хабаровске 
подключились активисты волонтерского 
центра «Единой России», которые рабо-
тали во время пандемии коронавируса. 
На базе центра организованы пункты 
сборов для помощи участникам спецопе-
рации и их семей. Депутаты от ЛДПР, по-
мимо сбора гуманитарной помощи, ока-
зывают моральную поддержку нашим 
бойцам, направляя детские рисунки и 
письма в зону СВО.

Участие граждан в политической жиз-
ни как особая роль, закрепленная дей-
ствующим законодательством, осущест-
вляется посредством формирования и 
выражения их политической воли в об-
щественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также в це-
лях представления своих интересов в ор-
ганах государственной власти и местно-
го самоуправления4. Однако, по данным 
государственной регистрации, динами-
ка численности политических партий в 
регионе за последние 5 лет демонстри-
рует тенденцию на сокращение (табл. 2). 
Основной причиной уменьшения количе-
ства их региональных отделений связа-
но с ликвидацией политических партий 
Верховным судом Российской Федерации 
по административным исковым заявле-
ниям Минюста России в связи с непри-
нятием ими в течение семи лет подряд 
участия в выборах, а также в связи не-
соответствием количества региональных 
отделений требованиям федерального 
закона «О политических партиях»5. 

4 О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2001. №29. Ст. 2950.
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Однако региональные отделения пар-
ламентских политических партий (Еди-
ная Россия, КПРФ, ЛДПР, «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», «Новые 
люди») проявляют фрагментарную ак-
тивность в общественно-политической 
жизни города, а деятельность партийных 
активистов прослеживается только в пе-
риод избирательных кампаний.  

Результаты опроса хабаровчан по по-
казателю доверия региональным отде-
лениям политических партий свидетель-
ствуют об определенной трансформации 
общественного сознания. Так, в боль-
шей степени респонденты выражают 
свое доверие «Единой России» (23,1%), 
чем ЛДПР (16,0%), что ранее не наблю-
далось. На наш взгляд, такие изменения 
обусловлены как общим ростом доверия 
Президенту РФ В. В. Путину, федераль-
ным структурам, связанным с проведе-
нием специальной военной операцией в 
Украине, так и с перманентными «скан-
далами», связанными с представителями 
депутатского корпуса в городской Думе 
Хабаровска. 

Как следствие, результаты социологи-
ческих опросов хабаровчан свидетель-
ствуют о сохранении тенденций в оцен-
ках низкой степени удовлетворенности 
деятельностью Хабаровской городской 
Думы. За период 2021–2022 гг. удовлет-
воренность населения города деятель-
ностью городской Думы не превысила 

пятой части опрошенных при трети не-
удовлетворенных и половине затруднив-
шихся дать ей оценку (около 50%).

Большинство отделений политических 
партии не пользуются сколь-нибудь вли-
янием на гражданское общество города 
в силу отсутствия их действий, заслужи-
вающих общественного доверия и под-
держки. Более того, по данным опроса 
жителей города, каждый второй опро-
шенный выражает недоверие вообще 
любым политическим партиям (54,5%). 

Отметим, что очевидные проблемы 
сейчас есть у всех региональных отде-
лений политических партий и их пар-
тийных организаций в Хабаровске. 
Анализ их присутствия в информаци-
онном пространстве социальных сетей 
и новостных телеграмм-каналов скорее 
проявляется в ситуативных акциях, чем 
в системной партийной работе с насе-
лением города. Анализ показывает, что 
они лишь формально отражают плюра-
лизм общественно-политической систе-
мы края и города. 

Повышение роли региональных отде-
лений политических партий как субъек-
тов гражданского общества, их доверия 
от населения города требует от них си-
стемных действий по укреплению кадро-
вого потенциала своих рядов, подбора и 
расстановки авторитетных в городском 
сообществе руководителей первичных 
организаций, чуткого реагирования на 

Таблица 2
Число общественных и религиозных организаций в Хабаровском крае

(по данным государственной регистрации, на 1 января, единиц)
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Общественные организации в 
том числе:

877 857 874 852 847

Политические партии 43 37 31 27 28
Профсоюзные организации 164 148 139 128 121
Общественные движения 27 27 31 29 26

Органы общественной 
самодеятельности

1 1 0 0 0

Религиозные организации 198 202 205 206 203
 
Источник: Хабаровскстат. URL: https://clck.ru/32Wv8o

5 Количество региональных отделений политический партий уменьшается // Законодатель-
ная Дума Хабаровского края. URL: https://habarovsk.bezformata.com/listnews/otdeleniy-politicheskiy-
partiy/92453785/
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интересы и потребности горожан в по-
вседневной работе. Легитимность власти 
определяется ее способностью решать 
внешние и внутренние проблемы граж-
дан. Такая власть принимается массами, 
они согласны ей подчиняться, считая 
ее справедливой, авторитетной, а суще-
ствующий порядок – наилучшим.  

По данным социологических опросов 
хабаровчан, лидерами общественного 
мнения считают тех представителей го-
родского сообщества, кто отражает ин-
тересы и потребности указанных выше 
социальных групп. Среди них предста-
вители органов власти, образования и 
науки, здравоохранения, культуры, пред-
принимателей, творческой интеллиген-
ции, политических партий и обществен-
ных организаций. Но их доля в структуре 
городского населения незначительная, 
судя по тому, что две трети опрошенных 
не смогли назвать никого из авторитет-
ных для себя людей города.  

В последние годы второго десятилетия 
наступившего века гражданское обще-
ство городского округа неоднократно 
проявляло свою возросшую социальную 
и политическую активность в периоды 
выборов самого различного уровня. В 
ней отражался возросший общественный 
запрос на социальную справедливость и 
необходимость перемен в качестве жиз-
ни. Так, в результате выборных кампа-
ний 2018–2019 гг. в Хабаровском крае и 

в городском округе произошло перефор-
матирование общественно-политической 
структуры органов власти, представлен-
ных региональными отделениями поли-
тических партий. 

Участие городского населения в вы-
борах представителей различных уров-
ней власти как конституционное право 
и гражданская обязанность в значитель-
ной мере детерминировано их интере-
сом к этой демократической процедуре. 
Меньше половины хабаровчан выража-
ют свой интерес выборам (табл. 3). 

Опрошенные жители городского окру-
га разделились в равной мере на тех, 
кто в той или иной степени декларирует 
свой интерес к выборам (в сумме отве-
тов «очень интересны выборы» и «скорее 
интересны, чем нет» – 41,6%) и его от-
сутствие (в сумме ответов «не интерес-
ны выборы» и «скорее не интересны, чем 
интересны» – 42,2%). При этом каждый 
шестой затруднился ответить (16,2%). 
Такого рода декларации интереса к му-
ниципальным выборам сохраняются на 
протяжении последнего десятилетия. 
Так, в выборах 2014 г. интерес к выбо-
рам, по данным опроса, декларировали 
менее половины опрошенных (45,4%) из-
бирателей города. Треть респондентов 
(35,8%) отмечали, что выборы депутатов 
«не очень интересуют», а каждого пятого 
(18,8%) «совсем не интересуют»6. 

В целом ответы опрошенных отра-

Таблица 3
Результаты ответов на вопрос анкеты: «В какой степени Вам обычно 

интересны выборы представителей различных органов власти?»
(в % от числа опрошенных)

Варианты ответов %
Очень интересны 9,5
Скорее интересны, чем нет 32,1
Скорее не интересны, чем да 19,2
Не интересны 23,0
Трудно сказать 16,2

Источник: социологический мониторинг «Социальное самочувствие жителей го-
рода Хабаровска» в 2020–2022 гг.2

6 Опрошено 3104 человек в возрасте от 18 лет и старше, репрезентирующих избирателей го-
рода Хабаровска по 8 избирательным округам, определенным краевой избирательной комиссией. 
Полевой этап исследования проходил в период с 27 июня по 7 июля 2014 года. Статистическая 
погрешность не превышает 5%. В исследовании была использована методика маршрутной (по-
квартирной) многоступенчатой случайной выборки, позволяющей при массовых опросах достичь 
желаемой точности и достоверности информации.  
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жают реальное распределение участву-
ющих в выборных кампаниях разного 
уровня в Хабаровске за последние годы, 
когда от половины и более жителей, вне-
сенных в списки избирателей, «голосуют 
ногами», т. е. не приходят на избира-
тельные участки.

Это ситуация наглядно отразилась на 
результатах дополнительных выборах де-
путатов Хабаровской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатным из-
бирательным округам № 30, № 31, ко-
торые состоялись 11 сентября 2022 г. 
(табл. 4). По данным социологического 
опроса, с той или иной степенью уверен-
ности около половины опрошенных горо-
жан декларировали участие в выборах 
на территориях этих округов (45,5% – в 
сумме ответов «Да, планирую» и «Скорее 
да, чем нет»), а приняли участие, по дан-
ным крайизбиркома, 12,49% от общего 
числа избирателей.    

Для значительной части жителей 

г. Хабаровска, допускающих возмож-
ность неучастия в муниципальных вы-
борах, главными мотивами на протяже-
нии последних исследовательских лет 
является ссылка на «занятость своими 
делами», неверие в то, что «их голос мо-
жет на что-то повлиять» и «недоверие 
никому из кандидатов» (табл. 5). Если 
первый мотив, учитывая трехдневный 
период голосования в текущем году, 
можно отнести к своего рода психологи-
ческой защите респондента при ответе 
на вопрос анкеты, то второй и третий 
– политические факторы недоверия к 
избирательной системе и конкретным 
кандидатам. 

Среди различных мотивов неучастия 
в выборах в нашем крае, которые отме-
чают опрошенные жители, представле-
ния о честности их проведения являют-
ся крайне значимыми. Примерно лишь 
пятая часть опрошенных считают, что 
выборы в крае проходят «честно» (18,5%) 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Дополнительные выборы депутатов 
Хабаровской городской думы состоятся в Единый день голосования 11 

сентября 2022 года. Планируете ли Вы принять участие в этих выборах?» 
(в % от числа опрошенных)

Варианты ответов %
Да, планирую  27,5
Скорее да, чем нет  17,8
Скорее нет, чем да 9,8
Нет, не планирую  31,0
Еще не решил 14,0

Источник: социологический мониторинг «Социальное самочувствие жителей го-
рода Хабаровска» в 2020–2022 гг.

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Если Вы допускаете возможность не 

пойти на выборы, то чем объясните Ваше решение?» (в % от числа опрошенных) 
(сумма ответов превышает 100%, т.к. по методике исследования можно было от-
метить несколько вариантов ответа)

Варианты ответов 2014 г. 2022 г.
Занятость своими делами1. 25,6 29,2
Не верю, что мой голос может на что-то повлиять2. 29,6 23,7
Не доверяю никому из кандидатов3. 16,1 16,0
Не вижу достойных кандидатов4. 17,9 12,3
Не позволяет состояние здоровья5. 7,9 11,9
Другое 6. 2,3 0,5

Источник: социологический мониторинг «Социальное самочувствие жителей го-
рода Хабаровска» в 2020–2022 гг.2
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и такая же доля имеет противоположное 
мнение – «нечестно» (19,0%). Третья часть 
опрошенных не имеет полной уверенно-
сти в честности выборов (37,2%), а каж-
дый четвертый затруднился с оценкой 
на этот счет (25,2%).

В результате получается, что сово-
купное недоверие жителей к выборам 
как институту демократии доминирует 
в общественном сознании и составляет 
большинство (порядка 80%). Если чело-
век допускает, что у него нет полной уве-
ренности в честности выборов или же он 
затрудняется с их оценкой.  

Активное участие жителей города в 
выборах органов власти – это делеги-
рование своего голоса тем, кто берет 
на себя ответственность за социально-
экономическое развитие территории 
своего проживания и создание благопри-
ятных условий для жизнедеятельности. 
Однако только каждый четвертый опро-
шенный отвечает утвердительно на во-
прос: «верит ли в возможность влиять на 
судьбу города и края через свое участие 
в выборах» (25,4%), третья часть считает 
– «лишь отчасти» (34,7%), а менее трети 
отрицают (29,5%).

Отношение большинства опрошенных 
жителей города к обсуждаемым в стране 
вариантам проведения выборов Губер-
натора региона достаточно однозначное 
– жители в доминирующем своем боль-
шинстве отстаивают позицию прямых 
выборов: «прямые выборы на всенарод-
ном голосовании» (74,0%). Приемлемость 
варианта «непрямые выборы, когда гу-
бернатора выбирают депутаты законо-
дательного органа» разделяет лишь ста-
тистически незначимая доля опрошен-
ных (2,7%). Один из десяти опрошенных 
считает, что «мне все равно» (10,2%).

Аналогичные ответы получены и в 
оценке варианта проведения выборов 
мэра города. Три четверти опрошенных 
считают приемлемым для г. Хабаровска 
только его «прямые выборы на всенарод-
ном голосовании» (74,5%). Вариант не-
прямых выборов, когда мэра выбира-
ют депутаты городской Думы, не нашел 
поддержки опрошенных (3,7%). Каждый 
восьмой затруднился ответить (12,0%).

Таким образом, в общественном со-
знании населения городского округа от-

мечается парадокс: значительная часть 
опрошенных проявляет незначительный 
интерес к выборам, не желает прини-
мать участие в выборах представитель-
ной власти, считает их нечестными, но 
при этом абсолютное большинство хаба-
ровчан демонстрирует необходимость из-
брания высших должностных лиц регио-
на и города только посредством прямых 
выборов на всенародном голосовании.

Заключение
Для повышения социально-полити-

ческой активности населения в созида-
тельной деятельности городского округа 
важно повышать эффективность взаи-
модействия всех его субъектов (регио-
нальных отделений политических пар-
тий и общественных организаций, орга-
нов местного самоуправления и лидеров 
общественного мнения) и демонстриро-
вать образцы решений жизненно важ-
ных потребностей и актуальных проблем 
населения города с участием городских 
депутатов. При этом важно учитывать 
противоречия в массовом сознании на-
селения города, которые проявляются 
между:

- высоким персонифицированным 
уровнем доверия населения к Президенту 
РФ и устойчивой тенденцией снижения 
удовлетворенности деятельностью депу-
татов (от Госдумы РФ до депутатов город-
ской Думы) и чиновников всех уровней;

- декларируемым интересом населе-
ния к выборам и крайне низкой явкой 
на участки для голосования, особенно 
муниципального уровня, стремлением 
государственной власти поддерживать 
местное самоуправление посредством 
обеспечения наделенных полномочий 
необходимым объемом финансовых ре-
сурсов и невозможностью на них успеш-
но решать вопросы местного значения 
под потребности населения; 

- направленностью органов муници-
пального управления на развитие диа-
лога с гражданским сообществом города 
(грантовая поддержка НКО,  обществен-
ные советы при органах власти, ТОСы 
и др.) и крайне слабым авторитетом и 
влиянием на формирование позитивно-
го общественного мнения о городских 
депутатах, их роли и влияния на жизне-
деятельность хабаровчан.
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