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ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФОРМА 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Научный руководитель — О. Т. Коростелева

Проблема низкой социальной активности граждан в решении 
вопросов местного значения в Алтайском крае стоит очень остро, 
как и во всей России: «Безынициативность населения превращает 
общественное самоуправление в управление. Снижению социальной 
активности граждан способствует позиция местных властей, не заин-
тересованных проблемами граждан, часто стремящихся подменить 
реальное сотрудничество его видимостью» [1]. Из основных причин 
низкой социальной активности на местном уровне выделяются та-
кие, как устоявшиеся социально-психологические установки граждан, 
заключающиеся в ощущении ими тотальной зависимости от власти, 
неумении и нежелании принимать на себя ответственность за реше-
ние задач местного значения, а также неразвитая правовая культура 
и слабый уровень информированности (неосведомленность населе-
ния о полномочиях и сфере ответственности местных властей, о соб-
ственных правах и возможностях влиять на ситуацию в муниципаль-
ном образовании).
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Не вызывает сомнения, что без повышения социальной активно-
сти населения в решении общественных проблем добиться эффектив-
ного применения названных полномочий и прав невозможно. Поэто-
му вопросы социологического анализа данной проблемы представ-
ляются весьма актуальными.

Результаты исследования «Социальная активность как основа 
формирования гражданских позиций населения современного ре-
гиона России», проведенного в 2015 г., показали довольно высокий 
уровень занятости населения Алтайского края социально значимой 
деятельностью — только одному направлению (пропаганде здоро-
вья и ЗОЖ) отдана треть выборов респондентов. «Согласно резуль-
татам исследования, наиболее популярными видами социально зна-
чимой деятельности населения края являются пропаганда здоровья 
и здорового образа жизни, помощь людям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации, благотворительность, воспитательная и обра-
зовательная деятельность, организация молодежного досуга, отды-
ха и культурно-массовых мероприятий. В целом, население регио-
на обладает довольно высоким потенциалом социальной активно-
сти, необходимым для успешного развития гражданского общества, 
общественных объединений граждан и свободных ассоциаций» [2].

Среди основных причин низкой социальной активности населе-
ния Алтайского края называются: в 42,1 % то, что большинство лю-
дей не волнуют проблемы других людей; 34,3 % считают, что боль-
шинство людей не верят в то, что такая деятельность может принести 
весомые результаты; 34,2 % полагают, что большинство людей уста-
ли, им не хватает свободного времени; 30,3 % имеют мнение о том, 
что большинство людей не доверяет другим; 24,7 % занимают пози-
цию относительно того, что большинство людей не способны объ-
единиться, договориться, прийти к общему мнению; 22,4 % считают, 
что большинство людей ленивы, апатичны и безынициативны; 21 % 
называют причиной отсутствие веры социально активным людям, 
уверенность в том, что те действуют небескорыстно [2].

Наряду с этим следует отметить, что в связи с изложенным вопро-
сы социологического анализа данной проблемы представляются весь-
ма актуальными в силу следующих обстоятельств:

1. В современных условиях развития российского общества каче-
ство жизни населения края в значительной степени зависит от его 
социальной активности.

2. Социальная активность населения Алтайского края в решении 
вопросов муниципальных образований является конструктивной ос-
новой института общественного самоуправления и одним из основ-
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ных критериев эффективности деятельности органов общественно-
го самоуправления.

На местном уровне, в отличие от федерального, появляются более 
широкие возможности для использования прямой демократии, в рам-
ках которой каждый гражданин может оказывать реальное влияние 
на качество своей жизни путем непосредственного участия в управ-
лении жизнедеятельностью всего местного сообщества. Не случай-
но в преамбуле ратифицированной Российской Федерацией Европей-
ской Хартии о местном самоуправлении говорится, что органы мест-
ного самоуправления являются одной из главных основ любого де-
мократического строя [3].

Проведенный анализ отечественных и зарубежных научных тру-
дов показывает, что изучению вопросов, относящихся к проблеме дан-
ного исследования, в различных общественно-исторических услови-
ях уделялось пристальное внимание.

Вместе с тем следует отметить, что количество отечественных на-
учно-теоретических исследований, посвященных изучению проблем 
становления и развития общественного самоуправления с точки зре-
ния его влияния на социальную активность граждан, а также внедре-
нию в социальную практику инновационных технологий вовлечения 
населения в процесс общественного самоуправления, пока являет-
ся недостаточным. Очевидно, это связано с тем, что институт обще-
ственного самоуправления в нынешнем российском обществе стал 
складываться сравнительно недавно (с 90-х годов прошлого века), 
и поначалу главное внимание государственных органов и обществен-
ных структур, а следовательно, и ученых было сосредоточено на по-
литологических, экономических и нормативно-правовых аспектах 
его становления и развития. Поэтому исследование социальной ак-
тивности населения в области общественного самоуправления явля-
ется относительно новым направлением в российской социологии.

Исследованию вопросов социальной активности, формирования 
и функционирования социальных общностей и сообществ (в том чис-
ле территориальных) достаточно много внимания уделяли классики 
социологии М. Вебер, Э. Дюркгейм, К. Маркс и Ф. Энгельс, П. Соро-
кин, а также такие представители институционального и структур-
но-функционального подходов в социологии, как Н. Луман, Р. Мер-
тон, Т. Парсонс, Ф. Теннис, Я. Щепаньский и др. Большой вклад в раз-
работку и внедрение методов эмпирических исследований жизне-
деятельности местных сообществ и их теоретического обоснования 
внесли представители Чикагской школы (Э. Берджес, Л. Вирт, Р. Парк, 
У. Л. Уорнер и др.) [4].
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В постсоветский период также проведено достаточно много со-
циологических исследований, посвященных изучению социальной 
активности граждан в связи с их социальным статусом, принадлеж-
ностью к определенным возрастным, профессиональным группам 
и т. д. Однако теперь в таких исследованиях упор, как правило, де-
лается на вопросы проявления и стимулирования активности насе-
ления в новых социально-экономических условиях (демократиза-
ция общественного строя, рыночные отношения, конкуренция, без-
работица и т. д.). В частности, эти проблемы анализировались в ра-
ботах Н. М. Воловской, Ф. Р. Газизуллина, Г. В. Осипова, C. А. Потапо-
вой, А. В. Русиной, А. В. Сапронова, И. А. Сахнова, А. М. Сергиенко, 
А. Н. Серегина, Ж. Т. Тощенко, Е. В. Щаниной.

Исходя из вышеупомянутого описания научно-теоретической 
разработанности проблемы исследования, можно сделать заключе-
ние, что роль института общественного самоуправления в форми-
ровании и развитии социальной активности пока в должной степе-
ни не исследована.
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