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Aннотация
Введение. Актуальность исследования обусловлена возрастанием значимости и усложнением 
горизонтальных общественных связей в общественно-политических процессах, увеличением 
количества практик низовой гражданской активности на региональном и местном уровнях, в том 
числе с использованием новых информационно-коммуникационных технологий. Цель исследо-
вания – выявить причины инициирования, особенности организации и практической реализации 
низовой гражданской активности, а также специфику взаимодействия ее ключевых акторов в со-
временных общественно-политических условиях в Ярославской области.
Материалы и методы. Эмпирической основой исследования выступает 21 практика низовой 
гражданской активности в Ярославской области, анализ которых проводился методом кейс-
стади с элементами сравнительного анализа. Данный метод позволил изучить указанные прак-
тики низовой гражданской активности в их комплексности и целостности, а также выявил их 
ключевые характеристики и факторы, влияющие на них.
Результаты исследования. Проведено сравнение основных практик низовой гражданской 
активности, которые проходили в Ярославской области за последние годы. Выявлены основ-
ные механизмы и субъекты низовой гражданской активности, процессы взаимодействия акто-
ров. Определена роль информационно-коммуникационных технологий в организации низовой 
гражданской активности. Также были обозначены проблемы организации низовой гражданской  
активности и взаимодействия ключевых ее субъектов.
Обсуждение и заключение. Исследование выявило ключевые характеристики низовой граж-
данской активности: значимых акторов, их цели, мотивы, ресурсы и методы действий, особен-
ности освещения в СМИ и использование информационно-коммуникационных технологий.  
Результаты исследования будут полезны для повышения эффективности работы местных орга-
нов власти с разными формальными и неформальными организациями и объединениями граж-
дан. Они помогут выстраивать работу с данными группами, учитывая выявленные особенности 
в реализации практик низовых гражданских инициатив в Ярославской области. 
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территориальное общественное самоуправление 
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Abstract
Introduction. The relevance of the study is due to the increasing importance and complexity of hori-
zontal public relations in socio-political processes, an increase in the number of practices of grassroots 
civic activity at the regional and local levels, including the use of new information and communication 
technologies. The purpose of the article is to identify the causes of initiation, the specifics of the orga-
nization and practical implementation of grassroots civic activity, as well as the specifics of the interac-
tion of its key actors in modern socio-political conditions in the Yaroslavl Region.
Materials and Methods. The empirical basis of the study is 21 practices of grassroots civic engage-
ment in the Yaroslavl Region, the analysis of which was carried out by the case-study method with 
elements of comparative analysis. The case-study method made it possible to study these practices of 
grassroots civic engagement in their complexity and integrity, and also identified their key characteris-
tics and factors influencing them.
Results. A comparison of the main practices of grassroots civic engagement that have taken place in the 
Yaroslavl Region in recent years has been made. The main mechanisms and subjects of grassroots civic 
engagement, processes of interaction between actors are identified. The role of information and com-
munication technologies in the organization of grassroots civic engagement was determined. The prob-
lems of grassroots civic engagement organization and interaction of its key actors were also outlined.
Discussion and Сonclusion. The study revealed the key characteristics of grassroots civic activity: sig-
nificant actors, theirs goals, motives, resources and methods of action, features of media coverage and 
the use of information and communication technologies. The results of the study will be useful for 
improving the efficiency of the work of local authorities with various formal and informal organiza-
tions and associations of citizens. They will help to build work with these groups, taking into account 
the identified features in the implementation of practices of grassroots civil initiatives in the Yaroslavl 
Region. 
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Введение. Повышение значимости и усложнение горизонтальных обще-
ственных связей актуализируют исследование низовой гражданской активности. 
Обнаружение сущностных характеристик этой активности, условий, факторов 
и региональной специфики ее проявления не только позволяет аккумулировать 
информацию для расширения теоретической базы исследований, но и имеет про-
гностический аспект, который объясняет, как граждане могут функционировать 
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в меняющемся обществе в условиях накопившихся дефицитов и противоречий. 
Кроме того, важно выявить закономерности взаимодействия муниципальных, 
региональных органов власти с другими общественно-политическими акторами 
в процессе осуществления гражданской активности и получаемых ее результа-
тов (увеличение числа некоммерческих организаций, благотворительных ме-
роприятий), регулирования процессов, связанных с урбанизацией (в том числе 
со строительством, застройкой), контроля экологических проблем, привлечения 
граждан в проекты по инициативному бюджетированию и др. 

Гражданская активность направлена на изменения, трансформацию соци-
альных или общественных вопросов. Примеры гражданской активности могут 
быть разнообразными: создание групп по территориальному самоуправлению, 
участию в общественных обсуждениях и публичных слушаниях; инициирование 
общественного контроля за действиями местной власти; организация культурно-
массовых и просветительских мероприятий; активизация участия в избирательном 
процессе и др. Определяющей в данном случае является инициатива, исходящая 
от граждан и направленная на изменения локального социума, содействие раз-
витию осознанного гражданского участия и решение локальных проблем.

Изучение трансформации гражданской активности актуализируется в связи 
с наблюдаемыми процессами цифровизации, влияющими на ключевые обще-
ственно-политические процессы. В результате низовая гражданская активность 
находит новые формы и инструменты для реализации инициатив, содействующих 
решению локальных проблем. Социальные сети, мессенджеры, онлайн-платформы 
и онлайн-приложения становятся средствами координации, обмена информацией 
и привлечения внимания к значимым проблемам. В результате расширяются 
возможности участия граждан и формы их вовлечения в процессы принятия 
решений. Таким образом, развитие и трансформация онлайн-участия оказывают 
положительное влияние на формирование низовой гражданской активности, 
которая становится важным элементом публичного пространства, способствует 
развитию гражданского участия и улучшению жизни в локальном социуме. 

Поэтому представляется востребованным изучение практик низовой граж-
данской активности на местном и региональном уровнях. При этом важным 
является определение в низовой гражданской активности стратегий действия 
ключевых акторов, особенностей взаимодействия субъектов в проводимых 
общественных кампаниях, их масштабов, тематик и др.

Цель исследования ‒ установление причин инициирования, особенностей 
организации и практической реализации низовой гражданской активности, 
а также специфики взаимодействия ее ключевых акторов в современных обще-
ственно-политических условиях в Ярославской области. 

Обзор литературы. В широком понимании гражданская активность – это воз-
можность реализации собственных идей, ответственное отношение к окружающему 
миру, способ изменить роль c пассивного наблюдателя на человека, принимающего 
активное участие в жизни общества [1]. Поэтому существует необходимость искать 
новые подходы для анализа процессов гражданской активности в современном 
обществе, так как вопросы актуализации роли гражданина и преобразования 
государственных и муниципальных институтов требуют этого [2]. 
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Как отмечает Р. В. Парма, гражданская активность в ряде исследований рас-
сматривается как «действия индивидов, направленные на решение значимых 
общественных проблем» [3]. С периода пандемии COVID-19 актуализировались 
вопросы социальной самоорганизации и гражданской активности населения. 
Так, Д. В. Хрипкова считает, что во время пандемии ограничение возможности 
объединения людей приводило к нестабильности и непостоянству форм само-
организации1. Е. В. Морозова отмечает, что для разных социальных групп, на-
пример молодежи, период COVID-19 стал фактором повышения протестного 
потенциала из-за разочарования в предпринятых государством мерах поддержки 
населения во время самоизоляции [4]. 

Практики участия граждан в решении проблем на локальном уровне часто 
рассматриваются с точки зрения механизмов инициативного бюджетирова-
ния [5; 6]. Авторы демонстрируют активную деятельность местных сообществ 
через законодательное закрепление возможности участия жителей в распре-
делении части бюджетных средств муниципального образования посредством 
инновационной технологии инициативного бюджетирования. Проблемы и резуль-
таты ее реализации анализируются в работе М. В. Блохиной и Л. Г. Григорьева 
на примере «Программы поддержки местных инициатив» в Тверской области2, 
а также в работах В. Ю. Пашкуса и И. А. Савельева  на примере муниципальных 
образований Санкт-Петербурга [7]. 

Отдельным направлением является изучение локальных инициатив, связанных 
с благоустройством, урбанистическими процессами и экологическими пробле-
мами [8]. Жители локальных территорий могут объединяться в инициативные 
группы для решения конкретных проблем своего местного сообщества. Формами 
такой активности являются территориальное общественное самоуправление [9], 
волонтерская деятельность, способствующая развитию гражданской активности 
и приобретению жизненного опыта [10].

Таким образом, гражданская активность – это способ развития навыков 
общения с другими людьми, поиска компромиссов между личными и обще-
ственными интересами и целями. Она содействует формированию и развитию 
социального капитала, т. е. ресурсов и возможностей, которые предоставляются 
через социальные связи и участие в различных объединениях [11].

Гражданская активность может вносить значительный вклад в развитие тер-
риторий, содействовать решению социально значимых проблем. Подход «снизу 
вверх» в данном случае увеличивает результативность коллективных усилий [12], 
так как их инициаторы берут на себя ответственность [13]. Исследователи 
отмечают, что значимым результатом низовой гражданской активности высту-
пает формирование местного сообщества, консолидируемого на основе общих 

1 Хрипкова Д. В. Гражданская активность в системе социальных взаимоотношений: регио-
нальный аспект // Экономико-управленческий конгресс : сб. ст. по материалам Международного 
научно-практического мероприятия (30 октября 2020 г., Белгород). Белгород : Белгород. гос. нац. 
исслед. ун-т, 2020. С. 185‒187.

2 Блохина М. В., Григорьев Л. Г. Проблемы и перспективы развития гражданской активно-
сти населения в Тверском регионе // Проблемы управления в социально-гуманитарных, эконо-
мических и технических системах: восьмой ежегодный сборник научных трудов преподавате-
лей, аспирантов, магистрантов, студентов факультета управления и социальных коммуникаций 
ТвГТУ. В 2 ч. Часть 2. Тверь : Твер. гос. техн. ун-т, 2020. С. 14‒20.
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интересов его членов3. Также ученые уточняют, что сообщества могут выступать 
равноправными партнерами для органов власти и бизнеса в решении вопросов 
местного значения [6]. Тем самым формируется переплетенный сформированны-
ми связями социум, заинтересованный в преобразовании территории на основе 
личной информированности, вовлеченности в решение проблем и выработку 
решений [14].

В зарубежных исследованиях низовая гражданская активность рассматрива-
ется, главным образом, через призму теории коллективного действия4. При этом 
отмечается, что принципиальное значение имеет степень организованности 
инициативного меньшинства, а также учет им интересов других групп населе-
ния [15]. В то же время, мобилизацию широких масс населения как значимый 
фактор успешности действия активистов указывал С. Джаггерс [16]. С увели-
чением количества участников гражданской активности возрастает значимость 
такого феномена, как коллективная идентичность [17], а также доверие внутри 
группы и сформированность норм взаимодействия [18]. При этом исследователи 
указывают, что социально значимые проблемы являются более мотивирующим 
фактором к организации гражданской активности [19].

В связи с развитием информационно-коммуникативных технологий возрастает 
потребность в изучении низовых форм гражданской активности в современном 
цифровом пространстве [20; 21]. Особое значение приобретает и поддержка 
индивидуумами различных инициатив в интернете [22]. Активисты в интернете 
применяют различные способы и приемы действий, которые позволяют делать 
их неожиданными, массовыми, эмоционально окрашенными [23]. Тем самым 
формируются новые формы гражданского участия [24] и практики обществен-
но-политического контроля [25]. 

Таким образом, формируется специфический феномен ‒ низовая гражданская 
активность, которая представляет собой актуальное явление, требующее не только 
изучения самого понятия, но и исследования его форм проявления и результатов 
(в том числе в цифровом пространстве). Определение сущностных характеристик 
гражданской активности, условий, факторов и региональной специфики про-
явления дает возможность не только накопления информации для увеличения 
объема теоретических основ изучения, но и прогностический аспект, дающий 
ответ на возможное поведение граждан в изменяющемся обществе. 

 Материалы и методы. Анализ низовой гражданской активности осущест-
влялся методом кейс-стади с элементами сравнительного анализа. Он позволяет 
изучить отдельные случаи или явления в их комплексности и целостности, 
а также выявить их ключевые характеристики и факторы, влияющие на них.

В ходе исследования был проведен сбор и анализ данных из открытых источ-
ников по 21 практике низовой гражданской активности в Ярославской области: 

‒ попытка застройки части Тверицкого бора (г. Ярославль), 2018‒2023 гг.;
‒ перенос троллейбусного депо и передача его территории под застройку 

(г. Ярославль), 2019–2022 гг.; 
3 Уханова Ю. В. Гражданское участие территориального сообщества: теоретические основы 

и практическое развитие. Вологда : ВолНЦ РАН, 2022. 255 с.
4 Klandermans B. Collective Political Action // Oxford Handbook of Political Psychology / eds. by 

D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis. Oxford, UK : Oxford University Press. 2003.  Рp. 670–709.
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‒ недовольство жителей работой главы Тутаевского района (г. Тутаев), 
2016 г. ‒ январь 2022 г.;

‒ проект застройки на месте стадиона «Локомотив» (г. Ярославль), 
2017‒2023 гг.; 

‒ снос исторического комплекса «Мыркинские мельницы» (г. Рыбинск), 
октябрь ‒ декабрь 2021 г.;

‒ проект «ЯрЭкомобиль | ЭкоЛофт ЛУВР» (г. Ярославль), 2019‒2023 гг.;
‒ строительство мусоросжигательного завода (г. Ярославль), 2022 г.;
‒ проект «Ярославль в цвету: новая волна» (г. Ярославль), 2022–2024 гг.;
‒ благоустройство баскетбольной площадки на ул. Алмазная (г. Ярос-

лавль), 2023 г.;
‒ благоустройство баскетбольной площадки на ул. Маланова (г. Ярос-

лавль), 2023 г.;
‒ реализация проекта «Живые страницы истории трудовой доблести Ярос-

лавля: перезагрузка памяти» (г. Ярославль), сентябрь 2022 г. ‒ июнь 2023 г.;
‒ восстановление памятника рабочим, погибшим во время стачек 1895 

и 1905 гг. (гражданская инициатива А. Стажкова), ноябрь 2022 г. – 2023 г.;
‒ проект «Машины Победы. Связь времен и поколений» (Автономная не-

коммерческая организация содействия духовному и нравственному развитию 
детей и молодежи «Благодарность. Опора. Надежность») (Ярославская область), 
ноябрь 2021 г. – май 2022 г.; 

‒ установка уличного освещения от ЖК «Классика» до проспекта Фрунзе 
(г. Ярославль), 2020 г.; 

‒ вырубка аварийных деревьев в пос. Сокол (г. Ярославль), октябрь –  
декабрь 2022 г.; 

‒ установка волейбольной площадки на 2-й Ляпинской улице (г. Ярославль), 
август 2022 г. – июнь 2023 г.; 

‒ застройка Плещеева озера (на территории г. о. Переславля-Залесского), 
2020–2023 гг.; 

‒ экологическая катастрофа на р. Вексе (на территории г. о. Переславля- 
Залесского), август 2023 гг.;

‒ деятельность по защите бездомных животных (на территории Ярославской 
области), 2016–2023 г.;

‒ расширение спортивного комплекса Sport Line (г. Ярославль), март – 
                октябрь 2022 г.;

‒ проект «Доброта в лицах» (территория Ярославской области), 2015–2023 гг.
Структура анализа каждого примера низовой гражданской активности со-

стояла из следующих элементов:
1) проблемная ситуация, вокруг которой формируется активная группа 

граждан, предыстория события;
2) субъекты, принимающие участие в практике низовой гражданской актив-

ности, их мотивы участия и ресурсы;
3) механизмы, которыми пользуются субъекты для достижения своих целей;
4) роль информационно-коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ) 

в рассматриваемой практике низовой гражданской активности;
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5) основные этапы реализации практик низовой гражданской активности;
6) характер взаимодействия с органами власти и бизнесом, их роль в кейсе;
7) проявившиеся значимые социальные/инфраструктурные барьеры и/или 

проблемы, требующие решения;
8) итоги/результаты (социальные эффекты, результаты для инициаторов, 

результаты для сообщества, результаты для органов власти).
Формирование базы кейсов для анализа осуществлялось посредством моз-

гового штурма соавторами и их коллегами, а также на основе рекомендаций 
профильных экспертов. Затем был осуществлен сбор данных (в сети Интернет 
и СМИ), позволяющий обобщить и интерпретировать отобранные кейсы граж-
данской активности. 

Результаты исследования. Тематика кампаний. В 11 (из 21) рассмотрен-
ных кейсах проблемная ситуация лежит в рамках урбанистических процессов, 
включающих в себя благоустройство городского хозяйства, организацию со-
временных общественных пространств и изменение архитектурного облика 
зданий. К данной тематике относятся вырубка деревьев в Тверицком бору, снос 
исторического здания в Рыбинске, закрытие стадиона «Локомотив» во Фрунзен-
ском районе, озеленение районов Ярославля и модернизация двух баскетболь-
ных площадок, установка уличного освещения и вырубка аварийных деревьев  
в пос. Сокол, установка волейбольной площадки на 2-й Ляпинской улице, рас-
ширение спортивного комплекса Sport Line, застройка Плещеева озера.

При этом для четырех из указанных кейсов можно выделить еще одну общую 
черту ‒ протест жителей против строительства многоэтажных жилых домов 
вместо имеющихся немногочисленных общественных пространств. Особенно 
ярко это проявилось в случаях со спилом лесного массива в Тверицком бору 
и стадионом во Фрунзенском районе Ярославля. Оба пространства ценны для 
горожан, в первую очередь, потому что несмотря на их состояние, это те не-
многие объекты, которые являются точками притяжения для представителей 
различных социальных групп. В случае со стадионом «Локомотив» компромисс 
с жителями был достигнут собственником как раз после обещания не только 
возвести многоэтажки, но и выделить территорию для строительства объектов 
социальной инфраструктуры (воркаут зоны, спортивные площадки, скверы и т. д.). 

Особая ситуация складывается вокруг строительства жилых домов на тер-
ритории береговой линии вдоль Плещеева озера, которое приведет не только 
к утрате рекреационной зоны для жителей, но и к нарушению экологического 
баланса целой экосистемы. Можно отметить, что данный кейс в равной степени 
относится к урбанистической и экологической тематикам.

Нарушение исторического облика – одна из серьезных урбанистических 
проблем, которая свойственна не только областному центру – г. Ярославлю. 
В Рыбинске не все жители согласились с утверждением о том, что инвести-
ционные проекты должны являться приоритетом в вопросе о сохранении 
исторических памятников и идентичности города (кейс о сносе исторического 
здания). При этом в ходе имевшего место конфликта оказать влияние на пред-
принимателя-собственника не удалось даже при условии расположения здания 
в охранной культурной зоне.
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Кейсы модернизации баскетбольных и волейбольной площадок, с одной 
стороны, могут быть рассмотрены как пиар-акции политиков, стремящихся 
повысить свой рейтинг, с другой ‒ это демонстрация отсутствия мониторинга 
потребностей граждан в объектах спортивной инфраструктуры, а также системати-
ческого контроля за общественным благоустройством со стороны органов власти, 
что может привести к их неэксплуатации и повышению неудовлетворенности 
жителей. При этом данные кейсы являются также демонстрацией возможности 
конструктивного взаимодействия граждан и представителей органов власти для 
устранения выявленных дефицитов социальной среды в интересах жителей.

Практика озеленения «Ярославль в цвету: новая волна» также может считаться 
позитивным примером: инициатива исходила от некоммерческой организации 
(далее ‒ НКО) при участии жителей и реализовывалась не как жалоба, которую 
необходимо было решить, и не как протест, а как желание улучшить город и по-
высить его привлекательность. В данной тематике это единственный кейс, где 
органы власти являются одной из сторон коммуникации, выступая с жителями 
на одной стороне и осуществляя проактивную деятельность. 

Таким образом, проанализированные кейсы раскрывают сразу несколько 
существующих противоречий: 

‒ недостаток общественных пространств и рекреационных зон; 
‒ недостаточное внимание власти к ненадлежащему состоянию имеющихся 

объектов и потребность системной работы по ремонту и обновлению инфра-
структуры;

‒ уничтожение культурно-исторической уникальности городских архитек-
турных форм. 

В четырех кейсах («Ярославль в цвету: новая волна», две баскетбольные 
и одна волейбольная площадки) основными акторами выступают инициатив-
ные группы жителей, НКО,  партийные представители, органы исполнительной 
власти. Стоит отметить, что указанные практики достигли решения значительно 
быстрее, нежели кейсы, в которых принимал участие бизнес. Данная тенденция 
наблюдается и в случае с ликвидацией троллейбусного депо, который условно 
можно отнести к тематике изменения транспортного планирования. Общими 
чертами здесь, также как и в предыдущих кейсах, является участие строительной 
компании (актор – бизнес), выступление граждан против постройки элитного 
жилого комплекса на месте депо и неверие граждан в обещания предпринима-
теля и власти (как и в кейсах с Тверицким бором и стадионом «Локомотив»).

К тематикам повышения патриотических настроений среди молодежи и/или 
сохранению исторической памяти относятся 3 из 21 низовой гражданской актив-
ности («Живые страницы истории трудовой доблести Ярославля: перезагрузка 
памяти»; восстановление памятника рабочим, погибшим во время стачек 1895 
и 1905 гг.; «Машины Победы. Связь времен и поколений»).

К практикам с экологической тематикой могут быть отнесены «ЯрЭкомобиль | 
ЭкоЛофт ЛУВР», протест против строительства мусоросжигательного завода 
и экологическая катастрофа на р. Вексе. 

Наконец, была обнаружена одна низовая гражданская активность, касаю-
щаяся неодобрения конкретного политического деятеля (главы Тутаевского 
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района), и две практики, которые могут быть условно объединены в тематику 
добровольчества (деятельность АНО «Верность» и проект «Доброта в лицах»).

Масштаб практики. Можно выделить четыре типа масштаба практик 
(по территории охвата и распространения инициативы/практики):

1. Первый уровень (6 кейсов). В данном случае инициативная группа граждан 
выбрала конкретный одиночный объект, судьба которого их волнует. Характерной 
особенностью является небольшое количество акторов и узость затрагиваемой 
проблематики (кейсы по двум баскетбольным и одной волейбольной площадке; 
попытка отреставрировать памятник рабочим, погибшим в результате забастовок 
1895 и 1905 гг.; установка уличного освещения и вырубка аварийных деревьев 
в пос. Сокол).

2. Второй уровень (5 кейсов). Охват небольшой территории, границы кото-
рой можно четко обозначить. Важно отметить, что в данном случае, несмотря 
на выбор конкретного объекта, принятые в его отношении управленческие 
решения окажут влияние на целый район муниципального образования или 
близлежащие территории (строительство многоэтажных жилых домов на тер-
ритории Тверицкого бора и стадиона «Локомотив»; снос исторического здания 
в Рыбинске; расширение спорткомплекса Sport Line; строительство жилых 
домов вдоль береговой линии Плещеева озера). Здесь мы можем выделить рас-
ширение мотивов участия в активности со стороны всех субъектов, увеличение 
количества заинтересованных сторон (появление бизнес-структур) и усложнение 
их взаимоотношений. 

3. Третий уровень (7 кейсов). Результаты деятельности заинтересованных 
сторон будут ощущаться на всех уровнях, а полученные социальные эффекты 
проявятся в различных сферах жизнедеятельности, в том числе напрямую не свя-
занных с изучаемой проблематикой (ликвидация троллейбусного депо; строи-
тельство мусоросжигательного завода; экологическая катастрофа на р. Вексе). 
Территория влияния, таким образом, увеличится, однако ее нельзя локализовать 
или свести к конкретной зоне. С другой стороны, экологическое просвещение 
и сортировка мусора, проекты по сохранению исторической памяти Ярославля 
как города-героя и озеленение дворовых территорий будут способствовать раз-
витию населенного пункта. 

В то же время, пример с недовольством деятельностью главы Тутаевского 
района и попыткой его отставки, что, несомненно, повлияло бы на весь город 
и практически все сферы городского хозяйства, оценить в категориях «положитель-
ный социальный эффект» или «отрицательный социальный эффект» невозможно.

4. Четвертый уровень (3 кейса) – охват всего региона или нескольких му-
ниципальных районов (проект «Машины Победы. Связь времен и поколений»; 
два кейса из тематики «Добровольчество» (АНО «Верность» и проект «Доброта 
в лицах»). 

Временная продолжительность. По продолжительности были выделены 
следующие категории кейсов:

1. Краткосрочные – предлагается быстрое достижение либо конкретного ре-
зультата, либо компромиссного решения (7 кейсов). Обычно длится от нескольких 
дней до 11 месяцев. 
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2. Среднесрочные – достижение конечного результата или нахождение выхода, 
удовлетворяющего большинство участников, затруднено рядом особенностей 
(5 кейсов). Длится от 1 года до 3 лет. 

3. Долгосрочные – недостаточность ресурсов или наличие взаимоисклю-
чающих интересов практически делают невозможным достижение результата, 
поэтому подобные примеры низовой гражданской активности длятся свыше 
3 лет (9 кейсов). Общей чертой всех примеров в данной категории становится 
столкновение практически взаимоисключающих интересов, пассивное участие 
власти и большое количество вовлеченных участников.

Таким образом, проектные инициативы и быстро решаемые вопросы, в том 
числе, в одностороннем порядке, без учета интересов всех сторон, относятся 
к краткосрочным и среднесрочным практикам, так как удается достичь позитив-
ного или негативного разрешения проблемной ситуации. В то же время, кейсы 
с действительно острыми общественно-политическими событиями в жизни 
граждан затягиваются и «провисают» во времени.

Механизмы гражданской активности. Наиболее популярным механизмом, 
которым пользуются граждане как наиболее активные субъекты для достижения 
своих целей, является обращение в органы исполнительной власти / направление 
обращений, в частности к губернатору М. Евраеву (в 10 случаях из 21 рассмо-
тренного). В представлении граждан, которые, вероятно, привыкли опираться на 
сильную персонифицированную власть, именно составление обращений видится 
одним из наиболее результативных способов привлечения внимания к своей про-
блеме и получения решения в свою пользу. Также граждане и организованные 
инициативные группы используют метод сбора поддержки на онлайн-петициях 
по теме (6 кейсов) и сбор подписей офлайн (2 кейса). 

В гражданской активности, имеющей протестный характер, дважды орга-
низовывались пикеты и проводились санкционированные митинги (Тверицкий 
бор и ликвидация депо). В низовых инициативных проектах, направленных 
на конструктивную, созидательную деятельность и не имеющих в основе 
конфликтную ситуацию (жалобу), часто используют лекции, личные встречи, 
акции, инсталляции. Их характерной чертой является финансирование за счет 
грантовой поддержки.

Депутаты и представители экспертного сообщества, обладающие более 
глубокими знаниями о политическом процессе и возможных путях достижения 
поставленных целей (например, присвоения особого статуса историческому 
зданию), направляют обращения в правоохранительные органы (2 кейса) 
с целью организации проверки легальности проводимых оппонентами сделок 
и юридических заключений.

Более специфические механизмы были выявлены в практиках по модерни-
зации баскетбольных площадок, в которых представители партии обращались 
к использованию административного ресурса (2 кейса) для оперативного решения 
поступившей жалобы от горожан, а также был выделен метод общественного 
договора (1 кейс).

Не менее применяемым механизмом является организация публичных слу-
шаний (3 кейса), которые, исходя из имеющейся информации, были проведены 
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в случае с застройкой территории бывшего стадиона «Локомотив» и береговой 
линии Плещеева озера, а также при проектировании расширения Sport Line.

В целом можно отметить, что значительной популярностью у граждан поль-
зуются механизмы, отличающиеся относительной простотой, доступностью 
и распространенностью в других практиках низовой гражданской активности. 
Депутаты, застройщики и представители экспертного сообщества применяют 
более сложные процедуры, стремясь отстаивать свои интересы, в том числе 
в юридическом поле.

Роль ИКТ в организации низовой гражданской активности. Во всех рас-
сматриваемых кейсах основная роль информационно-коммуникационных 
технологий сводится к привлечению внимания к проблеме / инициативному 
проекту в первую очередь для распространения информации среди широких 
слоев населения и зарождению дискуссии. 

Социальные сети используются активистами, во-первых, для построения 
личного бренда и размещения новостной информации («ЯрЭкоМобиль» и про-
ект по озеленению), во-вторых, для публикации отчетной информации после 
проведенных мероприятий (баскетбольные площадки), в-третьих, для  мо-
билизации сторонников и организации слаженных действий участников при 
проведении акций (Тверицкий бор, реставрация памятника рабочим, погибшим 
в ходе стачек).

Петиционные платформы применяются для сбора подписей в тех кейсах, 
которые ранее были отнесены к категориям долгосрочных с урбанистической 
тематикой (вырубка деревьев в бору, ликвидация троллейбусного депо).

Личный сайт используется только создателями инициативного экологического 
проекта «ЯрЭкоМобиль». Одной из главных причин его создания и применения 
выступает медийное продвижение, повышение популярности и узнаваемости, 
анонсирование встреч и интересных событий, полезные просветительские ма-
териалы по теме и т. д. 

Особенности реализации и направленности проекта «Живые страницы 
истории трудовой доблести Ярославля: перезагрузка памяти» предполагают 
создание видеоматериалов, транслируемых через учреждения культуры, обра-
зования и социальные службы. Сущностное наполнение происходит благодаря 
технологиям оцифровки. Организаторы проекта применяют цифровые форматы, 
подготавливают информационные стенды с QR-кодами для онлайн-викторин. 
То есть в данном случае ИКТ являются полноценной частью инициативы, 
а не только инструментом продвижения.

Таким образом, критическая роль ИКТ может прослеживаться только в аспекте 
привлечения новой аудитории, распространении материалов, мобилизации сто-
ронников, обеспечении согласованности действий, продвижении личного бренда 
и популяризации конкретных проектов. Петиционные платформы также хорошо 
освоены активистами и успешно применяются при появлении необходимости. 
Современные инструменты визуализации и интерактивного взаимодействия, 
как и создание собственных сайтов, не настолько распространены.

Субъекты низовой гражданской активности. В большинстве случаев схе-
ма участников выглядит следующим образом: «граждане – власть – бизнес».  
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Отличия начинаются при рассмотрении субъектов, от которых исходила инициа-
тива. Так, например, в шести случаях запуск низовой гражданской активности 
исходит от некоммерческих организаций («Машины Победы. Связь времен 
и поколений», «Ярославль в цветах», реставрация памятника рабочим, погиб-
шим в ходе стачек, «Живые страницы истории трудовой доблести Ярославля: 
перезагрузка памяти», проект «Доброта в лицах», АНО «Верность»). Их общей 
чертой также является грантовая поддержка. В случае с сохранением истори-
ческого облика Рыбинска и отказа от сноса здания мельниц вперед изначально 
выступили общественники-градозащитники. 

В ситуации с Тверицким бором можно отметить, что инициаторами стали 
институционализирующиеся индивиды. Отличием кейса с предложением о вос-
становлении памятника рабочим, погибшим в ходе забастовок, является то, что 
с инициативой выступил конкретный активист, который занимается привлечением 
внимания и пытается решить проблему. 

Кейсы, которые относятся к первому уровню по критерию «Охваты» (табл. 1), 
в большинстве своем (5 из 6) имеют небольшие сроки решения, урбанистическую 
тематику, а также успешное разрешение конфликта. Единственным исключением 
становится кейс с восстановлением памятника рабочим.

Кейсы с охватом второго уровня (табл. 2) также связаны с урбанистическими 
процессами. Другой общей чертой является участие бизнеса как одного из 
акторов. При этом отдельно следует отметить, что достижение целей либо 
имеет компромиссный характер (то, против чего выступали граждане, в той или 
иной форме все равно было осуществлено), либо цель низовой гражданской 
активности не была достигнута. В то же время в 4 из 5 случаев сроки решения 
проблемы переходят в раздел среднесрочных или долгосрочных. Мыркинские 
мельницы – краткосрочная активность, так как собственник (бизнес-актор) 
единолично принял решение о сносе исторических зданий.

Взаимодействие акторов. Разнообразие возможных форматов и стратегий 
взаимодействия ключевых стейкхолдеров кампаний низовой гражданской 
активности предопределяется несколькими факторами, наиболее значимыми 
среди которых являются тематика и предмет, лежащий в их основе. 

В двух кейсах по тематике «Добровольчество» (проект «Доброта в лицах» 
и деятельность АНО «Верность») среди основных взаимодействующих акторов 
можно выделить инициатора-НКО и органы государственной власти. При этом 
коммуникацию между ними можно определить как конструктивную. 

В двух из трех кейсах по тематике патриотизма и сохранения исторической 
памяти (проекты «Живые страницы истории трудовой доблести Ярославля: 
перезагрузка памяти» и «Машины Победы. Связь времен и поколений») отмечается 
поддержка со стороны власти. Однако следует указать, что поддержка больше 
информационная и одобряющая, нежели ресурсная. Это связано с тем, что 
данные проекты имеют собственное финансирование и активных представителей. 
В то же время при назревании проблемной ситуации без собственных ресурсов, 
например, как в случае с инициативой восстановления памятника рабочим,  
мы можем видеть дистанцирование власти от решения. 
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К тематике «Экологические проблемы» также относятся три кейса с разными 
взаимодействиями акторов. Например, кейс «ЭкоЛофт ЛУВР», который полностью 
управляется и обеспечивается за счет активистов и грантовой поддержки, 
одобряется властью. Положительные социальные эффекты по достоинству 
оцениваются муниципальными и региональными органами власти, готовыми 
к сотрудничеству. Тем не менее, нет ощущения, что эти взаимоотношения 
действительно партнерские, так как основная работа все же лежит на волонтерах 
и организаторах экологических акций и мероприятий. Примером более 
конструктивных взаимоотношений может стать экологическая катастрофа на 
р. Вексe, для ликвидации последствий которой и гражданами, и властью были 
предприняты совместные и своевременные решения. В двух перечисленных 
кейсах отсутствует бизнес, а его появление (особенно крупного бизнеса) 
существенно меняет обстоятельства дела. В случае с мусоросжигательным 
заводом, являющимся предметом жалоб со стороны населения как минимум 
с 2021 г., власть игнорировала зафиксированные нарушения.

Таким образом можно выделить две основные стратегии поведения ключевых 
акторов (создающие широкий спектр конфигураций в каждом конкретном кейсе):

1) стремление решить социально значимую проблему (несомненно, с учетом 
собственных целей и потребностей);

2) стремление достигнуть собственных целей и потребностей с готовностью 
пренебречь (в определенной степени ущемить) интересы и цели других ключевых 
акторов.

Важно отметить, что власть редко проявляет себя в конфликтных ситуациях, 
где основными противодействующими сторонами являются жители и бизнес 
(в подавляющем большинстве случаев кейсы относятся к тематике «урбани-
стические процессы»). В кейсах Тверицкого бора, стадиона «Локомотив», 
мусоросжигательного завода, отстранения главы Тутаевского района, сноса 
мельниц в Рыбинске и ликвидации депо жители неоднократно высказывали 
недовольство отсутствием конкретной позиции органов власти, размещением 
только части материалов и юридической/инвестиционной документации или 
публикацией постфактум, отсутствием активных действий со стороны предста-
вителей муниципальной и региональной власти, а также проявляют недоверие 
к тем немногим официальным заявлениям, которые все же публикуются. Более 
того, в кейсе с застройкой береговой линии Плещеева озера органы власти вполне 
открыто выступили на стороне бизнеса и стали одной из сторон противостояния 
для граждан.

Одной из заметных общих черт, помимо дистанцирования от урегулирования 
конфликтной ситуации между гражданами и бизнесом, можно считать негатив-
ные социальные последствия и затягивание решения, в том числе откладывание 
дня проведения слушаний, отписки в качестве ответа на письменные обраще-
ния и т. д. В тематике «урбанистические процессы» также имеются примеры 
положительного взаимодействия, например «Ярославль в цвету: новая волна». 
В данном кейсе от органов власти ничего не требуется, так как у практики есть 
собственные ресурсы для реализации. В то же время при удовлетворении запро-
са граждан на строительство баскетбольных и волейбольной площадок власть 
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изначально проявила безразличие и пассивность, ограничившись сообщениями 
о недостатке финансирования для осуществления проектов. Для установки 
уличного освещения и вырубки аварийных деревьев в пос. Сокол жители при-
влекали ресурсы самостоятельно при помощи территориального общественного 
самоуправления.

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование демонстрирует, что 
жители Ярославской области чувствительно относятся к изъятию/сокращению 
количества общедоступных рекреационных зон и обветшанию уже имеющихся 
объектов. Именно эта тематика является наиболее частой в организации и осу-
ществлении низовой гражданской активности в регионе. Как результат, можно 
сделать вывод, что наиболее частый ее формат – это выражение несогласия 
и протеста в связи с действиями и бездействиями органов власти и/или бизнеса.

Важно отметить, что инициативы, зарождающиеся как низовые, в процессе 
своей реализации могут приобретать широкую географию и охватывать несколько 
муниципальных образований региона.

Инициаторами низовой гражданской активности выступают как отдель-
ные граждане, объединенные группы людей, так и зарегистрированные НКО. 
Своими действиями они формируют сети партнеров и поддержки, тем самым 
повышая свой потенциал и ресурсы.

Практики демонстрируют, что возможны различные конфигурации интересов 
и стратегий поведения ключевых акторов социума в рамках инициированных кам-
паний низовой гражданской активности. Оптимальным является доминирование 
у них стремления решить локальную проблему, устранить сформировавшийся 
дефицит. В результате выстраивается сетевое взаимодействие заинтересованных 
сторон с мобилизацией различных ресурсов и формирование значимого социаль-
ного капитала. Это позволяет наиболее оптимальным способом консолидировать 
сообщество для социального преобразования. В тех случаях, когда действия 
отдельных акторов направлены, в первую очередь, на достижение собственных 
интересов, может сформироваться конфликтная ситуация, а гражданская актив-
ность, встречая сопротивление и противодействие, может трансформироваться 
в политическую или протестную. 

Исследование позволило выявить, что в подавляющем числе примеров 
низовой гражданской активности органы власти предпочитали непубличные 
форматы действий. И только активность жителей и продолжительность суще-
ствования общественно значимой проблемы являются стимулом, способным 
вовлечь должностных лиц. При этом в конфликтных ситуациях с участием 
бизнеса должностные лица часто выступали в его поддержку. 

Наиболее часто для защиты своих интересов активисты использовали раз-
личные механизмы обращения в органы власти. Это позволяет сделать вывод 
о том, что, с одной стороны, органы власти воспринимаются как значимый 
субъект, а с другой – демонстрируют достаточно сильные патерналистские 
установки в сознании граждан. Здесь важно также отметить, что органы власти 
не в полной мере осведомлены о возникающих и существующих проблемах 
(либо не готовы к защите интересов граждан), если для их вовлечения требуются 
активные действия жителей.  
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Информационно-коммуникативные технологии активно используются в ор-
ганизации и осуществлении низовой гражданской активности. При этом основ-
ным каналом являются социальные сети и мессенджеры. Иные используются 
существенно реже (сайты, видеоролики). Ключевыми задачами использования 
цифровых сервисов являются: привлечение сторонников, вовлечение новых 
активистов, формирование личного бренда и размещение новостной ленты, 
а также разнообразной отчетной информации (о проведенных мероприятиях, 
собранных и потраченных средствах и т. д.).

Анализ кейсов по их продолжительности говорит о том, что участие бизнеса 
(который защищает и противопоставляет свои интересы гражданам) обостряет 
и удлиняет во времени рассматриваемые практики активности (предпринимате-
ли готовы отстаивать свои интересы, противопоставляя их интересам жителей, 
в том числе заручаясь поддержкой органов власти).

Отдельно целесообразно отметить, что инициативы граждан в большем ко-
личестве случаев приводят к значимому результату, достижению инициаторами 
своих целей. В итоге формируются значимый социальный опыт и социальный 
капитал для дальнейшей деятельности. 

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод о том, что низовая 
гражданская активность является формой участия граждан, неформальных дви-
жений и формальных объединений в общественной жизни, осуществляется на 
уровне местных сообществ и направлена на решение локальных проблем само-
стоятельно или в совместной работе с сообществом и/или местными органами 
власти. Источники низовой гражданской активности ‒ инициативы активного 
и непосредственного участия населения в решении локальных проблем, которые 
стимулируют социальные изменения в местных сообществах. Она также вы-
страивает практику участия населения в решении локальных проблем, которая 
позволяет формировать и накапливать социальный капитал, способствующий 
дальнейшему участию граждан в решении местных проблем, выстраиванию 
конструктивного сетевого взаимодействия в местном локальном социуме.

Результаты исследования позволили выявить ключевые характеристики 
и проблемы низовой гражданской активности в современных общественно- 
политических условиях. Они дают возможность ключевым акторам сформулиро-
вать комплекс мер, ориентированных на стимулирование создания эффективных 
институтов гражданского общества, в том числе в условиях геополитических 
и технологических вызовов. Полученные выводы позволяют повысить резуль-
тативность взаимодействия органов власти с гражданскими активистами, НКО 
и бизнесом. В связи с этим представляется актуальным дальнейшее изучение 
результативности существующего регулирования низовой гражданской ак-
тивности на региональном и местном уровнях с целью выработки мер по его 
дальнейшей оптимизации.
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