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Понятие «гражданское участие» 
является сегодня чрезвычайно ши-
роко употребляемым не только в 
научном дискурсе (в частности, в 
социальной философии, политологии, 
теории государственного управления, 
правоведении, социологии, истории, 
культурологии и т. д.), но и в практи-
ческом политико-правовом и управлен-
ческом дискурсе. Однако, несмотря на 
значительное количество зарубежных 
и отечественных исследований (кото-
рое постоянно продолжает расти), пос-
вященных как гражданскому участию в 
целом,  так и отдельным его конкретным 
аспектам, позиция относительно оп-
ределения самого этого понятия не 
только не сближается, а даже, скорее, 
наоборот – происходит определенная 
диверсификация дефиниции.

Не менее сложной гносеологичес-
кой проблемой категориально-по-
нятийного аппарата такого рода 
исследований остается вопрос от-
носительно соотношения понятия 
«гражданское участие» с другими 
близкими по значению и не менее 

широко употребляемыми дефиници-
ями, такими как «политическое учас-
тие», «демократия участия» (она же 
«партисипаторная демократия»), «пря-
мая демократия» и т. д.

Кроме того, понятие «гражданское 
участие» тесно связано с рядом понятий, 
которые образуют с ним определен-
ную причинно-следственную связь, 
широко применяются в современной 
политологии и, в свою очередь, также 
вызывают научные дискуссии среди 
исследователей относительно их 
конкретики и понятийных пределов. 
Так, например, это само понятие 
«демократия» во всей его современной 
многомерности, «гражданин», «граж-
данственность», «участие», «полити-
ческая культура», «гражданская куль-
тура» и др.

По большому счету, демократия – 
это и есть, собственно, гражданское 
участие. Так, по мнению известного 
украинского ученого С. Рябова, «вклю-
чение индивидов в жизнь общества, 
урегулирование конфликтов, отста-
ивание прав и свобод, реализация 



Administrarea publică: teorie şi practică 43Societatea civilă şi statul de drept

разнообразных функций гражданско-
го участия является существенной 
предпосылкой демократического фун-
кционирования государственных и 
политических институтов, принципом 
принятия правовых законов, их соб-
людения и выполнения». [1, с. 241] 
Гражданское участие, как и граж-
данская культура в целом, придают 
стабильность и эффективность функци-
онированию политической системы, 
создают ее демократические основы. 
Кроме того, гражданское участие 
является определяющим фактором 
модернизации общества, укрепления 
демократических порядков в нем, 
воплощения идеалов справедливости  
порядка.

В то же время было бы неверным 
абсолютизировать такой методологи-
ческий плюрализм в определениях су-
ти описываемых понятий, несмотря на 
то, что существует достаточно широкое 
консенсусное поле в понимании самого 
феномена исследователями, которые 
занимаются данной проблематикой. 
А это, в свою очередь, позволяет рас-
сматривать разные подходы в трактовке 
гражданского участия в контексте их 
комплиментарности, то есть такими, что 
способствуют совокупному наращению 
социального знания в данной отрас-
ли. Отмеченное консенсусное поле 
строится на определенном наборе 
признанных большинством постулатов, 
в частности того, что сущностным 
аспектом демократии является пря-
мое или опосредованное участие граж-
дан в процессе принятия решений 
субъектами политической власти, а ее 
важным  признаком при этом является 
правовое закрепление прав граждан 
принимать участие в политическом 
процессе, реальной реализацией кото-
рого является их гражданское участие, 
выражающееся в различных формах 
проявления.

Стоит отметить, что устоявшееся 
в современной политической науке 
разделение различных форм участия 
на конвенционные и неконвенцион-
ные осуществляется не всегда на 
корректных основаниях. Так, распро-
страненное мнение, что конвенцион-
ное участие, направленное в поддерж-
ку власти или осуществления влияния 
на нее, отвечает общепринятым обра-
зцам политического поведения и 
не противоречит правовым нормам 
(например, участие граждан в выборах, 
их коммуникация с представителя-
ми властных структур, общественные 
инициативы, направленные на реше-
ние общественно важных вопросов, 
участие в митингах и других мирных 
мероприятиях и тому подобное), в то 
время как неконвенционным участием 
считают несанкционированные влас-
тью действия, которые противоречат 
общепринятым нормам политического 
поведения или действующему зако-
нодательству.

Однако, по мнению автора данной 
статьи, нельзя согласиться с иссле-
дователями, которые протестную ак-
тивность граждан относят исключи-
тельно к неконвенционному участию, 
ибо в реальной политической жизни 
протестная активность может выли-
ваться и в санкционированные влас-
тью действия (полностью легальные 
мирные мероприятия, представления 
жалоб, петиций, обращений), которые 
не противоречат ни общепринятым 
нормам политического поведения, 
ни нормам действующего законода-
тельства. Поэтому, исходя из выше 
отмеченного, есть все основания 
для утверждения, что протестная 
активность граждан является формой 
как неконвенционной формы участия, 
так и конвенционной.

Данное методологическое обосно-
вание является актуальным на фоне 
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значительного роста протестной ак-
тивности общественности на пост-
советском пространстве, включая 
Украину. Протестная активность в 
последние годы стала одной из самых 
распространенных проявлений как 
политического участия, в частности, 
так и общественного участия, в 
целом. Так, в последние годы среди 
общего массива протестных акций 
значительно возросла их социально-
экономическая направленность (на-
пример, относительно проблем не-
законной застройки и приватизации 
городского пространства, ущемления 
интересов мелкого бизнеса, невыплаты 
и задержки зарплаты и социальных 
выплат, загрязнения окружающей 
среды, деградации социальной и 
коммунальной инфраструктуры и то-
му подобное) и количество протес-
тов против нарушения гражданских 
прав и свобод (особенно в связи 
со своеволием или бездеятельнос-
тью правоохранительных органов, 
а также свободы слова и цензуры 
в СМИ). Характерной тенденцией 
такой протестной акции стало де-
монстративное дистанционирование 
их организаторов от официально 
зарегистрированных политических 
партий и позиционирования себя 
как неформальной общественной 
инициативы. Существенная роль в 
организации и проведении такого 
рода акций принадлежит Интернет-
среде, в частности, социальным се-
тям, значимость которых в странах 
постсоветского пространства значи-
тельно возросла за последнее десяти-
летие.

Беспрецедентное падение низкого 
и ранее уровня доверия граждан 
ко всем властным институтам, в 
частности, к правоохранительной 
и судебной системе, всепроникаю-
щее распространение коррупции 

и замещение ею легитимных об-
щественных практик ведут к деле-
гитимизации системы государствен-
ной власти как таковой и подрыву 
политико-правовых принципов ее 
функциональных возможностей, что, 
в свою очередь, составляет непосред-
ственную и чрезвычайно серьезную 
угрозу национальной безопасности.

Необходимость преодоления отме-
ченных угроз социально-политичес-
кой стабильности государства и его 
национальной безопасности, обуслов-
ленных как внешними, так и вну-
тренними причинами объективного 
и субъективного характера, является 
первоочередной задачей любого го-
сударства, независимо от его полити-
ческого режима и вектора направлен-
ности социально-политического разви-
тия.

Ряд ученых связывает нестабиль-
ность политических процессов во мно-
гих, даже развитых странах мира с так 
называемыми цивилизациями (термин 
С. Хантингтона), вызванными нега-
тивными последствиями процессов 
глобализации и информатизации в 
современном мире, в частности, та-
ких, как увеличение возможности 
для тотального контроля и узурпации 
власти; угроза потери национального 
суверенитета и этнической, языковой 
и культурной самобытности; размыва-
ние устоявшейся политической, со-
циальной и индивидуальной иден-
тичности; эрозия гуманистических иде-
алов, норм и ценностей; разрушение 
традиционной морали и семьи и т. п. 
Преодоление такого рода серьезных 
негативных последствий бурно идущих 
мировых процессов объективно тре-
бует формирования и проведения го-
сударственной политики (в частности, 
в сфере безопасности), направленной 
на активизацию общественного учас-
тия, как одного из приоритетных  
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направлений дальнейшей демокра-
тизации общества с широким исполь-
зованием современных информацион-
но-коммуникативных технологий. [Cм. : 
2; 3]

Необходимые факторы роста влия-
ния современных информационно-
коммуникативных технологий на рас-
пространение и активизацию общес-
твенного участия и предоставление 
ему конструктивного характера и мак-
симальной эффективности можно клас-
сифицировать по ряду направлений, а 
именно:

-  научно-техническое: разработка 
и внедрение современной  компью-
терной техники, технических средств 
для продуцирования, хранения и 
распространения информации, ее ко-
дировки, декодирования и защиты, 
программного обеспечения; 

- научно-аналитическое: мониторинг 
и анализ распространения современ-
ных информационно-коммуникатив-
ных технологий и последствий их ис-
пользования; мониторинг и анализ 
динамики, основных тенденций, нап-
равленности и эффективности об-
щественного участия;

- инфраструктурное: обеспечение 
максимального охватывания террито-
рии страны сетью Интернета и мо-
бильной связи при режиме самого 
благоприятного и равного доступа к 
ним всех групп населения;

- нормативно-правовое: разработ-
ка и усовершенствование нормативно-
правовых актов информационного за-
конодательства и нормативно-право-
вых актов относительно регуляции 
гражданского участия, соответствующих 
стратегий и программ государственной 
политики и планов их реализации, 
имплементация норм международных 
документов в данной сфере, к которым 
присоединилась, в частности, Украина;

- политико-административное: широ-

чайшее привлечение граждан и их объ-
единений к разработке и реализации 
государственной политики и решению 
вопросов местного самоуправления, 
органов государственно-общественного 
взаимодействия (общественных сове-
тов при органах государственной власти 
и местного самоуправления, других 
консультативно-совещательных орга-
нов), внедрения действенных меха-
низмов общественного контроля;

- информационно-образовательное: 
разработка и распространение ин-
формационно-образовательных прог-
рамм, направленных на повышение 
гражданской культуры и стимули-
рование общественного участия, в 
частности, с помощью современных 
информационно-коммуникативных тех-
нологий;

- интеграционное: перестройка на-
ционального информационного прос-
транства и органическое вхождение 
его в глобальное информационное 
пространство; участие Украины в меж-
дународных инициативах и програм-
мах, касающихся развития инфор-
мационного общества, сотрудничество 
с соответствующими международными 
институциями.

Современные информационно-ком-
муникативные технологии выступают,  
преимущественно, как механизмы, 
с помощью которых не возникает 
какая-то принципиально новая форма 
гражданского участия, а улучшают-
ся коммуникационная возможность и 
условия для осуществления уже усто-
явшихся форм гражданского участия, 
таких как, например, участие в выборах 
в представительские органы власти 
разного уровня, участие/неучастие 
в референдумах; в деятельности по-
литических партий и общественных 
организаций, институциях граждан-
ского общества; участие в конвен-
ционных и неконвенционных граж-
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данских акциях; участие в кон-
сультациях с общественностью по во-
просам формирования и реализации 
государственной политики, в частности, 
в форме публичного общественного 
обсуждения (конференции, форумы, 
общественные слушания, «круглые 
столы», сборы, встречи с общественнос-
тью, теледебаты, радиодебаты, Интер-
нет-конференции, электронные кон-
сультации и тому подобное); участие 
в работе общественных советов при 
органах исполнительной власти и 
местного самоуправления и других кон-
сультативно-совещательных органов. 
[Cм. : 4]

Улучшение коммуникационной воз- 
можности и условий реализации 
разнообразных форм гражданского 
участия благодаря применению совре-
менных информационно-коммуника-
тивных технологий (прежде всего, 
Интернета) дает возможность зна-
чительно расширить круг участников 
коммуникации, сделать ее практически 
неограниченной в пространстве и 
времени, существенно повысить ско-
рость взаимодействия и поднять 
на качественно новый уровень все 

необходимые при этом операции 
продуцирования, хранения и распрос-
транения информации. 

Вместе с тем, распространение и 
применение современных информаци-
онно-коммуникативных технологий, 
вопреки некоторым технократичес-
ки-утопическим иллюзиям, не при-
водят автоматически ни к росту 
гражданской активности, ни к расши-
ренному привлечению граждан к 
различным формам общественного 
участия, ни к возникновению каких-
то принципиально новых форм такого 
участия. Поэтому государственная 
политика относительно перестройки 
информационного общества (а также 
взаимодействие в этом направлении 
государства с коммерческими струк-
турами и институциями граждан-
ского общества) должна органично 
совмещаться с привлечением граждан 
к участию в разработке и реализации 
государственной политики и решении 
вопросов местного самоуправления, с 
содействием развитию гражданского 
общества, воспитанием гражданской 
культуры и социальной ответственнос-
ти.
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