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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 
Гражданское участие – это один из основных принципов гражданского 

общества, который подразумевает включенность граждан в обсуждение  и  

разработку  политических,  социально-экономических,  культурных  

программ  и  проектов,  влияние  на  принятие  решений  и  контроль  за  их  

исполнением, это также и  самоуправление на местном уровне [1].   

Участие осуществляется путем объединения индивидов в сообщества 

различной степени формализации. По мнению  современных  теоретиков  

гражданского  общества,  будучи  ареной добровольных коллективных 

действий, вокруг общих интересов, целей, ценностей,  гражданское  

общество  и  состоит  из  подобных  формализованных  и 

неформализованных объединений и ассоциаций [2].  

Гражданское участие – участие лиц в различных структурах и 

демократических институтах. Оно предполагает объединение индивидов в 

различные группы для решения проблем сообщества. Их деятельность 

должна быть направлена на совместную  разработку  решений  сложных  

вопросов  и  достижение  консенсуса  по  этим вопросам как внутри  

сообщества,  так и в процессе диалога  с властью.  Гражданское  участие  

связано с политическим участием, которое иногда даже рассматривают как 

вид гражданского участия [3].  Основными формами  гражданского  участия 
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могут  быть  участие  в местных, региональных, федеральных выборах, 

обсуждение и разработка политических,  социально-экономических,  

культурных  программ  и  проектов,  влияние на принятие решений и 

контроль за их исполнением, самоуправление на местном уровне, 

голосование, участие в демонстрациях, митингах,  пикетах  и  т.п.,  внесение  

денежных  взносов,  написание  писем, петиций, вступление в личные 

контакты с политиками и должностными  лицами, членство в различных 

организациях, выдвижение гражданских инициатив на местном  уровне,  

сходы  граждан,  голосования по  отзыву депутата, публичные  слушания, 

правотворческая инициатива,  территориальное общественное 

самоуправление, собрания граждан, опросы и пр.  Все это определяет и 

основные функции гражданского участия. В частности,  оно  позволяет  

вовлечь  сообщество  в  решение  социальных  проблем,  в  первую  очередь,  

через  вовлечение  широкого  круга  индивидов  непосредственно  к  

принятию  решений,  затрагивающих  их  жизнь;  обеспечить  общественный  

контроль  за  принятием  и  реализацией  решений  государственной  и  

муниципальной власти; содействовать росту социальной сплоченности и 

социальной  идентичности  членов  сообщества;  повысить  

удовлетворенность  населения от эффективных политических решений, и, 

наконец, оно оказывает  влияние на личностное развитие индивидов, рост их 

социальной и  гражданской компетентности и активности.  Таким  образом,  

гражданское  участие  содействует  большей  социальной  справедливости, 

росту эффективности государственных и общественных услуг,  созданию  

общества  уверенных  в  себе  граждан,  выражению  активной  гражданской  

позиции.   Смыслом гражданского участия является то, что инициатива 

должна исходить от населения, государство  должно поддерживать граждан в 

их желании выразить свои интересы, участвовать в местном самоуправлении 

Примером подобной формальной структуры могут стать территориальные 

общественные самоуправления. В январе 2012 года на территории Белгорода 

зарегистрирован 141 объект территориального общественного 
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самоуправления (для сравнения в январе 2010 - 83 объекта) [4]. Члены ТОСов 

активно принимают участие в реализации ряда программ, организуют 

праздники территорий, заседания клубов по интересам. 

Современному гражданину не обязательно быть членом формальной 

структуры, общественной организации, чтобы почувствовать себя 

полноправным участником политического процесса,  высказать свое мнение, 

обратиться к представителям власти. В декабре 2011 года и в начале 2012  мы 

являлись свидетелями того, что граждане готовы  принимать участие в 

митингах, чтобы высказывать свое мнение, способны открыто говорить о 

существующих недостатках и поддерживать новых лидеров. Речь  идет  о  

реальной  возможности  граждан  публично  высказывать  свою  позицию,  

консолидироваться  с  единомышленниками  для  обмена  мнениями,  для  

пропаганды  своих  взглядов,  для  оказания  организованного  влияния  на  

органы  власти. В последнее время складывается тенденция все большего 

вовлечения населения в диалог с властью. Но следует отметить, что 

участниками подобного диалога становится один и тот же тип людей – это 

высокообразованные люди, среднего и высокого достатка, которые 

интересуются политической и социально-экономической ситуацией в стране 

и имеют достаточно опыта и знаний, чтобы выразить свои интересы. Эта 

точка зрения подтверждается исследованиями как на общероссийском, так и 

на региональном уровнях. По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ 

среди участников митинга на проспекте Академика Сахарова 24 декабря  

«Портрет типичных участников митинга, прошедшего в Москве, выглядит 

так: это, как правило, мужчины (64%), в большинстве случаев - моложе 45 

лет (62%), высокообразованные (70%), специалисты с высшим образованием 

в коммерческом секторе (44%), со средним материальным положением 

(56%)» [5]. Похожая ситуация была отмечена и в исследовании, которое 

проводилось в Белгородской области в рамках проекта «Эффективность 

социальных сетей в региональном сообществе». По его материалам, при 

ответе на  вопрос «Являетесь  ли  Вы  участником  следующих  
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объединений?» (профсоюза, политической партии, религиозной общины, 

землячества или другой общественной организации),  заметна  отчетливая 

тенденция снижения значений участия в негосударственных объединениях  

по  мере  снижения  уровня  материального  благосостояния.  Если  среди 

наиболее обеспеченных о своем участии сообщает в тех или иных 

организациях в целом 71,2% опрошенных, то далее, по мере снижения 

уровня  благосостояния, – 62,9%, 56,6%, 25,3% и 35,4%  соответственно [6].  

Представляется важным выделить особым участника общественного 

процесса -молодежь, которая готова высказывать свое мнение относительно 

политической ситуации в стране и в регионе, объединяться в группы по 

интересам посредством нового средства - интернета, но с перенесением 

сложившихся отношений и идей  в реальную жизнь. Так в конце ноября 2011 

года в Белгороде состоялась встреча белгородских блогеров с мэром 

Белгорода С. Боженовым.  Мэр ответил на многие вопросы, касающиеся 

направлений развития города, высказал свое видение решения обсуждаемых 

проблем. Подобные встречи помогут  жителям Белгорода получить 

информацию о практиках управления городом, а представителям власти – 

получить оценку своих действий, получить новую информацию  

Таким образом, использование потенциала гражданского участия 

способствует приближению власти к населению, обмену информацией, 

способности и возможности жителей территории влиять на процесс принятия 

решений, тем самым способствуя развитию демократии и гражданского 

общества в регионе и стране в целом.  
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ТРАКТОВКИ КАТЕГОРИИ «НАЦИОНАЛИЗМ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НАУКЕ 

 

Одной из немаловажных проблем в политической науке является 

трактовка понятий. Можно найти немало понятий в политологии, которые 

могут весьма разнообразно истолковываться в разных источниках и при 

разных обстоятельствах. Одним из таких понятий можно считать понятие 

национализма. Причем национализм как явление в жизни общества имеет 

тем больше толкований и оттенков в науке, чем большую актуальность он 

имеет в общественной жизни. Безусловно, ценностями политических и 

общественных наук являются свобода оценок, плюрализм суждений, однако 

зачастую при рассмотрении определенного актуального политического или 

общественного явления его трактовка становится эмоционально насыщенной 

и оценочной, что не соответствует критериям научного знания. В этом случае 


