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Проблема гражданской активности в современной России является актуальной для
российской политической науки не только из-за процесса демократизации общества, но и
из-за изменчивости форм ее проявления. Развитие технических устройств, позволяющих
гражданам коммуницировать в сети интернет, оказало значительное влияние на формы и
характер гражданской активности. Социально-политические и социально-экономические
факторы также влияют на проявление гражданской активности. Динамичная и стреми-
тельно изменяющаяся проблема гражданской активности требует более интенсивного изу-
чения, чем некоторые фундаментальные проблемы политической науки.

Понятие гражданской активности тесно связано с понятием гражданского общества.
Рассматривая классификацию понятий гражданского общества И.В. Мерсияновой [Мер-
сиянова, 2011, С. 3], состоящую из ценностных групп понятий, определяющих гражданское
общество как наделенное определенными качественными признаками общество, которые
характеризируют его правовую, политическую, социальную и экономическую природу.
Данная группа сосредотачивает в себе ценностные и идейные требования к обществу.

Пространственная группа определений использует обозначающие области и простран-
ства метафоры, например, гражданское общество - это социокультурное и социальное
пространство или обособленна область социокультурного пространства.

Субъективная группа определений рассматривает гражданское общество через субъек-
тов, под которыми понимаются индивиды, группы и добровольные объединения граждан
[Витюк, 1999, С.45].

Вышеуказанные группы определений гражданского общества можно считать основны-
ми, но в практической плоскости, гражданское общество крайне редко можно определить
через какой-либо один окристаллизованный подход. Гражданское общество можно опре-
делять через его субъектов - граждан, связанных общностью понимания коллективных
ценностей, имеющих относительную общность целей и средств их достижения, которые
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством страны.

В таком понимании, как гражданское общество является условием или средой для
проявления гражданской активности, так и гражданская активность является следстви-
ем деятельности гражданского общества. Гражданская активность имеет значительное
количество форм проявления, в связи с этим возникает сложность исследования некото-
рых форм гражданской активности. Классифицировать гражданскую активность мож-
но следующим образом: добровольческая деятельность граждан; участие в деятельности
некоммерческих организаций; протестная активность; формы общественного контроля;
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различные формы волонтерства, также к гражданской активности можно отнести уча-
стие граждан в консультативных органах, например, в общественных палатах.

Посредством гражданской активности выражаются интересы населения, при этом пред-
ставительство происходит как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так,
получившие в последнее десятилетие широкое распространение успешные гражданские
и протестные кампании по всей стране, вызвали в обществе большой интерес. Низовая
активность граждан, в связи с отсутствием механизмов и площадок выражения своих
интересов использовала неинституциональные каналы, такие как протестная активность
с выходом на улицу, участие в демонстрациях, усиление разнообразных форм граждан-
ской активности. Последующим действием от власти стала координация взаимодействия
государственных институтов и общественных институтов в разработке и согласовании
некоторых проектов, законотворческих инициатив и гражданских инициатив. Широкое
распространение получила практика привлечения общественных экспертов к разработке
законопроектов и стратегий развития регионов страны, вовлечение сетей общественных
палат и других некоммерческих институтов к участию в разработке политических ре-
шений. То есть сейчас можно говорить о развитии сетевого политического управления,
которое включает в себя совместное решение проблем, а также кооперацию государствен-
ных и общественных структур.

Перед исследователем также стоит сложность в измерения некоторых форм граждан-
ской активности, которые имеют неинституциональный характер, например, так называ-
емое, «диванное» голосование, которое можно относить как к гражданской пассивности,
так и к своеобразной форме гражданского протеста. Поэтому перед исследователем стоит
задача систематизации и измерения основных форм гражданской активности. Исследо-
вание гражданской активности - это, главным образом, практическая плоскость науки,
которая тесно связана с теорией, постепенно пополняя и обновляя ее. Сейчас можно ска-
зать, что наиболее популярные формы участия - те, которые занимают минимальное ко-
личество времени и усилий.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках базовой части государственного задания на НИР
ЯрГУ по проекту № 1127 «Правовые и социально-политические аспекты гражданской ак-
тивности в современной России»
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