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И. В. Цикул
(Черновицкий национальный университет имени Ю. Федьковича, Украина,

г. Черновцы, i.cikul@chnu.edu.ua)

ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ

Создание и обеспечение эффективного функционирования системы
взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества яв-
ляется одной из главных задач процесса демократизации. Демократичность
общества характеризуется уровнем диалога власти с общественностью,
открытости и прозрачности власти, доверия общественности к органам
государственной власти. Современное общество требует от власти таких
качеств, как открытость, прозрачность, наличие функционирующих кана-
лов обратной связи. Оправдание таких ожиданий возможно обеспечить
только путем применения диалоговых форм коммуникации, которые, в свою
очередь, могут быть осуществимы в различных моделях партнерства.

Взаимодействие с общественностью является важной функциональ-
ной составляющей деятельности органа власти, которая включает прежде
всего получение «обратной связи», отслеживание реакции общественнос-
ти на действующую государственную политику, обеспечение прозрачнос-
ти и открытости в деятельности органа власти. Взаимодействие органов
власти и институтов гражданского общества может принимать различные
формы в зависимости от целей и характера выполняемой работы, объема
полномочий субъектов и масштаба взаимодействия (национальный, реги-
ональный, локальный уровень).

Сегодня существует уже немало инициатив и практик надлежащего
взаимодействия органов власти с общественностью, жизнеспособность
которых, на наш взгляд, очень часто зависит от лидерства руководителей
этих органов. Существующие правовые механизмы очень часто фиксиру-
ют несовершенство тех или иных форм, методов и инструментов такого
взаимодействия.

Взаимодействие власти с общественностью предусматривает:
- информирование – односторонние отношения, в ходе которых орган

власти предоставляет информацию общественности о своих решениях,
инициативах и действиях. Характер таких отношений предполагает как
предоставление информации по инициативе органа власти, так и предос-
тавление ее по требованию общественности (в контексте доступа к пуб-
личной информации);

- консультации – двусторонняя коммуникация, во время которой орган
власти обнародует проекты своих решений с целью получения коммента-
риев, замечаний, предложений от общественности, или проводит консуль-
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тации с общественностью относительно хода реализации решений и по-
литик;

- активное участие общественности в выработке и реализации госу-
дарственной политики – уровень взаимодействия, который предполагает
вовлечение органом власти представителей общественности в рабочие
группы, экспертных советов и т. п. в процессе разработки проектов конк-
ретных нормативно-правовых актов, решений и политик. Таким образом
представители общественности становятся полноправными соучастника-
ми процесса выработки решений и проектов нормативно-правовых актов;

- партнерство – формат взаимодействия, в ходе которого орган власти
и общественность через свои объединения (институты гражданского обще-
ства) осуществляют взаимный обмен разного рода ресурсами (например,
привлечение институтов гражданского общества к оказанию определенного
вида услуг по заказу органов исполнительной власти, предоставление орга-
нами власти помощи общественными объединениями в процессе подготов-
ки и проведения различного рода мероприятий, предоставление органами
власти грантов на внедрение инициатив общественности и прочее).

Эффективность взаимодействия институтов гражданского общества с
органами власти предполагает наличие общественного (или гражданско-
го) контроля.

Общественный (гражданский) контроль – это систематический мони-
торинг и общественная экспертиза институциональными структурами граж-
данского общества деятельности институтов власти и должностных лиц
государства с целью выявления и пресечения различных видов злоупот-
ребления властью [1, с. 19]. Для осуществления эффективного обществен-
ного контроля необходима полная и достоверная информация о деятель-
ности, планах и возможных проблемах в органах государственной власти.

В рамках функционирования системы общественного (гражданского)
контроля в Украине, наиболее популярными инструментами коммуника-
тивного взаимодействия органов власти и институтов гражданского обще-
ства выступают консультации с общественностью, деятельность консуль-
тативных органов и общественные экспертизы.

Общественная экспертиза – это оценка деятельности органов власти и
управления, а также эффективности принятия и выполнения ими решений
с целью подготовки предложений относительно разрешения общественно
значимых проблем [3]. Общественные экспертизы проводятся тогда, когда
возникает потребность в глубоком и независимом изучении определенных
аспектов деятельности органа власти.

Эффективность общественной экспертизы, по нашему мнению, зави-
сит от трех основных факторов:

- профессионализма и последовательности действий экспертов, кото-
рые проводят (ответственность ИГО);
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- полноты и достоверности предоставленной информации, точности в
выполнении требований для содействия в проведении общественной экс-
пертизы (ответственность ОВ);

- уровня и качества взаимодействия между ОВ и ИГО.
Консультации с общественностью – это организованное органами вла-

сти обсуждение с общественностью вопросов формирования и реализа-
ции государственной политики с целью привлечения граждан к участию в
управлении государственными делами, предоставление возможности для
их свободного доступа к информации о деятельности органов власти, а
также обеспечения гласности, открытости и прозрачности деятельности
соответствующих органов [2]. Они являются одним из наиболее распрост-
раненных инструментов локальной демократии, поскольку позволяют по-
строить разносторонний и продуктивный диалог между властью и обще-
ством напрямую. Это способствует повышению доверия населения не толь-
ко к конкретным решениям, но и к органам власти в целом.

Консультации с общественностью проводятся в формах публичного
общественного обсуждения (конференции, форумы, общественные слуша-
ния, круглые столы, собрания, встречи с общественностью, интернет-кон-
ференции), электронных консультаций с общественностью и изучения об-
щественного мнения. Примечательно, что консультации с общественнос-
тью в форме публичного общественного обсуждения, электронных кон-
сультаций с общественностью и изучение общественного мнения по од-
ним и тем же вопросам могут проводиться одновременно.

Общественный совет – это постоянно действующий коллегиальный
выборный консультативный орган, образованный для обеспечения учас-
тия граждан в управлении государственными делами, осуществления об-
щественного (гражданского) контроля за деятельностью органов власти,
учета позиций общественности при формировании и реализации государ-
ственной политики [2]. Они призваны обеспечивать привлечение обще-
ственности к формированию и реализации государственной политики, раз-
рабатывать для органов исполнительной власти предложения относитель-
но решения общественно значимых проблем, осуществлять обществен-
ный контроль за деятельностью органов власти. Стоит отметить, что ре-
шения общественного совета имеют рекомендательный характер и явля-
ются обязательными для рассмотрения соответствующего органа власти.

Таким образом, эффективное функционирование системы коммуни-
кативного взаимодействия органов власти и институтов гражданского об-
щества в Украине, которое осуществляется посредством использования
перечисленных выше инструментов, выступает не просто необходимым
элементом демократии, фактором стабилизации общественного развития,
но и важнейшим средством привлечения общественности к формирова-
нию и реализации государственной политики. Эффективность и качество
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управленческой деятельности сегодня заключается в обеспечении откры-
тости и прозрачности системы публичной власти, в построении конструк-
тивного диалога всех задействованных субъектов.
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ТЕОРИИ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

 После распада СССР в международно-политической науке получил
широкое распространение выдвинутый еще в 1970-е гг. ХХ века тезис об
утрате актуальности внешней политики как исследовательского объекта и
как феномена. Утверждалось, что глобализация размывает различия меж-
ду внутренним и внешним, независимые неправительственные акторы
вытесняют государство с его роли главного игрока политических процес-
сов, суверенитет и национальные интересы отмирают или, в лучшем слу-
чае, передаются общим органам власти объединяющихся государств. От-
сюда, для того чтобы понять специфику современного глобального разви-
тия, необходимо изучать не внешнюю, а мировую политику, ибо именно
она оказывает решающее воздействие на происходящее в каждой стране.
Действительность оказалась сложнее. Сегодня ни один из этих аргумен-
тов уже не работает. Глобализация обнаружила свою «темную сторону», в
том числе и значительный конфликтогенный потенциал. Выявилась значи-
тельная финансовая и политическая зависимость неправительственных
акторов от мировых держав, использующих их в своей борьбе за власть и
влияние. Нарастание противоречий в ЕС и очевидный поворот далеко не
только «популистов» к вопросу национальных интересов выявляет все
меньшее желание государств передавать свои полномочия наднациональ-
ным структурам и их все большую готовность отстаивать свой суверени-
тет [1]. Все свидетельствует о том, что внешняя политика «вернулась» [2].

Актуализировались и внешнеполитические исследования. Их значе-
ние сегодня особенно возрастает, поскольку в этой «вернувшейся» внеш-


