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В настоящий момент мир переживает эпоху динамических социальных и экономических 
изменений. 

Во-первых, увеличивается численность населения Земного шара. С середины прошлого 
века население Земли увеличилось на 4,8 миллиарда человек (с 2,5 миллиардов в 1950 году до 
7,3 миллиарда в 2015) [8]. При этом население Земного шара продолжает гиперболический рост, 
и по предварительным оценкам ООН к 2050 году может достигнуть 9,7 миллиардов человек [8]. 
Из этого следует, что, когда численность людей на конкретной территории возрастает, они более 
свободно распоряжаются ресурсами, совершенствуют свои навыки, их становится труднее коор-
динировать и контролировать, разбивая на группы [2, с. 106].

Во-вторых, увеличиваются доходы населения и качество жизни. 72% мировой по-
пуляции проживает в странах со средним доходом, в то время, как в 1990 году это число со-
ставляло 22% [4]. Согласно трендам, средний класс в странах с низким и средним уровнями 
доходов возрастёт с 5% (в 2005 году) до 25% (в 2030 году) [4]. По состоянию на 2015 год ко-
личество людей, относящихся к среднему классу составляет более половины от всех рабочих 
в развивающихся странах, в то время, как в 1991 году к среднему классу в развивающихся 
странах относились лишь 18% [7]. Одновременно с ростом среднего класса в мире снижа-
ется количество экстремально бедного населения: с 1,9 миллиарда в 1990 до 836 миллионов 
в 2015 [7]. Соотношение грамотных и безграмотных в мировой популяции изменилось с 36% 
(грамотные) и 64% (безграмотные) до 85% (грамотные) и 15% (безграмотные) [5]. Показа-
тель охвата (Net Enrollment Rate (NER)) начального школьного образования в развивающихся 
странах достиг 91% в 2015 году, по сравнению с 83% в 2000 году [7]. Число людей с полным 
средним образованием в мире возросло с 3076 45270 в 1970 до 14312 79740 в 2015, число лю-
дей с высшим образованием возросло с 1014 63580 в 1970 до 7255 15860 в 2015 [6]. Согласно 
прогнозам Международного института прикладного системного анализа (International Institute 
for Applied Systems Analysis (IIASA)) уровень образования населения будет интенсивно воз-
растать и в дальнейшем [6].

В-третьих, возрастает количество людей, которые не только живут более полноценной 
жизнью, но и более активно перемещаются, что приводит к росту товарооборота, передвижению 
товаров и услуг, капиталов, информации и идей. В таких условиях традиционным властным ин-
ститутам становится все труднее сохранять свой авторитет и влияние, так как для применения 
власти теперь недостаточно просто контролировать определённую территорию. 

Все эти социальные и экономические изменения расширяют горизонты политического со-
знания, умножают политические требования, расширяют число участников политической жизни, 
в следствии чего ослабевают традиционные источники политического авторитета. Рост социальной 
мобильности и политической активности населения оказываются выше, чем темпы политической 
организации и институционализации, что приводит к политической нестабильности и беспорядку 
[3, c.21-95]. То есть требования граждан изменяются и возрастают гораздо быстрее способности 
правительств и традиционных институтов их выполнить.

Параллельно с этими процессами, благодаря развитию и распространению коммуника-
тивных технологий и микроэлектроники (95% мировой популяции находятся в зоне покрытия 
сотового сигнала [7], глобальное проникновение Интернета возросло с 6% от мировой популяции 
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в 2000 году до 43% в 2015, 3,2 миллиарда человек имеют доступ к глобальной сети [7]), в сетевом 
публичном пространстве начинают формироваться публичные политические сетевые институ-
ции. Публичные политические сетевые институции (далее – ППСИ) – это – основывающиеся на 
социальных интеракциях индивидов, кооперирующихся на основе общих политических целей, 
задач, ценностных и идеологических установок, в своём базисе и на институциональных прин-
ципах в своей функциональной и организационной структуре, образования, инструментально 
опирающиеся на современные технологии обмена информацией, действующие в публичном 
пространстве и ставящие своей целью достижение общих политических целей как путём коо-
перации индивидов для осуществления политической деятельности, так и путём формирования 
информационной повестки дня.

Теоретически, именно ППСИ, обладающие надлежащей современному обществу скоростью 
интеракций между акторами и гибкостью, могут взять на себя роль «буферной зоны» в условиях 
стремительно изменяющегося общества, обеспечив надлежащую коммуникацию между граждан-
ским обществом и традиционными государственными институтами. Однако для этого необходимо 
соблюдение ряда условий: 

Вовлечение государств и традиционных институтов в процессы сетевых интерак-
ций и активная инициализация государственных ППСИ, обеспечивающих не столько G2C 
взаимодействия, сколько C2G интеракции. Такой подход активно практикуется на Западе, 
где государственные ППСИ существуют как площадки для взаимодействия органов госу-
дарственной и муниципальной власти с гражданами в обход стандартным бюрократическим 
процедурам.

Дебюрокартизация государственного и муниципального управления: передача инструмен-
тальной части обеспечения взаимодействий с гражданами, инициализированным государствами 
ППСИ, наделение подобных практик легальными основаниями.

Активный мониторинг ППСИ, включение предложений и решений, вырабатываемых 
ППСИ, в процессы формирования политических дизайнов и управленческих решений.

Открытость со стороны государств и наделение инициализированных гражданами 
ППСИ институциональными выходами для легализации сетевых активностей граждан при 
соблюдении принципов открытости и прозрачности, совершенствование механизмов электрон-
ной демократии.
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