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Bведение. Процесс модернизации в новых независимых государ-
ствах, образовавшихся после распада СССР, охватил все сферы 
общественно-политической и экономической жизни. Большин-
ство из них избрали в качестве ключевой концепцией модерни-
зационных процессов европейские ценности и демократический 
курс развития. 

Так как основу любого демократического общества составля-
ют права и свободы человека и гражданина, ключевой проблемой в 
новых независимых государствах стала выработка, реализация и 
развитие механизмов защиты прав и свобод человека и граждани-
на, их политическая социализация и формирование гражданского 
общества. Это в полной мере касается и Азербайджана и Респу-
блики Молдова, чьи политические курсы – интеграция в европей-
ское пространство[16, с. 344]

Цель статьи. Статья по-
священа сравнительному 

исследованию основных аспектов 
модернизации Азербайджанской 
Республике и Республики Молдова 
для того, чтобы подчеркнуть роль 
политического участия граждан в 
развитие демократии, определить 
основные трудности на пути демо-

кратизации и возможные решения. 
Аргументируется необходимость 
и значение обучения демократии 
и развития политической культуры 
граждан посредством политиче-
ской социализации.

Изложение основного мате-
риала исследования. На сегод-
няшний момент демократические 

изменения в Азербайджане и Ре-
спублики Молдова происходят в 
такой исторической обстановки, 
когда ряд наиболее развитых стран 
мира вступил уже в новый этап 
развития (постиндустриальное 
или информационное общество) с 
устоявшимися правами и свобода-
ми человека и гражданина, высо-
коорганизованным гражданским 
обществом со своими институтами 
и «политическими гражданами». 
Следовательно, Азербайджану и 
Республике Молдова еще многому 
предстоит учиться и сделать в этом 
направлении, включая преодоление 
многих трудностей на пути демо-
кратической модернизации.

В то же время, следует подчер-
кнуть, что многое уже сделано. На 
сегодняшний момент важнейшей 
особенностью политической ре-
альности Азербайджана и Молдо-
вы является реализация политики 
модернизации на базе демократи-
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ческой идеологии, которая вклю-
чает такие принципы и идеалы, как 
рыночная экономика, разделение 
властей, парламентаризм, правовое 
государство, гражданское обще-
ство, права и свободы человека и 
гражданина и т.д. [16, с. 345; 19, с. 
237].

Весомая роль в модернизации 
принадлежит Конституциям Азер-
байджанской Республики (приня-
той 12 ноября 1995 года) и Респу-
блики Молдова (принятой 29 июля 
1994 года). Именно, Конституции 
стали гарантией и основой для 
коренных перемен в этих государ-
ствах, оказав позитивное влияние 
на скорейшее и целенаправленное 
их развитие, определив общие на-
правления процесса становления 
правового государства.

В данном контексте следует от-
метить существенный вклад основ-
ного закона в закрепление правово-
го статуса личности и в обеспечении 
прав человека и гражданина. Этот 
институт получил конституционное 
воплощение в главе 3 действующей 
Конституции Азербайджанской Ре-
спублики [10]: «Основные права и 
свободы человека и гражданина». 
Одна из основ конституционного 
строя Азербайджана провозглаше-
на в статье 24 Конституции, в кото-
рой устанавливается, что «человек, 
его права и свободы являются выс-
шей ценностью, а признание, со-
блюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязан-
ность государства».

Согласно ч. (3) ст. 1 Консти-
туции Республики Молдова [11]: 
«Республика Молдова – демокра-
тическое правовое государство, в 
котором достоинство человека, 
его права и свободы, свободное 
развитие человеческой личности, 
справедливость и политический 
плюрализм являются высшими цен-
ностями и гарантируются».

В данном контексте подчер-
кнем, что огромное значение в 
демократическом государстве 
представляют политические пра-
ва и свободы гражданина, т.е. те 
права и свободы, которые опреде-
ляют политический статус лично-

сти, позволяющий участвовать в 
общественно-политической жизни, 
в осуществлении политической 
власти, управлении обществом и 
государством.

К числу важнейших политиче-
ских прав и свобод граждан, гаран-
тированных Конституциями Азер-
байджанской Республики (КАР) 
и Республики Молдова (КРМ) от-
носятся: право на свободу мысли 
и слова (ст. 47 КАР; ст. 32 КРМ), 
право на свободу мирных собраний 
(ст. 49 КАР; ст. 40 КРМ), право на 
свободу искать, получать и распро-
странять информацию (ст. 50 КАР; 
ст. 34 КРМ), право на участие в по-
литической жизни общества и госу-
дарства (ст. 54 КАР), право на уча-
стие в управлении государством как 
непосредственно, так и через своих 
представителей (ст. 55 КАР; ст. 39 
КРМ), право избирать и быть из-
бранными (ст. 56 КАР; ст. 38 КРМ), 
право на обращение (ст. 57 КАР; ст. 
52 КРМ), право на объединение (ст. 
58 КАР; ст. 41 КРМ) и др.

В обеих Конституциях закрепле-
но положение, из которого вытека-
ет, что единственным источником 
власти и носителем суверенитета 
в государстве является народ. Так, 
согласно ст. 2 Конституции Респу-
блики Молдова: «(1) Национальный 
суверенитет принадлежит народу 
Республики Молдова, осущест-
вляющему его непосредственно и 
через свои представительные ор-
ганы в формах, определенных Кон-
ституцией». Соответственно, ст. 
1 Конституции Азербайджанской 
Республики гласит: «I. В Азербайд-
жанской Республике единствен-
ным источником государственной 
власти является народ Азербайд-
жана». Считается, что это важ-
нейшая основа конституционного 
строя, реализующаяся только через 
политические права каждого граж-
данина [16, с. 345-346].

Несмотря на то, что Основные 
законы Азербайджанской Респу-
блики и Республики Молдова за-
крепляют за гражданами основные 
политические права и свободы, 
степень вовлеченности гражданах 
в политическую жизнь и пользо-

вания своими законными полити-
ческими правами на сегодняшний 
день находится на низком уровне 
[5, с. 169; 16, с. 345]. Данная ситуа-
ция, считаем, негативно сказыва-
ется на процессе демократизации 
этих стран в целом.

По своей сущности полити-
ческое участие граждан (т.е. во-
влечение в политическую жизнь) 
неразрывно связано с возникно-
вением правового и конституци-
онного государства, легитимность 
которого предполагает одобрение 
существующего порядка граждана-
ми страны [8, с. 24]. В то же время, 
целью демократического общества, 
в отличие от других политических 
режимов, является максимизация 
политического участия граждан. 

Следует заметить, что основ-
ную цель и сущность демократии 
составляет претворение в жизнь 
принципа свободы. Речь идет о 
предоставлении каждому индиви-
ду и социальному объединению 
широких возможностей для управ-
ления, их активного участия в дан-
ном процессе. Большое преимуще-
ство демократии в этом отношении 
состоит в том, что она устраняет 
монополии во всех сферах обще-
ственной деятельности (в экономи-
ке, политике, социальной жизни, 
культуре, науке, образовании и т.д.), 
создает равные условия для всех в 
реализации своих жизненных сил и 
потенциала [3, с. 66].

Участие в политической жизни 
общества является непосредствен-
ным показателем самоопределе-
ния личности, востребованности 
и осуществимости ею своих прав, 
выражением понимания человеком 
своего социального статуса и воз-
можностей [18, с. 716].

Свободное, добровольное уча-
стие граждан в политике является 
одним из важнейших индикаторов 
качественных особенностей поли-
тических систем, степени их демо-
кратизма. В демократическом обще-
стве, теоретически, такое участие 
– всеобщее, равноправное, инициа-
тивное и действенное, особенно в 
решении вопросов, затрагивающих 
существенные интересы граждан и 
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находящихся в их непосредствен-
ной компетенции. Оно выступает 
для них средством достижения сво-
их целей и интересов, реализации 
потребностей в самовыражении и 
самоутверждении, чувства граж-
данственности. Такое участие обе-
спечивается соответствующими 
государственно-правовыми инсти-
тутами, нормами и процедурами, 
в совокупности составляющими 
основы правового государства, де-
мократического политического ре-
жима. Другим необходимым усло-
вием демократического участия яв-
ляется относительно равномерное 
распределение среди различных 
членов общества таких ресурсов 
реального политического участия, 
как деньги, образование, знание 
механизмов принятия решений и 
лиц, принимающих эти решения, 
свободное время, реальный доступ 
к средствам массовой информации 
и т.п. [16, с. 346].

Конституция Азербайджана и 
Республики Молдова, а также и 
другие законы предусматривают и 
гарантируют все вышеперечислен-
ное, однако в реальности основной 
и чуть ли не единственной формой 
политического участия граждан яв-
ляются выборы. В Азербайджане 
активность граждан в период вы-
боров и референдумов (президент-
ских, парламентских, местных ор-
ганов власти и т.д.) отличается чуть 
ли не самыми высокими показа-
телями по сравнению с устоявши-
мися демократическими странами 
[16, с. 347] (в Республике Молдова 
уровень участия граждан в выборах 
оставляет желать лучшего [13, с. 
154], в основном из-за отсутствии 
доверия граждан к властным струк-
турам). Но, с нашей точки зрения, 
для подлинной демократии этого 
недостаточно.

Как известно, политическое 
участие граждан в процессе форми-
рования властных структур очень 
важно. Но вместе с тем сама по 
себе избирательная система не га-
рантирует демократических выбо-
ров, если граждане не включены в 
самоуправленческую деятельность 
по жизненно важным вопросам 

или имеют ограниченные возмож-
ности для этого. Как правило, по-
лучив власть, политическая элита 
дистанцируется от электората. Она 
становится автономной и невос-
приимчивой к широкому спектру 
мнений и предложений, идущих от 
граждан. Между тем, политические 
деятели проявляют интерес к обще-
ственному мнению лишь во время 
выборов, референдумов ради того, 
чтобы получить поддержку населе-
ния на право оставаться у власти. 
Они заинтересованы в поддержке 
населением своего политического 
статуса. Поэтому именно поддер-
живающий характер политического 
участия приобретает сегодня прио-
ритетный характер [9, с. 69-70].

Таким образом, исходя из того, 
что активность политического 
участия граждан Азербайджана в 
делах страны можно в полной кар-
тине наблюдать только во время 
выборов, можно констатировать, 
что в целом, азербайджанский на-
род принимает «иммобильную» 
(пассивную) форму политического 
участия. По мнению Э.Р. Рагимова 
это объясняется тем, что массовое 
политическое сознание азербайд-
жанцев является, главным образом, 
соборным, и поэтому для него вы-
ступают чужими, нетипичными 
традиции западного парламента-
ризма с его процедурностью, по-
ниманием власти как инструмента, 
который находится в руках обще-
ства и применяется для постоян-
ного корректирования и взаимного 
развития отдельных социальных 
групп, политических сил и полити-
ческой личности. Другая причина 
низкого уровня демократического 
общественного развития состоит в 
политической выключенности как 
результат излишней бюрократизи-
рованности самой господствующей 
политической системы, низкой эф-
фективности обратной связи меж-
ду этой политической системой и 
гражданским обществом в целом. 
Поэтому западные нормы полити-
ческой, экономической и социаль-
ной жизни не находят адекватного 
претворения в жизнь в азербайд-
жанском обществе [16, с. 348]. 

По мнению экспертов: «Самая 
главная проблема азербайджан-
ского общества связана с тем, что 
население плохо знает свои права, 
какой бы сферы они ни касались. 
Граждане начинают интересовать-
ся этими вопросами только тогда, 
когда их права нарушаются. Хотя, 
понятно, что если бы они их зна-
ли, то многие нарушения удалось 
бы предотвратить. Причем право-
вая безграмотность характерна не 
только для граждан, но, к сожале-
нию, и для чиновников, рядовых 
сотрудников правоохранительных 
органов» [2].

Следовательно, знание каждым 
гражданином своих прав, правовая 
грамотность, широкая информиро-
ванность населения и обществен-
ности – сегодня это приоритетные 
направления азербайджанской го-
сударственности на пути к инте-
грации в мировое сообщество [16, 
с. 350].

Другая важная проблема Азер-
байджана в политической социа-
лизации граждан и формировании 
гражданского общества, по мнению 
экспертов, состоит в отсутствии ка-
чественной просветительской ра-
боты. С этой точки зрения именно 
на неправительственные организа-
ции, общественные объединения 
ложится огромная ответственность 
за проведение просветительской 
работы» [2].

Говоря о Республике Молдова, 
следует отметить, что одно из наи-
более значительных трудностей на 
пути вовлечения граждан в поли-
тическую жизнь представляет го-
сподство устойчивых стереотипов 
в ценностных ориентациях людей, 
сформировавшихся в условиях то-
талитарного режима и отражаю-
щих их государственную зависи-
мость и несвободу. В этой связи, 
специалисты утверждают, что со-
временная политическая культура в 
Республике Молдова, к сожалению, 
в целом продолжает сохранять тра-
диционалистский и патриархально-
подданнический характер. Ей наи-
более свойственны минимальная 
заинтересованность в личном 
участии, общекультурная неразви-
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тость гражданских позиций, пра-
вовая безграмотность и правовой 
нигилизм, и предрасположенность 
к конформизму, этатистский мен-
талитет, признающий главенствую-
щую роль государственных инсти-
тутов в организации политической 
жизни и определении условий 
участия в ней индивидов, а также 
дух патернализма, порождающий 
в коллективном поведении готов-
ность к бесспорному подчинению 
политике властей [5, с 169-170]. 

В сущности, негативные 
социально-экономические и поли-
тические процессы, происходящие 
в Молдове на рубеже XX-XXI вв., 
привели к сокращению обществен-
ной активности граждан, пассивно-
сти, отчуждению населения страны 
от проблем государства. Причины 
этого – разочарование в политике 
и политиках [12, с. 9], низкий уро-
вень политической культуры насе-
ления [1, с. 152].

Несмотря на выявленные про-
блемы, следует подчеркнуть, что 
значительные шаги в сторону по-
литической социализации граждан 
Азербайджана и Молдовы все-таки 
сделаны. Одним из основных прио-
ритетов государственной политики 
обеих стран является создание и 
развитие информационного обще-
ства, которое позволяет расширить 
права граждан путем предостав-
ления моментального доступа к 
разнообразной информации, уве-
личивает возможности людей уча-
ствовать в процессе принятия по-
литических решений и следить за 
действиями правительства. 

Основными задачами развития 
информационного общества в Азер-
байджане являются: создание юри-
дических основ информационного 
общества, развитие человеческого 
фактора, обеспечение права граж-
дан на получение информации, ее 
распространение и использование, 
формирование прозрачного госу-
дарственного аппарата и аппарата 
местного управления, электронно-
го государства, укрепление соци-
ального и интеллектуального по-
тенциала [15, с. 345]. 

Эти задачи нашли свое отра-

жение в Стратегии Национально-
го Развития по информационно-
коммуникационных техно-
логий (2003-2012 гг.) и в 
Государственной програм-
ме развития информационно-
коммуникационных технологий, 
цель которых влияние на даль-
нейшее развитие демократии с 
помощью широкомасштабно-
го внедрения информационно-
коммуникационных технологий, а 
также построение информационно-
го общества в стране.

Важно подчеркнуть, что в Азер-
байджане прогресс был достигнут 
в ряде областей, в том числе и в 
области электронного управления 
(e-Governance), при этом все веб-
сайты Министерств стали более 
прозрачными [17]. В отчете ООН 
«Электронное правительство» за 
2008 г. Азербайджан занял 89-е ме-
сто среди 182 стран [15, с. 347].

Что касается Республики Мол-
дова, важнейшей задачей нынеш-
него этапа развития страны в на-
правлении дальнейшего углубле-
ния взаимодействия институтов 
государства и гражданского обще-
ства является создание единого 
информационного пространства/
информационного общества, вне-
дрения новых информационно-
коммуникационных технологий, 
призванных выполнить консоли-
дирующую и интеграционную 
роль в молдавском социуме. В по-
следнее десятилетие для этого соз-
дана солидная законодательная и 
организационно-техническая база 
[4, с. 42]. Координационные функ-
ции возложены на специальное ми-
нистерство. Парламентом Республи-
ки Молдова принят Закон о доступе 
к информации (2000 г.). Правитель-
ством разработано постановление 
«Об утверждении политики созда-
ния информационного общества в 
Республике Молдова» (2004 г.), при-
нятое в соответствии с законом 2003 
года «Об информатизации и госу-
дарственных информационных ре-
сурсах» и Указом президента Респу-
блики Молдова «О создании инфор-
мационного общества в Республике 
Молдова» от 19 марта 2004 года.

Одним из главных достижений 
процесса развития информацион-
ного общества в Республике Мол-
дова является создание «электрон-
ного правительства», успешное 
функционирование электронных 
услуг для населения, что способ-
ствует в частности минимизации 
«живых» контактов чиновником с 
гражданами [4, с. 43-44] (главная 
причина коррупции).

В целом, за последние деся-
тилетия, Азербайджан и Молдова 
многое достигли в плане демо-
кратизации общества, но главная 
проблема, которая замедляет этот 
процесс –низкая правовая и поли-
тическая культура граждан. Более 
того, неразвитость культуры демо-
кратии по существу рассматривает-
ся аналитиками в качестве основ-
ной угрозы развитию и углублению 
демократического процесса [6, с. 
100]. Соответственно, решение 
этой проблемы является основным 
условием для дальнейшей модерни-
зации Азербайджана и Молдовы.

Наиболее устойчивым и пер-
спективным механизмом, обеспе-
чивающим процесс демократиза-
ции, является обучение демократии 
(постепенное вовлечение индивида 
в общество, его становление в ка-
честве самостоятельного субъекта 
социальных и политических от-
ношений [14, с. 5]) и развитие по-
литической культуры, а точнее де-
мократической политической куль-
туры. Подобный тип политической 
культуры в политической науке 
обозначают понятием «граждан-
ская культура»[7, с. 128]. 

Гражданская культура может 
быть привита лишь в ходе слож-
ного процесса –политической со-
циализации, которая способствует 
формированию у личности тех 
способностей, которые, позволяют 
ей, в качестве гражданина, разли-
чать гражданское общество и по-
литическое общество, понимать и 
оценивать политические действия, 
осуществлять политический выбор 
и участвовать в решении полити-
ческих проблем в соответствии со 
статусом и ролью, которые он усво-
ил [7, с. 132].
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Политическая социализация 
является тем процессом, который 
способен превратить гражданскую 
культуру из идеала демократиче-
ского развития в его движущий 
фактор, развивающий чувство на-
циональной идентичности и ком-
петентности как в качестве поддан-
ного, так и в качестве участника, а 
также социальное доверие и граж-
данское сотрудничество. В про-
цессе политической социализации 
граждан особое внимание следует 
уделять обучению. Оно может дать 
индивидам навыки политическо-
го участия. Людей можно и нужно 
научить тому, как получать инфор-
мацию; их можно познакомить со 
средствами массовой информации; 
им можно дать знания о формаль-
ных политических структурах, 
равно как и о значении правитель-
ственных и политических инсти-
тутов. В этой связи, направленное 
обучение, информирование должно 
быть одним из неотъемлемых ком-
понентов процесса демократиче-
ского реформирования общества 
[7, с. 132]. 

Выводы. В заключение, обоб-
щая вышесказанное, подчеркнем, 
что в современных условиях пере-
ходного периода посттоталитарные 
общества должны осознать, что 
для укрепления демократии недо-
статочно лишь создания демокра-
тических институтов и рыночных 
механизмов. Для ее торжества 
крайне необходимым является так-
же формирование национальной 
политической культуры, отвечаю-
щей потребностям углубления де-
мократических трансформаций в 
обществе и укрепления социальной 
сплоченности.
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