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Аннотация. Гражданское общество является важной составляющей правового и демократического государства, в связи 
с чем в современной политике государственных органов необходимо увеличить роль гражданского общества и осу-
ществить ряд реформ. Для современности характерна тенденция выявления инновационных каналов обеспечения 
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сти и возможности реального воздействия на политические процессы в стране. Исследование вопроса значимости 
такого взаимодействия и его эффективность являются крайне важными вопросами юридической теории и практи-
ки, а также предметом многочисленных дискуссий.
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Российская Федерация находится на пути выстраи-
вания взаимодействий с гражданским обществом 
по типу партнерского сотрудничества с возможно-
стью делегирования ряда публичных функций неком-
мерческому сектору [Петров: 6–9].

В современном обществе наблюдается распреде-
ление задач между институтами гражданского об-
щества и органами государственного управления 
в процессе общественного развития. Однако ос-

новной тенденцией является противопоставление 
и главенство органов государственного управления 
над институтами гражданского общества. Это озна-
чает, что государственные органы часто игнорируют 
мнение и интересы гражданских институтов, что мо-
жет привести к негативным последствиям для обще-
ственного развития. Институты гражданского об-
щества – это некоммерческие организации, которые 
занимаются защитой прав и интересов граждан, 
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а также участвуют в реализации социальных проек-
тов и программ. Они играют важную роль в обще-
ственной жизни и являются неотъемлемой частью 
демократического общества. Однако если государ-
ственные органы не учитывают их мнение и не под-
держивают их деятельность, то это может приве-
сти к ограничению прав и свобод граждан, а также 
к ухудшению качества жизни в обществе [Половин-
кин].

Гражданское общество, основанное на принципах 
демократии и публичности, является залогом обще-
ственного благополучия и процветания. Его ценност-
ная система строится на идеалах свободы, равнопра-
вия, справедливости и социального прогресса.

В демократическом обществе отношения между 
властью и гражданами строятся на основе взаимных 
соглашений и уважения к правам и свободам челове-
ка. Граждане признаются не просто подданными го-
сударства, а активными участниками политического 
процесса, обладающими правом голоса и влияния 
на принятие решений.

Принцип публичности в демократии играет реша-
ющую роль. Он предполагает открытость и доступ-
ность информации о деятельности органов власти, 
что позволяет гражданам оценивать их эффектив-
ность, контролировать их действия и своевременно 
реагировать на любые отклонения от принципов де-
мократии и правового государства.

Реализация принципа публичности осуществля-
ется через различные механизмы:

– cвобода выражения мнений и СМИ: СМИ и жур-
налисты должны иметь возможность освещать дея-
тельность власти без цензуры или ограничений;

– доступ к информации: граждане имеют право 
на доступ к информации о деятельности органов вла-
сти, за исключением случаев, предусмотренных за-
коном;

– общественные слушания и встречи с представи-
телями власти: гражданам должна быть предоставле-
на возможность участвовать в обсуждении и приня-
тии решений, затрагивающих их интересы;

– электронные петиции и общественные иници-
ативы: современные технологии позволяют гражда-
нам в режиме реального времени обращаться к вла-
сти со своей позицией и влиять на повестку.

Публичность обеспечивает прозрачность и подот-
четность власти, укрепляет доверие граждан к госу-
дарственным институтам и способствует обществен-
ному контролю над политическим процессом.

В развитом гражданском обществе активность 
граждан не ограничивается участием в выборах. 
Граждане объединяются в общественные органи-
зации и движения, которые отстаивают их интере-
сы и оказывают давление на власть. Такие организа-
ции могут представлять самые разные сферы жизни: 

от защиты прав человека до охраны окружающей сре-
ды и борьбы с коррупцией.

Гражданское общество играет важную роль в соз-
дании условий для самореализации и общественного 
благополучия. Оно способствует развитию культуры 
толерантности, взаимопомощи и социальной ответ-
ственности. Это общество, в котором граждане чув-
ствуют свою сопричастность к принятию решений, 
ощущают свою ценность и стремятся внести пози-
тивный вклад в жизнь своей страны [Фадеева: 52–57].

Сегодня законодательство активно развивается, 
стремясь уточнить и улучшить средства и каналы ком-
муникации между государством и отдельными граж-
данами, а также их организациями. В литературе мож-
но встретить следующее определение этого процесса: 
«Это совокупность взаимосвязанных правоотношений 
между исполнительной властью и представителями 
гражданского общества, основанных на принципах 
равенства и сотрудничества в решении общих инте-
ресов, которые могут быть выражены как двусторон-
ним, так и односторонним порядком» [Науменко: 10].

Однако в последние годы наблюдается значитель-
ный прогресс в области коммуникаций между госу-
дарством и гражданами. С развитием современных 
технологий и распространением интернета возникли 
новые каналы связи, которые значительно улучши-
ли доступность и эффективность общения. Сегодня 
граждане могут обращаться к государственным орга-
нам через электронную почту, специализированные 
веб-порталы, а также использовать социальные сети 
и мессенджеры для обратной связи.

Кроме того, современные информационные тех-
нологии позволяют государству и его органам более 
эффективно информировать граждан о своей работе 
и принимаемых решениях. Официальные веб-сайты, 
приложения для смартфонов и социальные медиаак-
каунты стали популярными инструментами для рас-
пространения информации и проведения публичных 
консультаций.

Следует отметить, что развитие коммуникаций 
между государством и гражданами не ограничивает-
ся только электронными средствами. Традиционные 
каналы связи, такие как письма, телефонные звонки 
и личные встречи по-прежнему играют важную роль 
в общении между сторонами.

В целом современное законодательство стремится 
создать более открытую и прозрачную систему ком-
муникаций между государством и гражданами. Новые 
технологии и средства связи предоставляют больше 
возможностей для взаимодействия и обмена инфор-
мацией, что способствует развитию гражданского об-
щества и укреплению демократических принципов.

Наука о праве и государстве изучает и определяет 
правила, которые обязательно должны быть рассмо-
трены при анализе сотрудничества между публич-
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ными и общественными структурами. Это сотруд-
ничество рассматривается как целостная система, 
в которой каждая сторона активно обсуждает и при-
нимает участие, обладая независимостью и равным 
статусом. Виды отношений определяются задачами, 
которые перед ними стоят: выполнение интересов ис-
полнительных органов власти, удовлетворение по-
требностей гражданского общества и совместные же-
лания. Все это является факторами, определяющими 
формирование или выбор существующих форм взаи-
модействия. Однако главным требованием является 
закрепление в правовых нормах границ активности 
как гражданского общества, так и государства.

Кооперация и включение институтов гражданско-
го общества в административно-управленческую дея-
тельность имеют существенное значение для развития 
современного общества. Они способствуют установ-
лению различных форм взаимодействия между госу-
дарством и частным сектором, а также обеспечивают 
поддержку некоммерческого социально ориентиро-
ванного сектора [Петров: 6–9].

Одной из таких форм является частно-государ-
ственное партнерство. В рамках этого партнерства 
частные компании сотрудничают с государственны-
ми органами для решения различных задач. Напри-
мер, они могут совместно разрабатывать и внедрять 
программы социальной защиты, создавать инфра-
структуру или проводить образовательные и куль-
турные проекты. Такое партнерство позволяет объе-
динить ресурсы и опыт обоих сторон, что приводит 
к эффективному выполнению поставленных задач.

Еще одной формой взаимодействия является уча-
стие институтов гражданского общества в разреше-
нии задач, стоящих перед органами исполнительной 
власти. Это означает, что представители некоммерче-
ских организаций и других институтов гражданско-
го общества принимают активное участие в процессе 
принятия решений и разработке политик. Они могут 
выступать консультантами, экспертами или участни-
ками рабочих групп, предоставляя свой опыт и зна-
ния для эффективного решения проблем.

Кроме того, институты гражданского общества 
могут получать инвестиционную и организацион-
ную поддержку от государства. Это может включать 
предоставление грантов, субсидий или других фи-
нансовых инструментов, а также консультационную 
и техническую помощь. Такая поддержка помогает 
развивать некоммерческий сектор, способствует соз-
данию новых проектов и инициатив, направленных 
на решение социальных проблем и улучшение каче-
ства жизни в обществе.

Трудности диалога государства и человека – это 
одновременно проблема общественного и государ-
ственного развития, зависящая от устройства, поли-
тической системы, формы государства и его меха-

низма, правовой системы, менталитета и публичного 
порядка, сформировавшегося внутри общества. Го-
сударственные структуры и механизмы управления 
растворяются в обществе, развиваются внутри его си-
стемы, поэтому оно не может быть автономно от об-
щества и наоборот [Харитонова: 255–260].

Согласно выводам научных исследований граждан-
ское общество является первичной единицей, от кото-
рой начинается процесс развития правовой системы. 
Важно отметить, что обратная ситуация, то есть фор-
мирование государства без предварительного разви-
тия гражданского общества, практически невозможна.
Изучая исторические закономерности эволюции госу-
дарственных и правовых феноменов, мы можем уви-
деть, что государство играет активную роль во взаимо-
действии с обществом и его элементами [Радько: 3–8].

Рост гражданской активности связан с укреплени-
ем гражданского общества, расширением внутренних 
ресурсов и способностей его институтов для защиты 
прав и интересов граждан, развитием инновацион-
ных каналов международной коммуникации. Каждый 
человек имеет необходимость принимать активное 
участие в жизни государства и общества, реализо-
вывая тем самым свои права и интересы сообщества, 
к которому он принадлежит. Не только участники 
конкретного, но и более широкого круга лиц, инте-
ресующихся определенными инициативами, объек-
тивируют свою активность. Современное общество 
стало свидетелем роста гражданской активности, 
и это явление связано с несколькими факторами.

Во-первых, гражданское общество стало сильнее 
и более организованным, благодаря чему оно может 
эффективно защищать права и интересы своих граж-
дан. Внутренние ресурсы и возможности институтов 
гражданского общества значительно расширились, 
что позволяет им более эффективно взаимодейство-
вать с государством и достигать поставленных целей.

Во-вторых, развитие инновационных каналов 
международной коммуникации сыграло важную роль 
в укреплении гражданской активности. Сегодня люди 
имеют возможность быстро и легко обмениваться ин-
формацией, идеями и опытом с гражданами других 
стран. Это позволяет им узнавать о различных ини-
циативах и присоединяться к ним, проявлять свою ак-
тивность и влиять на процессы, происходящие в ми-
ровом масштабе.

Кроме того, существуют не только заинтересо-
ванные участники конкретных инициатив, но и бо-
лее широкий круг лиц, которые проявляют инте-
рес к определенным проблемам и инициативам. Это 
свидетельствует о том, что гражданская активность 
не ограничивается узким кругом людей, а становит-
ся всеобщим явлением. Все больше и больше людей 
осознают свою необходимость и возможность вне-
сти вклад в развитие своего общества и государства.
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Благодаря росту гражданской активности обще-
ство становится более демократичным и открытым. 
Люди начинают активно участвовать в принятии ре-
шений, высказывать свои мнения и инициировать 
изменения. Это способствует развитию гражданско-
го диалога и созданию более справедливого и рав-
ноправного общества [Подуруева-Милоевич, Дана-
кари: 63–72].

Наличие добровольчества как средства социаль-
ной адаптации и признака достойного уровня матери-
ального благосостояния граждан и активной работы 
общественных организаций является важным показа-
телем развития. В современном мире некоторые госу-
дарства активно привлекают добровольцев для реали-
зации своих национальных программ, направленных 
на решение социальных проблем. Они осознают эф-
фективность добровольчества и готовы выделять фи-
нансирование для таких проектов, которые приносят 
пользу и способствуют быстрому достижению по-
ставленных целей [Курячая: 27–29].

Добровольчество или волонтерство можно опре-
делить как добровольное объединение граждан, кото-
рые стремятся преследовать общие интересы и цели, 
выраженные в уставе организации. Важными прин-
ципами таких объединений являются самоуправляе-
мость и инициатива граждан. Такие добровольческие 
организации могут возникать как ответ на определен-
ные социальные потребности и проблемы, их созда-
ние и функционирование зависит от активного уча-
стия граждан.

Одним из важных аспектов добровольчества яв-
ляется предоставление социальных услуг населению. 
Благодаря желанию помочь и заниматься социальной 
работой добровольцы обеспечивают доступность та-
ких услуг для всех нуждающихся. Они могут зани-
маться различными видами деятельности, включая 
помощь пожилым людям, детям с особыми потреб-
ностями, бездомным и другим уязвимым группам 
населения. Добровольцы могут оказывать психоло-
гическую поддержку, консультировать, проводить 
различные образовательные мероприятия и многое 
другое.

Волонтерская деятельность позволяет человеку 
влиять на то, как выглядит современное общество, 
изменяя его аспекты и создавая более хорошую ре-
альность. Влияние волонтерства на процессы и усло-
вия, существующие в обществе, а также на личность 
является неотъемлемой частью формирования и раз-
вития общественных отношений. Волонтерская дея-
тельность играет важную роль в социально-полити-
ческой сфере, поскольку способствует улучшению 
общественных правоотношений, защите прав граж-
дан и развитию гражданской позиции.

Одним из показателей уровня совершенствования 
общественных правоотношений является защита прав 

граждан. Волонтеры активно участвуют в этом про-
цессе, оказывая помощь тем, кто нуждается в под-
держке. Они предоставляют юридическую помощь, 
консультируют по вопросам прав, а также проводят 
информационные кампании, направленные на повы-
шение осведомленности граждан о своих правах.

Волонтерство также способствует продвижению 
инициатив граждан. Благодаря добровольческой де-
ятельности люди воплощают свои идеи и проекты, 
которые могут привести к положительным измене-
ниям в обществе. Волонтеры поддерживают граж-
данские инициативы, помогая их реализации и рас-
пространению.

Одним из важных аспектов волонтерства являет-
ся развитие патриотических ценностей. Волонтеры 
могут быть активными участниками патриотических 
мероприятий, организовывать праздники и меропри-
ятия, направленные на укрепление национальной 
идентичности и гордости за свою страну. Это спо-
собствует формированию патриотического сознания 
и укреплению гражданства.

Гражданская позиция также формируется благо-
даря волонтерской деятельности. Волонтеры вносят 
значительный вклад в общественную жизнь, помогая 
тем, кто нуждается в помощи, и работая на благо об-
щества. Это развивает осознанность граждан о сво-
ей роли в обществе и стимулирует активное участие 
в общественной жизни.

Таким образом, волонтерство играет важную роль 
в преобразовании социальной действительности в со-
ответствии с гуманными идеалами. Оно способству-
ет развитию общественных отношений, защите прав 
граждан, продвижению их инициатив, формирова-
нию патриотических ценностей и гражданской по-
зиции. Волонтерская деятельность является мощ-
ным инструментом изменения общества к лучшему.

В России 2018 год был официально объявлен го-
дом гражданского участия и добровольцев, что под-
черкнуло значимость и полезность их работы. Волон-
теры и добровольцы играют важную роль в обществе, 
оказывая помощь в различных сферах. Они могут 
предоставлять юридическую поддержку, оказывать 
материальную помощь, поддерживать психологиче-
ски, помогать с бытовыми делами, обеспечивать без-
опасность воды и пожарную безопасность.

В России существует несколько законодательных 
актов, обеспечивающих юридическое регулирование 
деятельности волонтеров. Основными источниками 
принято называть: Федеральный закон от 11 августа 
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и добровольчестве (волонтерстве)»1, положения 
которого в 2018 году были дополнены нормами о по-
рядке взаимодействия органов власти с волонтер-
скими объединениями. Это предоставило возмож-
ность регионам принять свои собственные законы 



247Вестник КГУ   № 1, 2024 

о волонтерской деятельности. Также рассматривае-
мая сфера подпадает под действие Федеральных за-
конов от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»2, от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О го-
сударственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»3. С 2018 года действу-
ет Концепция развития добровольчества (волонтер-
ства) в России до 2025 года4, предусматривающая ме-
роприятия, выполнение которых требуется для того, 
чтобы организовать деятельность волонтеров по по-
вышению методической, информационной, консуль-
тативной, образовательной и ресурсной помощи в уч-
реждениях социального обслуживания населения, 
здравоохранения, а также при оказании поддержки 
в чрезвычайных ситуациях.

Летом 2020 года российские граждане имели воз-
можность принять участие в голосовании по пред-
ложенным изменениям к статье 114 Конституции 
Российской Федерации. Это было важное событие, 
которое подчеркнуло значимость гражданского об-
щества в дальнейшем развитии страны. Государство 
признало, что без активного участия граждан невоз-
можно достичь прогресса и улучшить жизнь людей.

Одной из ключевых задач правительства стало 
поддержание и развитие институтов гражданского об-
щества. Для этого были организованы различные ме-
роприятия и созданы процессы, включающие участие 
некоммерческих организаций и волонтеров в разра-
ботке и реализации государственной политики. Такой 
подход позволяет привлечь разнообразные мнения 
и опыт граждан, что способствует более эффектив-
ному и справедливому принятию решений.

Волонтеры играют особую роль в социальной дея-
тельности и признаны важным звеном развития граж-
данского общества. Их добровольный труд и энтузи-
азм способствуют решению различных социальных 
проблем и улучшению качества жизни людей. Во-
лонтерские организации активно взаимодействуют 
с государственными учреждениями, предоставляя 
свою помощь и экспертизу в различных сферах, та-
ких как образование, здравоохранение, экология и т. д.

Новые изменения в Конституции Российской Фе-
дерации отражают признание важности гражданского 
общества и его роли в формировании государствен-
ной политики.

История государственно-правовых институ-
тов подтверждает, что развитие государственности 
не может происходить без участия и согласованных 
изменений в обществе и его мировоззрении. Демо-
кратическое общество, основанное на управлении 
большинства, предоставляет большие возможности 
для достижения консенсуса между гражданами и пуб-
личной властью, учитывая интересы, ценности и т. д. 
других групп. Реальная демократия достигается бла-
годаря плюрализму и поиску консенсуса.

Особое внимание должно быть обращено на осо-
бенности взаимодействия государства и граждан-
ского общества в деле обеспечения национальной 
и общественной безопасности в России, посколь-
ку потенциал гражданского общества стал резервом 
для ее обеспечения. Данная тенденция соответству-
ет утверждению А.В. Шиловцева о том, что циви-
лизованное государство не может быть безопасным 
без установления открытой обратной связи с ответ-
ственными элементами общественных структур, ко-
торые сокращают отчуждение от государства и фор-
мируют ценности мира, согласия и взаимоподдержки 
в тяжелых ситуациях и кризисных условиях [Шилов-
цева: 231–237].

Нужно отметить, что среди интересов нации зна-
чимостью выделяется развитие механизмов взаи-
модействия государства и гражданского общества, 
который предусмотрен Стратегией национальной 
безопасности России. Благодаря наличию оптими-
зированного взаимодействия между социальными 
институтами и российским государством, которые 
занимают национальный стратегический интерес 
в настоящее время, является важной не только для те-
ории, но и для практики в области права. Взаимоот-
ношения между государством и гражданским обще-
ством, как правило, многогранны и противоречивы, 
что было обусловлено сущностью и характером та-
ких институтов. Если государство и гражданское об-
щество работают вместе, то эффективное достиже-
ние общих целей становится возможным. 

Основными способами, по которым можно опти-
мизировать взаимодействие государства и граждан-
ского общества, являются следующие:

1. Государство должно содействовать развитию 
самоорганизации гражданского общества и улучше-
нию партикулярных тенденций в нем, чтобы предо-
ставить возможность институтам гражданского об-
щества самостоятельно функционировать и внести 
правила и нормы, необходимые для улучшения его 
общественной жизни.

2. Государство должно обеспечивать возможность 
эффективного развития гражданского общества, и вы-
страивать благоприятную атмосферу для оптимальной 
работы его институтов с учетом требований текущего 
политического режима. Для организации взаимодей-
ствия государства и гражданского общества следует 
учесть принципы: 

1) Согласованности, при котором будут оптими-
зироваться действия двух систем, учитывая их уни-
кальность и правовые нормы.

2) Целеполагания. В соответствии с тем, как соб-
ственные интересы государства проявляются в его 
политической природе, оно должно предоставлять 
контроль над масштабами этих интересов, а также 
использовать подходящие ресурсы для достижения 

Государство и гражданское общество: сотрудничество и взаимосвязь
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их. За пределами этих интересов в государственном 
праве находят свое отражение интересы гражданско-
го общества.

3) Обратной связи. Развитое государство, обе-
спечивая интересы и поддерживая институты граж-
данского общества, создает благоприятные условия 
для эффективного функционирования гражданского 
общества, что в свою очередь представляет собой 
его показатель эффективного, правового и социаль-
ного характера.

4) Народного суверенитета. Отношения между 
гражданским обществом и государственной властью 
могут быть поддержаны через участие элементов об-
щественного суверенитета, осуществляющего кон-
структивную оппозицию, и приведения их в поря-
док на основе легитимации.

3. Необходимо рассмотреть варианты повыше-
ния совместного существования и обмена взаимо-
действующих субъектов – государства и граждан-
ского общества – для решения задач, недоступных 
для формирования единства. Доверие граждан к ор-
ганам государственной власти может проявляться 
в форме патриотизма, поэтому для продвижения вос-
питания граждан в духе патриотизма необходимо 
сотрудничество государства и гражданского обще-
ства [Правкина].

Общественные организации граждан выполняют 
ключевую роль в правовом государстве благодаря 
деятельности, которая помогает соблюдать принцип 
верховенства закона. Некоммерческие организации, 
правозащитные и общественные организации само-
стоятельно реализуют инициативу осуществления 
общественного контроля. Субъекты права и граждане 
имеют возможность инициировать проверку деятель-
ности органов государственной власти и местных 
самоуправлений, а также принимать решение об их 
оценке с позиции общества и экспертов. Это один 
из наиболее эффективных механизмов, позволяющих 
обеспечить прозрачность публичной власти. Кроме 
того, в России как демократической стране в соот-
ветствии с Конституцией право контроля принадле-
жит народу как «единственному источнику власти». 
Для достижения целей общественного контроля не-
обходимо, чтобы его субъекты имели право действо-
вать в соответствии с их специальными знаниями 
и компетенциями» [Адамская, Яфаркина: 111–115].

Общественный контроль является важной состав-
ляющей институтов гражданского общества. Эти 
институты, такие как общественные объединения 
и социальные группы, играют значимую роль во вза-
имодействии с публичной властью. Их целью явля-
ется обеспечение соблюдения правил и удовлетворе-
ния потребностей общества в целом.

Общественный контроль включает в себя широ-
кий спектр деятельности, направленной на решение 

проблем и предотвращение отклонений. Это может 
быть мониторинг деятельности государственных ор-
ганов, проверка исполнения законов, а также участие 
в разработке и реализации политик и программ. Об-
щественные объединения и гражданские инициативы 
могут проводить исследования, анализировать дан-
ные и выступать с предложениями по улучшению си-
туации в различных областях жизни.

В России общественный контроль является неотъ-
емлемой частью демократического процесса. Граж-
данские организации и активисты активно взаимодей-
ствуют с государственными структурами, выражая 
свои мнения и интересы. Они могут участвовать 
в пуб личных слушаниях, обсуждениях законопроек-
тов и принимать участие в протестных акциях.

Институт общественного контроля в Российской 
Федерации сталкивается с рядом проблем, которые 
затрудняют его развитие и эффективное функцио-
нирование. Этот институт находится в стадии ста-
новления, что приводит к возникновению «болезней 
роста». Это означает, что не все процессы и меха-
низмы работы института общественного контроля 
уже хорошо отлажены, и требуется дальнейшая ра-
бота над ними.Одной из основных проблем являет-
ся слабое развитие институтов гражданского обще-
ства в России. Гражданские организации, которые 
могут активно участвовать в общественном кон-
троле, не всегда имеют достаточные ресурсы и под-
держку для своей работы. Это ограничивает их воз-
можности и влияние на контроль за деятельностью 
государственных органов и организаций.Еще одной 
проблемой является низкий уровень правовой куль-
туры и правосознания населения. Многие гражда-
не не осознают своих прав и не знают о возможно-
стях, которые предоставляет институт общественного 
контроля. Информированность о его существовании 
и роли в защите прав и интересов граждан остается 
слабой.Недостаточное развитие правовой базы об-
щественного контроля также является проблемой. 
Для эффективного функционирования этого институ-
та необходимо иметь четкие законодательные нормы 
и механизмы, которые бы регулировали его деятель-
ность. Однако на данный момент, такая база оста-
ется недостаточно развитой, что затрудняет работу 
института и создает пробелы в его деятельности [Га-
лустян: 447–434].

Для достижения решения таких проблем необ-
ходимо создать и реализовать систему мер, кото-
рые способствуют развитию института гражданско-
го общества, таких как: формализация института 
общественного контроля в Конституции Российской 
Федерации для повышения авторитета этого инсти-
тута среди должностных лиц органов публичной 
власти и для дальнейшей популяризации его в об-
ществе, а также уточнение перечня субъектов обще-
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ственного контроля согласно Федеральному закону 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации». В ст. 7 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ установить 
правило о том, что субъекты общественного контро-
ля обязаны создавать собственные интернет-сайты, 
где будет представлена информация о них (наиме-
нование, дата создания, состав членов, официаль-
но уполномоченных представителей, виды деятель-
ности, контактные телефоны, электронный адрес, 
адреса в социальных мессенджерах). Эта информа-
ция может быть предоставлена путем коммуника-
ционного обмена с другими субъектами публичного 
контроля, органами власти, государственными и му-
ниципальными организациями, а также членами об-
щественности.

Таким образом, политический плюрализм и усиле-
ние институтов демократии привели к тому, что боль-
ше граждан могут участвовать в общественных про-
цессах и реально влиять на политику. Управление 
социальными и политическими процессами стано-
вится все более сложным и разносторонним в теку-
щем мире. Правительству стоит рассмотреть новые 
подходы к управлению государством и обществом, 
понимая их как сложные и системные, в которых 
движущими силами являются не только государство, 
но и гражданское общество, потому что экономиче-
ские проблемы, недостаток доверия к власти, поля-
ризация и разнородность общества ставят это прави-
тельство перед новыми условиями. 

Необходимо, чтобы государство обнаружило и ис-
правило конкретные проблемы путем обеспечения 
функционирования его органов при взаимодействии 
с гражданским обществом, чтобы ожидаемый эффект 
был достигнут. Государство, не существуя отдель-
но от институтов гражданского общества, имеет ин-
терес к установлению диалога со стороны граждан-
ского общества, для того чтобы слушать и узнавать 
о происходящих в негосударственных сферах делах, 
а также для определения мнения людей по поводу 
действий властей и их реакции на них.

На основании проведенного анализа следует за-
ключить, что развитие государственности не может 
происходить вне общества, о чем свидетельствует 
история, демонстрирующая, что правовая система 
государства развивалась вместе с обществом и его 
мировоззрением. Гражданское общество выступает 
инструментом единения граждан государства. Оно 
постоянно видоизменяется, трансформируется в це-
лях позитивной реализации социальных практик и со-
циальной политики государства, что становится сви-
детельством безусловной взаимосвязи и зависимости 
государства и гражданского общества друг от друга. 
В условиях демократизации общественных отноше-
ний возможен консенсус по интересам гражданского 

общества и органов государственной власти, посколь-
ку они основываются на волеизъявлении большин-
ства и не исключают интересы, ценности других со-
циальных групп, поскольку истинные демократии 
всегда стремятся к консенсусу и плюрализму.
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