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ВВЕДЕНИЕ 
 
В фокусе проводимых в последнее время реформ находятся вопросы 

модернизации государственного аппарата, ориентиры которой обозначены в 
Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан 
[1] до 2030 года. В частности, построение «человекоцентричной» модели 
государственного управления, ориентированной на нужды граждан, повы-
шение качества государственных услуг, повышение общественного доверия 
к государству, его готовности к изменениям. 

Привлекая граждан в процесс принятия управленческих решений и 
контроля наиболее актуальных общегосударственных задач, органы власти 
способствуют появлению эффективных каналов обратной связи с населени-
ем. Ведь открытость, прозрачность и подотчетность государственных орга-
нов являются одними из приоритетных задач курса Президента страны      
К.К. Токаева. 

На сегодняшний день одним из демократических методов воздействия 
граждан на государственные органы власти, является социальный (обще-
ственный) контроль. Для создания более демократической и ответственной 
системы государственного управления, в том числе повышения открытости 
и прозрачности работы государственных структур, а также стимулирования 
вовлечения гражданского общества в процессы принятия управленческих 
решений в 2023 году был принят Закон Республики Казахстан «Об общест-
венном контроле» [2], в котором   к субъектам контроля отнесены: общест-
венные советы, некоммерческие организации и граждане. Данный закон 
можно считать важным шагом в направлении большей прозрачности и от-
ветственности в государственном управлении. 

В целях реализации Программы Президента Республики Казахстан 
«План нации – 100 конкретных шагов» [3] в 2016 году были созданы обще-
ственные советы, деятельность которых позволила создать условия для учас-
тия общества в государственном управлении. 

Однако, несмотря на предпринятые меры, на сегодняшний день име-
ются проблемы в реализации социального (общественного) контроля за хо-
дом реализации государственной политики: отсутствует понятие эффектив-
ности социального (общественного) контроля; отсутствуют критерии и фак-
торы эффективности деятельности институтов общественного контроля, в 
том числе общественных советов, как одного из главных институтов об-
щественного контроля; недостаточная прозрачность деятельности некото-
рых общественных советов; недостаточная активность населения на плат-
форме открытого правительства; разработка политики «сверху-вниз» без 
предварительных консультаций с общественностью и др. 

Соответственно, возрастает необходимость концептуального осмыс-
ления основных институтов и форм социального контроля за ходом реали-
зации государственной политики в контексте строительства Нового Казах-
стана, ориентированного на постоянный эффективный диалог власти и 
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гражданского общества. Новый Казахстан – это эффективное государство с 
сильным гражданским обществом [4], основанное на самоуправленческой 
активности населения. Активное вовлечение граждан и представителей 
гражданского общества в процесс социального контроля за ходом реализа-
ции государственной политики и за деятельностью органов государственной 
власти является первостепенной задачей, от решения которой зависят 
контуры развития Нового Казахстана. 

Монография направлена на исследование концептуальных основ сущ-
ности понятия «социальный контроль», определение механизмов, принци-
пов, функций, форм социального контроля, анализ текущего состояния соци-
ального контроля за деятельностью государственных органов в Республике 
Казахстан, определение и классификации факторов эффективности социаль-
ного контроля в целях соответствия принципам слышащего, эффективного, 
подотчетного, профессионального и прагматичного государства. 

Монография предназначена для широкого круга читателей, включая 
государственных служащих, занимающихся вопросами государственного 
управления, социального (общественного) контроля и может быть использо-
вана в учебном процессе при подготовке кадров по государственному управ-
лению. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 

1.1. Концептуальные основы сущности и содержания понятия  
«социальный контроль» 

 
Привлекая представителей гражданского общества в процесс контроля 

и обсуждения наиболее актуальных общегосударственных задач, органы вла-
сти способствуют появлению эффективных каналов обратной связи с насе-
лением, знакомят с ходом реализации государственной политики. 

На сегодняшний день одним из демократических методов воздействия 
граждан на государственные органы власти, кроме вовлечения граждан и ин-
ститутов гражданского общества в процесс проведения политических ре-
форм, является социальный контроль. 

В современной литературе существует определенное количество трак-
товок понятия «социальный контроль», что обусловлено различием в подхо-
дах авторов к   данному термину (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Авторские трактовки понятия «социальный контроль» 

 

№ Автор 
определения 

Издание Трактовка понятия 

1 Janowitz M. [5]  American Journal 
of sociology. – 
1975. – Vol. 81. – 
№ 1. – pp. 82- 
108. 

На заре социологии «социальный контроль» 
служил центральной концепцией как для 
связи социологии с социальной философией, 
так и для анализа тотальных обществ. В сво-
ем классическом смысле это относилось к 
способности социальной группы регулиро-
вать себя. 

2 Horwitz A. V. [6]  Springer Science 
& Business  
Media, 1990. 

Нормы, правила, законы и структуры обще-
ства, регулирующие поведение человека. 
Это необходимая часть социального порядка, 
поскольку общества не могли бы существо-
вать без контроля над своим населением. 

3 Bukh P. N., 
Svanholt A. K. [7]  

Journal of Public 
Budgeting, Ac-
counting& Finan-
cial Management. 

Состоит из общих норм и практик, предна-
значенных для наказания девиантов. Более 
общее определение выражает, что социаль-
ный контроль влечет за собой социальные от-
ношения, процессы и преднамеренные дей-
ствия, которые поддерживают социальную 
конформность и тем самым регулируют де-
виантное поведение (Liska, 1992). 

4 Johnson H. [8]  Palliative medi-
cine. – 2021. 
– Vol. 35. – № 1. 
– pp. 151-160. 

Механизмы в форме моделей давления, с 
помощью которых общество поддерживает 
социальный порядок и сплоченность. 
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5 Lee Rhodes M. [9]  International 
Journal of 
Productivity and 
Performance 
Management.  

Механизм обеспечения соблюдения стандар-
та поведения для членов обществ, включаю-
щий множество компонентов, таких как 
стыд, принуждение, сила, сдерживание и 
убеждение. 

6 Wiatrowski M.D. 
[10]  

Portland State 
University, 1978. 

Осуществляется через отдельных лиц и ин-
ституты, начиная от семьи и заканчивая 
сверстниками и такими организациями, как 
государство, религиозные организации, 
школы и рабочие места. 

7 Clark J. M. [11]  Chicago: Univer-
sity of Chicago 
Press, c 1926, 
1923 printing, 
1926. 

Используется членами группы в ответ на лю-
бого, кого они считают девиантным, пробле-
матичным, угрожающим или нежелательным, 
с целью обеспечения соответствия. 

8 O'reilly C. A., 
Chatman J. A. [12]  

Corporations, 
cults, and com-
mitment. 

Широкая область социологии, в которую 
входят криминалисты, политические социо-
логи и те, кто интересуется социологией за-
кона и наказания, а также ученые из различ-
ных дисциплин, включая философию, антро-
пологию, политологию, экономику и право. 

9 Mead G. H. [13]  The International 
Journal of Ethics. 
– 1925. – Vol. 35. 
– № 3. – pp. 251- 
277. 

Относится к способам, которыми общество 
пытается предотвратить и наказать поведе-
ние,  нарушающее нормы. 

 Примечание: составлено на основе указанных источников. 
 
Социальные философы сыграли важную роль в развитии социального 

контроля как подобласти социологии. Современное происхождение работ по 
социальному контролю можно проследить до некоторых столпов социоло-
гии. 

Эмиль Дюркгейм [14]  внес вклад в область социального контроля и 
поддержания общественного порядка, что особенно важно. Его труды зало-
жили основу большей части современной теории социального контроля. 

Труды К. Маркса и Ф. Энгельса [15] являются еще одним значитель-
ным вкладом в эту область, в них особое внимание уделяется тому, как клас-
совое господство лежит в основе усилий по общественному контролю. Сов-
ременные работы заимствовали из этих классических произведений, но 
оставили свой собственный неизгладимый след в области социального кон-
троля. 

Дж. Г. Мид [16] впервые ввел в современные дебаты другие социаль-
ные дисциплины помимо социологии, но, возможно, наиболее глубокое за-
явление о социальном контроле с социологической точки зрения принадле-
жит Паунду. Роско Паунд [17] формулирует довольно точные определения 
социального контроля, а также               механизмов и мотивов его достижения. 

Другой основополагающей работой является труд автора Киркхаймера 
[18]. Отто Киркхаймер негативно относился к политической справедливости 
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как чему-то гарантированному и обязательному в социальной сфере. 
Напротив, он видел в ней олицетворение желаемого социального идеала, к 
которому необходимо направить всю мощь внутренней силы общественного 
устройства. 

Чезаре Беккариа [19] в своем труде «О преступлениях и наказаниях» 
сформировал все современные системы уголовного правосудия по всему ми-
ру. Установил классическую теорию сдерживания, утверждая, что «соци-
альный контроль» может быть достигнут путем изменения уголовного ко-
декса. Беккариа утверждает, что люди будут избегать преступного поведе-
ния, если цена будет слишком высока. 

Эмиль Дюркгейм [20] в книге «Разделение труда в обществе» утвер-
ждает, что преступность – это нормально, потому что она существует в каж-
дом обществе. Учитывая это, он заявляет, что целью наказания не может 
быть его излечение. Он считает, что формальное наказание – это символиче-
ский механизм, используемый для возбуждения общественных настроений. 
Он также утверждает, что современные общества будут все чаще использо-
вать реституционные санкции, а не карательные. 

М. Фуко [21] излагает свою теорию власти/знания и утверждает, что 
изменения в карательной политике – это просто попытка государства уси-
лить свое господство           над людьми в обществе. 

Томас Гоббс [22] в своем учении о государстве и теории обществен-
ного договора утверждает, что без сильного государства общество будет со-
стоять из «войны всех против всех». Он предполагает, что социальный поря-
док поддерживается государством посредством его контроля над граждан-
ской и военной властью. 

Исследование Такера [23], где представлены основные труды Маркса 
и Энгельса, показывает как хронологическое, так и тематическое развитие 
двух великих мыслителей. Подборки материалов охватывают широкий 
спектр тем – от истории, общества и экономики до политики, философии, 
стратегии и тактики социальной революции.  

Джордж Герберт Мид [13] обрисовывает в общих чертах истоки соци-
ального контроля и взаимодействие между социальным контролем и само-
контролем. В частности, Мид подробно описывает создание и поддержание 
сознания, которое он описывает как интернализацию нормативного поведе-
ния по отношению к поведению других, и объясняет, как эта интернализа-
ция изменяет социальное поведение. 

Роско Паунд [17] дает определение социального порядка и закона и 
описывает способы их совместной работы для обеспечения соблюдения 
нормативных ожиданий поведения. 

Жан-Жак Руссо [24] свою работу об общественном договоре первона-
чально опубликовал в 1762 году. Согласно Руссо, в ходе исторического раз-
вития человечества из-за непрерывной борьбы частных интересов и зло-
употреблений представителей власти был нарушен общественный договор. 
Георг Руше и Отто Кирххаймер [25] рассматривали наказание через призму 
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критического подхода. Авторы утверждают, что уровни наказания являются 
функцией прибавочной стоимости труда. Они утверждают, что, когда безра-
ботица высока, уровень наказания будет высоким. 

Обобщая все вышеприведенные понятия социального контроля, вы-
двинутые в разное время различными авторами, представляется возможным 
сформулировать собирательное определение: социальный контроль – это де-
ятельность, осуществляемая в целях контроля за государственными органа-
ми и другими организациями в соответствии с законами. Согласно этому 
определению, нормативная   логика институтов социального контроля пред-
полагает их создание государством, то есть «сверху». Кроме того, расширя-
ется понимание объектов контроля: в него включаются не только органы 
государственной власти, но и любые учреждения, деятельность которых 
осуществляется за счет государственных средств. Сама деятельность по 
управлению сводится к процессу наблюдения, не предполагается наличия 
каких-либо императивных полномочий [26].  

К задачам определения сущности социального контроля можно отне- 
сти: 

- решение вопроса о субъектности институтов социального контроля в 
системе государственной политики: их идентификация, описание функций, 
принципов работы, критериев эффективности и потенциала; 

- изучение перспектив цифровизации институтов социального кон-
троля и потенциального влияния этой деятельности на эффективность функ-
ционирования системы государственного управления и государственной 
службы в целом. 

В основе определения социального контроля в системе государствен-
ной политики заложены следующие постулаты: 

1. Концепция социального контроля шире, чем общественный кон-
троль и другие концепции оказания воздействия общества на государство 
[27].  

2. Инициатива социального контроля должна исходить от граждан и 
общественных объединений [28].  

3. Основным институтом социального контроля являются Обществен-
ные палаты разного уровня [29].  

Наряду с понятием «социальный контроль» в научной литературе 
встречаются и понятия «общественный контроль» и «гражданский кон-
троль». Основные дефиниции социального контроля представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Дефиниции социального контроля 
 

№ Автор Трактовка понятия 
1 Гриб В. В. «вид контроля, осуществляемый гражданским обществом и 

направленный на оценивание работы органов публичной влас-
ти всех         уровней» [30].  

2 Забралова О. С. «вид социального контроля, осуществляемый объединениями 
граждан и гражданами, представляющий собой важную фор-
му реализации демократии и способ привлечения народа к ре-
гулированию обществом и государством» [31].  

3 Зубарев С. М. «самостоятельный и определяемый законом вид социального 
контроля компетентных субъектов, обеспечивающий закон-
ность деятельности органов власти» [32].  

4 Кулешова Н. Н. «негосударственный контроль общественных объединений и 
отдельных граждан (т.е. субъектов, не наделенных государ-
ственно-властными полномочиями) за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц» [33].  

5 Аринин А. Н. «комплекс различных мер по наблюдению и проверке дея-
тельности органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, в целях принуждения власти к обеспече-
нию             соблюдения закона, ответственному и, как следствие, 
компетентному исполнению своих обязанностей» [34].  

6 Гончаров В. В., 
Ковалева Л.И. 

«механизм осуществления обществом в целом или его отдель-
ными индивидами учета и оценки формирования и функцио-
нирования общественных институтов, включая государствен-
ную власть, с целью оптимизации их деятельности, высту-
пающий в роли индикатора определения эффективности и ре-
зультативности данного воздействия» [35].  

7 Бахрах Д. Н. «важнейший вид обратной связи, по каналам которой 
субъекты власти получают информацию о фактическом по-
ложении дел, о выполнении решений» [36].  

8 Кузнецова Е. М. «целенаправленное управленческое воздействие субъекта со-
циального контроля на объект для формирования у последне-
го желаемых моделей поведения, мировосприятия и нрав-
ственных ориентиров» [37].  

Примечание: составлено по итогам анализа указанных научных источников. 
 
Как мы видим, на сегодняшний день отсутствует единый подход к 

определению вышеприведенных понятий, и из контекста изложенных мне-
ний под общественным или гражданским контролем понимается социальный 
контроль как одна из демократических форм участия граждан в управлении 
делами государства. Для анализа базовых понятий необходимо разграни-
чить такие понятия как «социальный контроль» и «общественный кон-
троль», а также «народный контроль», «гражданский контроль», «демократи-
ческий контроль» (таблица 3). 
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Таблица 3 – Категорийные различия контроля социума над деятельно-
стью государственных органов управления 

 

Виды контроля Сущность Цель Характер 
участия 

Социальный 
контроль 

регулирует и  контро-
лирует деятельность 
органов              государствен-
ного аппарата 

защита социальных 
интересов, обеспече-
ние безопасности 
членов социума 

на основе 
объединения  
в группы 

Общественный 
контроль 

средство обеспечения 
баланса интересов 
различных групп     
общества 

объединение и                  согла-
сование усилий 
гражданского    
общества 

на основе 
добровольного 
участия членов 
общества 

Народный 
контроль 

одна из форм  привле-
чения широких 
масс трудящихся к 
управлению в СССР 

контроль народа  
в интересах народа 

на выборной 
основе               в струк-
туры        контроля 

Гражданский 
контроль 

контроль граждан за 
исполнением властя-
ми своих обязательств 

контроль соблюдения 
прав и интересов 
граждан, важных для 
многих 

на основе 
наблюдения 
граждан 

Демократичес-
кий   контроль 

контроль демократи-
ческих процедур в 
процессе управления 
обществом 

передача части                           пол-
номочий контроля от 
государственных 
органов народу 

на договорной 
основе между 
государством и 
народом 

Примечание: составлено на основе источника [38].  
 
Первая концептуализация понятия «социальный контроль» была сде-

лана еще в начале ХX века. Понятие «социальный контроль» представляло 
собой совокупность институтов народного контроля. Эти институты созда-
вались государством, то есть «сверху», и были направлены на совместную 
деятельность государства и общества, нацеленную на контроль за выполне-
нием управленческих решений.  

Основным критерием эффективности такого вида контроля выступало 
взаимодействие общества, государства и партии. Современная политическая 
система не допускает такой формулы; соответственно, эта концепция нуж-
дается в обновлении. При этом осуществление общественного и народного 
контроля предполагало, что критерием эффективности институтов является 
именно роль государства, а тенденции демократизации направлены на мак-
симизацию общественной роли. 

В 90-е годы ХХ века понятие «социальный контроль» было заменено 
понятием «демократический контроль», а также «гражданским контролем». 
Демократический контроль предполагал обновление концепции, актуализа-
цию институтов народного контроля в рамках демократического строя [39].  

В целом, социально-философское содержание данного понятия за   
последние 20 лет кардинально поменяло свое смысловое наполнение. И сей-
час можно говорить, что социальный контроль – это синтез государ-
ственного и общественного контроля, призванных обеспечить стабиль-
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ность общества, государственного строя, соблюдение социального порядка 
[40]. 

В казахстанском законодательстве отсутствует понятие «социальный 
контроль», вместо чего используется понятие «общественный контроль». 
Так, «общественный контроль – это деятельность субъектов общественного 
контроля, осуществляемая в порядке и формах, установленных законами 
Республики Казахстан, направленная на анализ и оценку актов и решений 
объектов общественного контроля на соответствие общественным интере-
сам» [2].  

Социальный контроль осуществляется различными общественными 
организациями, действующими на некоммерческой основе, зачастую зани-
мающимися защитой прав и свобод граждан. Деятельность таких объедине-
ний квалифицируется научной средой как общественный или социальный 
контроль. Однако эта квалификация не имеет нормативного закрепления. 

Существует единое мнение по поводу определения признаков соци-
ального контроля: 

1. Данный вид контроля должен быть направлен на отслеживание де-
ятельности органов государственной власти или их учреждений. 

2. Социальный контроль осуществляется без прямого делегирования 
государственных полномочий, а решения не имеют обязательной силы, но 
должны            рассматриваться и учитываться властями. 

Таким образом, в научной литературе существует множество тракто-
вок понятия «социальный контроль». В целом содержание данного понятия 
за последние годы кардинально поменяло свое смысловое наполнение. И 
сейчас можно говорить, что социальный контроль – это синтез государ-
ственного и общественного контроля. 

 
 

1.2. Механизмы, принципы, функции и формы социального контроля в 
системе общественных отношений 

 
В настоящее время возникает вопрос о создании социального меха-

низма взаимодействия государства и гражданского общества в решении задач 
социально-экономического развития государства и присущих ему общест-
венных отношений. Социальный контроль является началом создания такого 
социального механизма [41]. В целом, как было указано в параграфе 1.1, 
многие исследователи социальный контроль относят к элементу социально-
го управления, что, в свою очередь, позволяет понять происходящие в об-
ществе процессы. 

В научной литературе понятие «социальный контроль» трактуется по-
разному. Мы разделяем мнение Кузнецовой Е. М., что «социальный кон-
троль – это целенаправленное управленческое воздействие субъекта соци-
ального контроля на объект для формирования у последнего желаемых мо-
делей поведения, мировосприятия и нравственных ориентиров» [37]. То есть, 
социальный контроль – это синтез государственного и общественного кон-
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троля, призванных обеспечить стабильность общества, государственного 
строя, соблюдение социального порядка. 

Для наиболее полного понимания нами приведена схема социального 
контроля в системе общественных отношений (рисунок 1). 

Из приведенной схемы видно, что система социального контроля со-
стоит из  механизма, функций, элементов и видов социального контроля. 

Ниже остановимся подробнее на каждом из них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды социального                   контроля: 
 

- ресурсный контроль; 
-   организационный контроль; 
-   информационный контроль 

 
 

Рисунок 1. Социальный контроль в системе общественных отношений 
 Примечание: составлено авторами на основе источников [41, 37, 42]. 
 
Так, изучение и обобщение научной литературы позволяет выделить 

следующие виды социального контроля: ресурсный, организационный, ин-
формационный (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Классификация видов социального контроля в системе 

общественных отношений 
 

№ Виды социального 
контроля 

Содержание Классификация 

1 Ресурсный  контроль 
[37]  

направлен на регулирование 
субъектом контроля 
ресурсных возможностей  объ-
ектов контроля 

1.1. Социоэкономический 
контроль 

2 Организационный 
контроль [43]  

ориентирован на выполнение 
объектами присущих ролей в 
рамках субъектно-объектных 

2.1. Управленческий контроль 
2.2. Правовой контроль 
2.3. Политический контроль 

 
 
 

Социальный 
контроль - регулятивная; 

- охранительная; 
- стабилизирующая 

Функции социального  
контроля: 

- социальные нормы; 
- санкции 

Элементы социального 
контроля: 

- методы социального кон-
троля; 

- формы социального контроля; 
- субъекты и объекты  соци-       
   ального контроля. 

Элементы механизма 
социального контроля: 
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отношений 2.4. Выполнение социальных 
функций 

3 Информационный 
контроль [42]  

«определяется степенью вос-
приимчивости общества к ин-
формационному воздействию» 

3.1. Религиозный контроль 
3.2. Социокультурный 
контроль 
3.3. Образовательный контроль 
3.4. Идеологический контроль 

Примечание: составлено по итогам анализа указанных источников. 
 
Изучение и систематизация видов социального контроля позволило 

выявить, что их классификация определяется спецификой задач, стоящих пе-
ред различными  субъектами контроля. 

Механизм осуществления социального контроля. 
Механизм социального контроля включает в себя методы и формы со-

циального контрольного воздействия в системе общественных отношений. 
По мнению Зубарева С. М., «методы социального контроля представ-

ляют собой способы социального управления и регулирования для достиже-
ния поставленных целей перед государством и обществом» [44]. 

На основе применения субъектами контроля наиболее приемлемых 
возможностей в процессе общественных отношений виды и методы соци-
ального контроля становятся взаимоувязанными. 

1. Методы ресурсного контроля классифицируются по ресурсам, ис-
пользуемым напрямую, и денежным средствам [45]. При этом государствен-
ный аппарат контролируется посредством регулирования размера оплаты 
труда,  социальной помощи и социального обеспечения. 

В целом, данный вид контроля носит формальный характер и нацелен 
на регулирование деятельности социальных институтов. 

2. Организационный контроль реализуется посредством использова-
ния организационных возможностей субъектов и агентов контроля. 

В отличие от ресурсного контроля организационный контроль являет-
ся многофакторным и охватывает несколько сфер социального регулирова-
ния общества с присущими им методами: 

1) управленческий контроль – направлен на эффективное использова-
ние субъектами контроля различных возможностей регулирования и кон-
троля; 

2) методы нормативно-правового регулирования – направлены на 
осуществление контроля над обществом в процессе общественных отноше-
ний субъектами социального контроля, в частности, посредством данного 
метода контролируется процесс выполнения функциональных обязанностей 
государственного аппарата [46] и обеспечивается легитимность правовой 
системы. Классификация данных методов: методы правового регулирования 
и методы социального принуждения; 

3) методы политического контроля – направлены на обеспечение соци-
альной стабильности общества и ограничены сферой политических отноше-
ний [47],  

4) методы выполнения социальных функций – направлены на предос-
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тавление дополнительных льгот и привилегий, что в свою очередь повышает 
привлекательность государственной службы [48].  

3. Методы информационного контроля можно классифицировать по 
различным направлениям: 

1) методы религиозного контроля – реализуются посредством исполь-
зования религиозных традиций для укрепления социально-общественных 
отношений; 

2) методы социокультурного контроля – осуществляются через фор-
мирование институционализированной инфраструктуры, направленной на 
информационное  воздействие средствами культуры; 

3) методы образовательного контроля – реализуются через контроль 
государственного аппарата посредством профессионального образования, 
направленного на выполнение социальных функций и развитие корпоратив-
ной культуры, а также через методы обучения, направленные на поддержа-
ние социальных ценностей общества, 

4) методы идеологического контроля – реализуются посредством 
внедрения в общественное сознание взглядов субъекта социального кон-
троля [49] (таблица 5): 

 
Таблица 5 – Методы социального контроля 

 

№ Методы 
социального 

контроля 

Классификация                  методов Содержание 

1 Методы 
ресурсного контроля 
[37, 45]  

1.1. методы социо- 
экономического  контроля 

реализуются посредством 
контроля размера оплаты 
труда, предоставления соци-
альных льгот и пособий и 
т.д. 

2 Методы 
организационного 
контроля [46]  

2.1. методы 
управленческого контроля 

направлены на эффективное 
использование субъектами 
контроля различных воз-
можностей регулирования и 
контроля 

2.2. методы правового 
контроля 

направлены на обеспечение 
эффективности правовой  
системы вне зависимости от 
действий субъектов  соци-
ального контроля и контроль 
процесса выполнения фун-
кциональных  обязанностей 
государственного аппарата 

2.3. методы политического 
контроля [47]  

направлены на обеспечение 
социальной стабильности 
общества 

2.4. методы 
выполнения социальных 
функций [48] 

направлены на предоставле-
ние                  дополнительных льгот и 
привилегий в системе об-
щественных отношений 
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3 Методы 
информационного 
контроля 

3.1. методы 
религиозного   контроля 

направлены на использова-
ние                           религиозных традиций 
для укрепления 
общественных отношений 

3.2. социокультурный 
контроль 

реализуются через формиро-
вание   институционализиро-
ванной инфраструктуры, 
направленной на информа-
ционное воздействие                 сред-
ствами культуры 

3.3. методы 
образовательного                       контроля 

осуществляются через мето-
ды обучения, направленных 
на                      поддержание социальных 
ценностей общества 

3.4. методы 
идеологического  контроля 
[49]  

реализуются посредством 
внедрения в общественное 
сознание взглядов субъекта 
социального контроля 

Примечание: составлено по итогам анализа указанных источников. 
 
Таким образом, изучение специфики методов социального контроля 

позволяет сделать вывод, что: 1) использование субъектами контроля более 
эффективных методов приводит к более значительным результатам в систе-
ме общественных отношений; 2) «для реализации своих индивидуальных 
интересов объекты социального контроля стремятся к сокращению зависи-
мости от субъектов социального контроля» [42]. 

Что касается функций социального контроля, то здесь позиция иссле-
дователей многообразна. К примеру, к общим функциям социального кон-
троля можно отнести следующие ее виды: охранительная, регулятивная, 
стабилизирующая [50]. 

Наряду с вышеуказанной классификацией, Т. Парсонс выделяет 4 ос-
новные функции, которые выполняет любая общественная система, в том 
числе социальный контроль: адаптация, целеполагание, интеграция, латент-
ность [51]. 

Отдельные авторы выделяют базовые функции социального контроля: 
функции корректировки, правоохраны, социальной превенции, воспитания 
[52].  

Новиков А.В. в своем исследовании выделяет 2 группы контрольных 
функций: 

- универсальные, нацеленные на обеспечение контрольной дея-
тельности органов государственной власти; 

- конкретные, направленные на осуществление общих функций 
контрольной деятельности органов государственной власти: корректировка, 
предупреждение, правоохранение, повышение эффективности управления и 
др. [53].  

Что касается элементов социального контроля, то они состоят из соци-
альных норм и санкций, которые, в свою очередь, образуют единый меха-
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низм системы контроля. 
Социальные нормы – это регуляторы поведения людей, устанавлива-

ющие границы, условия, формы их действий. 
Виды социальных норм, по мнению авторов Супруновой О. Н., Ко-

вальчука О. В., классифицируются по следующим направлениям: 
- по объему распределения социальных норм (общие, национальные, 

групповые, организационные); 
- по выполняемым функциям (направляющие, регламентирующие, 

контролирующие, стимулирующие, запрещающие и карающие); 
- по степени усиления требовательности (привычки, обычаи, ма-

неры, традиции, законы, запреты) [54]. 
Являясь элементом социального контроля, санкции являются обратной 

связью гражданского общества на деятельность людей. Таким образом, если 
нормы нацелены на защиту ценностей социума, то санкции нацелены на соб- 
людение социальных норм. 

В настоящее время существует различные виды санкций, среди кото-
рых можно выделить: 

- положительные (одобрение, признание, поощрение и т.д.); 
- отрицательные (порицание, выговор, критика, штраф, лишение 

свободы или конфискация имущества и др.); 
- формальные (нормативно-правовые акты, инструкции и т.д.); 
- неформальные (материальные и моральные) [37].  
Таким образом, в настоящее время в системе общественных отноше-

ний социальная санкция и социальные нормы тесно взаимосвязаны и играют 
важную роль. 

Механизм контроля включает в себя и формы социального контроля в 
системе общественных отношений [46]. 

На сегодняшний день среди экспертов отсутствует единое понимание 
форм социального (гражданского, общественного) контроля. 

Одни авторы приводят 2 укрупненные формы социального контроля: 
экстенсивный и интенсивный. 

Что касается первой формы, для нее характерна принудительность и 
тотальное подчинение объекта субъекту контроля, а также подавление инди-
видуальной самостоятельности. С одной стороны, экстенсивная форма кон-
троля приводит к утрате субъектом социального контроля интереса к учас-
тию в социальных отношениях, а с другой стороны, к стабильности соци-
альных систем. К примеру, всеобщая воинская обязанность основана на дан-
ной форме контроля. 

Вторая форма контроля (интенсивная) в отличие от экстенсивной, ори-
ентирована на контроль развития общества, когда направления развития об-
щества соответствуют интересам государства. По мнению Кузнецовой Е. М. 
интенсивная форма социального контроля получила развитие тогда, когда 
экстенсивная форма перестала быть фактором конкурентоспособности госу-
дарства, и направлена на стимулирование развития общества в сферах, не 
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представляющих особого интереса для субъекта социального контроля [37]. 
Так, в настоящее время правительства многих стран взяли курс на децен-
трализацию, то есть передачу полномочий местному органу управления 
для решения проблем местного значения самостоятельно. 

Результаты систематизации представленных различными исследовате-
лями классификаций форм социального (гражданского, общественного) кон-
троля нами изложены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Формы социального контроля 

 

№ Автор Формы 
1 Е. А. Огнева «Общественный мониторинг; общественная экспертиза; общест-

венная проверка; общественное обсуждение; публичные слушания» 
[55]. 

2 В. В. Аксенова «Общественный мониторинг, общественная экспертиза, обществен-
ная проверка» [56]. 

3 М. А. Федотов «Общественные слушания; общественные обсуждения; обществен-
ная экспертиза; общественная проверка; общественное расследова-
ние; общественный мониторинг; общественная инициатива» [57].  

4 Н. Н. Кулешова «Профильные комиссии и рабочие группы; общественная наблюда-
тельная комиссия; общественные советы при органах государствен-
ной власти; общественные палаты; общественные и иные неком-
мерческие организации» [33]. 

5 Д. В. Галкин «Общественное расследование; общественный мониторинг» [58].  
6 Л. И. Позднякова Доступ граждан к информации о деятельности государственных 

органов; индивидуальные или коллективные обращения граждан в 
органы государственной власти и местного самоуправления; жур-
налистские расследования; научно-исследовательские, публицисти-
ческие и художественные произведения, формирующие обществен-
ное мнение и воздействующие на правящую элиту; собрания и 
сходы граждан, публичные слушания; общественные экспертизы; 
публичные обсуждения» [59]. 

7 Е. И. Белоусов,  
Р. В. Горнев,  
Т. Н. Михеева 

«Опрос общественного мнения; проведение фокус-групп: общест-
венное расследование; интервьюирование» [27]. 

8 Правила органи-
зации и проведе-
ния обществен-
ного контроля; 
Закон Республи-
ки Казахстан «Об 
общественном 
контроле» 

«Общественный мониторинг, общественное слушание, обществен-
ная экспертиза, заслушивание отчетов государственных органов, 
субъектов квазигосударственного сектора» [60, 2]. 

 Примечание: составлено по итогам анализа указанных источников. 
 
Так, Иванова К. А. к формам социального контроля относит граждан-

ские петиции [61], в том числе электронные, как способ осуществления 
населением контроля за ходом реализации государственной политики. 

Представляется интересным подход А. А. Гончарова, который класси-
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фицирует формы социального контроля на 3 группы: «непосредственные 
(общее собрание граждан, общественные палаты, публичная гражданская 
акция, медиа контроль); опосредованные (обращение в административный 
орган, выборы, отзыв/роспуск/отстранение от должности, обращение к 
уполномоченному по правам человека, всенародное голосование, обращение 
в суд, обращение в Конституционный Суд); международные формы (обра-
щение в Европейский суд по правам человека, обращение в Совет по правам 
человека ООН, обращение в договорные органы по правам человека ООН, 
обращение в Международный уголовный суд в Гааге)» [62]. 

В свою очередь, российский эксперт Е. С. Селиванова в зависимости 
от этапов и целей проведения контроля делит формы социального кон-
троля на 2 группы: 

«направленные на отслеживание и выявление фактов деятельности 
объектов общественного контроля, не соответствующих общественным ин-
тересам или нарушающих права и свободы личности (мониторинг, публич-
ные слушания, фото, аудио- и видеорегистрацию противоправных действий 
представителей органов власти и управления); и предварительная проверка 
(общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов, исполь-
зование гражданами системы обратной связи с органами исполнительной и 
представительной власти, журналистские и общественные расследования), 
информационное и публичное обнародование (медиа контроль, открытые 
письма, креативные формы «вызова» представителей структур власти и 
управления к открытому диалогу) и перепроверка предпринятых действий и 
достигнутых результатов» [63].  

В нормативных документах большинства западных стран к числу 
форм социального контроля относят: общественные обсуждения государ-
ственных или местных проектов на различных дискуссионных площадках с 
совместной выработкой решений по разнообразным управленческим вопро-
сам. В обсуждения вовлекается большое число граждан, представляющих 
разные социальные группы и общности, институты гражданского общества 
для выработки эффективных решений по разнообразным управленческим 
вопросам [64]. 

Кроме того, в некоторых странах (Германия, Австрия, США и др.) 
опросы общественного мнения, митинги, пикетирования, забастовки, демон-
страции, петиции и иные публичные гражданские акции трактуются как 
форма социального контроля, осуществляемого посредством влияния от-
дельных граждан или общественности на процесс принятия решений госу-
дарственными органами власти. Также, в последнее время наряду с иными 
видами социального контроля набирают популярность «индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного са-
моуправления» [65]. 

На сегодняшний день возможности интернета и онлайн-ориентиро-
ванность современного общества актуализируют необходимость и своевре-
менность внедрения цифровых технологий в процесс социального контроля. 
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К примеру, широкое распространение получила платформа Краудсорсинг. В 
данной платформе коллаборация происходит через объединение активных 
граждан и институтов гражданского общества с помощью информационных 
технологий. 

Как уже говорилось, петиция также является одной из форм социаль-
ного контроля, так как это «коллективное сообщение, отклик или предложе-
ние, направленное в государственный орган, местный представительный и 
исполнительный орган в электронной форме» [2]. 

Как было указано в таблице 6, в соответствии с нормами Закона Рес-
публики Казахстан «Об общественном контроле» и «Правилами организа-
ции и проведения общественного контроля» формами социального кон-
троля являются: 

«общественные обсуждения; общественная экспертиза; общественный 
мониторинг и иные формы. Необходимо сказать, что общественный кон-
троль может осуществляться одновременно в нескольких формах» [2, 66].  

При широком разнообразии видов и методов социального контроля 
необходимо руководствоваться ключевыми принципами при осуществлении 
социального контроля. Изучение научной литературы позволило выделить 3 
основных принципа социального контроля: 

1. Направленность социального контроля на стимулирование общест-
венно  полезного поведения и предотвращение общественно вредного. 

2. Соответствие применяемых санкций общественной опасности нару-
шения. 

3. Санкция должна быть справедливой и соответствовать нарушению 
[67].  

Таким образом, анализ научной литературы и нормативных докумен-
тов показал, что на сегодняшний день отсутствует единый подход к опреде-
лению основных форм социального контроля за ходом реализации государ-
ственной политики. 

Обобщив наиболее известные исследования по данному вопросу, 
можно выделить следующие формы и методы социального контроля за хо-
дом реализации              государственной политики (рисунок 2). 
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• Общественные обсуждения. 
• Общественная экспертиза. 
• Общественный мониторинг. 
• Общественная проверка. 
• Общественное расследование. 
•  Гражданские петиции, в том числе                        
электронные. 

• Краудсорсинговые платформы. 
•  Отчет руководителей государствен-
ных               органов, национальных холдингов, 
национальных компаний, учредителем, 
участником или акционером которых 
является государство. 

• Бюджет народного участия. 
• Открытое правительство 

Формы социального контроля 
• Наблюдение (например, на заседании). 
• Анализ официальной статистики и анализ 
документов 

• Непосредственные исследования на месте. 
•  Обследование условий путем посещения 
органов власти. 

• Сбор жалоб и обращений. 
•  Беседы, интервью, опрос общественного                
мнения, проведение фокус-групп. 

•  Анализ и мониторинг официальных сай-
тов                      государственных органов и др. 

Методы социального контроля 

 
Рисунок 2. Формы и методы социального контроля 

Примечание: составлено авторами на основе источника [68].  
 
По мнению Буланова Н.И. механизм социального контроля сос-

тоит из: «субъектно-объектной стороны (государство, органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, профсоюзы, обществен-
ные организации и т.д.); правовой стороны (социальные нормы); инструмен-
тальной стороны (формы, средства и способы общественного контроля)» 
[52]. 

В свою очередь, в процессе субъектно-объектных отношений со-
циального управления [69], субъекты преследуют свои интересы, а объекты 
адаптируются к сложившимся объективным условиям общественных отно-
шений. 

В целом, изучению вопроса социального контроля, в том числе класси-
фикации ее субъектов и объектов посвящены труды таких авторов, как          
Г. Тард, Э. Росс, А. Грамши, Э. Макаревич и О. Карпухин, О. Шпенглер, 
Кузнецова Е. М. и др. 

Так, можно выделить 2 вида субъектов социального контроля (рисунок 3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Виды субъектов социального контроля 

Примечание: составлено авторами на основе источника [68].  

Основные субъекты  
социального контроля 

Агенты социального  
контроля 
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1. Основные субъекты социального контроля – участники контроля, 
которые реализуют свои интересы. 

2. Агенты социального контроля – субъекты, которые реализуют инте-
ресы и функции основных субъектов контроля, являясь, таким образом, 
промежуточным объектом социального контроля. 

Классификация основных субъектов социального контроля приведена 
на рисунке 4. 

Члены общества и социальные институты относятся к объектам соци-
ального контроля. Многие исследователи к основным видам объектов кон-
троля относят: социум; государственный аппарат; элитарные сообщества; 
социальные институты; экономические институты [37, 69]. Таким образом, 
можно заметить, что некоторые объекты одновременно являются и субъек-
тами социального контроля. 

Концепция участия гражданского общества вытекает из Европейской 
конвенции о правах человека (ЕКПЧ), которая гарантирует свободу выраже-
ния мнений (статья 10) и свободу собраний и ассоциаций (статья 11). В со-
ответствии с этим все граждане имеют право выражать свое мнение и 
могут создавать, поддерживать и присоединяться к политическим партиям 
и движениям давления, чтобы эффективно пользоваться своими правами на 
обнародование своих политических мыслей [70].  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Классификация субъектов социального контроля 
Примечание: составлено авторами на основе источника [68].  
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• Социальные элиты. 
• Административный аппарат. 
• Социальные институты 
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 деятельности 

• Экономические субъекты социального 
контроля. 
• Административные субъекты социаль-
ного контроля. 
• Псевдосамостоятельные субъекты со-
циального контроля (политические,  
культурные,  религиозные и др.) 
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Этот набор принципов и средств направлен на обеспечение лиц, прини-
мающих решения, политических руководителей и организаций гражданского 
общества руководством и инструментами для разработки практических и 
значимых способов сотрудничества правительства и гражданского общества. 

Данный набор принципов и средств также способствует преодолению 
существующих барьеров и помогает более эффективно проводить государ-
ственную политику. Основой являются органы социального контроля (ОСК). 
Органы социального контроля относятся к волонтерам или профессиональ-
ным, национальным или международным ассоциациям с членами или без 
них, с легальным или неформальным статусом, некоммерческим и незави-
симым, включая аналитические центры и учебные заведения, профсоюзы и 
церкви, а также частные и общественные фонды. Политические партии не 
образуют органы социального контроля. Большое разнообразие органов со-
циального контроля, представляющих разнообразие общества, дополняет 
представительную демократию и предоставляет общественное мнение, зна-
ния, опыт. Сотрудничество с гражданским обществом способствует удовле-
творению озабоченности современных демократий отчуждением граждан от 
политических процессов [71].  

Вклад социального контроля создает дополнительную ценность для 
процесса планирования и реализации политики, повышая легитимность, ка-
чество, понимание и долгосрочную применимость политической инициати-
вы. Органы социального контроля вносят широкий спектр вкладов в разра-
ботку и реализацию политики. К ним относятся: 

1. Проведение кампаний и защита интересов: поднятие вопросов, 
опасений и потребностей по конкретному вопросу, точкам зрения или инте-
ресам широкой общественности. 

2. Экспертиза и консультации: органы социального контроля 
предоставляют бесценную информацию, опыт и понимание, являющиеся ре-
зультатом их широкого спектра деятельности, от участия пользователей до 
предоставления услуг. 

3. Инновации: разработка новых решений и подходов; демонстри-
руется, как они могут быть функциональными и поддерживаться широким 
общественным             мнением. 

4. Предоставление услуг и ресурсов: органы социального контроля 
участвуют в предоставлении услуг почти во всех областях. Органы социаль-
ного контроля могут совместно работать с госорганами. 

5. Создание сетей: органы социального контроля обеспечивают 
обширные контакты, платформы и другие механизмы для сотрудничества на 
местном, республиканском и международном уровнях. 

В дополнение к различным формам сотрудничества существуют раз-
ные этапы в процессе разработки и реализации политики, предлагающие 
возможности для взаимодействия органов социального контроля и органов 
государственной  власти: 

- Определение повестки дня: органы социального контроля фор-
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мируют взгляды и позиции в процесс с точки зрения различных коллектив-
ных интересов в обществе таким образом, чтобы это дополняло политиче-
ские дебаты, основанные на представительстве. Это способствует установ-
лению повестки дня и формированию необходимых стратегических подхо-
дов. 

- Составление проекта: органы социального контроля обеспечивают 
идентификацию проблем, решения и доказательства, основанные на их опы-
те и знаниях. 

- Решение: формы принятия политических решений различаются в 
зависимости от национального контекста и законодательства. На этом этапе 
консультации с гражданским обществом имеют решающее значение для 
обоснованного решения. 

- Реализация: органы социального контроля являются важными 
партнерами для обеспечения достижения запланированных результатов по-
литики. Доступ к четкой и прозрачной информации и обмен ею между орга-
нами социального контроля и государственными органами является важ-
нейшей предпосылкой для получения общественной поддержки и наиболее 
эффективных результатов. 

- Мониторинг и переформулировка: органы социального контроля 
играют решающую роль в мониторинге и оценке результатов реализуемой 
политики, включая распределение средств. Результаты мониторинга состав-
ляют основу для необходимого пересмотра политики. 

Правительственные и общественные учреждения имеют разные роли и 
обязанности, чем органы социального контроля, а также часто другие цели и 
задачи. Кроме того, управление, администрирование и мобилизация ресурсов 
существенно различаются. Уровни сотрудничества также различны: нацио-
нальный, региональный и местный. Различные институты также могут иметь 
разные цели. Это создает проблемы совместимости на различных уровнях со-
трудничества между государственными учреждениями и органами социаль-
ного контроля. К основным препятствиям на пути эффективной координа-
ции и сотрудничества относятся: 

- Форматы сотрудничества часто фрагментарны и слишком кратко-
срочны, а там, где они существуют, они остаются неэффективными и редко 
раскрывают свой  потенциал в полной мере. 

- Структурные несоответствия, юридические барьеры, расхожде-
ние профессиональных интересов, разные ожидания, а также отсутствие ме-
тодологических знаний о том, как сотрудничать, являются основными при-
чинами того, что многие усилия по сотрудничеству не могут достичь наме-
ченных результатов или проваливаются с самого начала. 

- Правила, инфраструктура и обучение зачастую недостаточно гиб-
ки, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие между различными 
институциональными нормами и культурами органов социального контроля 
и государственных учреждений. Кроме того, иногда наблюдаемый элемент 
недоверия или даже соперничества между органами социального контроля и 
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государственными заинтересованными сторонами затрудняет сотрудниче-
ство, поскольку в таких обстоятельствах трудно достичь необходимого 
уровня приверженности. 

- Усилия по сотрудничеству и партнерству часто основаны на мо-
делях или опыте. Каждое партнерство и сотрудничество потребуют уникаль-
ной подготовки и планирования, учитывающих конкретную местную ситуа-
цию, политическую поддержку, возможности и ограничения вовлеченных 
партнеров. 

Различные представления об отношениях между правительствами и 
гражданским обществом часто приводили к неправильным представлениям, 
непониманию и определенным предрассудкам [72]. Это, в свою очередь, от-
рицательно сказалось на способности обеих сторон к сотрудничеству друг с 
другом. Чтобы преодолеть их и усилить способность к сотрудничеству, 
можно применить следующее: 

- определить общие взгляды и цели; 
- принять разные роли друг друга; 
- установить принципы партнерства; 
- установить стандарты сотрудничества; 
- реализовать меры по укреплению доверия; 
- принять прозрачность и открытость как нормы взаимодействия; 
- обеспечить согласованность и надежность, особенно в предостав-

лении обучения для формирования навыков сотрудничества; 
- согласовать механизм разрешения споров, процедур и ресурсов. 
В социальном контроле есть разные акторы с разными ролями и целя-

ми. Эти акторы имеют различные формы организации и объединения, а так-
же разную степень формальности, от весьма неформальных специальных 
групп и инициатив, которые могут быть недолговечными, до давно сложив-
шейся организации с долгосрочными целями и задачами (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Обзор различных типов органов социального контроля 

 

Наименование Статус Перспектива Цель 
Негосударственные 
поставщики услуг 

формальный долгосрочная предоставление конкретно 
определенной услуги для 
сообщества конкретные 
целевые группы, в основ-
ном без политической ори-
ентации 

Благотворительность формальный долгосрочная продвижение этических 
принципов путем оказания 
благотворительных услуг, 
может включать политиче-
ские или религиозные ори-
ентации 
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Отдельные 
инициативы 
(неофициальные + 
краткосрочные) 

неофициальный краткосрочная продвижение четко опре-
деленной программной 
проблемы 

Группы защиты 
интересов 

полуформальный
/ формальный 

среднесрочная
/ долгосрочная 

продвижение четко опре-
деленного дела, поддержка 
конкретных групп 

Лобби-группы неформальный/ 
полуформальный 

средняя продвижение четко опре-
деленного дела, поддержка 
конкретного интереса 
группы 

Государственные 
неправительственные 
организации 

формальный долгосрочная продвижение государ-
ственной политики в кон-
тексте гражданского обще-
ства 

 Примечание: составлено авторами на основе источника [73]. 
 
Социальный контроль осуществляется различными общественными 

организациями, действующими на некоммерческой основе, зачастую зани-
мающимися защитой прав и свобод граждан. Деятельность таких объедине-
ний квалифицируется научной общественностью как общественный или со-
циальный контроль. Однако эта квалификация не имеет нормативного за-
крепления. 

Существует единое мнение по поводу определения признаков соци-
ального контроля. 

Во-первых, этот контроль должен быть направлен на отслеживание 
деятельности органов государственной власти или их учреждений. 

Во-вторых, социальный контроль осуществляется без прямого делеги-
рования государственных полномочий, а решения не имеют обязательной 
силы, но должны рассматриваться и учитываться властями. 

Особенностью функционирования социального контроля является 
принципиальное методологическое несоответствие между научным сообще-
ством и действующим законодательством. В то время как научное сообще-
ство исходит из того, что закономерным следствием развития демократии и 
зарождения гражданского общества в государстве является появление кол-
лективных гражданских инициатив «снизу», законодательство предполагает 
лишь государственный контроль сверху в лице общественных палат. Государ-
ство создает для них особые условия, ограничивая при этом самостоятельных 
субъектов. При этом государственные инициативы по осуществлению соци-
ального контроля могут вступать в прямое противоречие с общественными, 
подавлять их, нейтрализовывать [74]. 

Таким образом, функционирование социального контроля, его субъ-
ектность, имеет ряд отличительных черт. Во-первых, существует принципи-
альный разрыв между экспертным пониманием этой деятельности и регуля-
тивными возможностями, предоставляемыми государством. Во-вторых, 
наличие гражданской инициативы может противоречить поставленным госу-
дарством задачам социального контроля. Это приводит к ситуации, когда 
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фактический заказчик контроля является потенциальным объектом этого 
контроля. Это является как показателем заинтересованности государства в 
широком вовлечении населения в процесс контроля за принятием и исполне-
нием государственных решений, так и стремлением сохранить за этим про-
цессом полный государственный контроль. 

 
 

1.3.   Международный опыт реализации социального контроля в  
системе государственного управления 

 
Страны по всему миру привлекают (либо путем вовлечения, либо уча-

стием) граждан в разработку политики. Мы считаем, что можно провести 
различие между вовлеченностью граждан и гражданским участием, по-
скольку процесс «вовлечения» часто предполагает нисходящий подход, в то 
время как «участие» часто инициируется самой общественностью. Однако 
мы отмечаем, что конечные цели этих двух концепций (вовлечение граждан 
и партиципация) совпадают. В любой ситуации крайне важно, чтобы граж-
дане были вовлечены в инициирование и контроль любой государственной 
политики в целях обеспечения сопричастности и плавного формулирования 
политики, а также ее реализации. 

В Канаде существуют различные форумы, на которых общественность 
и граждане могут выражать свое мнение по вопросам государственной поли-
тики, и к              ним относятся: 

- посещение общественных консультативных групп по рассматри-
ваемым  вопросам политики; 

- референдумы, инициированные правительством; 
- законодательные слушания; 
- выборы; 
- контакты со средствами массовой информации; 
- королевские комиссии; 
- общественные собрания; 
- заседания ратуши; 
- опросы общественного мнения; 
- круглые столы по вопросам политики; 
- петиции, демонстрации, кампании по написанию писем или другие 

стратегии                                   защиты [75]. 
В Швейцарии, прежде чем принимать какое-либо решение, правитель-

ство всегда проводит референдум, это показывает, что народ действительно 
имеет право голоса при принятии любого правительственного решения [76]. 
Благоприятным преимуществом для этого позитивного развития событий 
является то, что численность населения Швейцарии очень мала. 

Опыт Австралии показывает, что правительственные министерства и 
департаменты вовлекают граждан в процесс разработки политики. Напри-
мер, Департамент промышленности, туризма и ресурсов обязывает своих со-
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трудников заниматься шестью аспектами процесса консультаций в связи с 
разработкой политики и реализация. При разработке рекомендаций по во-
просам политики они проводят широкие консультации; предоставляют 
гражданам разумные временные рамки для реагирования на предложения 
по вопросам политики; объясняют процесс; и следят за тем, чтобы вклад в 
политику был сбалансированным и соответствовал более широким экономи-
ческим и социальным целям правительства. После принятия политических 
решений они предоставляют гражданам информацию о решениях, которые 
их затрагивают; и затем с гражданами проводятся консультации в ходе реа-
лизации [77]. 

В Бразилии, несмотря на проблемы с вовлечением граждан, муници-
пальные советы различных сфер являются частью движения, в рамках кото-
рого гражданское общество и политические деятели объединили усилия для 
институционализации политических пространств для участия граждан в раз-
работке политики [78].  

Бразильский опыт показывает, что вопреки широко распространенно-
му мнению о гражданском обществе как обособленном от политической 
сферы, наметившаяся тенденция в Латинской Америке демонстрирует, что 
гражданское общество, государство и политические партии тесно связаны. 
Например, расширение гражданского общества оказывает значительное 
влияние на политическое общество. Лидеры гражданского общества обраща-
лись к политикам и тесно сотрудничали с ними, чтобы помочь избирать кан-
дидатов и влиять на государственную политику. Местные лидеры и полити-
ки-реформаторы создавали политические альянсы, основанные на идее о 
том, что граждане должны быть непосредственно вовлечены в процесс вы-
работки политики [79]. 

В США также есть положительный опыт. В эмпирическом исследова-
нии, проведенном Институтом социальных исследований в Америке, были 
собраны как количественные, так и качественные данные в 14 городах США с 
населением более 100 000 человек (по состоянию на 1996 год). 

Цель состояла в том, чтобы выяснить влияние участия граждан на ин-
ституты и жизнь этих городов. Исследование показало, что существует до-
вольно сильная взаимосвязь между количеством и качеством участия граж-
дан в этих городах и качеством жизни и качеством принятия решений [80].  

В Великобритании для выработки политики вовлечения граждан ис-
пользуются такие платформы, как опросы. Например, исследование различ-
ных форм участия общественности в 216 местных органах власти показало, 
что 92% местных органов власти использовали опросы об удовлетворенности 
обслуживанием, в то время как 86% использовали схемы подачи жа-
лоб/предложений, при этом во многих местных органах власти широко ис-
пользуются другие формы участия общественности [81]. 

Измерение состояния уровня социального контроля в мире помогает 
понять, в какой степени люди обладают правами и свободами в разных стра-
нах. Измерение того, насколько высок уровень социального контроля, со-
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пряжено с определенными трудностями. Люди не всегда согласны с тем, ка-
кие характеристики определяют достаточный уровень социального кон-
троля. Эти характеристики – например, были ли выборы свободными и спра-
ведливыми, – даже после определения трудно оценить. Мнения экспертов 
могут расходиться либо в отношении конкретных характеристик, либо в 
том, как несколько характеристик могут быть сведены в единую меру демо-
кратии. Исследователи изучают данные проблемы на основе определенных 
критериев и решают, какие страны можно отнести к странам с развитыми 
формами социального контроля. Все эти подходы измеряют социальный 
контроль (или тесно связанный с ним аспект), охватывают многие страны и 
различные периоды, а также выявляют соотношения и балансы форм и ин-
ститутов данного вида контроля в отдельно взятой стране. Для ознакомления 
с критериями основных показателей социального контроля, показателями 
конкретных характеристик, а также глобальными и региональными обзора-
ми они представлены в виде таблицы 8. 

 
Таблица 8 – Критерии социального контроля в разрезе стран 

 

Критерии Группа стран с 
высоким уровнем 

социального  
контроля  (Чили, 

Норвегия, 
Новая Зеландия, 

Швеция,             
Финляндия) 

Группа стран со 
средним уровнем 

социального 
 контроля (Перу, 
Эквадор, Тунис, 

Мексика) 

Группа стран с  
низким  уровнем  
социального  кон-
троля (Северная  

Корея, Саудовская 
Аравия, Афганис-

тан, Сирия) 

избирательный 
процесс           и плюрализм 

+ + - 

гражданские свободы + - - 
функционирование 
правительства 

+ + - 

участие в политиче-
ской                   жизни социума 

+ + - 

политическая 
культура                социума 

+ - - 

Примечание: составлено авторами на основе источника [82]. 
 
 Подходы к определению критериев эффективности социального кон-

троля, как правило, сводятся к тому, что различия в политических институ-
тах стран позволяют разделить их на страны, находящиеся под полным со-
циальным контролем, и на страны с практически отсутствующим социаль-
ным контролем. Однако критерии эти условны, так как каждая страна об-
ладает своим уникальным набором характеристик, обусловленных исто-
рически сложившимся строем. Не представляется возможным четко разгра-
ничить, какая из стран – Чили или Норвегия – имеет более высокий уровень 
социального контроля. Часто со временем уровень социального контроля в 
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отдельно взятой стране может либо ослабевать, либо усиливается в силу 
сложившихся обстоятельств на государственном уровне управления. 

В качестве примера можно привести США, одну из стран с высоким 
уровнем социального контроля в настоящее время. Однако в XIX веке эта же 
страна характеризовалась скорее очень низким уровнем социального кон-
троля. Поэтому необходимо при проведении анализа опираться не только на 
текущее состояние форм и институтов социального контроля, но и учиты-
вать прошлую динамику развития для того, чтобы выявить общие тенденции 
и закономерности развития. 

Тем не менее, существующие в настоящее время в мировой практике 
подходы разделяют базовый принцип социального контроля: социальный 
контроль – это избирательная политическая система, в которой граждане 
могут оказывать воздействие на решение государственных структур управ-
ления посредством применения различных форм и институтов. Исследова-
тели также в основном согласны с тем, что формы социального контроля 
проявляются через либеральные политические системы, в которых граждане 
имеют дополнительные гражданские права и защищены от государства, 
ограничивая его. Некоторые исследователи останавливаются на этом или 
придерживаются более узких концепций социального контроля. Другие ха-
рактеризуют социальный контроль в более широком смысле, а также рас-
сматривают его как основанную на участии и совещательную (граждане 
участвуют в выборах, гражданском обществе и публичном дискурсе), а так-
же как эффективную (правительства могут действовать от имени граждан) 
систему. 

Индекс социального контроля ежегодно оценивается в странах по сос-
тоянию их системы управления. В последнем опубликованном издании, со-
ответствующем 2022 году, только 24 страны мира были оценены как имею-
щие полный социальный контроль, где проживает 8% населения мира. 

В эту категорию входят все скандинавские страны, несколько стран 
Западной Европы, а также Канада, Новая Зеландия, Австралия, Маврикий, 
Южная Корея, Тайвань, Япония и страны Латинской Америки (Уругвай,   
Коста-Рика и Чили). Подсчитано, что 37% населения мира живет в условиях 
авторитарного правления (59 из 167 проанализированных стран и террито-
рий). В глобальном масштабе три страны с худшим рейтингом – это Афга-
нистан, Мьянма и Северная Корея. С другой стороны, Норвегия, Новая Зе-
ландия и Исландия считаются странами мира с самым высоким уровнем со-
циального контроля. 

Социальный контроль опирается на хорошо понимаемую группу цен-
ностей, взглядов и практик, которые могут принимать различные формы и 
выражения в разных культурах и обществах по всему миру [83].  

Социальный контроль делится на 2 основные формы: прямой и пред-
ставительный. При прямом социальном контроле граждане без посредниче-
ства избранных или назначаемых должностных лиц могут участвовать в 
принятии публичных решений. Очевидно, что такая система наиболее прак-



31  

тична при относительно небольшом количестве людей – например, в об-
щественной организации, племенном совете или местном отделении проф-
союза, -– где члены могут собираться в одной комнате для обсуждения воп-
росов и принятия решений путем достижения консенсуса или большинством 
голосов. Эти практики являются формами прямого социального контроля, 
выражающими волю значительной части населения. В Швейцарии многие 
важные политические решения по различным вопросам, включая общест-
венное здравоохранение, энергетику и занятость, принимаются гражданами 
страны путем голосования. Однако сегодня, как и в прошлом, наиболее рас-
пространенной формой социального контроля, будь то город с населением в 
пятьдесят тысяч человек или страна с населением в пятьдесят миллионов 
человек, является представительный социальный контроль, при котором 
граждане избирают должностных лиц для принятия политических решений, 
формулирования законов и осуществления программ общественного блага. 

«Ничто так не калечит развитие социального контроля, как слабое, вя-
лое государство», – заявил Томас Карозерс [84] в критике различных приме-
нений концепции социального контроля. Вопреки господствовавшей в  
1990-х годах идее, государства, находящиеся под социальным контролем, 
показывают значительно лучшие результаты в экономике нежели государ-
ства, основанные на монополии государственного сектора в общественной 
жизни. 

Государство в реализации политики зависит как от институционально-
го отделения от частных интересов, так и от связей между организациями 
общества и государства. Осуществление государственной политики зависит 
от эффективности механизма взаимодействия государства и общества 

В мировой практике механизм социального контроля структурирован 
по трем направлениям, образующим «динамический треугольник»: установ-
ление стандартов, мониторинг и сотрудничество. Эти три аспекта интегри-
рованы в его функционирование и работу и составляют одну из его ключе-
вых сильных сторон и сравнительных преимуществ. 

Механизм взаимодействия институтов социального контроля в миро-
вой практике представлен на рисунке 6. 

Установление стандартов включает в себя деятельность, направлен-
ную на разработку и принятие стандартов (независимо от того, являются ли 
они юридически обязывающими или нет) и определение передовой практи-
ки. Они могут включать конвенции, протоколы, рекомендации, выводы, ру-
ководства или политические рекомендации. 

Мониторинг и консультирование включают в себя деятельность, 
направленную на оценку соблюдения государствами вышеупомянутых стан-
дартов, будь то в рамках законных обязательств или на добровольной основе, 
в соответствии с законной процедурой или без нее; например, для оценки 
соблюдения конвенции, рекомендации или обязательства. 
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Рисунок 6. Механизм взаимодействия институтов социального контроля в                                    
мировой практике 

Примечание: составлено авторами по итогам источников [85, 86]. 
 
Сотрудничество включает деятельность, проводимую в основном на 

местах. Сотрудничество направлено на повышение осведомленности о сог-
ласованных стандартах и политике, поддержку государств в пересмотре их 
законов и практики в свете этих стандартов и укрепление их потенциала, в 
том числе, когда процедуры мониторинга выявляют области, в которых 
необходимо принять меры для соблюдения стандартов. 

В качестве примера эффективного функционирования социального 
контроля рассмотрим опыт ЕС. 

Институциональная структура Европейского Союза уникальна, и его 
система принятия решений постоянно развивается. 7 европейских институ-
тов, 7 органов ЕС и более 30 децентрализованных агентств разбросаны по 
всему ЕС. Они работают вместе для удовлетворения общих интересов ЕС и 
европейского народа. 

С точки зрения администрации, есть еще 20 агентств и организаций 
ЕС, которые выполняют определенные юридические функции, и 4 межве-
домственные службы, которые поддерживают учреждения. У всех этих 
учреждений есть определенные роли – от разработки законов и разработки 
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политики ЕС до реализации политики и работы в специализированных об-
ластях, таких как здравоохранение, медицина, транспорт и окружающая 
среда. Есть 4 основных института принятия решений, которые руководят ад-
министрацией ЕС. Эти институты в совокупности определяют политическое 
направление ЕС и играют разные роли в законотворческом процессе: 

- Европейский парламент (Брюссель/Страсбург/Люксембург); 
- Европейский совет (Брюссель); 
- Совет Европейского Союза (Брюссель/Люксембург);  
- Европейская комиссия (Брюссель/Люксембург/представительства 

в ЕС).  
Их работу дополняют другие учреждения и органы, в том числе: 
- Суд Европейского Союза (Люксембург); 
- Европейский центральный банк (Франкфурт); 
- Европейская аудиторская палата (Люксембург). 
Институты и органы ЕС активно сотрудничают с сетью агентств и орга-

низаций ЕС по всему Европейскому Союзу. Основная функция этих органов 
и учреждений заключается в том, чтобы претворять политику в реальность 
на местах. 

Около 60000 государственных служащих и других сотрудников ЕС 
обслуживают 450 миллионов европейцев (и бесчисленное множество других 
людей по всему миру). На самом деле это относительно небольшое число – в 
Министерстве финансов Франции работает около 140000 сотрудников при 
населении всего в 67 миллионов человек [87]. 

Европейская хартия участия социума в местной и региональной жизни 
является международным политическим документом, одобренным Конгрес-
сом местных и региональных властей Совета Европы. Хартия состоит из 
трех частей, касающихся различных аспектов участия людей на местном 
уровне. Хартия выделяет четырнадцать областей, в которые следует вовле-
кать социальный контроль. 

В дополнение к институтам существует ряд органов, которые играют 
специализированную роль в оказании помощи ЕС в выполнении его задач. 
Некоторые органы имеют задачу консультировать учреждения (Европей-
ский экономический и социальный комитет, Европейский комитет регио-
нов); другие следят за тем, чтобы учреждения соблюдали правила и процеду-
ры ЕС (Европейский омбудсмен, Европейский инспектор по защите данных). 
Европейская служба внешних действий – это внешнеполитический орган, 
поддерживающий ЕС в вопросах внешней политики. Европейский эконо-
мический и социальный комитет (EESC) представляет различные заинтере-
сованные стороны гражданского общества со всей Европы, включая работо-
дателей, работников и представителей других социальных, профессиональ-
ных, экономических и культурных организаций. Европейский парламент, 
Совет Европейского союза и Европейская комиссия консультируются с 
ЕЭСК при принятии решений по политическим вопросам, входящим в его 
компетенцию [88]. 
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В настоящее время существует более 30 децентрализованных агентств. 
Они имеют свои собственные юридические лица, создаются на неопреде-
ленный срок и отличаются от институтов ЕС. Децентрализованные 
агентства способствуют реализации политики ЕС. Они также поддерживают 
сотрудничество между ЕС и национальными правительствами, объединяя 
технические и специальные знания и опыт как институтов ЕС, так и нацио-
нальных органов власти. Децентрализованные агентства разбросаны по всей 
Европе и работают над проблемами, затрагивающими повседневную жизнь 
почти 450 миллионов человек, проживающих в ЕС. Примеры включают про-
дукты питания, лекарства, правосудие, транспортную безопасность, нарко-
манию и окружающую среду. Например: Европейское агентство по лекар-
ственным средствам – это децентрализованное агентство, расположенное в 
Амстердаме. Основанное в 1995 году, это агентство работает над обеспече-
нием эффективности и безопасности лекарственных средств для людей и ве-
теринарии по всей Европе. Оно способствует исследованиям и инновациям в 
создании лекарств и вносит значительный вклад в разработку детских ле-
карств, средств от редких заболеваний, передовых методов лечения, препа-
ратов из лекарственных растений и ветеринарных препаратов, а также мо-
жет сыграть свою роль в решении таких проблем общественного здраво-
охранения, как СПИД, рак, болезнь Альцгеймера и диабет. 

Социальный контроль за деятельностью государственных органов 
осуществляется посредством функционирования следующих децентрализо-
ванных агентств: 

- Агентство по сотрудничеству органов регулирования энергетики 
(ACER). Работает над созданием более конкурентоспособного, эффективного 
и безопасного энергетического рынка. 

- Офис BEREC. Агентство помогает поддерживать последовательное 
применение правил для электронных коммуникаций в ЕС. 

- Агентство CEDEFOP. Помогает учреждениям и организациям ЕС 
разрабатывать и удовлетворять потребности в профессиональном обучении. 

- Агентство CEPOL. Разрабатывает и организует учебные программы 
для полицейских служб и других сотрудников правоохранительных органов в 
ЕС. 

- Агентство CPVO. Управление сортов растений сообщества предо-
ставляет права интеллектуальной собственности на новые сорта растений в 
ЕС. 

- Агентство EASA. Европейское агентство по авиационной безопас-
ности продвигает общие стандарты безопасности и охраны окружающей 
среды для гражданской авиации в ЕС. 

- Агентство EBA. Европейское банковское управление работает над 
внедрением стандартных правил банковского регулирования и надзора во 
всех странах ЕС. 

- Агентство ECDC. Европейский центр профилактики и контроля за-
болеваний помогает правительствам ЕС подготовиться к остановке распро-
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странения инфекционных заболеваний. 
- Агентство ECHA. Европейское химическое агентство реализует за-

конодательство ЕС о химических веществах. 
- Агентство EEA. Европейское агентство по окружающей среде 

предоставляет независимую информацию странам ЕС о разработке, реализа-
ции и оценке экологической политики. 

- Агентство EFCA. Европейское агентство по контролю за рыболов-
ством продвигает общие стандарты контроля, инспекции и надзора в рамках 
общей политики ЕС в области рыболовства. 

- Агентство EFSA. Европейское агентство по безопасности пищевых 
продуктов предоставляет независимые научные данные и рекомендации о 
возможных рисках в пищевой цепи. 

- Агентство EIGE. Европейский институт гендерного равенства под-
держивает усилия по достижению гендерного равенства в ЕС. 

- Агентство EIOPA. Европейское управление по страхованию и про-
фессиональным пенсиям консультирует учреждения ЕС по вопросам под-
держания эффективной и стабильной финансовой системы. 

- Агентство ELA. Европейское агентство по труду следит за тем, чтобы 
правила трансграничного труда и социального обеспечения применялись 
должным образом в ЕС. 

- Агентство ЕМА. Европейское агентство по лекарственным сред-
ствам защищает и укрепляет здоровье людей и животных, оценивая и от-
слеживая лекарства в ЕС. 

- Агентство EMCDDA. Предоставляет ЕС независимую информацию 
о наркотиках и наркомании, чтобы законодатели могли разработать эффек-
тивную политику в отношении наркотиков. 

- Агентство EMSA. Европейское агентство по безопасности на море 
предоставляет знания и опыт для повышения безопасности и защиты на мо-
ре и уменьшения загрязнения. 

- Агентство ENISA. Агентство Европейского Союза по кибербезопас-
ности (ENISA) занимается достижением общего высокого уровня кибербез-
опасности в Европе. 

- Агентство ERA. Агентство Европейского Союза по железным доро-
гам стремится улучшить железнодорожную систему ЕС путем разработки 
общих технических стандартов и стандартов безопасности на всей террито-
рии ЕС. 

- Агентство ESMA. Европейское управление по ценным бумагам и 
рынкам является независимым органом ЕС, который защищает стабильность 
финансовой системы ЕС. 

- Агентство ETF. Европейский фонд образования поддерживает стра-
ны - партнеры ЕС в реформировании их систем образования и обучения. 

- Агентство EU-OSHA. Европейское агентство по безопасности и ги-
гиене труда помогает сделать рабочие места более безопасными, здоровыми 
и продуктивными. 
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- Агентство EUIPO. Ведомство интеллектуальной собственности ЕС 
управляет правами на товарные знаки и образцы в ЕС. 

- Агентство Eurofound. Работает над улучшением условий занятости и 
социальной политики в ЕС. 

- Агентство Eurojust. Евроюст поддерживает судебное сотрудни-
чество в ЕС по ряду трансграничных преступлений, таких как терроризм, не-
законный оборот наркотиков и киберпреступность. 

- Европейское агентство по оперативному управлению крупномас-
штабными IT-системами в сфере свободы, безопасности и справедливости 
(eu-LISA). Поддерживает политику правосудия ЕС, управляя крупномас-
штабными IT- системами. 

- European Public Prosecutor’s Office. Независимый орган ЕС, Евро-
пейская прокуратура (EPPO), расследует, преследует и привлекает к суду за 
преступления против финансовых интересов ЕС. 

- Агентство Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA). Ока-
зывает оперативную и техническую поддержку странам ЕС, чтобы помочь 
им эффективно применять закон ЕС об убежище. 

- Агентство Europol. Европол поддерживает правоохранительные ор-
ганы ЕС в борьбе с крупномасштабной преступной деятельностью, такой как 
терроризм, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. 

- Агентство EUSPA. Агентство Европейского Союза по космической 
программе поддерживает инвестиции ЕС в спутниковые и глобальные нави-
гационные технологии. 

- Агентство FRA. Агентство ЕС по основным правам предоставляет 
независимые консультации лицам, принимающим решения в ЕС и на нацио-
нальном                       уровне, по основным правам. 

- Агентство Frontex. Помогает странам ЕС управлять своими внеш-
ними границами и гармонизировать их пограничный контроль, предос-
тавляя техническую поддержку и опыт. 

- Агентство SRB. Единый совет по урегулированию споров создает 
стандартные правила, процедуры и практические меры для урегулирования 
банковских споров в ЕС. 

- Центр переводов для органов Европейского союза (CdT). Центр 
переводов предоставляет услуги перевода агентствам и органам ЕС по всей 
Европе и работает  вместе с другими службами перевода ЕС [89]. 

Ученые, которые трактуют социальный контроль в первую очередь 
как средство социализации ценностей, склонны рассматривать деятельность 
государства отдельно от деятельности общественных ассоциаций. Они ис-
ходят из контекста зрелой представительной демократии и не видят особой 
необходимости в участии органов социального контроля в разработке и реа-
лизации политики. Их взгляды контрастируют с взглядами ученых, которые 
подчеркивают ценность социального контроля даже в странах с развитой де-
мократией и выступают за более непосредственное участие граждан в выпол-
нении задач правительства. Сторонники прямой демократии утверждают, что 
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когда ассоциации копируют некоторые аспекты представительной демокра-
тии, такие как иерархическая организация и стратифицированный доступ к 
принятию решений, их вклад в политику участия минимален. Но в действи-
тельности контраст между партиципаторной и представительской функция-
ми социального контроля, между сопротивлением и сотрудничеством с го-
сударством не обязательно должен быть таким сильным. В настоящее время 
организации социального контроля, известные своим умением использовать 
средства прямого действия, все чаще выполняют функции представления 
интересов на высоком уровне и консультаций с правительством; в условиях 
многоуровневого управления, такого как ЕС, они адаптируют свою тактику 
к стратегическим возможностям, представленным в данном политическом 
контексте организаций в рамках одной отрасли.  

Для эмпирической связи между потенциалом государства и социаль-
ным контролем, наблюдаемой в ЕС, третье измерение может быть более 
важным, чем эффекты социального контроля или потенциал прямой демокра-
тии. Таким образом, заинтересованные организации могут улучшить качест-
во демократического представительства и обсуждения политики, добавив 
функциональное измерение к чисто избирательному процессу. Конечно, 
функциональное представление не лишено проблем, среди них иерархия, 
самоотбор и узкие интересы. Но именно из- за своей тематической направ-
ленности заинтересованные организации могут привнести в обсуждение по-
литики такой уровень знаний, который не затрагивает как избранных поли-
тиков, так и массовый электорат. Для целей обсуждения и реализации поли-
тики по адаптации политики ЕС к реалиям на местах необходимы заинтере-
сованные организации; возможность прямого действия в данном обществе, 
скорее всего, усилит, а не ослабит роль организационного представитель-
ства. 

Органы социального контроля являются посредниками между гражда-
нами, гражданским обществом и государством. Массовое членство придает 
таким организациям политический вес, поскольку они ведут обществен-
ные дебаты по возникающим вопросам и проблемам, формируют обще-
ственное мнение и отражают общественные предпочтения. Органы социаль-
ного контроля также берут на себя функции государства, такие как социаль-
ные услуги, образование и культура. Они предоставляют важную информа-
цию, которая используется в законодательных процессах и помогает в их ре-
ализации. Органы социального контроля могут привлекать государственные 
органы к ответственности и повышать прозрачность управления. 

Более того, все эти связанные с управлением функции заинтересован-
ных организаций имеют решающее значение в ЕС, где «внедрение» надна-
циональных правил требует от заинтересованных сторон и предпринимате-
лей активного участия в их содержании на национальном и субнациональ-
ном уровнях. Кроме того, органы социального контроля могут разрядить эт-
ническую напряженность и уменьшить политическое насилие. На индивиду-
альном уровне участие в добровольных органах социального контроля помо-
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гает политическому обучению и передает навыки, которые способствуют ак-
тивному взаимодействию граждан с государственными учреждениями. Ор-
ганы социального контроля также служат ресурсом протестной мобилиза-
ции, не менее важной формы политического участия. 

Мобилизация социального контроля выполняет важную функцию 
установления повестки дня в демократических странах, где она часто пред-
шествует выражению интересов в более традиционных институциональных 
каналах. В авторитарных и тоталитарных системах социальный контроль 
может стать жизненно важным катализатором смены режима. Данные из 67 
стран, в которых с 1972 года происходила смена режимов, показали, что де-
мократические преобразования имеют гораздо больше шансов на успех в 
долгосрочной перспективе, если им способствует ненасильственное граж-
данское сопротивление, чем если они осуществляются при посредничестве 
элиты. Также утверждалось, что социальный контроль может быть функцио-
нальной заменой торга между заинтересованными организациями и государ-
ством. В свете предыдущих выводов о слабости гражданских ассоциаций в 
посткоммунистическом регионе некоторые наблюдатели отмечают, что пос-
ле 1989 г. восточноевропейские политические общества развивались гораздо 
быстрее, чем гражданское общество. Но даже если это так, партиям не хва-
тает массового членства [90]. Экиерт и Кубик [91]  предполагают, что в от-
сутствие формальных структур переговоров между обществом и государ-
ством, которые существуют как в плюралистических, так и в демократичес-
ких корпоративистских системах, гражданское общество прибегало к посто-
янной протестной деятельности, по крайней мере, в ранний период преобра-
зований в Польше (1989-1993 гг.). Райзз Т. [92] (1998) сделал обратное за-
явление: жители Восточной Европы не вступали в добровольные ассоциа-
ции, не участвовали в протестной мобилизации и ограничили свое выраже-
ние несогласия протестным голосованием. 

Есть, конечно, и критики аргумента о том, что гражданские ассоциа-
ции продвигают демократическое управление. Во-первых, представляется 
важным как содержание деятельности гражданских объединений, так и 
структура организационных сетей. Берман [93] (1997) указал, что имперская 
и Веймарская Германия были чрезвычайно богаты добровольными ассоциа-
циями, но столкнулись со слабым политическим обществом (политическими 
партиями и другими институтами, из которых общество вербует свое прави-
тельство). Это сочетание было фатальным для веймарской демократии: ассо-
циации способствовали фрагментации немецкого общества и дальнейшему 
отчуждению его от политических институтов, в то же время способствуя 
широкой вербовке нацистского движения. Таким образом, продвигать де-
мократическое управление помогает не просто наличие добровольных ассо-
циаций, но скорее связи между гражданским и политическим обществом, а 
также связи между социальными разногласиями, которые могут создаваться 
добровольными ассоциациями [94]. Второй и связанный с ним аргумент, 
скептически относящийся к важности гражданского общества для демокра-
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тического управления, фокусируется на государственных институтах как ос-
новных агентах. Эффективные институты управления важнее, чем богатая 
общественная жизнь, когда речь идет о поддержании демократии. Социаль-
ный контроль часто возникает в ответ на действия государства; таким обра-
зом, гражданское общество формируется в результате деятельности полити-
ческих партий, опосредованно выражающих волю народа. В-третьих, крити-
ки, утверждающие, что политическая стабильность важнее демократии, осо-
бенно в менее развитых странах, указывают на дестабилизирующий потен-
циал гражданского общества и на тот факт, что народные предпочтения 
вполне могут поддерживать авторитаризм. В-четвертых, некоторые критики 
социального контроля как основной движущей силы гражданского общества 
предупреждают, что многие неправительственные организации получают 
иностранное финансирование или даже являются исключительно созданием 
внешних субъектов, не имея при этом корней во внутреннем обществе; сле-
довательно, они уязвимы для кооптации. 

 Исследователями Альмонд Г., Верба С. и Тусалем Р. проведен анализ 
по выявлению степени влияния социального контроля на деятельность огра-
нов государственного управления. Так, Альмонд Г. и Верба С. [95] изучили 
28 стран, переживших разные волны демократизации, и пришли к выводу, 
что гражданские ассоциации не повышают эффективность правительства. 
Тусалем Р.Ф. [96] (2017) ограничивает свой анализ странами третьей и чет-
вертой волн, чтобы обеспечить сопоставимость случаев, но имеет большую 
выборку из 65 стран. Он фокусируется на добровольных объединениях, остав-
ляя в стороне протестную мобилизацию, и включает как допереходные, так 
и постпереходные показатели. Модели Тусалема подтверждают положитель-
ную связь Патнэма [97] между социальным контролем и хорошим управле-
нием. Вопреки представлению о том, что социальный контроль представляет 
собой явление, зависящее от пути, он также показывает, что для некоторых 
показателей управления (верховенство закона и контроль над коррупцией) 
постпереходное членство в ассоциации важнее, чем допереходная обще-
ственная активность. 

Европейская интеграция отличается от создания национального госу-
дарства тем, что она происходит преимущественно посредством социально-
го контроля и судебного арбитража, оставляя традиционную деятельность 
современного государства – добычу и перераспределение ресурсов, внут-
реннюю и внешнюю безопасность – в основном в руках стран-членов. В во-
просах реализации и правоприменения Европейский союз полагается на 
государства-члены и их субнациональные образования. Таким образом, ре-
гулирующие и судебные возможности Союза контрастируют с его относи-
тельно небольшим административным аппаратом. В этом смысле дискуссия 
о том, укрепляет или ослабляет государство европейская интеграция, не име-
ет отношения к делу и навязывает чрезмерно упрощенную бинарную оппо-
зицию. Эти дебаты доминировали в интеграционных исследованиях вплоть 
до 1990-х годов, когда главный вопрос, заданный в отношении европейского 
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проекта, заключался в том, влияют ли и каким образом государства-члены 
на Союз. За последнее десятилетие дебаты об «европеизации» обратились к 
вопросу о том, как Союз влияет на его членов. Акцент здесь делается на 
тщательном эмпирическом и часто отраслевом анализе, в отличие от гран-
диозного теоретизирования конституционных сделок, характерных для 
межправительственных и наднационалистических уровней социального кон-
троля. Хотя неопровержимые данные, полученные в результате исследова-
ния влияния Союза на государства-члены, указывают на межнациональные 
различия, а не на сближение, представление о том, что эффективная реали-
зация политики ЕС требует государственного потенциала на национальном и 
субнациональном уровнях, больше не является спорным. Со своей стороны, 
старые государства-члены признали важность сильных административных 
институтов для потенциальных членов, как это видно из решений Европей-
ского совета в Мадриде в 1995 г. и Люксембурге в 1997 г. Эти решения до-
бавили критерий институциональной способности к предыдущим трем Ко-
пенгагенским критериям социального контроля, конкурентной рыночной 
экономики и способности выполнять обязательства членства. 

Конкретные действия ЕС по государственному строительству в стра-
нах-кандидатах включали организацию социального контроля в соответ-
ствии с требованиями Структурных фондов, создание новых агентств, меж-
ведомственных и внутренних, ведомственную координацию в бюджетных 
системах и финансовом контроле. 

Хотя потенциал государства, как правило, зависит от политики, неко-
торые предпосылки, такие как верховенство закона, имеют значение незави-
симо от рассматриваемой области политики. Как видно из ставшего автори-
тетным набора индикаторов социального контроля государства, разработан-
ного Всемирным банком, вновь принятые страны отстают от более старых 
государств-членов по всем шести аспектам управления. Кауфманн [98] и его 
коллеги построили сводные показатели из 33 источников для 212 стран, ос-
нованные как на элитном, так и на массовом восприятии управления, что да-
ло шесть отдельных показателей. Такие агрегированные показатели дают 
большие пределы погрешности (которые, в отличие от других наборов меж-
страновых данных, фактически являются явными), им не хватает прозрачно-
сти отдельных обследований, и они плохо подходят для сравнения во време-
ни. Критики также выразили сомнение в недифференцированном характере 
каждого совокупного показателя, что делает невозможным распознавание 
различных проявлений той или иной проблемы; например, коррупция может 
иметь разное значение в разных контекстах, и политические меры должны 
учитывать это. Точно так же социальный контроль подвергался критике за 
предвзятость в пользу деловых интересов и за корреляцию между экономи-
ческими и политическими показателями. В то время как такие предупрежде-
ния подчеркивают характер социального контроля как незавершенной рабо-
ты, агрегированные данные предлагают полезную аппроксимацию для срав-
нения нескольких стран, которые должны быть дополнены более точными 
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инструментами. Показатели управления позволяют проводить сравнения 
между группами стран на основе относительно последовательного набора 
измерений. 

Исследование уровня социального контроля – это один из самых об-
ширных наборов данных о массовых политических установках и политичес-
ком поведении, сейчас он находится в четвертой волне. Членство в ассоциа-
циях и социальный контроль используется в качестве показателей развития 
гражданского общества, но добавляется третий показатель, волонтерская ра-
бота, возможно, более значимая мера активного гражданского участия, чем 
просто членство в организации. Организации варьируются от церквей, 
профсоюзов и партий до спортивных и культурных ассоциаций (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6. Среднее число членов организаций на человека и страну 
 Примечание: по данным источника [99].  
 
 Суммарный балл (рисунок 6) рассчитывается путем суммирования 

двоичных баллов по всем шестнадцати категориям членства в организации. 
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 Баллы складывались из ответов на вопрос: «Пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с приведенным ниже списком общественных организаций и 
видов деятельности и скажите, к каким из них вы принадлежите, если 
таковые имеются?» (социальные, религиозные, образовательные и культур-
ные, профсоюзные, политические партии, местные политические акции, 
права человека, окружающая среда, профессиональные ассоциации, работа с 
молодежью, спорт и отдых, женские группы, движение за мир, здравоох-
ранение, права потребителей и другие) (1 = «принадлежу», 0 = «другое»).  

 Согласно полученным результатам можно сделать следующие 
выводы:  

 1. В Центральной и Восточной Европе в основном есть 2 группы 
стран: одна состоит из семи стран, которые имеют показатели ниже среднего 
по ЦВЕ-10, а другая – из трех стран, которые имеют показатели выше, чем в 
ряде стран ЕС-15. Таким образом, Словения, Чешская Республика и 
Словакия, по сути, сопоставимы с беднейшей половиной стран ЕС-15.  

 2. Среди 15 стран ЕС можно выделить три кластера: нижний кластер с 
показателями, аналогичными 10 странам ЦВЕ, в который входят страны с 
авторитарным или тоталитарным наследием (Португалия, Испания, Герма-
ния и Италия), а также старые демократии Франции и Великобритании; 
средний кластер из семи стран, который соответствует среднему показателю 
ЕС-15; и верхний кластер из двух стран с исключительно высокими 
показателями членства (Нидерланды и Швеция).  

 3. Несмотря на некоторое совпадение показателей ЦВЕ-10 и EС-15, 
различия между двумя блоками статистически значимы, и среднее значение 
по ЕС-15 более чем в два раза превышает среднее значение по ЦВЕ-10. 

Когда дело доходит до волонтерства, различия между старыми и но-
выми членами ЕС становятся слабее, но остаются статистически значимыми. 
Словакия, Словения и Чешская Республика набрали средний балл по ЕС или 
выше. Португалия, Германия и Испания оцениваются ниже среднего показа-
теля. 

Переходя к протестной мобилизации, как уровню социального кон-
троля, средние акции протеста на человека и страну, можем наблюдать ана-
логичные закономерности (рисунок 7). 

Суммарный балл (рисунок 7) рассчитывается путем сложения двоич-
ных значений 5-ти форм протестных действий (петиции, бойкоты, законные 
демонстрации, незаконные забастовки, захват зданий). 

Баллы складывались из ответов на вопрос «Делали ли вы на самом де-
ле что-либо из этого (петиции, бойкоты, законные демонстрации, незакон-
ные забастовки, захват зданий), могли бы вы это сделать или никогда, ни 
при каких обстоятельствах не стали бы этого делать» (1 = сделано; 0 = дру-
гое).  

Согласно полученным результатам, можно сделать следующие выво-
ды: 

1. Среди стран ЦВЕ-10 можно выделить 3 группы: Румыния находится 
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в нижней части списка, Словения и Чехия – в верхней части списка. 
2. Среди 15 стран ЕС Испания находится в нижней части списка, Шве-

ция – в верхней части списка. Остальные тринадцать стран можно разделить 
на те, которые набрали баллы выше среднего показателя по ЕС-15 (Бельгия, 
Дания, Греция, Нидерланды и Франция), и те, которые набрали баллы ниже 
(остальные восемь).  

3. Различия между странами ЕС-15 и ЦВЕ-10 статистически значимы 
на уровне 0,0001. 

4. Стандартные отклонения очень высоки, что обусловлено значитель-
ными различиями внутри стран 

 

 
Рисунок 7. Средний показатель акций протеста на человека и страну 

 Примечание: по данным источника [99].  
 
Подводя итоги, необходимо отметить, что для того, чтобы действовать 

эффективно, право осуществления социального контроля должно приме-
няться хорошо функционирующими институтами на национальном и субна-
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циональном уровнях управления. Сильные системы социального контроля 
не только идеально совместимы с европейской интеграцией, но и необходи-
мы. Однако не менее важно, чтобы заинтересованные стороны имели дело с 
новыми правилами. Это, конечно, верно на этапе разработки политики, но это 
также верно и на этапах преобразования и реализации. Закон сообщества 
должен быть целью обсуждения и активности граждан. Независимо от того, 
приходят ли граждане к принятию или борьбе с конкретным правилом Со-
общества в результате такого обсуждения, это активное участие необходимо 
для того, чтобы придать смысл закону в национальном контексте. Даже ког-
да правила Сообщества призывают к участию заинтересованных сторон, как 
в случае с социальным диалогом и политикой занятости ЕС, они могут по-
терпеть неудачу, если рассматриваемые акторы не воспользуются такими 
новыми политическими возможностями. Даже эффективность Европейского 
суда в конечном счете зависит от заинтересованных сторон на националь-
ном уровне, которые достаточно находчивы, чтобы ссылаться на право Со-
общества точно так же, как она зависит от готовности национальных судов 
передавать дела в Европейский суд. 

В свете этих аргументов представленные здесь выводы должны заста-
вить задуматься о среднесрочных перспективах управления в ЕС. Несомнен-
но, процессы демократической и капиталистической трансформации ускори-
лись благодаря давлению ЕС. Но случаи с Италией и Грецией, обе из кото-
рых имеют стабильно низкие оценки по управлению, поднимают вопрос о 
способности ЕС рационализировать институциональный потенциал среди 
своих членов. Существование отличников среди EC и малоуспевающих не 
может скрыть сохраняющийся разрыв между Востоком и Западом как в 
управлении, так и в социальном контроле. 

Несмотря на высокую корреляцию между показателями управления и 
социального контроля, один вопрос, который остался неисследованным, ка-
сается относительной важности каждого из них для целей управления ЕС. 
Итальянцы и греки – спорная группа, как показывают высокие данные соци-
ального контроля, но они борются с неэффективными государственными ин-
ститутами. Венгры и эстонцы кажутся относительно не вовлеченными в 
социальный контроль, но обладают впечатляющим институциональным по-
тенциалом. Для обеспечения эффективности права ЕС последние два случая 
кажутся более многообещающими, чем первые, предполагая, что в конечном 
итоге имеет значение надлежащее управление. Но представленные здесь 
данные также указывают на то, что социальный контроль может улучшить 
институциональный потенциал. 

Часто эффективность общественного контроля подвергается оценке. 
Здесь интересен российский опыт оценки эффективности деятельности об-
щественного контроля. Заслуживает внимание система показателей, разра-
ботанная отделом Общественной палаты РФ по взаимодействию с регио-
нальными общественными палатами, общественными наблюдательными 
комиссиями и НКО [100]. Среди этих показателей: 
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1. Вовлеченность общественной палаты в социальную, экономиче-
скую и политическую жизнь региона. 

2. Присутствие общественной палаты в информационном поле (ра-
дио, телевидение, газеты, интернет), ее узнаваемость среди населения (пиар 
работы общественной палаты должен стать одной из важных задач). 

3. Развитые взаимоотношения с органами исполнительной и законо-
дательной власти, органами местного самоуправления. 

4. Конкретные результаты деятельности общественной палаты, кото-
рые должны выражаться не только в количестве проведенных мероприятий, 
но и в конкретных делах (экспертиза, законотворчество, акции, рекоменда-
ции власти, выигранные судебные процессы, защита конкретных людей и 
т.д.). 

5. Активное экспертное сообщество. 
6. Ресурсная деятельность по развитию третьего сектора региона в 

целом. 
7. Разнообразие форм деятельности палаты. 
8. Наличие аппарата палаты, обеспечивающего организацию ее рабо-

ты и финансирование. 
Как видно из всей этой группы показателей, большинство из них носят 

вторичный и комплексный характер, зависящий от целого ряда факторов со-
циально-экономического развития региона [101]. Тем не менее, данная си-
стема показателей при дальнейшем развитии в сторону большей точности и 
открытости может быть полезной. 

Из нормы 23.06.2016 N 183-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» мож-
но вывести важнейшие функции региональной общественной палаты, ос-
нованные на главной цели ее деятельности – организации взаимодействия 
граждан с органами власти. Первая функция – представительство интересов 
граждан, социальных групп и общества в целом. Вторая функция – осуществ-
ление общественного контроля. 

В России важную роль в системе субъектов общественного контроля 
занимают общественные советы, создаваемые при органах государственной 
власти и обеспечивающие открытость и гласность принятия управленческих 
решений [102]. 

Системной проблемой функционирования общественных советов всех 
уровней публичной власти является: 

- крайне низкий уровень эффективности деятельности, обуслов-
ленный в первую очередь характером их формирования, предполагающим 
участие в данном процессе органов публичной власти, при которых они же и 
создаются; 

- отсутствие в данном процессе демократических прозрачных про-
цедур превращает указанные органы в управляемые структуры, нивелирую-
щие смысл, цели и задачи общественного контроля в целом [103]. 

В 2022 году Общественная палата РФ при участии Рейтингового 
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агентства RAEX и Ассоциации составителей рейтингов впервые составила и 
опубликовала сравнительный (пилотный рейтинг) анализ деятельности об-
щественных советов, созданных при федеральных органах исполнительной 
власти за 2021 год. 

Рейтинг общественных советов при федеральных органах исполни-
тельной власти призван показать наилучшие практики в организации их дея-
тельности и повысить эффективность их работы (Приложение 1) [104]. 

На сегодняшний день возможности интернета и онлайн-ориентиро-
ванность современного общества актуализируют необходимость и своевре-
менность внедрения цифровых технологий в процесс социального контроля. 
К примеру, широкое распространение получила платформа Краудсорсинг. В 
данной платформе коллаборация происходит через объединение активных 
граждан и институтов гражданского общества с помощью информационных 
технологий (таблица 9). 

 
Таблица 9 – Краудсорсинговые платформы по противодействию коррупции 

по странам 
 

№ Страна Название платформы Цель 
1 США «SeeClickFix» (с 2008 года) Позволяет жителям сообщать о проблемах, 

определять потребности в ремонте, делиться 
отзывами и задавать вопросы руководите-
лям местных органов власти. Для местных 
органов власти это обеспечивает эффектив-
ные и прозрачные рабочие процессы, спо-
собствуя подотчетности и доверию [105]. 

2 Великобри-
тания 

«FixMyStreet» (с 2008 года) Картографический сервис, с помощью кото-
рого пользователи Англии, Уэльса и Шот-
ландии могут сообщать о городских про-
блемах. Граждане обращаются к городским 
властям с просьбой решить проблемы 
освещения, качества дорог и парковки [106]. 

3 Китай CCDI Веб-сайт Центральной комиссии по провер-
ке дисциплины, где граждане могут пожа-
ловаться на неправомерные действия 
чиновников [107]. 

4 Индонезия Lapor 
(с 2019 года) 

Народная онлайн-служба, где граждане мо-
гут оставить жалобы на неправомерные дей-
ствия чиновников. Платформа связана с 34 
министерствами, 96 учреждениями и 493 
местными органами власти в Индонезии 
[108]. 

5 Филиппин Check My School (CMS) Платформа гражданского мониторинга 
сектора образования на Филиппинах [109]. 

6 Венгрия K Monitor (с 2007 года) Борьба с коррупцией в Венгрии [110]. 
7 Индия I Paid a Bribe Борьба с коррупцией путем использования 

коллективной энергии граждан. На этом 
сайте  можно сообщить о фактических 
коррупционных действиях [111]. 
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8 Литва Manoseimas Предоставляет гражданам актуальную и 
важную информацию о депутатах, партиях и 
результатах их работы в удобной и понят-
ной форме [112]. 

Примечание: составлено по итогам анализа указанных источников. 
 
Антикоррупционный краудсорсинг дает возможность гражданам и ин-

ститутам гражданского общества оценивать и контролировать работу госу-
дарственных органов и государственных служащих. 

В заключение можно сказать, что участие граждан является обязатель-
ным условием существования любой демократического государства. Для 
укрепления и поддержания хороших отношений между гражданами и госу-
дарственными органами необходимо эффективное «коммуникативное во-
влечение». 
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2. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 

2.1. Основные подходы к участию общества в разработке и реализации 
государственной политики 

 
Общественный контроль описывается как вовлечение граждан в ши-

рокий спектр мероприятий, связанных с разработкой и реализацией полити-
ки, включая определение уровней обсуждения, бюджетных программ, с тем 
чтобы ориентировать правительственные программы на потребности об-
щества. Для Кэмпбелла и Маршалла [113] и Андерсона [114] общественный 
контроль означает способность общественности принимать участие в про-
цессах и мероприятиях государства, особенно в том, что касается подготов-
ки государственной политики и принятия важных решений, влияющих на 
повседневную жизнь. Согласно Обаси и Лекорве [115], различные ученые 
сходятся во мнении, что вовлечение граждан в контроль относится к спосо-
бам, видам деятельности или процессам вовлечения членов общества в фор-
мирование государственной политики. По сути, вовлечение граждан подра-
зумевает их участие в реализации общественных мероприятий, таких как 
разработка государственной политики или контроль за принятием решений. 

Иногда некоторые ученые используют понятия «вовлечение граж-
дан» и «гражданское участие» для обозначения одного и того же про-
цесса – контроля граждан за деятельностью государственных органов. Ко-
ган и Шарп [116] определяют участие граждан как процесс, который предос-
тавляет частным лицам возможность влиять на государственные решения. 
Их точка зрения заключается в том, что участие граждан уже давно является 
составной частью демократического процесса. К. Мизе [117] выдвигает на 
первый план другое название – «вовлечение общественности». По его мне-
нию, вовлечение общественности означает обеспечение того, чтобы граж-
дане имели прямой голос при принятии государственных решений. Он при-
знает, что термины «гражданин» и «общественность», а также «вовлечен-
ность», «соучастие» и «контроль» часто используются взаимозаменяемо. 
Эти понятия обычно используются для обозначения процесса, посредством 
которого граждане имеют право голоса при принятии решений в области 
государственной политики. 

Гражданское участие – это непрерывный многоуровневый процесс со-
циального взаимодействия между гражданским обществом и органами 

государственной власти, в разработке и принятии решений по проблемам, 
касающимся дальнейшего развития, как общества, так и государства. При-
чём этот процесс осуществляется между органами государственной власти и 
гражданским обществом в обоих направлениях, включая в себя меры, спо-
собствующие пониманию, информированию участников, сбор мнений и 
предпочтений и выбор наиболее приемлемого варианта из возможных аль-
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тернатив и т.д. [118]. 
Тем не менее, многие программы гражданского участия инициируются 

в ответ на реакцию общественности на предлагаемый проект или действие. 
Однако есть преимущества, которые можно извлечь из эффективной про-
граммы вовлечения граждан. Коган и Шарп [116] выделяют 5 преимуществ 
участия граждан в процессе планирования, а именно: 

- информация и идеи по общественным вопросам; 
- общественная поддержка решений по планированию; 
- предотвращение затяжных конфликтов и дорогостоящих задержек; 
- запас доброй воли, который может быть перенесен на будущие 

решения; 
- дух сотрудничества и доверия между властью и общественностью. 
Брайсон и Кросби [119] указывают, что формулирование государ-

ственной политики – это процесс, требующий участия различных заинтересо-
ванных сторон, и он может быть трудным или привести к неудаче, если 
граждане не будут вовлечены в процесс планирования и дальнейшего кон-
троля. Брэди, Верба и Шлозман [120] выдвигают предварительное условие 
вовлечения граждан в разработку политики, заявляя, что для того, чтобы 
граждане были вовлечены в этот процесс, у них сначала должны быть осно-
вания и интерес к политике, озабоченность общественными проблемами, 
ощущение того, что их действия будут иметь значение, отличие и чувство 
гражданской ответственности. Далее они утверждают, что в дополнение к 
такому психологическому участию в политическом процессе наличие опре-
деленных ресурсов может оказать глубокое влияние на общественный кон-
троль. 

Привлечение граждан к разработке и контролю государственной поли-
тики необходимо государственным органам. Холмс [121] утверждает, что 
теория и практика государственного управления все больше озабочены тем, 
чтобы поставить граждан в центр внимания политиков не только как цель, но 
также и как агентов. Это, по его словам, является ключевым аспектом в раз-
работке политики, потому что проводимая политика предназначена для лю-
дей, следовательно, она должна проводиться совместно с людьми и контро-
лироваться людьми. 

Граждане, а также различные группы внутри общества часто продол-
жают отстаивать свои интересы, они могут помочь в предварительном ана-
лизе последствий проводимой политики, поскольку это способствует осу-
ществлению правильной политики и помогает отбрасывать неправильные 
варианты. Марзуки [122] утверждает, что интерес граждан позволяет участ-
вовать в процессе принятия решений с ранней стадии планирования, это по-
могает гражданам вносить свой вклад в процесс планирования и выражает 
мнения всего сообщества по конкретным вопросам, чтобы гарантировать, что 
предлагаемый план отражает их чаяния. Следовательно, это повлияет на спо-
собность граждан понимать процесс принятия решений. 

Эффективные формы участия граждан должны быть неотъемлемой   
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частью процесса планирования и принятия решений. Эффективные формы 
также должны быть ориентированы на потребности граждан, разработаны 
таким образом, чтобы функционировать с использованием имеющихся ре-
сурсов и реагировать на требования граждан. Важно вовлекать граждан в 
разработку и контролирование государственной политики таким образом, 
чтобы разрядить напряженность и конфликты по поводу государственных 
решений. Равным образом, информация должна предоставляться общест-
венности в доступной и полной форме. Плохо продуманные и неадекватные 
меры по информированию, консультациям и активному участию в разработ-
ке политики принятия решений могут подорвать отношения государствен-
ных органов с гражданами. Участие общественности в разработке и контро-
ле политики может быть эффективным только тогда, когда это решение мо-
жет оказать влияние на их сообщество. Эта политика должна быть направ-
лена на удовлетворение потребностей сообщества, в противном случае су-
ществует вероятность неприятия со стороны граждан. 

Форм гражданского участия может быть очень много, что обусловлено 
низкой степенью формализации; среди наиболее важных можно назвать та-
кие, как: 

- массовые акции; 
- гражданский (общественный) контроль и гражданская (общест-

венная)              экспертиза; 
- «финансовое» участие («прозрачный бюджет», социальный заказ и 

др.); 
- ведение Интернет-сайтов по проблемам социального развития; 
- создание специализированных СМИ и т.п. 
В настоящее время используются различные формы общественного 

участия: 
- консультации с общественностью; 
- исследование общественного мнения по актуальным для общества 

и развития  страны вопросам; 
- независимая экспертиза с приглашением внешних экспертов для 

мониторинга  реализации проектов; 
- общественные слушания и др. [123]. 
В связи с приведенным выше обсуждением утверждается, что эффек-

тивность общественного контроля и участия граждан ставится под угрозу 
из-за трудностей, с которыми сталкиваются граждане, когда дело доходит до 
понимания технических отчетов и сложных вопросов принятия решении 
[124]. Крайне важно, чтобы граждане были более вовлечены в процесс фор-
мулирования государственной политики и лучше понимали этот процесс. 
Например, по-настоящему ответственная власть возникнет тогда, когда 
граждане будут понимать и активно рассматривать политические решения, 
стоящие перед обществом [125]. Это, вероятно, повысит эффективность по-
литики, формулируемой на этапе реализации. Согласно Сидору [126], ос-
новной целью органов государственной власти, направленных на вовлече-
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ние граждан, является улучшение процесса принятия решений и качества 
обслуживания, поэтому органы государственной власти вовлекают граждан 
для достижения лучших результатов в управлении. 

Участие граждан в разработке политики дает им возможность влиять 
на государственные решения. Термин «гражданин» включает практически 
любого человека в рамках определенного общества или общности, незави-
симо от его пола, социального положения, этнической группы, состояния 
уязвимости, расы и религии [127]. 

По мнению экспертов, более продуктивной будет исследовательская 
стратегия П. Холла. Развивая идеи Ч. Линдблома и Д. Коэна, он предложил 
структурный подход, предполагающий рассмотрение общественных инсти-
тутов, реализующих взаимодействие власти, экспертного сообщества и 
гражданских общественных организаций, с точки зрения совмещения кон-
цепций публичной политики (public policy) и концепций «обучающихся по-
литик» (learning policy), «социального обучения» (social learning) и «органи-
зационного обучения». Исследователи рассматривают взаимодействие между 
общественными институтами и органами власти не только как процесс раз-
решения конфликтов различных групп и выработки конкретных политиче-
ских решений, но и как процесс приобретения и использования новых зна-
ний, соответственно, получения нового качества политических решений 
[128]. Таким образом, изменения или реформы – это результат совместных 
действий людей, представляющих как структуры исполнительной и (или) 
представительной власти, так и лидеров «групп защиты общественных инте-
ресов», включая представителей экспертного сообщества [102]. 

В рамках данного подхода уже имеется достаточно большое количе-
ство работ. В них анализируется деятельность консультативных советов раз-
личного уровня, созданных для практической реализации взаимодействия 
органов власти и общества, включая научные и экспертные сообщества. Од-
нако, не отрицая объяснительную ценность данного подхода, необходимо 
отметить, что в его рамках пока не сложилась общепринятая система оценки 
и сравнения результатов взаимодействия общественных организаций и орга-
нов власти [101]. 

В Европе в 2009 году принят Кодекс рекомендуемой практики граж-
данского участия в процессе принятия решений, направленный на содей-
ствие участию НПО в процессе принятия управленческих решений на мест-
ном, региональном и национальном уровне. В Кодексе, который опирается 
на практический опыт и проверенные методы из разных стран Европы, со-
держится свод общих принципов, руководящих направлений, инструментов 
и механизмов в сфере гражданского участия [129]. 

К принципам, необходимым для укрепления конструктивных взаимо-
отношений гражданского общества и государственной власти можно отнес-
ти следующее: 

1. Участие: НПО собирают и распространяют взгляды граждан. Это 
ценный вклад в процесс принятия политических решений, укрепление качест-
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ва, понимания и долгосрочной реализации политических инициатив. 
2. Доверие: Открытое и демократическое общество основано на чест-

ном взаимодействии между участниками и секторами. И хотя НПО и госу-
дарственные органы играют разную роль, тем не менее, их общая цель – 
улучшить жизнь людей. 

3. Подотчетность и транспарентность: Деятельность в поддержку 
общественных интересов требует открытости, ответственности, ясности и 
подотчетности. 

4. Независимость: НПО должны быть признаны как свободные и не-
зависимые                                    органы в отношении их целей, решений и деятельности. 

Участие НПО на разных этапах процесса принятия политических ре-
шений зависит от активности вовлечения. Существуют четыре уровня уча-
стия, распределенные от менее активных до наиболее активных. К уровням 
участия гражданского общества в процессе принятия решений относятся 
(рисунок 8): 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8. Уровни участия гражданского общества в процессе  
принятия решений 

Примечание: составлено авторами на основе источника [68]. 
 
Уровень «информации» характеризуется низким уровнем участия, ко-

торый обычно состоит из одностороннего предоставления информации от 
органов государственной власти. 

На уровне «консультации» государственные органы могут запраши-
вать мнение НПО по конкретной теме или событию. 

На уровне «диалога» инициатива может исходить от любой стороны и 
может быть или широкой или же основываться на сотрудничестве. 

На самом высоком уровне участия «сотрудничество» НПО и государ-
ственные органы тесно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая незави-
симость сторон. 

На практике существует 6 этапов в цикле процесса принятия управ-
ленческих решений путем взаимодействия НПО и государственных органов 
(рисунок 9)  

 

 

 
 

Рисунок 9. Взаимодействие гражданского общества и власти в процессе 
 принятия управленческих решений 

Примечание: составлено авторами на основе источника [129]. 

Информация Консультации Диалог Сотрудничество 
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1. В первом цикле гражданское общество часто влияет на повестку 
дня через кампании и лоббирование отдельных вопросов, потребностей и 
проблем во имя коллективных интересов. 

2. Во втором цикле гражданское общество часто участвует в вы-
явлении проблем, предложении решений и обеспечении фактов в поддержку 
предпочитаемого ими предложения. 

3. Законопроекты и предложения должны быть открыты для вклада и 
участия со стороны НПО, для того чтобы государственные органы могли 
оценивать разные                         взгляды и мнения до принятия решений. 

4. На этапе реализации многие НПО наиболее активны. Особое 
значение на этом этапе имеет доступ к информации об ожиданиях и возмож-
ностях. 

5. На этом этапе гражданское общество осуществляет мониторинг и 
оценку                            результатов реализованной политики. 

6. Результаты, полученные в ходе оценки реализации политики, часто 
требуют  внесения изменений в политику [129]. 

В типологизации Арнштейн Ш. гражданское участие состоит из не-
скольких стадий развития «лестницы гражданского участия», которая изме-
ряется по уровню гражданской активности или по «степени гражданской си-
лы». Ограничения неизменно возникают на этапе «восхождения по лест-
нице участия» и связаны с «распадением группы на множество противопо-
ложных точек зрения, серьёзных разногласий, конкурирующих корыстных 
интересов и раздробленных подгрупп», что затрудняет процесс коммуника-
ции в группе, артикуляцию и агрегирование интересов, их представленность 
в системе органов государственной власти в качестве готовых решений. К 
ограничениям относят также традиции государственного аппарата (патерна-
лизм), сопротивление инновациям и перспективам перераспределения 
властных полномочий [130]. 

Опосредованные формы участия граждан в управлении делами госу-
дарства не тождественны реализации зрелой и представительной демокра-
тии, так как возможно участие в случае обращений граждан в органы власти 
[131]. При реализации программы сервисного государства государственные 
услуги являются основной и наиболее массовой формой коммуникации 
населения и государства, состав и классификация которых весьма широки и 
разнообразны [132]. 

Процесс вовлечения населения в управление сопряжен со следующими 
рисками: 

- усложнения многоступенчатого и трудного процесса принятия 
решений, вызванные необходимостью согласования большого числа различ-
ных интересов; 

- значительное удлинение сроков принятия решений; 
- увеличение материальных затрат при возрастании количества 

участников                 управленческого процесса; 
- возможные ограничения субъектов по компетенциям и др. факто-
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рам [130]. 
Клементьев Д. С., Корнилович В. А. и Малышев М. А. считают, что в 

современном быстро меняющемся мире все каналы взаимодействия госу-
дарства и общества блокируются бизнесом [133]. Поведение коллективных 
социальных субъектов изменяется в результате деформации модели трёх-
секторного взаимодействия и приводит к нарушению обратной связи в 
управлении. Такие условия стали причиной поиска органами власти новых 
платформ для обеспечения участия граждан в подготовке государственных 
решений (таблица 10): 

 
Таблица 10 – Модели участия граждан в принятии управленческих решений 

 

Наименование 
модели 

Сущность модели Особенности использования 
модели управления 

Модель 
гражданского 
общества 

Модель основана на общей 
концепции и либеральной тра-
диции гражданского общества 

Структуры гражданского общества 
выполняют контрольные функции 
подотчетных обществу органов 
 власти 

Легитимная модель Участие граждан в процессе вы-
работки управленческих реше-
ний при реализации представи-
тельной функции 

Влияние гражданского общества на 
процесс принятия решений зависит 
от типа доминирующей политиче-
ской культуры и взаимных ожида-
ний общества и власти от этого вли-
яния 

Инструментальная 
модель 

Участие гражданского обще-
ства на «выходе» политической 
системы при решений социо- 
гуманитарных и др. задач 

Гражданское общество на «выхо-
де» варьирует от формальности и 
пассивного принятия директив до 
политической вовлеченности граж-
дан с делегированием ответственно-
сти за эффективную реализацию 
государственной политики 

Примечание: составлено авторами на основе источника [130] 
 
Таким образом, подытоживая все вышесказанное, к основным про-

блемам участия граждан в процессе принятия решений можно отнести сле-
дующее: 

- формальность участия; 
- низкий уровень социальной, гражданской активности и заинтере-

сованности; 
- недостаточный уровень управленческих и информационных 

компетенций   граждан; 
- низкий уровень доверия граждан к власти. 
Сегодня социальный контроль выступает не просто необходимым 

элементом «открытого правительства» и «слышащего государства», но и 
важнейшим индикатором определения эффективности и результативности 
органов государственной власти. 

Как показывает анализ, основные задачи социального контроля и зада-
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чи социального контроля за ходом реализации государственной политики 
могут отличаться (таблица 11). 

 
Таблица 11 – Основные задачи социального контроля 

 

Задачи социального  контроля № Задачи социального контроля за ходом 
 реализации государственной политики 

Формирование и развитие граж-
данского правосознания 

1 Контроль за соответствием законам правовых 
актов,       издаваемых государственными органами 

Повышение доверия граждан к 
деятельности государства 

2 Контроль за соблюдением нормативных пред-
писаний  государственными органами 

Обеспечение тесного взаимодей-
ствия  государства с институтами 
гражданского общества 

3 Контроль целесообразности управленческих 
решений по организации и осуществлению дея-
тельности  государственными органами 

Содействие предупреждению и 
разрешению социальных кон-
фликтов 

4 Контроль за соблюдением установленных для 
государственных органов запретов и ограниче-
ний, служебной дисциплины, своевременным и 
доброкачественным выполнением государ-
ственными органами возложенных на них обя-
занностей 

Обеспечение прозрачности и от-
крытости деятельности органов 
государственной власти, местно-
го самоуправления 

5 Контроль за рациональным распределением и 
использованием материальных, финансовых и 
иных ресурсов, соблюдением режима экономии 

Примечание: составлено авторами на основе источников [134, 135]. 

 
К субъектам социального контроля в самом широком смысле относят-

ся социально-политически активные граждане, институты гражданского об-
щества и иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия на 
осуществление социального контроля. При этом граждане Республики Ка-
захстан осуществляют общественный контроль индивидуально или могут 
осуществлять его в качестве независимых экспертов, путем участия в груп-
пах, а также в ином необходимом качестве. Помимо граждан активным 
субъектом социального контроля могут быть различного рода общественные 
организации, объединения и иные неправительственные организации. 

В Законе Республики Казахстан «Об общественном контроле» к субъ-
ектам общественного контроля отнесены «граждане Республики Казах-
стан, некоммерческие организации, иные субъекты, которым предоставлено 
право или полномочия на осуществление общественного контроля в соот-
ветствии с законами Республики Казахстан» [2], в тоже время в «Правилах 
организации и проведения общественного контроля» в качестве субъекта 
общественного контроля указаны «общественные советы, а также неком-
мерческие организации, граждане по поручению общественных советов» 
[60]. Исходя из последнего, можно заключить, что в Правилах большая роль 
отводится общественным советам, деятельность которых регулируется зако-
ном «Об общественных советах» [136], закрепивших роль данного института 
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и позволивших создать условия для системного и эффективного участия об-
щества в государственном управлении посредством общественного кон-
троля. Поскольку одним из основных задач общественных советов явля-
ется «организация общественного контроля и обеспечение прозрачности де-
ятельности центральных исполнительных органов и органов местного госу-
дарственного управления и самоуправления, а также субъектов квазигосу-
дарственного сектора» [136]. 

Несмотря на наличие в законодательстве Республики Казахстан 
понятия «неправительственные организации», статья 17 Закона Республики 
Казахстан «Об общественных советах» рассматривает в качестве субъектов 
общественного контроля именно некоммерческие организации. Использова-
ние данного термина позволяет расширить круг данных субъектов до всех 
форм некоммерческих организаций включая политические партии, профес-
сиональные союзы и религиозные объединения, не включенные в понятие 
неправительственных организаций [137]. 

Местное самоуправление является особым элементом общественных 
отношений, оно максимально приближено к населению, затрагивает интере-
сы каждого гражданина. Именно на местном уровне посредством формиро-
вания и реализации схода и собрания местных сообществ, существует воз-
можность реально влиять на власть, используя потенциал взаимопомощи и 
взаимной поддержки местных жителей [138]. 

Таким образом, к институтам социального контроля за ходом реализа-
ции государственной политики можно отнести законодательно утвержден-
ных  субъектов и различных институтов гражданского общества (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10. Основные институты социального контроля 
Примечание: составлено авторами на основе источников [139, 140, 141]. 
 
 

 
 

Общественные палаты (Национальный курултай при Президенте 
Республики Казахстан, Общественная палата при Мажилисе) 

 
Общественные советы разных уровней 

Политические партии 

Некоммерческие организации 

Средства массовой информации 

Институт местного самоуправления 

Институт обращений граждан 

Открытое правительство и др. 
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Как видно из рисунка 10, к основным институтам социального кон-
троля за ходом реализации государственной политики в Казахстане можно 
отнести общественные палаты, общественные советы, НПО, Гражданский 
альянс, СМИ, другие общественные организации и объединения, осуществ-
ляющие общественный контроль. Хорошим примером служит работа НПО, 
контролирующих качество оказания государственных услуг (инициатива 
Агентства по делам государственной службы, создавшего соответствующие 
мониторинговые группы во всех регионах). Также можно отнести общест-
венные слушания, общественную экспертизу, отчеты акимов и других 
должностных лиц перед населением. В марте 2022 года издан Указ Главы 
государства «О проведении встреч акимов с населением» [142], предписыва-
ющий проводить регулярные встречи с населением акимам всех уровней, в 
том числе и по требованию граждан. С целью повышения результативности 
таких мероприятий Президент обязал акимов осуществлять предварительный 
сбор и анализ запросов и предложений граждан, уделяя основное время от-
ветам на поставленные вопросы. 

Институт обращений граждан, являющийся одной из ключевых форм 
взаимодействия человека и государства, через который реализуется функция 
общественного контроля, также является эффективным органом реализации 
 социального контроля. Граждане могут использовать обращения в своей ра-
боте, направляя индивидуальные или коллективные обращения (таблица 12): 

 
Таблица 12 – Механизмы и способы подачи обращений граждан 

 

Чем руководствоваться? Как пользоваться? Способы подачи обращений 

• Административный 
процедурно- процессуаль-
ный кодекс Республики 
Казахстан [145], 
• Закон Республики Ка-
захстан «О доступе к ин-
формации» [146], 
• Закон Республики Ка-
захстан «О правовых ак-
тах» [147], 
• Закон Республики Ка-
захстан «О средствах мас-
совой информации» [148], 
• Приказ Генерального 
Прокурора РК «Об утвер-
ждении Правил регистра-
ции, учета обращений, по-
ступающих в государ-
ственные органы, органы 
местного самоуправления, 
юридические лица со сто-
процентным участием гос-
ударства, а также ведения 

• Информация о способах 
подачи обращений в госу-
дарственные органы раз-
мещена на открытом до-
ступе на порталах Egov и 
Открытое правительство. 
• Для подачи обращения в 
электронном виде на пор-
талах требуется авториза-
ция. Для авторизации на 
портале необходимо заре-
гистрироваться на веб-
портале  «электронного 
правительства» (egov.kz). 
• Обращения могут быть 
поданы, как физическим, 
так и юридическими лица-
ми. 
• На порталах имеется ин-
струкция по работе на пор-
тале. Функционирует 
служба поддержки. Можно 
обратиться в единый кон-

Портал «Открытый диа-
лог»: 
Посредством: 
подачи обращения через 
Блог-платформы руководи-
телей государственных ор-
ганов; участия в интернет-
конференциях; прохожде-
ния опросов. 
Портал E-otinish 
Посредством подачи: 
жалобы; отклики; заявле-
ния; предложения; запроса; 
сообщения. 
Раздел «Электронные об-
ращения»: 
Посредством подачи: 
обращения в государ-
ственные органы и к субъ-
ектам квазигосударствен-
ного сектора; обращения 
по уголовным делам; об-
ращения по гражданским 
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информационной аналити-
ческой системы «Элек-
тронные обращения» [149], 
• Иные законодательные 
акты. 

тактный центр на номер 
1414. Интерфейс порталов 
несложный. 
• Вне зависимости от по-
дачи формы обращения – 
нарочно или в электрон-
ном виде получатели услу-
ги информируются о реги-
страции обращения и 
направлении ответа на об-
ращение по СМС. пользо-
вателя портала Egov. 

делам; обращения по де-
лам об административных 
правонарушениях 
Иные способы: 
Посредством: 
направления обращений на 
бумажном носителе путем 
направления в государ-
ственный орган посред-
ством почты или передачи 
нарочно в канцелярии гос-
ударственных органов; 
подачи обращения на лич-
ном приеме в государ-
ственном органе 

Примечание: составлено на основе указанных источников. 

 
К институтам можно отнести и электронные формы гражданского 

контроля, например, портал «Открытое правительство» с его разделами, да-
ющими возможность широкого обсуждения проектов законов и иных НПА, 
управленческих решений [143]. 

Широкие возможности для развития социального контроля возникают 
в ходе формирования «открытого правительства», которому соответствует 
казахстанская модель «слышащего государства». 

Объектом социального контроля является «деятельность государ-
ственных органов республиканского и местного уровней и их должностных 
лиц, а также деятельность субъектов квазигосударственного сектора, вклю-
чая деятельность национальных холдингов, национальных компаний, учре-
дителем, участником или акционером которых является государство» [66]. 

В последние годы в Казахстане отмечаются изменения в мотивах и 
формах политического участия. Граждане в течение последних лет в инфор-
мационном пространстве и в социальных сетях все чаще поднимают пробле-
мы касательно различных сфер функционирования общества, деятельности 
центральных и местных исполнительных органов. Безуспешные попытки 
решения тех или иных вопросов, а также недостаток возможности хоть как-
то повлиять на эффективность реализации государственной политики на ме-
стах, приводит граждан к необходимости обращений и коллективным при-
зывам через социальные сети или на известных, но не имеющих юридичес-
кой силы, петиционных платформах. 

В ряде зарубежных стран под давлением общества и реагируя на тре-
бования времени правительства придали онлайн-петициям законную силу. 
Одной из первых таких стран стала Великобритания. Однако депутаты там 
рассматривают только те петиции, которые собрали свыше 100 тысяч подпи-
сей в течение 30 дней после размещения на соответствующей онлайн-
платформе. В 2011 году электронные петиции узаконили Германия и США. 
Далее к этом процессу стали присоединяться и другие страны [144]. 
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На сегодняшний день существует проблема забюрократизированности 
рассмотрения петиции. Для того чтобы петиция считалась легитимной, тре-
буется восемь месяцев и прохождение двух этапов сбора голосов. На первом 
этапе нужно набрать 150 голосов, на втором – от 2 500 до 50 тыс. голосов, 
чтобы петиция считалась поддержанной. При этом на рассмотрение петиции 
государственным органам отводится три месяца. В итоге по продолжитель-
ности времени от создания петиции до получения ответа уйдет почти год. За 
это время поднимаемый вопрос перестанет быть актуальным.  

Как подавать петиции гражданам в отдаленных регионах страны, у ко-
торых нет доступа к интернету? [150] Петиции регламентированы «Прави-
лами присоединения к петиции и формы письменного заявления о присо-
единении к петиции» [151] и «Правилами регистрации и учета петиций» 
[152]. Подать петицию смогут граждане Республики Казахстан посредством спе-
циального интернет- портала. При этом гражданам будет доступна форма бумаж-
ной подачи петиции. Предусмотрены ограничения подачи петиции по определен-
ным темам. В АППК закреплены пороговые значения для петиции [153]. 

Таким образом, анализ научной литературы и нормативных докумен-
тов показал, что на сегодняшний день отсутствует единый подход к опреде-
лению основных форм социального контроля за ходом реализации государ-
ственной политики. 

Обобщив наиболее известные исследования по данному вопросу, 
можно выделить следующие формы и методы социального контроля за хо-
дом реализации государственной политики институтами гражданского обще-
ства и отдельными               гражданами (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11. Формы и методы социального контроля 
Примечание: составлено авторами на основе источника [68]. 
 
Механизм осуществления социального контроля в Казахстане пред-

• Наблюдение (например, на заседании). 
• Анализ официальной статистики и 
анализ документов 

• Непосредственные исследования на 
месте. 

• Обследование условий путем посещения 
органов власти. 

• Сбор жалоб и обращений. 
• Беседы, интервью, опрос общественного 
мнения, проведение фокус-групп. 

• Анализ и мониторинг официальных 
сайтов государственных органов и др. 

 
Методы социального контроля 

• Общественные обсуждения. 
• Общественная экспертиза. 
• Общественный мониторинг. 
• Общественная проверка. 
• Общественное расследование. 
• Гражданские петиции, в том числе           
электронные. 

• Краудсорсинговые платформы. 
• Отчет руководителей государственных 
органов, национальных холдингов, 
национальных компаний, учредителем, 
участником или акционером которых 
является государство. 

• Бюджет народного участия. 
• Открытое правительство 

 
Формы социального контроля 
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полагает                 следующее (рисунок 12): 
 

 
 

Рисунок 12. Механизм осуществления социального контроля в Казахстане 
Примечание: составлено авторами на основе источника [146, 2]. 
 
Таблица 13 – Механизмы доступа и сбора информации 
 

Чем руководствоваться? Как пользоваться? Способы сбора информации 

 Закон Республики Ка-
захстан «О доступе к инфор-
мации» [146], 

 Указ Президента Рес-
публики Казахстан «О прове-
дении встреч акимов с насе-
лением» [142], 

 Приказ Министра ин-
формации и общественного 
развития РК «Об утвержде-
нии Правил работы на интер-
нет-портале открытого диа-
лога» [154], 

 Приказ и.о. Министра 
по инвестициям и развитию 
РК «Об утверждении требо-
ваний к содержанию, веде-
нию и информационному 
наполнению электронными 
информационными ресурса-
ми веб-портала «электрон-
ного правительства» [155], 

 Приказ Министра ин-
формации и общественного 
развития РК «Об утвержде-

•Руководствовать
ся Законом РК 
«О доступе к ин-
формации», ко-
торый содержит 
подробное опи-
сание процедур 
возможностей и 
ограничений. 
• Изучить «За-
кон о доступе к 
информации в 
вопросах и отве-
тах. Практическое 
руководство для 
пользователей» и 
онлайн-курс «До-
ступ к информа-
ции в Казахстане 
от А до Я». 
• Для упроще-
ния процедур 
пользоваться 
возможностью 
подачи запросов 

Самостоятельный сбор информа-
ции в открытых источниках: 
• Посредством: 
• ознакомления с информацией, раз-

мещенной в помещениях, занимае-
мых обладателями информации, и в 
иных отведенных для этих целей 
местах; 

• ознакомления с информацией, раз-
мещенной в средствах массовой 
информации; 

• ознакомления с информацией, раз-
мещенной на интернет-ресурсе об-
ладателя информации; 

• ознакомления с информацией, раз-
мещенной на соответствующих 
компонентах веб-портала «элек-
тронного правительства» (Напри-
мер, «Отрытые бюджеты», «От-
крытые НПА», «Открытые данные» 

Сбор информации на публичных 
заседаниях и отчетах: 
• государственные органы обяза-
ны обеспечить доступ на заседания 
коллегий государственных органов в 
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нии Правил размещения ин-
формации на интернет- пор-
тале открытых данных» 
[156], 

 Иные законодательные 
акты. 

в электронном 
виде. 
При подаче зап-
росов обязатель-
но указать, что 
информация зап-
рашивается в 
рамках Закона 
РК «О доступе к 
информации». 

соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 
• государственные органы          
обязаны 
обеспечить онлайн-трансляцию от-
крытых заседаний Палат Парламен-
та Республики Казахстан, в том 
числе совместных, местных пред-
ставительных органов области, го-
рода республиканского значения, 
столицы и коллегий государствен-
ных органов, проводимых по итогам 
года, на интернет-ресурсах; 
• государственные органы обяза-
ны обеспечить условия для заслу-
шивания и обсуждения отчетов ру-
ководителей центральных исполни-
тельных органов (за исключением 
министерств обороны, иностранных 
дел Республики Казахстан), акимов 
и руководителей национальных 
высших учебных заведений 
Сбор информации посредством 
коммуникаций с госорганами: 
• направления запроса о 
предоставлении информации 
Граждане как оценщики 
• Помогать гражданам добиться 
точных, убедительных и практиче-
ских результатов оценки 

Примечание: составлено на основе приведенных источников. 
 
Право на доступ к информации является «специальным правом, и 

находит это право свое применение именно при взаимодействии гражданина 
и государства в сфере раскрытия или ограничения доступу к информации о 
деятельности государственных органов». Механизмы доступа и сбора ин-
формации приведены в таблице 13. 

Таким образом можно отметить, что в разработке и реализации госу-
дарственной политики участвуют общественные палаты, общественные со-
веты, НПО, гражданский альянс, СМИ, население, другие общественные ор-
ганизации и объединения. 

 
 

2.2. Нормативное правовое обеспечение социального контроля   
в Казахстане 

 
Руководство страны неоднократно указывало на необходимость уста-

новления эффективного социального (общественного) контроля в сфере го-
сударственного управления с целью усиления его роли в борьбе с корруп-
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цией и другими негативными явлениями на службе органов государственной 
власти. 

В Стратегии «Казахстан-2050» [157] упоминается необходимость уси-
ления общественного контроля и усиления влияния граждан на ситуацию на 
местных территориях. 

В целом оценка эффективности деятельности государственных орга-
нов в Республике Казахстан развивается по нескольким направлениям, 
включая общественный контроль со стороны НПО, общественных советов, 
средств массовой информации и других общественных организаций и объ-
единений [158]. 

В своем Послании 2000 года народу Казахстана первый президент 
страны отметил необходимость поддержки неправительственного сектора с 
целью его дальнейшего развития как одного из институтов гражданского 
контроля. Следовательно, 16 января 2001 года был принят Закон «О неком-
мерческих организациях» [159], целью которого явилось урегулирование 
отношений, возникающих в связи с созданием деятельности, реорганизацией 
и ликвидацией некоммерческих организаций. Однако анализ показал, что в 
данном НПА есть некоторые недостатки: 

- не регламентирует участие международных и зарубежных НПО и 
фондов в некоммерческой деятельности в Казахстане [160]; 

- достаточно несложная процедура регистрации НПО, которое при-
водит к                  тому, что: 

- в организации может работать один человек и отсутствует систе-
ма  управления; 

- некоторые НПО создаются специально для получения государ-
ственного социального заказа, существуют НПО «грантоеды» и НПО «одно-
дневки»; 

- НПО, в уставе которых прописано более 40 направлений [161]. 
В 2002 году была принята «Концепция государственной поддержки 

неправительственных организаций Республики Казахстан» [162]. Концепция 
стала основополагающим инструментом в тот момент, когда остро стоял  
вопрос организационно-правовых форм некоммерческих организаций. По 
отдельным из них были приняты специальные законы, в частности, по об-
щественным и религиозным объединениям, политическим партиям и т.д. 

В целях реализации вышеназванных мер были разработаны и приняты 
различные региональные программы, а также Закон Республики Казахстан 
«О государственном социальном заказе» от 12 апреля 2005 года, который в 
настоящее время называется Закон Республики Казахстан «О государствен-
ном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных органи-
заций в Республике Казахстан» [163]. Данный Закон сыграл важную роль в 
вопросах стабильности и целевого финансирования проектов неправитель-
ственного сектора со стороны государства. 

В 2006 году была принята «Концепция развития гражданского общест-
ва в Республике Казахстан на 2006-2011 годы», направленная на дальнейшее 
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совершенствование законодательной, социально-экономической и организа-
ционно-методической базы для всестороннего развития институтов граж-
данского общества и их равноправного партнерства с государством и биз-
нес-сектором [164]. 

Но после 2011 года новых стратегических документов, соответственно 
ориентиров развития НПО, не появилось, лишь в 2018 году вновь возник  
вопрос о принятии новой Концепции. И в 2020 году была принята новая Кон-
цепция развития гражданского общества в Республике Казахстан. В настоя-
щем документе было предусмотрено создание системы гражданского кон-
троля, который охватывает такие направления [165]. 

2 декабря 2015 года был принят Закон Республики Казахстан «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб-
лики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организа-
ций» [166], Законом было предусмотрено присоединение всех НПО к еди-
ному реестру [167], отчет за средства, полученные по линии государствен-
ного социального заказа и грантов, которые, в свою очередь, были направ-
лены на увеличение отчетности, и соответственно, прозрачности деятельно-
сти НПО [158]. 

Также необходимо добавить, что на протяжении 10 лет после приня-
тия Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» (ст.29) не-
коммерческие организации и физические лица привлекаются к проведению 
Общественного мониторинга за качеством оказания государственных услуг 
и выработке рекомендаций [168]. Агентство РК по делам государственной 
службы является организатором проведения общественного мониторинга 
качества оказания государственных услуг [169]. 

С 2015 года стали появляться новые формы взаимодействия граж-
данского общества и государства, в том числе институты и формы обще-
ственного контроля [170]. Например, в 2015 году был принят Закон «Об об-
щественных советах», задачей которого является «организация обществен-
ного контроля и обеспечение прозрачности деятельности центральных орга-
нов исполнительной власти и органов местного самоуправления и местного 
самоуправления, а также квазигосорганов» [136]. Для дальнейшего совер-
шенствования и повышения эффективности деятельности общественных со-
ветов, обеспечения их открытости, независимости и автономности на основе 
рекомендаций НПО и экспертного сообщества в 2021 году были приняты 
изменения и дополнения по вопросам деятельности общественных советов 
на законодательном уровне [171]. 

В целях организации и проведения общественного контроля в 2021 го-
ду были приняты Правила организации и проведения общественного кон-
троля, в которых прописаны Порядок организации и проведения форм об-
щественного контроля [60]. 

В своём Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Прези-
дент Республики Казахстан К. Токаев отметил: «Поддерживая институт 
общественного контроля как альтернативы государственному, мы должны 
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создать соответствующую правовую базу. Поручаю разработать и принять 
Закон «Об общественном контроле», призванный обеспечить открытость и 
подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственно-
го сектора» [172]. 

Для реализации этой задачи в 2021 году был разработан проект Закона 
Республики Казахстан «Об общественном контроле», после чего 2 октября 
2023 года был принят Закон Республики Казахстан «Об общественном кон-
троле» [2]. 

Следует отметить, что анализ нормативных правовых актов показывает, 
что формы участия НПО в общественном контроле в некоторых НКО ограниче-
ны. Например, пункт 4 статьи 20 Закона «Об общественных консультациях» 
предусматривает право запрашивать у государственных органов или их долж-
ностных лиц необходимую информацию, связанную с целью мониторинга [136]. 
Однако субъективный состав этой нормы представлен только членами об-
щественного совета, поскольку некоммерческим организациям и другим субъ-
ектам общественного контроля не предоставляется право на получение ин-
формации при проведении общественного мониторинга [137]. 

Несмотря на это, пункт 2 статьи 29 «Закона о государственных услу-
гах» предусматривает право запрашивать у государственных органов необ-
ходимую информацию, относящуюся к сфере государственных услуг, при 
условии, что такая информация недоступна на интернет-ресурсах некоммер-
ческих организаций в рамках общественного мониторинга качества государ-
ственных услуг. 

Для повышения прозрачности, ответственности, подотчетности мест-
ных исполнительных органов в марте 2022 года издан Указ Главы государ-
ства «О проведении встреч акимов с населением» [142], направленный на 
проведение регулярных встреч с населением акимами всех уровней. 

Также необходимо дополнить, что помимо вышеуказанных НПА реа-
лизуются  и другие документы. 

Законом о доступе к информации от 2015 года регулируется интер-
нет- портал Открытого правительства [173]. 

Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» ре-
гулирует общественные отношения в сфере средств массовой информации 
[148]. Наконец, средства массовой информации как субъект гражданского 
общества являются «мостом», «каналом» информации от общества к госу-
дарству (его органам и должностным лицам) и, наоборот, информируют об-
щество о делах государства [174]. 

Статья 10 Закона Республики Казахстан «О Национальной палате 
предпринимателей Республики Казахстан» регламентирует задачи Нацио-
нальной палаты в области общественного мониторинга вопросов развития 
предпринимательства [175]. 

Другой формой общественного контроля является институт петиций. В 
Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обще-
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ственного контроля, совершенствования административных процедур» пе-
тиция рассматривается как «коллективное сообщение, отклик или предло-
жение, направленное в государственный орган, местный представительный 
и исполнительный орган в электронной форме» [176]. 

Вопрос о вовлечении граждан в обсуждение и решение основных за-
дач государства основан на принципах слышащего, эффективного, подот-
четного, профессионального и прагматичного государства, которые содер-
жатся во многих документах страны, в том числе в Концепции развития гос-
ударственного управления в Республике Казахстан до 2030 года [177], Кон-
цепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 
года [178], направленной на повышение вовлеченности населения в процесс 
принятия решений на местном уровне, Концепции правовой политики Рес-
публики Казахстан до 2030 года, нацеленной на расширение участия граж-
дан в обсуждении нормативных правовых актов [177] и т.д. 

 
2.3.  Анализ текущего состояния социального контроля  

за деятельностью                                          государственных органов 
 

Общество вправе контролировать процесс финансирования государ-
ством на всех стадиях [158]. 

 В связи с этим, как упоминалось в первой главе, в настоящее время 
все чаще употребляется понятие «общественный контроль», предполагаю-
щий активное участие граждан в процессе принятия управленческих реше-
ний, повышение открытости и прозрачности государственных органов и т.д. 

Как было отмечено в параграфе 2.2, вопрос вовлечения граждан в об-
суждение и решение ключевых задач государства обозначен во многих стра-
тегических документах страны. Однако, в системе государственного управ-
ления наблюдается  ряд проблем, вызванных следующими факторами: 

- низкий уровень доверия граждан к органам государственной власти; 
- слабая вовлеченность населения в процесс принятия управленческих 

решений; 
- отсутствие системности в процессе взаимодействия между граж-

данами и государством и т.д. [1]. 
Сегодня новая модель государственного управления реализуется в со-

ответствии с принципами слышащего, эффективного, подотчетного, профес-
сионального и прагматичного государства, где встает закономерный вопрос 
– вопрос об эффективности социального (общественного) контроля за дея-
тельностью государственных органов. 

В целом оценка эффективности деятельности государственных органов в 
Казахстане реализуется по нескольким направлениям, одним из которых являет-
ся общественный контроль со стороны граждан, НПО и др. [60]. 

В рамках данного исследования нами были проанализированы деятель-
ность НПО, общественных советов как главных субъектов общественного кон-
троля. 
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1. В 2011-2012 годах были проведены мероприятия по усилению роли 
НПО, был утвержден «Порядок привлечения неправительственных организаций 
(общественных объединений), независимых экспертов при формировании об-
щей оценки эффективности деятельности государственных органов» [179]. 

В 2011 году в рамках проекта «Независимый мониторинг качества госу-
дарственных услуг как средство повышения прозрачности государственного 
управления», реализуемого в Восточно-Казахстанской области, была разработа-
на методология осуществления общественного контроля. Однако, когда возник 
вопрос о качестве услуг, предоставляемых НПО, эти вопросы не были изучены, 
и отсутствовала методология оценки качества услуг НПО [158]. 

Проблема является насущной, поскольку система НПО в Казахстане как 
институт гражданского общества слабо выполняет функцию связующего звена 
между государственными органами и большинством людей. НПО не несут зна-
чительной функциональной общественной нагрузки. Большинство граждан не 
имеют представления о функциях и деятельности НПО. 

По состоянию на апрель 2023 года в Казахстане зарегистрированы бо-
лее 23 тыс. НПО, из них 78% являются реально действующими (таблица 14): 

 
Таблица 14 – Количество НПО в Казахстане (апрель 2023 г.), ед. 

 

Количество НПО 23 335 
В том числе: 
Отсутствуют бизнес-идентификационные номера 1 742 
Приостановили свою деятельность 1 103 
Признаны бездействующими 2 217 
На стадии ликвидации 1 
Ликвидированные 68 
Количество действующих НПО 18 204 

   Примечание: составлено авторами на основе источника [180]. 
 
Проведенный анализ показывает, что существуют НПО, работающие в 

нескольких областях, называемые универсальными НПО, удельный вес ко-
торых в апреле 2023 года составлял около 20 процентов всех НПО в Казах-
стане. Также существует проблема, связанная с невозможностью своевре-
менной подачи отчетов НПО (по состоянию на 2023 год). Отчет за 2022 год 
был своевременно передан в базу данных НПО – 5 191 НПО, или 22% заре-
гистрированных, или 28% существующих (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Направления деятельности действующих НПО 
 (по состоянию на апрель 2023 года) 

Примечание: составлен авторами на основе источника [180]. 
 
Анализ текущей ситуации показывает, что большинство действующих 

НПО не являются профильными. Это, в свою очередь, недостатки действу-
ющего законодательства. Неправительственные НПО обычно создаются с 
конкретным проектом или последовательно реализуют все проекты, доступ-
ные в рамках государственного социального заказа. Такая полнота значи-
тельно снижает качество оказываемых ими услуг, поскольку данные, предо-
ставляемые НПО, не ориентированы на решение какой-либо конкретной со-
циальной проблемы. Социальные последствия деятельности междисципли-
нарных НПО не являются положительными при предварительной оценке и не 
накапливаются в обществе. Их цель скорее коммерческая, т.е. извлечение 
прибыли от участия в государственном социальном заказе, нежели неком-
мерческая, как этого требует данная сфера [158]. 

2. Эффективность деятельности общественных советов. 
С 2015 года общественные советы являются институтом общественно-

го контроля, позволяющим создать условия для системного и эффективного 
участия общества в государственном управлении. 

В таблице 15 приведены количественные показатели в разрезе ЦГО.  
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Таблица 15 – Состав ОС, относящихся к ЦГО, на конец второго срока 
 

№ ЦГО 

Кол-во 
членов 

Кол-во 
гос- 

 служа- 
щих 

Кол-во пред-
ставителей 
подведом-

ственных ор-
ганизаций 

Кол-во 
женщин 

1 Министерство образования и 
науки 

21 2 4 7 

2 Министерство индустрии и ин-
фраструктурного развития 

20 6 1 4 

3 Министерство энергетики 20 6 0 1 
4 Министерство юстиции 21 6 1 10 
5 Министерство торговли и 

интеграции 
16 2 0 3 

6 МИД 20 4 1 7 
7 МЦРИАП 25 2 5 1 
8 МЭГПР 28 2 0 6 
9 Министерство культуры и спорта 17 2 2 4 

10 МИОР 22 1 3 10 
11 Министерство финансов 15 5 0 2 
12 Министерство труда и социаль-

ной  защиты 
17 3 0 9 

13 Министерство сельского 
хозяйства 

18 4 2 0 

14 МНЭ 12 3 0 0 
15 Министерство по чрезвычайным 

ситуациям 
22 7 0 0 

16 Министерство внутренних дел 23 6 0 4 
17 МЗ 10 3 0 3 
18 Агентство по финансовому 

мониторингу 
21 6 0 3 

19 Агентство по защите и развитию 
конкуренции 

10 3 0 1 

20 Агентство по противодействию 
коррупции 

16 4 0 1 

21 АДГС 10 3 0 0 
22 Агентство по стратегическому 

планированию и реформам 
15 5 0 2 

Примечание: составлено на основе источника [181]. 
 
          В Законе «Об общественных советах» [136] количественный состав 
ОС, образуемых министерствами, органами, непосредственно подчиненны-
ми и подотчетными Президенту РК, установлен в диапазоне 15 до 30 членов. 
Данные таблицы 15 показывают, что численность ОС отдельных мини-
стерств меньше                        установленных Законом рамок. 
       В 2021 году на региональном уровне в 216 ОС состояло 3 270 членов 
(рисунок 14): 
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Кол-во членов Кол-во 
ОС 

 
 
Шымкент 1 29     
Алматы 1 39    

Астана 1 20    

Западно-Казахстанская область  14   257 

Северо-Казахстанская область  15  171    

Туркестанская область  17    318  

Павлодарская область  14   219   

Мангистауская область  8 146     

Костанайская область  21   235   

Кызылординская область  9 135     

Карагандинская область  19    305  

Восточно-Казахстанская 
область 

 20   221   

Жамбылская область  12  183    

Атырауская область  9 131     

Алматинская область  21     352 

Актюбинская область  14   248   

Акмолинская область  20   261   
 
 

 
Рисунок 14. Количество членов ОС местного уровня 

Примечание: составлено авторами на основе источника [181]. 
 
В соответствии с Законом об общественных советах [136] в состав ОС 

входят государственные служащие. По мнению экспертов, такая расста-
новка членов общественных советов снижает степень общественного     
участия и влияния, поэтому считается недоработкой данного Закона в части 
формирования состав общественных советов [158]. 

Как известно, сегодня деятельность общественных советов осуществ-
ляется в следующих формах: «общественное слушание», «общественный 
мониторинг», «общественная экспертиза», «заслушивание отчета о резуль-
татах работы государственного органа, субъекта квазигосударственного сек-
тора» [60, 136] (рисунок 15). 

В целом, общественную экспертизу можно считать «инструментом 
влияния на государственные органы, конечным итогом которого должно 
стать улучшение  реализуемой политики государства» [182]. 

По мнению экспертов, в настоящее время в реализации общественной 
экспертизы прослеживается проблема. Как видно из рисунка 15, обще-
ственным советам дали широкий список функций, не обеспечив методиче-
ской поддержкой. В настоящее время практически единственный способ реа-
лизации данной формы общественного контроля – это экспертиза НПА. 

Казахстанский институт социального развития провел подробное ин-
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 Обратная связь от ГО Обратная связь от ГО Обратная связь от ГО Обратная связь от ГО 

Мотивированный от-
вет 

тервью с членами общественного совета, в ходе которого предложено, что 
это направление следует исключить из перечня услуг ОС в связи с дублиро-
ванием функций Маслихатов и портала «Открытые НПА», а также установ-
лено, что часто участники ОС не обладают необходимыми знаниями и навы-
ками для этого и т.д. 

 
 

 
Рисунок 15. Формы проведения общественного контроля 

Примечание: составлено авторами на основе источников [136, 2]. 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 «Закона об общественных советах» 

проводится общественный мониторинг с целью выявления негативных послед-
ствий для граждан и, как следствие, ущерба общественным интересам: 

- наблюдения за 
деятельностью 
объектов ГО; 
- сбора, обобще-
ния и анализа ин-
формации, каса-
ющейся актов и 
решений ГО; 
- выездного обще-
ственного мони-
торинга; 
- подготовки за-
ключения и 
рекомендаций по 
итогам обще-
ственного мони-
торинга 

- проведения со-
брания для пуб-
личного обсужде-
ния вопросов ка-
сательно: проек-
тов бюджетных 
программ, планов 
развития ГО; 
- участия в разра-
ботке и  обсужде-
нии проектов 
НПА, по правам, 
свобод и обязан-
ностей граждан; 
- подготовки ито-
гового протокола, 
рекомендаций и 
предложения 

- анализа и обще-
ственной оценки 
актов и решений 
ГО; 
- привлечения 
экспертов; 
- включает обще-
ственную эколо-
гическую экспер-
тизу; 
- подготовки экс-
пертной комисси-
ей рекомендаций 
ГО 

- публичного об-
суждения резуль-
татов деятельно-
сти ГО, КГС, ор-
ганов МСУ; 
- оценки 
деятельности кон-
тролируемых ГО; 
- внесения 
предложений по 
совершенствова-
нию деятельности 
ГО; 
- одобрение / не-
одобрение отчета 
ГО 

 
 

осуществляет 
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- Предоставление государственных услуг государственными органами; 
- Бюджетные программы, планы развития и т.д. государственных орга-

нов [136]. 
Анализ деятельности ОС показал, что общественный мониторинг в 

основном реализуется в виде мониторинга качества государственных услуг 
[181, 137], не задействуя весь потенциал данного механизма. 

В целях соответствия принципам слышащего, эффективного, подот-
четного, профессионального и прагматичного государства 3 января 2021 го-
да в Закон об общественных советах был внесен ряд изменений, направлен-
ных на совершенствование и повышение эффективности деятельности ОС, 
обеспечение их открытости, независимости и автономности. Так, в целях 
обеспечения принципов публичности, открытости и подотчетности Обще-
ственные советы должны информировать население о результатах принятых 
решений по проведенному общественному контролю (п.1 ст.14). 

Нами проведен анализ официальных сайтов и отчетов ряда Обще-
ственных советов в целях выявления соответствия вышеназванным принци-
пам. 

Общественный совет города Алматы. Анализ официального сайта 
ОС по г. Алматы показал, что на официальной странице 
(https://almatykenes.kz/ru/) размещены 4 отчета (4-й отчет дублирует 3-й) 
[183], формы предоставления отчетов разные, и самое главное, на сайте не 
нашли отражение принятые решения по предложенным рекомендациям (мо-
тивированный ответ) согласна пункту 1 статьи 14 об ОС [136] и пункту 2 ста-
тьи 6. Проекта Закона об общественном контроле, которая гласит «Субъекты 
общественного контроля обязаны размещать рекомендации по результатам 
общественного контроля, а также мотивированные ответы объектов обще-
ственного контроля на рекомендации по результатам общественного кон-
троля в средствах массовой информации» и пункту 2 статьи 7 «Объекты об-
щественного контроля обязаны размещать рекомендации по результатам 
общественного контроля, а также мотивированные ответы на рекомендации 
по результатам общественного контроля на интернет-ресурсах объектов об-
щественного контроля» [66] (таблица 16): 
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Таблица 16 – Анализ отчетов Общественного совета Алматы  

по открытым  источникам 
 

Размещенные отчеты Содержание Отсутствует 
информация 

Отчет о деятельности 
Общественного совета 
города Алматы за 2023 
год [184]. 

Ссылка не открывается Ссылка  
не открывается 

Отчет о деятельности 
Общественного совета 
города Алматы за I по-
лугодие 2023 года [185]. 

 

- размещен в виде текста; 
- информация о проведении 1 общего 
заседания ОС, 3 заседаний президиума 
ОС, ежемесячных заседаний пяти ко-
миссий и комитетов комиссий; 
- информация о проведении за-
слушивания отчетов 14 управлений 
акимата города; 
- информация о проведении диа-
логовых площадок в 8-ми районах го-
рода с участием представителей вла-
сти и общества; 
- информация о проведении 1 обще-
ственного слушания; 
- информация о проведении 2 вы-
ездных семинаров; 
- информация о решенных вопросах по 
результатам обращений ОС: органи-
зация совместного с Департаментом 
Агентства РК по противодействию 
коррупции по г. Алматы прием граж-
дан; формирование рабочей группы по 
проекту «Ярмарки выходного дня» и 
др. 
- информация о проведении 37 об-
щественных экспертиз НПА и др. 

Отчет частично 
охватывает инфор-
мацию результатах 
деятельности 

Отчет Общественного 
совета Алматы за 2022 
год [186]. 

- размещен в виде краткого текста; 
- содержит информацию за 8 месяцев 
2022 года; 
- информация о проведении за-
слушивания отчетов 15 управлений 
акимата; 
- информация о проведении 35 об-
щественных экспертиз НПА; 
- информация о проведении 2 обще-
ственных слушаний; 
- информация о проведении 18 об-
щественных мониторингов; 
- информация об отправлении 197 
писем в госорганы; 
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- нформация о проведении 21 встреч с 
горожанами 

 -  Отчет охватывает 
информацию о 
процессе, но отсут-
ствует информация 
о результате/ эф-
фективности: 
- сколько из вы-
сланных ОС реко-
мендаций в госу-
дарственные орга-
ны были реализова-
ны/частично реали-
зованы/не реализо-
ваны; 
- сколько из про-
веденных общест-
венных экспертиз 
НПА были приняты 
соответствующими 
органами и т.д. 

Отчет о работе  
Общественного совета  
Алматы за первое полу-
годие 2021 года [187]. 

- размещен в виде презентации; 
- общие сведения (цель, задачи, состав, 
возраст, структура); 
- информационное сопровождение де-
ятельности ОС (официальный сайт, 
площадка интернет-группы Facebook 
«Дежурный по городу»); 
- количественные результаты (169 об-
ращений; 32 проектов НПА (из них 
одобрено – 32); 
- информация о заседаниях Президиу-
ма и комиссий (обсуждение отчетов 
госорганов г. Алматы, были направ-
лены рекомендации, реализация кото-
рых Общественным советом взята на 
контроль); 
- информация о резолюции обще-
ственных слушаний и общественного 
мониторинга; 
- предложения и рекомендации 
госорганам; 
- медийное сопровождение работы 
ОС; 
- заключение 
- ключевые наблюдения по направле-
ниям развития ОС г. Алматы 

Отчет охватывает 
информацию о 
процессе, но отсут-
ствует информация 
о результате: 
- сколько из выс-
ланных ОС реко-
мендаций в госу-
дарственные орга-
ны были реализова-
ны/частично реали-
зованы/не реализо-
ваны. 
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Отчёт Общественного 
совета г. Алматы за IV 
квартал 2021 года [188]. 

- размещен в виде презентации; 
- количественные результаты (100 
обращений; 6 проектов НПА (из них 
одобрено – 6); 
- информация о заседаниях Прези-
диума и комиссий; 
- информация о резолюции обще-
ственных слушаний и общественного 
мониторинга; 
- предложения и рекомендации 
госорганам; 
- медийное сопровождение работы 
ОС; 
- задачи на 4 квартал текущего года 

Отчет охватывает 
информацию о 
процессе, но отсут-
ствует информация 
о результате: 
- сколько из выс-
ланных ОС реко-
мендаций в госу-
дарственные орга-
ны были реализова-
ны/частично реали-
зованы/не реализо-
ваны. 

Отчет о работе Обще-
ственного совета г. Ал-
маты за летний период 
(июнь-август) и задачи 
на IV квартал 
2021 года [189]. 

Дублирование предыдущего отчета  

Информация о прове-
дённых мероприятиях и 
рекомендациях, вырабо-
танных на площадках 
Общественного совета г. 
Алматы за 2022 год 
[190]. 

Представлены направления, постано-
вочные вопросы и рекомендации, вы-
работанные на площадке Обществен-
ного совета с участием целевых групп, 
благо получателей, представителей 
НПО, экспертного сообщества и пред-
ставителей уполномоченных государ-
ственных органов 

Приведены пред-
ложения в Мажилис 
Парламента РК, ре-
комендации для 
РПП 
«Атамекен» 
направлены для 
принятия решений, 
однако не разме-
щен мотивирован-
ный ответ о приня-
тии/ не принятии 
рекомендаций к ре-
ализации 

Примечание: составлено по итогам анализа указанных источников 
 
Общественный совет города Караганды. Анализ официального сай-

та ОС по г. Караганда показал, что на официальной странице отсутствует 
раздел «Отчеты». 

Во вкладке «Отчет ОС за 2021 год» размещен 1 отчет, также в архиве 
размещены 9 документов: ноябрь 2021 г., август 2021 г., февраль 2021 г., май 
2021., январь 2017 г., апрель 2019 г., январь 2022 г., март 2022 г., май 2022 г. 
(хотя в отчете говорится, что публикуются ежегодные отчеты о деятельности 
Общественного совета) [191], форма предоставления отчета текстовая, отчет 
содержит информацию о количестве, рекомендациях, однако отсутствуют 
мотивированные ответы от государственных органов согласно пункту 1 ста-
тьи 14 об ОС [136] и пункту 2 статьи 6 Закона об общественном контроле [2] 
(таблица 17): 
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Таблица 17 – Анализ отчетов Общественного совета Караганды 
по открытым источникам [191] 

 

Размещенные отчеты Содержание Отсутствует информация 

Информация о работе 
общественного совета 
города Караганды по 
состоянию на 15 мая 
2022 года 

- размещен в виде текста; 
- содержит информацию за 
март-май 2022 года; 
- информация о составе ОС; 
- информация о перечне 
рассмотренных вопросов; 
- информация об осущест-
влении 11  выездов; 
- информация о проведении 5 
личных приемов и др. 

- отчет частично охваты-
вает информацию результа-
тах                 деятельности; 
- отсутствует информация 
о количестве реализованных 
либо принятых в работу ре-
комендаций,          высланных ОС; 
- отсутствует информация о 
количестве принятых госу-
дарственными органами 
результатах общественных 
экспертиз НПА и т.д. 

Отчет о работе 
города Караганды за 
2021 год 

- размещен в виде текста; 
- содержит информацию за 
2021 год; 
- информация о составе ОС; 
- информация о перечне 
рассмотренных вопросов; 
- информация о проведении 35 
заседаний; 

- информация о проведении 8 
выездов и 1 общественного 
слушания; 
- информация о рассмотре-
нии 26 проектов НПА; 
- информация об отправлении 
127 рекомендаций в госорганы 
и услугодателям 

Отсутствует информация о 
результативно-
сти/эффективности: 
- сколько из высланных ОС 
рекомендаций в государ-
ственные органы были 
реализованы/частично 
реализованы/не реализова-
ны; 
- сколько из проведенных 
общественных экспертиз 
НПА были приняты соот-
ветствующими органами и 
т.д. 

Информация о работе 
ОС города Караганды 
за 10 месяцев 2021 
года 

- размещен в виде текста; 
- содержит информацию за 10 
месяцев 2021 года; 
- информация о составе ОС; 
- информация о перечне 
рассмотренных вопросов; 
- информация о проведении 25 
заседаний; 
- информация о проведении 7 
выездов и 1 общественного 
слушания; 
- информация о рассмотре-
нии 15 проектов НПА; 

Отсутствует информация о 
результативности/ эффек-
тивности: 
- отсутствует информация о 
высланных рекомендациях в 
ГО; 
- на сайте KAZKENES.KZ 
не размещены отчеты о 
работе за 2019 и 2020 годы 
и другие обзорные материа-
лы 
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 - информация по заслушива-
нию данных руководителей 
правоохранительных органов и 
обсуждение отчетов о ре-
зультатах мониторинга реали-
зации планов развития госу-
дарственных предприятий, 
контролируемых государством 
акционерных обществ и това-
риществ с ограниченной от-
ветственностью, т.е. отчеты 
таких монополистов, как Кара-
ганды-Жылу, Караганды СУ и 
т.д. 
- говорится, что на сайте 
KAZKENES.KZ размещены 
отчеты о работе за 2019 и 
2020 годы и другие обзорные 
материалы 

 

Отчёт Общественного 
совета г. Караганды за 
август 2021 г. 

- перечень комиссии; 
- состав совета ІІ созыва 
2019-2021 годы 

Отсутствует отчет 

Отчёт Общественного 
совета г. Караганды за 
февраль 2021 г. 

- План работы ПК по социаль-
ным вопросам и работе с обще-
ственностью на 2021 год; 
- План работы ПК по                жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
строительству и экологии  на 
2021 год; 
- План работы ПК по право-
вым вопросам и  противодей-
ствию коррупции на 2021 год; 
- План работы ПК по бюдже-
ту, экономике, финансам и 
бизнесу на 2021 год; 
- План работы ОС города Ка-
раганды на 2021 год 

Отсутствует отчет 

Отчёт Общественного 
совета г. Караганды за 
май 2021 г. 

- Положение ОС 2021 Отсутствует отчет 

Январь 2017 г. - регламент ОС Отсутствует отчет 
Апрель 2019 г. - правила служебной этики 

членов ОС г. Караганды 
Отсутствует отчет 

Январь 2022 - дублирование годового 
отчета 2021 года 
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Март 2022 - Состав президиума                Обще-
ственного совета III состава; 
- План работы Общественно-
го совета на 2022 год; 
- Составы постоянных комис-
сий                 Общественного совета го-
рода Караганды III созыва; 
- Положение Общественного 
совета                    в редакции от 4 марта 
2022 года; 
- Состав Общественного со-
вета города Караганды III со-
зыва (2022- 2025 годы) 

Отсутствует отчет 

Информация о работе 
общественного совета 
города Караганды по со-
стоянию на 15 мая 2022 
года 

- цель ОС; 
- состав ОС, в том числе каче-
ственный; 
- перечень рассмотренных 
вопросов; 
- проведено 14 заседаний (11 
выездов), 5 приемов, 3 
консультации, выдано 5 за-
ключений по НПА, дано 28 ре-
комендаций 

Отсутствует информация о 
результате/эффективности: 
- отсутствует информация 
о высланных рекомендаци-
ях в ГО; 
- на сайте KAZKENES.KZ 
не                 размещены отчеты о ра-
боте за 2019 и 2020 годы и 
другие обзорные материалы 

Примечание: составлена авторами на основе источников [191, 192] 
 
Общественный совет г. Петропавловск. Анализ показал, что отсут-

ствует официальный сайт ОС города Петропавловск, информация по ОС 
размещен на официальном интернет-ресурсе Петропавловского городского 
маслихата [193] и акимата города Петропавловск [194]. 

На данных интернет-ресурсах размещены: Состав ОС, Закон РК об 
ОС, Положение ОС города. Никаких отчетов на сайте нет. 

Общественный совет ВКО. Анализ показал, что отсутствует офици-
альный сайт ОС ВКО, информация по ОС размещен на официальном интер-
нет ресурсе Маслихата Восточно-Казахстанской области [195], сайте акима-
та ВКО [196] (таблицы 18, 19): 

 
Таблица 18 – Размещенные документы о деятельности ОС ВКО на разных 

интернет-ресурсах 
 

Интернет-ресурсМаслихата ВКО Интернет-ресурс Акимата ВКО 
В разделе «Документы»: 
- отчет ОС за 2021 год; 
- отчет ОС за 1 полугодие 2021 

года 
- информация о деятельности 

Общественного совета Восточно-
Казахстанской области за 2023 
год 

- Информация о деятельности Общественного совета 
Восточно-Казахстанской области за 2022 год; 

- Информация о деятельности Общественного совета 
Количество действующих НПО 

- Информация о деятельности Общественного совета 
Восточно-Казахстанской области за І полугодие 2021 г.; 

- Информация о деятельности Общественного совета 
Восточно-Казахстанской области за 2020 год 

Примечание: составлена авторами на основе источников [195, 196]. 
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Таблица 19 – Анализ отчетов Общественного совета ВКО по  
открытым источникам 

 

Размещенные отчеты Содержание Отсутствует информация 

Информация о дея-
тельности Обще-
ственного совета 
Восточно-
Казахстанской обла-
сти за 2023 год [197]. 

- размещен в виде текста; 
- информация о проведении 9 
заседаний; 
- информация о рассмотрении 
60 проектов НПА; 
- информация о проведении 41 
общественного рейда; 
- количество обращений – 217 

Отчет не охватывает 
информацию о 
результативности 
деятельности ОС 

Информация о дея-
тельности Обще-
ственного совета Во-
сточно-
Казахстанской обла-
сти за 2022 год [198]. 

-размещен в виде текста; 
- содержит информацию за 
2022 год; 
- информация о проведении 11 
заседаний; 
- информация о рассмотрении 
42 проектов НПА; 
- количество обращений – 
224; 
- информация о заслушивании 
отчетов                             руководителей ГО 

Отчет не охватывает: 
- сколько рекомендаций 
были            направлены в 
государственные органы, 
из них сколько реализо-
ваны; 
- сколько из проведен-
ных общественных экс-
пертиз НПА были приня-
ты соответствующими 
органами и т.д. 

Информация о дея-
тельности Обще-
ственного совета Во-
сточно-
Казахстанской обла-
сти за 1-полугодие 
2022  года  

-размещен в виде текста; 
-содержит информацию за 1- 
полугодие 2022 год; 
- информация о проведении 7 
заседаний; 
- информация о рассмотрении 
23 проектов НПА; 
- информация о заслушивании 
отчетов  руководителей ГО 

Отчет не охватывает: 
- сколько рекомендаций 
были              направлены в 
государственные органы, 
из них сколько реализо-
ваны; 
- сколько из проведен-
ных общественных экс-
пертиз НПА были приня-
ты соответствующими 
органами            и т.д. 

Информация о дея-
тельности Обще-
ственного совета 
ВКО за І полугодие 
2021 года [200]. 

-размещен в виде текста; 
-содержит информацию за 1- 
полугодие 2021 года; 
- информация о проведении 6 
заседаний; 
- информация о рассмотрении 
110 проектов НПА; 
- информация о направлении 
предложении рекомендаций в 
управление природных ресур-
сов и регулирования природо-
пользования ВКО; 
- информация о заслушивании 
отчетов 5  руководителей ГО 

Отчет не охватывает: 
- сколько из направлен-
ных рекомендаций были 
реализованы; 
- сколько из проведен-
ных общественных экс-
пертиз НПА были приня-
ты соответствующими 
органами и т.д. 
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Информация о дея-
тельности Обще-
ственного совета 
ВКО за 2020 год 
[201]. 

-размещен в виде текста; 
- содержит информацию за 
2020 год; 
- информация о проведении 9 
заседаний; 
- информация о рассмотрении 
206 проектов НПА; 
- информация о направлении 
предложении рекомендаций в 
ГО; 
- информация о заслушивании 
отчетов 5 руководителей ГО 

Отчет не охватывает: 
- сколько из направлен-
ных рекомендаций были 
реализованы; 
- сколько из проведен-
ных общественных экс-
пертиз НПА были приня-
ты соответствующими 
органами и т.д. 

Информация о дея-
тельности Обще-
ственного совета Во-
сточно-
Казахстанской обла-
сти за 2021 год [202]. 

-размещен в виде текста; 
- содержит информацию за 
2021 год; 
- информация о проведении 
11 заседаний в формате обще-
ственных слушаний; 
- информация о рассмотрении 
142 проектов НПА; 
- информация о направлении 
142 рекомендации в  госорганы; 
- информация о заслушивании 
отчетов 5 руководителей ГО; 
- информация о поступлении 7 
обращений                 физлиц, из них по 
4-м даны ответы, 3 перена-
правлены в                   ГО 

Отчет охватывает инфор-
мацию о процессе, но от-
сутствует информация о 
результа-
те/эффективности: 
- сколько из высланных 
ОС рекомендаций в госу-
дарственные органы были 
реализованы/частично ре-
ализованы/не реализова-
ны; 
- сколько из проведен-
ных общественных экс-
пертиз НПА были приня-
ты соответствующими 
органами и т.д. 

Примечание: составлено авторами на основе указанных источников. 
 
В целом анализ показал, что в разных регионах ситуация разная: в      

Караганде и в Алматы созданы официальные страницы Общественных сове-
тов, в Петропавловске и ВКО – информация об ОС размещены на сайтах со-
ответствующих МИО и маслихатов, причем, размещенные отчеты по годам 
различаются. 

По ОС по г. Петропавловск никакие отчеты не размещены на обеих 
сайтах. Поэтому об эффективности/результативности работы данного ОС го-
ворить сложно. 

По другим ОС схожая ситуация: 
- форма подачи информации разная, отсутствует унифицированность 

и системность; 
- многие ОС пишут, что отчеты размещены на сайте [192] 

https://kazkenes.kz/, однако анализ данного сайта показал отсутствие отчет-
ности по ОС; 

- отчеты в основном описательного характера, отсутствует информа-
ция о результативности деятельности ОС (к примеру, сколько из направлен-
ных рекомендаций были приняты и так далее); 

- на сайтах отсутствует или частично присутствует информация о 
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принятых решениях со стороны ГО по рекомендациям, хотя согласно изме-
нениям и дополнениями в закон об ОС от 3 января 2021 года данный пункт 
должен быть обязателен; 

- отсутствует системность в размещении информации о деятельности 
ОС. 

3. На сегодняшний день для построения эффективного общественно-
го контроля населения страны наблюдается следующее: население не готово 
к ответственности, наблюдается низкая активность граждан, их ижди-
венческий настрой и т. п. 

Несмотря на это, за последние два-три года ситуация стала меняться. 
Появились граждане, которые стали обращать внимание на проблемы дво-
ров, домов и городов; они оказались готовы к активному отстаиванию об-
щественных интересов, стали вступать в конфронтацию с частными компа-
ниями, покушающимися на пространства города, на его зеленые насажде-
ния, земельные участки и т. д. Все чаще они стали входить в конфликт с ор-
ганами местной власти. При этом никаких внешних посредников как НПО у 
них нет. Возможно, это произошло, потому что НПО перестали или не 
научились работать с населением,  не стали выразителями их мнения, за-
щитниками их интересов [170]. 

Еще одна форма участия граждан в социальном контроле – бюджет 
народного участия – инструмент продвижения общественных инициатив и 
способ гражданского контроля за происходящими в городе изменениями. 
Для местных исполнительных органов это возможность понять ключевые 
проблемы районов, определить приоритеты в целях эффективного использо-
вания бюджетных средств. Этот подход предполагает диалог горожан и 
местных властей для более эффективного управления территориями. Таким 
образом, жители имеют возможность продвигать собственные инициативы и 
участвовать в благоустройстве  территории своего города [203]. 

Главная цель внедрения «Бюджета народного участия» – вовлечение 
населения в распределение средств местного бюджета в рамках его форми-
рования [204]. Соответственно, каждый горожанин может стать «агентом 
перемен» в своем населенном пункте. Именно это, в том числе, подразуме-
вает концепция «Слышащего государства». 

Данный проект в Казахстане реализуется с 2020 года в городах рес-
публиканского, областного значения и в столице. И уже можно утверждать, 
что такая возможность может существенно улучшить ситуацию с вовлечени-
ем граждан. 

На сегодняшний день недостатком бюджета народного участия явля-
ется нехватка информации и компетенций у горожан, у которых есть идеи 
[205]. 

В связи с этим, по мнению экспертов, необходимо обеспечить проз-
рачность, контроль качества на всех этапах реализации одобренных проек-
тов, в том числе с учетом оценки результата самими жителями, увеличение 
информационного сопровождения программы и организацию обучения и по-
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мощи авторам бюджетных  заявок [206]. 
Со стороны экспертов проект бюджет народного участия получил 

неоднозначные оценки. Их можно суммировать в следующем виде: 
- низкая информированность граждан о проекте; 
- жители районов слабо ознакомлены с требованиями конкурса в 

следствие  чего возникает большое количество отказов; 
- слабая разъяснительная работа акиматов, недостаточно прорабо-

танная                                              методология составления заявки и инструкций для граждан; 
- закрытый состав экспертной группы. Отсутствие открытого досту-

па к информации – протоколам и решениям экспертных советов. Это 
значительно затрудняет полноценную оценку промежуточных итогов 
реализации проекта «Бюджета участия»; 

- сравнительно низкий уровень участия граждан. Все пилотные и после-
дующие итерации показали очень низкий уровень участия населения в голо-
совании по проектным предложениям. Так, в Сарыаркинском районе г. Нур-
Султана в 2019 и в 2020 годах проголосовало менее 3% от общего количества 
жителей района. В Алмалинском районе г. Алматы в 2019 году жителями 
было отдано всего 3 347 голосов, что составляет менее 1% от общего коли-
чества жителей района; 

- неосвоение средств «бюджета участия»; 
- отсутствие контроля и мониторинга реализации проектов. Участие 

граждан явно ограничено только этапом подачи заявки и голосованием по 
проектам. В последующем после отбора проекта нет никаких явных обозна-
ченных точек контроля за реализацией; 

- отсутствие оценки социальной эффективности проектов. 
4. Петиция – коллективное сообщение, отклик или предложение, 

направленное в государственный орган, местный представительный и испол-
нительный орган в электронной форме [207]. 

По состоянию на 22 мая 2024 года на сайте размещено более 2000 пе-
тиций. Список наиболее популярных петиций на сайте «Alash online» приве-
ден в таблице 20: 

 
Таблица 20 – Популярные петиции на сайте «Alash online» [208] 

 

№ Тема Дата Кол-во подписей 
1. «Петиция! Требуем снижения пенсионно-

го возраста             женщин до 55-58 лет!» 
30.10.2021 г. «за» - 863423 

«против» - 3 978 
2. «Петиция! Требуем полностью отменить 

утильсбор в                 Казахстане!» 
31.10.2021 г. «за» - 222119 

«против» - 112 
3. «Петиция! Ұйғыр ауданының атауы 

Шарын немесе Қарадала ауданы деп 
өзгертілсін!» 

11.04.2022 г. «за» - 218449 
«против» - 8 038 

4. «Петиция! Требуем продлить детское по-
собие по уходу           за ребенком до трех лет!» 

18.01.2022 г. «за» - 125592 
«против» - 20 

5. «Петиция! Требуем выхода Казахстана из 
ОДКБ и  ЕАЭС!» 

25.02.2022 г. «за» - 70546 
«против» - 6158 
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6. «Инициатива за снижение заработной 
платы всем             чиновникам до 85 000 тенге» 

22.08.2023 г. «за» - 71611 
«против» - 438 

7. «Инициатива за отставку акима города 
Алматы                       Ерболата Досаева» 

06.06.2023 г. «за» - 63286 
«против» - 13683 

8. «Петиция о признании в Алматы экологи-
ческой  катастрофы» 

07.02.2023 г. «за» - 56463 
«против» - 179 

9. «70 000 теңгелік əлеуметтік жəрдемақы 
туралы бастама» 

16.06.2023 г. «за» - 49115 
«против» - 387 

10. «Инициатива против запрета хиджаба в 
Казахстане» 

10.10.2023 г. «за» - 18280 
«против» - 2716 

11. «Петиция! Требуем конфискации имуще-
ства экс-министра Куандыка Бишимбаева, 
оформленного на подставных лиц» 

28.02.2024 г. «за» - 173074 
«против» - 754 

12. «Требуем отменить перевод времени в 
Восточно-Казахстанской области» 

05.04.2024 г. «за» - 35618 
«против» - 446 

 
Все же петиции не бесполезны, как пишет политолог Г. Абишев, «в 

2022 году власть полностью удовлетворила 1, частично – 5 петиций из 10 
наиболее популярных петиций», размещенных на сайте «Alash online», 
правда без упоминания существующих петиций [209].  

Кроме того, в октябре 2023 года президент К. Токаев подписал закон 
«Об общественном контроле», предусматривающий рассмотрение петиций 
граждан страны. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности официально запустило онлайн-платформу для 
подачи петиций. Теперь каждый гражданин Казахстана может подать или 
подписать онлайн-петицию на специальном сайте epetition.kz, который в 
ближайшие годы может стать реальным инструментом «слышащего госу-
дарства». 

По состоянию на 28 мая 2024 года на сайте размещено более 20 петиций 
и одна из них уже направлена в государственный орган на рассмотрение 
[210]. 

В ряде зарубежных стран под давлением общества и реагируя на тре-
бования времени, правительства придали онлайн-петициям законную силу. 
Одной из первых таких стран стала Великобритания. Однако депутаты там 
рассматривают только те петиции, которые собрали свыше 100 тысяч подпи-
сей в течение 30 дней после размещения на соответствующей онлайн-
платформе. В 2011 года электронные петиции узаконили Германия и США. 
Далее к этом процессу стали присоединяться и другие страны [144]. 

Однако, в данной области существуют следующие проблемы: 
- забюрократизированность процедуры рассмотрения петиции; 
- отсутствие интернет-доступа у населения из отдаленных сел; 
- отсутствие законодательной основы петиции, и соответственно, 

государственные органы не обязаны на них реагировать. 
Регламентацию петиций планируется осуществить в рамках обсужда-

емого законопроекта «Об общественном контроле». Подать петицию смогут 
граждане Республики Казахстан посредством специального интернет-
портала (о создании которого говорилось еще в 2016 году). При этом граж-
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данам будет доступна форма бумажной подачи петиции. Предусмотрены 
ограничения подачи петиции по определенным темам. В АППК закреплено 
пороговые значения для петиции [153]. 

5. Открытое правительство. 
Движущей силой открытого правительства в странах ОЭСР является 

гражданское общество и неправительственные организации (НПО), которые 
продвигают защиту гражданских свобод и прав и, тем самым, социально- 
экономическое развитие страны. Нередко в западных странах НПО предо-
ставляют социальные услуги для уязвимых слоев населения (пенсионеров, 
этнических меньшинств), людей с ограниченными возможностями, с кото-
рыми эксперты НПО легче находят язык по сравнению с госслужащими. 
Опыт стран ОЭСР иллюстрирует, что учет интересов и пожеланий граждан 
позволяет создавать более эффективные и рациональные политики. Обще-
ственные организации вовлечены в разработку и реализацию стратегий от-
крытого правительства в 94% стран ОЭСР. 

Среди многих государственных служащих есть мнение, что казахстан-
ские граждане пассивны, то есть не интересуются вопросами политики и 
уклоняются от участия в общественно-политической жизни. К примеру, 
это подтверждает раздел «Открытые НПА» на портале «открытого прави-
тельства», предоставляющий возможность любому желающему участвовать 
в обсуждении законопроектов и других документов, комментировать и по-
лучать ответы. Площадка для обмена мнениями создана, а дискуссии прак-
тически нет [211]. Анализ платформы «Открытые НПА» за период с 2016 по 
май 2024 года показывает, что комментарии от населения по всем сферам 
размещенных НПА варьируются от 0 до 10 [212] (на каждый размещенный 
НПА), то есть активного участия граждан не наблюдается (рисунок 16).] 

 

 
 

Рисунок 16. Данные платформы «Открытые НПА» 
Примечание: из источника [213]. 
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Здесь можно назвать несколько возможных проблем: 
- население недостаточно осведомлено о доступных механизмах 

взаимодействия с правительством [177], 
- низкий уровень доверия населения к власти. 
Однако, пенсионная реформа 2013 года и земельная реформа 2018 года 

говорит о том, что население страны демонстрируют политическую грамот-
ность, активность и инициативу [211]. 

Таким образом, на сегодняшний день сложилась следующая ситуация: 
- отсутствует понятие эффективности социального (общественного) 

контроля; 
- отсутствуют критерии и факторы эффективности к деятельности ин-

ститутов общественного контроля, в том числе общественных советов, как 
одного из главных институтов общественного контроля; 

- отсутствует унифицированность и системность при подаче материа-
ла общественными советами на интернет-страницах, некоторые обществен-
ные советы и вовсе не размещают никакую информацию и т. д; 

- недостаточная активность населения на платформе открытого прави-
тельства; 

- разработка политики «сверху-вниз» без предварительных консуль-
таций с общественностью и др. 

 
 
2.4. Успешные практики деятельности общественных советов  

через                                      призму решенных кейсов 
 
В настоящее время изучение и анализ функционирования обществен-

ных советов невозможны без рассмотрения практических кейсов. В связи с 
чем в данном параграфе нами рассмотрены реальные ситуации в различных 
отраслях при решении социально-экономических задач. 

Кейс Общественного совета города Алматы [185]. 
В январе 2023 года в ОС обратилась Алимбаева К., мама ребенка с ин-

валидностью, с жалобой на отсутствие условий для нормального выезда с 
инвалидной коляской из подъезда жилого дома в мкр. Зердели. По итогам 
разбирательства с данной ситуацией управлением развития коммунальной 
инфраструктуры г. Алматы было принято решение о внесении в Дорожную 
карту по реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и 
среднесрочные перспективы до 2030 года по разделу "Создание инклюзив-
ной среды в Алматы" бюджета на достижение целей по созданию безбарь-
ерной среды с четким определением поэтапных мер и ответственных лиц на 
сумму более 300 млн. тенге. 

Кейс Общественного совета города Караганды [191]. 
Общественный совет города Караганды ведет личный прием. В Совет 

обращаются простые граждане, в надежде получить разъяснение, консуль-
тацию, а иногда и помощь в решении определенных вопросов. Так, в апреле 
2023 года обратились жители одиннадцати домов Жилого комплекса «Мо-
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лодежка» (район Карагандинского университета имени Е. Букетова), с воп-
росом о длительном, более года, отсутствии дворового освещения. Совмест-
но с ГУ «Аппарата Акима района имени Казыбек би» были проведены пере-
говоры. Исходя из этого, 08.04.22 г. руководством ТОО «Караганды Жарык» 
были утверждены «Технические условия на подключение уличного освеще-
ния». 11 апреля 2022 года был получен «Акт разграничения балансовой при-
надлежности и эксплуатационной ответственности». Вопрос был решен, и 
жители выразили благодарность председателю общественного  совета города. 

Кейс Общественного совета города Астаны [214].  
ОС г. Астана осуществили общественный контроль деятельности аки-

мата г. Астана по стабилизации цен на социально значимые товары. Для ста-
билизации цен на эти товары на рынке столицы акиматом принимаются ме-
ры, в рамках которых по оборотному механизму субъектам предпринима-
тельства были выделены займы  на сумму 14 млрд тенге. 

Данное финансирование обеспечивает реализацию продукции по фик-
сированным ценам в 110 точках крупных торговых объектов города. Спра-
вочно: 8 крупных торговых объектов участвуют в этом проекте – «Магнум», 
«Астыкжан», «Вкусмарт», ТД «Акмол», «Анвар», «Аян», рынки «Шапагат» 
и «Сарыарка». 

В рамках проведения общественного контроля Комиссия по вопросам 
бюджета, экономики и финансов ОС г. Астана запросила в ГУ «Управление 
по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана» информацию с 
целью проведения общественного мониторинга цен СЗПТ. 

Члены ОС г. Астана осуществили в течении месяца (11 августа и 9 
сентября 2022 года) мониторинг 8 торговых объектов. В ходе общественного 
мониторинга цен на товары СЗПТ в одной из сети Магнум была выявлена 
завышенная цена на масло подсолнечное «Маслозавод № 1», 1 литр. При 
фиксированной цене 790 тенге на ценнике этого товара была установлена 
цена 999 тг, что выше на 26%. При этом торговая надбавка цен на социально 
значимый товар не должна превышать 15%. 

Также было установлено завышение цены на мясо курицы, законтрак-
тованного в рамках стабилизационных мер. Кроме того, при сравнении цен 
на овощи мониторинговая группа обратила внимание на низкое качество 
картофеля, не пригодного к употреблению, закуп которого субсидировался 
из Стабилизационного фонда (далее – СтабФонд). 

Члены общественного совета потребовали убрать с прилавка ис-
порченный товар и сделали замечание представителю АО «Социально-
предпринимательская корпорация «Astana» (далее – СПК). В одном из торго-
вых объектов мониторинговая группа не обнаружила на прилавках весовой 
сахар, хотя контракт на поставку из СтабФонда имеется. После вопросов 
мониторинговой группы сахар вынесли на прилавок, пояснив, что не успе-
вают фасовать товар в связи с повышенным спросом. Из 8 торговых объектов 
только в одном мониторинговая группа заметила большой информацион-
ный стенд по товарам, реализуемым по фиксированным ценам. Население 
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не осведомлено надлежащим образом о товарах, субсидируемых из Стаб-
Фонда. 

По итогам мониторинга были выработаны замечания и рекомендации, 
которые озвучены на заседании ОС руководству ГУ «Управление по инве-
стициям и развитию предпринимательства г. Астана» и СПК. ГУ «Управле-
ние по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана» и СПК при-
няли данные рекомендации  в работу. 

 
 

2.5. Анализ эффективности социального контроля за ходом реализации 
государственной политики (экспертное интервью) 

 
Эффективность социального контроля в обществе зависит от состоя-

ния, интересов, возможностей заинтересованных лиц, которыми являются 
население, неправительственные организации, общественные советы, госу-
дарственные органы, представители бизнес-сообщества и др. 

Социологические исследования позволяют собрать, проанализировать 
и оценить информацию об изучаемом явлении, более подробно узнать мне-
ния экспертов и интересы стейкхолдеров. 

Социологические исследования проводятся в формате:  
- письменного опроса (анкетного);  
- устного интервьюирования (экспертного опроса); 
- фокус-групп; 
- наблюдения. 
Каждый из вышеприведенных методов анализа имеет свои преимуще-

ства и ограничения. При анализе и определении эффективности социального 
контроля был применен метод экспертного интервью. 

При проведении экспертного интервью были приглашены 14 экспер-
тов, такие как: 

- представители НПО; 
- члены Общественных советов; 
- представители гражданского общества; 
- государственные служащие. 
Отбор экспертов производился исходя из наличия опыта в обществен-

ной деятельности.  
Целью проведения интервью явился сбор данных для анализа эффек-

тивности социального контроля в системе государственной службы Респуб-
лики Казахстан.  

Контент экспертного интервью способствует решению задач исследо-
вания:  

- определение институтов и форм социального контроля общества за 
ходом реализации государственной политики;  

- изучение методологии определения институтов и форм социального 
контроля;  
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- анализ эффективности социального контроля в системе государ-
ственной службы. 

На основе проведенных интервью можно структурировать портрет, 
который характеризует позицию, интересы, ожидания экспертов и др. 

Портрет основных стейкхолдеров включает в себя описание основных 
групп, организаций или индивидуалов, которые имеют интересы, влияние и 
роль в реализации социального контроля в обществе. 

Экспертное интервью проводился по трем тематическим блокам: 
Блок № 1. Определение институтов и форм социального контроля об-

щества за ходом реализации государственной политики; 
Блок № 2. Оценка эффективности форм социального (общественного) 

контроля за деятельностью органов государственной власти; 
Блок № 3. Создание эффективной системы социального (общественно-

го) контроля за деятельностью органов государственной власти. 
Блок № 1. Определение институтов и форм социального контроля об-

щества за ходом реализации государственной политики 
На вопрос «Во многих исследованиях понятия «социальный контроль» 

и «общественный контроль» рассматривают как взаимодополняющие. Со-
гласны ли Вы с этим мнением?» 90% респондентов ответили, что на сего-
дняшний день отсутствует единый подход к определению понятий «соци-
альный контроль» и «общественный контроль». Данные понятия использу-
ются как синонимы и понимаются как один из демократических форм уча-
стия граждан в управлении делами государства. Социальный и обществен-
ный контроль нацелены на вовлечение населения в процесс контроля, мони-
торинга эффективности управленческих решений.  

Остальная часть экспертов считает, что существует разница между 
данными понятиями. 

Социальный контроль – это прежде всего система процессов и меха-
низмов, обеспечивающих поддержание социально приемлемых образцов по-
ведения и функционирование социальной системы в целом, которая обеспе-
чивает следование социальным нормам. Социальный контроль включает си-
стему методов и стратегий, с помощью которых человек согласовывает свое 
поведение в связи с социальными предписаниями и ожиданиями окружаю-
щих. 

Общественный контроль – это деятельность самих граждан и неком-
мерческих организаций, направленная на достижение прозрачности работы 
как государственных органов, так и органов местного самоуправления. Учет 
общественного мнения повышает эффективность государства, усиление его 
роли перед общественностью. 

В ответе на вопрос «Можете ли Вы назвать институты и формы соци-
ального (общественного) контроля, используемые в Казахстане?» 90% рес-
пондентов к институтам и формам социального (общественного) контроля 
отнесли общественные советы, неправительственные организации, обще-
ственные палаты, органы местного самоуправления, маслихаты, средства 
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массовой информации и др.  
Более 70% опрошенных к формам социального (общественного) кон-

троля отнесли: общественное слушание, общественный аудит, обществен-
ный мониторинг, общественная экспертиза, отчёты государственных орга-
нов перед населением, опросы общественного мнения, заседания постоян-
ных комиссий в маслихатах разных уровней.  

На вопрос «Насколько социальный (общественный) контроль за дея-
тельностью государственных органов в настоящее время соответствует дан-
ным принципам слышащего, эффективного, подотчетного, профессиональ-
ного и прагматичного государства?» 64% респондентов ответили, что на се-
годняшний день социальный (общественный) контроль, реализуемый в 
нашей стране, соответствуют принципам слышащего, эффективного, подот-
четного, профессионального и прагматичного государства. Доказательством 
этому являются осуществление общественного мониторинга, общественного 
контроля за деятельностью государственных органов путем привлечения 
представителей гражданского общества, функционирование единого коор-
динационного центра «Сенім 109» и др. 

21% респондентов отметил, что социальный (общественный) контроль 
за деятельностью государственных органов в настоящее время не соответ-
ствует данным принципам, 14% респондентов воздержались от ответа. 

К основной причине несоответствия социального (общественного) 
контроля вышеперечисленным принципам эксперты относят недоведение 
критики, высказываемой в обществе, до высшей власти.  

В ответ на вопрос «На сегодняшний день существуют большое коли-
чество общественных советов, различных комиссий, комитетов. Как Вы ду-
маете, какую помощь данные институты оказывают в повышении эффектив-
ности реализации государственной политики и деятельности государствен-
ных органов?» большая часть респондентов не отрицает значимую роль об-
щественных советов в повышении эффективности деятельности государ-
ственных органов и реализации государственной политики путем вовлече-
ния граждан в рассмотрение социально-значимых вопросов. Однако, они же 
отмечают и основной недостаток общественного контроля. К примеру, со-
гласно нормам Закона «Об общественных советах» рекомендации обще-
ственных советов являются обязательными для рассмотрения государствен-
ными органами и др. стейкхолдерами, на что должны быть получены моти-
вированные ответы. Однако на практике общественные советы не всегда по-
лучают мотивированные ответы, соответственно, рекомендации, направлен-
ные в государственные органы, остаются лишь на бумаге. Это говорит о том, 
что не все государственные органы заинтересованы в реализации рекомен-
даций общественных советов и диалог между местным исполнительным ор-
ганом и общественными советами остается на неудовлетворительном 
уровне. 

В ответе на вопрос «Как вы думаете, какие сферы деятельности госу-
дарственных органов должны больше подвергаться общественному контро-
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лю и почему?» большинство респондентов отметило следующие сферы: 
- прежде всего, бюджетная сфера. В частности, из-за неэффективного ис-

пользования бюджетных средств у нас в стране высокий уровень коррупции; 
- система государственных закупок, которая на сегодняшний день яв-

ляется недостаточно прозрачной; 
- деятельность, связанная с экологией, водными ресурсами, так как в 

ближайшие несколько лет вопросы экологии и сохранения природных ре-
сурсов станут особо острой проблемой для казахстанцев; 

- направление жилищно-коммунального хозяйства, так как в данной 
сфере больше всего проблем, связанных с незавершенными проектами, ин-
женерными сетями, коммуникационными сетями, дорогами и т.д.; 

- сфера архитектуры, строительства и земельных отношений, так как 
эти сферы более подвержены коррупции; 

- нельзя отделять определенную сферу, все сферы деятельности госу-
дарственных органов должны находиться под общественным контролем. 
Однако нужно обратить особое внимание на те сферы, где больше всего вы-
являются недостатки: дорожно-транспортная сфера, правоохранительная 
сфера, сфера здравоохранения; 

- нужно уделять особое внимание сфере образования, потому что, как 
мы все знаем, образование – это основа для развития нашего государства. 
Это, в первую очередь, наша национальная безопасность. Соответственно, 
нужно подходить к данной сфере очень ответственно. 

Исходя из ответов респондентов можно сделать список сферы дея-
тельности государственных органов, которые должны больше подвергаться 
общественному контролю (рисунок 17): 

 

 
 

Рисунок 17. Сферы деятельности государственных органов, которые должны 
больше подвергаться общественному контролю 
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Блок-2. Оценка эффективности форм социального (общественного) 
контроля за деятельностью органов государственной власти 

На вопрос «По Вашему мнению, как можно измерить эффективность 
социального (общественного) контроля?» большая часть респондентов отве-
тила, что эффективность можно измерить только после получения конечного 
результата. А также можно разработать по каждому отдельному проекту 
конкретные критерии и проводить на постоянной основе оценку. В частнос-
ти, по мнению респондентов, эффективность социального (общественного) 
контроля можно измерить: 

- путем определения одного критерия, направленного на завершение 
запланированных проектов; 

- путем измерения вовлеченности населения, то есть сколько людей, 
представителей гражданского общества, участвуют в тех или иных или иных 
проектах общественного контроля; 

- путем определения критериев и градации с нуля до 10, от 0 до 100%. 
И эти цифры будут отражать эффективность. Однако не все можно отразить 
в цифрах. Но это можно реализовать путем вовлечения экспертов. Ведь на 
сегодняшний день мы живем в век цифровизации, соответственно, эффек-
тивность социального контроля тоже можно оцифровать. То есть, необходим 
удобный и правильный интерфейс, по которой можно легко, быстро оценить 
ту или иную сферу контроля; 

- путем обращения граждан, так как главная цель функционирования 
государственных органов – это служение на благо общества.  

На вопрос «Какие критерии и факторы эффективности социального 
контроля в целях соответствия принципам слышащего, эффективного, по-
дотчетного, профессионального и прагматичного государства Вы бы назва-
ли?» респонденты ответили следующим образом:  

- открытость; 
- объективность; 
- профессионализм; 
- вовлеченность граждан. 
В целом, при ответе на данный вопрос каждый респондент исходил из 

своего опыта: 
- часть респондентов ответили, что главным критерием эффективности 

социального контроля является обратная связь государственных служащих с 
населением; 

- часть респондентов отмечают, что нужно представить рейтинги и ин-
дикаторы в табличном виде. При заполнении таблиц, будет четко видно, ка-
кую деятельность нужно усилить и др.; 

- часть респондентов отмечают, что главным критерием и фактором 
эффективности социального контроля является качество, отсутствие соци-
ального напряжения среди граждан, обратная связь с общественностью, от-
крытость, демократичность и др., то есть какие-то решения общественного 
контроля должна транслироваться в средствах массовой информации.  
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При ответе на следующий вопрос респонденты должны были дать 
оценку эффективности форм социального (общественного) контроля за дея-
тельностью органов государственной власти по 5-ти бальной шкале: 

Экспертам были представлены следующие формы общественного кон-
троля: 

- общественные обсуждения; 
- общественная экспертиза; 
- общественный мониторинг; 
- общественная проверка; 
- общественное расследование; 
- гражданские петиции, в том числе электронные; 
- краудсорсинговые платформы; 
- отчет руководителей государственных органов, национальных хол-

дингов, национальных компаний, учредителем, участником или акционером 
которых является государство; 

- другое (рисунок 18). 
 

 
Рисунок 18. Эффективности форм социального (общественного) контроля за 

деятельностью органов государственной власти (по 5-бальной шкале) 
 
Как видно из рисунка, к наиболее эффективным формам социального 

(общественного) контроля экспертами отнесены: общественный монито-
ринг; гражданские петиции; общественные обсуждения. 

Наименее эффективными формами контроля отмечены: общественная 
экспертиза; общественная проверка; краудсорсинговые платформы; отчеты 
руководителей государственных органов и др. 

При ответе на следующий вопрос респонденты должны были дать 
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оценку эффективности методов, приемов, способов и технологий социально-
го (общественного) контроля за деятельностью органов государственной 
власти по 5-ти бальной шкале: 

- наблюдение (например, на заседании); 
- анализ официальной статистики и анализ документов;  
- непосредственные исследования на месте; 
- обследование условий путем посещения органов власти;  
- сбор жалоб и обращений; 
- беседы, интервью;  
- опрос общественного мнения;  
- проведение фокус-групп; 
- анализ и мониторинг официальных сайтов государственных органов;  
- другое (рисунок 19). 
 

 
 

Рисунок 19. Эффективность методов, приемов, способов и технологий  
социального (общественного) контроля за деятельностью органов  

государственной власти (по 5-ти бальной шкале) 
 

Из данных рисунка видно, что по мнению экспертов, самым эффек-
тивным методом социального контроля является сбор жалоб и обращений.  

При ответе на следующий вопрос респонденты должны были дать 
оценку эффективности работы институтов и форм социального (обществен-
ного) контроля по критерию «влияние на деятельность государственных ор-
ганов» по 5-ти бальной шкале: 

- общественные палаты (Национальный курултай при Президенте Рес-
публики Казахстан, Общественная палата при Мажилисе); 

- НПО; 
- общественный совет; 
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- политические партии; 
- НПП «Атамекен»; 
- блогеры; 
- СМИ; 
- другое (рисунок 20). 
 

 
 

Рисунок 20. Эффективность работы следующих институтов и форм  
социального (общественного) контроля по критерию «влияние на  
деятельность государственных органов» (по 5-ти бальной шкале) 

 
Из данных рисунка видно, что респонденты к наиболее эффективным 

с точки зрения влияния на деятельность государственных органов считают 
деятельность блогеров и СМИ. 

При ответе на следующий вопрос респонденты должны были дать 
оценку эффективности работы институтов и форм социального (обществен-
ного) контроля по критерию «открытости и доступности для граждан» по     
5-ти бальной шкале: 

- общественные палаты (Национальный курултай при Президенте Рес-
публики Казахстан, Общественная палата при Мажилисе); 

- НПО; 
- общественный совет; 
- политические партии; 
- НПП «Атамекен»; 
- блогеры; 
- СМИ; 
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- другое (рисунок 21). 

 
 

Рисунок 21. Эффективность работы следующих институтов и форм  
социального (общественного) контроля по критерию «открытости и  

доступности для граждан» (по 5-ти бальной шкале) 
 
Из данных рисунка видно, что респонденты к наиболее эффективным 

с точки зрения открытости и доступности для граждан относят деятельность 
НПО и политических партий. К основной причине неотнесения деятельно-
сти НПП «Атамекен» к эффективной относится то, что данный институт ра-
ботает только с бизнесом.  

При ответе на следующий вопрос респонденты должны были дать 
оценку эффективности работы институтов и форм социального (обществен-
ного) контроля по критерию «охват проблем населения» по 5-ти бальной 
шкале: 

- общественные палаты (Национальный курултай при Президенте Рес-
публики Казахстан, Общественная палата при Мажилисе); 

- НПО; 
- общественный совет; 
- политические партии; 
- НПП «Атамекен»; 
- блогеры; 
- СМИ; 
- другое (рисунок 22). 
Из данных рисунка 22 видно, что респондентов к наиболее эффектив-

ным с точки зрения охвата проблем населения относят деятельность блоге-
ров и политических партий.  

Блок-3. Создание эффективной системы социального (общественного) 
контроля за деятельностью органов государственной власти 
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На вопрос «По вашему мнению – какова роль Общественной палаты 
при Мажилисе?» со стороны 50% респондентов прозвучало мнение, что они 
не совсем понимают для чего нужна общественная палата несмотря на то, 
что она функционирует уже 2-й год. В частности, были мнения: 

- считаю, что на сегодняшний день Общественная палата не в полном 
объеме реализует свои компетенции, недостаточно открыта. То есть, ее дея-
тельность не в полном объеме доведена до сведения населения. Скорее все-
го, роль ее заключается в мониторинге деятельности нормативно правовых 
актов»; 

- на самом деле никакой Общественной палаты не должно быть. Дея-
тельность Мажилиса должна быть открытой; 

- Общественная палата – это дополнительный канал коммуникации с 
государства с населением. На сегодняшний день Общественная палата вы-
полняет немаловажную роль, однако эта деятельность недостаточно освеще-
на. 

 

 
 

Рисунок 22. Эффективность работы следующих институтов и форм  
социального (общественного) контроля по критерию «охват проблем 

 населения» (по 5-ти бальной шкале) 
 
На следующий вопрос «Как Вы оцениваете вовлеченность общества в 

процесс социального контроля за ходом реализации государственной поли-
тики и деятельностью органов государственной власти?» большая часть рес-
пондентов ответила, что оценивают положительно. В частности: 

- деятельность блогеров; 
- институт петиций; 
- портал «Открытый диалог»; 
- опросы и др. 
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Респонденты отмечают, что «вовлеченность общества ежегодно растет 
благодаря реализации Концепции слышащего государства, сейчас население 
видит, что государственные органы начали слушать и слышать мнение об-
щества». Сейчас очень хорошо развивается гражданская журналистика, ко-
гда сами граждане снимают видео, проводят собственные расследования. На 
личных страничках в интернет-ресурсах публикуют те или иные материалы, 
которые раскрывают проблемные моменты. 

Часть респондентов ответила, что на сегодняшний день сами граждане  
недостаточно активны. Это связано с низким уровнем доверия населения к 
государственной власти. К причинам такого недоверия можно отнести:  

- недоступность государственных органов для населения (охрана, гра-
фики, отмена встреч), 

- ответы на обращения граждан также выполняются недостаточно. В 
основном государственные органы занимаются отписками, нежели решени-
ем конкретных проблем; 

- бюрократизм и др. 
На вопрос «Как Вы думаете, что нужно менять в работе институтов 

социального (общественного) контроля с учетом процесса цифровизации?» 
респонденты отметили, что сейчас в деятельности общественного контроля 
необходимо использовать инструменты цифровизации (к примеру, запуск 
платформы, деятельность которой будет нацелена на сбор данных, проведе-
ние опроса, и др.). Для этого экспертами была предложена организация госу-
дарством проекта по цифровой грамотности граждан. Ведь население, в осо-
бенности сельское, не умеет правильно подать жалобу, существуют пробле-
мы, связанные с получением ЭЦП, подачей заявок на получение определен-
ных справок и др. 

На вопрос «Как вы оцениваете закон РК «Об общественном контроле» 
и есть ли у Вас предложения по внесению изменений и дополнений к зако-
ну?» все респонденты уверенно ответили, что данный закон очень нужный, 
своевременный. Он позволяет вовлечь общественность в реализацию госу-
дарственной политики путем интеграции в процесс принятия решений.  

Полученные результаты серии экспертных интервью содержат ряд то-
чек зрения, важных для повышения эффективности деятельности социаль-
ного (общественного) контроля за ходом реализации государственной поли-
тики.  
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
СОЦИАЛЬНОГО                      КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 

3.1. Рекомендации по совершенствованию методологии определения 
форм,                                 институтов социального контроля в Казахстане 

 
В настоящее время в Казахстане преобладает тенденция в отношении 

необходимости политической реформы для адаптации современного уровня 
социального контроля к новым условиям. Обсуждая влияние реформы, необ-
ходимо задаться вопросом, действительно ли эти изменения преображают ос-
новы процесса социального контроля или государственные структуры просто 
приспосабливаются к давлению народа, не изменяя основной природе управ-
ления. Для ответа на данный вопрос необходимо рассмотреть методологию 
определения форм и институтов социального контроля в Казахстане. 

Исследователи отмечают, что с одной стороны, нет ничего нового в 
призыве привнести больше социального контроля в систему государствен-
ного управления. История социального контроля в Казахстане была свидете-
лем неоднократных волн споров о природе данного процесса, некоторые из 
которых привели к институциональным реформам. Эти дебаты вращаются 
вокруг двух вопросов. Во-первых, как обеспечить, чтобы формы и институ-
ты социального контроля наилучшим образом отражали взгляды управляе-
мых? Это включает в себя под вопросы о том, кто должен принимать реше-
ния и как их выбирать, а также поднимает более нормативный вопрос о том, 
являются ли решения легитимными, если процесс их достижения не являет-
ся широко инклюзивным и справедливым. Таким образом, первая тема в 
процессе установления социального контроля заключается в том, следует ли 
расширять и совершенствовать процесс представительного правления как 
компромисс между правителями и управляемыми. Второй вопрос касается 
желательности прямого участия граждан в управлении государством в каче-
стве альтернативы (или исправления) представительной демократии. Уче-
ные и практики неоднократно спорят о том, можно ли разработать процеду-
ры, расширяющие участие граждан без чрезмерного снижения эффективно-
сти правительства. Прямой социальный контроль понятен в небольших 
учреждениях. Менее очевидно, как прямой социальный контроль можно 
применять к крупномасштабным решениям национальной политики и деба-
там по сложным политическим вопросам. Таким образом, вторая тема про-
цесса установления социального контроля связана с поиском новых проце-
дур или технологий, позволяющих гражданам более непосредственно участ-
вовать в процессе управления государством [215]. 

Институт социального контроля в современном обществе – это основа 
развития системы международного права. Как всякое понятие, термин «соци-
альный контроль» можно рассматривать через его доктринальные и фор-
мальные толкования, через формы и институты его взаимодействия. 



98  

При этом цель социального контроля заключается в регулировании от-
ношений в сфере организации и осуществления социальной проверки дея-
тельности государственных органов и учреждений, субъектов, объектов, 
принципов и форм. В Казахстане в 2020 году принята Концепция развития 
гражданского общества в РК [165], а в 2021 году опубликован проект Закона 
«Об общественном контроле» [66], который принял статус Закона 2 октября 
2023 года [2]. Он нацелен на повышение качества управленческих решений 
на основе анализа социального мнения, расширение участия граждан в 
управлении государственными и социальными делами, на обеспечение 
большей прозрачности государственных органов и организаций. В Законе 
отмечено, что граждане страны, СМИ, органы самоуправления граждан, а 
также негосударственные некоммерческие организации, зарегистрирован-
ные в установленном законодательством порядке, являются субъектами со-
циального контроля. 

Доктринальная интерпретация социального контроля в большей сте-
пени относится к рассматриваемому правовому полю. В настоящее время для 
Казахстана актуальным будет изучать социальный контроль с точки зрения 
конституционного права. Именно конституционный закон государства опре-
деляет статус института социального контроля в государственной системе 
управления. В основе социального контроля деятельности органов государ-
ственных управления лежат такие принципы как осуществление контроля и 
проверки населением деятельности государственных органов. Следует отме-
тить, что государственные органы, если они формируются демократическим 
путем и под контролем населения, вытекают из конституционных положе-
ний, что свидетельствует о том, что они являются важным средством осу-
ществления народной власти. Таким образом, можно сказать, что социаль-
ный контроль является элементом власти граждан над деятельностью госу-
дарственных органов власти. Социальный контроль является основной зада-
чей                                     в обеспечении прозрачности судебной власти. 

Децентрализация является одним из наиболее важных приоритетов 
реформы государственного управления в Казахстане. С момента обретения 
независимости Казахстан осуществил ряд регуляторных реформ, чтобы опре-
делить обязанности на всех уровнях управления, унифицировать государ-
ственные структуры в регионах и создать постоянную базу ресурсов для 
местной власти. Реформа самоуправления была включена в конституцион-
ные поправки 2007 года. Стратегия-2050 включает конкретные предложения 
по децентрализации власти за счет увеличения фискальных трансфертов и 
полномочий регионам [216]. 

Концентрация функций на уровне центрального правительства в значи-
тельной степени отражает ограниченные политические, административные и 
финансовые возможности местного уровня. В то же время централизованное 
управление снижает стимулы для укрепления местного потенциала. Это 
имеет важные последствия для качества, эффективности и результативности 
предоставления государственных услуг. 
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Закон 2001 года о местном самоуправлении [217] заложил законода-
тельную базу для отношений между центральным и местным органами 
власти и передал некоторые центральные роли местным органам власти. 
Однако реализация была неравномерной по всей стране, отчасти из-за от-
сутствия ясности в отношении ролей, функций и полномочий уровней 
управления. Отсутствие горизонтальной координации между городами или 
регионами в конечном итоге препятствует сотрудничеству между городами, 
которое могло бы обеспечить эффект масштаба [218]. В настоящее время 
эффективному местному самоуправлению по-прежнему препятствует высо-
ко централизованное управление бюджетом и финансами. В соответствии с 
Бюджетным кодексом и другими законами местные органы власти зависят 
от вышестоящих органов управления в отношении финансовых ресурсов 
через систему финансовых трансфертов на основе установленных налогов 
и субвенций. В целом наиболее важные налоги поступают в бюджет центра 
и распределяются между регионами. 

Социальный контроль в стране основан на взаимосвязи деятельности 
государственных органов и населения, направленной на формирование ба-
ланса между принятыми в обществе критериями эффективности работы госу-
дарственных органов и потребностями общества. Конечной целью соблюде-
ния равновесия является исправление выявленных в ходе проверки недоче-
тов в работе аппарата управления. Сбор информации о деятельности госу-
дарственного аппарата, систематизации и контроле работы государственно-
го аппарата составляют основу социального контроля. При этом формирова-
ние принципиальной гражданской позиции населения, позволяющей осу-
ществить социальный контроль, для реалий Казахстана стало специфиче-
ским аспектом существующего в настоящее время механизма управления 
государства. В нашей стране правовой статус отдельного субъекта социаль-
ного контроля еще только формируется. Однако правительство предприняло 
первые шаги по легализации этой деятельности, разработав и приняв Закон 
«Об общественном контроле» [2]. 

Социальный контроль также можно классифицировать по субъектам, 
разделив его на внутренний и внешний в отношении объекта контроля. В 
соответствии с принципами внешнего социального контроля государствен-
ные органы учитывают интересы населения, социальное мнение, защиту 
прав и законных интересов граждан в процессе принятия нормативных пра-
вовых актов, решений, а также государственных, отраслевых и региональ-
ных программ развития, обеспечение выполнения возложенных на него за-
дач и функций, связанных с социальными и социальными интересами, ока-
занием государственных услуг и реализацией договоров, проектов и прог-
рамм в рамках социального партнерства. 

В зависимости от уровня юридической составляющей социальный 
контроль разграничивают на национальный, институциональный, регулиру-
ющий и неформальный. Социальный контроль осуществляется над правосу-
дием, функционированием государственного аппарата, избирательным про-
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цессом, правами человека, защитой прав потребителей, экологической безо-
пасностью и другими сферами. Социальный контроль является обязательным 
символом каждого государства, но механизмы его развития неодинаковы. 
Социальный контроль развит в демократиях, тогда как в автократиях он 
полностью отсутствует. 

Правительство Республики Казахстан сделало реформу социального 
контроля одним из своих приоритетов, отведя ей видное место в программе 
реформ «100 конкретных шагов» [219]. Однако несмотря на прогресс в ряде 
областей, включая бюджетирование, ориентированное на результат, многое 
еще предстоит сделать. В государственном управлении по-прежнему преоб-
ладают высоко формализованные бюрократические институты, организован-
ные по территориальному признаку и с иерархической системой отчетности. 
Общественные решения и действия осуществляются преимущественно 
сверху вниз. Власти хорошо осознают как необходимость модернизации 
государственного управления, так и проблемы добросовестности, с которы-
ми сталкивается страна, и в последние годы они приняли ряд мер для их ре-
шения. Помимо изменений в правовой и институциональной основе, прави-
тельству следует сосредоточиться на реализации и эффективном государ-
ственном управлении. 

По стандартам ОЭСР распределение центральных функций в Казах-
стане сильно централизовано, и существует высокая степень дублирования 
функций между различными органами при незначительном разграничении 
полномочий. Соответственно, были предприняты шаги по упорядочению си-
стемы планирования, в том числе по уменьшению дублирования работы ми-
нистерств. Вместе с тем Закон о государственной службе [220] включает по-
ложения, направленные на повышение потенциала и автономии минис-
терств, рационализацию функций и ролей центральных агентств, а также 
поощрение прозрачности и участия клиентов и граждан в разработке поли-
тики, мониторинге и оценке. Помимо мер, уже принятых правительством, 
государственное управление в Казахстане выиграло бы от культурного от-
хода от инструктирования отраслевых министерств по вопросам политики 
и предоставления им возможности формулировать свои собственные страте-
гии. 

Последние изменения в Конституции страны в некоторой степени де-
концентрируют полномочия. К примеру: «по итогам заслушивания отчета 
большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депута-
тов Палаты вправе принимать обращение к Президенту Республики об осво-
бождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им за-
конов Республики» [221]. Эти поправки направлены на повышение подот-
четности и прозрачности правительства путем введения средств для улучше-
ния сдержек и противовесов в рамках центральных функций, особенно тех, 
которые касаются президента. 

Для реализации социального контроля необходима эффективная орга-
низация социального контроля и умеренное правовое пространство. Приня-
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тие Закона «Об общественном контроле» в нашей стране – очень практич-
ный шаг в этом направлении [222]. На основании этого закона активно осу-
ществляется социальный контроль не только на республиканском, но и на 
местном уровне. При этом дополнительно усиливается социальный кон-
троль со стороны средств массовой информации, со стороны органов само-
управления граждан, местного сообщества и             некоммерческих организаций. 

Во многом невозможность эффективной реализации идеи верховенства 
закона обусловлена сохраняющейся косностью функционирования долж-
ностных лиц, не исполняющих свои обязанности в полном объеме. По мне-
нию большинства аналитиков, основная сложность в обеспечении законно-
сти заключается в искоренении коррупции. Ведь послушание граждан зако-
ну играет ключевую роль. Обеспечение социального контроля на практике, 
совершенствование его правовой базы, является важным условием установ-
ления законности в Казахстане. 

Сегодня в сфере политической науки возрастает потребность в иссле-
дованиях,  направленных на разработку концепции социального контроля. 

К важным чертам социального контроля в современном Казахстане 
можно отнести следующие: 

-   основывается на ценностях правового государства; 
- осуществляется на основе избирательности, периодичности обра-

щения, открытости. 
Принцип социального контроля осуществляется в государстве, где де-

ятельность органов государственной власти зависит от социального мнения 
через реализацию социально-организационных функций гражданского об-
щества. 

Как уже говорилось во 2-й главе, формами социального контроля в Ка-
захстане официально признаны общественные обсуждения, общественная 
экспертиза, общественный мониторинг [223]. 

В международной практике существует множество показателей для 
оценки уровня социального контроля. Данные индикаторы оценивают ка-
чество общественной информации, прозрачность, коррупцию, участие об-
щества, подотчетность и гражданский контроль, что в совокупности позво-
ляет оценить степень демократичности государственного управления. Каче-
ство оценки относится к неотъемлемым свойствам социального контроля, 
позволяющим сравнивать, измерять или оценивать его. 

Таким образом, качество социального контроля рассматривается как 
характер объекта исследования, при этом показатель имеет диапазон от 0 до 
1, где 0 означает отсутствие, а 1 – оптимальное или желаемое качество соци-
ального контроля. 

В целом признание качества рассматриваемых объектов социального 
контроля дается показателями. Они позволяют указать на объект и понять, в 
какой степени он находится. Степень относится к значению по шкале между 
меньшей и большей величиной. Матрица индикаторов состоит из измеряе-
мого элемента, желаемого результата, который он надеется найти, уже упо-
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мянутых измерений и названия индикатора, а также соответствующего алго-
ритма его расчета. Разрабатываемые индикаторы являются индикаторами 
результатов, то есть они относятся к краткосрочным и среднесрочным по-
следствиям институционального действия или программы для общества, и 
они классифицируются по первому и второму порядкам. 

Индикаторы второго порядка – это индикаторы, которые необходимы 
для определения качества предыдущего индикатора, чтобы сделать вывод о 
соответствующем качестве. Индикатор первого порядка устанавливает свое 
качество по соответствующим измерениям. 

Приведем в виде таблицы 21 основные составляющие, необходимые 
для                расчета показателей уровня социального контроля. 

 
Таблица 21 – Основные составляющие, необходимые для расчета  

показателей уровня социального контроля 
 

Элемент Определение Цель 
Измеряемый 
элемент 

Объект социального контроля, определяе-
мый по показателям расчета: достаточ-
ность общественной информации, уровень 
коррупции, подотчетность государствен-
ных структур населению, уровень демо-
кратичности власти 

Анализ объекта соци-
ального контроля, в 
частности, уровни де-
мократичности госу-
дарственного управле-
ния 

Необходимый 
результат 

Определение объекта социального кон-
троля посредством воздействия на пра-
вовое государство 

Оценка направлений 
для                  измерения 

Определяемы
й размер 

Различные виды ресурсов, необходимые 
для осуществления социального контроля 

Систематизация объ-
ектов по уровню соци-
ального контроля 

Наименование 
показателя 

Определение индикатора Количественная 
оценка показателя 

Примечание: составлена авторами на основе источника [223]. 
 
Упорядочение принципов определения показателей позволяет произ-

вести оценку степени соответствия, выявив взаимосвязь основных составля-
ющих расчета показателей социального контроля. В комплексе это позволит 
сформулировать алгоритм расчета, необходимый для определения качества 
объектов социального контроля (таблица 22). 

 
Таблица 22 – Алгоритм расчета, необходимый для определения качества 

объектов социального контроля 
 

Показатель Объект контроля Номер порядка 
1. Уровень качества 
информации 

Финансовые, человеческие и  ма-
териальные ресурсы 

первый порядок 

2. Уровень прозрачности Финансовые, человеческие и  ма-
териальные ресурсы 

второй порядок 
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3. Степень коррупции Ресурсы: финансовые, человече-
ские,                материальные, администра-
тивные, уголовное право, обще-
ство 

первый и второй 
порядок 

4.Уровень качества 
социального участия 

Общество  первый порядок 

5.Уровень качества 
подотчетности 

Уровень прозрачности 
Уровень административного ре-
сурса  
Уровень преступности 
Уровень применения законов 

второй порядок 

6.Уровень качества 
общественного контроля 

Уровень подотчетности  
Уровень социального участия 

второй порядок 

7. Мера демократично-
сти в  системе управления 

Уровень общественной информа-
ции  
Уровень подотчетности 
Уровень гражданского контроля 

второй порядок 

Примечание: составлено авторами на основе источников [224]. 
 
Проведение оценки качества и уровня доступности публичной инфор-

мации можно отнести к основным показателям уровня эффективности соци-
ального контроля. Показатель качества и уровня доступности публичной 
информации приведен в виде таблицы 23. 

 
Таблица 23 – Показатель качества и уровня доступности  

публичной информации 
 

Алгоритм 
Показатели Числовые значения Качество общественной 

информации 
Публичная информация: PI 0 = отсутствие О = 1+(Т=1+S=1) = PI 
Объективность: О 1 = присутствие  
Правда: Т  O = 0+(T=1+S=1) = 
Краткость: S  Симулировать 
  (притворяться или делать 
  что-то) 
  O=1+ (T=0+S=1) = Ложь 

  O=1+ (T=1+S=0) = Обман 

Примечание: составлено авторами на основе источников [225]. 
 
Анализ качества и уровня доступности публичной информации осно-

ван на трех основных параметрах: объективность, достоверность и лаконич-
ность. В этой связи особого внимания заслуживают такие ресурсы как: фи-
нансовые, трудовые и материальные. Таким образом, показатель качества и 
уровня доступности публичной информации определяется посредством всего 
2-х составляющих: 

1) публичная информация является верной и максимально доступной; 
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2) публичная информация основана на имитации, лжи и обмане.  
Показатель качества и уровня доступности публичной информации 

относится к нормативам, находящимся на уровне, достижение которого поз-
воляет классифицировать имеющиеся ресурсы по вышеупомянутым пара-
метрам (таблица 24). 

 
Таблица 24 – Показатели расчета качества и уровня доступности публичной 

информации 
 

Значения Расчет 

Финансовый аспект: 
1. Максимальное количество концептов: 21 
2. Максимальный балл по сумме понятий: 1 
3. Минимальная квалификация по сумме понятий: 0 
4. Максимальная квалификация за концепцию: 1 
5. Минимальная квалификация на концепцию: 0 
6. Оценка по понятиям: 
Объективность: 1, правдивость: 1 и лаконичность: 1 
Моделирование: 0, ложь: 0 

Качество финансовой 
информации: 
Общее количество реализован-
ных концепций: X.      
Качество: а 
Максимальное количество
концепций и общая  оценка:
63. 
Формула расчета: а = 	

Человеческие ресурсы: 
1. Максимальное количество понятий: 5 
2. Максимальный балл по сумме понятий: 1 
3. Минимальная квалификация по сумме понятий: 0 
4. Максимальная квалификация за концепцию: 1 
5. Минимальная квалификация на концепцию: 0 
6. Оценка по понятиям: 
Объективность: 1, правдивость: 1 и лаконичность: 1
Симуляция: 0, ложь: 0 

Качество информации о че-
ловеческих ресурсах: 
Общее количество реализован-
ных концепций: X 
 Качество: b 
Максимальное количество
концепций и общая   оценка: 15 
Формула расчета: b = 	

Размерность материальных ресурсов 
1. Максимальное количество концептов: 2 
2. Максимальный балл по сумме понятий: 1 
3. Минимальная квалификация по сумме понятий: 0 
4. Максимальная квалификация за концепцию: 1 
5. Минимальная квалификация на концепцию: 0 
6. Оценка по понятиям: 
Объективность: 1, правдивость: 1 и лаконичность: 1 
Симуляция: 0, ложь: 0 

Качество информации о ма-
териальных  
ресурсах: 
Общее количество реализован-
ных концепций: X  
Качество: C 
Максимальное количество
концепций и общая  оценка: 6. 
Формула расчета: C = 	

Качество общественной информации 
  Переменные: 

Качество финансовой информации: a  
Качество информации о людских ресурсах: b 
Качество информации о материальных ресурсах: c 
Максимальное и общее количество оценок: 84  
Качество публичной информации: Да 

 
2. Формула расчета: Y= 
�������/84	
Если Y = 1, то это прозрач-
ность. 
Если Y<0 и Y>1, то вы 
имеете дело с публичными 
документами как с симуля-
цией, фальшивкой. 

Примечание: составлено авторами на основе источников [225]. 
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В процессе создания оценочной карты для государственных органов 

необходимо разработать показатели, опираясь на которые возможно прове-
дение анализа. Показатели – это индикаторы, которые помогают понять,    
достигает ли социальный контроль своих организационных целей стратеги-
ческим путем. 

Основной индикатор эффективности (KPI) государственного управле-
ния – это мера участия. Например, если одна из целей сообщества – стать 
самым благоприятным для бизнеса городом в регионе, то двумя ключевыми 
показателями эффективности могут быть доходы от коммерческой налоговой 
базы и чистое количество новых рабочих мест. Предполагая, что государ-
ственными структурами предпринимаются какие-то инициативы для улуч-
шения этих показателей, их отслеживание покажет, насколько усилия при-
близили к фактическому достижению  цели. 

Ключевые показатели эффективности предоставляют государственно-
му сектору реальный способ отчитываться о результатах деятельности и по-
высить ответственность за свои действия. Однако несмотря на то, что они 
необходимы для ответственного управления, не всегда легко выбрать пра-
вильные. 

С позиции социального контроля можно предложить следующие пока-
затели: 

Количество подписчиков в социальных сетях. Отслеживание коли-
чества подписчиков в учетных записях организации в социальных сетях по-
могает понять, сколько граждан активно участвуют в сети. 

Количество участников акимата: этот показатель показывает, 
насколько жители вовлечены в функции и политику акимата. 

Удовлетворенность жителей внешним видом города, района, села: 
опрос, в ходе которого оценивается, насколько жители удовлетворены об-
щим внешним видом сообщества, может дать представление о важности ин-
вестиций в «местное благоустройство». 

Удовлетворенность жителей города, района, села, как местом для 
жизни: опрос, который оценивает, насколько жители удовлетворены горо-
дом, районом, селом как местом для жизни, может помочь определить 
направление и инвестиции  местной власти. 

Уровень бедности: этот показатель оценивает численность населения, 
живущего на доходы ниже прожиточного минимума. 

Удовлетворенность жителей города, района, села как рабочим ме-
стом: этот показатель оценивает отношение жителей к экономическим пер-
спективам города, района, села. 

Количество активных пользователей мобильных приложений 
местных исполнительных органов: мобильные приложения становятся все 
более популярным инструментом для общения. Учет активных загрузок 
приложений акимата и пользователей имеет решающее значение для пони-
мания эффективности               этого метода коммуникации. 
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Удовлетворенность жителей местной коммуникацией: удовлетво-
ренность общей коммуникацией отражает общие чувства, которые не могут 
быть отражены другими количественными показателями, и важна для пони-
мания истинного успеха  распространения информации. 

Явка избирателей. Явка избирателей на выборах является важным 
показателем доверия граждан к власти. 

Количество посетителей веб-сайта местных исполнительных 
органов: 

Веб-сайт акимата является одним из основных инструментов ком-
муникации и взаимодействия. Наблюдение за количеством посещений веб-
сайта за определенный период времени помогает понять его эффективность. 

Средний доход домохозяйства: средний доход домохозяйства являет-
ся жизненно важным показателем общих экономических условий в данном 
регионе. 

Процент капитальных проектов, завершенных вовремя: наблюде-
ние за процентом капитальных проектов, завершенных вовремя, позволяет 
увидеть, насколько успешно акимат своевременно открывает новые объек-
ты. 

Процент капитальных проектов, завершенных в рамках бюджета 
проекта: это важный показатель, который напрямую связан с ведением 
местного бюджета. 

Процент проектов, инициированных в течение 12 месяцев после 
получения разрешения на финансирование: процент проектов, иницииро-
ванных в течение одного года, показывает скорость и эффективность, с кото-
рой капитальные проекты проходят через соответствующие конвейеры и пе-
реходят на этап строительства. 

Общее количество километров городских и сельских улиц с твер-
дым покрытием: этот показатель эффективности частично измеряется ки-
лометрами улиц, заасфальтированных ежегодно. 

Количество разрывов водопровода: подсчет количества разрывов 
водопровода – это способ оценить активные усилия акимата по контролю за 
коммунальными службами. 

Среднее количество жалоб граждан в неделю: этот показатель 
предлагает метод отслеживания удовлетворенности жителей услугами, ока-
зываемыми государственными органами. 

Практика стран ОЭСР показывает, что надлежащее сотрудничество и 
координация между центральными органами власти помогают обеспечить 
эффективное формирование политики и стратегическое планирование. Вме-
сто того, чтобы использовать подход с «вершины пирамиды», сосредоточен-
ный на контроле над политическими решениями и управлении сверху вниз, 
эффективное управление должно быть расположено и структурировано та-
ким образом, чтобы обеспечить эффективную связь между всеми акторами 
для реализации повестки дня правительства. 

Чтобы поддержать более эффективную работу в государственном сек-
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торе, необходимо будет поощрять изменения в сторону лучшего разграни-
чения обязанностей и автономии. Это приводит к режиму работы, ориенти-
рованному на внутренние процессы, которые занимают очень много време-
ни из-за отсутствия системы сдержек и противовесов между учреждениями. 
В странах ОЭСР государственные органы имеют более разделенные обязан-
ности, распределенные между меньшим числом агентств. Это позволяет им 
сосредоточиться на укреплении политики и управления, переходя от более 
«секретарских» операций к более «общественным» функциям. Казахстану 
необходимо перейти к более открытой культуре, что поможет улучшить от-
ношения с неправительственными заинтересованными сторонами и укре-
пить политические процессы. Тогда правительство сможет быстрее реагиро-
вать на возникающие проблемы. 

Исходя из вышеприведенного анализа представляется возможным раз-
работать рекомендации по совершенствованию методологии определения 
форм, институтов социального контроля в Казахстане (таблица 25). 

 
Таблица 25 – Рекомендации по совершенствованию методологии  

определения  форм, институтов социального контроля в Казахстане 
 

Формы и 
институты 

Меры воздействия социального контроля 

Регуляторное 
управление 

Ужесточить процедуры регулирующего воздействия и продолжить 
упрощение административных процедур. 
Повышение прозрачности регулирования за счет активных кон-
сультаций  с общественностью. 

Открытое 
бюджетирование 

Улучшить полноту и доступность бюджетных документов для 
граждан на протяжении всего бюджетного цикла. 

Честность 
государственно-
го  сектора 

Обеспечить четкую институциональную ответственность за непод-
купность общества, продолжать формировать культуру 
добросовестности и обеспечивать эффективную подотчетность в 
государственном секторе. 

Гражданское 
общество 

Обеспечить справедливость и прозрачность финансирования органи-
заций гражданского общества и повысить инклюзивное и про-
зрачное участие заинтересованных сторон в разработке государ-
ственной политики. 

СМИ Повысить свободу выражения мнений и независимость СМИ, от-
менив меры, приводящие к цензуре. 

Примечание: составлено авторами на основе источников [226, 227]. 
 
Открытое и прозрачное правительство может помочь согласовать об-

щественные интересы с устойчивыми реформами и обеспечить повышение 
эффективности. 

В качестве рекомендации по совершенствованию методологии опре-
деления форм, институтов социального контроля в Казахстане с учетом ре-
комендаций ОЭСР необходимо разработать всеобъемлющую государствен-
ную стратегию с изложением принципов, долгосрочных и среднесрочных 
задач, стратегических инструментов и инициатив. Основой данной страте-
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гии должен стать эффективный механизм социального контроля деятельно-
сти государственного управления (рисунок 23). 

 

 
 

 

 
Рисунок 23. Эффективный механизм социального контроля деятельности 

государственного управления в Казахстане 
Примечание: составлено авторами на основе источника [228]. 
 

Правительство разработало первоначальные реформы для продвиже-
ния прозрачного и подотчетного государства в соответствии с практикой 
ОЭСР и добилось положительных результатов в аспектах открытого прави-
тельства, включая принятие законов о доступе к информации [146], об об-
щественных советах [136] и общественном контроле [2]. Закон о доступе к 
информации, в свою очередь, расширяет субъекты и виды информации, ко-
торую правительство должно сделать доступной для общественности. Кроме 
того, в Министерстве информации и коммуникаций (в настоящее время Ми-
нистерство культуры и информации) была создана Комиссия по доступу к 
информации в качестве консультативного органа для реализации закона и 
продвижения общественных интересов в доступе к информации [229]. 

Конечно, одних этих законов и реформ будет недостаточно для обес-

ИНИЦИАТИВЫ 
Открытый бюджет и бюджет народного участия; 

Открытое правительство; 
Вовлечение граждан в процесс принятия решений; 

Управление конфликтами интересов; 
Развитый              неправительственный сектор и др. 
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печения применения принципов открытого правительства. Необходимо еще 
приложить дополнительные усилия для преодоления проблем, сдерживаю-
щих развитие открытого правительства, что измеряется различными гло-
бальными индексами. Обеспечивая доступ к информации, государственный 
аппарат делает важный шаг по совершенствованию процедур разработки 
политики социального контроля. 

В настоящее время выделяют 3 уровня социального участия населения 
в политике государства: информационный, консультационный и социально 
активный. Различие между ними заключается в полярности взаимодействия 
государства и граждан (рисунок 24). 

 

   
совещательный                                                                   социально динамичный 
 
 
Повышение уровня участия и влияния граждан на формирование политики 

 
Рисунок 24. Уровни социального участия в политике государства 
Примечание: составлено авторами на основе источника [225]. 
 
Чтобы обеспечить надлежащее исполнение закона о доступе к ин-

формации, необходимо четко указать исключения, которые будут приме-
няться при отказе в  доступе к информации и др. Следует лучше разъяснять 
причины, апелляции и процедуры для запросов, которые отклонены. Этого 
можно добиться, сделав ссылки на применимые законы. 

Цифровые инструменты и инструменты электронного правительства, 
которые делают информацию более доступной, могут способствовать откры-
тости правительства и большей прозрачности [230]. 

Казахстан недавно предпринял важные шаги по проведению законода-
тельных и институциональных реформ для решения проблем в области госу-
дарственного управления. Он также уделяет приоритетное внимание разви-
тию эффективного государственного управления в национальных стратегиях 
для укрепления способности правительства управлять и совершенствовать 
процессы и системы разработки политики. 

Однако система государственного управления продолжает сталкивать-
ся с серьезными проблемами, поскольку Казахстан преследует свои цели по 
долгосрочным экономическим и социальным преобразованиям и, в частнос-
ти, по вхождению к 2050 году в число 30 крупнейших развитых стран. В бу-
дущем страна должна сосредоточиться на проведении реформ и поддержке 
этих усилий за счет повышения прозрачности регулирования, верховенства 
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закона и более широких консультаций с общественностью. 
Для предоставления больших возможностей для участия граждан в 

принятии решений ОЭСР рекомендует разработать четкие и простые проце-
дуры и руководства, а также регулярно проводить тренинги для граждан и 
государственных служащих. Их можно сочетать с кампаниями по повыше-
нию осведомленности и распространением информации, чтобы побудить 
государственных служащих и граждан стать активными и осведомленными. 

На основе изучения механизмов эффективного использования соци-
ального контроля в нашей стране и повышения роли в этом институтов 
гражданского   общества можно сделать следующие выводы: 

1. Одним важных направлений является разработка и апробация но-
вых инструментов, помогающих развивать коммуникацию между государ-
ством и обществом (к примеру, создание специальных переговорных площа-
док и др.). 

2. Определить эффективность деятельности субъектов социального 
контроля. 

3. Необходимо внести изменения в закон об осуществлении социаль-
ного контроля в соответствующем порядке в целях совершенствования ме-
ханизма взаимодействия институтов гражданского общества и СМИ с госу-
дарственными органами. 

4. Механизм регулирования требует умелого сочетания правовых 
стимулов и ограничений. Необходимо проводить регулярные обсуждения, 
теледебаты с органами власти по результатам социального контроля в СМИ 
и в сети Интернет. Это даст возможность организации совместной работы 
по тестированию и внедрению системы показателей социального контроля. 

5. Формирование экспертных полномочий у субъектов социального 
контроля в целях повышения его эффективности. 

 
 

3.2. Систематизация научных подходов к исследованию института  
государственной службы как связующего звена                                     

между государством и                               обществом 
 
Изучение социальных структур власти и управления является одной из 

основных общественных ценностей. Среди таких структур особое значение 
имеет государственная служба, поскольку именно она непосредственно  
удовлетворяет особо значимые общественные потребности в управлении и 
власти. 

Такой социальный институт, как государственная служба играет важ-
ную роль в обеспечения прав и свобод каждого гражданина, решении задач 
повышения уровня жизни населения, составляющих главное содержание по-
литики государства. 

Социальный характер государственной службы проявляется на 3-х 
уровнях (рисунок 25): 
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уровень гражданского 
общества и государства 

уровень государственной 
службы как института 

государства 

уровень социального статуса 
государственного служаще-
го, его социального          статуса 

 
Рисунок 25. Социальный характер государственной службы 

Примечание: составлено авторами на основе источника [231]. 
 
1. На уровне общества и государства (природа социального инсти-

тута, его цели, функции) [232] социальный характер государственной служ-
бы определяется, прежде всего тем, что она функционирует в интересах каж-
дого гражданина, служит связующим звеном между государством и об-
ществом, проводит современную государственную социальную политику – 
заботится о трудовом устройстве населения, об образовании, здравоохране-
нии, социальном обеспечении по старости и инвалидности, борьбе с прес-
тупностью и т.п. 

В целом должна быть демократичная социальная политика государ-
ства, проводимая в жизнь структурами государственной службы. 

Поэтому реализация социальных функций государства является одной 
из главных задач государственной службы в ходе разработки проектов и ре-
ализации решений по вопросам: соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина; социальной защищенности населения; безработицы; системы обра-
зования и здравоохранения; пенсионного обеспечения; поддержки мало-
имущих слоев населения; борьбы с преступностью; предотвращения соци-
альных конфликтов. Все это должно приводить к снижению социальной 
напряженности в обществе, повышению уровня жизни людей, к стабильнос-
ти общественной и государственной                           систем. 

2. На уровне государственной службы (ценности, традиции, нормы) 
[232] как системы она рассматривается, в первую очередь, как социальный 
слой людей – чиновников, занятых данным видом профессиональной дея-
тельности. 

3. На уровне статуса государственных служащих (социальный статус, 
престиж, имидж, рейтинг) социальность характера состоит в том, что госу-
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дарственные служащие имеют свои статусные особенности – запреты и при-
вилегии. Это, прежде всего, наделение административной властью, наличие 
особого правового статуса, высокого уровня нормативного обеспечения 
профессиональной деятельности, высокого уровня организованности, слу-
жебной дисциплины и юридической ответственности, профессионализма, 
компетентности и образованности, доступ к информации, к государственным 
ресурсам и т.д. [232]. В Республике Казахстан статьей 13 Закона о государ-
ственной службе предусмотрены следующие ограничения, связанные с пре-
быванием на государственной службе: 

«Государственный служащий не вправе: 1) быть депутатом представи-
тельного органа; 2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
педагогической, научной и иной творческой деятельности; 3) заниматься 
предпринимательской деятельностью; 4) быть представителем по делам  
третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе, ли-
бо непосредственно ему подчиненном или подконтрольном; 5) использовать 
в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и 
информационного обеспечения его служебной деятельности, другое госу-
дарственное имущество и служебную информацию; 6) участвовать в дей-
ствиях, препятствующих нормальному функционированию государственных 
органов; 7) в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в 
личных целях услугами граждан и юридических лиц и др.» [220]. 

Социальное понятие «государственная служба» весьма многогранно, и 
в широком смысле слова под государственной службой как социальным ин-
ститутом понимается: 

- исторически сложившаяся, устойчивая форма организации сов-
местной деятельности лиц, находящихся на службе государства; 

- особый вид социальной практики, нацеленной в конечном итоге на 
реализацию функций государства, на обеспечение прав и свобод граждан, на 
создание благоприятных социальных условий для их достойной жизни; 

- функция особого социального слоя людей – государственных слу-
жащих, которым присущи свои корпоративные интересы, социальные пот-
ребности и запросы; 

- срез общественных отношений, складывающихся в процессе вы-
полнения государственным аппаратом функций по обеспечению связи госу-
дарства и гражданского общества; 

- инструмент формирования и повышения уровня социального ста-
туса чиновника; 

- носитель культуры и традиций общества, должной морали и ду-
ховности [232]. 

В настоящее времени в научной литературе отсутствует общее и це-
лостное понятие определения «государственная служба». Выделяются глав-
ные составляющие определения «государственная служба»: 

1) совокупность средств и способов административного порядка 
управления, нацеленных на достижение цели во всех сферах деятельности 
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государства; 
2) система организации и создания идеальной модели структуры го-

сударственной власти; 
3) структурированная система власти и подчинения, имеющая слу-

жащих  разного чина; 
4) главная задача государственных служащих – реализация основ-

ных функций                   государства; 
5) совокупность и общность методов для реализации всех государ-

ственных видов деятельности (социальных, политических, экономических, 
правовых); 

6) способность взаимосвязи государства и гражданского общества; 
7) структурированная правовая система по контролю за работой и 

полномочиями государственных служащих; 
8) «трудовые отношения» как основа взаимодействия между работо-

дателем (в лице государства) и служащим (контракт, регулирование трудо-
вым законодательством части отношений и т.д.); 

9) наличие служебных отношений, а также отношений между испол-
нителями власти в государственной системе; 

10) специальная система административного управления; 
11) многие ученые под государственной службой понимают ведение 

деятельности гражданами, имеющими кадровую и дипломированную подго-
товку для дальнейшего осуществления полномочий от имени государствен-
ных органов, для достижения целей по развитию государства во всех сферах 
деятельности. 

Государственная служба рассматривается с разных сторон правовых 
механизмов: как система, деятельность, совокупность методов и т.д. Так, 
например, под государственной службой также понимают действия, направ-
ленные на выполнение поручений высших органов власти, в границах уста-
новленных прав для                             государственных служащих. 

Наиболее распространенным понятием государственной службы яв-
ляется подход, в соответствии с которым, государственная служба – это 
совокупность правовых норм, направленная на регулирование общественных 
отношений в части реализации деятельности органов государственной влас-
ти при помощи граждан, проходящих государственной службу, для которых 
устанавливаются квалификационные требования [233]. Государственная 
служба – это публичная, профессиональная, оплачиваемая из государ-
ственных средств деятельность лиц, замещающих должности в государ-
ственных органах, осуществляемая в установленном порядке посредством 
реализации должностных полномочий на выполнение задач и функций гос-
ударства [234]. В Законе Республики Казахстан «О государственной служ-
бе» данному понятию дается следующее определение: «государственная 
служба Республики Казахстан – деятельность государственных служащих в 
государственных органах по исполнению должностных полномочий, нап-
равленная на реализацию задач и функций государственной власти» [220]. 
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институциональный 

деятельностный 

Теоретики выделяют множество различных признаков государствен-
ной службы. Самыми распространёнными является такие признаки, как: 

– характер власти – подчинения; 
– особый квалификационный отбор; 
– наделение полномочиями для реализации поставленных на госу-

дарственной службе задач; 
– открытость при прохождении государственной службы; 
– прохождение в государственной организации [235]. 
Государственная служба тесно связана с другими социальными инсти-

тутами общества, реализующими социальную политику государства: непра-
вительственными организациями, средствами массовой информации, с об-
щественными советами, предпринимательскими структурами и др. Воздей-
ствие государственной службы на эти структуры гражданского общества 
проявляется через ее кадры, способные действовать на основе таких нрав-
ственных принципов, как справедливость, уважение человеческого достоин-
ства, порядочность и т. д. Недооценка государственными служащими инте-
ресов общества сказывается на отношении к ним самого населения. Нега-
тивность этого отношения выявляет прямую зависимость между совершен-
ствованием организации государственной службы и возрождением доверия к 
ней со стороны населения [232]. 

Выделяют две позиции в подходах к государственной службе (рисунок 
26): 

 

 

Рисунок 26. Научные подходы к изучению государственной службы 
Примечание: составлено авторами на основе вышеприведенных источников. 
 
Иституциональный (государственная служба рассматривается как со-

циально-правовой институт. Его цель обслуживать интересы не отдельного 
«политического» руководителя, а всего народа) (В. Игнатов, А. Понеделков, 
Г. Зинченко) [236]; 

Деятельностный (государственная служба является профессиональной 
деятельностью по обеспечению полномочий государственных органов и но-
сит политический характер) (Г. Атаманчук, П. Романов, А. Агапонов) [237, 
236]. Практика государственного управления свидетельствует, что государ-
ственная служба – это не только аппарат государственных органов, это право-
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вой, социальный институт. Поэтому вполне обоснованно в понимании госу-
дарственной службы  рассматривать институциональный подход. 

Вопросы развития публичной службы в аспекте институционального 
подхода представлены в работах Г. В. Атаманчука [238], Н. С. Соменковой и 
А. В. Купцова [239], Е. Е. Термелевой и А. Я. Ябаровой [240], В. Ю. Войто-
вича [241] и др. 

Публичный характер государственной службы, ее институционализа-
ция и изменения в современный период нашли отражение в трудах Е. А. Ва-
сильевой [242], С. П. Назаровой [243], Г. А. Борщевского [244] и др. 

Сравнительно недавно и в российских научных трудах стало употреб-
ляться понятие «публичная служба». Так с чем же связана такая трансфор-
мация взглядов?                        Что же понимается под публичным управлением? 

Так, И. В. Понкин рассматривает публичное управление как «сложно 
структурированную сеть человеческих взаимоотношений и связанную с ни-
ми деятельность, реализуемую множеством субъектов – от органов публич-
ной власти до отдельных должностных лиц низового уровня в такой системе с 
использованием всех ресурсов, природных и человеческих, а также все дру-
гие аспекты жизни общества, в которых заинтересовано государство» [245]. 

Институциональный подход к публичной службе позволяет рассмот-
реть ее как                особый правовой, политический и социальный институт [246]. 

Государственная служба – это, прежде всего, общественное явление, 
имеющее не только правовую, организационную, но и собственно социаль-
ную природу. 

Тема государственной службы как социального института стала разра-
батываться сравнительно недавно усилиями ученых-социологов. Важны в 
этом плане работы, в которых анализируются особенности государственной 
службы как социального института. Среди них выделяются труды В. Д. 
Граждана, Б. В. Лытова, B. C. Нечипоренко, В. М. Соколова. А. И. Турчино-
ва и ряда других ученых [247]. 

В социологии под социальным институтом понимается совокупность 
правил, принципов, норм, установок, регулирующих различные формы че-
ловеческой деятельности и организующих их в систему ролей и статусов. В 
развитом виде социальные институты обычно предъявляют собой систем-
ные образования, отличающиеся устойчивой структурой, интегрированнос-
тью своих элементов, многообразием, гибкостью, динамичностью функций. 

В обществе в соответствии с его функциональными качествами дей-
ствуют самые различные социальные институты – политические, экономи-
ческие, духовные и т.п. В пределах названной классификации существует и 
такой институт, как государственная служба, имеющий в первую очередь 
политико-административный характер. Уяснение социальной природы госу-
дарственной службы является важным условием познания ее сущности и 
особенностей, определения ее  места и роли в системе социальных институ-
тов государства и общества (рисунок 27). 
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Рисунок 27. Ценностная структура социального управления 
Примечание: составлено авторами на основе источника [242]. 
 
Система социального управления – это сознательное и целенаправлен-

ное взаимодействие между субъектами, основанное на ценностях и ориенти-
рованное на удовлетворение потребности в социальных благах, как матери-
альных, так и духовных, посредством установления, легитимации и под-
держания норм и ролей. 

В зависимости от отношений между управляющим и управляемым 
субъектами, его можно подразделить на три вида: самоуправление, адми-
нистрирование и политическое управление. 

Государственная служба представляет собой один из субъектов госу-
дарственного управления, осуществляя свою деятельность в рамках как ад-
министрирования, так и политического управления. Его социальное поле 
включает институты государства, управления и гражданского общества. 
Нормы, регулирующие взаимодействие органов государственной власти и 
общества, опираются на общественные ценности, такие как патернализм или 
демократия. Гражданское общество транслирует в систему государственно-
го управления потребности населения, в то время как государство, персони-
фицированное в личностях профессиональных политиков или национальных 
лидеров, транслирует интересы элит. Государственная служба призвана 
обеспечить согласование этих потребностей посредством администрирова-
ния, то есть передачи информации от одного актора социального управления 
к другому. Напряженность социального поля государственной службы воз-
никает в тех случаях, когда она «закукливается», то есть перестает реагиро-
вать на импульсы внешней среды [242]. 

Таким образом, под социальным институтом государственной службы 
понимается исторически сложившаяся устойчивая форма организации сов-
местной деятельности лиц, находящихся на службе государства, социальная 
практика которых нацелена в конечном итоге на обеспечение законных прав 
и свобод граждан, на создание благоприятных условий для их безопасности 
и достойной жизни [236]. 

Необходимо отметить, что институциональный подход базируется на 
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концепции «Нового государственного менеджмента» (NPM) и определяет 
чиновничество как организацию по предоставлению государственных услуг. 
В связи с чем, все больше появляются научные труды, в которых государ-
ственная служба рассматривается как комплексный институт, субъект госу-
дарственного управления, а также более традиционно как политический 
класс, один из видов элит [242]. 

В силу специфики своего предмета понятие «государственная служба» 
как социальный институт отличается от его нормативного понятия, указанно-
го в законе Республики Казахстан о государственной службе, где доминирует 
не институциональный, а деятельностный подход, «деятельность государ-
ственных служащих в государственных органах по исполнению должност-
ных полномочий, направленная на реализацию задач и функций государ-
ственной власти» [220]. Как видно из определения, здесь отсутствует упомина-
ние о ее общественном предназначении. На Западе именно на это акцентируется 
внимание, где гражданская служба называется «публичной» [247]. 

Необходимо отметить, что обозначенные подходы не противостоят друг 
другу, но и не могут претендовать на абсолютную истину, данные подходы 
должны соотноситься и дополнять друг друга, так как от недостаточного по-
нимания сущности государственной службы со стороны одного подхода по-
является неоднозначность понимания со стороны другого подхода [236]. 

Особенности государственной службы как механизма государственно-
го управления приведены на рисунке 28: 

 

 
Рисунок 28. Особенности государственной службы как связующего звена 

между обществом и государством 
Примечание: составлено авторами на основе источника [247]. 
 
Как справедливо отмечает Г. В. Атаманчук: «Если государственная 

служба представляет собой связующее звено между государством и обще-
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ством, гражданами, то надо четко знать обе составные такой связки. Конеч-
но, государственная служба должна обеспечивать практическое осущест-
вление целей и функций государства, проведение в жизнь государственной 
политики, но она столь же должна проводить все это в интересах общества и 
таким образом, чтобы общество развивалось в определенном направлении и 
в соответствующих параметрах» [238]. 

Еще с середины прошлого века в развитых странах постепенно проис-
ходила трансформация государственной службы в направлении сервисной 
модели и заимствования методов частных корпораций, и деятельность госу-
дарственных служащих приобретала во многих аспектах характер обслужи-
вания потребностей и интересов граждан. 

Являясь составной частью государства в силу своей значимости, объ-
ема выполняемых функций, реального распоряжения ресурсами, а также вы-
ступая связующим звеном между государством и обществом, государствен-
ная служба выступает объектом воздействия со стороны многочисленных 
участников политического процесса [248]. 

Авторы концепции «Нового государственного менеджмента» (Д. Кеттл 
[249], Г. Питерс и Дж. Пьер [250], К. Худ [251] и др.) обозначили новую тра-
дицию в определении государственной службы и ее роли в государственном 
управлении. Их концепции «активизирующего» или «экономного» легли в 
основу большинства административных реформ, проводимых в различных 
государствах в конце XX – начале XXI вв. Сложившаяся на основе этих кон-
цепций теория Public administration подчеркивает значимость гражданского 
общества как субъекта государственного управления и утверждает необхо-
димость ограничения роли бюрократии в принятии                    управленческих решений. 

Обобщая вышесказанное, в таблице 26 представляется научные трак-
товки                                    государственной службы как социального института: 

 
Таблица 26 – Научные трактовки государственной службы как  

социального института 
 

Авторы Определения 
Фетисов П. В. [232] особый вид социальной практики, нацеленной в конечном итоге 

на обеспечение законных прав и свобод граждан, на создание 
благоприятных условий для их безопасности и достойной жизни 

Васильева Е. А. 
[242] 

социальный институт, то есть исторически закрепившиеся нор-
мы и правила поведения людей в сфере социального управления, 
имеющий в своем распоряжении значительный объем матери-
альных, идеологических и социально-принудительных ресур-
сов, обеспечивающих особую роль и статус работников органов 
государственной власти и местного самоуправления 

Зинченко Г. П. [252] служение государству, то есть выполнение по его поручению, 
за плату от него определенной деятельности по реализации 
задач и функций государства в государственных предприятиях 
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Понкин И. В. [245] сложно структурированная сеть человеческих взаимоотноше-
ний и связанная с ними деятельность, реализуемая множеством 
субъектов – от органов публичной власти до отдельных долж-
ностных лиц низового уровня в такой системе с использованием 
всех ресурсов, природных и человеческих, а также все другие 
аспекты жизни общества, в которых заинтересовано государ-
ство 

Примечание: составлено авторами на основе вышеприведенных источников. 
 
Современная среда государственной политики с её разнообразием, 

сложностью и взаимосвязанностью разрушает устоявшиеся ценностные по-
зиции, приводя их в соприкосновение с различными другими и меняя пред-
ставления об этичности в силу усиления динамики между глобальным и ло-
кальным, универсальным и частным. Поэтому государственные служащие 
должны принять подходы XXI века к общественной этике, которые опреде-
лены изменяющимися представлениями о честности и справедливости в об-
щественных результатах – это касается морального следования обществен-
ным целям (снижению неравенства и экологическому благополучию, в 
первую очередь), хотя все понимают, что основные задачи в государствен-
ном секторе в большей степени связаны с эффективностью распределения 
бюджетных средств и общественных благ. Государственный служащий как 
любой человек подвержен слабостям, но он может быть и частью несовер-
шенной системы государственного управления, и коррупция не является 
единственной проблемой. Так, А. Грейкар отмечает, что взяточничество и 
клептократия фигурируют в государственной политике во многих бедных 
странах, а в богатых взяточничество встречается очень редко, но покупка до-
ступа к принятию решений и конфликт интересов являются распространён-
ными моделями [253]. 

 
 

3.3. Направления развития социального контроля в целях            
соответствия принципам слышащего, эффективного, подотчетного, 

профессионального и прагматичного государства 
 
Как отмечено в параграфе 3.1, в условиях нарастающей сложности со-

циальных процессов и новых глобальных вызовов, серьезной задачей для 
системы государственного управления становится необходимость формиро-
вания моделей принятия решений и реализации государственных функций, 
основанных на активном участии гражданского общества в управлении го-
сударством, коммуникации между государством и обществом, а также на 
использовании современных механизмов социального контроля. 

В ходе преодоления глобальных вызовов особую важность приобретает 
вопрос общественного доверия к государству, участие граждан в процессе 
принятия управленческих решений, повышение открытости государствен-
ных органов. 

Для устойчивого и сбалансированного функционирования государ-
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ственной власти общество должно располагать современными и эффектив-
ными институтами независимого контроля за деятельностью органов госу-
дарственной власти [254]. 

Возрастающие социальные запросы требуют наличия эффективной  
системы общественного контроля как механизма обратной связи между го-
сударством и гражданами [137]. 

Вопрос вовлечения граждан в обсуждении и решении ключевых задач 
государства обозначены во многих стратегических и программных докумен-
тах страны, в том числе «Концепции развития гражданского общества в Рес-
публике Казахстан от 2020 года» [165], «Концепции развития государствен-
ного управления в Республике Казахстан до 2030 года» [1], основанной на 
принципах слышащего, эффективного, подотчетного, профессионального и 
прагматичного государства. 

В целом, идея «слышащего государства» впервые прозвучала в Посла-
нии Президента Республики Казахстан К. Токаева народу Казахстана от 2 
сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа ста-
бильности и процветания Казахстана», где он отметил, что «общей задачей 
всей страны является реализация концепции «Слышащего государства», ко-
торая даст оперативное и эффективное реагирование на запросы граждан» 
[255]. Соответственно, принцип «Слышащего государства» предполагает 
подчинение государственной политики принципу «Люди прежде всего»: по-
вышение благосостояния и качества жизни населения, формирование «чело-
векоцентричного» государства и др. 

Принцип эффективного государства направлен на регулярную оценку 
эффективности и результативности деятельности органов государственной 
власти, нацеленных на достижение целей и задач государства с наименьшими 
затратами и эффективным использованием ресурсов государства. 

Принцип подотчетного государства направлен на усиление открыто-
сти, доступности, подотчетности государственных органов обществу, в том 
числе путем вовлечения граждан в процесс принятия управленческих реше-
ний. 

Принцип профессионального государства направлен на переход на 
сервисную  модель государственного управления. 

Принцип прагматичного государства направлен на учет потребности 
будущих поколений при формировании и реализации государственных поли-
тик и реформ, основанных на объективной доказательной базе [1]. 

Таким образом, согласно принципам слышащего, эффективного, по-
дотчетного, профессионального и прагматичного государства закономерным 
является вопрос об эффективности социального (общественного) контроля 
за деятельностью государственных органов. В связи с этим возникает необ-
ходимость выработки критериев и факторов эффективности социального 
(общественного) контроля. 

В различных сферах деятельности понятию «эффективность» харак-
терны специфические особенности. В самом общем виде понятие «эффектив-
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ность» можно определить как «возможность достижения намеченного ре-
зультата; отношение значимости полученного результата к количеству ре-
сурсов, потраченных на его достижение» [256]. 

Следует отметить, что в научной литературе и нормативных правовых 
документах отсутствует понятие эффективности социального (общественно-
го) контроля, в связи с чем данное понятие мы рассматриваем как эффект от 
деятельности субъектов социального (общественного) контроля, приводя-
щий к результатам, влияющим на благополучие общества, принятие каче-
ственных государственных решений посредством вовлечения граждан в 
управление делами государства, повышение эффективности государствен-
ного управления через устранение выявленных контролем причин неэффек-
тивности и др. 

Как было отмечено, в научной литературе отсутствуют четкие крите-
рии и факторы эффективности социального (общественного) контроля, и 
многие авторы определяют их по-своему, в зависимости от сфер деятельно-
сти. К примеру, автор ряда научных работ по развитию некоммерческого 
сектора А. В. Тарасенко предлагает оценивать эффективность общественной 
палаты через показатели социально-экономического и политического разви-
тия регионов и показатели деятельности самих общественных палат [257]. 

Среди групп факторов, влияющих на деятельность общественных 
палат,                                                           А. Тарасенко выделяет следующие: 

1. Социально-экономические и политические факторы: 
– уровень социально-экономического развития региона; 
– индекс человеческого развития; 
– уровень конкуренции в политической сфере региона; 
– уровень электоральной поддержки руководителя региона. 
2. Факторы, относящиеся к функционированию общественной пала-

ты: 
– способ формирования ОП; 
– источники финансирования ОП; 
– процентное соотношение некоммерческих организаций (НКО) в ру-

ководящем составе; 
– руководство совещательного органа; 
– положение в политической системе. 
В рамках этого же подхода Ш. Ш. Какабадзе предлагает оценивать 

эффективность институтов гражданского общества их способностью обес-
печивать реальное равновесие интересов [258]. Иными словами, в основу 
оценки ставится несоответствие реального согласования интересов различ-
ных акторов и принудительного характера взаимодействия, игнорирования 
интересов того или иного участника взаимодействия. Таким образом, по 
мнению автора, в наиболее общем виде эффективность институтов определя-
ется их вкладом в демократизацию политических взаимодействий и в сохра-
нение политической и социальной стабильности. 

В связи с этим, нами поставлена задача определить критерии и факто-
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ры эффективности деятельности субъектов социального контроля в прелом-
лении к государственной политике, осуществляемой в нашей стране. 

Социальный контроль в широком понимании, исходя из мирового 
опыта, означает «воздействие народа на управляющие государственные 
структуры с целью повышения общего уровня благосостояния социума» 
[259]. На практике это часто определяется как выбор государством 
направления развития своих интересов в соответствии с потребностями и 
желаниями общества. Из анализа нормативных документов и международ-
ного опыта мы видим, что эффективность социального контроля, основанная 
на принципах слышащего, эффективного, подотчетного, профессионального 
и прагматичного государства зависит от множества факторов. И прежде все-
го, зависит от активности граждан, вовлеченности и мотивации людей в ре-
шении общественно значимых вопросов (рисунок 29). 
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Рисунок 29. Роли граждан в организации эффективного контроля 

• Содействовать гражданам в организации и объединении по 
месту жительства. 

• Обеспечить гражданам механизмы воздействия в области их 
интересов. 

• Помогать гражданам в получении технической поддержки, а 
также рычагов влияния 

• Помочь гражданам уяснить принципы работы сообщества и 
эффективность взаимообмена опытом для защиты интересов 

• Поощрять совещательные процессы, в рамках которых люди 
прислушиваются к чужому мнению и принимают сложные 
решения. 

• Обеспечить привлечение граждан на раннем этапе выработки 
приоритетов, определения проблем и поиска решений. 

• Стимулировать многостороннее решение проблем с учетом 
интересов сообщества. 

• Помогать гражданам добиться точных, убедительных и 
практических результатов оценки. 

• Снабжать граждан регулярными сводками текущих данных по 
интересующим их вопросам и услугам. 

• Содействовать гражданам в формулировке возражений для 
привлечения внимания к их интересам и принятия ком-
промиссных решений. 

• Помочь гражданам разобраться в интересах различных участ-
вующих сторон и преодолеть оппозиционность с целью выра-
ботки компромисса, необходимого для решения проблем. 

• Создать условия, поощряющие граждан к сотрудничеству на 
благо сообщества. 

• Помогать гражданам в определении и эффективном исполь-
зовании активов/ресурсов сообщества (в том числе, их  соб-
ственных способностей) для получения значительной отдачи 
от ограниченных инвестиций и достижения существенных 
результатов. 

• Определить «энтузиастов», способных запустить совместные 
проекты, и помогать им в организации сообщества. 

 



123  

возможность влиять на планирование, принятие решений и реа-
лизацию действий, имеющих значение для развития своего со-
общества 

включение всех заинтересованных групп в реализацию местных 
проектов и программ 

Как видно из рисунка 29, в организации эффективного обществен-
ного контроля граждане выступают в качестве защитников интересов, ини-
циаторов диалога, оценщиков, партнеров. 

В мировой практике существует значительное разнообразие форм и 
институтов социального контроля, обусловленное национальными и терри-
ториальными особенностями развития отдельного социума. Социальный 
контроль дает гражданам право влиять на важные решения, касающиеся их 
собственной жизни, и позволяет им привлекать к ответственности своих ли-
деров. Но у этого могут быть и другие преимущества: страны с высоким 
уровнем социального контроля кажутся лучше управляемыми, чем автокра-
тии. Исходя из этого можно сказать, что к основным элементам социального 
контроля в государственных органах относятся (рисунок 30): 

 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ                  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 

 
Рисунок 30. Основные элементы социального контроля в  

государственных органах 
 
Исходя из анализа можно классифицировать следующие факторы эф-

фективности социального контроля: 
- политически активное гражданское общество; 
- эффективное взаимодействие субъекта и объекта социального кон-

троля; 
- открытость и прозрачность субъекта социального контроля [182]; 
- эффективность принятия решений; 
- независимость и самостоятельность; 
- взаимоответственность; 
- повышение эффективности деятельности объектов общественного 

контроля; 
- повышение уровня доверия населения к субъектам и деятельности 

оценка результатов выполненных проектов и программ, так и 
измерение качества жизни 
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Объективные факторы Субъективные факторы 

объектов общественного контроля, которое должно привести к уменьшению 
социальной напряженности, снижению протестного настроения населения 
страны [260]; 

- доступность форм контроля всем гражданам (например, онлайн- 
платформы) [261, 262]. 

Таким образом, эффективность социального контроля можно опреде-
лить как достижение поставленных перед контролем целей и задач, факти-
ческий позитивный результат его осуществления в преломлении к механиз-
му государства,                 государственной политике. 

В целях соответствия принципам слышащего, эффективного, подот-
четного, профессионального и прагматичного государства нами были опре-
делены объективные и субъективные факторы эффективности социального 
контроля (рисунок 31, таблица 27): 

 
    

  
  

Рисунок 31. Объективные и субъективные факторы эффективности  
социального контроля 

 
В большей степени на эффективность социального контроля влияет 

уровень развития гражданского общества в государстве, открытость госу-
дарственных органов и готовность власти идти на диалог с обществом. 

 
 
 Низкая вовлеченность и ак-
тивность граждан в процессе 
принятия управленческих ре-
шений. 
 Недостаточная компетент-
ность субъектов общественного 
контроля 
 Отсутствие стимулирую-
щих механизмов деятельности 
субъектов общественного кон-
троля 

 Нормативная база 
 Забюрократизированность про-
цедур 
 Необеспеченность методической 
базы 
 Недостаточное задействие по-
тенциала                    общественного монито-
ринга 
 Недостаточная информирован-
ность населения и других заинтере-
сованных лиц 
 Слабая роль НПО как связующе-
го звена между государственными 
органами и населением 
 Не профильность многих НПО 
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Таблица 27 – Классификация факторов эффективности социального  
контроля 

 

Факторы Классификация                факторов Обоснование 

Объективные Несовершенная Закон «О некоммерческих организаци-
ях» [159]: 
- достаточно несложная процедура 
регистрации НПО, которое приводит 
к тому что: 
- в организации может работать один 
человек и отсутствует система управ-
ления; 
- некоторые НПО создаются специ-
ально для получения государственного 
социального заказа, существуют НПО 
«грантоеды» и НПО «однодневки»; 
- НПО, в уставе которых прописано 
более 40 направлений [161]. 
Закон «Об общественных советах» 
[136]: 
закрепляет право запрашивать у 
государственных органов или их долж-
ностных лиц необходимую информа-
цию, относящуюся к предмету мони-
торинга. Однако субъектный состав 
данной нормы представлен только 
членами общественного совета, другие 
субъекты общественного контроля, как 
некоммерческие организации, не 
наделены правом запроса информации 
при осуществлении общественного 
мониторинга 
Закон «Об общественных советах» 
[136]: 
в состав ОС входят государственные 

служащие, что снижает степень 
общественного участия и влияния. 
Государственные служащие, входящие 
в такие общественные советы и руко-
водители государственных органов в 
силу своих профессиональных обязан-
ностей не могут одновременно пред-
ставлять и общественные и  государ-
ственные интересы, даже могут возни-
кать так называемые конфликты инте-
ресов. 
Рекомендательный характер решений 
общественных советов приводит к то-
му, что в большинстве случаев госу-
дарственные органы не рассматривают 
их как обязательные к исполнению 

факторы нормативная база 
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- отсутствует утвержденная методика 
оценки эффективности деятельности 
субъектов общественного контроля 
- отсутствие законодательно утвер-
жденного механизма реагирования со 
стороны государственных органов на 
заявленные петиции, вследствие чего 
низкий удельный вес удовлетворенных 
петиций еденному общественному 
контролю. Однако, на сегодняшний 
день сложилась следующая ситуация: 
 

Забюрократизирован-
ность    процедур 

1) Для того чтобы петиция считалась 
легитимной, требуется 8 месяцев; 
2) это двухэтапность сбора голосов. 
На первом этапе нужно набрать 150 го-
лосов, на втором – от 2 500 до 50 тыс. 
голосов, чтобы петиция считалась под-
держанной. При этом на рассмотрение 
петиции госорганам отводится 3 меся-
ца. В итоге по продолжительности вре-
мени от создания петиции до получе-
ния ответа уйдет почти год. За это 
время поднимаемый вопрос перестанет 
быть актуальным 

Необеспеченность 
методической базы 

Общественным советам дали широкий 
список функций, не обеспечив методи-
ческой поддержкой. В настоящее время 
практически единственный способ ре-
ализации данной формы общественно-
го контроля – это экспертиза НПА 

Недостаточное задей-
ствование потенциала 
общественного 
мониторинга 

Общественный мониторинг в основ-
ном реализуется в виде мониторинга 
качества государственных услуг, не 
задействуя весь потенциал данного 
механизма [137, 181]. 

Недостаточная информи-
рованность населения и 
других заинтересованных 
лиц 

- Согласно Закону об общественных 
советах [136] общественные советы 
должны информировать население о 
результатах принятых решений по про-
веденному общественному контролю. 
Однако, на сегодняшний день сложи-
лась следующая ситуация: 
- форма подачи информации разная, 
отсутствует унифицированность и си-
стемность; 
- многие ОС пишут, что отчеты разме-
щены на сайте https://kazkenes.kz/ [192], 
однако анализ данного сайта показал 
отсутствие отчетности по ОС; 
- отчеты в основном описательного 
характера, отсутствует информация о 
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результативности деятельности ОС (к 
примеру, сколько из направленных ре-
комендаций были приняты и т. д.); 
 

- на сайтах отсутствует информация
о принятых решениях со стороны ГО
по рекомендациям, хотя согласна из-
менениям и дополнениями в закон об
ОС от 3 января 2021 года данный
пункт должен быть обязателен;
- отсутствует системность в разме-

щении информации о деятельности
ОС.
- недостаточная информированность
граждан о проекте «Бюджет народного
участия»;
- жители слабо ознакомлены с требо-
ваниями конкурса, вследствие чего
большое количество  отказов;
- слабая разъяснительная работа аки-
матов, недостаточно проработанная
методология составления заявки и ин-
струкций для граждан;

- закрытый состав экспертной группы
отсутствие интернет-доступа у насе-
ления с отдаленных сел для подачи
онлайн-петиций
- отсутствие механизма уведомления
населения о размещении на интернет-
портале проектов  «Открытые НПА»
документов

Слабая роль НПО как свя-
зующего звена между 
государственными орга-
нами и населением 

В последние годы стала повышаться 
гражданская активность граждан, про-
являющаяся в том, что активные граж-
дане стали обращать внимание на про-
блемы дворов, домов и городов; они 
оказались готовы к активному отстаи-
ванию общественных интересов, стали 
вступать в конфронтацию с частными 
компаниями, покушающимися на про-
странства города, на его зеленые 
насаждения, земельные участки и 
т. д. Все чаще они стали входить в 
конфликт с органам местной власти. 
При этом, никаких внешних посред-
ников как НПО у них нет [170] 

Непрофильность многих 
НПО 

Непрофильные НПО, как правило, соз-
даются под определенный проект или 
же реализуют все проекты подряд, ко-
торые удается получить через государ-
ственный социальный заказ. Такая 
многоплановость наносит серьезный 
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 урон качеству оказываемых ими услуг, 
так как данные НПО не сфокусирова-
ны на решении определенной соци-
альной задачи 

Субъективные 
факторы 

Низкая вовлеченность и 
активность граждан в 
процессе принятия управ-
ленческих решений 

- сравнительно низкий уровень учас-
тия       граждан. Все пилотные и последу-
ющие итерации проекта «Бюджет 
народного участия» показали очень 
низкий уровень участия населения в 
голосовании по проектным предложе-
ниям (1-5% от общего количества жи-
телей районов городов); 
- активного участия граждан в обсуж-
дении проектов НПА на портале «От-
крытые НПА» не наблюдается. 
Например, анализ данной платформы 
за период с 2016 по 2023 годы показы-
вает, что комментарии от населения по 
всем сферам размещенных НПА варь-
ируются от 0-10 [212] 
- неосвоение средств «бюджета уча-
стия»; 
- отсутствие контроля и мониторинга 
реализации проектов. Участие граждан 
явно ограничено только этапом подачи 
заявки и голосованием по проектам. В 
последующем после отбора проекта нет 
никаких явных обозначенных точек 
контроля за реализацией; 
- отсутствие оценки социальной эф-
фективности проектов 

Недостаточная компе-
тентность субъектов 
общественного контроля 

Зачастую члены ОС не имеют необ-
ходимых для проведения экспертизы 
НПА знаний и навыков 

Отсутствие стимулиру-
ющих механизмов дея-
тельности субъектов об-
щественного  контроля 

Отсутствие стимулирующих механиз-
мов деятельности субъектов обще-
ственного контроля (общественных 
советов), что влияет на его эффектив-
ность контроля 

 
В большинстве стран ОЭСР контрольные органы или общественные 

институты независимы от государственного органа, который они должны 
контролировать, в отличие от общественных советов в Казахстане. И все же 
при правильном подходе общественный совет страны имеет потенциал стать 
площадкой для выражения мнений общественности касательно законопро-
ектов и деятельности государственных органов [211]. 

С целью повышения эффективности деятельности субъектов социаль-
ного (общественного) контроля, в частности общественных советов, нами 
разработана Методика определения эффективности субъектов социального 
(общественного) контроля за деятельностью государственных органов (далее 
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– Методика) (таблица 28). 
К целям разработки Методики можно отнести: 
- создание комплексного методологического инструментария, направ-

ленного на формулирование выводов о влиянии общественных советов на 
процесс принятия                     государственных решений; 

- повышение качества деятельности общественных советов, прида-
ние ей  системности и унифицированности; 

- достижение принципов объективности, подотчетности и открыто-
сти деятельности общественных советов; 

- выявление наиболее эффективных и результативных общественных 
советов и масштабирование их опыта другим субъектами социального кон-
троля. 

К объектам оценки относятся общественные советы разных уровней. 
Предметом оценки является процедура формирования и реализация 

основных направлений деятельности и полномочий ОС. 
Эмпирическую основу оценки составили правовые акты Республики 

Казахстан, регламентирующие деятельность общественных советов, инфор-
мация о деятельности общественных советов, размещенные на официальных 
интернет-ресурсах общественных советов, центральных государственных 
органов, МИО, маслихатов, иные документы по результатам деятельности 
общественных советов, публикации в средствах массовой информации, еже-
годные национальные доклады о деятельности общественных советов в Рес-
публике Казахстан. 

В целях повышения объективности оценка осуществляется в баллах на 
основе внутренних показателей (показатели, отражающие текущую деятель-
ность общественных советов, показатели результативности деятельности 
общественных советов). 

Оценка деятельности общественных советов осуществляется в баллах 
путем сложения (вычитания) показателей по каждому из четырёх разде-
лов таблицы: 

«Процедура формирования ОС, планирование деятельности», «Дея-
тельность ОС по осуществлению основных форм общественного контроля», 
«Показатели результативности деятельности ОС», «Соответствие принци-
пам открытости, 

подотчетности и профессиональности в деятельности ОС». Макси-
мальный суммарный оценочный балл составляет: 

 по разделу 1 - 10; 
по разделу 2 - 19; 
по разделу 3 - 20; 
по разделу 4 - 11. 
Максимальный итоговый балл, который может получить обществен-

ный совет – 60 баллов. 
При этом предлагается эффективность работы общественных советов 

считать при итоговом результате, равном: 
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50 баллов и более - высокой; от 30 до 49 баллов - средней; от 15 до 29 
баллов - низкой; 

менее 15 баллов - неудовлетворительной. 
Общественные советы, набравшие по результатам проведения оценки 

эффективности деятельности менее 50 баллов, должны провести детальный 
анализ по всем группам показателей методики. 

 
Таблица 28 - Методика определения эффективности субъектов социального 

(общественного) контроля за деятельностью государственных органов 
 

Параметры 
оценки 

Критерии оценки Баллы 

 Наличие положении об ОС на разных 
уровнях 

Есть – 1 балл. 
Нет – 0 баллов. 

 Доступность и полнота информации о 
членах ОС 

Есть – 1 балл. 
 Нет – 0 баллов. 
 Соответствие требованиям, 

предъявляемым к 
Соответствует – 1 балл. 

 срокам, процессу формирования и Не соответствует – 0 
 персональному составу ОС баллов. 
1. Процедура 
формирования 

Доступность и полнота информации о ра-
боте ОС 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

общественного 
совета, 
планирование 
деятельности 

Наличие утвержденных планов работы 
ОС на соответствующий год 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

  

 Наличие информации о заседаниях ОС, 
включая повестку и итоги 

Есть – 1 балл.Нет – 0 баллов. 

 Наличие протоколов прошедших заседа-
ний ОС 

Есть – 3 балла. 
Только краткое 
содержание – 2 балла. 
Части заседаний – 1 балл. 
Отсутствуют – 0 баллов 

  
  
  
  
 Наличие информации об 

общественных слушаниях и иных меро-
приятиях, проведенных ОС 

Есть – 1 балл.  
Нет – 0 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение  слушаний (об-
суждений) общественных 

Проводилось более 3-х раз  за 
год – 2 балла. 
Проводилось 1 или 2 раза  за 
год – 1 балл. 
Не проводились – 0 баллов. 

Организация   экспертиз и 
проведение общественных 

Проводилось более 3-х раз       за 
год – 2 балла. 
Проводилось 1 или 2 раза за 
год – 1 балл. 
Не проводились – 0 баллов. 

Организация и проведение общест-
венного мониторинга 

Проводилось более 3-х раз  за 
год – 2 балла. 
Проводилось 1 или 2 раза  за 
год – 1 балл. 
Не проводились – 0 баллов. 
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2. Деятельность 
общественных 
советов по  
 реализации форм 
общественного 
контроля 

Организация                проверок и 
проведение общественных 

Проводилось более 3-х раз  за 
год – 2 балла. 
Проводилось 1 или 2 раза  за 
год – 1 балл. 
Не проводились – 0 баллов. 

Заслушивание отчетов о результатах работ 
ГО 

Проводилось более 3-х раз  за 
год – 2 балла. 
Проводилось 1 или 2 раза          за 
год – 1 балл. 
Не проводились – 0 баллов. 

Организация и проведение круглых столов 
и иных мероприятий с привлечением 
представителей государственных органов, 
некоммерческих, неправительственных ор-
ганизаций, СМИ, активных граждан и 
иных представителей гражданского обще-
ства 

Проводилось более 3-х раз    за 
год – 2 балла. 
Проводилось 1 или 2 раза за 
год – 1 балл. 
Не проводились – 0 баллов. 

Организация и проведение независимой 
оценки качества оказания государственных 
услуг государственными органами, квази-
государственным сектором 

Проводилось более 3-х раз  за 
год – 2 балла. 
Проводилось 1 или 2 раза  за 
год – 1 балл. 
Не проводились – 0 баллов. 

Участие в разработке (экспертизе) норма-
тивных правовых актов 

Принимали участие в         разра-
ботке более 1 нормативно 
правовых  актов– 2 балла. 
Если принимали участие в 
разработке хотя бы 1 норма-
тивного правового 
акта – 1 балл. 
Не принимали – 0 баллов. 

 

Привлечение групп общественного кон-
троля, экспертов к реализации мероприя-
тий по осуществлению общественного 
контроля 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

Работа с обращениями граждан Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Показатели 
эффективности 
деятельности ОС 

Рассмотрение плана развития государ-
ственного органа, при котором образован 
ОС, а также участие в обсуждение итого-
вого отчета по его исполнению 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

Наличие информации о принятых к реа-
лизации решений по направленным реко-
мендациям 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов 

Проведение независимых интернет-
опросов граждан об осведомленности и 
удовлетворенности деятельностью ОС для 
самооценки 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

Привлечение к работе ОС граждан и иных 
групп общественного контроля которых не 
являются постоянными членами ОС 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

Организация в структуре общественных 
советов комиссий и рабочих групп 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов. 

Количество направленных государствен-
ным            органам и квазигосударственным 
компаниям запросов 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов. 
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Участие представителей ОС в рабочих 
группах,  комитетах органах государствен-
ной власти по вопросам противодействия 
коррупции 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов. 

Участие представителей ОС в работе ра-
бочих групп, круглых столов, экспертных 
встречах по вопросам реализации проти-
вокоррупционных государственных мер 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов. 

Обсуждение планов государственных за-
купок, размещения государственных зака-
зов органами государственной власти 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов. 

Обсуждение результатов финансово- хо-
зяйственной деятельности государствен-
ных органов, квазигосударственных ком-
паний 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов. 

Участие в работе комиссий при 
государственных органах по соблюдению 
требований этического кодекса                               государ-
ственных служащих 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов.  

Участие в работе конкурсных комиссий 
для отбора кандидатов на занятие вакант-
ной административной государственной 
должности 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Соответствие 
принципам       
открытости и     
подотчетности 
деятельности ОС 

Наличие у ОС официального сайта, стра-
ницы в             социальных сетях 

Есть – 2 балла.  
Только сайт – 1 балл.  
Нет – 0 баллов. 

Своевременное размещение актуальной 
информации о выявленных в ходе соци-
ального контроля нарушениях на офици-
альном интернет-ресурсе ОС 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

Онлайн-трансляции в режиме реального 
времени и наличие постоянного доступа к 
видеозаписям данных заседаний. 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

Результаты работы по рассмотрению об-
ращений              граждан 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

Наличие информации на официальном 
сайте о персональных страницах, блогах 
членов ОС и ее                        навигационная доступ-
ность 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

Публикации в печатных и онлайн-
изданиях о                деятельности ОС 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов. 

Количество интервью членов ОС в СМИ и 
ее навигационная доступность на офици-
альном сайте ОС 

Более 3 – 2 балла. 
1 или 2 – 1 балл. 
Менее 1 – 0 баллов. 

Обновление информации в едином порта-
ле «KAZKENES» о деятельности ОС 

Есть – 1 балл. Нет – 0 баллов. 

 
На основе анализа и классификации факторов эффективности соци-

ального контроля в целях соответствия принципам слышащего, эффективно-
го, подотчетного, профессионального и прагматичного государства можно 
сделать следующие выводы: 

1. Формирование гражданской активности должно продолжаться на 
постоянной добровольной основе. В свою очередь важным условием сохра-
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нения социальной базы социального контроля является постоянное совер-
шенствование норм и ценностей, определяющих гражданское сознание. В 
настоящее время особенно актуальным остается вопрос не только социаль-
ного участия, но и способности групп населения и социальных объединений 
выражать и консолидировать социальные интересы. 

2. Недостаточный уровень политической культуры граждан, недоста-
точный уровень развития гражданского общества и низкая активность субъ-
ектов социального контроля тормозят развитие процессов в казахстанском 
обществе и не способствуют росту активности государственных структур. 

3. Эффективность деятельности субъектов социального контроля во мно-
гом определяется использованием новых информационных технологий в отно-
шениях, сменой понятий «электронная демократия», «электронное правитель-
ство». Оцифровка медиаконтента предъявляет новые требования к взаимодей-
ствию государства и гражданского общества на новых площадках. В то же вре-
мя осуществление социального контроля и популяризация деятельности субъек-
тов социального контроля неотделимы от изучения сущности органов государ-
ственной власти. Иными словами, открытость публичной власти является необ-
ходимым условием развития практики социального контроля. 

4. Средства массовой информации призваны обеспечивать информа-
ционные связи между социальными институтами и государством, укреплять 
каналы связи государства с обществом и контроля над политическими про-
цессами. Юридическое обеспечение такого посредничества требует большо-
го внимания: с одной стороны, необходимо поощрять взаимодействие СМИ с 
государственными и социальными структурами, а с другой – не допускать 
бесконтрольности. В такой ситуации механизм регулирования требует уме-
лого сочетания правовых стимулов и ограничений. Для этого необходимо 
проводить регулярные обсуждения, теледебаты с органами власти по резуль-
татам социального контроля в СМИ и в сети                   Интернет. 

5. Необходимо внести изменения в закон об осуществлении социаль-
ного контроля в соответствующем порядке в целях совершенствования ме-
ханизма взаимодействия институтов гражданского общества и СМИ с госу-
дарственными органами. 

6. Формирование экспертных полномочий у субъектов социального 
контроля в целях повышения его эффективности. По субъектам социального 
контроля по отдельным вопросам должны привлекаться профессионалы в 
данной сфере. 

7. С целью повышения эффективности деятельности субъектов соци-
ального (общественного) контроля, рассмотреть возможность применения 
Методики определения эффективности субъектов социального (обществен-
ного) контроля за деятельностью государственных органов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На основе проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды: 
1. В научной литературе существует множество трактовок понятия 

«социальный контроль». В целом содержание данного понятия за последние 
годы кардинально поменяло свое смысловое наполнение. И сейчас можно 
говорить, что социальный контроль – это синтез государственного и общест-
венного контроля. 

2. Механизм социального контроля включает в себя методы и формы 
социального контрольного воздействия в системе общественных отношений. 
Виды социального контроля: ресурсный, организационный, информацион-
ный. К общим функциям социального контроля можно отнести следующие 
ее виды: охранительная; регулятивная; стабилизирующая. Элементы соци-
ального контроля состоят из социальных норм и санкций. К формам соци-
ального контроля относятся: общественные обсуждения; общественная экс-
пертиза; общественный мониторинг; общественная проверка; гражданские 
петиции; отчет руководителей государственных органов; Открытое прави-
тельство и др. 

3. Для изучения эффективности социального контроля за ходом реали-
зации государственной политики был изучен опыт таких стран, как: страны 
ОЭСР, страны Евросоюза и др. В целом, участие граждан является обяза-
тельным условием существования любого демократического государства. В 
рассмотренных странах для укрепления и поддержания хороших отношений 
между гражданами и государственными органами эффективно используется 
принцип «коммуникативного вовлечения». 

4. На основе проведенного исследования были определены принципы, 
необходимые для укрепления конструктивных взаимоотношений граждан-
ского общества и государственной власти (участие, доверие, подотчетность 
и транспарентность, независимость) и модели участия граждан в принятии 
управленческих решений (модель гражданского общества; легитимная мо-
дель; инструментальная модель). 

В Республике Казахстан в разработке и реализации государственной 
политики участвуют общественные палаты, общественные советы, НПО, 
гражданский альянс, СМИ, население, другие общественные организации и 
объединения. 

5. К нормативно-правовому обеспечению социального контроля в Ка-
захстане можно отнести: Закон «О некоммерческих организациях»; Концеп-
ция развития гражданского общества в Республике Казахстан; Закон Рес-
публики Казахстан «О государственных услугах»; Закон «Об общественных 
советах»; Правила организации и проведения общественного контроля; За-
кон Республики Казахстан «Об общественном контроле»; Указ Главы госу-
дарства «О проведении встреч акимов с населением»; Закон Республики Ка-
захстан «О доступе к информации»; Закон Республики Казахстан «О сред-



135  

ствах массовой информации»; «Концепции развития государственного 
управления в Республике Казахстан до 2030 года»; Концепции развития 
местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года; Концепция 
правовой политики Республики Казахстан до 2030 года и др. 

6. В целях выявления текущего состояния социального контроля за де-
ятельностью государственных органов нами был проведен анализ деятель-
ности НПО, общественных советов как главных субъектов общественного 
контроля. 

Анализ эффективности деятельности НПО показал следующее: 
- система НПО в Казахстане как институт гражданского общества сла-

бо выполняет функцию связующего звена между государством и населени-
ем; 

- большинство граждан не имеют представления о функциях и дея-
тельности НПО; 

- большинство действующих НПО не являются профильными. Это 
значительно снижает качество предоставляемых ими услуг. 

Анализ эффективности деятельности общественных советов показал 
следующее: 

- в Законе «Об общественных советах» количественный состав ОС, 
образуемых министерствами, органами, непосредственно подчиненными и 
подотчетными Президенту РК, установлен в диапазоне 15 до 30 членов, од-
нако не все ОС соблюдают данную норму; 

- в соответствие с «Законом об общественных советах» в состав ОС 
входят государственные служащие, что в свою очередь, снижает степень 
общественного участия и влияния; 

- в настоящее время в реализации общественной экспертизы просле-
живается проблема, в частности, общественным советам дали широкий спи-
сок функций, не обеспечив методической поддержкой. В настоящее время 
практически единственный способ реализации данной формы общественно-
го контроля – это экспертиза НПА; 

- общественный мониторинг в основном реализуется в виде монито-
ринга качества государственных услуг, не задействуя весь потенциал данно-
го механизма и др. 

Также был проведен анализ официальных сайтов и отчетов ряда Об-
щественных советов в целях выявления соответствия принципам слышаще-
го, эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного госу-
дарства. Анализ показал следующее: 

- форма подачи информации разная, отсутствует унифицированность 
и системность; 

- многие ОС пишут, что отчеты размещены на сайте https://kazkenes.kz/, 
однако анализ данного сайта показал отсутствие отчетности по ОС; 

- отчеты в основном описательного характера, отсутствует информа-
ция о результативности деятельности ОС (к примеру, сколько из направлен-
ных рекомендаций были приняты и так далее); 
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- на сайтах отсутствует/частично присутствует информация о приня-
тых решениях со стороны ГО по рекомендациям, хотя согласна изменениям 
и дополнениями в закон об ОС от 3 января 2021 года данный пункт должен 
быть обязателен; 

- отсутствует системность в размещении информации о деятельности 
ОС.  

Также в рамках исследования были проанализированы эффективность 
деятельности института петиций, бюджета народного участия, портала от-
крытые НПА, которые на сегодняшний день также являются немаловажны-
ми в вовлечении граждан в процесс принятия управленческих решений. 

7. В целях анализа эффективности социального контроля в системе 
государственной службы Республики Казахстан было проведено экспертное 
интервью среди представителей НПО; членов Общественных советов; пред-
ставителей гражданского общества; государственных служащих. Получен-
ные результаты серии экспертных интервью содержат ряд точек зрения в 
повышении эффективности деятельности социального (общественного) кон-
троля за ходом реализации государственной политики. 

8. На основе изучения механизмов эффективного использования соци-
ального контроля в нашей стране и повышения роли институтов граждан-
ского общества можно сделать следующие выводы: 

- одним важных направлений является разработка и апробация новых 
инструментов, помогающих развивать коммуникацию между государством 
и обществом (к примеру, создание специальных переговорных площадок и 
др.). 

- определить эффективность деятельности субъектов социального кон-
троля. 

- необходимо внести изменения в закон об осуществлении социально-
го контроля в соответствующем порядке в целях совершенствования меха-
низма взаимодействия институтов гражданского общества и СМИ с государ-
ственными органами. 

- механизм регулирования требует умелого сочетания правовых сти-
мулов и ограничений. Необходимо проводить регулярные обсуждения, теле-
дебаты с органами власти по результатам социального контроля в СМИ и в 
сети Интернет. Это даст возможность организации совместной работы по 
тестированию и внедрению системы показателей социального контроля. 

- формирование экспертных полномочий у субъектов социального 
контроля в целях повышения его эффективности. 

9. Социальный характер государственной службы проявляется на 3-х 
уровнях: на уровне общества и государства; на уровне государственной 
службы; на уровне статуса государственных служащих. 

10. На основе анализа и классификации факторов эффективности со-
циального контроля в целях соответствия принципам слышащего, эффек-
тивного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства 
можно сделать следующие выводы: 
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- Формирование гражданской активности должно продолжаться на  
постоянной добровольной основе. В свою очередь важным условием сохра-
нения социальной базы социального контроля является постоянное совер-
шенствование норм и ценностей, определяющих гражданское сознание. В 
настоящее время особенно актуальным остается вопрос не только социаль-
ного участия, но и способности групп населения и социальных объединений 
выражать и консолидировать социальные интересы. 

- Недостаточный уровень политической культуры граждан, недоста-
точный уровень развития гражданского общества и низкая активность субъ-
ектов социального контроля тормозят развитие процессов в казахстанском 
обществе и не способствуют росту активности государственных структур. 

- Эффективность деятельности субъектов социального контроля во 
многом определяется использованием новых информационных технологий в 
отношениях, сменой понятий «электронная демократия», «электронное пра-
вительство». Оцифровка медиаконтента предъявляет новые требования к 
взаимодействию государства и гражданского общества на новых площадках. 
В то же время осуществление социального контроля и популяризация дея-
тельности субъектов социального контроля неотделимы от изучения сущ-
ности органов государственной власти. Иными словами, открытость пуб-
личной власти является необходимым условием развития практики социаль-
ного контроля. 

- Средства массовой информации призваны обеспечивать информаци-
онные связи между социальными институтами и государством, укреплять 
каналы связи государства с обществом и контроля над политическими про-
цессами. Юридическое обеспечение такого посредничества требует большо-
го внимания: с одной стороны, необходимо поощрять взаимодействие СМИ 
с государственными и социальными структурами, а с другой – не допускать 
бесконтрольности. В такой ситуации механизм регулирования требует уме-
лого сочетания правовых стимулов и ограничений. Для этого необходимо 
проводить регулярные обсуждения, теледебаты с органами власти по ре-
зультатам социального контроля в СМИ и в сети Интернет. 

- Необходимо внести изменения в закон об осуществлении социально-
го контроля в соответствующем порядке в целях совершенствования меха-
низма взаимодействия институтов гражданского общества и СМИ с государ-
ственными органами. 

- Формирование экспертных полномочий у субъектов социального 
контроля в целях повышения его эффективности. По субъектам социального 
контроля по отдельным вопросам должны привлекаться профессионалы в 
данной сфере. 

- С целью повышения эффективности деятельности субъектов соци-
ального (общественного) контроля, рассмотреть возможность применения 
Методики определения эффективности субъектов социального (обществен-
ного) контроля за деятельностью государственных органов. 
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Приложение 1 
 
1. Методика рейтинга 
Общие сведения. 
Объекты рейтинга: общественные советы при ФОИВах, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федера-
ции. В рамках настоящего рейтинга рассматривалось 50 общественных сове-
тов при ФОИВ. 

Рейтинговый вопрос: какой ОС наиболее эффективен (наиболее пол-
но реализует свои функции и полномочия)? 

Целевая аудитория: 
 интересанты рейтинга (их глазами смотрим на объекты) – заинте-

ресованные активные граждане, которые самостоятельно или через 
профобъединения хотят усовершенствовать работу ФОИВ. 

 пользователи рейтинга: 
 основной – Общественная палата РФ и общественные советы при 

ФОИВах. 
Дополнительно: 
 ФОИВы, 
 общественность, 
 СМИ и аналитики. 

Источники информации 
 Отчеты общественных советов при ФОИВ за 2021 г., предостав-

лены в Общественную палату Российской Федерации в 2022 году. 
 Мониторинг сайтов общественных советов при ФОИВ или их 

разделов на сайтах ФОИВ. 
 Мониторинг соцсетей. 
 Система управления репутацией и медиа-анализа «СКАН-

Интерфакс». 
 Экспертный опрос. 
Факторы, критерии, показатели, метрики рейтинга 
Все критерии рейтинга объединены в 6 рейтинговых факторов: 
I. Реализация положений Стандарта деятельности общественного со-

вета  при ФОИВ (вес 25%). 
II. Организационная работа и обеспечение (15%). 
III. Взаимодействие с Общественной палатой РФ (10%). 
IV. Публичность деятельности общественного совета (15%). 
V. Информационная открытость (25%). 
VI. Результаты экспертного опроса (10%). 
Для каждого объекта рейтингования (ОС ФОИВ) определяется рей-

тинговое число как взвешенная сумма рейтинговых чисел факторов, кото-
рые, в свою очередь, рассчитываются как взвешенная сумма критериев, по-
казателей, метрик. 

Все первичные данные (метрики) масштабируются и приводятся к 
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безразмерному виду от 0 (минимум) до 1 (максимум). 
Ведь зачастую общественный совет по своим функциям пытаются 

приравнять к экспертному, хотя очевидно, что функции его шире. Обще-
ственный совет – коммуникатор между гражданами и ФОИВ.  

 
 
(Из специального доклада «Сравнительный анализ деятельности об-

щественных советов при федеральных органах исполнительной власти (пи-
лотный рейтинг ОС при ФОИВ)». Москва, ноябрь 2022, 34 с.) 
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