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Целью исследования является анализ понятия «общественный контроль» в рамках 
современного социологического дискурса, выявление и характеристика ключевого исследова-
тельского тренда его интерпретации, характеризующегося междисциплинарным подходом.

Методологическую базу исследования составляют сравнительно-исторический и сис-
темно-структурные методы, позволяющие выявить основные тенденции эволюции анали-
за понятия «общественный контроль» в рамках современного социологического дискурса. 
Ключевые выводы относительно определения сущности понятия «общественный конт-
роль» сделаны на основе применения методологии конфликтологической теории.

Результаты исследования. Проведенный анализ социологического дискурса позволил оп-
ределить его основной исследовательский тренд, связанный с выявлением в структуре об-
щественного контроля принципиально новых субъектно-объектных связей, выражающих его 
сущность. В таком качестве рассматриваются отдельные граждане и их образования (в ка-
честве субъектов) и публично-правовые властные структуры (объекты). В рамках данного 
подхода сформулировано авторское определение общественного контроля в качестве совокуп-
ности общественных процессов, осуществляемых с целью наблюдения за функционированием 
публично-правовых образований и их отдельных структур (органов государственной власти), 
проверки их деятельности на предмет соответствия принятым социальным нормам, обще-
ственным ожиданиям, а также с целью применения к указанным структурам определенных 
мер воздействия для нивелирования возможных отклонений от указанных констант.

Перспективу исследования составляет анализ практического воплощения социаль-
ных процессов, определяющих сущность общественного контроля, в реальных условиях 
конкретно-исторической конъюнктуры.

Ключевые слова: общественный контроль; социологическая наука; демократическое право-
вое государство; общественное мнение; двустороннее взаимодействие; государственная власть.
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The purpose of the research is to analyze the concept of «public control» in the framework of 
modern sociological discourse, identify and characterize the key research trend of its interpretation, 
characterized by an interdisciplinary approach.
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Введение. Современный этап развития 
человеческой цивилизации характеризуется 
формированием устойчивого стандарта об-
щественно-политического развития, связан-
ного с существованием правовой демокра-
тической государственности. Именно такая 
форма государства рассматривается в качест-
ве ключевого фактора обеспечения прогрес-
сивного развития человеческого общества 
в условиях соблюдения конструктивного ба-
ланса частных и публичных интересов при 
безусловном приоритете первых.

Научное обоснование данного обще-
ственно-политического концепта предпола-
гает всестороннее исследование обществен-
ных отношений, обусловленных двусторон-
ним взаимодействием властных структур 
и общества. В настоящее время данный 
вопрос рассматривается в качестве одно-
го из важнейших предметов исследования 
общественных наук, в первую очередь, по-
литологии и социологии. В рамках послед-
ней повышается значение исследования фе-
номена общественного контроля, который 
рассматривается как механизм воздействия 
на власть со стороны общества, а следова-
тельно, в качестве ведущей предпосылки 
существования правовой демократической 
государственности.

Методологические подходы к исследо-
ванию сущности общественного контроля. 
На наш взгляд, понятие «общественный кон-
троль» необходимо рассматривать в качестве 
базовой категории социологической науки. 
Вместе с тем длительный период времени, 
вплоть до конца 1980-х гг., в рамках социоло-
гического дискурса это понятие анализирова-
лось в ином контексте.

При этом в качестве ключевых предпосы-
лок научной разработки общественного кон-
троля следует выделять, во-первых, исследо-
вание «отклонений» социального поведения 
конкретной личности, а во-вторых, исследо-
вание крупных социальных конфликтов, име-
ющих политический характер.

В первом случае социальный контроль 
рассматривался в качестве практически реа-
лизуемой совокупности санкций, обеспечи-
вающих недопущение со стороны конкретно-
го субъекта общественных отношений нару-
шений установленной системы социального 
нормирования. Именно в таком контексте со-
циальный контроль исследовал один из клас-
сиков социологической науки Г. Тард. Иссле-
дователь рассматривал социальный контроль 
в качестве механизма ресоциализации лиц, 
осуществляющих девиантное (антиобщест-
венное) поведение. Иными словами, Г. Тард 

The methodological basis of the research is made up of comparative-historical and system-
structural methods that allow identifying the main trends in the evolution of the analysis of the 
concept of «public control» in the framework of modern sociological discourse. The key conclusions 
regarding the definition of the essence of the concept of «public control» are made on the basis of 
applying the methodology of conflict theory.

Research result. The analysis of the sociological discourse made it possible to determine 
its main research trend associated with the identification of fundamentally new subject-object 
relationships in the structure of public control that Express its essence. This is the way to consider 
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обосновывал сущность социального контро-
ля в сравнительно узком понимании — лишь 
в контексте профилактики преступного по-
ведения личности [6]. Тард актуализировал 
дальнейшую разработку данного понятия 
в западной социологии в контексте таких со-
циальных феноменов, как социальная соли-
дарность, общественное мнение, социальные 
нормы (в том числе и нормы действующего 
законодательства) в качестве механизма со-
циализации личности и обеспечения профи-
лактики девиаций в обществе.

Учитывая предмет настоящей работы, 
более актуальным представляется второй 
из вышеуказанных подходов к восприятию 
понятия «общественный контроль» в рамках 
социологического дискурса, представители 
которого анализировали его в качестве од-
ной из базовых категорий конфликтологии, 
объясняющей детерминацию социальных 
конфликтов. В этой связи следует отметить 
работы Л. И. Петражицкого, Г. Д. Гурвича, 
Р. Паунда, Г. Шельски.

Закрепление статуса формы правово-
го демократического государства в качестве 
единственной альтернативы, обеспечиваю-
щей поступательное развитие общества, что 
стало следствием окончания концептуально-
го противостояния капиталистической и со-
циалистической систем в рамках «холодной 
войны», обусловило начало исследования 
общественного контроля в новом контексте. 
В этой связи в рамках зарубежного, а позднее 
и отечественного социологического дискурса 
стали появляться исследования, содержащие 
«пограничные», универсальные интерпре-
тации сущности социального контроля, пре-
тендующие на объяснение его практического 
значения в контексте вовлечения больших 
социальных групп в политическую сферу 
общественных отношений. Иными словами, 
в рамках социологического дискурса стала 
происходить «политизация» интерпретации 
общественного контроля.

Фундаментальная база для социологи-
ческого анализа общественного контроля 
в вышеуказанном контексте была заложена 
классиками зарубежной философии, в пер-
вую очередь, философами эпохи Просве-
щения и представителями немецкой клас-
сической философии. В частности, такие 
мыслители, как П. Гольбах, Ж.-Ж. Руссо, 

И. Кант, Г. Гегель обосновывали значимость 
воздействия общества на власть с целью не-
допущения установления деспотического 
правления в рамках тоталитарного режима, 
нивелирующего естественные права и сво-
боды человека, а следовательно, антигуман-
ного по своей сути.

Эти идеи были восприняты уже в рамках 
периода развития советской социологической 
науки. В этой связи обращают на себя внима-
ние исследования В. А. Климова, К. Е. Иго-
шева, А. М. Яковлева и С. М. Боботова.

В исследованиях В. А. Климова и К. Е. Иго-
шева было сформулировано общее представ-
ление о сущности общественного контроля, 
рассматриваемого в политическом контексте.

К. Е. Игошев рассматривал обществен-
ный (социальный) контроль в качестве исто-
рически сложившегося сложноорганизован-
ного механизма воздействия на тот или иной 
социальный субъект с целью обеспечения его 
направленной деятельности, реализуемой 
в рамках принятых в обществе систем соци-
альных норм и ценностей, отражающих ин-
тересы большинства его членов. Таким обра-
зом, общественный (социальный) контроль 
понимался ученым в качестве специфичес-
кой формы управления деятельностью соци-
альных институтов, способа саморегуляции 
жизни социального организма, обеспечива-
ющих функционирование всех его элементов 
в рамках определенной урегулированности 
и порядка.

При этом Игошев выделял два самостоя-
тельных контекста данного понятия. В широ-
ком смысле социальный контроль удовлетво-
ряет социальную потребность в обеспечении 
регулирования деятельности крупных соци-
альных субъектов и общественных институ-
тов на основе предъявляемых объективных 
требований и правил. При этом посредством 
организации и осуществления социального 
контроля достигается закрепление, охрана 
и развитие общественных отношений, а так-
же обеспечивается определенная направлен-
ность всей деятельности наиболее значимых 
акторов общественных отношений.

В узком смысле социальный контроль, 
по Игошеву, представляет собой совокуп-
ность средств государственного и обществен-
ного воздействия на конкретную личность 
с целью стимуляции осуществления обще-
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ственно-полезной деятельности и исключе-
ния общественно-опасного поведения. Дру-
гими словами, в узком смысле социальный 
контроль, по мнению ученого, реализуется 
в виде постоянного динамического воздейс-
твия государственных структур и обществен-
ных институтов на духовный мир личности 
(непосредственного объекта, адресата воз-
действия), в результате которого получают 
свою практическую реализацию обществен-
ные интересы, а также требования норматив-
ного и ненормативного характера [3].

По мнению В. А. Климова, обществен-
ный контроль необходимо представлять в ка-
честве совокупности общественных процес-
сов, реализуемых для организации наблюде-
ния за функционированием социальных объ-
ектов (социальных общностей, социальных 
институтов, индивидов), проверки и оценки 
результатов их деятельности в соответствии 
с социальными нормами, управленческими 
решениями, а также применения к объектам 
определенных мер воздействия с целью лик-
видации негативных явлений (социальных 
отклонений) и всестороннего развития пози-
тивных явлений и тенденций [4].

В представлении А. М. Яковлева соци-
альный контроль следует рассматривать в ка-
честве процесса взаимодействия отдельных 
индивидов и различных социальных струк-
тур — социальных групп, классов, общнос-
тей, институтов. Соответственно, сущность 
данного процесса образуют два вида дейс-
твий — индивидуальное и коллективное, 
иначе говоря, контролируемая деятельность 
индивидов и контролирующая деятельность 
социальных образований. В первом случае 
объектом управления (контроля) является ин-
дивид, которому не предоставлено право вы-
бора социально значимого действия, во вто-
ром объектом контроля может выступать со-
циально-значимая деятельность, реализуемая 
государством посредством элементов своего 
аппарата (органов власти) [9].

С. В. Боботов обосновал теорию институ-
ционализации социального контроля, в соот-
ветствии с которой данный феномен находит 
свое практическое выражение в деятельнос-
ти системы учреждений и агентов, непос-
редственно относящихся к государственному 
аппарату либо представляющих структуры 
гражданского общества. Кроме того, в качес-

тве самостоятельных субъектов обществен-
ного контроля необходимо рассматривать ин-
ститут семьи, малые контактные группы, ре-
ферентные группы, замкнутые корпорации, 
а также лидеров и авторитетных личностей.

Таким образом, следует еще раз подчер-
кнуть тот факт, что значимые предпосылки 
для социологического осмысления понятия 
«общественный контроль» в качестве ме-
ханизма воздействия на власть со стороны 
общественных структур сформировались 
еще в рамках советского периода развития 
социологии.

Понимание общественного контроля 
в рамках современного социологического 
дискурса. Анализ современного состояния 
социологического дискурса позволяет сделать 
вывод о существенных различиях в понима-
нии сущности общественного контроля в за-
рубежных и отечественных исследованиях.

В рамках зарубежной социологической 
науки к настоящему времени разработан 
достаточно четкий категориальный аппа-
рат, в рамках которого отдельные категории 
отражают специфику реализации социаль-
ного контроля. Так, «public control» исполь-
зуется для обозначения управленческого 
воздействия разнообразных структур граж-
данского общества на деятельность пуб-
лично-правовых образований — органов 
государственной власти. Категория «social 
control» рассматривается в традиционном 
социологическом смысле — в качестве 
системы санкций, позволяющих обеспе-
чивать позитивное социальное поведение 
индивидов, непротиворечащее обществен-
ным интересам. Гражданский контроль над 
вооруженными силами, подчинение воен-
ных гражданским властям рассматривает-
ся как «civilian control». В качестве общего 
понятия, отражающего активность граж-
дан в принятии управленческих решений, 
используется термин «civic engagement» 
(«гражданское участие») [2].

Специфика современного социологи-
ческого дискурса анализа понятия «обще-
ственный контроль» в рамках отечествен-
ной социологии, по нашему мнению, опре-
деляется двумя обстоятельствами: во-пер-
вых, сущностным разделением категорий 
«социальный контроль» и «общественный 
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контроль», а во-вторых, их дифференциаци-
ей по значимости в контексте родового и ви-
дового понятия.

Характеризуя первый из указанных ас-
пектов, А. И. Лапшина справедливо отмечает, 
что «в научной литературе под социальным 
контролем чаще всего понимают деятель-
ность по обеспечению соответствия поведе-
ния членов общества, отдельных субъектов 
управления, социальных групп социальным 
нормам и ценностям, которые определяют 
меры должного, ожидаемого поведения ука-
занных субъектов. Его задачей является све-
дение к минимуму расхождений между сис-
темой ожиданий и требований, предъявляе-
мых обществом к поведению его членов, и их 
фактической деятельностью, приведение об-
щества к «равновесному состоянию». В свою 
очередь общественный контроль за деятель-
ностью органов государственной власти так-
же основан на необходимости обеспечения 
соблюдения социальных норм и ценностей, 
ожиданий общества. При этом он направлен 
на приведение в соответствие с нормативной 
системой фактической деятельности госу-
дарственного аппарата и осуществляется та-
кими субъектами, как непосредственно граж-
дане, их объединения, негосударственные ор-
ганизации и другие институты гражданского 
общества» [5, с. 138–139].

Характерным примером второй из ука-
занных исследовательских тенденций яв-
ляется определение социального контроля 
в качестве «особой социальной практики, 
обеспечивающей эффективную саморегуля-
цию социальных систем, выполнение ими 
важнейшей функции поддержки устойчи-
вого существования, развития и воспро-
изводства социума на любых уровнях его 
организации» [8, с. 8]. Кроме того, отечест-
венные социологи — представители неоин-
ституционального подхода (М. Позднякова, 
Л. Рыбакова, Т. Хугаров) рассматривают 
социальный контроль в качестве социально-
го механизма, функционирование которого 
определяется формальными и культурными 
нормами. Ученые допускают влияние соци-
ального контроля на нормы в качестве ответ-
ной реакции, требующей их корректировки 
в рамках заданной социетальной системы 
координат. Соответственно, по аналогии 
с нормами исследователи выделяют два вида 

контроля — правовой и общественный, что 
подчеркивает его производность и «обслу-
живающую» функцию. Подобный подход 
предписывает социальному контролю вы-
полнение посреднически-регламентирую-
щей функции между нормами и поведением 
социальных акторов [7, с. 140]. Указанные 
трактовки понятия «социальный контроль» 
позволяют рассматривать его в качестве ро-
дового по отношению к видовым — обще-
ственному и государственному.

Заключение. Проведенный анализ пока-
зывает, что в рамках современного российс-
кого социологического дискурса социальный 
контроль исследуется в рамках различных 
исследовательских подходов: институцио-
нального (в качестве социального механиз-
ма, обеспечивающего устойчивость обще-
ства на основе формальных и неформальных 
норм), структурно-функционального (в ка-
честве механизма нивелирования девиан-
тного поведения), системного (в качестве 
механизма управленческого воздействия, ре-
ализуемого с целью формирования у субъек-
тов модели желаемого поведения). При этом 
в качестве ключевого тренда социологичес-
кого исследования общественного контро-
ля следует рассматривать выявление новых 
субъектно-объектных связей, выражающих 
его сущность. В таком качестве рассматрива-
ются отдельные граждане и их образования 
(в качестве субъектов) и публично-правовые 
властные структуры (объекты).

С учетом данной тенденции обществен-
ный контроль следует определять как сово-
купность общественных процессов, осущест-
вляемых с целью наблюдения за функциони-
рованием публично-правовых образований 
и их отдельных структур (органов государс-
твенной власти), проверки их деятельности 
на предмет соответствия принятым соци-
альным нормам, общественным ожиданиям, 
а также с целью применения к указанным 
структурам определенных мер воздействия 
для нивелирования возможных отклонений 
от указанных констант.
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