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Аннотация  

В работе показано, что проблема изучения взаимодействия государства и общества 

занимает центральное место в политической философии, поскольку эти отношения 

являются основой формирования общественных отношений и «носителем» идей, 

выражающих развитие всех сфер человеческой деятельности. На их основе формируются 

подходы к структуре государственного управления, определяются границы гражданских 

прав и свобод, а также механизмы обеспечения социальной справедливости и влияния 

глобализации. Обосновано положение о том, что исследование подходов к трансформации 

этих отношений становится важным направлением научных изысканий, где диалог между 

государством и обществом, реализуемый в рамках конституционного процесса, формирует 

основы упорядоченной системы государственного управления. В условиях различных 

политических систем применяются специфические инструменты управления, влияющие 

на степень участия граждан в политическом процессе. Это подчеркивает значимость 

изучения механизмов участия граждан в управлении через выборы, референдумы и другие 

формы вовлеченности в формирование ценностей государственной политики. 

Конституционный процесс, как нормативно закрепленная последовательность действий по 

разработке, принятию, изменению или отмене Конституции, представляет собой важный 

элемент государственного строительства и служит значимым направлением исследований 

изменений в этом контексте. Социально-философский анализ эволюции взаимодействия 

государства и общества через призму конституционного процесса позволяет рассмотреть 

различные философские школы, интерпретирующие природу этих отношений.  
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Введение 

Проблема изучения взаимодействия государства и общества занимают центральное место в 

политической философии. Данные отношения являются основой для формирования 

общественных отношений, являются «носителем» идей и выражений развития всех сфер 

деятельности человека. На основе данных взаимодействий формируются подходы к структуре 

государственного управления, происходит определение границ гражданских прав и свобод, 

выявляются подходы к обеспечению социальной справедливости, определяется механизм 

влияния фактора глобализации, а также формирование культурной и национальной 

идентичности.  

Поэтому исследование подходов к трансформации данных подходов является весьма 

значимым направлением исследований в области социальной философии, где применение 

междисциплинарного подхода позволяет учесть взаимодействием подходов различных 

областей знания, таких как экономика, политика, социология и т.д.. При этом именно диалог 

между государством и обществом, реализуемый, в том числе, в рамках конституционного 

процесса обществом формирует подходы к упорядоченной системы государственного 

управления.  

В условиях дифференцированных политических систем применяются определенные 

инструменты управления, которые определяют степень участия граждан в политическом 

процессе. Это подчеркивает важность изучения механизмов участия граждан в управлении в 

рамках конституционного процесса, таких как выборы, референдумы и другие формы 

вовлеченности в формирование ценностей и приоритетов государственной политики [Савченко, 

2007] . 

Основное содержание  

Значительное количество исследователей в области политики и права сходятся во мнении, 

что конституционный процесс представляет собой нормативно закрепленный 

последовательность действий и мероприятий, направленных на разработку, принятие, 

изменение или отмену Конституции. С позиции взаимодействия общества и власти данный 

процесс наиболее значимым является то, что данный процесс включает в себя разработку 

идеологически оснований функционирования общества.  

Конституционный процесс, как важный элемент государственного строительства, служит 

весьма значимым направлением исследований данных изменений. В данной статье будет 

проведен социально-философский анализ эволюции форм взаимодействия государства и 

общества через призму конституционного процесса.  

Рассмотрим эволюцию взаимодействия государстве и общества в контексте различных 

философских школ.  

В самом общем смысле, государство можно определить как организованную политическую 

власть, обладающую суверенитетом и способную регулировать общественные отношения. 

Общество, в свою очередь, представляет собой совокупность индивидов, объединенных 

социальными, экономическими и культурными связями. Взаимодействие между этими двумя 

сущностями является динамичным процессом, который формируется под воздействием 

исторических, культурных и экономических факторов. 

Разные философские направления дифференцированно интерпретируют природу 
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взаимодействия между государством и обществом, а том числе в контексте конституционного 

процесса.  

Либеральная традиция сосредоточена на индивидуальных правах и свободах, рассматривая 

государство как средство их защиты. К представителям этой школы принято относить Дж. 

Локка, А. Смита, Дж. С. Милля. В современной западной философской мысли к представителям 

данной школы можно отнести И. Берлина, Ф. Хайека и  М. Фридмана.  

Либеральные по мнению значительного количества исследователей являются основанием 

для разработки подхода к формированию конституционного процесса как института 

формирования взаимодействия государства и общества. В частности, к ним принято относить 

реализацию идеи «естественных прав» Дж. Локка, таких как жизнь, свобода, собственность без 

которых невозможно представление о содержании Конституции любой страны. Кроме того, 

подход к легитимизации власти народом, закрепленный в конституции был предложен в 

работах Дж. Лотта и Ж.-Ж. Руссо. Идея разделения властей и верховенства закона также была 

предложена мыслителями либерально школы. Современные представители школы либерализма 

оказывают меньшее влияние на идейную составляющую государственного управления.  

 Марксистская теория взаимодействия государства и общества напротив, акцентирует 

внимание на экономических отношениях, считая их ключевыми факторами, определяющими 

взаимодействие между этими двумя сферами. Данное философского направление видит 

государство как инструмент руководства обществом над государственным аппаратом, 

радикально это выражается как концепция «диктатуры пролетариата». Идеи марксизма оказали 

существенное влияние на конституционный процесс в странах с высоким уровнем влияния 

социалистических и коммунистических течений в политике и философии. В частности, в 

реализации прав в контексте классовой борьбы, реализации права на труд, образование и 

здравоохранение. В частности, данные права были системно закреплены в основных законах 

социалистических стран. В эволюцию конституционного процесса существенное влияние 

оказали революционные изменения, в результате которых были приняты законы, отражающие 

ценности социализма и цели построения общества нового формата. Современные 

представители марксизма не оказывают такого влияния на общества и исследуют, 

преимущественно, различные аспекты взаимодействия государства и общества. Такие как, 

например, Р. Пикок исследует вопросы соблюдения прав женщин в экономической сфере 

общества и их закрепление в основных законах страны. Ким Чжан исследует проблемы влияния 

глобализации на социальные права людей, а А. Бадью возможности реализации протестной 

активности в современном европейском обществе.  

К другим значимым направлениям поиска диалога между государством и обществом в 

контексте конституционного процесса относится школа конструктивизма, основные идеи 

исследователей которой доказывают в своих исследованиях высокую значимость социальных 

конструкций, которые формируются в обществе, влияя на государственную политику и 

институты. Постмодернистская философия, в свою очередь, ставит под сомнение 

универсальные истины и фиксированные структуры власти, акцентируя внимание на 

многообразии контекстов региональных сообществ, таких как, в частности, коренные народы 

удаленных территорий. 

Представители теории социального контракта рассматривают государство как результат 

соглашения между индивидами, стремящимися к обеспечению своих прав и свобод в обмен на 

определенные обязательства перед обществом. Эта перспектива акцентирует внимание на 

взаимных обязательствах граждан и государства [Малый, 2016] .  
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Каждая из этих школ предлагает уникальный взгляд на динамику отношений между 

государством и обществом, что способствует более глубокому пониманию этого сложного 

взаимодействия и его влияния на правовые и социальные системы, в том числе в контексте 

трансформации конституционного процесса.  

Эволюция этих форм взаимодействия отражается не только изменения в политических 

системах, но и трансформацию социальных норм, ценностей и институтов. С начала эпохи 

Нового времени началась активная институционализация конституционного процесса, который 

стал отражать влияние взаимодействие органов власти и общества в пространстве дискуссии об 

устройстве системы общественных отношений под влиянием идей  социальной философии.  

Однако первые примеры конституционного управления можно встретить еще в Древнем 

Риме и Греции, где были повсеместно распространено принятие различных форм участия в 

общества в обсуждении и принятии законов. 

 В дальнейшем к наиболее значимым документам можно отнести принятие такого 

документа как Великая Хартия Вольностей 1215 года. В дальнейшем, модель взаимоотношения 

государства и общества, положенная в основу конституционного процесса была исследована 

такими философами как Дж. Локк, Жан-Жак Руссо и Монтескье. Первые конституции США и 

Франции были приняты соответственно в 1787 и 1789 году, однако только во второй половине 

19-го и в 20-м веке принятие основного документа государства была сформирована правовая 

процедура, включающая в себя всенародное обсуждение и проведение референдума. Все это 

привело к тому, что принятие Конституции стало наиболее значимым инструментов 

взаимодействия государства и общества, примело к формированию международных стандартов 

защиты прав личности и реализации механизмов контроля обществом системы 

государственного управления.  

На ранних этапах развития государственности, когда власть была сосредоточена в руках 

монархов или аристократии, взаимодействие государства и общества было ограничено. С XVII 

века начинается эпоха Просвещения, когда философы (такие как Джон Локк и Шарль Луи 

Монтескье) начали разрабатывать идеи о разделении властей и необходимости 

конституционного ограничения власти [Сальников, 2016] . Эти идеи стали основой для 

формирования первых конституций, которые отражали интересы широких слоев общества. В 

XIX веке конституционные реформы стали важным инструментом для расширения прав 

граждан и демократизации политической системы. Конституции начали включать механизмы 

защиты прав человека и гражданских свобод, что способствовало более активному участию 

общества в политическом процессе. В XXI веке интерес к конституционному процессу усилился 

в условиях влияния фактора глобализации и развития информационных технологий, а также 

ростом социальной активности в условиях внедрения нового формата «платформенных» 

общественных отношений. Современные конституции все чаще включают элементы участия 

граждан в принятии решений через референдумы и другие формы прямой демократии 

[Грошева, 2016] .  

В современных условиях взаимодействие государства и общества можно рассматривать как 

диалог, в котором обе стороны стремятся к взаимопониманию и компромиссу. 

Конституционный процесс становится площадкой для этого диалога, где интересы граждан 

могут быть учтены в рамках законодательной инициативы. Несмотря на прогресс в области прав 

человека, взаимодействие между государством и обществом требует институционального 

развития. В этих условиях гражданское общество играет ключевую роль в конституционном 

процессе, выступая как посредник между государством и обществом. Неправительственные 
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организации, активисты и другие группы могут влиять на формирование законодательства и 

защиту прав граждан. 

Заключение 

Конституционный процесс играет ключевую роль в установлении баланса между 

обществом и государством, способствуя укреплению институтов  защиты прав человека. В то 

же время новые экономические, политические и социальные условия требуют улучшения и 

юридического закрепления процессуального механизма, который регулирует нормы, 

определяющие основы народовластия, федеративного устройства и другие принципы 

конституционного строя в России. Конституционный процесс в современных условиях 

охватывает совокупность процессуальных норм, регулирующих процедуры формирования 

Конституционного Суда РФ и порядок реализации полномочий. Выявление в конституционном 

судопроизводстве общей родовой основы других видов судопроизводства (общность 

принципов, целей, процедур), а также ряда особенностей, касающихся предмета рассмотрения 

в судебном конституционном процессе, должно способствовать решению задач судебной 

реформы по усилению эффективности правосудия. Развитие способов взаимодействия между 

государством и обществом в контексте конституционного процесса отражает сложность и 

многогранность этих отношений. Современные тенденции указывают на то, что эффективное 

сотрудничество возможно лишь при условии учета интересов всех участников.  
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Abstract  

The paper shows that the problem of studying the interaction of the state and society occupies a 

central place in political philosophy, since these relations are the basis for the formation of social 

relations and the "carrier" of ideas expressing the development of all spheres of human activity. 

Based on them, approaches to the structure of public administration are formed, the boundaries of 

civil rights and freedoms are defined, as well as mechanisms for ensuring social justice and the 

impact of globalization. The article substantiates the position that the study of approaches to the 

transformation of these relations is becoming an important area of scientific research, where the 

dialogue between the state and society, implemented within the framework of the constitutiona l 

process, forms the foundations of an orderly system of public administration. In different politica l 

systems, specific management tools are used that affect the degree of citizen participation in the 

political process. This highlights the importance of studying the mechanisms of citizen participat ion 

in governance through elections, referendums, and other forms of involvement in shaping public 

policy values. The constitutional process, as a normatively fixed sequence of actions for the 

development, adoption, amendment or repeal of the Constitution, is an important element of state-

building and serves as a significant research area for changes in this context. A socio-philosophica l 

analysis of the evolution of the interaction between the state and society through the prism of the 

constitutional process allows us to consider various philosophical schools interpreting the nature of 

these relations. 
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