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Аннотация. Вопросы национальной безопасности занимают центральное ме-

сто в современных стратегических планах любого государства, и Россия не явля-

ется исключением. В условиях быстрых технологических трансформаций в гло-

бальной политике важно изучить ресурсно-технологические аспекты интеграции 

деятельности государства и гражданского общества. Такой подход позволит вы-

явить механизмы взаимодействия различных социальных субъектов, оценить их 

вклад в обеспечение национальной безопасности и определить возможные риски 

и угрозы в данном процессе. 

Настоящее исследование посвящено комплексному анализу ресурсно-

технологических аспектов совместной деятельности институтов государства и граж-

данского общества в процессе обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. В статье представлена критическая оценка существующих механизмов 

взаимодействия между государством и обществом, с особым акцентом на функцио-

нирование краудсорсинговых платформ, таких как «Российская общественная иници-

атива». Автор рассматривают эффективность данных инструментов в процессе фор-

мирования и реализации политики национальной безопасности, выявляя как потенци-

альные преимущества, так и ограничения их применения. Особое внимание уделяется 

анализу факторов, влияющих на степень вовлеченности граждан в процессы приня-

тия решений, а также проблемам легитимации общественных инициатив. В работе 

предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию технологических аспектов 

взаимодействия государства и общества в сфере обеспечения национальной безопас-

ности. Автор аргументирует необходимость внедрения более эффективных механиз-

мов обратной связи и повышения уровня транспарентности в процессе реализации 

общественных инициатив. 

Ключевые слова: национальная безопасность; гражданское общество; крауд-

сорсинг; Российская общественная инициатива; политическое участие; транспа-

рентность; легитимность 
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Abstract. The issues of national security occupy a central place in the modern strategic 

plans of any state, and Russia is no exception. In the conditions of rapid technological trans-

formations in global politics, it is important to study the resource and technological aspects 

of the integration of the activities of the state and civil society. This approach will help to 

identify the mechanisms of interaction between various social actors, assess their contribu-

tion to national security and identify possible risks and threats in this process. 

This study is devoted to a comprehensive analysis of resource and technological as-

pects of joint activities of state institutions and civil society in the process of ensuring 

national security of Russian Federation. The article presents a critical assessment of 

existing mechanisms of interaction between the state and society, with a special focus 

on the functioning of crowdsourcing platforms such as the Russian Public Initiative. 

The author examines the effectiveness of these tools in the process of formation and 

implementation of national security policy, identifying both potential advantages and 

limitations of their application. Particular attention is paid to the analysis of factors af-

fecting the degree of citizens' involvement in decision-making processes, as well as the 

problems of legitimisation of public initiatives. The paper offers a number of recom-

mendations to improve technological aspects of interaction between the state and socie-

ty in the sphere of ensuring national security. The author argues the need to introduce 

more effective feedback mechanisms and increase the level of transparency in the pro-

cess of implementing public initiatives. 
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Введение 

В контексте обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Фе-

дерации (далее РФ) наблюдается пара-

дигмальный сдвиг в характере взаимо-

отношений между государственными 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
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институтами и структурами граждан-

ского общества. Этот сдвиг характери-

зуется переходом от конкурентной мо-

дели к кооперативной, при сохранении 

ведущей роли государственных орга-

нов. Данная трансформация обуслови-

ла необходимость критической оценки 

эффективности ресурсно-технологи-

ческих аспектов коллаборации между 

указанными политическими акторами. 

Действующий механизм взаимо-

действия государственных и обще-

ственных институтов в сфере обеспе-

чения национальной безопасности ха-

рактеризуется рядом существенных 

недостатков ресурсно-технологичес-

кого характера. Среди фундаменталь-

ных проблем необходимо выделить: 
− недостаточный уровень техноло-

гической оснащенности, что негативно 
сказывается на процессе социально-
политического взаимодействия между 
государственными и негосударственны-
ми субъектами и приводит к снижению 
эффективности совместной работы; 

− дефицит современных матери-
ально-технических ресурсов, необхо-
димых для полноценного функциони-
рования общественных организаций, 
занимающихся вопросами националь-
ной безопасности; 

− ограниченность ресурсной базы, 
сдерживающая активизацию граждан-
ских инициатив в сфере обеспечения 
национальной безопасности; 

− системные дисфункции, связан-
ные с обеспечением ресурсами процес-
са взаимодействия между государ-
ственными структурами и институтами 
гражданского общества. 

Указанные выше факторы свиде-

тельствуют о настоятельной необхо-

димости комплексного пересмотра и 

оптимизации существующих механиз-

мов сотрудничества между государ-

ством и гражданским обществом в об-

ласти обеспечения национальной без-

опасности. 

В российской научной среде дан-

ный вопрос активно изучается и под-

вергается углубленному осмыслению 

[Бодяк, 2024; Галикеева, 2023; Нико-

норов, 2015; Овчинников, 2024; Широ-

кова, 2022]. Решение этой проблемы 

предусматривает разработку и внедре-

ние инновационных подходов к ре-

сурсному обеспечению и технологиче-

скому сопровождению соответствую-

щих процессов с учетом современных 

вызовов и угроз национальной без-

опасности РФ [Панкратов, 2021]. 

Методы исследования 

Методологическая база настоящего 

исследования построена на теоретико-

концептуальных положениях отече-

ственной политологической науки, 

акцентирующих внимание на сущност-

ных характеристиках интеграционных 

процессов между государственными 

структурами и институтами граждан-

ского общества в процессе обеспече-

ния национальной безопасности. 

Особое значение придается анализу 

системного взаимодействия вышеука-

занных акторов. Системный подход был 

использован для рассмотрения государ-

ства и гражданского общества как эле-

ментов единой системы, функциониру-

ющей с целью обеспечения националь-

ной безопасности. Применение данного 

подхода способствовало выявлению 

корреляций и взаимозависимостей меж-

ду различными компонентами системы, 

такими как ресурсы, технологии, инсти-

туты и др., что имеет принципиальное 

значение для комплексного анализа 

исследуемой проблематики. 

Аналитический метод применялся 

для детального исследования структу-

ры и компонентов изучаемого объекта. 

В рамках анализа ресурсно-
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технологических аспектов интеграции 

деятельности государства и граждан-

ского общества данный метод позво-

лил идентифицировать ключевые эле-

менты, оказывающие влияние на наци-

ональную безопасность, и выявить их 

взаимосвязи. 

Институциональный метод позво-

лил исследовать функциональные роли 

государственных и общественных ин-

ститутов в процессе обеспечения наци-

ональной безопасности. Этот метод 

способствовал пониманию механизмов 

межинституционального взаимодей-

ствия, специфики использования ре-

сурсов и влияния технологий на их 

деятельность. 

Компаративный (сравнительный) 

метод был применен для анализа и со-

поставления различных моделей и 

подходов к интеграции деятельности 

государства и гражданского общества в 

контексте обеспечения национальной 

безопасности России. 

Метод прогнозирования использо-

вался для разработки концептуальных 

рекомендаций по оптимизации систем-

ного взаимодействия между государ-

ственными и гражданскими структу-

рами с учетом ресурсно-

технологических аспектов и их влия-

ния на национальную безопасность. 

В рамках исследования также были 

применены верифицированные эмпи-

рические методы познания, позволяю-

щие на основе анализа фактологиче-

ского материала дать оценку эффек-

тивности технологий, используемых 

акторами в контексте обеспечения 

национальной безопасности. К ним 

относятся: контент-анализ материалов 

средств массовой информации, мони-

торинг общественного мнения и вто-

ричный анализ данных массовых опро-

сов, непосредственно связанных с изу-

чением общественного мнения по во-

просам системного взаимодействия 

институтов государства и гражданско-

го общества по обеспечению нацио-

нальной безопасности РФ. 

Интеграция вышеуказанных мето-

дологических подходов и методов поз-

волила обеспечить комплексность и 

многоаспектность исследования, что 

способствовало формированию це-

лостного представления о ресурсно-

технологических аспектах интеграции 

деятельности государства и граждан-

ского общества в процессе обеспече-

ния национальной безопасности РФ. 

Результаты исследования 

Оптимизация ресурсно-

технологического обеспечения ин-

теракций между государственными 

институтами и структурами граждан-

ского общества в сфере обеспечения 

национальной безопасности требует 

комплексного и системного анализа 

каузальных связей, детерминирующих 

существующие контроверзы. Особого 

внимания заслуживает анализ роли 

современных информационно-ком-

муникационных технологий в процессе 

взаимодействия государства и граж-

данского общества. Эти технологии не 

только открывают новые возможности 

для кооперации, но и генерируют ряд 

новых вызовов и рисков, требующих 

тщательного изучения и разработки 

адекватных мер реагирования. По мне-

нию исследователей, «… создание бла-

гоприятной среды для функционирова-

ния общественных объединений в кон-

тексте минимизации внутренних угроз 

национальной безопасности напрямую 

зависит от развития коммуникацион-

ных технологий, способствующих диа-

логу между гражданским обществом и 

органами публичной власти» [Аккузин, 

2021, с. 140]. Эти технологии играют 
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ключевую роль в установлении парт-

нерских, а не иерархических отноше-

ний. В процессе такого взаимодействия 

акцент делается на формирование про-

зрачных и доверительных связей, что, в 

свою очередь, способствует совершен-

ствованию механизмов национальной 

безопасности. Таким образом, оптими-

зация данных процессов требует внед-

рения инновационных диалоговых 

платформ и инструментов, которые 

обеспечат эффективное общение и со-

трудничество между государственны-

ми и гражданскими структурами. 

Несмотря на то, что количествен-

ный рост общественных ассоциаций в 

субъектах РФ может рассматриваться 

как формальный индикатор позитив-

ной динамики, эффективность инсти-

тутов гражданского общества в реше-

нии социально-политических проблем, 

включая нейтрализацию угроз нацио-

нальной безопасности, определяется, 

прежде всего, качественными парамет-

рами их деятельности в реализации 

экзистенциальных интересов граждан, 

а также наличием функциональных 

каналов коммуникации между власт-

ными структурами и населением. Про-

дуктивность этих процессов напрямую 

зависит от совершенства ресурсно-

технологической базы [Василенко, 

2012]. Следовательно, для достижения 

высоких результатов в сфере нацио-

нальной безопасности необходимо не 

только увеличение материально-

технических ресурсов, но и их страте-

гическое распределение и использова-

ние, соответствующие актуальным по-

требностям и вызовам современности. 

Для повышения эффективности ис-

пользования ресурсов и технологий в 

сфере обеспечения национальной без-

опасности России представляется це-

лесообразным повсеместное внедрение 

практик аутсорсинга и принципа суб-

сидиарности. 

Применение аутсорсинга в сфере 

национальной безопасности предпола-

гает передачу определенных функций 

институциям гражданского общества, в 

то время как государственные органы 

играют роль координаторов, систем-

ных интеграторов и стратегических 

планировщиков. Они концентрируют 

свои усилия на предотвращении и 

нейтрализации потенциальных и акту-

альных угроз, то есть обеспечивают 

синхронизацию коллективных усилий 

и стратегическую направленность. 

Принцип субсидиарности, основан-

ный на идее минимального вмешатель-

ства государства, применяется, когда 

гражданские ассоциации сталкиваются 

с необходимостью дополнительной 

ресурсно-технологи-ческой поддержки 

[Леньков, 2022]. В таких случаях госу-

дарственные органы вступают в про-

цесс, чтобы помочь реализовать клю-

чевые направления политики, имею-

щие критическое значение для нацио-

нальной безопасности. Тем самым гос-

ударство не доминирует, а поддержи-

вает, обеспечивая наиболее эффектив-

ное распределение ресурсов и макси-

мальную продуктивность коллектив-

ных усилий. Такой подход не только 

способствует оптимальному распреде-

лению ресурсов, но и значительно по-

вышает эффективность взаимодей-

ствия между государством и граждан-

ским обществом в этой области, так 

как позволяет минимизировать ненуж-

ное вмешательство со стороны госу-

дарственных структур, оставляя ини-

циативу и основную ответственность 

за решения на уровне гражданского 

общества. В результате государство 

играет роль партнера и вспомогатель-

ной силы, что ведет к созданию более 

гибких, адаптивных и устойчивых си-
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стем, способных эффективно реагиро-

вать на возникающие вызовы и угрозы. 

Тем самым принцип субсидиарности 

становится основополагающим эле-

ментом в построении сбалансирован-

ных отношений между государствен-

ными институтами и структурами 

гражданского общества, обеспечивая 

содействие и поддержку там, где это 

действительно необходимо, и избегая 

излишнего вмешательства в дела, с 

которыми общественные организации 

способны успешно справляться само-

стоятельно. 

Вышеуказанный подход обеспечи-

вает рациональное распределение обя-

занностей и ресурсов: государственные 

органы концентрируют свои усилия на 

стратегических аспектах и координа-

ции, тогда как гражданскому обществу 

передаются функции, которые оно спо-

собно выполнять с большей эффектив-

ностью. В конечном итоге, это способ-

ствует созданию более гибкой и адап-

тивной системы, способной эффектив-

но реагировать на вызовы и угрозы 

национальной безопасности, одновре-

менно обеспечивая участие граждан в 

решении ключевых вопросов. 

Эффективность использования тех-

нологий и ресурсов в процессе обеспе-

чения национальной безопасности мо-

жет быть оценена посредством анализа 

двух ключевых параметров: продук-

тивности политической активности 

общественных организаций и степени 

их поддержки со стороны гражданско-

го общества в целом [Гуторова, 2022]. 

Анализ ресурсного обеспечения 

российских общественных организа-

ций, которые вносят значительный 

вклад в укрепление системы нацио-

нальной безопасности России, выявля-

ет систематическую проблему дефици-

та материально-технической базы. Для 

ее решения представляется целесооб-

разным разработать комплекс мер, 

включающих следующие направления: 
− оснащение эффективно функци-

онирующих общественных ассоциаций 
необходимым оборудованием, что в 
свою очередь, поможет поднять уро-
вень их деятельности, обеспечив до-
ступ к современным технологиям и 
инструментам, которые улучшают их 
оперативные возможности и итоговую 
эффективность; 

− введение преференциального ре-
жима аренды помещений для обще-
ственных организаций, что предоста-
вит возможность значительно снизить 
финансовую нагрузку на данные струк-
туры, что, в свою очередь, позволит им 
сосредоточиться на выполнении своих 
ключевых задач вместо отвлечения 
ресурсов на обеспечение базовых по-
требностей; 

− предоставление бесплатного 
эфирного времени в средствах массо-
вой информации для освещения дея-
тельности общественных организаций 
в сфере национальной безопасности, 
что будет способствовать информиро-
ванности населения и привлечению 
общественной поддержки; 

− оказание содействия в повыше-
нии квалификации сотрудников обще-
ственных организаций посредством 
разработки и реализации специализи-
рованных образовательных программ, 
направленных на усиление профессио-
нальных компетенций и повышение 
эффективности работы. 

Имплементация данных мер может 

существенно способствовать оптими-

зации ресурсного обеспечения обще-

ственных организаций и, как след-

ствие, повышению их эффективности в 

контексте укрепления национальной 

безопасности РФ. Подобные инициа-

тивы способны не только решить те-
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кущие проблемы, но и создать благо-

приятные условия для дальнейшего 

развития общественных организаций, 

работающих на благо системы нацио-

нальной безопасности, делая их дея-

тельность еще более продуктивной и 

структурированной. 

В рамках современной парадигмы 

обеспечения национальной безопасности 

РФ, интеграция прикладного, ресурсно-

технологического компонента является 

императивом для максимально эффек-

тивного синергетического взаимодей-

ствия государственных институтов и 

структур гражданского общества. Клю-

чевой элемент данной интеграции пред-

ставляет собой формирование социо-

культурной матрицы, способствующей 

легитимному и активному участию 

граждан в реализации политики нацио-

нальной безопасности, а также стимули-

рующей автономное создание обще-

ственных некоммерческих организаций, 

которые артикулируют и защищают 

национальные интересы. 

Недостаток адекватной материаль-

но-технической базы и дефицит эф-

фективных технологий для граждан-

ского участия в политике защиты 

национальных интересов и предотвра-

щения угроз безопасности государства 

потенциально ведут к снижению про-

дуктивности или даже к дисфункцио-

нальности данного процесса. Этиоло-

гические основы этой проблематики 

заключаются в нехватке информиро-

ванности граждан относительно их 

прав и свобод, что, в свою очередь, 

порождает гражданско-политическую 

апатию, ощущение беспомощности, 

воспроизводство подданнического ти-

па политической культуры и нелеги-

тимные формы политического поведе-

ния. Из-за отсутствия должной матери-

ально-технической базы и эффектив-

ных технологий гражданского участия, 

многие инициативы по обеспечению 

национальной безопасности страдают 

от низкой эффективности. Причины 

этой системной проблемы в недоста-

точной осведомленности населения о 

своих правах и свободах, что приводит 

к формированию гражданско-

политической апатии, ощущению бес-

помощности и, в конечном итоге, – к 

воспроизводству подданнической по-

литической культуры и нелегитимных 

форм политического поведения. Дан-

ный факт подчеркивает критическую 

важность создания условий для повы-

шения информированности граждан и 

развития их активного участия в поли-

тической жизни страны. Только по-

средством обеспечения необходимыми 

ресурсами и технологиями, а также 

посредством укрепления социокуль-

турной матрицы, можно добиться 

устойчивого и эффективного взаимо-

действия между государством и граж-

данским обществом в контексте обес-

печения национальной безопасности. 

Следствием вышеуказанных факто-

ров является дестабилизация политиче-

ской системы общества, обусловленная 

редукцией общественной поддержки и 

легитимности власти, а также наруше-

нием продуктивной коммуникации 

между органами государственной вла-

сти и обществом. В данном контексте, 

политические технологии в сфере обес-

печения национальной безопасности 

обладают потенциалом стать суще-

ственным властным ресурсом граждан-

ского общества, выступая в качестве 

фундаментального инструмента воздей-

ствия на политическую систему и пове-

денческие паттерны ключевых акторов 

[Иванов, 2013]. 

В качестве перспективных политиче-

ских технологий взаимодействия инсти-

тутов государственной власти и граж-

данского общества в контексте обеспе-
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чения национальной безопасности вы-

ступают сетевые технологии. Данную 

позицию артикулирует Н. В. Опанасен-

ко, утверждая, что именно эти техноло-

гии призваны обеспечить адекватное 

информационное сопровождение про-

цесса интеракции власти и общества на 

основе принципов широкой доступно-

сти, непрерывности и своевременности 

[Опанасенко, 2015]. 

Сетевые технологии благодаря сво-

ей внутренней специфике играют роль 

среды-фасилитатора, в которой проис-

ходят многовекторные взаимодей-

ствия. Эти взаимодействия основыва-

ются на механизмах диалога и обрат-

ной связи, касающихся наиболее акту-

альных проблем национальной без-

опасности. В условиях, когда инфор-

мационные и коммуникационные тех-

нологии пронизывают все аспекты об-

щественной и государственной жизни, 

сетевые платформы становятся ключе-

выми инструментами для обсуждения, 

координации и принятия решений. 

Будь то обмен мнениями между экс-

пертами, мониторинг угроз или разра-

ботка стратегий реагирования, сетевые 

технологии обеспечивают оператив-

ность, прозрачность и включенность 

всех заинтересованных сторон в про-

цессы, связанные с обеспечением без-

опасности. Кроме того, такие техноло-

гии способствуют созданию интегри-

рованных систем коммуникации между 

различными субъектами – от государ-

ственных органов и правоохранитель-

ных структур до общественных орга-

низаций и отдельных граждан. Это 

позволяет выработать более комплекс-

ные и адаптивные подходы к решению 

задач национальной безопасности, 

учитывая мнения и потребности широ-

кой аудитории. Современные сетевые 

технологии воплощают свою фасили-

тирующую роль через платформы для 

обмена информацией, аналитические 

инструменты для обработки данных, 

системы раннего предупреждения и пр. 

В сложном и динамичном социопо-

литическом ландшафте современной 

России конструктивные структуры 

гражданского общества, включая об-

щественные ассоциации, движения, 

политические партии и экспертные 

сообщества, обладают значительным 

потенциалом для формулирования и 

презентации альтернативных концеп-

ций политики, касающейся ресурсно-

технологического обеспечения сов-

местной деятельности по поддержанию 

национальной безопасности [Дибиров, 

2020]. Государство выступает в роли 

координатора и ведущего аналитика 

предложенных моделей, интегрируя 

разнообразные интересы и взгляды 

всех заинтересованных сторон граж-

данского общества, при этом сохраняя 

приоритеты и руководствуясь высши-

ми императивами национальной без-

опасности. 

Активное участие разнообразных 

гражданских структур в процессе раз-

работки политики обеспечивает мно-

гообразие мнений и подходов, что спо-

собствует созданию более гибких и 

адаптивных стратегий защиты [Дейне-

ко, 2023]. В то же время государствен-

ные органы продолжают выполнять 

ключевую роль, координируя коллек-

тивные усилия и синтезируя аналити-

ческие данные для принятия опти-

мальных решений. Такой подход поз-

воляет не только учитывать множе-

ственные интересы, но и укреплять 

общественную связь, увеличивая дове-

рие между государством и граждан-

ским обществом в такой важной сфере, 

как национальная безопасность. 

С точки зрения эффективности ис-

пользования ресурсно-технологи-
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ческого обеспечения интегративной 

деятельности органов государственной 

власти и структур гражданского обще-

ства, сетевые технологии представля-

ются оптимальным инструментарием 

поддержания национальной безопасно-

сти. Имплементация данных технологий 

предполагает формирование системы 

горизонтальных общественных связей, 

поддерживаемой такими общественно-

политическими структурами, как не-

коммерческие организации (НКО) или 

неправительственные организации 

(НПО). Однако, необходимо отметить, 

что доступность и гибкость сетевых 

технологий создает потенциал для их 

использования международными акто-

рами в целях, противоречащих интере-

сам национальной безопасности, вклю-

чая дестабилизацию политической си-

туации. Это обусловливает целесооб-

разность разработки и внедрения ком-

плексных мер по обеспечению инфор-

мационной безопасности и контролю за 

использованием сетевых ресурсов. 

Имплементация инновационных ре-

сурсно-технологических аспектов в по-

литические проекты, ориентированные 

на повышение транспарентности госу-

дарственной и региональной политики в 

сфере обеспечения национальной без-

опасности, играет ключевую роль в оп-

тимизации процесса принятия решений 

органами публичной власти [Морозов, 

2013]. Более того, данный подход спо-

собствует интенсификации уровня до-

верия между государственными инсти-

тутами и структурами гражданского 

общества, формируя базис для кон-

структивного диалога. 

В рамках исследуемой проблемати-

ки заслуживает внимания точка зрения 

И. А. Бронникова о том, что ресурсно-

технологическую поддержку политиче-

ского процесса взаимодействия госу-

дарства и гражданского общества в ре-

шении задач повышения уровня нацио-

нальной безопасности РФ могут в зна-

чительной степени обеспечить сетевые 

экспертные сообщества [Бронников, 

2017]. Данное утверждение представля-

ется релевантным в контексте совре-

менных тенденций развития российско-

го информационного общества. 

Эволюция сетевых форм коммуни-

кации как ресурсной базы для реализа-

ции политических проектов, таких как 

«Активный гражданин», «Открытый 

бюджет», «Российская общественная 

инициатива» и «Стратегия РФ», спо-

собствует более артикулированному и 

дифференцированному выражению 

позиций влиятельных общественных 

организаций по вопросам националь-

ной безопасности. Анализ данного фе-

номена позволяет сделать вывод о 

формировании многоуровневой систе-

мы гражданского участия в обсужде-

нии и формировании политики нацио-

нальной безопасности. Эта система 

характеризуется двунаправленным 

развитием: с одной стороны, наблюда-

ется институционализация государ-

ственных платформ для гражданского 

участия, а с другой – происходит акти-

визация самоорганизующихся обще-

ственных инициатив. Подобная дуаль-

ность в развитии механизмов граждан-

ского участия свидетельствует о воз-

растающей зрелости гражданского об-

щества и его стремлении к автономно-

му участию в процессах формирования 

и реализации политики национальной 

безопасности. Одновременно это ука-

зывает на трансформацию подходов 

государства к взаимодействию с обще-

ственными структурами, характеризу-

ющуюся большей открытостью и го-

товностью к диалогу. 

Важно отметить, что развитие сете-

вых форм коммуникации не только 

расширяет возможности для выраже-
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ния общественного мнения, но и созда-

ет новые вызовы в контексте обеспече-

ния информационной безопасности и 

противодействия манипулятивным 

технологиям. Это актуализирует необ-

ходимость разработки комплексных 

подходов к регулированию данной 

сферы, учитывающих как потребности 

в открытом диалоге, так и императивы 

национальной безопасности. В совре-

менных условиях мы наблюдаем тен-

денцию к созданию многоуровневой 

системы взаимодействия между госу-

дарством и гражданским обществом в 

сфере национальной безопасности. Эта 

система характеризуется высокой сте-

пенью интерактивности и инклюзивно-

сти, что позволяет лучше учитывать 

разнообразные интересы и мнения. 

Такое развитие событий подчеркивает 

важность и необходимость более плот-

ного сотрудничества между различны-

ми акторами в обществе, что, в свою 

очередь, укрепляет доверие и усилива-

ет эффективность совместных мер по 

обеспечению национальной безопасно-

сти. Подобная многоуровневая система 

взаимодействия способствует не толь-

ко разрешению актуальных проблем, 

но и созданию условий для устойчиво-

го развития и стабильности в будущем. 

В контексте реализации приоритет-

ных направлений обеспечения нацио-

нальной безопасности особое внима-

ние следует уделить сетевому проекту 

«Стратегия РФ». Данный проект вы-

полняет роль не только инструмента 

для исполнения Федерального закона 

№ 172 от 28 июня 2014 года «О страте-

гическом планировании в Российской 

Федерации», но и представляет собой 

уникальную платформу, способствую-

щую конструктивному взаимодей-

ствию между бизнес-структурами,  

государственными органами и инсти-

тутами гражданского общества. «Стра-

тегия РФ» отличается своей способно-

стью объединять разнообразные силы 

и ресурсы на пути к достижению об-

щих целей в области национальной 

безопасности. Благодаря ей создаются 

новые возможности для диалога между 

заинтересованными сторонами, что 

способствует более комплексному 

подходу к решению ключевых задач. 

Функциональная направленность 

«Стратегии РФ» характеризуется 

непрерывнстью диалога между различ-

ными акторами социально-

политического процесса. Кроме того, 

она выступает в качестве эффективно-

го канала информирования граждан и 

предпринимательского сообщества о 

ходе реализации государственными 

органами программ и проектов, 

направленных на общественное разви-

тие. Особого внимания заслуживает 

роль «Стратегии РФ» в осуществлении 

мониторинга выполнения планов ком-

плексного развития субъектов РФ. 

Данная функция не только способствует 

повышению транспарентности процес-

сов регионального развития, но и созда-

ет предпосылки для оптимизации рас-

пределения ресурсов и принятия управ-

ленческих решений. Наконец, проект 

выполняет существенную аналитиче-

скую функцию, предоставляя платфор-

му для прогнозирования и анализа  

государственных программ в россий-

ских регионах. Это позволяет иденти-

фицировать потенциальные проблемы и 

возможности на ранних стадиях, спо-

собствуя более эффективному стратеги-

ческому планированию и управлению. 

С 2012 г. на территории РФ функ-

ционирует краудсорсинговый проект 

«Российская общественная инициати-

ва» (далее РОИ), концептуально 

направленный на интенсификацию 

взаимодействия между институтами 
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гражданского общества и законода-

тельными органами власти [Безруков, 

2022]. Согласно установленному ре-

гламенту, петиция, аккумулирующая 

не менее 100 тыс. голосов граждан, 

подлежит рассмотрению в Государ-

ственной Думе РФ. Однако, эмпириче-

ский анализ функционирования данно-

го проекта выявляет ряд существенных 

ограничений. В частности, имплемен-

тированы определенные фильтры: 

многие социально значимые инициати-

вы, включая предложения в сфере ре-

гулирования интернет-пространства, 

были отклонены на основании их фор-

мального противоречия целям обеспе-

чения национальной безопасности. 

Несмотря на это, реализация ресурсно-

технологических компонентов РОИ 

демонстрирует потенциал для пози-

тивных структурных трансформаций в 

механизмах обеспечения национальной 

безопасности, способствуя повышению 

общественно-политического статуса 

негосударственных акторов. Интегра-

ция сетевых технологий позволяет 

гражданам принимать активное уча-

стие в политическом процессе. 

Несмотря на положительные мо-

менты функционирования краудсор-

сингового проекта, его практическая 

реализация сопряжена с рядом суще-

ственных недостатков: 
− сохраняющийся скептицизм 

граждан относительно эффективности 
механизма подачи и реализации иници-
атив. Из-за низкого уровня инициатив, 
набравших необходимое количество 
голосов, и отсутствии поддержки пред-
ложений, не достигших порогового 
значения в 100 тыс. голосов; 

− критика проекта в связи с потен-
циальными манипуляциями при голо-
совании, подтверждаемыми статисти-
ческими аномалиями; 

− наличие семантически сходных 
инициатив на платформе, что затрудня-
ет объективную оценку реальной под-
держки конкретных предложений 
[Левкина, 2018]. 

Анализ функционирования проекта 

РОИ порождает ряд актуальных вопро-

сов, требующих детального рассмотре-

ния. Прежде всего, необходимо оце-

нить эффективность реализации данно-

го сетевого краудсорсингового проекта 

в контексте его влияния на процесс 

принятия политических решений, в 

частности, в сфере профилактики экс-

тремизма в молодежной среде. Суще-

ствует гипотетическая возможность 

использования платформы РОИ для 

легитимизации непопулярных инициа-

тив властных структур. В таком сцена-

рии предложение может быть зареги-

стрировано на сайте проекта и впо-

следствии реализовано независимо от 

количества набранных голосов под 

видом общественной инициативы. По-

добная практика может привести к ма-

нипулированию общественным мнени-

ем и его фактическому игнорирова-

нию, что противоречит базовым прин-

ципам демократического участия. В 

результате может сформироваться па-

радоксальная ситуация: с одной сторо-

ны, поддержка гражданских инициатив 

de facto не является необходимым 

условием для их реализации, а с дру-

гой – популярные идеи, несмотря на 

широкую общественную поддержку, 

могут не получить шанса на их внед-

рение. Такое положение дел потенци-

ально способно оказать негативное 

влияние на уровень гражданской ак-

тивности и доверия к проекту РОИ. 

Несмотря на выявленные недостат-

ки в реализации ресурсно-

технологических аспектов проекта, 

нельзя игнорировать факт сохраняю-

щегося интереса граждан к данной 
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платформе. Подтверждением этого 

тезиса служит наличие 914 инициатив, 

находящихся на стадии голосования по 

состоянию на 1 сентября 2024 года 

[Российская общественная … ]. 

Для оптимизации функционирова-

ния проекта представляется целесооб-

разным внедрение системы перекрест-

ных ссылок на семантически близкие 

гражданские инициативы, что позволит 

повысить точность оценки обществен-

ной поддержки предложений и эффек-

тивность их агрегирования. Тем не ме-

нее, несмотря на наличие определен-

ных ограничений, проект РОИ демон-

стрирует потенциал для дальнейшего 

развития механизмов взаимодействия 

между государством и гражданским 

обществом в контексте обеспечения 

национальной безопасности. 

Имплементация ресурсно-

технологических аспектов сетевых 

проектов, ориентированных на повы-

шение транспарентности государ-

ственной и региональной политики, 

детерминирует оптимизацию процесса 

принятия стратегических решений 

[Теплякова, 2022]. Данный феномен, в 

свою очередь, способствует интенси-

фикации уровня доверия между госу-

дарственными институтами и граждан-

ским обществом. 

Анализ функционирования проекта 

«Российская общественная инициати-

ва» (РОИ) позволяет выделить не-

сколько ключевых задач, решение ко-

торых данная платформа значительно 

продвигает в сфере национальной без-

опасности: 

1. Реализация конституционного 

права граждан на участие в управлении 

делами государства.  

2. Развитие кооперационно-

коммуникативных связей между госу-

дарственными органами и граждан-

ским обществом. Платформа способ-

ствует укреплению взаимодействия и 

создает новые возможности для более 

тесного сотрудничества и обмена ин-

формацией. 

3. Совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере национальной 

безопасности. РОИ помогает легити-

мировать инновационные концепции 

нормотворчества и адаптировать зако-

нодательство под современные вызовы 

и угрозы безопасности. 

Однако остается нерешенным во-

прос о приоритетности этих задач с 

точки зрения государственных орга-

нов. Очевидно, что наибольшее внима-

ние уделяется реализации права граж-

дан на участие в управлении делами 

государства и совершенствованию за-

конодательных основ обеспечения 

национальной безопасности. Тем не 

менее их практическая имплементация 

сталкивается с комплексом объектив-

ных и субъективных препятствий, что 

может привести к формированию у 

граждан перцепции имитационного 

характера демократических процессов. 

Элиминация негативных предпосылок 

представляется возможной при усло-

вии готовности властных структур к 

ведению конструктивного диалога с 

гражданским обществом и учету его 

политических запросов [Морозов, 

2020]. Это требует разработки и внед-

рения более эффективных механизмов 

обратной связи, а также повышения 

уровня транспарентности в процессе 

принятия решений по реализации об-

щественных инициатив. 

Формирование эффективной систе-

мы партиципаторного управления, 

предполагающей активное вовлечение 

институтов гражданского общества в 

процессы разработки и имплементации 

решений органов власти, остается акту-

альной задачей как на федеральном, так 
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и на региональном уровнях РФ. Данная 

система может включать ряд взаимо-

связанных компонентов: консультатив-

ные механизмы, интерактивные обще-

ственные порталы, институт публичных 

слушаний и экспертные группы. Пред-

ставляется целесообразным иницииро-

вать процесс разработки и принятия 

законодательных актов об «Открытом 

правительстве» в каждом субъекте РФ, 

что потенциально способствовало бы 

повышению транспарентности проце-

дур принятия решений органами власти 

на региональном уровне. 

В процессе реализации политики 

безопасности государством и граждан-

ским обществом ключевым ресурсно-

технологическим аспектом политиче-

ского процесса следует считать импле-

ментацию инновационных механизмов 

общественного контроля. Эффектив-

ность мер социального контроля до-

стигается посредством формирования 

механизмов самоорганизации, ориен-

тированных на защиту государствен-

ных интересов и нейтрализацию по-

тенциальных угроз, преимущественно 

в политической сфере. 

Заключение 

Анализ эффективности ресурсно-

технологического обеспечения инте-

грационных процессов между государ-

ственными институтами и структурами 

гражданского общества позволяет 

прийти к умозаключению, что сетевые 

технологии демонстрируют высокий 

потенциал в качестве оптимального 

механизма поддержки национальной 

безопасности России. Сетевые онлайн-

кампании обладают уникальной спо-

собностью генерировать значительный 

общественный резонанс при мини-

мальных ресурсных затратах, что обу-

словило своевременную реакцию рос-

сийской политической элиты на дан-

ный феномен. Эта реакция выразилась 

в создании и развитии виртуальных 

платформ, предоставляющих про-

странство для артикуляции граждан-

ской позиции. Такие платформы, как 

«Стратегия РФ» и «Российская обще-

ственная инициатива», функциониру-

ют в качестве катализаторов обще-

ственной активности, способствуя 

формированию интерактивной среды, 

где граждане могут выражать свое 

мнение и предлагать решения актуаль-

ных проблем. Сетевые технологии не 

только облегчают коммуникацию меж-

ду государством и обществом, но и 

трансформируют саму природу этого 

взаимодействия. Они создают предпо-

сылки для формирования более пар-

тисипативной модели управления, где 

граждане становятся активными участ-

никами процесса принятия решений, а 

не просто пассивными реципиентами 

государственной политики. Анализ 

функционирования данных платформ 

позволяет сделать вывод об их значи-

тельном вкладе в укрепление связей 

между государственными институтами 

и гражданским обществом. Кроме того, 

наблюдается тенденция к повышению 

уровня гражданского участия в про-

цессах государственного управления, 

что может рассматриваться как пози-

тивный фактор в контексте обеспече-

ния национальной безопасности. Одна-

ко необходимо учитывать, что эффек-

тивность сетевых технологий в сфере 

обеспечения национальной безопасно-

сти зависит от ряда факторов, включая 

уровень цифровой грамотности насе-

ления, степень доступности к интерне-

ту, а также наличие механизмов защи-

ты от информационных манипуляций. 

Успешная адаптация сетевых тех-

нологий к российскому социально-

политическому ландшафту потенци-

ально может способствовать эволюции 
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взаимодействия государственных ор-

ганов и граждан в направлении модели 

демократического типа. Это предпола-

гает минимизацию ограничений для 

дискурса и коллаборации в процессе 

решения актуальных проблем нацио-

нальной безопасности и, в более широ-

ком контексте, устойчивого развития 

РФ. Данная трансформация может рас-

сматриваться как ключевой фактор в 

формировании более инклюзивной и 

партиципаторной модели обеспечения 

национальной безопасности, где граж-

данское общество выступает не только 

как объект, но и как активный субъект 

политического процесса. 

В рамках исследования данной 

проблематики целесообразно примене-

ние комплекса методологических под-

ходов, включая системный анализ, ин-

ституциональный подход, компарати-

вистику и прогностическое моделиро-

вание. Это позволит не только иденти-

фицировать ключевые факторы, влия-

ющие на эффективность взаимодей-

ствия государства и гражданского об-

щества в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности, но и разрабо-

тать научно обоснованные рекоменда-

ции по оптимизации данного процесса. 
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