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ПОлИТИка СОглаСОваНИя ИНТЕРЕСОв  
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Аннотация. В статье осуществляется рассмотрение политики согласования интересов как специфи-
ческого комплекса инструментов, принципов и мер государственно-управленческой деятельности, на-
правленной на обеспечение взаимной интеграции и бесконфликтной реализации общественных инте-
ресов. Предметно-объектная область государственной политики согласования интересов включает 
совокупность политических отношений и политико-коммуникационных процессов, возникающих по по-
воду артикуляции, репрезентации и реализации общественных интересов. Настоящая проблема пред-
ставляется достаточно актуальной в контексте необходимости повышения эффективности и леги-
тимности процесса принятия политико-управленческих решений органами государственной власти. 
Применение структурно-функционального подхода, наряду с индуктивным методом, позволяет авто-
ру выстроить пятикомпонентную модель политики согласования интересов, которая включает нор-
мативно-ценностный, артикуляционный, коммуникационный, медиативный и интеграционный блоки. 
В статье предлагается алгоритм прикладного политологического анализа каждого из перечисленных 
функциональных блоков. При изучении нормативно-ценностных аспектов политики согласования ин-
тересов автор предлагает сфокусировать внимание на правовых и морально-этических принципах 
распределения ограниченных общественных ресурсов. Формирование целостного представления об ар-
тикуляционном блоке политики согласования интересов, по мнению автора, требует рассмотрения 
комплекса механизмов, технологий и принципов регулирующего воздействия государства на систему 
функционального представительства. Коммуникационная составляющая исследуемого направления 
государственной политики может быть изучена посредством мониторинга движения информаци-
онных потоков по траектории «общество-власть-общество». Анализируя медиативное направление 
политики согласования интересов, автор включает в предметную область исследования институт 
омбудсменов, согласительные комиссии и различные формы волевого вмешательства государства в 
процесс урегулирования социальных, экономических и политических конфликтов. Наконец, для изучения 
интеграционного блока предлагается осуществить политологический анализ механизмов прямого и 
опосредованного участия заинтересованных групп в процессе принятия взаимосогласованных полити-
ко-управленческих решений.
Ключевые слова: согласование интересов, государственная политика, политическая коммуникация, поли-
тические решения, политика согласования интересов, лоббизм, социальное партнерство, конфликт инте-
ресов, структурно-функциональный подход, общественные ресурсы.
Abstract. The article considers interest alignment policy as a specific set of instruments, principles and measures 
of state management activity aimed at the provision of mutual integration and conflict-free realization of public 
interests. The subject and object area of state policy of interest alignment includes the set of political relations 
and political and communicational processes connected with articulation, representation and realization of public 
interests. The topicality of the problem in question is conditioned by the necessity to increase the effectiveness 
and legitimacy of the process of political decision-making by public authorities. The author applies the structure-
functional approach and the inductive method to build a quinary model of interest alignment policy, which includes 
the normative-coherence, articulation, communication, mediation and integration blocks. The author describes the 
application political analysis of each of these blocks. Studying the normative-value aspects of interest alignment 
policy, the author suggests focusing on legal and moral-ethical principles of allocation of limited social resources. 
Comprehensive understanding of the articulation block of interest alignment policy, in the author’s opinion, can be 
based on the consideration of a set of mechanisms, methods and principles of regulating impact of the state on the 
functional representation system. The communication block can be studied by means of monitoring the information 
flows along the “society – power-society” trajectory. Analyzing the mediation direction of interest alignment policy, 
the author considers the ombudsmen institution, mediation committees and various forms of volitional interference 
of the state in the process of social, economic and political conflicts settlement. Finally, to study the integration block, 
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рыми руководствуются авторы при разграничении 
выделяемых ими направлении�  государственнои�  
политики, чрезвычаи� но многообразны и вариатив-
ны. При этом перечень направлении�  государствен-
нои�  политики, выделяемых по функциональному 
принципу, постоянно расширяется, что зачастую 
приводит к умножению сущностеи�  без необхо-
димости. Таким образом, возникает объективная 
потребность в установлении четких критериев, 
позволяющих отождествить комплекс мер поли-
тико-управленческого характера с особым типом 
или направлением государственнои�  политики. На-
бор данных критериев нам видится следующим: 
наличие уникального предмета регулирования; на-
личие специализированных институтов реализа-
ции политики; наличие конкретных целеи� , задач и 
принципов государственнои�  политики; комплекс-
ныи�  и системныи�  характер применения средств ре-
гулирующего воздеи� ствия на объект.

На основе вышеперечисленных критериев в 
качестве самостоятельного направления государ-
ственнои�  политики мы выделяем политику со-
гласования интересов, понимая под неи�  комплекс 
инструментов, принципов и мер государствен-
но-управленческои�  деятельности, направленнои�  
на обеспечение взаимнои�  интеграции и бескон-
фликтнои�  реализации общественных интересов. 
Предметом государственнои�  политики согласова-
ния интересов является совокупность политиче-
ских отношении�  и политико-коммуникационных 
процессов, возникающих по поводу артикуляции, 
репрезентации и удовлетворения требовании�  со-
циальных групп, экономических субъектов и по-
литических акторов. По отношению к институци-
онализированным направлениям государственнои�  
политики, которые традиционно выделяются в 
рамках сферного подхода, политика согласования 
интересов является стержневои�  и магистральнои� , 
поскольку ее базовые принципы пронизывают все 
подсистемы общества. Таким образом, благодаря 
своему универсальному и комплексному харак-
теру, политика согласования интересов в тои�  или 
инои�  степени реализуется во всех сферах обще-
ственнои�  жизни, обеспечивая единство базовых 
государственно-управленческих принципов. 

Применение структурно-функционального 
подхода, наряду с индуктивным методом, позволя-
ет нам выстроить пятикомпонентную модель по-
литики согласования интересов, которая включает 
нормативно-ценностный, артикуляционный, ком-
муникационный, медиативный и интеграционный 

Основополагающим подходом к пониманию 
сущности политики как общественного яв-
ления является интерпретация соответ-

ствующего понятия через категории «власть» и 
«интерес». Берущии�  свои истоки в античнои�  по-
литическои�  мысли, данныи�  принцип нашел отра-
жение в трудах американского исследователя Д. 
Хелда, которыи�  определил политику как борьбу 
«за организацию человеческих возможностеи� »[1]. 
Стержневои�  функциеи�  политики, с высокои�  долеи�  
вероятности, можно считать достижение согласия 
относительно распределения ограниченных об-
щественных ресурсов или «регулирование обще-
ственных конфликтов при помощи ценностеи� » [2]. 
Аналогичного подхода придерживается россии� -
скии�  исследователь В.И. Буренко, которыи�  видит 
предназначение политики в гармонизации интере-
сов и целеи�  ее акторов [3]. Таким образом, полити-
ка как «искусство возможного» в широком смысле 
может отождествляться с властным согласованием 
разноплановых общественных интересов.

Наряду с предельно широким и абстрактным 
пониманием политики, существует более узкии�  
подход к ее интерпретации, в рамках которого соот-
ветствующее понятие отождествляется с деи� стви-
ями конкретных институтов власти, в частности 
государства. В данном контексте имеет место упо-
требление термина «государственная политика», 
которыи�  используется для обозначения комплекса 
мер по оказанию регулирующего воздеи� ствия на те 
или иные сферы общественных отношении� . Начи-
ная с середины XX века, исследователями предпри-
нимаются попытки классификации и дифферен-
циации отдельных направлении�  государственнои�  
политики. Данная задача решается политическои�  
наукои�  посредством использования целого ком-
плекса подходов, в числе которых мы отдаем при-
оритет сферному и функциональному. В рамках 
первого подхода отдельные виды государственнои�  
политики дифференцируются по объекту, в соот-
ветствии со сферами общественных отношении� , на 
которые направлено регулирующее воздеи� ствие 
государства. Таким образом, государственная по-
литика подразделяется на экономическую, соци-
альную, экологическую, информационную и т.д. В 
основе функционального подхода лежит типологи-
зация государственнои�  политики по предмету, от-
ражающему содержание и сущность общественных 
отношении� , подлежащих регулированию. Приме-
нение данного подхода характеризуется известнои�  
долеи�  субъективности, поскольку критерии, кото-

the author suggests carrying out political analysis of the mechanisms of direct and indirect participation of interest 
groups in the mutually agreed process of political decision-making. 
Key words: conflict of interests, social partnership, lobbyism, interest alignment policy, political decisions, political 
communication, state policy, interest alignment, structure-functional approach, social resources.
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политики. Кроме того, определенные выводы об 
исследуемом предмете могут быть сформулиро-
ваны по итогам количественного и качественно-
го контент-анализа материалов государственных 
средств массовои�  информации, отражающих офи-
циальную позицию власти по отношению к инте-
ресам тех или иных социетальных общностеи� . 

Наиболее сложнои�  и комплекснои�  задачеи�  нам 
представляется рассмотрение артикуляционного 
блока политики согласования интересов, кото-
рыи�  по своему объему и многообразию входящих 
в него элементов существенно превосходит все 
прочие. Он включает совокупность механизмов, 
технологии�  и принципов политико-управленче-
ского воздеи� ствия государства на институты, обе-
спечивающие аккумулирование и репрезентацию 
всего спектра общественных интересов. Основная 
функция данного блока сводится к регулированию 
политического участия групп давления, что за-
ставляет сфокусировать наше внимание на систе-
ме функционального представительства интере-
сов, ее ключевых институтах и акторах. При всем 
многообразии механизмов политическои�  репре-
зентации, наиболее пристального рассмотрения в 
контексте настоящего исследования заслуживает 
лоббизм как институт, обеспечивающии�  доведе-
ние интересов общества до органов власти. Поли-
тическои�  наукои�  наработан комплекс исследова-
тельских методов, применяемых для прикладного 
изучения лоббистскои�  деятельности, в их числе 
институциональныи� , неоинституциональныи� , 
коммуникативныи� , менеджеристскии� , структур-
но-функциональныи�  и иные подходы. В контексте 
изучения государственнои�  политики согласования 
интересов считаем необходимым подвергнуть по-
литологическому анализу основные принципы 
институционализации лоббистскои�  деятельности, 
определить права и полномочия групп давления 
в законотворческом процессе, а также выявить 
механизмы обеспечения транспарентности систе-
мы функционального представительства интере-
сов. Эмпирическои�  основои�  данных исследовании�  
могут стать правовые и неправовые формы регу-
лирования лоббизма, в частности законы, уста-
навливающие требования к осуществлению соот-
ветствующеи�  деятельности группами давления. 

Формирование целостного представления об 
артикуляционном блоке политики согласования 
интересов не представляется возможным без из-
учения социального партнерства как института 
согласования антагонистических и конкурирую-
щих интересов социальных, экономических и по-
литических субъектов. Для решения даннои�  за-
дачи следует рассмотреть ключевые принципы 
регулирующего воздеи� ствия государства на ин-
ститут трипартизма в целом и его отдельных ак-

блоки. Формирование целостного представления 
о политике согласования интересов, реализуемои�  
в том или ином государстве, требует проведения 
предметных эмпирических исследовании� , на осно-
ве которых могут быть сформулированы ценные, с 
практическои�  точки зрения, выводы. Ввиду новиз-
ны самого предмета исследования, в политическои�  
науке до настоящего момента еще не сформиро-
вались адекватные методы и подходы к его из-
учению. Перспективы дальнеи� шего рассмотрения 
заявленнои�  проблематики, на наш взгляд, связаны 
с выработкои�  специализированных инструмен-
тов и критериев изучения политики согласования 
интересов. Комплексное решение даннои�  задачи 
требует определения концептуальных подходов к 
политологическому анализу каждого из пяти вы-
деленных нами функциональных блоков.

При изучении нормативно-ценностнои�  ком-
поненты государственнои�  политики согласования 
интересов целесообразно прибегнуть к методу 
аналогового моделирования, которыи�  находит 
достаточно широкое применение в современных 
политологических исследованиях [4]. Выстраи-
ваемая модель, с нашеи�  точки зрения, должна ба-
зироваться на правовых и морально-этических 
(ценностных) основаниях. Ее институциональныи�  
фундамент закладывается рядом универсальных 
нормативных актов, официально устанавливаю-
щих иерархию частных и общественных интере-
сов в масштабах государства. Прежде всего, к их 
числу следует отнести концепции долгосрочного 
социально-экономического развития и доктрины 
национальной безопасности, в которых фиксиру-
ются национальные интересы, устанавливаются 
приоритеты государства, определяются ключевые 
методы и принципы достижения стратегических 
целеи� . Как правило, соответствующие вопросы 
рассматриваются в контексте обеспечения обо-
роноспособности и суверенитета страны, что 
подчеркивает тесную взаимосвязь между сбалан-
сированным распределением ограниченных обще-
ственных ресурсов и поддержанием национальнои�  
безопасности. При изучении нормативно-право-
вых аспектов политики согласования интересов 
может быть достаточно результативно применен 
институциональныи�  подход, наряду с такими ис-
следовательскими методами, как традиционныи�  
анализ документов и контент-анализ.

Ценностные основания политики согласова-
ния интересов находят отражение в общественно-
политическом дискурсе. Ивент-анализ публичных 
выступлении�  политических лидеров (послании�  
президента парламенту, предвыборных дебатов, 
программных заявлении�  и т.д.) способствует опре-
делению идеи� но-концептуального фундамента 
рассматриваемого направления государственнои�  

DOI: 10.7256/2305-560X.2016.3.19050
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нии�  «общество-власть-общество». При этом в каче-
стве объектов политологического анализа, на наш 
взгляд, следует избрать, во-первых, экспертно-со-
вещательные и общественные советы при органах 
исполнительнои�  власти; во-вторых, диалоговые 
платформы, функционирующие на базе институ-
тов гражданского общества (общественных палат, 
некоммерческих организации�  и т.д.); в-третьих, на-
деленные официальным статусом конференции, 
круглые столы, форумы и иные дискуссионные 
площадки, на базе которых осуществляется верти-
кальная и горизонтальная политическая коммуни-
кация; в-четвертых, общественно-политические 
средства массовои�  информации; наконец, в-пятых, 
специализированные ресурсы сети Интернет. Ко-
личественные и качественные показатели функци-
онирования вышеперечисленных коммуникаци-
онных площадок следует рассматривать в качестве 
критериев эффективности политики согласования 
интересов. 

Приоритетнои�  исследовательскои�  задачеи� , на 
наш взгляд, является установление коммуника-
тивного статуса и функции�  государства в системе 
согласования общественных интересов. Прежде 
всего, институты власти следует рассматривать 
в качестве наладчиков инфраструктуры полило-
гического взаимодеи� ствия артикуляторов обще-
ственных интересов. В зависимости от ряда субъ-
ективных и объективных факторов, государство 
может выступать коммуникатором, информаци-
онным агентом-посредником или реципиентом, 
аккумулирующим сообщения других заинтересо-
ванных акторов. Зачастую оно осуществляет мо-
дерацию политико-коммуникативных процессов, 
ограничивая круг субъектов, допускаемых к офи-
циальным диалоговым платформам. 

Ключевои�  функции�  политики согласования 
интересов нам видится предотвращение, урегули-
рование и разрешение межгрупповых конфликтов. 
По мере становления и развития политических си-
стем происходит постепенная институционализа-
ция механизмов ненасильственного преодоления 
конфликтов, возникающих на почве столкновения 
антагонистических или конкурирующих интере-
сов. Антиконфликтная направленность в тои�  или 
инои�  степени характерна для всех компонентов 
политики согласования интересов, однако ее меди-
ативный блок характеризуется институциональ-
нои�  и функциональнои�  самодостаточностью. Он 
охватывает широкии�  спектр устоявшихся поли-
тических механизмов и технологии� , предназначе-
ние которых заключается в сглаживании наиболее 
острых противоречии� , возникающих в процессе 
конкурентнои�  борьбы за ограниченные обществен-
ные ресурсы. Медиативное направление политики 
согласования интересов реализуется посредством 

торов в частности. В зависимости от сложившеи� ся 
модели реализации государственнои�  власти, это 
воздеи� ствие может принимать различные формы: 
от налаживания инфраструктуры социального 
диалога до корпоративистского упорядочения от-
ношении�  между заинтересованными субъектами. 
В контексте проблематики настоящего исследова-
ния необходимо определить правовои�  и политиче-
скии�  статус решении� , принимаемых институтами 
социального партнерства. Одним из важнеи� ших 
маркеров политики согласования интересов нам 
представляется степень учета и полнота реализа-
ции данных решении�  органами исполнительнои�  
власти (прежде всего, правительством). 

Таким образом, при рассмотрении артикуля-
ционного блока политики согласования интересов 
в предметную область прикладных политологи-
ческих исследовании�  следует включить комплекс 
инструментов, механизмов и принципов регулиру-
ющего воздеи� ствия государства на систему функ-
ционального представительства. При этом из-
учение интерактивнои�  стороны взаимодеи� ствия 
государства и заинтересованных групп видится 
нам обособленнои�  исследовательскои�  задачеи� , 
решение которои�  требует применения сообраз-
ных инструментов и подходов. Коммуникативные 
аспекты политического согласования интересов 
на современном этапе приобретают весьма суще-
ственное значение. Устои� чивои�  тенденциеи�  эво-
люции демократических институтов нам видит-
ся стирание инструментально-технологических 
границ между горизонтальнои�  и вертикальнои�  
политическои�  коммуникациеи� . Традиционные ди-
алоговые модели взаимодеи� ствия институтов вла-
сти и гражданского общества постепенно транс-
формируются в полилоговые формы интеракции, 
предполагающие непрерывныи�  информационныи�  
обмен между всеми заинтересованными субъекта-
ми политики в ходе публичнои�  плюралистическои�  
дискуссии. Таким образом, прикладному полито-
логическому анализу следует подвергнуть универ-
сальные коммуникационные платформы, образую-
щие инфраструктуру политического согласования 
интересов. Данные механизмы предназначены не 
столько для коллективнои�  разработки проектов 
политико-управленческих решении�  (эта задача ре-
шается в рамках интеграционного блока), сколько 
для налаживания каналов взаимодеи� ствия и уста-
новления атмосферы партнерскои�  коммуникации 
между заинтересованными субъектами и властны-
ми институтами.

Целостное представление о содержании ком-
муникационного блока политики согласования ин-
тересов может быть сформировано, главным обра-
зом, за счет изучения институционализированных 
форм информационного обмена в системе отноше-
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тивнои�  судебнои�  системои� . Вместе с тем, волевое 
вмешательство представителеи�  законодательнои�  
и исполнительнои�  власти зачастую позволяет из-
бежать эскалации горизонтальных социальных 
конфликтов и способствует налаживанию диало-
га между противоборствующими субъектами. По-
скольку данныи�  механизм реализации политики 
согласования интересов носит преимущественно 
неформальныи�  характер, для его изучения весьма 
результативно может быть задеи� ствован бихевио-
ристскии�  подход. 

Если медиативное направление политики со-
гласования интересов ориентировано на урегули-
рование и разрешение межгрупповых конфликтов, 
то ее интеграционный блок обеспечивает учет по-
зиции заинтересованных сторон в процессе приня-
тия коллективно согласованных решении� . К дан-
ному блоку, с высокои�  долеи�  вероятности, могут 
быть отнесены инструменты регулирующего воз-
деи� ствия государства на институты электорально-
го представительства. Комплексного и всесторон-
него рассмотрения заслуживает государственная 
политика предотвращения конфликта интересов 
у представителеи�  законодательнои�  власти. В част-
ности, следует учитывать официальную позицию 
и конкретные деи� ствия государства в отноше-
нии феномена «вращающихся двереи� » («revolving 
doors), а также ряд мер антикоррупционного ха-
рактера. Решение поставленных нами исследова-
тельских задач может быть достигнуто за счет ана-
лиза соответствующих нормативных и правовых 
актов, кодексов парламентских этики, высказыва-
нии�  политических деятелеи� , а также мониторинга 
законотворческого процесса. 

Однои�  из ключевых функции�  интеграцион-
ного блока политики согласования интересов 
является обеспечение широкого общественного 
участия в процессе разработки проектов полити-
ко-управленческих решении� . Данное направление 
государственнои�  политики реализуется посред-
ством формирования институтов публичного об-
суждения нормативно правовых актов на стадии 
их подготовки. В рамах соответствующих процедур 
заинтересованные субъекты получают возмож-
ность добиться не только взаимосогласованного, 
но и взаимовыгодного распределения ограничен-
ных общественных ресурсов. При этом государство 
создает предпосылки для сближения позиции�  кон-
курирующих групп давления и обеспечивает учет 
восходящих от общества инициатив. В качестве 
наиболее деи� ственных механизмов согласования 
проектов политико-управленческих решении�  нам 
представляются «нулевые чтения» и общественная 
экспертиза. 

Под «нулевыми чтениями» нами понимается 
инициируемое государством публичное обсуж-

специализированных институтов и практик, к чис-
лу которых могут быть отнесены:

1. Согласительные комиссии.
Данные институты, как правило, создаются 

государством для преодоления стихии� но возника-
ющих конфликтных ситуации� , однако их функци-
онирование может носить постоянныи�  и систем-
ныи�  характер. При этом субъектами согласования 
интересов выступают не только публичные долж-
ностные лица, но и представители групп давления. 
Методологическои�  основои�  изучения согласитель-
ных комиссии�  как институтов, отвечающих за ре-
ализацию медиативного направления политики 
согласования интересов, целесообразно избрать 
бихевиористскии�  подход, которыи�  позволит сфо-
кусировать внимание на практическои�  деятель-
ности государства по устранению возникающих в 
обществе противоречии� . 

2. Институты омбудсменов.
Уполномоченные по правам различных катего-

риальных групп интегрированы в систему власти, 
однако, как справедливо отмечает россии� скии�  ис-
следователь Ф.Н. Удычак, они в равнои�  степени при-
надлежат государству и гражданскому обществу, 
поскольку к их компетенции относится разрешение 
конфликтов государственных и индивидуальных 
интересов [5]. Кроме того, омбудсмены обладают 
официальными полномочиями для урегулирования 
горизонтальных социальных конфликтов при по-
мощи имеющихся у них административно-полити-
ческих ресурсов. Можно согласиться с мнением В.В. 
Эмих о том, что институт уполномоченных реализу-
ет медиаторскую функцию, способствуя сближению 
позиции�  государства и групп давления [6]. Таким 
образом, правовои�  и политологическии�  анализ де-
ятельности омбудсменов позволяет сделать науч-
но-обоснованные выводы о политике согласования 
интересов в целом.

3. Волевое вмешательство государства. 
Под вмешательством государства в процесс 

урегулирования межгрупповых конфликтов нами 
понимается неинституционализированная форма 
примирительного воздеи� ствия власти на противо-
борствующие стороны. Данное воздеи� ствие нахо-
дит выражение в неформальном арбитраже или 
оказании авторитетного давления государства на 
конфликтующие группы интересов. При этом ос-
новным фактором урегулирования конфликтов 
выступает политическии�  вес конкретных лидеров 
или институтов власти. Подобная форма «прину-
дительнои�  гармонизации» общественных отно-
шении�  характерна для государств с неразвитым 
гражданским обществом и недостаточно эффек-
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Если «нулевые чтения» реализуются преиму-
щественно в рамках горизонтальнои�  политиче-
скои�  коммуникации, то общественная эксперти-
за предполагает вертикальное взаимодеи� ствие 
государства с группами давления, экспертами и 
гражданскими активистами в процессе разработ-
ки проектов политико-управленческих решении� . 
В зависимости от объективных обстоятельств 
данное взаимодеи� ствие может принимать форму 
экспертного консультирования или краудсор-
синга (мобилизации массовои�  аудитории). Ока-
зывая регулирующее воздеи� ствие на институт 
общественнои�  экспертизы законопроектов, госу-
дарство устанавливает регламент соответствую-
щеи�  процедуры; очерчивает круг субъектов, до-
пущенных к участию в неи� ; наконец, определяет 
спектр вопросов, которые выносятся на согласо-
вание с обществом. Изучение данного направле-
ния государственнои�  политики может быть ре-
ализовано за счет политико-правового анализа 
профильнои�  нормативнои�  базы и практики ее 
правоприменения. 

Критерии эффективности государственнои�  
политики, направленнои�  на осуществление «ну-
левых чтении� » и общественнои�  экспертизы зако-
нопроектов, представляются нам полностью иден-
тичными. К их числу можно отнести:
1.  Количество проектов политических решении� , 

прошедших предварительное обсуждение.
2.  Степень вовлеченности общества (групп дав-

ления, экспертов, активистов и т.д.) в процесс 
коллективнои�  разработки нормативных пра-
вовых актов.

3.  Количество поправок к законопроектам, при-
нятых по инициативе общества. 

4.  Транспарентность процесса коллективного 
обсуждения законопроектов.
Несмотря на то, что многие политические ин-

ституты возникают как результат общественнои�  
самоорганизации, их функционирование в тои�  
или инои�  степени несет на себе отпечаток поли-
тико-управленческого воздеи� ствия государства. 
Следовательно, изучение данных институтов по-
зволяет установить основные принципы, формы 
и методы реализации политики согласования 
интересов. Однако для осуществления качествен-
нои�  оценки рассматриваемого направления го-
сударственнои�  политики необходим инноваци-
онныи�  исследовательскии�  прием, позволяющии�  
отследить процесс трансформации разрозненных 
и узкопартии� ных интересов в коллективно согла-
сованные решения. Выработка подобного мето-
дологического инструментария представляется 
нам наиболее перспективным направлением для 
дальнеи� шего научного осмысления заявленнои�  
политологическои�  проблемы.

дение проектов политико-управленческих ре-
шении� , предшествующее или сопутствующее их 
официальному рассмотрению органами власти. 
На даннои�  стадии согласования интересов груп-
пы давления получают возможность выработать 
скоординированную позицию по наиболее прин-
ципиальным содержательным аспектам зако-
нопроектов. России� скии�  правовед А.П. Любимов 
справедливо отмечает, что в процессе нулевых чте-
нии�  «ярко проявляются лоббистские устремления 
участников дискуссии� , что позволяет выявить ин-
тересы разных сторон и обеспечить превентивныи�  
характер разрешения возможных конфликтов» 
[7]. Нормативная регламентация и налаживание 
инфраструктуры нулевых чтении�  реализуются в 
системе мер государственнои�  политики согласо-
вания интересов, поскольку допустимые средства 
и механизмы общественного участия в коллек-
тивнои�  разработке нормативных правовых актов 
определяются институтами власти. 

Зачастую в научнои�  литературе механизм 
«нулевых чтении� » отождествляется с формализо-
ваннои�  процедурои�  обсуждения законопроектов 
в Общественных палатах, что заставляет многих 
авторов наполнять соответствующее понятие пре-
дельно конкретным, но вместе с тем, ограничен-
ным содержанием. Данное обстоятельство отчасти 
обусловлено институциональным закреплением 
процедуры «нулевых чтении� » как специфическои�  
формы общественного контроля в законодатель-
стве некоторых стран [8]. Мы предлагаем обозна-
чать соответствующим понятием не столько кон-
кретныи�  политико-правовои�  институт, сколько 
совокупность механизмов общественного участия 
в разработке законопроектов. Главная сущностная 
особенность «нулевых чтении� », на наш взгляд, за-
ключатся в их ориентированности на принятие 
взаимосогласованных политических решении� , об-
леченных в форму нормативных правовых актов. 
При этом заинтересованные субъекты получают 
возможность генерировать и обсуждать конкрет-
ные поправки к законодательству, а их инициа-
тивы аккумулируются и в тои�  или инои�  степени 
учитываются органами власти. России� скии�  иссле-
дователь В.И. Червонюк справедливо называет 
«нулевые чтения» пропедевтическои�  стадиеи�  зако-
нодательного производства, посредством которои�  
социальные, экономические и политические ак-
торы «согласовывают свои правовые позиции от-
носительно структуры, содержания, нормативного 
объема интересов, способов и средств их удовлет-
ворения и защиты» [9]. Однако следует отметить, 
что корректировка нормативных правовых актов 
нередко осуществляется уже после их официаль-
ного принятия в свете имеющеи� ся правопримени-
тельнои�  практики.
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