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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проблемы под-
держки функционирования гражданского общества и 
его структур в современной России. Данная проблема-
тика исследуется в общем контексте реализации прин-
ципов правового государства в современной России. 
Обращается внимание на то, что поддержка функцио-
нирования гражданского общества сегодня выступает 
важным условием и важной социальной основой реа-
лизации принципов правового государства. Такая под-
держка должна предваряться исследованием современ-
ных характеристик гражданского общества.
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ABSTRACT. The article deals with the problems of 
supporting the functioning of civil society and its structures 
in modern Russia. This issue is studied in the General 
context of the implementation of the principles of the rule 
of law in modern Russia. The author draws attention to the 
fact that support for the functioning of civil society today 
is an important condition and an important social basis 
for the implementation of the principles of the rule of law. 
Such support should be preceded by a study of the current 
characteristics of civil society.
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Гражданское общество справедливо рас-
сматривается в отечественной науке как 
одна из важнейших характеристик пра-

вового государства, а одним из принципов де-
ятельности гражданского общества считается 
наличие самого правового государства. Граж-
данское общество фактически представляет 
собой социальную основу функционирования 
правового государства. Поэтому без развитого 
и эффективно функционирующего граждан-
ского общества вряд ли можно вообще гово-
рить о реализации принципов правового госу-
дарства в современной социальной жизни. 

Неразрывная связь правового государства 
и гражданского общества не раз отмечалась 
в литературе. В частности, указывалось, что 
«основой подлинного правового государства 
должно быть право гражданского общества, 
если оно становится основой самоорганизации 
государства, тогда оно правовое в своей сущ-
ности» [7, c. 19], что «современные политико-
правовые связи личности с государством так-
же напрямую зависят от степени развитости 
гражданского общества» [2, с. 3]. В литературе 
неоднократно высказывался тезис о том, что 
гражданское общество фактически выступает 
условием существования правового государ-
ства. Как справедливо в этом плане отмечал 
А. Пионтковский, необходимы определенные 
ограничители власти, ее «санитары» — незави-
симые суды, свободные СМИ, оппозиционные 
партии [9, c. 4, 6].

В современной доктрине акцентируется то, 
что правовое государство — не застывшая во 
времени конструкция, а «воплощение передо-
вых идей, теорий и концепций, осуществление 
которых направлено на установление наиболее 
благоприятного и эффективного для социаль-
ного развития режима соотношения и взаимо-
действия государства, общества и отдельного 
гражданина» [3, c. 12]. И здесь важно, что вме-
сте с историческим развитием государства и 
гражданского общества изменяются и их вза-
имные требования, их характеристики, формы 
их взаимодействия.

Укрепление и активизация деятельности 
гражданского общества есть необходимая 
предпосылка высвобождения социального по-
тенциала соответствующего общества, предпо-
сылка полезной активности людей в различных 
сферах. Заполняя собой политико-идеологиче-

ский вакуум и восполняя дефицит стратегиче-
ски значимых концепций и идей, возникших 
в постсоветской России после отречения ее от 
марксизма, теории правового и социального 
государства в связке с концепцией граждан-
ского общества на нынешнем этапе развития, 
несомненно, играют положительную роль [6, 
c. 559]. 

В литературе гражданскому обществу дают-
ся хотя и во многих аспектах сходные, но все 
же различные определения. При этом доктри-
нальное определение гражданского общества 
никогда не оставалось неизменным, а постоян-
но трансформировалось и в некоторых аспек-
тах совершенствовалось вместе с самим обще-
ством и государством. Гражданское общество 
определяется, например, как «совокупность 
добровольных, негосударственных институтов 
и отношений в экономической, политической, 
социальной и духовной жизни общества, вы-
ражающих и защищающих плюралистические 
интересы, потребности и ценности различных 
групп людей, сфера самодеятельности и само-
реализации граждан в целях решения жиз-
ненно важных для них вопросов и проблем, 
защиты своих неотъемлемых прав и свобод» 
[12, c. 251]. Некоторые авторы рассматривают 
гражданское общество как «совокупность об-
щественных коммуникаций и эмоциональных 
связей, социальных институтов и социальных 
ценностей, авторами которых являются граж-
данин и гражданские ассоциации» [8, c. 76].

Если одни из современных отечественных 
ученых исходят из того, что гражданское об-
щество должно ограничиваться исключитель-
но сферой частных интересов и отношениями 
собственности, то другие, как представляется, 
вполне обоснованно в качестве гражданского 
рассматривают общество, далеко выходящее за 
эти пределы. Во втором случае в качестве чле-
нов гражданского общества рассматриваются 
не только частные собственники и носители 
частных экономических интересов, но и фак-
тически все субъекты социально-экономиче-
ских, культурных и политических отношений, 
функционирующих в режиме правовой регла-
ментации.

Эффективно функционирующее, подлинно 
гражданское общество должно обладать дей-
ственными механизмами воздействия на го-
сударственную власть и направленность госу-
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дарственной политики. Должно обладать оно 
и механизмами контроля над деятельностью 
правовой системы, обеспечивая принцип де-
мократизма в формировании и реализации 
права. Обеспечивать оно может и реализацию 
важнейших начал правового государства, фор-
мируя их общественную поддержку.

По мнению М.Н. Марченко, главный среди 
вопросов к гражданскому обществу следую-
щий: является ли гражданское общество пости-
жимой реальностью или это всего лишь, хотя и 
весьма гуманная, как она анонсируется, привле-
кательная, но все же только теория [6, c. 554]? 
Думается, что гражданское общество является 
неотъемлемым элементом современных эконо-
мически развитых государств, именно экономи-
ческая подсистема объединений гражданского 
общества определяет экономическое развитие 
этих государств. Однако в современных усло-
виях роль гражданского общества не только 
не сводится к обеспечению некоей экономи-
ческой самодеятельности: мы наблюдаем бес-
прецедентное усложнение объединений внутри 
гражданского общества, сфер их деятельности 
и взаимосвязей между ними. Разнообразные 
институты гражданского общества сегодня мо-
гут и должны обеспечивать действенный кон-
троль над сохранением правового характера 
государства, над реализацией основополагаю-
щих начал, принципов правового государства. 
И возможность такого контроля должна, есте-
ственно, гарантироваться государством.

В то же время для успешного развития об-
щества и для эффективной реализации прин-
ципов правового государства мало просто 
провозгласить в качестве цели построение 
гражданского общества и необходимость по-
мощи ему, необходимы также структуры, на-
деленные соответствующими полномочиями, 
обладающие закрепленной компетенцией, а 
также комплекс правовых норм и процедур, 
направленных на реальную поддержку и охра-
ну интересов и автономии гражданского обще-
ства, функционирования его институтов.

По мнению ряда современных авторов, 
«сейчас мы нуждаемся в такой концепции 
гражданского общества, которая давала бы 
возможность анализировать новые формы 
коллективной идентичности и на их основе 
формулировать положения, способные содей-
ствовать созданию более свободных и более 

демократических обществ» [5, c. 544]. Однако 
предполагаем, что дело не только в проведе-
нии анализа новых форм коллективной иден-
тичности, а в необходимости определенной 
перестройки государственной деятельности, 
которая бы стимулировала и обеспечивала раз-
витие гражданского общества в новых истори-
ческих условиях. И такая перестройка должна 
иметь соответствующее правовое оформление 
в соответствии с особенностями конкретной 
правовой системы.

Современное гражданское общество нераз-
рывно связано сегодня с демократией и высо-
кой (активистской) гражданской культурой. 
Это свидетельствует о приобретении граж-
данским обществом в современных условиях 
новых черт, качеств, характеристик, которые 
не укладываются в традиционные доктриналь-
ные представления, что, естественно, оказыва-
ет влияние и на характеристики современного 
правового государства. 

Уровень относительной самостоятельности 
гражданского общества сегодня определяет-
ся «уровнем его самодостаточности, то есть 
способности самостоятельно, без какой-либо 
помощи, а тем более давления извне, решать 
свои задачи и проблемы» [6, c. 563]. При этом 
задачи развития гражданского общества и за-
дачи государства, если мы говорим о государ-
стве правовом, должны содержательно соот-
ветствовать друг другу и быть в гармоничном 
взаимодействии. Причем содержательно инте-
ресы государства сегодня должны находиться в 
подчиненном положении, обеспечивая прежде 
всего согласие в гражданском обществе и спра-
ведливое регулирование его деятельности.

Построение и функционирование граждан-
ского общества в современный период должно 
основываться на таких демократических прин-
ципах, как равноправие членов общества во 
всех сферах жизни; равенство в политико-пра-
вовой области; реальная гарантированность 
прав и свобод человека и гражданина; соци-
ально полезная активность и ответственность 
граждан. Такие принципы, несомненно, имеют 
прямое отношение и к реализации основных 
начал правового государства и должны нахо-
дить свое детальное отражение в федеральном 
и региональном законодательстве.

Следует согласиться с М.Н. Марченко в том, 
что «гражданское общество первично по от-
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ношению к правовому государству, так же как 
и традиционное общество — по отношению к 
“доправовому” государству: сначала формиру-
ется гражданское общество, а затем на его ос-
нове “конструируется” правовое государство, 
но не наоборот» [6, c. 602]. При этом сохраня-
ется закономерность зависимости уровня раз-
вития государства от уровня породившего его 
общества. Уровень же реализованности начал 
правового государства находится в зависимо-
сти, помимо других факторов, и от уровня и 
специфики функционирования гражданского 
общества, и от степени зрелости и эффектив-
ности его структур и уровня и характеристик 
правового сознания его членов.

Главная цель формирования и функциони-
рования как гражданского общества, так и лю-
бого современного государства — удовлетво-
рение материальных и духовных потребностей 
индивидов, создание необходимых условий для 
их эффективного социального развития. Такая 
же цель, — удовлетворение потребностей и ин-
тересов общества и его отдельных членов, реа-
лизация созидательных способностей индиви-
да, — стоит или по крайней мере обязательно 
должна стоять перед тем государством, кото-
рое провозглашает себя правовым. 

Сегодня необходимо создавать благопри-
ятные условия, в том числе условия правовые, 
для развития национальных и культурных со-
обществ и различных социальных групп, в том 
числе в региональном масштабе, а не только 
отдельных индивидов. При этом всеобщий 
консенсус наряду с общностью целей субъек-
тов гражданского общества сегодня должен 
рассматриваться как залог его успешного су-
ществования и функционирования. В зако-
нодательстве как федерального, так и регио-
нального уровней должен найти развернутое и 
детальное закрепление такой важный ряд про-
блем функционирования и развития граждан-
ского общества, как согласование социальных, 
в том числе национальных, региональных, ин-
тересов; ранжирование социальных ценностей, 
в том числе региональных; самоуправление и 
его оптимизация; взаимодействие институтов 
гражданского общества с органами государ-
ственной власти и т.д.

По мнению С.А. Авакьяна, в реальности 
«сугубо самостоятельной жизни гражданско-
го общества почти нет, в большинстве своих 

проявлений она так или иначе переплетает-
ся с жизнью государства» [1, c. 442]. Это во 
многом сегодня действительно так, поскольку 
функцио нирование субъектов гражданско-
го общества в различных сферах находится в 
определенных нормативных рамках, в значи-
тельной мере установленных государством. Во-
прос о широте этих рамок, мере их жесткости 
остается открытым как в доктрине, так и в го-
сударственной политике и юридической прак-
тике, в функционировании правовой системы.

Как известно, государство представляет 
собой публичное пространство, в то время 
как гражданское общество воплощает некую 
деполитизированную сферу свободы, фун-
даментом которой является экономика сво-
бодного рынка и индивид как социальная и 
духовно-культурная единица. В последние де-
сятилетия в государственно-правовой жизни 
современных экономически развитых стран 
«наметились тенденции к смягчению класси-
ческих границ между государством и граж-
данским обществом, к их трансформации во 
взаимопроникающие, гибридные институты, 
к диффузии и взаимопроникновению, обеспе-
чивающим динамическое, подвижное равно-
весие между государством и личностью» [10,  
c. 89]. Это, как представляется, весьма значи-
мая тенденция современного развития и пра-
вовой государственности, которую нельзя не 
учитывать. Одновременно достижение такого 
равновесия — это и задача, политический ори-
ентир современного государства.

Доктрина гражданского общества в совре-
менной России получила хотя и весьма по-
верхностное, но тем не менее нормативное 
закрепление в ряде законодательных актов 
регионального уровня, что само по себе очень 
значимо. В конституциях (уставах) ряда субъ-
ектов Российской Федерации гражданское 
общество провозглашается в качестве цели, 
ориентира развития. Так, в преамбуле Консти-
туции Республики Дагестан говорится: «...стре-
мясь к становлению гражданского общества» 
[4]. Аналогично, в преамбуле Устава Красно-
дарского края (в ред. на 19.07.2018) говорится 
о стремлении «утвердить принципы право-
вого государства и гражданского общества» 
[11]. Это только отдельные примеры из зако-
нодательства субъектов Юга России. Однако 
представляется, что простого провозглашения 
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ориентиров гражданского общества сегодня 
явно недостаточно, хотя это тоже весьма важ-
но; следует нормативно закрепить основы, 
ориентиры функционирования современно-
го гражданского общества: гражданский мир 
и согласие (что сделано в законодательстве 
некоторых субъектов), активное вовлечение 
населения в процессы управления делами го-
сударства и общественный контроль, стиму-
лирование правовыми средствами социально 
ориентированной и иной социально полезной 
деятельности и т.д.

Правовое государство, если оно претендует 
стать таковым на деле, «не отказываясь от тра-
диционных, свойственных любому государству 
принудительных средств, широко использует 
также и другие — экономические, финансовые, 
организационные и им подобные рычаги воз-
действия на общество» [6, c. 624]. Такие рыча-
ги, мера и характер их воздействия в современ-
ных условиях на федеральном и региональном 
уровнях должны стать объектом не только док-
тринального осмысления, но и продуманного 
системного нормативного закрепления в феде-
ральном и региональном законодательстве.

Целью, ради которой формируется и функ-
ционирует гражданское общество, как уже от-
мечалось, является свободное и всестороннее 
развитие личности. Критерии и ориентиры, а 
также ограничения такого свободного разви-
тия личности в гражданском обществе необхо-
димо привести в более систематизированный 
вид в современном законодательстве. Необхо-
димо, чтобы государственная власть в центре 
и регионах существовала и функционировала 
для человека как субъекта гражданского обще-
ства, а не наоборот. Именно гражданское об-
щество «должно выступать социальной осно-
вой и формировать правовое государство, а не 
наоборот» [6, c. 641]. 

Федеральное и региональное законодатель-
ство современной России должно сегодня соз-
давать необходимые условия для успешного 
функционирования гражданского общества и 
его институтов. В федеральных и региональных 
нормативных актах необходимо шире закре-

пить то, что связано с функциями и задачами 
гражданского общества — интеграцией обще-
ства, его саморегулированием, социализацией 
личности, активным участием широких слоев 
народа в обсуждении и решении государствен-
ных и общественных проблем. И, естественно, 
необходимо закрепить в качестве законода-
тельных ориентиров важнейшие принципы 
эффективного функционирования граждан-
ского общества. Все вышеперечисленные меры 
призваны стать значимым направлением в ре-
ализации принципов правового государства в 
современной России.
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