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Создание идеальной модели обществен-
ного устройства, отражающей важнейшие 
ценности человеческого общежития, исто-
рически связано с дефиницией «граждан-
ское общество». Следует согласиться с мне-
нием М. Н. Марченко о том, что становление 
и развитие гражданского общества в теоре-
тической и практической плоскости следует 

рассматривать как два разных процесса [1, 
с. 52–54]. В этой связи, полагаем, что осо-
бенности религиозного понимания мира, 
ментальность, национальный характер рус-
ского человека способны влиять на развитие 
гражданского общества в России, которое 
долгое время являлось ценностью западного 
мира.
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Теоретически от гражданского общества 
и его участия в политических и социальных 
процессах обычно ожидают переустройства 
существующей действительности. Между 
тем основы гражданского общества как со-
циокультурного феномена были заложены 
еще в эпоху Античности и Средние века, 
продолжили формироваться в Новое время. 

Гражданское общество было и до 
сих пор остается объектом исследования 
многих западных и отечественных уче-
ных. Так, Т. Гоббс считал индивидуализм 
стержнем гражданского общества, И. Кант 
предложил идею всемирного гражданского 
общества, Э. Дюркгейм проработал вопро-
сы солидарности добровольных групп и ор-
ганизаций [2].

В дореволюционной России проблемой 
становления гражданского общества зани-
мались В. О. Ключевский, Н. М. Карамзин 
и другие. Отметим, что в советский период 
развития Российского государства катего-
рия «гражданское общество» практически 
не изучалась. В настоящее время она вновь 
вызывает общетеоретический и прикладной 
интерес, что обусловлено стремительными 
изменениями в мире, отражающимися на 
взаимодействии государства и гражданского 
общества, влияющими на его гармоничное 
развитие. Данной проблеме посвящены ис-
следования С. А. Авакьяна, В. П. Малахова, 
М. Н. Марченко, Н. И. Матузова, В. С. Нер-
сесянца, А. А. Уварова и др.

С периодом времени государство и 
гражданское общество адаптировались друг 
к другу. Более того, уже можно говорить о 
проходящих процессах конвергенции, в ко-
торых государство занимает активную пози-
цию в управлении общественными процес-
сами. 

Кроме того, существует мнение, что 
гражданское общество представляет собой 
определенную форму зависимости от госу-
дарства. Так, В. П. Малахов отмечает: «…
как ни парадоксально, эта зависимость со-
стоит в свободе, в пределах, определенных, 
установленных, узаконенных, поддержан-
ных государством <…> степень ориентации 
на власть определяет степень независимо-

сти, самостоятельности гражданского об-
щества <…>, насколько посредством граж-
данского общества может быть реализована 
установка на общественное благо, демокра-
тию, право…» [3, с. 188]. Подтверждени-
ем этому служит высказывание Г. Гегеля о 
гражданском обществе как «испытательном 
полигоне» [4] для внедрения различных об-
щественных проектов.

Очевидно, что до сих пор правоведы 
не пришли единому пониманию категории 
«гражданское общество». В связи с чем по-
пытаемся обобщить существующие в юри-
дической литературе подходы к определе-
нию этой дефиниции.

В самом общем виде под гражданским 
обществом понимается состояние обще-
ства, его социальная, экономическая, поли-
тическая природа, степень его развития. К 
примеру, Н. И. Матузов предлагает считать 
гражданское общество «условным наиме-
нованием способа современной жизни <…> 
определяющим тип цивилизации…» [5, 
с. 83].

По мнению В. С. Нерсесянца, граждан-
ское общество представляет собой «моза-
ику, состоящую из отдельных институтов, 
групп, индивидов, отношения которых ре-
гулируются гражданским правом» [6, с. 56]. 
К. С. Гаджиев, определяя понятие граждан-
ского общества, предлагает считать его си-
стемой независимых от государства обще-
ственных институтов и отношений… [7].

Между тем, имеет место быть мнение 
о том, что гражданское общество является 
таковым, если в нем «существуют неофи-
циальные структуры в виде различных по-
литических партий, организаций, движений 
<…>, действующие в рамках юридических 
законов и норм и оказывающие заметное 
влияние на официальные органы власти» [8, 
с. 75]. Так, А. А. Уваров при исследовании 
данного социального явления утвержда-
ет, что гражданское общество является со-
вокупностью отношений между лицами, 
группами и институтами, не находящимися 
под властью государства [9, с. 7]. Считаем 
возможным согласиться с компромиссной, 
интегративной концепцией гражданского 
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общества как сообщества равноправных 
участников, способных обеспечивать устой-
чивое развитие различных сфер деятельно-
сти государства.

Таким образом, гражданское общество 
является качественно новым устойчивым со-
стоянием общества, основанным на различ-
ных формах самоорганизации, оптимальном 
соотношении публичных и частных интере-
сов. При этом важно, чтобы определяющее 
значение имели именно частные интересы и 
признание человека в качестве высшей цен-
ности.

Очевидно, что, по сути, гражданское об-
щество является наивысшим этапом разви-
тия социальной общности, эталоном спра-
ведливости и разумности. В связи с этим 
Н. И. Матузов утверждает, что гражданское 
общество характеризуется высоким уров-
нем развития социума, это мера его зрело-
сти, разумности, справедливости, человеч-
ности [12, с. 83].

С учетом вышесказанного считаем воз-
можным предложить следующее опреде-
ление понятия гражданского общества как 
социокультурного пространства, в котором 
создается и развивается система обществен-
ных институтов и отношений, предостав-
ляется узаконенная возможность самостоя-
тельно реализовать свои права и законные 
интересы.

Отметим, что практическими проявле-
ниями деятельности института гражданско-
го общества следует считать:

‒ участие индивида в правотворческой 
деятельности государства (референдум 
1993 г.); 

‒ взаимодействие органов власти с граж-
данином посредством политических партий; 

‒ организация контроля за деятельно-
стью государственных органов со стороны 
общества (например, создание Обществен-
ной палаты, деятельность которой осущест-
вляется в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» [10]);

‒ оказание помощи в решении соци-
альных проблем (например, профилактика 

заболеваний социального характера, таких 
как ВИЧ-инфекции, противодействие злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному 
обороту и др. посредством проведения об-
щеизвестных молодежных акций «Круг без-
опасности», «Мы против СПИДа» и других).

Отметим, что каждая личность самосто-
ятельно определяет стратегию своего граж-
данского участия в жизни государства и об-
щества. 

Суммируя вышеизложенное, можно со-
гласиться с исследователями в том, что в 
современном государстве имеется запрос на 
функционирование гражданского общества, 
в котором с помощью правовых институтов 
были бы реализованы права человека, обе-
спечено его развитие и его участие в управ-
лении публичными делами [11, с. 46].

Проанализировав природу гражданско-
го общества, необходимо отметить, что оно 
способно развиваться и совершенствоваться 
в разных направлениях, при этом оно явля-
ется механизмом, обеспечивающим обще-
ственный контроль за реализацией потреб-
ностей и интересов социума, а его сущность 
определяется мерой индивидуальной свобо-
ды конкретного индивида. 

Проблема элементов гражданского об-
щества и их функционального назначения 
является актуальной для современной рос-
сийской науки правоведения. Оценка раз-
вития социума в целом происходит посред-
ством понимания и осмысления структуры 
гражданского общества, определения пер-
востепенных задач его элементов деятель-
ности, а также готовностью населения при-
нимать участие в процессах общественной и 
государственной модернизации. 

Ю. А. Тихомиров, определяя природу 
гражданского общества, отмечает, что это 
«способ легального самовыражения мыс-
лей, мнений, позиций граждан по вопросам 
регулирования и изменения, улучшения об-
щественной жизни» [12, с. 35].

По мнению В. В. Гриба, основной за-
дачей институтов гражданского общества 
выступает реализация гражданских иници-
атив, а критериями (признаками) таковых 
являются:
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‒ достижение общих целей;
‒ обладание политической и экономиче-

ской самостоятельностью;
‒ добровольность участия [13, с. 38].
Так, И. Ж. Искаков, рассматривая сферы 

жизнедеятельности общества, выделяет «ле-
гальную оппозицию, демократическое за-
конодательство, политический плюрализм; 
различные социальные группы <…>, него-
сударственные средства массовой инфор-
мации; культурные идеалы и ценности…» 
[14].В свою очередь С. А. Никоненко пред-
лагает считать основным элементом граж-
данского общества личность, а также семью, 
образовательные организации, церковь, 
различные социальные группы, институты 
демократии, собственность, независимое 
правосудие, общественные объединения и 
другое [15, с. 278].

И. С. Усватов предлагает иную класси-
фикацию институтов гражданского обще-
ства:

‒ формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправ-
ления с учетом положений Федерального 
закона Российской Федерации от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [16] (например, сход 
граждан, публичные слушания, собрания и 
конференции граждан и другое); 

‒ профессиональные союзы; 
‒ некоммерческие (неправительствен-

ные) общественные организации [17, с. 82–
84].

Заслуживает внимания позиция Г. Ге-
геля, выделявшего среди элементов граж-
данского общества полицию и правосудие. 
Важная роль в отправлении правосудия от-
водится соответствующим законам и право-
сознанию граждан. В этом философ видит 
позитивный смысл гражданского общества. 
В гражданском обществе, по мнению Геге-
ля, индивид должен быть свободным в до-
стижении своих целей, а роль полиции сво-
дится к предоставлению индивидам такой 
возможности [4].

Данные позиции демонстрируют, что 
элементы гражданского общества связыва-

ют различные сферы общественной жизни и 
делают правильный акцент на возможность 
осуществления их влияния на государство с 
различных сторон.

Анализируя вышесказанное, полагаем, 
что под структурными компонентами граж-
данского общества могут быть признаны от-
носительно независимые, как политически, 
так и экономически, обособленные добро-
вольные сообщества людей, созданные для 
достижения общих целей функционирова-
ния правового и социального государства. 
Отметим, что протекающие в обществе про-
цессы становления гражданской активности 
взаимосвязаны с социальными противоре-
чиями, уровнем тревожности и политиче-
ской стабильностью и измеряют потенциал 
гражданского общества. 

В настоящее время обеспечение взаи-
модействия между государством и граждан-
ским обществом является одним из ведущих 
направлений развития демократического 
общества. Ни одно государство не способно 
эффективно функционировать без опоры и 
поддержки своих граждан, не привлекая их 
сотрудничеству и не взаимодействуя с ними 
в решении различных проблем. Так, в пери-
од демократизации общества и органы вну-
тренних дел, включая полицию, являются 
субъектами различного рода социальных от-
ношений. Однако возникают проблемы, свя-
занные с отсутствием четких социальных 
ориентиров, что в конечном счете осложня-
ет процесс создания действенных моделей 
взаимодействия полиции с обществом.

Вместе с тем эффективное развитие 
любой социальной организации возможно 
только посредством общественной и юри-
дической коммуникации, обеспечивающей 
конструктивное сотрудничество социаль-
ных субъектов на благо всего общества. 
Примеряя данные правила к деятельности 
полиции, следует отметить, что ее стратеги-
ческий альянс с элементами гражданского 
общества возможен на основе социального 
партнерства. Это в конечном счете будет 
способствовать формированию благоприят-
ной криминологической обстановки в це-
лом.
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На основании вышеизложенного пред-
ставляется возможным заметить, что граж-
данское общество способно развиваться и 
совершенствоваться в разных направлени-
ях. Вместе с тем оно функционирует как 
саморегулирующаяся социальная систе-

ма, определяющая и направляющая вектор 
развития всех социальных и политических 
процессов в государстве, при этом пред-
ставляет собой саморегулирующуюся и 
одновременно управляемую государством 
систему. 
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