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Введение. В большинстве конституций стран переходного пе-
риода государства провозглашаются как демократические и право-
вые, в которых достоинство человека, его права и свободы, свобод-
ное развитие человеческой личности, справедливость и политиче-
ский плюрализм являются высшими ценностями и гарантируют-
ся. Соответственно, страны молодой демократии в настоящее 
время переживают сложный период формирования государствен-
ных, правовых, экономических, социальных основ демократическо-
го общества, в том числе и гражданского общества. 

Цель статьи – раскрыть 
сущность и признаки 

гражданского общества и граждан-
ственности и определить их роль 
в процессе демократизации стран 
переходного периода.

Изложение основного матери-
ала исследования. Большинство 
исследователей считают, что граж-
данское общество характеризуется 
следующими признаками: высокое 
сознание людей; высокая матери-
альная обеспеченность их на осно-
ве владения ими собственностью; 
широкие связи между членами об-
щества; наличие государственной 
власти, подконтрольной, преодо-
левшей отчуждение от общества 
власти, где его носители – всего 
лишь наемные работники, облада-
ющие соответствующей компетент-

ностью, мастерством, способно-
стью решать проблемы общества; 
децентрализация власти, передача 
части власти органам самоуправле-
ния; согласование позиций чтобы 
предотвратить конфликты; разви-
тое чувство коллективности; обе-
спеченное сознание принадлеж-
ности к общей культуре, нации; 
личность гражданского общества 
– это человек, ориентированный на 
созидание, духовность.

В тоже время, гражданское 
общество имеет свою структуру, 
которую составляют различные 
общественные образования и об-
щественные институты, обеспечи-
вающие условия для реализации 
частных интересов и потребностей 
индивидов, коллективов, способ-
ные «давить» на государственную 

власть, чтобы заставить ее служить 
обществу. 

В перечень структур граждан-
ского общества могут быть вклю-
чены [10, c. 226]:

нации, национальные движе-• 
ния;

 классы, коалиции классов;• 
 общественные слои (женщи-• 

ны, студенты, пенсионеры и т. п.);
 политические партии; • 
политические движения;• 
 массовые общественные • 

движения (защитников окружаю-
щей среды, против-ников размеще-
ния ядерного оружия и т. п.);

 профсоюзы;• 
 церковные организации;• 
 общественные организации; • 
союз предпринимателей • 

(союз товаропроизводителей, об-
щество потребителей); 

трудовые (научные, учебные, • 
школьные) коллективы;

 семья, личность. • 
Становление гражданско-

го общества – это непрерывный, 
бесконечный процесс, в котором 
одновременно цивилизуются граж-
данин, государство и общество в 
целом. В этом процессе формиру-
ются более упорядоченные, менее 
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конфликтные отношения» [8, c. 45-
46]. 

Государство оказывает влия-
ние на гражданское общество, его 
структуры. Но вместе с тем оно 
испытывает и обратное влияние. 
Структуры гражданского общества 
способны оказать воздействие, 
прежде всего, на правотворческую 
деятельность государства, кри-
тикуя законопроекты, предлагая 
внести в них дополнения, измене-
ния или предлагая новые. Право-
вая исполнительная деятельность 
государства также является полем 
активного влияния структур граж-
данского общества. 

Оценивая те или иные экономи-
ческие мероприятия, проводимые 
правительством, партии или союзы 
предпринимателей, или общества 
потребителей способны донести 
до его сведения интересы той или 
иной части электората и заставить 
правительство действовать в инте-
ресах граждан.

Правоохранительная деятель-
ность государства в меньшей сте-
пени подвержена воздействию со 
стороны структур гражданского 
общества по причине ее меньшей 
гласности. И, тем не менее, судеб-
ные дела, например, получившие 
огласку с помощью средств массо-
вой информации, рассматриваются 
судебными органами более при-
стально и взвешенно.

Таким образом, гражданское 
общество является питательной 
средой правового государства. Оно 
заставляет государственную власть 
подчиниться законам, ею приня-
тым, и служить населению всей 
страны.

Следует отметить, что уровень 
развития и характер гражданского 
общества определяют и обуслов-
ливают формы и характер госу-
дарственности. И, наоборот, вся 
государственная машина призвана 
обеспечить нормальное функцио-
нирование гражданского общества, 
которое нуждается в защитной обо-
лочке политического института го-
сударства. 

«Конституционно-правовая 
политика не проникает непосред-

ственно в сферу гражданского об-
щества. Конституционно-правовая 
политика воздействует на личность, 
поведение, характер взаимосвязи с 
государственно-правовыми инсти-
тутами» [15, c. 225]. 

Именно человек и его права яв-
ляются главными ценностями граж-
данского общества, а политическое 
средство их реализации – государ-
ство. Однако не всякое государство 
способно обеспечить условие этой 
реализации, а лишь то, которое ба-
зируется на принципах права, поэ-
тому оно называется правовым. 

Не подчинение личного обще-
ственному, а возвышение лично-
сти до понимания общего интереса 
должно выступать в качестве одно-
го из приоритетов гражданского 
общества.

Ситуация здесь в том и состоит, 
что в наше время нельзя говорить 
о личных интересах и правах че-
ловека, не учитывая одновременно 
общечеловеческие интересы, как 
высшей социальной ценности под-
линного гражданского общества и 
ответственности государства за их 
реальное обеспечение. 

Общества переходного перио-
да стремятся к созданию мощного 
экономического базиса, высоких 
стандартов жизни и доминирова-
ния «среднего» класса в социаль-
ной структуре общества. Власть, 
при этом, существует на деньги на-
логоплательщиков, которые в этой 
связи должны предъявлять к ней 
обоснованные претензии в случае 
каких-либо нарушений.

Опыт бывших стран социали-
стического лагеря свидетельствует, 
что экономический монополизм по-
ражает монополизм политический, 
т.е. доминирование одной партии, 
одной идеологии, одной системы 
ценностей.

Современное общество пере-
ходного типа – это общество, стре-
мящееся развивать систему рыноч-
ных отношений и ориентировать ее 
на социальные гарантии. 

Оно должно быть ориентирова-
но на социальную справедливость, 
освобожденную от крайностей эга-
литаризма. Общество должно соз-

давать гарантии для проявления и 
развития человеческого духа. Госу-
дарство должно установить циви-
лизованные основы конкурентной 
борьбы между индивидами и соци-
альными общностями. 

Государственное строитель-
ство в обществах переходного типа 
должно основываться на открыто-
сти властвования в стране. 

Свободный доступ к деятель-
ности публичной власти, обмен и 
получение информации затрудняет 
процессы превращения властных 
политических структур в само-
довлеющий институт. Свободная 
пресса должна являться основой 
демократического общества. 

Демократическая модель управ-
ления обществом предполагает 
полное доверие гражданского об-
щества к действиям руководства 
страны. Для этого необходимо, 
чтобы государственные учрежде-
ния функционировали в условиях 
максимальной прозрачности, что-
бы граждане получали свободный 
доступ к информации, представля-
ющей общественный интерес. 

«Стремление общества к до-
стижению идеалов демократии 
ставит перед средствами массовой 
информации (СМИ) новые задачи. 
…. СМИ, в свою очередь, надлежит 
отражать плюралистический харак-
тер общества, которому они служат, 
распространять непредвзятую ин-
формацию с тем, чтобы граждане 
имели возможность формировать 
собственное мнение о социальной, 
экономической и политической 
жизни страны» [14, c. 45]. 

По нашему мнению, болевая точ-
ка современных средств массовой 
информации в обществах переход-
ного периода – это их партийность 
и прорежимность. К сожалению, 
независимые СМИ в переходном 
периоде, как правило, закрываются 
еще в зародыше, а с журналистами 
жестоко расправляются. Известно, 
что в США ни государственных, ни 
партийных телекомпаний и перио-
дических изданий не существует. 

Говоря о гражданском обще-
стве, следует отметить, что необхо-
димым и существенным элементом 
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взаимосвязи общества и личности 
является гражданственность. В за-
висимости от того, что делают люди 
и как они это делают, определяется 
моральный климат в коллективах и 
социальных образованиях, форми-
руется чувство гражданственности 
людей.

Ведь государство – это мы все 
и каждый из нас в отдельности. 
Мы все свободные и равноправ-
ные граждане государства. Чувство 
гражданственности – это радеть 
о благе своего государственно-
организованного народа, об инте-
ресах политической коллективно-
сти, как о своих собственных. 

Гражданин, преисполненный 
гражданственности, чтит, высоко 
ценит свои права и свободы. Од-
нако он не противопоставляет их 
правам и свободам государственно-
организованного народа. Тем более, 
он не считает свои права и свободы 
высшими по сравнению с правами 
и свободами «коллективного граж-
данина» (государства), не оценива-
ет последние в качестве менее су-
щественных. 

Сердцевина гражданственности 
ведь иная: это идея равнозначности 
для существования современного 
демократически-правового поряд-
ка как прав и свобод публично-
властной ассоциации всех свобод-
ных полноправных граждан. Там, 
где права и свободы индивида не 
связаны и не скоординированы с 
правами и свободами «коллектив-
ного гражданина», государственно-
организованного народа, они не 
будут прочными и длительными. 
Права и свободы государства свя-
заны и скоординированы с правами 
и свободами индивида. Оба ряда 
этих прав и свобод равны в своей 
важности, одинаковы в своем до-
стоинстве; между ними паритет, 
они необходимо дополняют друг 
друга [11, c. 131].

В литературе по специальности 
существует и мнение, что «нельзя 
одновременно защищать права лич-
ности и отстаивать права коллекти-
ва» [6, c. 13]. Однако большинство 
мнений подчеркивают, что можно 
и совершенно обязательно делать 

и то, и другое. Причем, как теоре-
тически, так и практически [11, c. 
131].

В.С. Соловьев, убежденный в 
беспочвенности противопоставле-
ния личности и общества, пишет: 
« …нельзя спрашивать, что из этих 
двух есть цель и что только сред-
ство. Соотношение личности и 
общества (личности и государства) 
– не проблема ранжирования этих 
двух величин, не проблема уста-
новления приоритета одной из них 
и т.п. Уже самое противоположение 
личности и общества, личного и 
общественного начала несогласно 
с истиною дела» [17, c. 201].

Принцип гармонической сба-
лансированности интересов лич-
ности и государства или личности 
и общества по праву может быть 
признан одним из главных завоева-
ний греческой демократии, зало-
женных в фундамент европейской 
цивилизации в том виде, в котором 
она продолжает существовать еще 
и в наше время [1, c. 156].

Гражданственность не всегда 
expresis verbis отражено в юридико-
нормативных актах, хотя в Консти-
туции Итальянской Республики 
записано: «Каждый гражданин 
обязан в меру возможностей и со-
гласно своему выбору развивать 
деятельность и выполнять функ-
цию, способствующую матери-
альному или духовному прогрессу 
общества» [5, c. 67].

Для индивида, который ис-
кренне разделяет принципы 
демократически-правового госу-
дарства, подобная деятельность 
не столько внешняя обязанность, 
сколько внутренняя потребность, 
моральный долг. 

Гражданственность проявляется 
в активном и самостоятельном уча-
стии в политической жизни граж-
дан. Активное участие гражданина 
вместе с остальными его согражда-
нами в общих делах государства на 
основе собственного выбора, само-
стоятельно принимаемых решений 
и самостоятельно совершаемых 
поступков, действий, ошибочно 
квалифицировать как служение го-
сударству.

Гражданин, - это не госслу-
жащий и не солдат государства. 
Выигрышно отличающая его поли-
тическое поведение гражданствен-
ность не есть род занятий, некая 
профессия, которая позволяет за-
рабатывать на хлеб насущный (и не 
только на хлеб…). Как, впрочем, не 
числится в списках профессий тру-
долюбие, патриотизм, веротерпи-
мость, честность и т.п. [10, c. 230].

Гражданин вступает в сферу 
политики и действует в ней не по 
причине услужения государству, не 
ради заработка. Он там постольку, 
поскольку ясно сознает: без его со-
ответствующих личных усилий не 
возникнут и не упрочатся демокра-
тические институты публичной вла-
сти, не установится правовой поря-
док, люди не получат возможность 
в должном объеме осуществлять и 
защищать свои права и свободы. 
Политическое поведение гражда-
нина созидательно, конструктивно, 
в каком бы разрезе это поведение 
не брать [11, c. 128-129].

В нашем современном обществе, 
находящемся в транзитном периоде 
от тоталитарного строя к демокра-
тическому строю, важно поддержи-
вать и защищать государство. 

Оно стремится к правовому по-
рядку, к построению правового де-
мократического государства. Ведь 
правовое государство понимает-
ся как «специфическая система 
политико-государственных уста-
новлений на основе демократии, 
приводящая в равновесие в усло-
виях общежития интересы индиви-
дуальной свободы и политической 
демократии» [12, c. 74].

В этом плане поучительно 
вспомнить слова великого фран-
цузского философа Ж.-Ж. Руссо: 
«Как только кто-либо говорит о 
делах Государства: «что мне до 
этого»? Следует считать, что Госу-
дарство погибло» [16, c. 221]. Это 
напоминает еще раз о том, что госу-
дарство может обладать дельными 
качествами лишь тогда, когда и по-
скольку ими обладают его гражда-
не: если недисциплинирован один, 
недисциплинированно и все госу-
дарство» [2, c. 98].
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Чтобы существовал, креп 
и развивался демократически-
правовой строй, разумеется, по-
требна отвечающая его духу и бук-
ве институционально-нормативная 
система. Но еще более нужны та-
кие граждане, из которых он бы 
органически вырастал. По-другому 
ему вообще не возникнуть.

Только обывателям грезится, 
будто этот мир как-то спонтанно, 
без их участия, преобразуется к 
лучшему, и им, оставшимся преж-
ними, он достанется уже преобра-
женным, совершенным. Императив 
гражданина – изменяйся к лучше-
му, в первую очередь сам, иначе не 
изменится к лучшему государство, 
в котором живешь ты и твои со-
граждане [11, c. 132]. 

Неприкосновенность прав и 
законных интересов граждан, их 
правовая защищенность, с одной 
стороны, формирует у людей 
стремление к честному исполне-
нию юридических обязанностей 
каждым, с другой стороны, порож-
дает уверенность в справедливости 
правового государства. Все это ве-
дет к становлению активной граж-
данственности общества [7, c. 22]. 

Конституционные права и 
свободы человека и гражданина, 
составляя субстанцию конститу-
ционализма, обладают специфиче-
ским набором средств и методов 
своей защиты, к каковым отно-
сятся конституционно-судебный 
механизм, судебная защита, адми-
нистративные действия органов 
исполнительной власти, законная 
самозащита человеком своих прав, 
международно-правовой механизм 
[4, c. 231].

Права и свободы граждан, кро-
ме конституции, призваны защи-
щать и охранять и государственные 
органы, и должностные лица, кото-
рые уполномочены этими прерога-
тивами. 

Среди них, отметим, парламент, 
как высший представительный и 
законодательный орган, издающий 
законы для граждан, их жизне-
деятельности, защиты и охраны; 
президент как глава государства, 
который представляет государство 

и является гарантом суверените-
та, национальной безопасности, 
независимости, единства и терри-
ториальной целостности страны; 
правительство, которое претворяет 
в жизнь изданные парламентом за-
коны, относящиеся к правам и сво-
бодам граждан.

Однако, к сожалению, внутри-
государственные средства право-
вой защиты в странах молодой де-
мократии оставляют желать лучше-
го, о чем свидетельствуют много-
численные решения Европейского 
Суда относительно жалоб граждан 
из этих стран [10, c. 236]. 

Актуальной проблемой форми-
рования гражданского общества в 
странах переходного периода явля-
ется и поднятие уровня правовой 
культуры органов власти, как каче-
ственно нового состояния правовой 
жизни общества.

Это выражается в высоком 
уровне правосознания, правовой 
деятельности должностных лиц и 
органов государства, направленнoй 
на выполнение задач и функций 
государства, утверждение прав и 
свобод человека и гражданина, что 
определяет смысл и содержание их 
правового статуса.  

Правовая культура говорит о 
степени гарантированности госу-
дарством и гражданским обще-
ством свобод и прав человека. 

Правовая культура в странах 
переходного периода должна со-
действовать структурной реформе, 
основным направлением которой 
является построение правового 
государства и гражданского обще-
ства, где центральным звеном, 
высшей ценностью выступали бы 
права человека, конституционно и 
реально обеспеченные, гарантиро-
ванные и защищенные.

В тоже время следует помнить, 
что правовая культура общества за-
висит от [3, c. 222]: 

 - уровня развития правово-
го сознания граждан, т.е. от того, 
насколько глубоко освоены ими 
ценность прав и свобод человека, 
ценность правовой процедуры при 
решении споров, поиск компромис-
сов и т.д.; 

 - правовой информированности 
граждан;

 - принадлежности граждан к 
социальным, возрастным, профес-
сиональным и иным группам; 

- эмоционального отношения 
граждан к закону, суду, различным 
правоохранительным органам, юри-
дическим средствам и процедурам; 
установки граждан на соблюдение 
правовых предписаний и т.д. 

Также не менее важной пробле-
мой формирования гражданского 
общества в странах переходного 
периода является борьба с право-
вым нигилизмом, как на уровне 
власти, так и среди простых граж-
дан [9, c. 9-10].

К сожалению, правовой ниги-
лизм стал вариантом современно-
го правосознания [13, c. 10-14]. 
Совершенно очевидно, что «было 
бы утопичным сделать каждого 
гражданина юристом, но преодо-
леть юридическую безграмотность 
и правовой нигилизм – это одно из 
условий развития правовой культу-
ры» [3, c. 26]. 

На нынешнем этапе конститу-
ционного развития проблемы пра-
вового воспитания граждан стали 
более сложными из-за следующих 
обстоятельств переходного перио-
да государства и общества [3, c. 
201-202]:

- роста количества правонару-
шений, в особенности фактов кор-
рупции в органах государственной 
власти;

 - низкой эффективности вы-
полнения органами законодатель-
ной, исполнительной и судебной 
властей функций социальной, эко-
номической и правовой защиты 
граждан;

 - эгоизма, нетерпимости во 
взаимоотношениях между соци-
альными и этническими группами 
граждан;

 - недостаточной правовой за-
щищенности личности;

- падения нравственности и уси-
ления влияния образцов массовой, 
низкопробной, потребительской 
культуры;

- довольно продолжительного 
застоя в становлении комплексной 
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системы правового воспитания 
граждан;

- значительного роста миграции 
населения страны;

- увеличения количества под-
ростковой преступности и др.

Итак, страны переходного пери-
ода постсоветского пространства 
являются еще молодыми государ-
ствами молодой посттоталитарной 
демократии, новой демократии. 
Они имеют малый автохтонный не-
зависимый опыт. Поэтому совер-
шенствование конституционного 
строительства является необходи-
мым элементом для того, чтобы 
нормы конституции соответство-
вали реалиям дня и вовремя реа-
гировали на возникновение новых 
соотношений сил на политической 
арене. Вот почему в странах пере-
ходного периода посттоталитарно-
го режима идет перманентная кон-
ституционная реформа в процессе 
осуществления власти в государ-
стве [10, c. 237-238].

Опыт государственного строи-
тельства в постсоветских респу-
бликах показывает, что важней-
шими социально-политическими 
механизмами стабилизации совре-
менного общества являются право, 
конституция, разделение властей, 
правовое государство, соблюдение 
прав человека и гражданина и др.

Взаимоотношение личности с 
властью в странах переходного пе-
риода должно быть подчинено сле-
дующим принципам [10, c. 238]: 

связанность государства кон-• 
ституционным строем; 

верховенство конституции • 
по отношению ко всем другим за-
конам и подзаконным актам;

 реальное разделение и взаи-• 
модействие властей;

 институт ответственности • 
власти как организационная основа 
правовой власти;

 независимость судебной • 
власти;

соблюдение прав и свобод • 
человека со стороны органов вла-
сти;

приоритет норм междуна-• 
родного права над нормами нацио-
нального права и др. 

Хотелось бы подчеркнуть, что 
отдельно стоящего от государства 
общества нет, государство регули-
рует различные сферы. Интересы и 
потребности общества реализуют-
ся через институты именно граж-
данского общества (семья, церковь, 
общественные объединения и др.). 

Выводы. В конечном итоге, 
экономическая и социальная сфера 
государства обретают себя имен-
но благодаря функционированию 
гражданского общества. Ибо граж-
данское общество – это общество 
с развитыми экономическими, по-
литическими, правовыми, куль-
турными отношениями между его 
членами, независимое от государ-
ства, но взаимодействующее с ним. 
Другими словами, – это союз ин-
дивидов, обладающих развитыми, 
целостными, активными личност-
ными и высокими человеческими 
качествами, какими являются каче-
ства свободы, права, обязанности, 
морали, собственности и др. С этой 
точки зрения консолидация граж-
данского общества и эффективное 
ее взаимодействие с государствен-
ными структурами являются зало-
гом демократии в страны переход-
ного периода.
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