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Российская Федерация поступательно следует по пути становления и развития 
гражданского общества. При этом важно выработать правовую традицию, адекватную 
обозначенному процессу. Ведущая роль в том отводиться демократическому 
законодательству в целом и Основному закону в частности. На этом фоне закономерно 
обращение исследователя к роли и значению Конституции в этом сложном и противоречивом
процессе.

Конституция Российской Федерации в общем виде закрепляет основы гражданского 
общества, однако в целостном виде нормы отсутствуют. Очевидно, что не были восприняты 
положения альтернативного проекта Конституции О. Румянцева, предложившего внести 
отдельную главу "гражданское общество" в Конституцию России. Рассмотрение 
современного периода конституционализма новой России позволяет сделать вывод о том, что
данная концептуальная модель помогла бы сформировать взгляды членов общества и 
традиции гражданского общества.

Конечно, оппоненты могут заявить, что в конституциях зарубежных стран нет подобной 
главы и, тем не менее, граждане самоорганизовываются и самоуправляются. На это можно 
возразить, что в зарубежных странах совершенно другие традиции: исторически общество в 
них активно, именно общество создаёт государство для защиты своих интересов, поэтому и 
нет необходимости выделения в конституции отдельной главы, регулирующих отношения 
гражданского общества. Этого не делают ещё и потому, что во многих зарубежных странах 
гражданское общество находится на более высокой ступени развития, чем в России. Опыт 
зарубежных стран показывает, что гражданское общество функционирует и развивается 
гораздо успешнее и эффективнее, когда для этого создаются благоприятные условия. С одной
стороны, благодаря государству путем формирования правовой системы, создания 
нормативной базы для обеспечения и формирования демократических структур, развития 
самоуправления. С другой стороны, под влиянием самого гражданского общества, 
вырабатывающего собственную культуру свободы, межличностного доверия, 
справедливости, толерантности.

При реформировании Конституции, обращая внимание на тот факт, что в России 
гражданское общество только начинает формироваться, нужно учесть необходимость 
выделения главы "Гражданское общество", которая выступит "мостиком" между разделами о 
личности и о государстве, связывая их. Совершенно очевидно, что законодательное 
урегулирование отношений в гражданском обществе, а равно между обществом и 
государством необходимо.

Конституция РФ может реально воздействовать на гражданское общество. Выделим 
некоторые аспекты: обеспечение развитых правовых отношений между обществом и 
государством; нормативное закрепление обязанности социального государства служить 
интересам человека и общества; обеспечение высокого статуса юридически признанных 
значимых институтов гражданского общества; содействие структурированию общества в 
развитое, упорядоченное, культурное, гражданское; формирование развитой личности, 
совершенных гражданских отношений; препятствие излишнему вмешательству государства в
развитие демократических начал самоуправления [1, с. 76].

Государство, сосуществуя с обществом, должно точно сообразовать средства 
государственного регулирования жизни общества с его характерными признаками и 
специфической природой. Это достижимо через:

1) правовые механизмы влияния общества на его политическую организацию, 
преодоление политического отчуждения. На сегодняшний день гражданское общество 
выстраивает рычаги воздействия на государство. Изменение существующего 
законодательства с учётом этого положения объективно. Сложившаяся социально-



политическая ситуация предопределяет внедрение в практику (путём принятия различных 
нормативно-правовых актов) реальных правовых механизмов, посредством которых 
общество воздействует на отдельные институты государственной власти и государство в 
целом;

2) гарантии невмешательства государства в законную частную и ассоциативную жизнь 
общества. Общество автономно от государства в силу того, что именно государство, 
установив определённые нормативные рамки существования гражданского общества, не 
может вмешиваться в законную жизнь частных лиц и общественных объединений. Здесь 
активно действует классическое правило: "что не запрещено законом, то разрешено". В 
современных условиях государство не просто декларирует гарантии, но и законодательно 
закрепляет реальный механизм их реализации;

3) обязательство государства по обеспечению социально-экономической безопасности 
граждан, их прав на труд, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, социальную 
защиту, жилище, образование, участие в культурной жизни. Именно это положение является 
базисом социальной политики России. Конституция РФ провозглашает указанные права и 
предпринимается меры по их реальному обеспечению. Во многом от реализации этого 
положения государство может получить поддержку членов гражданского общества. В этой 
ситуации существенную роль играет и общество. Последнее, через свои ассоциативные 
группы, путём участия в институтах непосредственной демократии должно влиять на 
формирование социально-экономической политики государства.

Исследование взаимосвязи идей конституционализма и гражданского общества в 
современной России позволяет выделить как минимум несколько ее проявлений (или форм).

С одной стороны, Конституция, закрепляя комплекс норм, характеризующих основные 
направления жизни общества, способствует формированию правовой культуры членов 
гражданского общества и созданию традиции гражданского общества. Иными словами, идеи,
воплощенные в нормах Основного закона, в целом оказывают влияние на функционирование 
общества. Ведь Конституции закрепляет основные принципы функционирования 
гражданского общества, фиксирует права и обязанности субъектов правоотношений, 
содержит гарантии реализации прав, обязанностей и полномочий субъектов правоотношений.

С другой стороны, гражданское общество, активно участвуя в выработке ключевых 
положений Основного закона, формирует право, адекватное уровню своего развития. Более 
того, «гражданское общество способствует налаживанию механизма реализации 
конституционных идей, закрепленных в правовых нормах» [2, c. 53].

В данном контексте Конституция рассматривается как цивилизованный регулятор, 
позволяющий на основе идей справедливости, гуманизма, равноправия реализовывать 
демократические права и свободы, способствовать развитию гражданского общества. Ведь 
необходимым условием функционирования гражданского общества и правового государства 
является существование свободной личности. Такая личность выступает как самоценная и 
самодостаточная сила, способная взаимодействовать с другими личностями во имя общих 
целей, интересов, ценностей. При этом совершенно очевидно, что осуществление прав и 
свобод человека невозможно без демократической законодательной базы. 

Подводя итог, отметим, что в процессе формирования гражданского общества в России 
нельзя недооценивать значимости Конституции. Ведь она (Конституция), являясь основой 
демократического законодательства, аккумулируя в себе интересы гражданского общества, 
способна сыграть консолидирующую роль!
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