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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 
 

Недолгий, но интенсивный период складывания гражданского общества (примерно 
полвека) был прерван революцией 1917 г. и возобновился недавно. Элементы гражданского 
общества в России вырастали на базе тех институтов и принципов общежития, которые 
сложились в традиционных обществах – семья, община и др. В процессе политической 
модернизации государство в России  являлось главным институтом общественных 
процессов. Именно оно стало создавать со второй половины прошлого века те или иные 
ячейки гражданского общества, но оно же и тормозило их деятельность, минимизируя 
инициативу и активность политического участия граждан. 

Тема работы предполагает анализ основных элементов, входящих в это понятие. 
Политические партии играют важнейшую роль в процессе формирования гражданского 

общества. В России в последние десятилетия партийно-политическая система 
эволюционировала от доминирующей партии к многопартийности. Коммунистическая 
партия не смогла стать инициатором политической модернизации в стране, хотя до сих пор 
остается одной из наиболее организованных партий. Некоторые партии являются скорее 
политическими движениями или политическими клубами и не опираются на массовый 
электорат. В России «политиком» зачастую становятся не столько через выборы, сколько 
через кулуарную борьбу, интеграцию в административную элиту. Политические партии все 
больше становятся средством продвижения частных интересов и отдельных политиков, а не 
средством отстаивания интересов общества. Существующие в России партии не могут 
эффективно выполнять миссию посредника между властью и обществом, государством и 
населением, «государственнические» традиции России пока продолжают перевешивать. 

Другая составляющая гражданского общества – предпринимательские организации.  
Основным методом деятельности предпринимательских организаций в России  

является лоббирование. Сеть предпринимательских организаций в России, где доминирует 
крупный капитал, внешне выглядит масштабно: помимо таких гигантов, как Российский 
союз промышленников и предпринимателей, Круглый стол бизнеса России, существует еще 
несколько десятков общенациональных объединений. Однако многие объединения 
дублируют друг друга. Что же касается их взаимоотношений с властью, то здесь можно 
говорить о «сращивании» бизнеса с государством, когда предприниматели переходят в 
правительство, а министры становятся членами организаций бизнеса, как, например, в 
РСПП. Для большинства российских бизнесменов сугубо личные интересы в борьбе за 
ресурсы, фонды и различного рода льготы остаются пока определяющими. 

Что касается профсоюзов, то их эволюция в России драматична. До начала 90-х гг. в 
стране существовали «псевдопрофсоюзы» в качестве «приводных ремней» командно-
административной системы. После крушения социализма они превратились  в Федерацию 
независимых профсоюзов (ФНПР), но и она  не смогла приобрести авторитет у населения. В 
начале 90-х гг. возникли альтернативные, действительно независимые профсоюзы – 
горняков, летчиков и т.д., которые положили начало процессу обновления профсоюзного 
движения, но они не стали массовыми.  

Сейчас в России немало людей, вообще не являющихся членами  профсоюзов, а 
уровень защиты трудовых прав общества сопоставим сегодня с временами 
раннекапиталистического периода, когда рабочие были практически бесправными.  

Обширный сектор гражданского общества составляют неформальные организации или 
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«неправительственные организации» (НПО). Условно их можно разделить на два типа: 1) 
стремящиеся к обеспечению интересов своих членов (кооперативы, творческие объединения, 
клубы и пр.); 2) преследующие более широкие общественные цели (экологисты, 
правозащитники и т.п.). НПО являются наиболее зрелыми элементами гражданского 
общества, т.к. большинство их действует на низовом уровне и составляет прямое выражение 
того, что может быть названо гражданскими инициативами. Значительную часть НПО 
составляют экологические объединения, занимающиеся профессиональной деятельностью, а 
также различного рода благотворительные организации, однако некоторые из них связаны с 
теневыми структурами. 

Существуют и нормальные добровольные организации – группы по интересам или 
объединения, преследующие общественно значимые цели. Но подобных объединений пока 
не много, и они, как правило, испытывают финансовые трудности. 

Сегодня в стране действует около 300 тыс. НПО; произошла заметная 
профессионализация их деятельности; наметился сдвиг во взаимоотношениях власти и НПО 
(переход от конфронтации к активной политике сотрудничества, с государственного на 
горизонтальный уровень). НПО оказывают существенную помощь в развитии 
законодательства, осуществляя экспертизу многих законодательных актов. Однако сейчас 
НПО функционируют благодаря принимаемым к законам поправкам. Сегодня в России 
гражданское общество находится в стадии формирования; многие его структуры пока 
«заблокированы», а отдельные элементы все еще остаются небольшими оазисами 
автономной общественной жизни. Сложилась ситуация, когда по содержанию, степени 
развитости элементы гражданского общества в России не адекватны пониманию 
современного открытого и демократического общества. Следует отметить неравномерность 
развития различных сегментов гражданского общества в России: при относительно быстром 
развитии сферы бизнеса  другие сектора  оказались менее развиты. 

Современное российское общество является квазигражданским, структуры и институты 
которого, обладая многими формальными признаками образований гражданского общества, 
выполняют противоположные функции.  

Отношения власти и гражданского общества очень сложны. Власть находится как бы 
«вне» гражданского общества, и в то же время она является своего рода системой сдержек и 
противовесов. Осуществлять системные реформы призваны институты гражданского 
общества, а инициатором должно выступать государство. Государство не может полностью 
управлять процессом формирования гражданского общества: если власть попытается 
подмять его под себя, это будет означать его гибель. Поэтому сегодня необходим диалог 
между властью и гражданским обществом. 
 


