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Аннотация: статья посвящена проблемам функционирования 

гражданского общества в Российской Федерации, анализируются социально-

экономические и политические факторы, влияющие на развитие гражданского 

общества, рассматриваются теоретические материалы по теме. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of the functioning of civil 

society in the Russian Federation, social, economic and political factors affecting the 

development of civil society are analyzed, theoretical materials on the topic are 

examined. 
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Гражданское общество - исторически сложившаяся, относительно 

обособленная от государства сфера общественных отношений, которая 

гарантирует экономические и политические свободы граждан, реализацию их 

прав и свобод, а также взаимную ответственность государства и личности. 

Российскому обществу данный термин относительно чужд, так как 

впервые гражданское общество в России зародилось лишь в 90-ых годах 20 

века [1, c. 115]. 

По нашему мнению, основными проблемами на пути становления 

гражданского общества в России являются следующие: 



1) расколотость российского общества на бедных и богатых; на центр и 

регионы; на власть и народ;  

2) низкий уровень правосознания и правовой культуры общества, что 

приводит к распространению правового нигилизма. 

Попытки формирования гражданского общества в России 

предпринимались как «снизу», так и «сверху». При этом последнее имело 

доминирующий характер. Например, учреждение Общественной палаты РФ.  

В последнее время возникла негативная тенденция создания ложных 

организаций, претендующих называться гражданскими. По мнениям некоторых 

ученых, основной характеристикой подобных образований является 

несоответствие заявляемого и настоящего их содержания [2, c. 85]. Часто 

описанные образования вовсе не имеют членов, либо их наличие фиктивно. Как 

правило, большая часть их деятельности ограничивается удовлетворением 

финансовых запросов и амбиций их руководителей. 

В последнее время отчетливо наблюдается стремление молодой части 

населения обособиться от государства, свести к минимуму общение с ним и 

даже, если появится такая возможность, уехать за рубеж. Это обусловлено тем, 

что в пост-тоталитарной России практически отсутствуют институты 

гражданского общества [3. с. 1]. Народ не имеет желания участвовать в 

общественно-политической жизни страны, а отдельные выступления общей 

картины не меняют. Это объясняется, в первую очередь, отсутствием 

социального доверия в обществе. Социальное доверие представляет собой 

особый механизм, благодаря которому мы определяем друзей и знакомых, 

создаём формальные институты и организации. Доверие помогает гражданам 

не только институционализировать своё социальное пространство, но и 

снижать уровень неопределённости, что просто необходимо для 

функционирования полноценного гражданского общества. 

Ключевая проблема заключается в том, что люди не хотят быть 

настоящими гражданами в истинном смысле этого слова, что предполагает 

наличие твердых принципов и ценностей, социальную и политическую 



активность. Остается ли гражданин – фундамент гражданского общества – 

истинным гражданином? Гражданин – это всегда социально активный индивид, 

для которого характерны умение анализировать ситуацию в обществе, желание 

к решению социальных проблем и готовность к диалогу с властью. Но 

современный российский обыватель зачастую дистанцируется от реальности и 

контактов с обществом. Массовое информационное пространство способствует 

деградации индивида, превращающегося в узкого специалиста, сущностью 

которого становится безоговорочное доверие другим специалистам и недоверие 

к себе в сферах, выходящих за пределы его узкой компетенции. Тем самым 

создаются основы для массового конформизма во всех сферах жизни общества.  

По нашему мнению, преодолеть кризис гражданского общества можно 

путем создания условий для снижения социальной дифференциации граждан и 

повышения уровня социального доверия между ними и самой властью; 

обеспечение защиты граждан и общества от административного произвола, от 

злоупотреблений, небрежности, некомпетентности, своеволия органов 

государственной власти; издание легитимных законов, которые были бы 

гуманны и справедливы для всего общества; совершенствование правовых 

механизмов.   

Построение гражданского общества невозможно без его первичной 

ячейки, гражданина – социально и политически активного индивида, 

способного консолидироваться и самостоятельно решать проблемы, 

существующие в обществе, а также взаимодействовать в их решении с 

органами государственной власти.   
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