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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ И ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В РОССИИ 

 

К институтам гражданского общества относятся религиозные, 

общественные и политические организации и движения, которые могут быть 

организованными по строгим правилам, а могут быть и стихийными, 

кратковременными. Например, политические партии, органы местного 

самоуправления, средства массовой информации, общественно-политические 

организации, различные экологические и правозащитные движения, этнические 

и конфессиональные общности, спортивные объединения, творческие, научные 

и культурные союзы, союзы предпринимателей и потребителей и т.д. – 

это элементы гражданского общества.  

Гражданское общество – это состояние общества, при котором граждане 

имеют возможность, способны и хотят участвовать в общественной жизни, 

решении социально-политических вопросов. Если государством предусмотрен 

механизм создания институтов гражданского общества, а люди не готовы 

или не хотят участвовать в них, то институты гражданского общества могут 

создаваться, но функционировать будут лишь формально. Интересно, 

что эти институты могут иметь уставы и планы, дорожные карты работы, 

взаимодействия, содержащие «дежурные» мероприятия, не обязывающие 

к конкретным действиям, не способные стать полезными для экономической, 

социальной, культурной ситуации. Как повысить эффективность институтов 

гражданского общества? Дело в том, что гражданское общество должно быть 

необходимо, прежде всего, самим гражданам как защита, механизм 

сдерживания, инструмент для диалога с государством. 

Государство же призвано играть роль посредника, арбитра 

в противоборстве различных социально-политических сил, выражать 

и проводить в жизнь общенациональную волю всего общества, в идеале 

ориентируясь на интересы большинства граждан. Наличие многочисленных 

свободных воль, представляющих гражданское общество, и единой воли 

государства как раз и составляет процесс функционирования эффективной 

демократии. Ослабление гражданского общества неизбежно приводит 

к появлению авторитарных тенденций в деятельности государственной власти, 

а ослабление государства приводит к квазидемократии – охлократии, 

политическому и социальному хаосу. 
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Другими словами, гражданское общество отражает степень зрелости 

общества, характер взаимодействия государства и общества. 

В статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права 

и свободы признаются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства. И почти 

за три десятилетия демократических реформ большинство граждан ощутили 

свободу – возможность делать выбор и научились пользоваться своими правами, 

в том числе правом делать выбор или нет. 

Так, по данным исследования, проведенного Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в России в 2020 г. демократические 

свободы и права человека являются насущной необходимостью для 57 % 

граждан.  

При выборе между порядком и свободой 51 % граждан считают, 

что политические свободы (право участия в выборах, свобода слова, собраний 

и т.д.) – это то, от чего нельзя отказаться ни при каких обстоятельствах; 40 % 

считают, что главное – обеспечить порядок и безопасность, даже если для этого 

придется ограничить некоторые права и свободы граждан; и 9 % затруднились 

с ответом на данный вопрос [3]. 

Понимание свободы как исключительной ценности привело 

к формированию типа личности, для которой иерархия ценностей неизбежно 

должна была измениться и изменилась в сторону приоритета личностных 

ценностей, в то время как социально значимые ценности постепенно утрачивают 

свою значимость как для общества, так и для отдельного индивида. Эгоизация 

личности, т.е. подчинение своей жизни удовлетворению личных потребностей, 

приводит к формированию «ситуационной морали» [1, с. 55], где правильным 

становится то, что выгодно сейчас отдельному человеку, социальной группе. 

В понимании некоторых быть свободным – значит освободиться от моральных 

оков, любых принципов и постулатов, способных помешать достижению 

поставленной, подчас мнимой, цели. При таком подходе интересы человека 

не всегда будут совпадать с интересами государства и общества, особенно 

если речь идет о необходимости от чего-то отказаться, чем-то поступиться, чем-

то пожертвовать.  

При выявлении у граждан приоритета коллективных или индивидуальных 

целей установлены следующие результаты: только 44 % считают, что людям 

следует ограничивать свои личные интересы во имя интересов государства 

и общества, 42 % утверждают, что личные интересы – это главное для человека, 

их нельзя ограничивать даже ради блага общества, 14 % затруднились ответить 

на вопрос. 

При определении приоритета жизненных ценностей из приведенного 

списка первые четыре места заняли: состояние своего здоровья и здоровья 
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членов семьи; отношения в семье; личная безопасность и безопасность членов 

семьи; собственное материальное положение и семьи соответственно. Только 

на восьмом месте – экономическая и политическая обстановка в стране в целом, 

на тринадцатом (предпоследнем месте в списке) – участие в общественной 

и политической жизни [3]. 

Анализ тенденций в развитии ценностных ориентации населения позволяет 

сделать вывод, что ценностные ориентации граждан смещаются 

в сторону индивидуально-личностных.  

С другой стороны, одновременно возрастает ценность защищенности, 

ощущения безопасности, необходимой для выживания и относительно 

стабильного существования большинства россиян. Эта часть россиян готова 

поступиться частью своей свободы в обмен на гарантированную защищенность. 

С утверждением, что государству необходимо регулировать, какую информацию 

распространять в интернете, а какую нет, согласились 56 % респондентов [3]. 

Трансформация ценностных ориентаций в России происходит уже 

достаточно долго. Только в условиях проведения специальной военной операции 

результаты трансформации стали более очевидны. Фактически в феврале 2022 г. 

был запущен процесс самоидентификация, в ходе которого гражданам России 

пришлось вспомнить, а некоторым узнать, что они наделены государством 

не только правами и свободами, но также имеют обязанности 

перед государством, перед обществом, в котором живут.  

Поэтому в апреле 2022 г. только 61 % респондентов указали, 

что специальная военная операция России на Украине скорее объединила, 

сплотила российское общество; 20 % – скорее разобщила, разделила российское 

общество; 10 % – никак не повлияла на российское общество; 9 % затруднились 

ответить. 

В июне 2022 г. решение провести специальную военную операцию России 

на Украине скорее поддерживали 72 %, скорее не поддерживали 17 %, 

затруднились ответить 11 % респондентов. 

В тоже время уровень поддержки операции с февраля по июнь 2022 г. 

повысился с 65 % до 72 % [3]. Выход России из не оправдавших себя 

Минских соглашений, признание Луганской и Донецкой Народных Республик 

независимыми государствами, последовавшая за ними специальная военная 

операция по защите Донбасса, проведение референдумов на освобожденных 

территориях и вхождение их в состав Российской Федерации в качестве 

субъектов – это события, которые определяют современный российский 

политический процесс. Особенность современного противостояния с рядом 

западных и атлантических государств заключается в его гибридности, 

т.е совмещении силовых и мирных средств, сочетании традиционного ведения 

войны с информационным и психологическим воздействием, проведении 
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специальных информационных операций, направленных на искажение 

информации, провоцировании этнической напряженности. 

Спецификой российского общества является многонациональность, 

а потому на попытку внешних политических сил на этнической и религиозной 

основе посеять раскол и конфликтность в обществе, не в государстве, 

а именно в обществе следует реагировать не только сейчас, но извлечь уроки 

для предотвращения аналогичных попыток в будущем, уделять особое внимание 

вопросу единства народов России. Этот процесс уже начат – Указом Президента 

Российской Федерации утверждены основы государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, где определены традиционные ценности как нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшее свое уникальное, самобытное проявление 

в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России.  

К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

В реализации государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных ценностей участвуют федеральные органы исполнительной 

власти, ведающие вопросами обороны, безопасности государства, внутренних 

дел, общественной безопасности и иные органы публичной власти в пределах 

своих полномочий [2]. 

Институты гражданского общества: религиозные организации, союзы 

писателей и кинематографистов, средства массовой информации и другие могут 

сыграть созидательную роль - принять участие в трансляции традиционных 

и гуманных ценностей, в формировании на ряду с чувством свободы чувства 

ответственности и долга перед Отечеством, в воспитании чувства патриотизма 

и определении его не только как любовь к Родине и жертвенность в случае 

необходимости, но и как одно из необходимых условий развития человека 

и гражданина.  
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