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Становление демократической политической системы невозможно без актив-
ного участия гражданского общества, которое является залогом преодоления об-
щественных авторитарных деформаций и критических вызовов современности. 
Указанные обстоятельства обуславливают общественную и научную важность 
комплексных теоретико-эмпирических исследований, направленных на проработ-
ку процесса формирования взаимодействия государства и гражданского общества. 
В мировой практике вопросы активизации гражданского общества тесно связы-
ваются с главными направлениями обеспечения достойного существования со-
временного общества, поскольку гражданское общество выступает своеобразным 
основателем правового, демократического и социального государства. От модели, 
формы и качественных характеристик взаимодействия государства и гражданского 
общества зависит, по сути, вектор общественно-политического развития любой 
страны в перспективе на десятки лет. 

Для многих стран мира, в том числе республик бывшего СССР, которые в на-
стоящее время ведут собственный путь развития, подобная проблематика является 
более чем актуальной. Кроме того, для постсоветских стран очень значимой яв-
ляется проблема чрезмерной формализации и декларатизации гражданского об-
щества. Именно так наблюдается наличие существенных разногласий между тео-
ретической институционализацией и действительной активностью гражданского 
общества, в частности реальными возможностями контролировать и влиять на про-
цесс выработки и принятия политических решений, определять составляющие 
социальной политики. То есть можно говорить о том, что исследование форм 
и моделей взаимодействия гражданского общества с государством и сегодня ос-
тается важной теоретической проблемой. 

Актуальность проблематики обуславливается и усиливается недостаточным 
уровнем развитости гражданского общества на постсоветском пространстве. Не-
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смотря на определенные достижения последних 15 лет, наглядной является на-
пряженность в отношениях между государственными институтами и элементами 
гражданского общества, что подтверждается современными кризисными явления-
ми в политической и социальной сферах. Указанные обстоятельства подтверждают 
общественную и научную важность дальнейших теоретико-концептуальных ис-
следований, направленных на проработку всех аспектов формирования интеракции 
между государственной и гражданской сферой. 

Проблематика взаимодействия государства и гражданского общества всегда 
была актуальной на протяжении существования современной цивилизации. Не-
смотря на неравномерность социально-гуманитарного развития человечества 
в различные исторические периоды, форма сосуществования государственных, 
персональных и гражданских интересов всегда оказывалась определяющей для 
общественного развития. 

Кроме хронологического синтеза основных теоретико-концептуальных основ 
взаимодействия государства и гражданского общества современная политологи-
ческая наука позволила выделить взаимодействие этих категорий в отдельные 
подсистемы. Сегодня практика знает попытки многих исследователей системати-
зировать и типологизировать взаимоотношения между государством и граждан-
ским обществом. Соответствующие модели опираются на разные критерии и оп-
ределяются по разным методологиям. Например, в фундаментальной по значению 
для западной политической науки работе «Демократия и гражданское общество» 
современного политолога Дж. Кина определяются несколько макетов существова-
ния и функционирования легитимного института государства и его взаимодейст-
вия с гражданским обществом. Так Дж. Кин выделяет: государство, которое обес-
печивает безопасность; конституционное государство; минимализированное 
государство; общее государство; демократическое государство [1. С. 29—49] 
в соответствии с тем, какую именно роль государство выполняет по отношению к 
обществу, и на каком уровне она доминирует и подчиняет себе другие сферы. 

По мнению некоторых исследователей, систематизация конкретно-истори-
ческих моделей взаимодействия гражданского общества и государства происходит 
на основе существования трех культурно-исторических традиций — итальянской, 
немецкой и англо-американской, на основе чего в современной практике сформи-
ровались три базовых концептуальных подхода к пониманию природы и проблем 
формирования гражданского общества: индивидуально-групповой; персональный; 
корпоративно-групповой. Далее, из этого выделяются три основные модели взаи-
модействия гражданского общества и государства: социал-демократическая, кор-
поративистская и либеральная [6. С. 167—169]. 

Согласно социал-демократической модели государство выступает результа-
том общественной структуризации, и как главный политический институт под-
чиняет себе все другие сферы с помощью нормативного регламентирования (за-
конов, распоряжений, кодексов) и структурного воздействия (бюрократии, испол-
нительных институтов, аппарата принуждения). 

Гражданское общество в такой модели представляет собой сферу частных 
и общественных интересов с объединением граждан по различным признакам и це-
лям и находится ниже иерархического уровня государства. 
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С увеличением веса гражданского общества и роста его влияния на государст-
во оно постепенно набирает признаки государственности и переходит в собствен-
ную государственную форму (в некоторых случаях в тоталитарное государство). 
То есть вопрос баланса и взаимоконтроля в такой модели является фактором су-
ществования общественной системы в целом. 

Корпоративистская модель основана на теории сочетания института госу-
дарства и гражданского общества. Согласно соответствующей модели предусмот-
рено существование трех главных корпоративных групп: профсоюзы (которые 
представляют волю и интересы рабочих); экономические круги (бизнес-группы, 
компании, корпорации, работодатели); государство (административные и бю-
рократические органы, институты власти). Между этих групп распределены 
рычаги управления, которые определяют форму, структуру, характер социальной 
политики. 

Главная суть корпоративистской модели заключается в том, что солидар-
ность всех сторон и их взаимодействие призваны отстаивать приоритет группового 
(корпоративного) интереса над частным. Такая модель предполагает сильный цен-
трализованный государственный институт, который сотрудничает с различными 
медиаторными группами и участвует в организации всех процессов. 

Согласно либеральной модели основным назначением государственного об-
разования является сохранение и защита естественных прав человека, а сами 
отношения между отдельным лицом и государством определяются на договорной 
основе. При этом верховенство права является главным инструментом общест-
венного контроля и регулирования. Однако в таких общественных отношениях 
приоритет отдается гражданским свободам над политическими, моральными 
и юридическими нормами. Влияние государства ограничено конституционными 
и нормативными документами, а экономическая и общественная жизнь почти обо-
сабливаются от его воздействия [6. С. 168—174]. 

Если непосредственно рассматривать прямой уровень отношений между го-
сударством и гражданским обществом, то достаточно развернутой является типо-
логия, которая определяется на основе трех базовых детерминант: сотрудниче-
ство, игнорирование, конфронтация. 

В свою очередь, соответствующие детерминанты позволяют выделить восемь 
исторически-обусловленных моделей взаимодействия государства и гражданского 
общества [3. C. 209—237]: 

— модель поддержки — при которой органы государственной власти содей-
ствуют в нормативном и институциональном оформлении негосударственных 
организаций; 

— модель партнерства — когда государство и его институты соглашаются 
с необходимостью и важностью структур гражданского общества и способствуют 
налаживанию взаимодействия в виде социального диалога и социального парт-
нерства; 

— модель архитектора — когда элементы гражданского общества участвуют 
в формировании и реализации публичной политики, определении общественно 
важных проблемы и путей их решения, реформировании институтов государст-
венной власти, образовании структурных элементов государственных институтов; 
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— модель патернализма — при которой государство способствует опреде-
ленной автономии негосударственных гражданских структур при определенных 
условиях (например, лояльности и не противодействие существующему полити-
ческому курсу); 

— модель «приводных ремней» — характерная для моно-идеологических 
государственных образований, при такой модели все негосударственные структу-
ры рассматриваются исключительно как рычаги влияние правящей номенклатуры 
по отношению к рядовым гражданам; 

— модель игнорирования — при которой государство не препятствует, 
но и не сотрудничает с элементами гражданского общества, такая форма не может 
носить долговременный характер, так как в любом случае расширение интересов 
одной из сторон приведет к переходу к другой модели взаимодействия; 

— модель борьбы — когда государство рассматривает негосударственные 
общественные институты как потенциально опасные с политической и обществен-
ной точки зрения и деятельность соответствующих институтов выводится за пре-
делы официальных институциональных связей; 

— модель неповиновения — когда между властью и обществом разворачива-
ется политическая и даже силовая борьба, которая проявляется в митингах, столк-
новениях с силовыми структурами, несанкционированных забастовках, бунтах, 
такая модель развивается в случае потери существующей властью легитимности 
и противозаконных действий со стороны государства по отношению к ее граж-
данам (репрессии, нарушения прав и свобод, посягательства на частную жизнь 
и собственность). 

Как можно увидеть, приемлемыми для современных реалий являются первые 
три модели взаимодействия, при которых так или иначе происходит необходимая 
институционализация и сегментизация гражданского общества. 

В то же время совершенствование соответствующих связей, исходя из реалий, 
выявляется весьма значимым моментом. 

Становление наиболее развитой и функциональной модели взаимодействия 
между государством и гражданским обществом имеет важное общественно-поли-
тическое значение не только в национальном масштабе для каждой страны, но и 
мировом масштабе. Поскольку обеспечение достойного существования совре-
менного общества базируется на балансе интересов между всех сфер, когда взве-
шенные и оптимальные отношения между сторонами повышают результативность 
деятельности каждой из них, а взаимный контроль и регуляция позволяют опти-
мально использовать ресурсы и внутренний потенциал. 

В основу развития функциональной модели взаимодействия государства 
и гражданского общества прежде всего должны быть положены принципы само-
организации, саморегуляции, пропорциональности, взаимоинтеграции. Решающим 
аспектом оказывается пропорциональное соотношение в контексте централизации 
и децентрализации властных полномочий между государственными и граждан-
скими организациями, центром и регионами. Так впоследствии образовывается 
саморегулирующая система, как результат консенсусной интеграции взаимодейст-
вия государственной и гражданской плоскости. 
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В основу такой саморегулирующей системы должна быть положена обратная 
связь между государственными и гражданскими элементами, тем самым обеспе-
чивая способность к устойчивому развитию социума в целом. Циклы обратной 
связи содержат условия, при которых институты гражданского общества дейст-
вуют в пределах Конституции и содействуют государству в реализации нацио-
нальной идеи, сохранении национального суверенитета, прав и свобод гражданина. 
С другой стороны, государство, как главный политической институт своим влия-
нием и ресурсами способствует свободному развитию институтов гражданского 
общества (см. [4. С. 187—190]). 

Для улучшения функциональной способности гражданского общества эффек-
тивно взаимодействовать с государством, оно должно быть обеспечено правом 
законодательной инициативы, правом контроля и мониторинга деятельности ис-
полнительных структур и органов местного самоуправления, что в результате 
позволит эффективно внедрить принципы прямой и представительной демократии 
и активизировать гражданскую политическую и социальную активность. 

Функциональное взаимодействие гражданского общества и государства бази-
руется на совокупности объективных вертикальных и горизонтальных связей, где 
институты гражданского общества должны передавать государственным инсти-
тутам те функции и обязанности, которые находятся за пределами их возможно-
стей и компетенций, и соответственно, тот же принцип касается и стороны госу-
дарства. Такая модель взаимодействия государства, как главного политического 
института и гражданского общества как совокупности активных граждан при-
звана определить границы влияния и объемы полномочий на основе необходи-
мости и целесообразности, отрицая чрезмерное вмешательство и принуждение 
с боку одной стороны по отношению к другим, не сводясь при этом к простому 
ограничению функций. 

Исследование моделей взаимодействия государства и гражданского общества 
позволяет рассматривать соответствующую проблематику в функциональном раз-
резе. Определение и обеспечение оптимальной модели взаимодействия между 
государством и гражданским обществом является назревшим и необходимым ус-
ловием политической модернизации и демократизации, является прямым путем 
к политической стабильности любого государства, так как адекватное взаимодей-
ствие между сторонами опирается на взвешенный баланс интересов каждой из них, 
а взаимовыгодное партнерство на основе паритетного социального диалога спо-
собствует не только совершенствованию и повышению эффективности социаль-
ной политики, но и стабилизации всего общественного бытия в целом. 
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The article is devoted to analysis of issues of interaction between state and civil society. The ar-
ticle examines the theoretical, conceptual and practical aspects of interactions between state and 
civil society. The material is based on research of well-known authors, as well as own research and 
findings of the author. Studying of models of interaction between the state and civil society allows 
us to consider the proper perspective in the functional aspect. 
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