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Начиная с 90-х годов прошлого века, в России находят свое 

распространение концепции гражданского общества. Широко стали 
развиваться идеи и мысли о создании сего общества на территории нового 
государства, появившегося после «развала» СССР, и ослабленного, как 
материально, так и «морально». С материальной точки зрения страна взяла на 
себя все долговые обязательства бывшего Советского Союза, что привело к ее 
финансово-экономическому ослаблению, а с моральной – произошла 
деформация нравственности и подрыв ценностных устоев. Население 
разделилось на два лагеря, каждый из которых придерживался своей точки 
зрения относительно будущего развития постсоветской России. Одни считали 
распад Союза началом новой вехи истории России, полноценного развития и 
процветания. Они были полны прогрессивных настроений и связывали свою 
трудовую активность с активизацией жизненного импульса всех сфер 
общества, что и явилось мотивом поддержки нового направления развития 
России. Возлагая огромные надежны на новую власть, граждане верили в то, 
что новая политика государства окажется наиболее благоприятной для 
реализации своих прав и свобод. Вторая же категория населения считала 
происходящие изменения крайне нецелесообразными и деформирующими 
социально-экономические и культурно-духовные связи общества, поэтому не 
доверяла и не верила капиталистически настроенным гражданам страны. 

Так или иначе, все члены общества, граждане той или иной страны хотят 
жить в процветающем государстве, политика которого будет направлена на 
развитие доступной всем слоям населения инфраструктуры, уважение прав 
человека, рассмотрение и соблюдение прав человека в качестве одного из 
приоритетных принципов в процессе построения государства. Именно поэтому 
в Конституции РФ, принятой посредством всенародного референдума 12 
декабря 1993 года, закреплены основные идеи, принципы, которые 
удовлетворяли граждан страны, потрясенной радикальными изменениями не 
только в политической, но и в общественной жизни в целом.  

Ст. 1 Конституции гласит: «Российская Федерация – Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления»[1, С. 4]. Конституция РФ явилась одним из символов 
нового направления в политике и начала построения правового государства. 
Правовое государство, прежде всего, это господство закона, т.е. высокий 
авторитет закона в обществе, всеобщее уважение к нему. Авторитет закона 
выражается в строгом соответствии ему всех подчиненных (т.е. подзаконных) 
правовых актов в том, что решения государственных органов и должностных 
лиц выносятся на основании закона с соблюдением всех его требований [2, С. 
640]. 
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Граждане Российской Федерации, как, впрочем, и любого другого 
государства, нуждаются в формировании общественного строя, умеющего 
правильно и грамотно разрешать ситуации, возникающие в процессе 
жизнедеятельности. Государство должно строить  гражданское общество, а 
вернее содействовать построению самими гражданами самоуправляющегося и 
самопроявляющегося общества на основе действующего законодательства. 

Исследователи, изучающие проблему построения гражданского 
общества, определяют его как систему, развивающуюся по своим законам, т.е. 
это самоуправляющееся и саморазвивающееся общество. В своей 
жизнедеятельности индивиды объединяются в различные социальные группы 
и организации, в рамках которых между ними возникают разнообразные 
отношения, способствующие реализации разнообразных интересов без какого-
либо вмешательства со стороны государства. Гражданское общество имеет 
свой потенциал для внутреннего и независимого от государства развития. При 
этом осознанная инициатива самих граждан выступает важнейшим 
источником динамики общественного развития, направленного на достижение 
всеобщего блага [3, С. 92]. 

Категории гражданское общество и правовое государство тесно связаны 
между собой, ибо гражданское общество не существует вне государства, 
которое, в свою очередь, не может называться правовым без развитой 
самоопределяемой гражданско-правовой инфраструктуры. Государство 
содействует созданию и развитию институтов гражданского общества, являясь 
посредством них гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  

Однако вместе с этим строительство и гражданского общества, и 
правового государства становится невозможным без должного стабильного 
уровня правовой культуры населения, ибо в данном случае она выступает в 
качестве некоего фундамента, заключающего в себе понимание и доверие к 
политике государства. В противном случае, когда правовая культура граждан 
находится в критическом состоянии организация гражданского общества 
становится нецелесообразной, и более того невозможной. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правовое государство, 
гражданское общество и правовая культура понятия взаимообусловленные. 

Говоря о правовой культуре граждан, следует разобраться в том, какие 
факторы влияют на ее становление. Правовая культура является составной 
частью культуры общества и личности, общностью правовых познаний 
индивида, его отношения к букве закона, а также правового поведения. 
Известно, что правовое поведение личности формируется под воздействием 
целого ряда факторов, среди которых и особенности периодов социализации 
(воспитание, которое ребенок получает в семье, поведение окружающих его 
сверстников в подростковый период развития и т.д.), и правовое воспитание, 
которое должно организовываться органами государственной власти, а также 
то, какую политику проводит государство, может ли индивид доверять власти, 
не опасаясь каких-либо явлений, которые будут препятствовать реализации его 
прав. Правовая культура населения, в свою очередь, обусловлена тем, какие 
условия жизни может предложить ему государство.  
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Основной проблемой в достижении высокого уровня правовой культуры  
в России является, в большинстве своем, нигилистический настрой населения, 
сформированный под воздействием многовекового тяжелого положения 
населения. Люди становились свидетелями смены политических лидеров, 
революций, перемены условий жизни при этом всегда веря в положительный 
исход таких перемен. Однако далеко не всегда их ожидания оправдывались. 
Естественно, что в таких ситуациях индивид будет всячески стараться, не 
надеясь на государство, а равно и на закон, сделать условия существования 
более благоприятными. Государство должно более ответственно подходить к 
вопросу повышения правовой культуры своих граждан. Развивать сферу 
правового воспитания, повышать патриотический дух населения, заниматься 
привлечением молодого поколения к процессу сохранения и преумножения 
духовного богатства своей страны.  
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