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Развитие и консолидация демократических процессов 
в обществе зависят от активности политического уча-
стия граждан в управлении страной, от существующей 
многопартийной системы выборов, которая пытается 
определить ценности, и добиться осуществления своих 
интересов в борьбе за власть.

П
ческое участие в управлении 
делами страны, это perpetuum 
mobile борьбы за власть, это 
равенство и равноправие лю-
дей, это делегирование неко-
торых полномочий особым 
лицам, наделенным правом 
действовать от имени пред-
ставляемых.

Раскрытие проблемы по-
литического участия граждан 
в осуществление государ-
ственной власти занимает 
важное место в юридических, 
политических, экономиче-
ских и других науках. Поли-
тическое общество связано с 
гражданским обществом, но 
не идентично ему. В этой об-
ласти возникают вопросы о 
существующих политических 
партиях, их направленности, 

влиятельности и распростра-
ненности. Здесь важно от-
ветить не только на вопрос 
о легитимности выборов, но 
и о существующих законах о 
выборах и о том, какими пол-
номочиями наделена законо-
дательная власть в этой обла-
сти. Политическое общество 
– это комплекс механизмов, 
позволяющий сообществу по-
литических организаций кон-
тролировать правительство и 
государственный аппарат, и 
гарантирующий, что «прави-
ла игры» не будет произволь-
но меняться сторонами в ходе 
«игры» [1, c.154 ]. 

Современное демократи-
ческое политическое обще-
ство основывается на плюра-
лизме и равноправия идеоло-
гий, на принципе многопар-
тийности, самодеятельности, 

законности и государствен-
ного контроля, социального 
и политического партнерства 
[2, c.362].

Государство, как публично-
властную институцию, мож-
но рассматривать в качестве 
управляющей системы по 
отношению к гражданскому 
обществу как системе управ-
ляемой. Вместе с тем, граж-
данское общество – это само-
регулирующаяся социальная 
система, детерминирующая 
государство [3,c.628].

Политическая система об-
щества Республики Молдо-
ва – сложная разветвленная 
организация с разной ролью 
входящих в нее компонентов, 
Если государство – это суве-
ренная политическая органи-
зация всего народа, то пар-
тии и другие общественные 
организации – лишь участ-
ники осуществления поли-
тической власти, субъекты 
общественных, в том числе 
конституционно-правовых 
отношений [4, c.248].

Однако, на практике мне-
ние граждан слабо влияет на 
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деятельность законодателей. 
Это объясняется разной сте-
пенью заинтересованности, 
информированности и по-
литической вовлеченности 
граждан. Достаточно вспом-
нить, что в большинстве раз-
витых стран в парламентских 
выборах принимает участие 
всего лишь от одной трети 
до половины избирателей, 
чтобы понять, какова сте-
пень пассивности граждан и 
как условно бывает предста-
вительство законодателей, 
пользующихся поддержкой 
меньшей части электората. 
Тем не менее, парламентское 
представительство помогает 
сводить к общим интересам 
систему противоречивых ин-
тересов и устремлений раз-
личных слоев и групп насе-
ления, позволяет учитывать 
социально -политические 
сдвиги в обществе и коррек-
тировать государственный 
курс в нужном направлении 
[5,c.35].

Известно, что развитие и 
консолидация демократиче-
ских процессов в обществе 
зависят от активности поли-
тического участия граждан в 
управлении страной, от су-
ществующей многопартий-
ной системе выборов, кото-
рая пытается определить цен-
ности, создать ассоциации и 
сообщества и добиться осу-
ществления своих интересов 
в борьбе за власть.

 Только высокосоциа-
лизированная личность спо-

собна, в достаточной мере, 
гармонично осуществлять 
отведенные ей социальные 
функции. Индивид становит-
ся личностью в ходе усвое-
ния элементов современной 
ему культуры, в том числе 
соответствующих норм по-
ведения, которые предста-
ют как концентрированное 
выражение социально зна-
чимых потребностей, инте-
ресов, вкусов склонностей, 
предпочтений, определенных 
моральных, духовных цен-
ностей, которые, поскольку 
разделяются большинством 
членов общества, представ-
ляют собой и социальные 
ценности. Характерной осо-
бенностью человека является 
потребность соотнести себя 
с определенной структурой 
социальных и моральных 
ценностей, норм для оценки 
своих и чужих действий [6, 
c.47].

Развитое гражданское 
общество строится как взаи-
модействие организованных 
субъектов. Оно складывается 
не столько из деятельности 
отдельных индивидов, сколь-
ко из взаимодействия орга-
низованных групп, объеди-
нений, учреждений, органов 
местного публичного управ-
ления и других обществен-
ных формирований. Все это 
предполагает экономически 
развитую ситуацию и относи-
тельно высокий уровень об-
щественного благосостояния, 
благодаря которому субъекты 

гражданского общества спо-
собны совместно, но без уча-
стия государственных инсти-
тутов, реализовывать свои 
интересы. Молдавское обще-
ство весьма далеко от такой 
ситуации [7, c.142-143]. 

Основные механизмы са-
морегулирования граждан-
ского общества, в которых 
проявляется принцип фор-
мального равенства, - это 
свободный рынок (экономи-
ческий механизм), полити-
ческая свобода и демократия 
(политический механизм) и 
разрешение конфликтов, воз-
никающих в обществе, по-
средством независимого пра-
восудия (судебно-правовой 
механизм) [8,c.47].

В литературе по специаль-
ности выделяются следую-
щие первоочередные направ-
ления дальнейшего совер-
шенствования общественных 
отношений в гражданском 
обществе:

-совершенствование зако-
нодательства, закрепляющего 
правовой статус компонентов 
политической системы;

-принятие действенных 
мер по повышению право-
вой и политической культу-
ры населения, правосознания 
граждан страны;

- расширение социальной 
базы политических партий и 
общественных объединений 
и повышение их роли в делах 
государства;

-укрепление законности в 
деятельности всех компонен-
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тов политической организа-
ции; 

-борьба с терроризмом вы-
деляется в специальную, са-
мостоятельную функцию го-
сударства;

- профилактика правона-
рушений, предотвращения 
условий, способствующих 
ущемлению прав человека, 
особенно права на жизнь, 
свободу и неприкосновен-
ность;

-повышение роли, авто-
ритета и профессионализма 
правоохранительных орга-
нов;

-всемерно добиваться 
консенсуса и плюрализма в 
решении проблем совершен-
ствования общественных, в 
т.ч. правовых отношений в 
гражданском обществе. 

Таким образом, правовое 
государство в Молдове, в 
Украине, а равно и в других 
странах СНГ может стать ре-
альностью в той мере, в ка-
кой гражданское общество и 
органы государства смогут 
покончить с остатками пра-
вового нигилизма, неуваже-
нием действующих законов, 
грубейшим нарушение прав и 
свобод человека [9, c.80-81].

Гражданское общество яв-
ляется питательной средой 
правового государства. Оно 
заставляет государственную 
власть подчиниться законам, 
ею принятым, и служить насе-
лению всей страны. Уровень 
развития и характер граждан-
ского общества определяют и 

обусловливают формы и ха-
рактер государственности. И 
наоборот, вся государствен-
ная машина призвана обе-
спечить нормальное функ-
ционирование гражданского 
общества, которое нуждается 
в защитной оболочке полити-
ческого института государ-
ства [10, c.46]. 

Как считает Думитру Бал-
таг, серьезную опасность 
формирования правового 
государства и гражданско-
го общества представляет 
практическое отсутствие в 
настоящее время действен-
ного надзора за законностью, 
соблюдением прав и свобод 
личности в различных сфе-
рах общественной жизни. Это 
выражается в отсутствии эф-
фективной правовой государ-
ственной политики и прак-
тики ее реализации. Однако 
вместо реального реформи-
рования и создания условий, 
при которых могло бы быть 
построено правовое государ-
ство, сформировано граж-
данское общество, страну 
захлестывает преступность, 
коррупция, где процветает 
беззаконность, и где практи-
чески нет места законности, 
правам человека, духовным и 
нравственным ценностям.

 Другая проблема на-
шего общества – деформация 
нравственных начал, право-
сознания, которые составля-
ют фундамент, как правового 
государства, так и граждан-
ского общества. Неправиль-

ное понимание демократии 
обернулось беззаконием, по-
вышением уровня преступ-
ности в стране, нигилизмом 
по отношению к праву, пра-
воохранительным органам и 
государству. Таким образом, 
формирование правового 
государства и гражданско-
го общества невозможно без 
знания, понимания ценности 
права, обеспечения уважения 
его личностью государством 
и обществом [11,c.174].

В литературе по специаль-
ности выявляются полити-
ческие и правовые препят-
ствия на пути развития права 
общественных интересов. 
Современные политические 
ограничения права защиты 
общественных интересов в 
посттоталитарных обществах 
делают необходимым приме-
нение следующих стратегий:

Во-первых, необходи-
мо поднять престиж права 
и способствовать развитию 
культуры решения проблем, 
затрагивающих обществен-
ные интересы правовыми 
средствами;

- поощрять юристов к вы-
работке прочных профессио-
нальных моральных устоев в 
своей работе, независимых от 
политических пристрастий; 

-право должно рассматри-
ваться как носитель морали, 
а не как инструмент в руках 
политиков.

Во-вторых, зрелые граж-
данские общества должны 
развивать позитивные отно-
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шения с властями, поддержи-
вая общение с властью, даже 
когда судятся с ней.

В-третьих, стратегия укре-
пления независимости групп, 
защищающих общественные 
интересы, должна беспоко-
иться о том, как формируют-
ся административные органы 
и набирается их штат.

В-четвертых, понимание 
опасностей, которые таит в 
себе популистская демокра-
тия, должно заставить юри-
стов, защищающих права 
общественных интересов, 
более активно участвовать 
в распространении знаний о 
принципе верховенства пра-
ва; 

-правовое сознание имеет 
интеллектуальную историю в 
человеческой культуре, опыт 
которой можно использо-
вать;

- принцип верховенства 
права тоже имеет своих геро-
ев, таких как, например, То-
мас Мор.

 В-пятых, сопротивление 
популистскому давлению 
должно быть одним из глав-
ных пунктов при разработке 
стратегии юристами, защи-
щающими общественные ин-
тересы; 

-вместо того, чтобы поддер-
живать ведущие настроения 
прессы, юристы должны про-
являть самостоятельность, 
они призваны защищать сво-
боду и справедливость, не 
пытаясь подыгрывать обще-
ственному мнению.

В-шестых, юридическая 
помощь должна быть в пер-
вую очередь предоставле-
на тем, кто обездолен более 
других, как и предполагают 
основные принципы спра-
ведливости, что укрепило бы 
роль права в обществе;

- юридические консульта-
ции могут внести большой 
вклад в оказание правовой по-
мощи населению» [12,c.28].

Невозможно не согласить-
ся с мнением исследователя 
Власенко Д.И. , который под-
черкивает, что: «Прошедшие 
годы убедительно показали, 
что процесс социального ре-
формирования гораздо слож-
нее и многоплановее, чем это 
казалось в 1991-1995 годах 
или даже совсем недавно. …В 
политически нестабильном 
обществе существующие эли-
ты защищают свои интересы 
через принятие нормативных 
актов, выполнение которых 
затруднено. Подобная неэф-
фективность законов приво-
дит к еще большему стрем-
лению элит защищать свои 
интересы через собственную 
трактовку законов, возникает 
деструктивная самоподдер-
живающая система, тормозя-
щая социальное развитие. В 
условиях неэффективности 
нормативной базы место пра-
ва как социального регулято-
ра занимает политика в виде 
теневых соглашений элитных 
групп, закон лишь прикрыва-
ет данные теневые соглаше-
ния. 

Теневые соглашения элит-
ных групп можно рассматри-
вать как возродившееся на 
современном этапе обычное 
право, характерное для до-
государственных сообществ. 
Практически каждая страна 
в своем историческом раз-
витии прошла этап неэффек-
тивности правовых норм, 
осуществления социальной 
регуляции формально право-
выми, а фактическими поли-
тическими методами. Однако 
в одних странах данные фор-
мы регуляции исчезли (США 
Франция, Германия), а в дру-
гих (Либерия, некоторых 
странах Латинской Америки) 
– превратились в устойчивую 
и крайне деструктивную си-
стему. 

Учитывая закономерность 
того, что на определенных 
этапах развития практически 
каждого сообщества право 
становится неэффективным 
регулятором и прикрывает 
своим авторитетом не право-
вые формы решения про-
блем, следует отказаться от 
осуждения a priori массового 
правового нигилизма как в 
Украине, так и в СНГ, Афри-
ки и Латинской Америки. Ак-
цент необходимо перенести 
на неэмоциональное выясне-
ние причин такого явления, 
а главное, выяснению при-
чин, почему в одних случаях 
подобная система исчезает, 
а в других, консервирует-
ся и самоподдерживается 
]13,c.742].
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