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как гражданская принадлежность личности к той или иной стране; речь идет о граждан-

ственности как мировосприятии, как проявлении политического и правового сознания и 

действия, как отношении субъекта политики, гражданина к судьбам страны. 

Можно выделить следующие основные элементы понятия «гражданственность».

1. Гражданственность может рассматриваться как действие, направленное на поли-

тическую стабильность общества, его политическую устойчивость, т. е. устойчивость в деле 

становления новых, прогрессивных форм жизнедеятельности общества, устойчивость в 

стремлении к новому, на придание своему государству правового характера.

2. Подлинная гражданственность возможна лишь на основе демократизма, социальной 

защищенности, обеспеченности прав и свобод человека; она выступает как определитель 

вектора действий прогрессивных сил, политико-правовое выражение чувств человека, 

антипод отчуждения от собственности, власти, ценностей жизни и культуры.

3. Гражданственность может рассматриваться как уровень развитости политико-пра-

вового сознания и самосознания субъектов политической и правовой жизни.

4. Гражданственность – это не декларация, а потребность цивилизованного общества, 

сильного государства, показатель степени его политико-правовой, социальной и духов-

но-нравственной зрелости. Это совокупность общечеловеческих ценностей и различных 

личностных смыслов, групповых, коллективных ориентаций, патриотических, национальных 

и интернациональных идей, чувств, воплощенных в поступках и действиях людей. 
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Бурные события, произошедшие в нашей стране в последнее десятилетие XX и первое 

десятилетие XXI вв., подкрепленные теориями либерального, а иногда и анархического тол-

ка, в качестве основного содержания имели претворение в жизнь идеалистической утопии 

«минимального государства». Российское государство явно и быстро слабело, поскольку 

развитие капитализма, базировавшееся на этой утопии, привело с собой одиозные теневые 

структуры, которым ни ослабевающее государство, ни тем более изолированный индивид 

противостоять не могли. Как показало время, это обстоятельство оказалось особенно 

чудовищным по своим последствиям в условиях отсутствия дееспособного гражданского 

общества. В такой ситуации все более и более в обществе нарастает понимание того, что 

если не задействовать все возможности государства и права, весь личностный потенциал, 

то любые реформы вряд ли дадут желаемый эффект.

Осознавая, что процесс преобразований представляет собой сложное, комплексное 

явление, охватывающее все компоненты развития нашей страны, считаем абсолютно 

недопустимой недооценку той исключительной, первостепенно важной роли, которая в 

этом процессе отводится именно государству и праву в силу исторического назначения и 

заложенных в них возможностей. Ведь именно через государство и право, посредством 

политико-правовых возможностей соответствующего инструментария решаются вопросы 

преобразований всего общества, осуществляется управление всеми делами общества. Как 

само формирование, так и функционирование гражданского общества с необходимостью 

должно осуществляться при поддержке государства. Это означает, что вопросы о роли го-

сударства в его соотношении с личностью и гражданским обществом, о статусе государства, 

человека и гражданина как субъектов политико-правовой жизни становятся ключевыми 

аспектами восприятия современной отечественной государственности, всей государствен-

но-правовой жизни российского общества.

Государство и государственность – не идентичные феномены. Явление и понятие 

«государственность» значительно шире и глубже явления и понятия «государство», но 

государственность включает в качестве своего компонента государство, т. е. они соотно-

сятся как целое и часть.

Государственность – это: 1) комплексное понятие, отражающее качественное со-

стояние государственно-организованного общества; 2) феномен, обладающий нацио-

нально-духовной природой, национально-культурной ориентированностью, т. к. отражает 

накопленные данным народом духовные и иные социальные ценности; 3) явление конкрет-

но-историческое, т. к. характеризует состояние общества на определенном этапе развития, 

в рамках конкретно-исторической обстановки [1, с. 28–29]. 

Государственность – это комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых государ-

ственно-политических, социально-правовых, экономических, нравственно-этических, 

этнокультурных и иных (так или иначе связанных с государством и реализацией его функ-

ций) компонентов, с помощью которых государственная власть осуществляет регулятив-

но-организующее, стабилизирующее, интегрирующее и активизирующее воздействие 

на общественные отношения, а граждане оказывают сдерживающее, направляющее, 

нормотворческое, организационное, а также ограничивающее влияние на государство и 

государственную власть. 

Таким образом, «государственность» предстает как комплексная, интегрирующая 

категория, отражающая государственную, политическую и правовую организацию обще-

ства; это целостная государственно-правовая и политическая действительность, средоточие 

разнообразных явлений, связанных с государством.

Что же касается государства, то на основании историко-правового анализа можно 

сделать вывод о том, что сущностная характеристика государства и его ценностный аспект 

совпадают и неотделимы, обязательно включают в себя особенности взаимоотношения 

государства и личности, воплощения в государственном устройстве рациональности, прин-

ципов свободы и прав человека.

Государство – это единственная суверенная организация политической власти 

определенных социальных сил, правящая обществом при помощи аппарата управления и 

принуждения, посредством правовых актов, а также прямого администрирования, обеспе-

чивающая условия для граждан участвовать в формировании и осуществлении властных 
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велений, направленных на преимущественное осуществление как общесоциальных, так 

и конкретных классовых, групповых, национальных, религиозных и других интересов в 

пределах определенной территории [2, с. 157].

Насущной необходимостью, объективной потребностью для российского общества, 

отечественной государственности является сильное государство.

Слово «сила» в его узком, традиционном и, к сожалению, привычном, авторитар-

но-тоталитарном смысле никак не может быть исходным для определения сущности силь-

ного демократического, цивилизованного государства. Такое государство – это не просто 

организация, опирающаяся на силу, заложенную в ней по природе, на силовое давление, 

непосредственное принуждение. Рассуждения о силе в таком понимании уводят от истинных 

целей государства. Сила – не инструмент (точнее, не только и не столько инструмент) в 

деятельности современного цивилизованного государства, а качественная, функциональная 

характеристика, охватывающая все его внутренние и внешние стороны, устройство (юри-

дическое оформление) и деятельность по реализации функций, достижению определенных 

целей. Что делает? Как делает? Зачем делает? Каков результат? Вот главные усиливающие 

характеристики государства.

Термин «сила» в применении к концепции сильного государства означает энергию, 

воздействующую на общественные процессы, степень интенсивности, позитивно направ-

ленной напряженности этой энергии. Власть сама по себе не может стать сильной. Такой 

ее делает принадлежность государству. Власть – есть проявление силы государства, госу-

дарственная воля в действии, материализованная сила государства. Сильное государство 

– это инициатор, вдохновитель и гарант созидательной деятельности. Другого аналогичного 

по своим возможностям социального субъекта у нас нет.

С учетом сказанного можно попытаться дать краткое определение сильного 

государства. На наш взгляд, удачную попытку предпринял А. А. Малиновский, 

определив сильное государство как «государство, эффективно использующее любые 

правовые средства в собственных политических интересах для осуществления 

возложенных на него функций» [3, с. 523].

Именно такое государство требуется современному российскому обществу, именно оно 

в состоянии обеспечить эффективное функционирование политико-правовых институтов, 

оптимальное выстраивание и развитие государственно-правовой жизни.
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