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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: тема гражданского общества не 

сходит со страниц журналов, газет и монографий в РФ уже более двух десятков 

лет. Подобное внимание свидетельствует о сознательности выбора 

гражданского общества в качестве цели развития и основного инструмента 

самосовершенствования нашего социума. Однако, несмотря на внимательное 

изучение международного опыта его построения и некоторые практические 

шаги в этом направлении, мало кто может категорично заявить, что мы 

значительно продвинулись в его становлении. 

Анализируя соответствующую литературу, следует отметить, что 

гражданское общество традиционно изучалось как некий идеальный объект, 

который может гипотетически существовать и на базе которого возможно 

моделирование и формирование контуров идеального общества. Данный 

подход позволяет осуществлять теоретические прогнозы функционирования 

такой системы и установить определенные, абстрактные закономерности ее 

развития и существования. Однако для применения на практике эти 

закономерности требуют существенной доработки и адаптации применительно 

к реалиям общественно-политической жизни конкретного сообщества. 

Традиционный подход к гражданскому обществу предполагает его 

рассмотрение в качестве одной из разновидностей децентрализованных, 

независимых, автономных и негосударственных субъектов. Важнейшим 

принципом его существования становится приоритет каждой личности и ее 

интересов. Это обстоятельство объясняется также и тотальным 

огосударствлением всех сфер общественной жизни в недавнем прошлом нашей 

страны. Соответственно, впадая в другую крайность, большая часть 

современных работ по данной проблематике посвящена именно вопросам 

обеспечения независимости субъектов гражданского общества. 

При этом, выделяя в структуре гражданского общества 

негосударственные общественные отношения, отмечают их роль как 
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связующего фактора этих субъектов, однако механизм данной связи как 

правило не раскрывается. Важность этого вопроса исходит хотя бы из того, что 

именно посредством нее гражданское общество из совокупности 

децентрализованных негосударственных институтов превращается в 

самоуправляемую систему, но механизм подобного превращения остается «за 

кадром». Общеизвестно, что общественные отношения выражаются не только в 

мирном взаимодействии (каковое презюмируется в рамках гражданского 

общества), но и в агрессивном противоборстве сторон, что при наличии 

множества децентрализованных, независимых и автономных субъектов, порой 

неподконтрольных никому, в том числе и государству, может привести к их 

самоуничтожению и расколу социума на враждебные группы. Каким образом 

совокупность таких субъектов превращается в самоуправляемое мирным 

способом гражданское общество? Можно сделать вывод, что одной 

независимости субъектов для формирования гражданского общества явно не 

достаточно.  

Существование и жизнь каждой личности, как и каждого иного субъекта 

гражданского общества, обусловлена не столько ее независимостью, сколько 

включенностью в жизнь социума ― ее содержание определяют скорее 

отношения в которые она вступает. В основе гражданского общества должен 

находится не столько фактор, обеспечивающий независимость его субъектов, 

сколько фактор, обеспечивающий их взаимосвязь, согласованность и 

целенаправленность их поведения по удовлетворению взаимозависимых 

общественных и личных интересов. Данный фактор зачастую не учитывается 

при разработке системы гражданского общества и определении его роли и 

значения для социума в целом. 

Другим недостатком распространенных представлений о гражданском 

обществе является акцент на его антигосударственных свойствах. Во многих 

работах оно предстает антагонистом государства и, как следствие, зачастую, 

эти работы посвящены вопросам выведения субъектов гражданского общества 
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из под государственного контроля. Между тем только государство является 

единственным официальным представителем всего населения страны, 

координирующим общественную жизнь на основе согласования 

многообразных интересов. Зачастую субъекты гражданского общества могут 

взаимодействовать друг с другом исключительно посредством государства и 

его органов. Государство таким образом становится не только посредником, но 

и гарантом единства социума, важнейшим средством его стабильного и 

поступательного развития. Эта его роль часто игнорируется при исследовании 

гражданского общества. 

Более конструктивным и реалистичным подходом было бы обнаружение 

возможностей взаимосвязи гражданского общества и государства как 

важнейших субъектов, обеспечивающих развитие общества в целом. 

Реализуется эта взаимосвязь и взаимодействие прежде всего посредством 

права. Легитимные и легально установленные нормы права способствуют 

достижению главных целей гражданского общества ― удовлетворение 

интересов личности и обеспечение прогрессивного развития социума в целом. 

Право является важнейшим инструментом установления, достижения и 

формально-юридического закрепления баланса индивидуальных, групповых и 

общественных интересов. Формально проявляясь в паритете субъективных 

прав и юридических обязанностей, оно отражает сбалансированное 

удовлетворение потребностей участников конкретных жизненных ситуаций. В 

этой связи юридической наукой должны быть предложены особые механизмы 

согласования интересов как на стадии правотворчества, при выработке 

общеобязательных нормативных предписаний, так и на стадии 

правоприменения при конкретизации этих предписаний относительно 

специфики конкретных жизненных ситуаций и положения участвующих в них 

конкретных субъектов. 

Эти свойства предопределяют специфику права как особого социального 

регулятора общественных отношений, который существенно влияет на природу 
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не только юридических явлений и процессов. В связи с этим, участие субъектов 

гражданского общества в юридическом согласовании интересов и реализуемые 

посредством этого механизмы взаимодействия и самоорганизации этих 

субъектов приобретают особое значение в процессе становления гражданского 

общества и развития социума в целом. Особую актуальность проблемы 

согласования интересов приобретают в условиях многонационального и 

многоконфессионального состава Российской Федерации. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

обусловлена малоизученностью, неоднозначностью решения и повышенной 

социальной значимостью вопросов согласования интересов субъектов права, 

которые на наш взгляд лежат в основе существования и функционирования 

гражданского общества. 

Степень научной разработанности темы: вопрос согласования 

интересов субъектов права как предпосылки становления гражданского 

общества специально не рассматривался на монографическом и 

диссертационном уровнях. Некоторым исключением может послужить работа 

А.Н. Гончаровой «Проблема согласования общественных и личных интересов в 

процессе построения гражданского общества», однако в ней рассматриваются 

лишь некоторые социологические и историко-философские аспекты этой 

проблемы. 

Вопросы становления и развития гражданского общества в целом 

рассматривались в работах А. Арато, Г.В.Ф. Гегеля, И.И. Кального, 

Б.Г. Капустина И.И. Кравченко, О.Э. Лэйста, Н.И. Матузова, А.В. Одинцова, 

Ю.М. Резника, К.А. Струсь, В.Г. Хороса, О.И. Цыбулевской и др. 

Отдельным аспектам согласования интересов в праве уделяли внимание 

Р. Иеринг, К. Маркс, Ф. Энгельс и др., среди современных исследователей 

можно отметить работы И.В. Гойман-Калинского, Г.И. Иванца, 

В.Н. Карташова, Д.И. Керимова, И.П. Кожокаря, А.В. Малько, Н.И. Матузова, 

С.В. Полениной, А.А. Тархановой, Ю.А. Тихомирова, О.И. Цыбулевской, 
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В.И. Червонюка, Н.А. Шайкенова, А.И. Экимова и др.; проблемы баланса 

интересов рассматриваются в работах В.М. Ведяхина, Г.И. Иванца, 

В.Л. Кулапова, Н.Ю. Логачева, В.А. Мальцева, С.Н. Ревина, Б.С. Эбзеева и др.  

Данный вопрос косвенно затрагивается в рамках конфликтологии в 

работах А.Г. Здравомыслова, В.Н. Карташова, Д.А. Керимова, В.Н. Кудрявцева, 

М.В. Немытиной, Н.В. Семеновой, Ю.А. Тихомирова и др.  

Существуют работы посвященные предупреждению и преодолению 

сложившихся конфликтных ситуаций, однако монографических исследований 

общетеоретического значения по проблеме обеспечения согласования 

интересов разнообразных субъектов в социально значимых ситуациях пока еще 

нет. 

Объектом диссертационного исследования является становление и 

функционирование гражданского общества. 

Предметом исследования являются характерные черты, механизм и 

принципы юридического согласования интересов субъектов права как одной из 

важнейших предпосылок становления и функционирования гражданского 

общества. 

Цель данной работы состоит в научном обосновании необходимости 

согласования интересов субъектов права как одной из основных предпосылок 

становления и эффективного функционирования гражданского общества, 

определении основных этапов и элементов механизма этого согласования, а 

также общетеоретическом определении баланса согласованных интересов. 

Для достижения данной цели определены следующие основные задачи: 

―  провести анализ имеющейся научной литературы о гражданском обществе и 

условиях его формирования; 

―  выделить основополагающие предпосылки создания гражданского 

общества; 

― провести анализ взаимодействия частных, групповых и общественных 

интересов в социуме; 
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― выявить роль и значение согласования интересов субъектов права в 

формировании и функционировании гражданского общества как особой 

разновидности согласования интересов субъектов гражданского общества, 

сформулировать его признаки, элементы и виды; 

― определить характер и степень согласованности интересов субъектов права в 

российском обществе; 

― провести анализ существующих элементов механизма согласования 

интересов субъектов права в РФ на правотворческом и правореализационном 

уровнях; 

― разработать предложения по совершенствованию правотворческой и 

правореализационной деятельности в РФ. 

Методологическую базу исследования составили концептуальные 

положения диалектико-материалистического метода познания, а также 

исторический, системный, структурно-функциональный, синергетический, 

сравнительно-правовой и формально-логический методы познания 

общественных явлений и процессов. 

Теоретическую основу исследования составили специальная 

юридическая, социологическая и философская литература отечественных и 

зарубежных авторов, а также общетеоретические и отраслевые научные 

разработки, ― в той мере, в какой они способствовали разрешению 

поставленных задач.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

политической и юридической практики становления гражданского общества 

как в Российской Федерации, так и в других странах. 

Нормативная основа исследования. Диссертация написана на базе 

действующего федерального и регионального законодательства РФ, с 

привлечением нормативных правовых актов СССР, а также международно-

правовых актов и актов отдельных государств в процессе сравнительного 

анализа. 
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Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

поставленными целями и задачами и заключается в том, что в работе впервые 

предпринимается попытка, на основе обобщения предшествующего научного и 

практического опыта, выработки механизма согласования интересов субъектов 

права как необходимой предпосылки формирования гражданского общества и 

рассмотрения его структуры.  

Отношения между субъектами гражданского общества рассматриваются 

не просто как одни из его элементов, а как средство существования других его 

элементов и самого гражданского общества в целом. Подобный подход привел 

к необходимости рассмотрения причин такой высокой значимости 

общественных отношений и изучению механизма согласования интересов 

субъектов этих отношений, обеспечивающего их существование и 

функционирование. С таких позиций значение и роль общественных 

отношений в гражданском обществе ранее не рассматривались. 

Свое непосредственное выражение новизна находит в выносимых на 

защиту основных положениях: 

1. Согласование интересов субъектов гражданского общества и юридическое 

согласование их интересов в частности являются одними из важнейших 

системообразующих предпосылок становления и функционирования 

гражданского общества; 

2. Посредством согласования интересов осуществляется становление и 

воспроизводство ценностных и элементно-структурных условий 

функционирования гражданского общества; 

3. Правовое согласование интересов определяется как юридически 

оформленная процессуальная деятельность уполномоченных на то 

субъектов по сопоставлению юридических позиций, отражающих их 

интересы и выработке с помощью юридических средств и способов 

консолидированного решения, влекущего юридические последствия; 
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4. В механизм согласования интересов субъектов права, отражая 

последовательность его действия, включаются следующие элементы: 

а) правовой статус; б) юридически обеспеченные процедуры согласования; 

в) консолидированный акт, имеющий юридическое значение; 

5. Выполнение субъектами гражданского общества деятельности особой 

общественной значимости является основным условием их становления в 

качестве субъектов права. При этом своеобразие правового положения 

данных субъектов во многом определяет возможность их плодотворной и 

активной деятельности по удовлетворению как общественных, так и личных 

интересов; 

6. В процедурном плане механизм согласования может осуществляться как в 

конфликтной, так и бесконфликтной ситуациях, при этом реализуется один 

из трех сценариев: согласование посредством реализации механизмов 

правового консенсуса; согласование в принудительном порядке под 

контролем государственного или уполномоченного им или сторонами иного 

субъекта; установление баланса интересов третьим лицом непосредственно 

(как правило государственным органом); 

7. С общетеоретических позиций понятие баланса интересов субъектов права 

определяется как закрепленное на правовом уровне особое состояние ― 

оптимальный режим жизнедеятельности государства, гражданского 

общества и личности, выражающий учет и объективно-необходимое 

соотношение юридически значимых интересов субъектов права, 

направленный на создание надлежащих юридических условий их 

благоприятного развития обеспеченных возможностью государственно-

правового воздействия; 

8. Согласование на уровне правотворчества возможно лишь при достижении 

такого состояния демократии, которое гарантирует возможность быть 

«услышанным» даже для малых социальных групп; 
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9. Согласование на уровне правореализации, детализируя правотворческое 

согласование относительно специфики конкретных жизненных ситуаций и 

особенностей положения участвующих в них субъектов, является основным 

условием справедливого, обоснованного и целесообразного разрешения 

конкретных дел, важным средством удовлетворения как общественных, так 

и индивидуальных потребностей и интересов. 

Научная и практическая значимость работы: заключается в том, что 

проведенное исследование способствует дальнейшему развитию теории 

гражданского общества и практики его становления в РФ. 

Содержащиеся в диссертации положения призваны способствовать 

дальнейшему совершенствованию механизмов реформирования общественной 

и политико-правовой систем РФ. Создание социального государства 

предполагает высокий уровень легитимности принимаемых на 

государственном уровне решений, что невозможно обеспечить вне механизма 

согласования интересов всех слоев общества. 

Полученные в ходе исследования результаты также могут быть 

использованы при исследовании теоретических и прикладных проблем 

современной юридической науки, в правотворческой деятельности при 

создании юридических актов и в правоприменительной практике при 

разрешении спорных и конфликтных социально значимых ситуаций, а также в 

учебном процессе, в частности при подготовке лекций, проведении 

семинарских занятий, написании научных работ по данной проблематике. 

Апробация результатов исследования: основные положения 

диссертационного исследования отражены в опубликованных статьях, 

обсуждались на заседаниях кафедры теории государства и права ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», а также докладывались на 

всероссийской научно-практической конференции «Правовое регулирование 

экономической деятельности», проходившей 17.04.2008 г. в Поволжском 

региональном юридическом институте ГОУ ВПО «СГАП». 



 12 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой 

исследования и включает в себя введение, три главы, из которых первая и 

третья разделены на три, а вторая ― на два параграфа, заключение и 

библиографию. 

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновываются выбор темы исследования и ее 

актуальность; определяются объект, предмет, цели и задачи исследования; 

характеризуются методологическая и теоретическая основы работы; излагаются 

положения, выносимые на защиту; раскрываются научная новизна и 

практическая значимость исследования, предоставляются сведения об 

апробации результатов проведенной работы. 

Глава первая «Гражданское общество: элементы становления и 

развития» включает в себя три параграфа. 

Первый параграф «Гражданское общество как система отношений» 

посвящен исследованию понятия гражданского общества и общественным 

отношениям как его системообразующей основе. 

Проанализировав различные подходы к пониманию гражданского 

общества, можно выделить два основных. Согласно первому, структурно-

функциональному (Керимов Д.А., Матузов Н.И., Струсь К.А. и др.), под 

гражданским обществом понимают систему внегосударственных 

общественных отношений, а также разветвленную систему относительно 

независимых от государства общественных ассоциаций и институтов, 

призванных способствовать созданию наиболее благоприятных условий 

самостоятельного развития личности и общества в целом. Согласно второму, 

субстанциональному, или аксиологическому, (Кравченко И.И., Резник М.Ю., 

Чешков М. и др.) под гражданским обществом понимают особую идеальную 

реальность, существующую в виде понятий, идей и других объективных 

мыслительных форм, которые образуют субстанциональную основу 
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гражданского общества. Важнейшим его элементом они таким образом 

называют идеологическую составляющую, в которой проявляются 

представления людей о его основных идеях и принципах, которым оно должно 

отвечать. Эти подходы взаимодополняют друг друга и способствуют наиболее 

полному пониманию и раскрытию сути гражданского общества. Взаимосвязь 

этих аспектов обеспечивается благодаря системе общественных отношений и 

осуществляемой в их рамках деятельности. В связи с этим наиболее 

продуктивным будет подход, объединяющий эти аспекты гражданского 

общества. 

Несмотря на то, что центральным элементом гражданского общества 

является личность, своим существованием и функционированием оно обязано 

не ей, а общественным отношениям, причем их системе, которые связывают 

элементы гражданского общества воедино и обеспечивают его целостность и 

скоординированное взаимодействие по достижению социально полезных целей. 

Это обусловлено тем, что 1. собственно личность образуют социальные связи, 

которые формируют ее как социального субъекта; 2. потребности личностей 

могут быть удовлетворены исключительно посредством их взаимосвязи; 

3. отношения образуют особую окружающую среду человека ― социальную, 

несколько отличающуюся от природной объективной реальности, которая и 

формирует культурную, социальную среду человека, существенно 

дополняющую его природное своеобразие. 

Из признания общественных отношений сущностной чертой 

гражданского общества следует необходимость изучения взаимного поведения 

субъектов в этих отношениях. Важнейшей его предпосылкой и является 

согласование интересов субъектов этих отношений. 

Параграф второй главы первой «Согласование интересов как один из 

системообразующих и основополагающих факторов становления 

гражданского общества» посвящен характеристике важнейших факторов 

становления гражданского общества, среди которых отмечается в качестве 
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предмета исследования согласование интересов субъектов гражданского 

общества. 

Среди других необходимых факторов становления также выделяются: 

1. предпосылки, способствующие становлению самостоятельного, 

независимого субъекта гражданского общества, важнейшими среди которых 

являются обстоятельства, обеспечивающие экономическую и организационную 

самостоятельность; 2. ценностно-нормативные условия, способствующие 

отражению и закреплению аксиологического содержания гражданского 

общества, к которым относятся общепризнанные ценности, сформированные на 

их основе нормы, а также факторы, обеспечивающие социализацию личности в 

рамках этих ценностей и норм. 

Не отрицая роли и значения первой группы предпосылок, отмечается, что 

преследуя цели поддержания самостоятельности, относительной независимости 

и возвышения ценности отдельного субъекта, они вызывают и негативные 

последствия, т.к. акцентируя внимание на материальной составляющей, 

способствуют дифференциации общества, закрытости его членов, эгоизму и 

преобладанию холодного расчета над духовными ценностями. 

Ценностно-нормативный блок осуществляет регулирующую, 

направляющую и целеполагающую роль. Он способствует формированию 

членов общества посредством процессов социализации и воспитания, 

обеспечивает интеграцию общества, которая основывается на тех или иных 

ценностях и осуществляется в рамках реализации тех или иных установок 

общества. 

Системообразующий и основополагающий характер механизма 

согласования интересов объясняется тем, что посредством него обеспечивается 

упорядоченность и урегулированность взаимодействия людей, а следовательно, 

прогнозируемость и гарантированность этих процессов. При этом исключаются 

или вводятся в контролируемые рамки процессы их конфронтации. 
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В процессе согласования формируется определенная система 

объединяющих ценностей и норм. Единство и целостность общества 

предполагает не просто консолидацию людей и их подчинение идеалам 

большинства, а объединение в рамках всеобщей взаимосвязи, все большего 

взаимопроникновения интересов, потребностей, желаний людей. Оно 

представляет собой цепь таких мутаций социальной системы, при которой по 

мере сближения интересов происходит их диалектическое объединение в нечто 

общезначимое и общепонимаемое. Формируется аксиологическое содержание 

гражданского общества в форме группового или общественного интересов, 

которые оказывают обратное влияние на его элементы. 

Помимо этого согласование интересов способствует и организационному 

оформлению групп людей. То есть, осуществляется не только становление 

гражданского общества как идеи, но и институционализация этой идеи на 

практике. 

Таким образом, значение согласования определяется тем, что оно 

обеспечивает 1. функционирование гражданского общества как единого, 

целостного социального организма; 2. формирование ценностно-нормативной 

основы гражданского общества и диалектическое развитие его содержания как 

идеального способа организации общества; 3. обеспечение становления и 

развития элементов гражданского общества: личности, организационных 

институтов и отношений в ходе практической реализации этого идеала 

применительно к меняющимся условиям повседневной жизни. 

Третий параграф главы первой «Государство и гражданское общество 

как необходимые партнеры в согласовании интересов граждан и их 

объединений» посвящен раскрытию важной роли государства в процессе 

согласования интересов субъектов гражданского общества и обоснованию в 

связи с этим невозможности функционирования гражданского общества без 

опоры на государство и его органы. 
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Гражданское общество, являясь децентрализованной системой 

институтов и отношений, порождает огромное количество вариантов 

направлений развития. Однако порой оно бывает не в состоянии выбрать 

наиболее перспективные и претворить их в жизнь. Чаще всего это объясняется 

децентрализованностью, рассогласованностью его элементов. Для 

эффективного функционирования общества необходима такая 

централизованная организация публичной власти, которая, выявляя и 

согласовывая интересы индивидов и многочисленных социальных групп на 

основе общего представительства, обеспечивала бы достижение единых целей 

и совершенствование общественной системы в целом. Такой организацией 

является государство, которое тем самым способствует консолидации и 

реализации богатого и разнообразного потенциала гражданского общества. 

Ключевой задачей государства становится отбор наиболее эффективных, 

желательных и принимаемых путей развития социальной системы. Поэтому, 

если основные принципы, определяющие перспективы общественной жизни 

должны формироваться прежде всего непосредственно в среде гражданского 

общества, то в государстве они должны получать организационное 

оформление, поддержку и защиту. 

Важность государства для становления и функционирования 

гражданского общества обусловлена тем, что оно 1. является основным 

субъектом институционального построения, становления и функционирования 

механизма согласования и политико-правового закрепления его результатов как 

необходимого фактора интеграции гражданского общества; 2. с помощью 

различных средств управленческого воздействия обеспечивает существование 

и функционирование основных системообразующих элементов гражданского 

общества; 3. является гарантом соблюдения баланса (достигнутых соглашений) 

и контролером использования адекватных способов его достижения; 4. играет 

большую роль в обновлении ценностей, осуществляемом в рамках 

согласования и приспособления их к существующей реальности, их реализации. 
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Таким образом, гражданское общество и государство не противостоят 

друг другу, а активно дополняют друг друга. Гражданское общество дает 

рабочий материал для анализа и оценки состояния и перспектив развития 

общественной жизни, который в результате интегративной обработки и 

трансформации проводится в жизнь с учетом объективных закономерностей 

общественного развития силами и институтами как государства, так и самого 

гражданского общества под контролем государства. При отсутствии связей 

гражданского общества и государства, мы теряем их совокупное 

взаимодействие, что отрицательно сказывается не только на процессах 

становления гражданского общества, но и ослабляет государство, лишая его 

народной поддержки и усиливая отчуждение государства и народа. 

Глава 2. «Согласование интересов субъектов гражданского общества 

как условие его существования и развития» состоит из двух параграфов, 

первый из которых — «Понятие интереса и его соотношение с 

потребностями» — посвящен общей характеристике интереса, его 

соотношению с потребностью и тому, каким образом шло его познание в 

истории политико-правовой мысли. 

Важнейшими факторами, определяющими поведение человека в 

социальной среде являются потребности и интересы. Потребности по своей 

природе объективны. Будучи побудительным мотивом поведения человека, они 

выражаются в недостатке определенных явлений или средств жизненно 

необходимых для индивида или коллектива. Необходимость удовлетворения 

потребностей субъекта порождает его взаимодействие с внешней средой. 

Выражая отношение к объекту, потребности заставляют человека действовать в 

том или ином направлении, а от интересов зависит то, в каком направлении 

человек будет действовать удовлетворяя свои потребности, какие инструменты 

и учреждения он будет использовать для этого. Таким образом интерес всегда 

социален. Представляя собой отношение субъекта к условиям его бытия, 

предопределяющее сознательный выбор средств и способов удовлетворения 
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потребности, он становится побудительной причиной и формой 

удовлетворения потребностей человека с использованием потенциала всего 

общества. 

Одним из первых обратил внимание на человека в праве (а не на право 

как абстрактную и абсолютную субстанцию) И. Бентам. В качестве главного 

принципа разумной системы права он провозгласил утилитарность, полезность, 

и, как следствие, в основу деятельности человека, в т.ч. в правовой сфере, 

положил его личный интерес.  

Р. Иеринг также в основе человеческой деятельности усматривал 

интересы каждой личности. Право предстает у него итогом взаимодействия 

субъектов, которое осуществляется в процессе борьбы интересов. Его правовая 

реальность предстает как бесконечное столкновение интересов. При этом 

примирить различающиеся интересы ему не удалось. 

Значительный шаг вперед в изучении роли и значения интереса сделал 

марксизм. Если у Р. Иеринга интерес исходит из стремления к удовольствию, 

которое может по разному пониматься и воспринимаются, то марксизм говорит 

что в основе этого интереса лежит жизнь человека как социально-

биологического организма. Решающим фактором, предопределяющим 

результаты борьбы интересов выступает поддержка государственной власти, 

наличие возможности того или иного интереса опереться в своей борьбе за 

жизнь на мощь и силу государства. 

В настоящее время изучаются возможности и условия изменения 

интересов и их взаимодействия, что требует познания его сущностной основы. 

Существуют три основных подхода к сущности интереса: одни считают, что 

интерес объективен (Экимов А.И., Шайкенов Н.А., Мицкевич А.В. и др.), т.к. в 

его основе лежат потребности (категория объективная), другие (Байлук В.В., 

Кудрявцев В.Н. и др.) ― субъективен (как осознанная субъектом потребность), 

третьи (Матузов Н.И., Здравомыслов А.Г. и др.) считают, что интерес ― это 

единство объективного и субъективного. 
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Последняя точка зрения кажется наиболее обоснованной и логичной. 

Смешанный подход имеет своим объектом не сферу объективного либо 

субъективного взятыми сами по себе, а взаимодействие этих двух основных 

форм бытия, осуществляемое в процессе деятельности и реализуемое через 

множество общественных отношений. Природа интереса определяется таким 

образом через взаимодействие между людьми (Демидов А.И., Плеханов Г.В., 

Керимов Д.А. и др.). 

Интерес, обеспечивая связь и взаимодействие субъектов общественных 

отношений, является определяющим элементом в системе жизнедеятельности 

любого общества и неотъемлемой частью механизма удовлетворения 

потребностей каждой личности. Именно плотная сеть интересов объединяет 

граждан в целостную систему, побуждает их к осознанию своего места в 

государстве, своих прав и обязанностей, к выработке механизма согласования и 

координации различных интересов. 

Параграф второй главы второй «Механизм согласования интересов 

субъектов гражданского общества как необходимое условие его стабилизации 

и развития» посвящен анализу элементов этого механизма. 

Согласование означает активное взаимодействие субъектов на основе 

формального равенства. Оно не предполагает доминирования одной из сторон, 

но предполагает их паритет, обеспечивающий равенство возможностей по 

выражению и защите своих интересов. Благодаря этому обеспечивается не 

только предсказуемость и гарантированность реализации необходимых 

согласительных процедур, но и оптимальность, сбалансированность 

выработанного решения. 

Участие субъектов в согласительных процедурах обеспечивается их 

социальным статусом. Множество интересов объединяются, 

взаимоизменяются, модифицируются посредством своих носителей и образуют 

систему приоритетов, которая отражается на их социальном статусе, 

определяющем их возможности и особенности выполняемых функций. 
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Получение социальной роли означает качественный скачок в развитии 

человека: он включается в общество. Отражая соотношение субъектов между 

собой, социальный статус способствует сопоставлению содержания и 

значимости интересов субъектов, возможности их закрепления и реализации в 

ценностно-нормативной системе. 

Говоря о процедурах согласования следует выделить два уровня их 

действия. На первом происходит создание, приспособление и изменение 

ценностной основы, которая выражается в формировании или изменении 

соответствующего мировоззрения, идеала. Затем происходит ее 

приспособление к существующей реальности посредством как изменения 

реальности под новые ценности, так и изменения их в соответствии с 

изменяющейся реальностью. Таким образом, процедуры согласования тесно 

связаны с ценностно-нормативной системой. С одной стороны, они 

функционирует на ее основе, с другой ― эта система проходит свое 

становление и изменение посредством процедур согласования. 

Итогом согласительных процедур является та или иная ценностно-

нормативная система, которая находит свое отражение в том или ином 

консолидированном акте сторон, в котором отражен баланс интересов. 

Свое материальное отражение баланс интересов находит в той или иной 

системе норм и ценностей. Само содержание баланса не является частью 

механизма согласования ― это статичный слепок иерархии интересов 

определенной общности в определенный период времени. Соотношение 

механизма и баланса состоит в том, что если баланс является характеристикой 

порядка, желаемого и требуемого в определенных условиях и времени, то 

механизм согласования обеспечивает его становление, изменение и 

совершенствование. 

Таким образом, в качестве главных элементов механизма согласования 

называются: 1. социальный статус субъекта, 2. гарантированные процедуры 

согласования интересов как в процессе взаимодействия субъектов, так и 
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выработки общих целей сосуществования ― ценностей и допустимых рамок их 

достижения ― норм, 3. итог этих согласительных деяний ― 

консолидированное решение, в котором находит выражение достигнутый 

баланс интересов. 

Рассматривая проблему становления гражданского общества, мы 

анализируем интересы его субъектов, существующие не только в рамках 

правового, но и иного нормативного поля (например, морального). Однако при 

этом отдаем предпочтение интересам субъектов права, поскольку именно 

субъект права становится участником отношений, имеющих повышенную 

социальную значимость, а особенности его правового положения определяют 

весь политико-правовой «климат» в стране. Кроме того, посредством права 

обеспечивается объединение в рамках единого нормативного поля государства 

и гражданского общества как неотъемлемых партнеров развития и 

совершенствования общества. 

Третья глава «Согласование в сфере права как фактор упорядочения 

социальной системы и стабилизации гражданского общества в Российской 

Федерации» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Своеобразие механизма юридического согласования 

общественно значимых интересов субъектов политико-правовой 

действительности» рассматриваются признаки и особенности согласования 

интересов субъектов права. 

Существующие нормативные системы, способствуя согласованию 

интересов субъектов социума в целом (мораль, нравственность, обычаи и др.) 

формируются в рамках одного общества и зачастую имеют единую ценностную 

базу с правовой системой, но они имеют и определенные различия. 

Согласование в сфере права отличается следующими особенностями: 

1. юридическое согласование осуществляется по поводу наиболее значимых и 

типичных интересов; 2. четко определены участники согласования и их 

статусы; 3. это согласование интересов осуществляется в соответствии с 
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определенными нормативными актами, в определенной ими 

последовательности и официально закрепленной форме; 4. носит 

централизованный характер, регламентируется иерархически построенной 

системой государственных органов и отражается в иерархии соответствующих 

правовых актов; 5. в ходе его осуществления на основе признанных правом 

обстоятельств и посредством правовых средств происходит корректировка 

юридических позиций сторон, действующих в рамках юридического 

пространства; 6. реализация процедур согласования осуществляется на базе 

принципа формального равенства; 7. сама процедура согласования как правило 

выработана в результате предварительного соглашения заинтересованных 

субъектов; 8. гарантированность реализации процедур согласования и их 

обеспеченность даже в случаях негативных несовпадений интересов, 

конфликтов посредством экономической, информационной, карательной и т.п. 

мощи государства в целом т.е. они могут реализовываться и при отсутствии 

взаимного согласия сторон. 

Эти признаки находят свое отражение в механизме согласования 

интересов субъектов права.  

При юридическом согласовании социальный статус субъектов 

гражданского общества проявляется через категорию правового статуса, 

который определяет возможности их участия как субъектов права в процессе 

юридически значимой деятельности. Посредством правового статуса 

осуществляется формальная провозглашенность и государственная 

гарантированность возможностей субъекта удовлетворять свои потребности 

(реализовывать интересы) в определенной мере и установленным в законе 

способом. 

В ходе реализации согласительных процедур могут быть обнаружены 

различные несовпадения ― как непринципиальные, касающиеся деталей 

взаимодействия в процессе удовлетворения интересов (назовем их 

позитивными несовпадениями), так и принципиальные, обусловливающие 
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принципиальную невозможность взаимодействия при его необходимости для 

удовлетворения интересов (негативные, юридический конфликт). Причем, 

позитивные несовпадения могут перерасти в негативные. Таким образом, 

согласование интересов субъектов права может осуществляться как в 

конфликтной, так и бесконфликтной среде. 

Необходимость взаимодействия приводит субъектов к поиску путей 

разрешения несовпадений. Среди них можно выделить следующие основные 

варианты: 1. использование механизмов правового консенсуса1, важнейшей 

характеристикой которых является самостоятельность их инициализации и 

реализации (благодаря ему как правило разрешаются позитивные 

несовпадения); 2. разрешение разногласия в принудительном порядке под 

контролем государственного органа или с участием иного третьего лица (по 

этой схеме при определенных условиях могут разрешаться как позитивные, так 

и негативные несовпадения); 3. разрешение разногласия непосредственно 

государственным органом (таким способом разрешаются как правило 

негативные несовпадения). Перечисленные варианты согласований 

осуществляются с помощью таких способов как переговоры, посредничество, 

претензии и т.п.. 

Второй и третий варианты относятся к согласованию в связи с тем, что 

суть правового согласования заключается не в стремлении достичь единого 

взгляда на способы удовлетворения того или иного интереса, а в таком 

сопоставлении юридических позиций субъектов права по поводу 

удовлетворения своих интересов, которое приведет к выработке 

консолидированного решения, учитывающего интересы обоих сторон, но не 

обязательно приводящего к их единству или единству взглядов на разрешение 

проблемы. Добровольная организация такого сопоставления лишь частный 

случай правового согласования. В этой связи особенно важной становится 

гарантированность обеспечения равных возможностей субъектов, отстаивая 

                                                 
1 Подробнее о правовом консенсусе см.: Кожокарь И.П. Правовой консенсус: общетеоретический анализ: 
Автореф. дис. канд. юрид. наук / Саратовская государственная академия права. Саратов, 2005. 
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свою позицию, самостоятельно выражать и защищать свой интерес с помощью 

законодательно закрепленной системы обжалования. 

Реализация процедур разрешения позитивных и негативных 

несовпадений гарантируется государством посредством мер защиты права и 

обеспечена как действиями самих сторон, так и соответствующими деяниями 

государства (например, принуждение к использованию претензионного порядка 

(ст.135 ГПК РФ), реализация согласительных процедур под контролем 

государства (ст. 445 ГК РФ) или им самим (ст. 446 ГК РФ). 

Итогом процессов согласования в праве выступает баланс интересов 

субъектов права, отражающийся в правовой системе в целом или в юридически 

значимом консолидированном акте. 

Баланс интересов субъектов права можно определить как закрепленное 

на правовом уровне особое состояние ― оптимальный режим 

жизнедеятельности государства, гражданского общества и личности, 

выражающий учет и объективно-необходимое соотношение юридически 

значимых интересов субъектов права, направленный на создание надлежащих 

юридических условий их благоприятного развития обеспеченных 

возможностью государственно-правового воздействия. 

Среди принципов формирования этого баланса можно назвать: 

1. сбалансированность прав и обязанностей, которая заключается в 

необходимости корреспондирования конкретному праву обеспечивающей его 

осуществление обязанности; 2. поддержание равенства субъектов права, 

осуществляемое путем предоставления равных возможностей по изменению 

своего правового статуса; 3. установление четких, конкретных и определенных 

критериев, пределов и процедур осуществления прав и свобод; 4. обеспечение 

соразмерности степени важности интересов и характера затрачиваемых усилий 

по их обеспечению путем установления определенного соотношения, иерархии 

интересов, механизмов компенсации в виде льгот и гарантий. 
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В итоге, дается следующее определение правового согласования 

интересов ― это юридически оформленная процессуальная деятельность 

уполномоченных на то субъектов по сопоставлению юридических позиций, 

отражающих их интересы и выработке с помощью юридических средств и 

способов консолидированного решения, влекущего юридические последствия. 

Второй параграф главы третьей «Проблемы согласования интересов 

субъектов права на стадии правотворчества в Российской Федерации» 

отражает соответствующие проблемы и содержит некоторые рекомендации по 

их решению. 

Согласование интересов как важнейший, сущностный элемент процесса 

правотворчества рассматривается многими учеными1. Это обусловлено тем, что, 

1. право является юридической формой выражения интересов, 2. через право 

осуществляется взаимодействие разнообразных интересов, их учет и 

согласование именно в процессе правотворческой деятельности, 3. согласование 

― это одновременно и универсальный способ упорядочения (разграничения, 

признания, защиты) конкурирующих интересов, 4. применение технологий 

согласования обеспечивает принятие закона, в котором изначально «заложен» 

механизм его реализации. Таким образом, реализация согласования интересов в 

правотворчестве призвана определить меру отображения, координации интересов 

и социальных ценностей, критерии приоритета одних интересов над другими, 

принципы согласования этих интересов. 

Формирование и функционирование согласительных процедур в ходе 

правотворчества опирается на принцип демократизма как один из ключевых 

принципов функционирования современного государства. Причем, суть 

демократии должна заключаться не во власти большинства, а в учете интересов 

                                                 
1 См.: Иванец Г.И. Право как нормативное выражение согласованных интересов Автореф. к.ю.н. М., 2001; 
Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. М.: Инфра-М, 2006. С. 242; Кулапов В.Л. Проблемы 
теории государства и права. Саратов: СГАП, 2006. С. 140-148; В.И. Червонюк, И.В. Гойман-Калинский 
Согласование интересов как вид современных законодательных технологий // Государство и право, 2004, № 8, 
30-38. 



 26 

всех слоев общества, в том числе и меньшинства. Реализация этого принципа 

невозможна вне рамок механизма согласования интересов субъектов права. 

Характеризуя институты прямой демократии, следует выделять институты, 

направленные на реализацию сложных способов правового согласования 

(например, выборы обеспечивают согласование интересов посредством 

представительства) и институты, имеющие целью непосредственное закрепление 

того или иного баланса интересов или его отдельных элементов путем вынесения 

общеобязательных решений на различного рода референдумах, сходах и т.д. или 

путем оказания давления на власти с целью принудить их обратить внимание на 

ту или иную проблему с помощью митингов, демонстраций и др. 

Помимо этого, согласование интересов на уровне правотворчества также 

осуществляется и в форме систематизации нормативных актов, в ходе создания 

согласительных комиссий для устранения их коллизий и т.д. 

Для обеспечения согласованности принимаемых законов предлагается 

1. обеспечить возможность участия граждан и иных заинтересованных субъектов 

в правотворчестве на допроектной и проектной стадиях. В частности, необходимо 

активизировать деятельность Общественных палат, призванных обобщать 

жалобы и предложения граждан по совершенствованию действующего 

законодательства; 2. обеспечить возможность участия в управлении государством 

не только федеральным партиям, но и региональным объединениям, предоставив 

жителям субъектов РФ возможность самостоятельно выбирать своих 

представителей в Совет Федерации РФ; 3. принять закон «О всенародном 

обсуждении важнейших вопросов государственной жизни» в котором и 

закрепить возможность его проведения; 4. на законодательном уровне детально 

регламентировать лоббистскую деятельность и ее последствия; 5. расширить 

случаи обязательного проведения специализированных экспертиз и 

гарантировать учет экспертных заключений при создании юридических актов; 

6. стимулировать возможность использования в российском правовом 
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пространстве таких форм права как прецедент и правовой обычай. Четко 

определить их иерархичность и статус. 

Правотворчество должно стать не просто деятельностью по созданию норм 

права компетентным органом власти, но и деятельностью по совершенствованию 

действующего законодательства на основе потребностей социальной и 

юридической практики, отражающей динамику интересов заинтересованных 

субъектов, обеспечению их согласования, сбалансированного состояния. Только в 

этом случае издаваемые нормативные акты будут легитимны, реализуемы и 

будут способствовать повышению гражданской активности и ответственности. 

Третий параграф главы третьей «Проблемы согласования интересов 

субъектов права на стадии правореализации в Российской Федерации» 

посвящен проблемам и возможностям согласования интересов на этапе 

реализации принятых норм права. 

Осуществление процесса согласования интересов, начавшись на стадии 

правотворчества, не ограничивается только ею. Реальность постоянно требует 

учета ее изменений и согласование со стадии правотворчества плавно переходит 

на стадию правореализации, где достигнутый баланс типичных интересов 

реализуется и уточняется применительно к сложившейся ситуации и конкретным 

субъектам. Его претворение в жизнь осуществляется посредством уточнения 

правового положения конкретных субъектов в сложившейся ситуации, 

определения их интересов и установления возможности выработки 

консолидированной позиции. Эта конкретизация способствует надлежащей 

квалификации деяний, соотнесению юридической и фактической реальностей, 

преодолению коллизий между ними. 

При этом деятельность субъектов права, направленная на взаимодействие, 

осуществляется с учетом следующих предпосылок: 1. содержания 

законодательства как отражения согласованного баланса интересов общества; 

2. юридических и фактических особенностей тех отношений, в рамках которых 

осуществляется взаимодействие субъектов и требуется согласование их 
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деятельности; 3. правового статуса субъекта, отражающего возможности его 

взаимодействия и влияния на контрагентов в рамках согласованного баланса 

интересов общества; 4. в границах права принимаются во внимание и иные 

нормативные установления (морали, политики, религии и т.д.) гражданского 

общества, поскольку без них порой невозможно дать и юридическую оценку 

поведения субъектов (низменные побуждения, выселение за невозможностью 

совместного проживания и т.д.). 

Возможности корректировки юридической реальности в процессе 

согласования реализуются благодаря тому, что она создается как принципиально 

открытая. Те нормативные положения, которые согласованы, являются общими и 

имеют определенные границы свободной реализации, предоставляющие в 

некоторых случаях достаточно широкие возможности по учету изменений в связи 

со сложившейся ситуацией, например, определением правового режима 

правоотношений, посредством правовой свободы субъекта, толкования норм 

права.  

Характеризуя те или иные общественные отношения как частные или 

публичные и определяя в соответствии с этим правовой режим их регулирования, 

государство соответственно этому определяет возможности по их 

саморегулируемости: от демократичного и плюралистического диспозитивного 

до жесткого и конкретного императивного. 

Правовая свобода основывается на том, что субъект самостоятельно и 

сознательно делает свой правовой выбор и таким образом самостоятельно 

формирует внешние правовые условия своей деятельности, определяя в рамках 

соответствующих правовых норм свое поведение. Это приводит к тому, что 

субъект в подавляющем большинстве жизненных ситуаций может относительно 

свободно с учетом интересов окружающих формировать свое правовое 

пространство. 

Немаловажное значение для процессов правового согласования 

приобретают и вопросы толкования норм права. Толкование не изменяет 
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сущностного содержания нормы права, но способствует в ходе правореализации 

нормы учету локальных особенностей и особенностей конкретной сложившейся 

ситуации. Это реализуется посредством уточнения смыслового содержания норм 

относительно динамично изменяющейся реальности. 

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги 

выполненной работы, в обобщенном виде формулируются основные выводы, 

вносятся некоторые практические предложения соискателя по рассмотренным 

проблемам. 

По теме диссертационного исследования автором опубликованы 

следующие работы. 
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