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герасимеца б.

взАимоДействие грАжДАНсКого обществА 
и оргАНов влАсти в чечеНсКой республиКе

Аннотация. История России имеет разнообразный опыт общественных отношений, которые в некоторые 
периоды приобретали черты институтов гражданского общества. Сегодня формирование гражданского 
общества является актуальным вопросом, так как все, что образует государство в 21 веке, склоняется 
к демократическим принципам решения любых споров и проблем. Для того, чтобы осветить взаимодей-
ствие гражданского общества и органов власти, необходимо определить его природу, понять, при каких 
условиях гражданское общество возможно в Российской Федерации и, конкретно, в Чеченской республике. 
Систематизировав и обобщив возможные определения гражданского общества, можно охарактеризовать 
его следующим образом: это общество, в котором развиты культурные, правовые, политические и эконо-
мические отношения; акторы и институты гражданского общества взаимодействуют с государством, 
но не зависят от него. Гражданское общество формируют развитые правовые отношения, опирающиеся 
на власть. Этот процесс не имеет конечной точки завершения, он постоянно совершенствуется, дости-
гая новых результатов и высот в построении гражданского общества. Гражданское общество может 
существовать только в правовом государстве. Здесь Россия сталкивается с определенными трудностями, 
поскольку правовое государство трудно реализовать в условиях безработицы, коррупции, поляризации 
общества, эгоизма в различных сферах и недостаточно развитой политической культуры.
Ключевые слова: политика, гражданское общество, Россия, Чеченская республика, политическая стабиль-
ность, политический режим, государство, интересы, ценности, безопасность.

Основу формирования гражданского общества 
в Чеченской республике составляет единая 
позиция религиозных, национальных, обще-

ственных и правозащитных движений относительно 
необходимости противостояния терроризму, ксено-
фобии и разжиганию межнациональной розни.

В настоящее время структурами гражданского 
общества в Чечне являются: религиозные органи-
зации, СМИ, оппозиция, НПО, НКО и политические 
партии.

Взаимодействие гражданского общества и ор-
ганов власти можно рассматривать на различных 
уровнях:
• Коммуникативный
• Информационный
• Религиозный
• Экономический
• Политический
• Правовой

Развитие гражданского общества на коммуника-
тивном уровне важно для поддержания позитивного 
настроения в социальной среде, которое формиру-
ется за счет проявления индивидуальности каждого 
члена общества, возможности высказаться и принять 
участие в различных общественных мероприятиях 

и событиях политической жизни. На практике это 
проявляется в деятельности фонда «Мир Кавказу».

Цель деятельности институтов и структур гра-
жданского общества на Северном Кавказе — содей-
ствие развитию общественных отношений, используя 
возможности и инструменты массовых коммуника-
ций. С их помощью такие структуры гражданского 
общества как фонд «Мир Кавказу» восстанавливают 
культурные связи России и Кавказа, возобновляют 
интерес к культурно-историческим ценностям, на-
правляют активность политических акторов и гра-
ждан на достижение межнационального согласия, 
воспитывают молодежь на основных постулатах 
интернационализма.

На информационном уровне формируется такая 
важная среда как медиа-пространство. В Чеченской 
республике отсутствует единство такого простран-
ства, это прослеживается в огромном количестве 
противоречивых материалов в СМИ и вбросах тенден-
циозной информации. В Северо-Кавказском медиа-
пространстве сохраняется превосходство у ресурсов, 
разжигающих межнациональную рознь, что проти-
воречит основным идеям гражданского общества.

СМИ призвано обеспечивать информацией гра-
ждан о событиях в обществе, эти события влияют 
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на активность граждан и, как следствие, на общест-
венное мнение.

Средства массовой информации являются 
акторамисовременного политического процесса. 
Процесс выработки политических решений проис-
ходит во многом именно в медиа-пространстве. Это 
пространство — часть подсистемы гражданского 
общества, и играет в его формировании огромную 
роль, так как в гражданском обществе медиасреда 
обеспечивает контакт власти и социума, формируя 
их отношения. Медиа-пространство в гражданском 
обществе должно быть автономно, независимо 
от цензуры и власти, должно быть объективно и мно-
гогранно.

В первую очередь, гражданское общество фор-
мируют региональные СМИ. При этом важным источ-
ником информации является интернет. Институты 
гражданского общества в СКФО получают информаци-
онную поддержку из следующих интернет ресурсов:
• Общекавказская проблематика (пример — http://

www.kavkaz-uzel.ru);
• Официальные интернет-страницы, с проправи-

тельственной информацией;
• Интернет-ресурсы с правозащитной информа-

цией;
• Новости и культура.

Однако в «мировой паутине» присутствуют 
радикальные, исламские, антигражданские сайты, 
деятельность которых направлена на раскол граждан-
ского общества в России.

Многие интернет-ресурсы дают возможность 
гражданам с активной жизненной позицией выра-
жать свое мнение по поводу различных социальных 
явлений. Органы власти не против такого положения 
дел, но на практике не всегда поддерживают такую 
форму политической активности граждан. Многие 
ресурсы, где происходит обсуждение политических 
и социальных проблем, предназначены исключи-
тельно для исполнения антистрессовой функции. 
Органы власти редко реагируют на мнение отдельных 
личностей, в основном не участвуют в публичном 
обсуждении и не поддерживают обсуждение тем, 
инициированных формирующимся в России граждан-
ским обществом. Решение этой проблемы — в созда-
нии эффективного диалога между двумя сторонами: 
государством и гражданским обществом.

 В Чеченской республике наблюдаются опреде-
ленные позитивные тенденции в работе СМИ, так 
как в медиа-пространстве присутствует широкое 
многообразие конкурирующих информационных 
предприятий, которые представляют интересы раз-
личных социальных групп. Они подают материал 

так, как они его видят, и общество на этот материал 
реагирует. В чеченском медиа-пространстве ясно 
обозначены проблемы, но это не создает негативный 
имидж органам власти, а, наоборот, способствует 
социализации и повышению гражданского сознания.

Влияние информационных потоков на граждан-
ское сознание и его формирование для каждого 
региона индивидуально, ведь сознание развивается 
на основе ментальности, которую определяют много 
факторов, в том числе- культура и религия. Именно 
исходя из этого, одним из уровней интеграции гра-
жданского общества являетсядуховно-нравствен-
ный, религиозный уровень. Его можно проследить 
в диалоге любых общественных организаций с ре-
лигиозными. Этот уровень очень противоречивый 
и проблемный. В Чеченской Республике существуют 
религиозные расхождения между различными те-
чениями и группами, попытки разрешения которых 
силовым путем ведут к проявлениям религиозного 
экстремизма и вспышкам насилия.

В отличие от гражданского общества, анти-
гражданское общество образуют салафистские 
структуры. Их основные идеи — в противостоянии 
суфистским принципам в общественной жизни 
и правлении. Они позиционируют себя как политиче-
ский «Кавказский Эмират», состоящий из множества 
региональных группировок. Их влияние на общество 
сегодня осуществляется преимущественно через 
интернет-ресурсы. Главное оружие салафитов– исла-
мистская идеология, которую они несут. Характерные 
черты подобных организаций — фанатизм, неува-
жение личности, отрицание любых форм диалога 
со светскими режимами или другими религиозными 
течениями. Все это мешает полноценному развитию 
гражданского общества в Чеченской республике.

Практика противостояния антигражданским 
структурам показала, что бороться с радикальным 
исламом можно только мирным путем. В этой связи 
интересно высказывание Д. Пайпса: «Исламисты 
сильнее там, где правящие круги наиболее непри-
миримы по отношению к ним, и слабее там, где 
правители симпатизируют исламизму». В Чеченской 
республике распространено учение Куна Хаджи. Это 
учение весьма способствует развитию гражданского 
общества, так как в его основных идеях — взаимо-
помощь и общественные работы (белхи), единство, 
милосердие и уступчивость.

Широкая тема для дискуссий — совместимость 
ислама и гражданского общества, и единого мнения 
по этому поводу нет. Существует два основных мне-
ния на этот счет. Первое мнение состоит в том, что 
мусульманская религия и формирование гражданско-
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го общества в симбиозе может привести к серьезным 
конфликтам. Сторонники второго мнения убеждуны 
в возможности мирногососуществования ислама 
и гражданского общества.

 Очень важный аспект взаимодействия — фи-
нансирование общественных организаций, которые 
представляют гражданское общество. Все процес-
сы, связанные с этим, протекают на экономическом 
уровне. Финансирование проходит как помощь 
фондам и институтам, как государственные гранты, 
дотации и субсидии. Сейчас в Чеченской республике 
государственные дотации составляют 1 миллиард 
рублей, и глава Российской Федерации обещает их 
увеличить в 3 раза. Это связано с разными причина-
ми, одна из которых относится ко всем другим видам 
финансирования интеграции гражданского общества 
–необходимости ограничения влияния зарубежных 
спонсоров, которые занимаются развитием этого 
института в России в своих интересах.

Сегодня, благодаря укреплению позиций России 
в экономике, политике и на международной арене, 
в России зарождается новое видение роли и места 
гражданского общества в стране. В этих условиях 
общественным организациям гораздо полезнее 
пользоваться внутренними ресурсами, так как не-
правительственные организации являются частью 
развивающегося гражданского общества. Они влияют 
и на общественно-политическую жизнь Чеченской 
республики. Делятся НПО на два типа — организации, 
которые поддерживается местными органами власти, 
и организации, которые поддерживаются западными 
структурами. Обратим внимание на второе — такие 
НПО независимы в выражении своего мнения и пози-
ций, но государство им не доверяет, ввиду того, что, 
созданное в будущем гражданское общество будет 
подвержено влиянию того, кто его продвигал и спон-
сировал — это инструмент внешнего управления.

Чеченские НПО поддерживаются как россий-
скими (например, «Мемориал») и зарубежными 
(«Humanrightswatch») организациями. Интерес меж-
дународных организаций к Чечне родился из-за дей-
ствительно серьезных и значительных проблем, с ко-
торыми сталкивалась и сталкивается эта республика.

Экономический уровень тесно переплетается 
с политическим. Этот уровень формируется на базе 
разрешения и урегулированияпроблем и конфликтов. 
Проблема Чеченской республики в том, что чаще 
всего органы власти работают уже над последстви-
ями проблемы или кризиса. Очень важно принять 
установку на опережение проблемы –уметь выявлять 
опасные тенденции, противоречия, и своевременно 
их разрешать. Здесь соединяются отношения внутри 

гражданского общества, традиции и идеологические 
принципы, которые диктуют органы власти.

Все вышеперечисленные уровни объединяются 
в систему, на верхнем ярусе которой расположен 
правовой уровень. Правовое начало приоритет-
но для конструирования гражданского общества. 
Конституционный порядок в Чечне чаще всего наво-
дят не мирным путем. Правосудие часто не контроли-
руется гражданским обществом, а НКО не могут его 
полноценно обеспечивать. Здесь проявляется вся сла-
бость существующих связей гражданского общества 
и власти, что провоцирует различные противоречия.

 В Чеченской республике можно столкнутся 
со следующими проблемами правового характера:
• Слабый уровень образования в сфере защиты 

прав, что ведет к неграмотности правозащит-
ников;

• Органы власти мало занимаются организацией 
мероприятий, которые поддерживают целост-
ность правовой культуры;

• Неумение защищать свои права и свободы сами-
ми гражданами.
Многогранность взаимодействия гражданского 

общества и органов власти определяет всю сложность 
организации контроля над деятельностью государст-
ва. Это способствует созданию новых гражданских 
институтов, которые занимаются регулированием 
этих вопросов. В Чечне институты гражданского об-
щества пока еще весьма слабо представлены своими 
региональными структурами, и чаще всего эти струк-
туры не стоят на позициях общественного диалога. 
На Северном Кавказе на сегодняшний день не суще-
ствует развитого гражданского общества, но у многих 
республик этого региона есть хороший потенциал для 
формирования институтов гражданского общества 
и развития гражданских традиций, стимулирования 
гражданского участия в политических процессах.

Из институтов гражданского общества в Чеченской 
республике активно действуют Уполномоченный 
по правам человека в ЧР, Общественная палата ЧР, 
общественные советы и некоммерческие организации.

Большой рывок в интеграции и создании гра-
жданского общества Чеченская республика сделала, 
сформировав Совет по развитию гражданского обще-
ства. Это показательно для других республик и для 
всей РФ, так как «авторитарная» Чечня в этом плане 
дает прекрасный урок демократии. Этот политический 
институт был создан по рекомендациям Совета при 
Президенте РФ от 25 июля 2013 года: «Рассмотреть 
вопрос о создании Советов по развитию гражданского 
общества и правам человека в качестве консультатив-
ных органов при главах субъектов. Совет полагает, что 
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такие органы, организованные по аналогии с Советом 
при Президенте РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека, могли бы существенным 
образом дополнить работу, проводимую в настоящее 
время региональными общественными палатами, 
уполномоченными по правам человека, уполномочен-
ными по правам ребенка, другими правозащитными 
структурами. Совет выражает готовность оказать 
методическую и организационную поддержку в раз-
работке нормативно-правовой базы для создания 
таких Советов».

Для дальнейшего развития гражданского обще-
ства необходимо актуализировать работу обществен-
ных организаций. На сегодняшний день отсутствует 
активная реклама любых мероприятий на эту тему. 
Важно придать новизну любым формам проявления 
взаимодействия, создавать новые структуры и об-
новить старые. Необходимо показать обществу всю 

полезность общественных организаций, а со стороны 
власти — оказывать им поддержку.

 Главный механизм эффективного взаимодейст-
вия гражданского общества и органов власти — ди-
алог, благодаря которому приходит понимание всех 
процессов, происходящих вфедеральном центре 
и в субъектах РФ. Диалог создает широкие возмож-
ности для развития общества граждан, и польза 
от такого диалога напрямую зависит от интереса всех 
политических акторов к реформам в обществе.

 Чеченская республика и ее народ, как уже было 
сказано выше — демократичны, и очень важно то, что 
это его естественный параметр. Естественность про-
является в большом опыте религиозных коммуника-
ций, этнического плюрализма и взаимоуважения. Это 
позволяет говорить о большой вероятности создания 
гражданского общества в Чечне, которое будет актив-
но и успешно взаимодействовать с органами власти.
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