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Абсолютно допустимым является дополнительное их разделение внутри 
каждого правонарушения. В то же время создание унифицированных мето-
дов на сегодняшний день считается проблематично по причине отличия 
объективных сторон составов правонарушений, включенных законодате-
лем в одну и ту же категорию. В особенности, данное относится к механиз-
му правонарушения и, соответственно, к следовой картине правонаруше-
ния как результату срабатывания данного механизма. Помимо этого, при 
разработке типовых индивидуальных методов поддержания государствен-
ного обвинения следует принимать во внимание вид типичных ситуаций 
судебного следствия, которые могут возникать в ходе его рассмотрения. 
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Содержательный аспект юридической дисциплины имеет определя-

ющее значение в процессе обучения. Преподавателю необходимо показать 
особенность изучаемой темы в ее диалектических и системных связях, тра-
диционных и новых подходах. В курсе «Общей теории права» существует 
большое количество обсуждаемых, проблемных тем. Одна из них – «Право-
вое государство и гражданское общество».  

Исследование взаимодействия гражданского общества и правового 
государства имеет теоретическую и практическую значимость. Вопросы 
определения понятий, их соотношение, носят дискуссионный характер.  

В юридической литературе обсуждаются проблемы возникновения 
гражданского общества, существуют различные концепции, касающиеся 
времени его появления. Первая – связана с тем, что понятие «гражданское 
общество» идет еще с Древней Греции, и вплоть до XVIII века рассматрива-
лось в качестве синонима «государство». Данный подход начинается с Ари-
стотеля, для которого государство – это совокупность граждан, образую-
щих гражданское общество [1, с. 5].  

Российский проф. Н.И. Матузов считает, что любое общество, кроме 
первобытнообщинного, является гражданским, так как состоит из граждан, 
однако уровень его развитости, зрелости в разные исторические периоды 
различный [2, с. 286]. 
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Вторая точка зрения, наиболее убедительно выражена Г.В.Ф. Гегелем, 
который исходил из того, что гражданское общество – это необходимый 
атрибут буржуазного строя. Хотя его зачатки появляются в античности и 
средневековье, однако утверждается оно после победы буржуазных рево-
люций. По мнению Г.В.Ф. Гегеля, цель гражданского общества – это удовле-
творение частных интересов и потребностей, направленных на достижение 
индивидуального и группового блага. Г.Ф. Гегель неоднократно подчерки-
вал эгоистичность частных лиц, отмечая, что в гражданском обществе каж-
дый для себя – цель, а все остальные – ничто, это средство удовлетворения 
эгоистической цели индивида, арена борьбы частных и индивидуальных 
интересов всех против всех [3, с. 228, 330, 241].  

Основа гражданского общества – частная собственность, формальное ра-
венство и свобода частной жизни, куда не должно вмешиваться государство.  

Нужно отметить, что именно государство и гражданское общество со-
здают необходимые условия для обеспечения жизнедеятельности людей, 
прогресса и процветания. Их появление связано с развитием производи-
тельных сил, возникновением частной собственности, рынка, товарно-
денежных отношений в условиях противоборства различных социальных 
групп, обладающих противоположными интересами. Повышение произво-
дительности труда, появление прибавочного продукта, заменили «группо-
вого» человека первобытного общества, личностью и способствовали фор-
мированию политических отношений, государства, зачатков гражданского 
общества, «замиренной» среды.  

К. Маркс отмечал, что общество – это продукт взаимодействия людей, 
находящихся на определенной ступени развития производительных сил, про-
изводства, обмена и потребления. «Возьмите определенную ступень развития 
производства, обмена и потребления и вы получите определенный обще-
ственный строй, определенную организацию семьи, сословий или классов, 
словом, определенное гражданское общество. Возьмите определенное граж-
данское общество, и вы получите определенный политический строй, кото-
рый является лишь официальным выражением гражданского общества» [4, с. 
23]. 

Правовое государство – это политическая организация общества, ос-
нованная на верховенстве правового закона, где на практике реализуются 
права и свободы граждан. Правовое государство – это попытка вернуть гос-
ударству его правовую сущность, поставить его в лоно закона. Государство 
либо господствует над обществом, либо служит ему. Теория правового гос-
ударства обеспечивает служение государства народу и подчинение пози-
тивного права естественному.  

Гражданское общество – это совокупность внегосударственных и 
внеполитических отношений (экономических, социальных, культурных, 
нравственных, духовных, корпоративных, семейных, религиозных, образу-
ющих особую сферу специфических интересов свободных индивидов – соб-
ственников и их объединений [2, с. 295].  
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Вопрос о первичности и вторичности, взаимосвязи гражданского об-
щества и правового государства, аналогичен вопросу: «Что появилось 
раньше, курица или яйцо?».  

Отношения государства и гражданского общества – достаточно слож-
ные и противоречивые. Они связаны видимыми и незримыми нитями, от-
рицают и нуждаются друг в друге. Это конкретный пример действия зако-
нов диалектики: единства и борьбы противоположностей, количественных 
и качественных изменений, диалектического отрицания. На практике пока 
существует приоритет государства и его властных интересов, куда активно 
вторгается гражданское общество. 

С возникновением государства, несмотря на попытки ограничения 
гражданского общества, происходит рост индивидуального и группового ин-
тереса, частной собственности, усиления борьбы народа за свои права и сво-
боды. 

С одной стороны, только в государстве, благодаря ему, в сотрудниче-
стве и противостоянии с ним, постепенно оформляется и развивается 
гражданское общество. С другой стороны, само государство, создавая усло-
вия для развития гражданского общества, объективно готовит почву для 
своего отрицания. Гражданское общество, усиливая контроль за государ-
ством, развивая свои структуры и объединения, может выходить за циви-
лизованные, правовые пределы через «уличную демократию», «цветные 
революции», гражданское неповиновение и т.д. 

С одной стороны, именно гражданское общество, объективно помога-
ет государству выполнять свои функции, развиваться и совершенствовать-
ся, с другой стороны, гражданское общество, выступая от лица народа, раз-
личных политических сил, контролирует государственный аппарат, мешает 
ему злоупотреблять государственной властью, использовать ее в собствен-
ных эгоистических интересах.  

Задача гражданского общества – защита от произвола государства, 
задача государства – защита общества от индивидуального, группового, 
элитарного эгоизма, обеспечение коллективных интересов через правовую 
систему. Поглощение гражданского общества современным государством, 
ведет к размыванию общества. Растворение государства в гражданском 
обществе превращает его в государствоподобное образование, лишенное 
властных полномочий. В настоящее время, налицо тенденция перехода от 
классических национальных государств к межгосударственным образова-
ниям (ЕС, ЕАЭС, БРИКС и т.д.).  

Гражданское общество стремится создать оптимальные условия для 
жизни граждан, защиты и удовлетворения их интересов, в том числе и с 
помощью государства, помогает бороться со злоупотреблениями государ-
ственной власти, контролировать и совершенствовать ее деятельность.  

Задача государства, как политической формы организации публич-
ной власти – удовлетворять не только классовые, групповые, элитарные, но 
и общесоциальные интересы. Цель правового государства – служить наро-
ду, быть государством народа, действовать в его интересах.  
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Государственная власть должна ограничивать анархию, произвол граж-
данского общества, юридически закреплять правовой статус субъектов, 
направлять их деятельность в правовые рамки, содействовать реализации 
коллективного и частного интереса в цивилизованных границах. Превраще-
ние государственного аппарата в обособленную, оторванную от нужд народа 
силу, живущую по своим законам, решающую собственные задачи властвова-
ния и обогащения, разрушает государство и гражданское общество.  

Нельзя абсолютизировать (преувеличивать или преуменьшать) роль 
гражданского общества и правового государства. Это исторически взаимо-
связанные и обусловленные формы жизнедеятельности людей, стремящих-
ся к лучшей жизни, которые не могут существовать друг без друга. Их от-
рыв, противопоставление, может привести к тоталитаризму, авторитариз-
му, экстремизму, правлению охлократии (власти толпы, черни) и правово-
му произволу. Правовое государство должно быть гражданским, а граждан-
ское общество - правовым. Только диалектическое взаимодействие право-
вого государства и гражданского общества – основа совершенствования и 
прогрессивного развития общественной жизни. 

С момента образования до настоящего времени, произошли существен-
ные изменения формальных и содержательных характеристик правового гос-
ударства и гражданского общества. В условия трансформации социализиро-
ванного капитализма, многие положения теории, связанные с верховенством 
права, конституционализмом, народовластием, разделением властей, наличи-
ем независимой судебной системы, взаимной ответственностью государства и 
личности, развитием рыночной экономики, ростом материального благосо-
стояния граждан, сочетанием индивидуальных и коллективных интересов, в 
значительной степени реализовались на практике. Это результат постоянной 
борьбы трудящихся за свои права, позитивного влияния на мир негативной 
практики строительства социализма в СССР и других странах. 

Конституция Республики Беларусь провозглашает социально-
экономические, политические и культурные основы для формирования граж-
данского общества и правового государства. В Основном Законе страны за-
крепляется равенство всех форм собственности, единое экономическое про-
странство, права и свободы граждан, активность общественных объединений, 
содействие государства институтам гражданского общества. Необходимыми 
условиями формирования правового государства и гражданского общества 
является инвестиционная, цифровая рыночная экономика, демократия, сво-
бодомыслие, плюрализм, высокий уровень правовой культуры населения.  
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