
РОЛЬ ПРАВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ 
ПРАКТИК ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОАКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

К ПРАВОПОНИМАНИЮ 
 ♦

УДК 34
DOI: 10.18522/2313-6138-2022-9-1-5

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются особенности 
взаимодействия государства и гражданского общества 
в условиях современной действительности. Устанавли-
ваются предпосылки правовой коммуникации государ-
ства и гражданского общества, вытекающие в первую 
очередь из особенностей субъектов взаимодействия.

Обращение к социоаксиологическому подходу в 
понимании права позволило автору обосновать тезис 
о том, в современном информационном политически 
организованном обществе и применительно к отноше-
ниям государства и гражданского общества право на-
чинает играть коммуникативно-обеспечительную роль.
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1. ВВЕДЕНИЕ. Социоаксиологический 
подход к правопониманию при определении 
коммуникативно-обеспечительной роли пра-
ва в отношениях государства и гражданского 
общества

Современное капиталистическое общество 
можно охарактеризовать как общество инфор-
мационное, в рамках которого, что в данном 
случае является вполне очевидным, важную 
роль играет такой социальный ресурс, как ин-
формация. Это является логичным следствием 
таких процессов, как технологизация, цифро-
визация, информатизация и т. п. Так, совсем 
неслучайно американский ученый Э. Тоффлер 
в одной из своих ключевых работ «Метамор-
фозы власти», исследуя различные стороны 
общественной жизни, обращает внимание на 
информацию как на важный ресурс, который 
способен обеспечивать эффективность орга-
низации власти [18]. В этой связи представ-
ляется вполне закономерной и логичной все 
возрастающая роль информационно-идеоло-
гической сферы.

Сказанное позволяет нам высказать мысль о 
том, что в современном информационном по-
литически организованном обществе разреше-
ние различного рода социальных противоречий 
и конфликтов, детерминируемых (в большей 
степени) разрозненностью материальных инте-
ресов и потребностей социальных субъектов, 
начинает «смещаться» именно в пространство 
информационно-идеологической сферы. По 
этой причине актуализируется значимость ин-
формационно-обменных процессов, представ-
ляющих собой в контексте того, о чем у нас идет 
речь, дискурсивную форму «борьбы интересов». 
В рамках данной сферы «борьба интересов» по-
лучает свое реальное выражение в борьбе идей, 
мнений, точек зрения и т.п. На наш взгляд, осо-
бое внимание в этом вопросе следует уделять 
институциональным формам взаимодействия, 
складывающимся в первую очередь между госу-
дарством (как государством правовым) и граж-
данским обществом.

Исторический путь развития общественных 
отношений, особенно это касается ситуаций, 
сопряженных с возникновением различного 
рода социальных конфликтов, наглядно про-
демонстрировал эффективность права как од-
ного из ключевых средств их регулирования. 
В  этом отношении был прав О. Э. Лейст, ко-

торый в своих работах весьма верно подмечал 
ведущую роль права в вопросе создания «зами-
ренной среды» (среды человеческого общения). 
Причем, как отмечает правовед, следствием 
такого воздействия должно быть не кратко-
временное перемирие, а долговременный мир 
(хотя ученый и обращает свое внимание на тот 
факт, что истории известны случаи нестабиль-
ного права и, соответственно, неустойчивого 
правопорядка в период социальных потрясе-
ний) [11, с. 40]. В этой связи становится вполне 
очевидно, что в современных условиях именно 
право способно справиться с задачей по обе-
спечению целостности всего политически ор-
ганизованного общества, где последнее в свою 
очередь, в самом общем виде, может быть пред-
ставлено как единство правового государства и 
гражданского общества (как общества право-
вого) [13]. При этом считаем, что наиболее це-
лесообразно в данном случае будет исходить из 
понимания права как системы конвенциональ-
ных правовых ценностей, сформированных в 
процессе дискурсивного взаимодействия, обу-
словленного, как уже было отмечено ранее, 
преимущественно материальными интереса-
ми и потребностями социальных субъектов, 
и в последствии находящих свое отражение в 
нормативной системе (в этом, собственно, и 
заключается социоаксиологический подход 
к пониманию права). Перенесение противо-
стояния интересов государства и гражданско-
го общества в процессе их непосредственного 
взаимодействия в пространство публичного 
правового дискурса (публичный правовой дис-
курс как особый тип правовой коммуникации) 
позволяет им достигать определенных компро-
миссов, соглашений [5, с. 65, 69].

Таким образом, обращение к социоаксио-
логическому подходу в понимании права в 
сочетании с дискурсивно-конвенциональной 
правовой теорией (разработчиком указан-
ных направлений является А. И. Клименко  
[7; 8]) позволяет увидеть качественную, ранее 
не очевидную в вопросе направленности сво-
его воздействия, для права сторону. Так, в со-
временном информационном капиталистиче-
ском обществе право уже не просто выступает 
в качестве одного из социальных регуляторов 
общественных отношений, но также оно начи-
нает играть роль средства, способного обеспе-
чивать эффективную коммуникацию между 
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различными социальными субъектами, а при-
менительно к нашему случаю между право-
вым государством и гражданским обществом. 
Ведь как совершенно верно подмечал М. ван 
Хук, право, будучи изначально сущностно ос-
нованным на коммуникации, в последующем 
предлагает не только рамки для определенных 
социальных действий вообще, но и рамки для 
коммуникационных процессов в частности [19, 
с. 20]. В этой связи вполне уместно вести речь о 
коммуникативно-обеспечительной роли права 
в отношениях государства и гражданского об-
щества. В свою очередь это заставляет нас об-
ратить внимание на процесс правовой комму-
никации, который складывается между ними.

2. Понятие правовой коммуникации
Итак, теперь обратимся к проблеме опре-

деления понятия «правовая коммуникация». 
При этом отметим, что до настоящего времени 
в теоретико-правовых исследованиях так и не 
сформировалось единое, общее видение отно-
сительно того, что следует понимать под пра-
вовой коммуникацией.

Например, ряд отечественных правоведов 
понимают под правовой коммуникацией сле-
дующее:

– правовое взаимодействие субъектов, воз-
никающее в результате социальной интерпре-
тации правовых текстов, содержащих в себе 
сведения об их юридических правах и обязан-
ностях, которые реализуются в процессе этого 
самого взаимодействия [16, с. 9–10];

– особая форма социального взаимодей-
ствия, которая качественно отличается от 
других его форм. Объясняется это тем, что 
указанное взаимодействие охватывает всех 
без исключения индивидов, в том числе про-
изводных от них социально-правовых субъек-
тов (при этом отмечается, что именно субъект 
определяет весь процесс правовой коммуника-
ции) [1, с. 7];

– «основанный на юридических нормах по-
рядок взаимодействия субъектов, связанный с 
обменом правовой и иной информацией, на-
правленный на удовлетворение их законных 
интересов и потребностей» [17, с. 9].

Как мы видим, ученые-правоведы раскрыва-
ют смысловое содержание понятия «правовая 
коммуникация» преимущественно через кате-
горию «взаимодействие», что является вполне 

обоснованным, т.к. последнее, как отмечают 
английские ученые Э. Гидденс и Ф. Саттон, 
предполагает «любой вид социального кон-
такта между двумя и более индивидами как в 
формальных, так и неформальных ситуациях» 
[2, с. 214], что, несомненно, отсылает нас к ком-
муникации, и правовая коммуникация здесь не 
является исключением.

В самом общем виде правовая коммуни-
кация представляет собой такую форму дис-
курсивного взаимодействия, которая «разво-
рачивается» в рамках сферы действия права. 
При этом акцент следует делать на информаци-
онно-обменных процессах, предполагающих 
транслирование и ретранслирование ценност-
но значимой, преимущественно правовой, ин-
формации между взаимодействующими субъ-
ектами. С учетом того, что уже было сказано 
ранее, становится вполне очевидным, что пра-
вовая информация, будучи предметом право-
вой коммуникации, непосредственно связана с 
материальными интересами и потребностями 
социальных субъектов. В свою очередь ука-
занная выше «борьба интересов» выступает в 
качестве предпосылки, ведущей к информаци-
онно-правовому взаимодействию, нацеленно-
му на достижение рационального компромис-
са или консенсуса (что становится возможно 
вследствие согласования противоречивых ин-
тересов).

3. Особенности государства и гражданско-
го общества как субъектов правовой комму-
никации

Государство и гражданское общество как 
субъекты правовой коммуникации характери-
зуются определенным «набором» отличитель-
ных черт.

Изначально следует сказать о том, что в силу 
своей природы государство тяготеет к «поли-
тическому», а гражданское общество, будучи, 
как уже было определено нами ранее, право-
вым феноменом – к «правовому». Государство 
как носитель власти стремится к суверенитету. 
Отличительной же чертой гражданского обще-
ства является его автономность, воспринимае-
мая в данном случае как «самозаконность» [4, 
с. 2]. Именно по этой причине, рассматривая 
государство и гражданское общество в каче-
стве субъектов информационно-правового 
взаимодействия, предполагается абстрагиро-
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вание от всего того, что имеет связь с политиче-
скими вопросами, и акцентирование внимания 
лишь на правовой составляющей рассматрива-
емого нами вопроса. Таким образом, правовая 
форма дискурсивного взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества предполагает 
связь права государства (т.е. права, юридически 
оформленного государством) и права граждан-
ского общества. Характер этой связи во многом 
предопределяет особенности правовой комму-
никации государства и гражданского общества.

Апеллируя к уже сказанному, отметим, 
что право государства, и это является вполне 
логичным, учитывая само название рассма-
триваемой формы права, «порождается госу-
дарством, поддерживается им, служит ему в 
полной мере, защищает его» [12, с. 54]. В свою 
очередь право гражданского общества, в отли-
чие от права государства, является стихийным, 
самоорганизующимся правом. В отдельных 
случаях его рассматривают как право, при-
званное препятствовать произволу со стороны 
государства [12, с. 54].

Взаимосвязь обозначенных форм права 
(права государства и права гражданского обще-
ства) проявляется также еще в одном моменте. 
Для того чтобы право, как единство двух этих 
форм, в своем практическом воплощении мог-
ло действительно выступать в качестве эффек-
тивного регулятора общественных отношений, 
а также в качестве средства, обеспечивающе-
го коммуникацию, государству следует осу-
ществлять закрепление правовых ценностей 
гражданского общества (права гражданского 
общества) в своем праве – юридически оформ-
ленном праве государства. Другими словами, 
государство должно осуществлять юридиза-
цию правовых ценностей гражданского обще-
ства. Достижение последнего возможно только 
лишь в рамках перманентного публичного пра-
вового дискурса государства и гражданского 
общества, результатом которого является фор-
мирование конвенциональных правовых цен-
ностей [6, с. 220]. Последние затем оказывают 
влияние и на сами правила публичного право-
вого дискурса – правовой коммуникации.

Субъектами информационно-правового 
взаимодействия в данном случае выступают, с 
одной стороны (со стороны государства), госу-
дарственные органы и должностные лица, а с 
другой (со стороны гражданского общества) – 

институты гражданского общества. Для первых 
характерно преобладание у них государствен-
нического типа правосознания, в то время как 
для вторых – гражданского правосознания [14, 
с. 269–294]. При этом, как уже упоминалось ра-
нее, в процессе правовой коммуникации госу-
дарство нацелено на формулирование, предъ-
явление и отстаивание общественно значимых 
(публичных) интересов, а гражданское обще-
ство стремится к реализации частных интере-
сов (причем довольно часто в форме защиты).

Так, в отношениях государства и граждан-
ского общества право обеспечивает воспро-
изводство дискурсивных (коммуникативных) 
форм взаимодействия, в рамках которых ста-
новится реально возможным согласование пу-
бличных и частных интересов. 

4. Правовые принципы информационно-
правового взаимодействия государства и 
гражданского общества

Обязательным элементом процесса инфор-
мационно-правового взаимодействия государ-
ства и гражданского общества, его отправной 
точкой, фундаментальной основой являются 
правовые принципы. Неслучайно традицион-
но под ними понимают основные, исходные, 
руководящие начала какого-либо процесса или 
явления. В свою очередь сложность и много-
гранность отношений государства и граждан-
ского общества обусловливают наличие опре-
деленной совокупности правовых принципов, 
лежащих в основе дискурсивных форм взаимо-
действия между ними.

Правовые принципы не могут быть произ-
вольными. При их определении и формули-
ровании следует учитывать, что, во-первых, 
они должны представлять ценность и прак-
тическую значимость для данной формы дис-
курсивного взаимодействия (тогда правовой 
принцип может рассматриваться как абстракт-
ная ориентация на правовую ценность [6,  
с. 246]), а во-вторых, они должны быть реаль-
но «включены» в процесс коммуникации, т.к. 
от этого во многом зависит его эффективность 
и результативность. В этой связи мы предла-
гаем исходить из понимания правовых прин-
ципов (и принципов вообще) как неких стан-
дартов, которые «предъявляют» определенные 
требования [3, с. 45] к поведению субъектов 
правовой коммуникации. Если же вести речь 
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о принципах правовой коммуникации, то они 
будут представлять собой требования, предъ-
являемые непосредственно к коммуникатив-
ному процессу взаимодействия государства и 
гражданского общества.

Так, один из основоположников коммуни-
кативной теории права А. В. Поляков выделяет 
следующие, по его мнению, основные правовые 
принципы, без которых процесс дискурсивно-
го взаимодействия не представляется возмож-
ным: взаимная свобода, исходное формальное 
равенство, справедливость и ответственность 
[15, с. 8]. С этим сложно не согласиться, т.к. 
указанные правовые принципы представляют 
собой основополагающие, системообразующие 
идеи права, которые как раз и задают смысло-
вые координаты правовой коммуникации.

Принцип взаимной свободы выступает в 
качестве предпосылочного для любого вида 
социального взаимодействия, в том числе и 
для правовой коммуникации государства и 
гражданского общества. Вне принципа вза-
имной свободы правовая коммуникация была 
бы просто немыслима. Американские ученые 
Дж. Л. Коэн и Э. Арато также отмечали прак-
тическую значимость указанного принципа в 
рамках дискурсивных форм взаимодействия, 
связывая это с возможностью субъекта выска-
зывать независимые суждения. Так, «если все 
заинтересованные имеют возможность высту-
пить в диалоге, если дискуссия ведется без ока-
зания давления, если каждый участник может 
сменить уровень обсуждения и выразить свои 
представления о лежащих в основе противоре-
чий потребностях, тогда практическое обсуж-
дение подразумевает существование незави-
симых индивидов» [10, с. 468], что несомненно 
отсылает нас к принципу взаимной свободы.

В процессе информационно-правового вза-
имодействия равенство субъектов должно 
рассматриваться как условное равенство, т.е. 
формальное. Формальность в данном случае 
предполагает отвлечение от всех фактических 
(физических, нравственных, социальных и т.д.) 
несходств, существующих между субъектами 
взаимодействия; как субъекты правовой ком-
муникации они равны по отношению друг к 
другу. Принцип формального равенства пред-
полагает признание значимости любого дру-
гого контрагента, включая признание наличия 
его свободы.

Говорить о реализации указанных право-
вых принципов в их отрыве от принципа от-
ветственности было бы не совсем верным. Ведь 
правовая связь государства и гражданского 
общества предполагает обязательное наличие 
взаимных субъективных прав и юридических 
обязанностей между субъектами взаимодей-
ствия. Поэтому принцип ответственности 
предполагает ориентированность субъекта 
правовой коммуникации на добровольное и 
сознательное исполнение имеющихся у него 
перед другим субъектом юридических обязан-
ностей.

Принцип справедливости также находится 
в тесной и неразрывной связи с принципами, 
рассмотренными нами выше. В сочетании с 
другими правовыми принципами в процессе 
правовой коммуникации он позволяет подой-
ти к осмыслению основных правовых проблем, 
существующих в социальной действительно-
сти. Только в процессе конструктивного диало-
га имеется реальная возможность определить-
ся с тем, что справедливо, а что не справедливо.

К числу правовых принципов коммуни-
кации государства и гражданского общества 
можно также отнести принцип законности, ко-
торый предполагает, что информационно-пра-
вовое взаимодействие соответствует существу-
ющим правовым и организационным формам, 
исключающим возможность преимущества од-
ного участника взаимодействия перед другим, 
и принцип соблюдения и уважения прав и сво-
бод человека и гражданина, а также ряд других 
принципов.

При этом нельзя обойти стороной, на наш 
взгляд, такие важные принципы информаци-
онно-правового взаимодействия государства 
и гражданского общества, как принцип опти-
мальности, предполагающий использование 
оптимальных организационных форм и про-
цедур, обеспечивающих эффективность ме-
ханизма правовой коммуникации, и принцип 
открытости и публичности, предполагающий 
создание благоприятных условий для кон-
структивного диалога.

Таким образом, правовые принципы высту-
пают в качестве идейно-ценностной основы, 
определяющей механизм развития правовой 
коммуникации государства и гражданского 
общества.
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5. Формы правовой коммуникации госу-
дарства и гражданского общества

При рассмотрении особенностей дискур-
сивного взаимодействия государства и граж-
данского общества важное место в этом вопро-
се отводится определению основных форм их 
взаимодействия.

В самом общем виде под формами инфор-
мационно-правового взаимодействия государ-
ства и гражданского общества можно понимать 
систему правовых (юридических) инструмен-
тов, предназначенных для выражения, регули-
рования и опосредования отношений и про-
цессов правового взаимодействия между ними 
[9, с. 121].

Предлагаем выделить такие формы право-
вой коммуникации государства и гражданско-
го общества, которые будут соответствовать 
тем сферам, в рамках которых между ними 
складывается дискурсивное взаимодействие. 
Так, можно условно выделить следующие об-
щие формы правовой коммуникации: право-
творческая, правоприменительная и правоох-
ранительная.

Каждая из указанных общих форм дискур-
сивного взаимодействия характеризуется на-
личием определенной совокупности юридиче-
ских процедур (каналов связи), в пространстве 
которых как раз и «разворачивается» правовая 
коммуникация между государственными орга-
нами и должностными лицами, с одной сторо-
ны, и институтами гражданского общества –  
с другой. В свою очередь юридические процеду-
ры обладают своей спецификой и содержатель-
ными особенностями, предопределяющими 
соответствующие особенности информаци-
онно-правового взаимодействия. В этой связи 
юридические процедуры можно условно раз-
делить на универсальные – как те, что находят 
свое отражение в различных формах дискур-
сивного взаимодействия – и на специальные, 
которые выступают в качестве вспомогатель-
ных, дополняющих процедур, обеспечиваю-
щих правильность и эффективность правовой 
коммуникации.

В качестве примера процедур, посредством 
которых осуществляется правовая коммуника-
ция между государством и гражданским обще-
ством, можно назвать: участие в референдумах, 
публичных слушаниях и обсуждениях и т.п. 
Две последние процедуры также представляют 

собой формы общественного контроля (уча-
стие в делах, связанных с управлением государ-
ством). Также речь следует вести об участии 
институтов гражданского общества в процеду-
рах, связанных с обсуждением законопроектов 
(и последующим проведением общественных 
экспертиз нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов). Далее 
отметим обращение граждан в органы госу-
дарственной власти и участие в обеспечении 
защиты и охраны прав и свобод человека и 
гражданина (в лице адвокатуры и иных право-
защитных организаций и должностных лиц). 
Применительно к последнему в крайних случа-
ях можно вести речь о правосудной процедуре, 
посредством которой происходит разрешение 
наиболее острых конфликтов, обусловленных 
противоречивостью интересов (публичных и 
частных), а также целый ряд других процедур.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выводы
Исходя из сказанного выше, сформулируем 

ряд выводов и обобщений.
В современном информационном полити-

чески организованном обществе важное место 
отводится информационно-идеологической 
сфере, в пространство которой «смещаются» 
различного рода социальные противоречия 
и конфликты, детерминируемые преимуще-
ственно разрозненностью материальных инте-
ресов и потребностей социальных субъектов, 
где, собственно, и происходит их разрешение. 
Все это предполагает актуализацию инсти-
туциональных, дискурсивных (коммуника-
тивных) форм взаимодействия между право-
вым государством и гражданским обществом. 
Обеспечить же эффективную коммуникацию 
в рамках указанных форм взаимодействия 
призвано право, которое, проецируясь на от-
ношения последних, по сути осуществляет 
«воспроизводство» таких каналов связи, по-
средством которых происходит трансляция 
и ретрансляция значимой, преимущественно 
правовой, информации, которая в добавок ко 
всему содержит в себе сведения об интересах 
и потребностях взаимодействующих субъек-
тов. В рамках этих коммуникативных практик, 
представляющих собой открытую (публич-
ную) форму обсуждения назревших вопро-
сов, происходит согласование публичных и 
частных интересов (посредством достижения 
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рационального компромисса или консенсуса) 
и, как следствие, выработка общих конвенцио-
нальных правовых ценностей. Другими слова-
ми, в условиях современной действительности 
и применительно к отношениям государства и 
гражданского общества, право начинает играть 
новую, ранее ему не совсем свойственную роль, 
а именно – коммуникативно-обеспечительную 
роль.
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