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В политических учениях античных мыслителей сложились основные представления о
первоосновах гражданского общества: юридической свободе и равенстве граждан, о необ-
ходимости владения ими частной собственностью, о правлении права и единстве интересов
государства и гражданина. Термин «гражданское общество» впервые ввел в употребле-
ние Аристотель. Главный аспект гражданства - участие свободных граждан в решении
государственных дел, в управлении государством, а также их право образовывать обще-
ственные союзы, организации, независимые от государства. Гражданское общество возни-
кает, когда открывается возможность для участия экономически свободных индивидов в
государственной деятельности, а также возможность для обеспечения их интересов путем
самоорганизации [3]. Развитие взаимоотношений гражданского общества и государства в
процессе истории прошло несколько этапов:

- почти полное совпадение в полисе (античность);

- абсолютное совпадение и полное отсутствие разделения в сословно-корпоративной
иерархии (феодальное средневековье);

- сущностное разделение и развитие их противоречивого единства (Новое время, капи-
тализм) [1].

Основной проблемой средневековья был вопрос взаимоотношений между клерикальной
и светской властью. Феодальный порядок рассматривался как выражение божьей воли,
поэтому политико-правовые концепции отождествлялись с представлениями о неизбежно-
сти божественного порядка. Дальнейшее развитие идей гражданского общества связано
со становлением городов-государств Италии, перенявших идею у античного полиса. [5]

В ходе ранних буржуазных революций на место прежних сословий стали приходить
политически организующиеся классы; возникла система республиканско-демократических
институтов и разделения властей; появились конституции, декларирующие основные пра-
ва человека и гражданина; социальные отношения строились в формах взаимопризнания
индивидов как равноправных «юридических лиц» [2]. Эти положения легли в основу мно-
гих политико-правовых концепций. Ж.-Ж. Руссо выдвинул концепцию общественного до-
говора, создающего политический организм. Согласно его взглядам, через общественный
договор человек переходит из состояния естественного в гражданское с тремя главны-
ми качествами: право собственности, гражданскую свободу, ограниченную общей волей,
и свободу моральную. Кант впервые использует понятие «правовой порядок» исходя из
того, что гражданское состояние, рассматриваемое как правовое состояние, основывает-
ся на признании свободы каждого его члена, равенстве его с другим, самостоятельности
каждого члена общества как гражданина. [4]

Формирование гражданского общества как целостного социального феномена началось
с момента возникновения в социальном пространстве общественных отношений капита-
листического типа, приведших к смене традиционной цивилизации цивилизацией техно-
генного типа. Функциональные различия организации демократических и тоталитарных
социальных систем обусловливают различия в перспективах развития в них гражданского
общества. В демократическом типе социальных систем гражданское общество функциони-
рует как эффективный социальный механизм, повышающий устойчивость и адаптацион-
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ные возможности социальной системы. Поэтому дальнейшее развитие этого типа граждан-
ского общества будет связано на межсистемном уровне с процессами функционирования,
развития и дальнейшей интеграции его межгосударственных, межнациональных, межси-
стемных структур и институтов. Информатизация социального пространства приведет к
приоритету «нематериальных ценностей», на которых будет базироваться гражданское
общество нового типа в отличие от его традиционной модели, в основе которой лежали
экономические свободы.

В тоталитарном типе попытки внедрения элементов и структур гражданского обще-
ства в пространство социальных систем приводят к их дисфункциям и дестабилизации. В
результате, включаются защитные механизмы, и система вновь обретает устойчивость за
счет усиления репрессивных, авторитарных методов контроля и управления. [6]

Коллектив, индивид и власть, внутренне связывающая их, относятся к формирующим
началам гражданского общества. Эволюция гражданского общества выражается в нарас-
тании децентрализации власти государства за счет передачи её части развивающимся и
самоуправляющимся ассоциациям граждан. Гражданского общества создает правовое го-
сударство, передавая ему свои права, а государство, в свою очередь, превращает членов
общества в граждан. Таким образом, гражданское общество и правовое государство в сво-
ем формировании, существовании, функционировании и развитии неразрывно взаимосвя-
заны. Гражданское общество одновременно выступает и как партнер власти в реализации
всех её начинаний, и как её конструктивный оппонент, отстаивающий свободы и интере-
сы каждого. Развитие современных гражданских институтов и поощрение гражданских
инициатив служат катализатором устойчивого развития страны и создают гарантии эко-
номических и политических прав и свобод граждан. [5]

В странах Европы и в США становление гражданского общества и упорядочение его
взаимоотношений с государством было составной частью процесса зарождения и разви-
тия демократии. Еще в эпоху буржуазных революций в основных странах Запада были
провозглашены и законодательно закреплены в качестве неотчуждаемых прав человека
неприкосновенность личности, жилища, собственности, право на свободное выражение
мыслей и мнений. В системе правосудия повсеместно в Европе и в США утвердились
такие важные гарантии прав личности как презумпция невиновности и право подсуди-
мого на защиту. Обеспечивая права личности, государство действовало в соответствии с
потребностями общества, где господствовала свободная конкуренция и дух индивидуализ-
ма. К концу XIX в. в странах Запада уже сложились основы гражданского общества в
современном понимании.

Источники и литература

1) Абиров М.С. Формирование дееспособного гражданского общества: правовая и эко-
номическая база, перспективы развития. Ростов-на-Дону, 2006.

2) Азнагулова Г. М. Развитие идеи гражданского общества в западной политико-
правовой мысли XVI–XX вв // Евразийский юридический журнал. 2015. No. 1. С.
113-115.

3) Витюк В.В. Гражданское общество: современное содержание понятия. //Проблемы
формирования гражданского общества. М., 1993.

4) Желтов В.В. Политология: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2004.

5) Режабек Е.Я. Постиндустриальное общество: сдвиг в континууме культуры и их
социальные предпосылки / Общество и человек: пути самоопределения. СПб., 1994.

2



Конференция «Ломоносов 2016»

6) Резник Ю. М. Гражданское общество как феномен цивилизации. М., 1993.

3


