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В недавнем прошлом привычным для нашей науки и политической практики был классовый
подход к демократии, к государству. В настоящее время преобладает взгляд на эти проблемы
с точки зрения общечеловеческих идеалов и ценностей.

В общественном сознании все больше утверждается мысль о том, что основанное
на демократических принципах гражданское общество может стать эффективным орудием
урегулирования конфликтов, возникающих в обществе, утверждения в нем законности
и правопорядка, средством защиты интересов и потребностей людей, их прав и свобод. Кроме того,
сегодня меняется соотношение общества и государства, личности и государства. Все более
осознается служебная роль государства по отношению к человеку. Основанное на праве
государство из простого инструмента власти-насилия превращается в правовое государство,
которое оправдано тем, что оно создает право.

В настоящее время теория правового государства, пожалуй, является единственно
возможным его оправданием. Таким образом, гражданское общество является необходимым
условием для обеспечения уважения всех прав человека и основных свобод. В виду этого
их изучение представляется весьма актуальным.

Понятие гражданское общество появилось в XVII веке, сначала в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка.
Затем оно получило свое развитие в XVIII веке в работах Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескье, Д. Вико
и других ученых. Они отождествляют с гражданским обществом не всякое государство, а лишь
такое, которое вследствие того, что оно основано на общественном договоре, выражает интересы
граждан.

Вместе с тем, они отмечали, что в действительности дело обстоит далеко не так, что реальное
государство чаще всего подавляет гражданское обществе. Итак, понятие гражданского общества
уже тогда включало в себя такие важные элементы, как договор, учет и реализация интересов
граждан. Более подробное изложение взглядов на гражданское общество встречается у Г. Гегеля.
Указывая на историческую обусловленность возникновения гражданского общества, которое, как
он отмечал, создано лишь в «современном мире», Г. Гегель писал об особой важности «принципа
субъективной (т.е. личной) свободы», который сочетается с "системой всесторонней зависимости
членов общества друг от друга«.В качестве основополагающих принципов, на которых
функционирует общество, Гегель называет личную свободу, частную собственность,
«публичность», «всеобщую осведомленность», свободно формирующееся общественное мнение,
справедливые и строго соблюдаемые законы.

Государство и гражданское общество по Гегелю это не столько теснейшим образом
связанные между собой части единого целого, сколько две стороны одной медали, причем лицевой
стороной для него является скорее государство. Особый подход к проблеме гражданского
общества прослеживается в марксизме. По мысли К. Маркса, социальные структуры гражданского



общества представляют собой формы, в которых возникло буржуазное общество. Причем само
гражданское общество имеет преходящий характер, поскольку оно порождает пролетариат-
могильщика буржуазного общества, породившего гражданское общество. Уделяя главное внимание
проблеме влияния экономики на политику, Маркс упростил крайне сложную структуру гегелевской
модели гражданского общества. Для него гражданское общество составляет форму, в которой
осуществляется экономическое развитие.

В современной научной литературе существует довольно большой разброс мнений по данной
проблематике. Дискуссионным остается вопрос о происхождении, исторических судьбах,
сущностных чертах гражданского общества, его взаимоотношениях с государством. Часть
исследователей считает, что сама идея гражданского общества как независимого от государства
образования верна лишь на ранней стадии развития либерального капитализма. В подтверждение
этого тезиса приводится довод, что в современных условиях границы между гражданским
обществом и государством практически стерлись, что государство, по сути дела вмешивается
в решение всех фундаментальных экономических и социальных проблем. Гражданское общество —
система негосударственных организаций, объединений, учреждений, институтов, политических
партий, профессиональных и иных союзов, других неправительственных структур,
взаимодействующих с официальной властью на равноправной основе. В идеале государство
должно находиться под контролем гражданского общества, служить ему, а не наоборот.

Сущность гражданского общества состоит в том, что оно объединяет и выражает, прежде
всего, интересы граждан, их чаяния, свободу, запросы, потребности, а не волю правящих элит,
власти, государства. Последнее (государство) призвано выступать лишь слугой общества, его
доверенным представителем. Государство для общества, а не общество для государства. В то же
время антагонизма между ними не должно быть. Можно указать ряд наиболее общих идей
и принципов, лежащих в основе любого гражданского общества, независимо от специфики той или
иной страны. К ним относятся:

1) экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные отношения;

2) безусловное признание и защита естественных прав человека и гражданина;

3) легитимность и демократический характер власти;

4) равенство всех перед законом и правосудием, надежная юридическая защищенность
личности;

5) правовое государство, основанное на принципе разделения и взаимодействия властей;

6) политический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции,
многопартийности;

7) свобода мнений, слова и печати, независимость средств массовой информации;

8) невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные обязанности
и ответственность;

9) классовый мир, партнерство и национальное согласие;

10) эффективная социальная политика, обеспечивающая достойный уровень жизни людей.

Гражданское общество — не государственно-политическая, а главным образом экономическая
и личная, частная сфера жизнедеятельности людей, реально складывающиеся отношения между
ними. Это свободное демократическое правовое цивилизованное общество, где нет места режиму
личной власти, волюнтаристским методам правления, классовой ненависти, тоталитаризму,
насилию над людьми, где уважаются закон и мораль, принципы гуманизма и справедливости. Это



рыночное многоукладное конкурентное общество со смешанной экономикой, общество
инициативного предпринимательства, разумного баланса интересов различных социальных слоев.
Роль государства заключается в первую очередь в том, чтобы охранять правопорядок, бороться
с преступностью, создавать необходимые условия для беспрепятственной деятельности
индивидуальных и коллективных собственников, реализации ими своих прав и свобод, активности
и предприимчивости. Государство должно выполнять в основном функции «по ведению общих дел»
(К. Маркс). Его задача — не мешать нормальному течению экономической жизни.

Гражданское общество начинается с гражданина и его свободы. Само звание «гражданин»
в свое время звучало как синоним независимости, равноправия, достоинства и самоуважения
личности. Оно противопоставлялось всевозможным сословным чинам, привилегиям, кастовым
различиям, воспринималось как вызов угнетенному положению людей, неравенству и ограничению
в правах. Статус «подданных», крепостных был унизительным или, по крайней мере, ущемленным,
не говоря уже о положении рабов.

Гражданское общество — открытое, демократическое, антитоталитарное,
саморазвивающееся общество, в котором центральное место занимает человек, гражданин,
личность.

Составными элементами гражданского общества являются: 1) личность; 2) семья; 3) школа; 4)
церковь; 5) собственность и предпринимательство; 6) социальные группы, слои, классы; 7) частная
жизнь граждан и ее гарантии; 8) институты демократии; 9) общественные объединения,
политические партии и движения; 10) независимое правосудие; 11) система воспитания
и образования; 12) свободные средства массовой информации; 13) негосударственные социально-
экономические отношения и др. Признавая гражданское общество общечеловеческой ценностью,
вполне естественно предполагать, что оно обладает и общими для всего человечества
характерными признаками.

В то же время, гигантское разнообразие конкретных условий складывания,
функционирования и развития гражданского общества и его взаимоотношений с политической
властью неизбежно приводит к выводу о специфических особенностях гражданского общества как
в зависимости от отдельных этапов истории каждой конкретной страны, так и в зависимости
от стадии ее общественного развития, от имеющихся в обществе традиций, обычаев,
от преобладающих в истории страны форм политической власти, типа государственного устройства
и т.д.
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