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Гражданское общество один из феноменов современного общества, совокупность социальных
образований (групп, коллективов), объединенных специфическими интересами (экономическими,
этническими, культурными и т. д.), реализуемыми вне сферы деятельности государства
и позволяющими контролировать действия государственной машины .

Гражданское общество имеет сложную структуру, которая включает в себя: хозяйственные,
экономические, этнические, религиозные и правовые отношения. Гражданские связи представляют
собой отношения конкурентности и солидарности между юридически равноправными партнерами.

Гражданское общество- общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми
и политическими отношениями между его членами. Гражданское общество реализуется в виде са‐
моорганизующихся посреднических групп.Это общество людей высокого социального, культурного,
морального, экономического статуса, создающих вместе с государством развитые правовые
отношения.[1]

Основная проблема при попытках дать определение гражданского общества возникает из-за
того, что гражданское общест во имеет два разных аспекта: социальный и политический.

Рассматривая гражданское общество, следует исходить из понятия человека и гражданина,
его прав и свобод, как из основной, детерминанты политической системы общества, которое
стремится быть демократическим. В этих условиях многократно возрастает ответственность
каждого члена общества за принимаемые им решения, повышается значение гражданской
культуры. Без гражданской культуры говорить о гражданине как самоценной личности
в современном значении этого слова, а значит, и о гражданском обществе, бессмысленно.
Гражданская культура является отражением всего многообразия общественной жизни, граждан‐
ских прав и оказывает решающее влияние на утверждение социального статуса гражданина. Это
понятие передает уровень осознания индивидом общественных задач, социальных проблем, его
активности в деле претворения их в жизнь.[2]

Гражданская культура — более широкое понятие, чем политическая культура, охватывает все
многообразие интересов различных социальных групп гражданской сферы общественной жизни.
Идея гражданского общества пережила длительную эволюцию в истории политической мысли,
и при этом оно практически всегда воспринималось как нечто противоположное государству.
В современном понимании гражданское общество представляет собой систему обеспечения
жизнедеятельности социальной, социокультурной и духовной сфер, их воспроизводства и передачи
их ценностей от поколения к поколению. Это система самостоятельных и независимых
от государства общественных институтов и отношений, в задачи которых входит обеспечение
условий для самореализации отдельных индивидов и коллективов, удовлетворение частных
индивидуальных или коллективных интересов и потребностей. Интересы и потребности
выражаются через такие институты гражданского общества, как семья, церковь, система
образования, научные, профессиональные и иные объединения, ассоциации и организации и т. д.
Гражданское общество также является совокупностью отношений между членами общества,



которые не находятся под непосредственным контролем государства.

Гражданское общество и правовое государство логически предполагают друг друга — одно
немыслимо без другого. Гражданское общество укрепляет социально-экономические предпосылки
правового государства, в то время как правовое государство открывает широкие возможности для
развития гражданского общества. Гражданское общество и правовое государство — не отсеченные
и не изолированные друг от друга части, а взаимообусловленные, хотя и не отождествляемые
системы. Связи между ними множественно детерминированы, так как государство — форма ор‐
ганизации общества, и уже поэтому они неразрывны.
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