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Неотъемлемым атрибутом и социально-экономической 
предпосылкой правового государства является гражданское 
общество. Понятие «гражданское общество» возникло еще  
в Древней Греции и вплоть до ХVIII в., периода победы буржу-
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азных революций, отождествлялось с государством и исполь-
зовалось как синоним понятия «государство». Однако впервые 
упоминание о гражданском обществе можно найти в трудах 
Аристотеля. Он писал, что, прежде чем определить, что есть 
государство, необходимо выяснить понятие «гражданин», ибо 
государство есть не что иное, как совокупность граждан, граж-
данское общество [1]. 

В период развития и трансформации капитализма формаль-
ные принципы правового государства и гражданского обще-
ства постепенно реализовывались на практике, дрейфуя в сто-
рону все большего сочетания индивидуальных и коллективных 
интересов, ограничения крайних форм индивидуалистическо-
го эгоизма.

По мнению российского ученого, профессора Н. И. Мату- 
зова, словосочетание «гражданское общество» условно, поэ-
тому любое общество, за исключением догосударственного,  
родового, является гражданским, так как состоит из граждан  
и без них немыслимо [2, c. 286].

Вместе с тем далеко не любое общество, состоящее из граж-
дан, является гражданским. Поэтому гражданское общество,  
с точки зрения еще одного известного российского ученого, 
профессора О. Э. Лейста, возникает «…в процессе и в результа-
те отделения государства от социальных структур, обособления 
его как относительно самостоятельной сферы общественной 
жизни и одновременно разгосударствления ряда обществен-
ных отношений» [3, c. 57, 58]. 

Большой вклад в разработку концепции гражданского об-
щества внесли такие мыслители прошлого, как Г. Гроций,  
Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, Г. Гегель, К. Маркс, 
Ф. Энгельс и др. 

Категория «гражданское общество» была детально разра- 
ботана Г. Гегелем в «Философии права». Для Г. Гегеля граждан-
ское общество является сферой материальных условий жизни, 
продуктом естественной необходимости, где индивиды связа-
ны своекорыстными материальными интересами, через си-
стему потребностей и разделение труда. В нравственной суб-
станции как в свободе и субъективной воле Г. Гегель выделяет: 
природный дух; семью; гражданское общество; государство как 
всеобщую и объективную свободу [4, c. 93]. 
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Гражданское общество по Г. Гегелю предшествует государ-
ству. С его точки зрения, правовыми основами гражданского 
общества являются: равенство людей как субъектов права, их 
юридическая свобода, индивидуальная частная собственность, 
незыблемость договоров, охрана от правонарушений, упоря-
доченное законодательство, авторитетный суд, в том числе суд 
присяжных. Если в гражданском обществе, согласно учению  
Гегеля, господствуют частные интересы, то государство – это 
сфера всеобщих интересов.

У Г. Гегеля гражданское общество противопоставлялось  
дикости, неразвитости, нецивилизованности. Речь шла о клас- 
сическом буржуазном обществе. Гражданское общество, 
как полагал Г. Гегель, является продуктом современности, 
где каждый для себя – цель, все остальные для него – ничто.  
В структуру гражданского общества входит также семья, право, 
корпорации, религия, культура, образование и т. д. Общество 
рассматривалось как сложный самоуправляющийся организм, 
регулирующий различные индивидуальные и групповые инте-
ресы. 

«Выражение "гражданское общество", – писали К. Маркс  
и Ф. Энгельс в "Немецкой идеологии", – возникло в XVIII в., ког-
да отношения собственности уже высвободились из античной  
и средневековой общности [Gemeinwesen]». «Благодаря высво-
бождению частной собственности из общности [Gemeinwesen], 
государство приобрело самостоятельное существование наря-
ду с гражданским обществом и вне его» [5, c. 35, 62]. 

Анатомию гражданского общества, отмечал К. Маркс в пре-
дисловии к труду «К критике политической экономии», сле-
дует искать в политической экономии» [6, c. 6]. Гражданское 
общество, по мнению К. Маркса, включает в себя весь спектр 
рыночных отношений: частное предпринимательство, бизнес, 
коммерцию, прибыль, конкуренцию, производство и распре- 
деление, движение капиталов, экономические стимулы  
и интересы. 

«Интерес – вот что сцепляет друг с другом членов граждан-
ского общества, – отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс. – Не государ-
ство, стало быть, сцепляет между собой атомы гражданского 
общества… В действительности, наоборот, гражданская жизнь 
скрепляет государство» [7, c. 134]. Гражданское общество – это 
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господствующая концепция периода буржуазных революций. 
Капитализм и рынок – это составные части гражданского обще-
ства. Если для К. Маркса движущей силой гражданского обще-
ства был пролетариат, то для В. И. Ленина – трудящиеся классы. 

Большой вклад в развитие идеи гражданского общества  
в конце XIX – начале XX в. внесли российские правоведы Б. Н. Чи- 
черин, И. А. Покровский, С. А. Муромцев, П. И. Новгородцев, 
В. М. Хвостов, Г. Ф. Шершеневич, Ф. Ф. Кокошкин, В. С. Соло-
вьев, М. М. Ковалевский и др. Ими была предпринята попытка 
разграничения государства, общества и гражданского обще-
ства. По мнению Б. Н. Чичерина, гражданское общество – это 
совокупность частных отношений между людьми, управляе-
мых гражданским или частным правом [8, c. 257]. В него вхо-
дят частные союзы, простые товарищества, юридические лица, 
корпорации. Это сфера частного интереса, независимая от го-
сударства, где господствует свободная воля. «Здесь лежит пре-
дел государственной деятельности; а потому вторжение госу-
дарства в эту область есть деспотизм, то есть злоупотребление 
права» [9, c. 84].

Подчеркивая многоаспектность и сложность феномена 
гражданского общества, рассматривая его как качественный 
этап развития, российские правоведы отмечали, что оно может 
быть уже общества, когда ограничены права, свободы, возмож-
ности самореализации и совершенствования личности, но мо-
жет быть и шире общества, так в него входят не только индиви-
дуальные, но и групповые субъекты (например, юридические 
лица, корпорации), автономные центры. Основной институци-
ональной предпосылкой формирования гражданского обще-
ства они рассматривали законодательное закрепление прав  
и свобод личности. Идеальным является такое государственное 
устройство, которое обеспечивает благосостояние общества  
и благосостояние личности [10, c. 31, 32]. 

Гражданское общество ликвидирует неравенство, утвержда-
ет принцип формального равенства и права личности. Это вне-
государственная сфера деятельности социального организма, 
основанная на справедливости, добровольном выборе, право-
вой убежденности и морали.

Рассматривая духовные основы гражданского общества, рус-
ский философ и религиозный мыслитель С. Л. Франк говорил 
о его функционально-телеологическом смысле: «Оно есть не 
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внешнее средство, для удовлетворения интересов отдельных 
людей, а именно необходимая форма общественного сотрудни-
чества, форма служения, осуществления объективной правды 
через вольное взаимодействие отдельных членов обществен-
ного целого… Свобода личности есть… не ее прирожденное  
и первичное право, а ее общественная обязанность… обу- 
словленная и оправданная началом служения» [11, c. 426, 427].

Основными чертами гражданского общества являются сво-
бода, равенство, солидарность, доверие и уважение. Индивиду-
альная свобода, основанная прежде всего на частной собствен-
ности, составляет основу гражданского общества. 

Таким образом, гражданское общество – это не государ-
ственно-политическая, а главным образом социально-эконо-
мическая и личная, частная сфера жизнедеятельности людей, 
реально складывающиеся отношения между ними; это совокуп-
ность внегосударственных и внеполитических отношений, об-
разующих особую сферу специфических интересов, свободных 
индивидов-собственников и их объединений; это общество, 
основанное на началах равной правоспособности и равных 
возможностей, с законодательным признанием юридического 
равенства и договорных отношений; это общество равноправ-
ных людей, свободно проявляющих творческую инициативу. 

Формирующееся гражданское общество Республики Бе-
ларусь включает в себя негосударственные экономические 
отношения и институты (частную собственность, предприни-
мательство); совокупность независимых от государства про-
изводителей (частные предприятия, фирмы, кооперативы); 
общественные объединения и организации («Белая Русь», Бе-
лорусский республиканский союз молодежи (БРСМ)); политиче-
ские партии и движения; сферу воспитания и негосударствен-
ного образования; систему негосударственных СМИ; семью; 
религию и т. д. 

Гражданскому обществу присущи следующие существенные 
признаки:

во-первых, это общество подлинной свободы и демократии, 
в котором признается приоритет прав человека; во-вторых, это 
общество, построенное на основе принципов самоуправления, 
свободной инициативы граждан и их коллективов; в-третьих, 
это общество социального рыночного хозяйства, в котором 
обеспечена свобода экономической деятельности, предприни-
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мательства, труда, разнообразие и равноправие всех форм соб-
ственности и равная их защита, общественная польза и добро-
совестная конкуренция; в-четвертых, это общество, которое 
обеспечивает социальную защищенность граждан, достойную 
жизнь и развитие человека [12, c. 118].

В большинстве конституций государств мира отсутствуют 
специальные разделы, посвященные гражданскому обществу. 
Вместе с тем в некоторых конституциях важнейшие институты 
данного общества находят отражение в той или иной форме. 
Согласно преамбуле действующей Конституции Республики 
Беларусь, народ Республики Беларусь сознавая себя полно-
правным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою 
приверженность общечеловеческим ценностям, стремится 
утвердить права и свободы каждого гражданина. В разделах 
«Основы конституционного строя» и «Личность, общество, го-
сударство» Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изм.  
и доп., принятыми на республиканских референдумах 24 ноя-
бря 1996 г. и 17 октября 2004 г.) зафиксированы основные ус-
ловия и предпосылки, необходимые для развития новой эконо-
мической системы и гражданского общества. В этих разделах 
Основного Закона Республики Беларусь фиксируется равен-
ство всех форм собственности, единое экономическое про-
странство, широкий круг прав и свобод человека и гражданина, 
активность общественных объединений, содействие государ-
ства развитию институтов гражданского общества [13]. В ст. 2 
Гражданского кодекса Республики Беларусь «Основные начала 
гражданского законодательства» закреплено, что направление 
и координация государственной и частной экономической де-
ятельности обеспечивается государством в социальных целях 
(принцип социальной направленности регулирования эконо-
мической деятельности) [14]. 

Все основные постулаты гражданского общества вытекают 
из ст. 2 Конституции Республики Беларусь, провозглашающей 
человека, его права, свободы и гарантии высшей ценностью  
и целью общества и государства. Это накладывает особую от-
ветственность на государство перед гражданами за обеспече-
ние их жизни, здоровья, безопасности, чести и достоинства.  
Ст. 3 Конституции Республики Беларусь гласит, что единствен-
ным источником государственной власти и носителем сувере-
нитета в Республике Беларусь является народ, что конституи-
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рует первенство, самостоятельность общества в отношении 
политической системы. В ст. 4 Основного Закона установле-
но, что демократия в Республике Беларусь осуществляется на 
основе многообразия политических институтов, идеологий  
и мнений. При этом идеология политических партий, религиоз-
ных и иных общественных объединений, социальных групп не 
может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.

Гражданское общество составляет фундамент демокра-
тии. Оно осуществляет контроль над властью, аккумулируя  
и транслируя общественные интересы и потребности через его 
институты. Гласность и прозрачность в деятельности государ-
ственного аппарата, свобода средств массовой информации, 
отсутствие цензуры – необходимые условия организации кон-
троля общества над государством.

Формирование гражданского общества связано с ростом по-
литического плюрализма, гарантированностью индивидуаль-
ной свободы человека, установлением консенсуса, солидарно-
сти, социального партнерства между государством, классами, 
социальными группами и личностями. Оно основано на выра-
жении интересов и потребностей граждан, смягчении проти-
воречий, поиске гражданского мира и согласия, объединении 
общества. 

Повышение роли гражданского общества связано с созда-
нием форм и институтов, вызванных потребностью време-
ни: организация новых профсоюзов и предпринимательских 
объединений, государственная поддержка малого и среднего 
бизнеса, создание новых субъектов поддержки предпринима-
тельства, появление новых форм массовой политической дея-
тельности, взаимосвязь политических и гражданских ассоциа-
ций. 

Расширение гражданского общества связано с созданием 
общественных, наднациональных структур (общественные  
палаты, общественные комитеты и комиссии, омбудсмены  
и т. д.). Государство устанавливает организационно-правовые 
формы усиления гражданского воздействия на государственное  
управление через практику запросов, обращений, отчетов  
депутатов, их отзывов избирателями и т. д. Развитому граждан-
скому обществу имманентно присуща правовая форма государ-
ственности. Инициатива, предприимчивость, креативность, 
готовность рисковать, самодостаточность личности – харак-
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терные черты гражданского общества. Гражданское общество 
предъявляет к личности особые требования: быть граждани-
ном государства, обладать высоким профессиональным, обще-
образовательным, культурным, нравственным уровнем. 

В процессе упрочения демократических ценностей, прин-
ципов и институтов гражданского общества в XXI в. произо-
шло возрождение интереса к его проблемам. Гражданское 
общество добивается демократизации власти государства за 
счет ее передачи органам самоуправления, взаимодействия 
большинства и меньшинства на основе согласования позиций 
государственных и общественных институтов. Его развитие 
протекает более успешно, если государство создает для этого 
благоприятные условия. Для формирования гражданского об-
щества необходима сильная государственная власть, которая 
основывается на демократизме, признании верховенства права  
и других принципах, лежащих в основе правового государства. 
Задача гражданского общества – создать оптимальные условия 
для жизнедеятельности граждан, защиты и удовлетворения их 
интересов, в том числе с помощью государства, бороться со 
злоупотреблениями государственной власти, контролировать 
и совершенствовать ее деятельность. Задача государства как 
политической формы организации публичной власти заключа-
ется в том, чтобы удовлетворять не только классовые, группо-
вые интересы элиты, но и общесоциальные интересы. 
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