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вано 20 кроватей [2, с. 39].  Однако не все уездные города Витебской губер-
нии могли позволить себе содержание медико-санитарных учреждений. Так, 
к примеру, «в Себеже, ввиду отсутствия средств, оборудовать и содержать 
лазарет за свой счет невозможно» [2, с. 40]. А в г. Дриссе и вовсе не нашлось 
походящих помещений под лазарет.

Таким образом, в 1914–1915 гг. в Витебской губернии оказание помощи 
больным и раненым воинам приняло большой размах. Деятельность обще-
ственных объединений в организации медико-санитарных учреждений зна-
чительно уступала городским властям и военному ведомству. Из 9764 коек, 
оборудованных в Витебской губернии, только 576 содержалось на средства 
общественных организаций. 
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В условиях политической и экономической интеграции формирование и 
развитие гражданского общества все более зависит от уровня правосознания 
людей и их способности реализовывать свои права и интересы: право на 
объединение, право на получение, хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной информации о деятельности государственных 
органов, общественных объединений, о политической, экономической, куль-
турной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Важным 
элементом гражданского общества являются общественные объединения, 
которые являются своеобразным посредником между гражданином и госу-
дарством, формой реализации основных прав и свобод человека и граждани-
на, выступают одной из организационных форм демократии.

Многие авторы относят общественные объединения к понятию «третий 
сектор». Третий сектор – это особый общественный институт, образуемый 
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совокупностью негосударственных некоммерческих организаций, которые 
своей деятельностью обеспечивают некую часть социального воспроиз-
водства [1, с. 24]. Третьим сектором сегодня чаще всего называют разно-
образные некоммерческие организации и группы, не ставящие своей целью 
получение прибыли, что подчеркивает отличие их от первых двух секторов: 
публичной власти и коммерческих организаций. В условиях демократии 
неправительственные организации выступают в качестве промежуточной 
структуры, которая отделяет граждан от непосредственного воздействия со 
стороны государства и в тоже время способствует взаимодействию граж-
дан и государства. Третий сектор, по сути, является независимым сектором, 
который инициируется снизу и представляет собой формирование группы 
людей, объединенных единой целью, которая направлена на достижение 
реализации гражданских, экономических, социальных и культурных прав. 
Главное отличие от политических партий состоит в том, что неправитель-
ственные организации не ставят своей целью завоевание государственной 
власти. Политическая роль неправительственных организаций состоит в 
оказании влияния на процесс принятия политических решений органами го-
сударственной власти и управления в более или менее постоянном давлении 
на властные структуры.

Важнейшая задача неправительственных организаций состоит не только 
в осознании и доведении до государственной власти потребностей и инте-
ресов своих членов, но также и в поиске путей реализации своих потребно-
стей, совершенствовании политических институтов. Данное обстоятельство 
способствует формированию четкой структуры гражданского общества. 
Через привлечение членов неправительственных организаций к решению 
общественно значимых проблем реализуется одна из главных задач граж-
данского общества – социализация граждан: формирование активной жиз-
ненной позиции, повышение политической образованности и культуры.

Особое значение имеет функционирование обратной связи между граж-
данами и властью. Через общественные организации и движения граждане 
могут заявить о своем согласии или несогласии с проводимой политикой, 
поддержать или, напротив, саботировать те или иные политические решения 
[2, с. 66].

Когда неправительственные организации в своей деятельности выходят 
за рамки существования одного государства, можно говорить о создании 
межнациональных (или международных) неправительственных организаци-
ях, которые представляют собой добровольные, межполитические, межго-
сударственные, некоммерческие формирования лиц, законно реализующие 
свои права и интересы. Неправительственные организации могут влиять на 
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мировое общественное мнение и опираться на него при решении внутрен-
них проблем [3, с. 13]. Появление новых глобальных проблем, для решения 
которых уже недостаточно возможностей государств, многообразие возник-
ших связей между народами, нуждающихся для адекватного выражения в 
международных институтах, усиление демократических процессов в сфере 
внутренних и международных отношений государств, проявлением которых 
является желание сделать общество более открытым и демократичным, – все 
это представляет собой важнейшие цели, для достижения которых и суще-
ствует гражданское общество.

На основе всего вышеизложенного можно говорить о том, что неправи-
тельственные организации, функционирующие как внутри государства, так 
и на международном уровне, являются важнейшим структурным элементом 
гражданского общества.
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Сегодня миграция стала важной частью жизни французского общества. 
Количество иммигрантов не поддается точной оценке, поскольку, помимо 
легальных иммигрантов, во Франции проживает много нелегальных. Боль-
шую их часть составляют выходцы из бывших французских колоний, то 
есть – мусульмане.

Исследователь О. И. Аршба в монографии «Иммиграция, интеграция, 
натурализация: опыт западноевропейских стран» точкой начала массовой 
иммиграции во Францию называет середину XIX в., когда Франция стала 
индустриальной страной. По мнению ученого, уже тогда мигранты актив-


