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ВВЕДЕНИЕ 

 

Будущее Республики Беларусь, ее место в мировом сообществе в 

значительной мере зависят от развития гражданского общества, 

обеспечивающего возможности для самореализации личности. Становление 

зрелого гражданского общества означает смену парадигм взаимоотношений 

между властью и обществом, гражданами и их организациями, является 

важным национальным и международным приоритетом современной эпохи, 

открывающим дорогу к демократизации общественно-политической жизни.  

Для Республики Беларусь развитие гражданского общества является 

перспективным системообразующим фактором жизнеобеспечения и 

жизнеспособности белорусского народа в ближайшей и отдаленной 

перспективе. Обеспечение всего спектра национальной безопасности и 

укрепление белорусской государственности напрямую зависит от 

интенсификации процесса формирования гражданского общества в стране1, 

осуществляемого в условиях ускоренной модернизации общества. В странах 

Западной Европы гарантии реализации прав и свобод человека явились 

результатом параллельного вызревания предпосылок как внутри гражданского 

общества, так и государства. В Республике Беларусь преобразования стали в 

основном результатом импульсов исходивших от органов власти, поэтому 

разрушение административных барьеров произошло достаточно легко, в то 

время как создание новых социальных институтов, столкнулось с трудностями, 

в силу неподготовленности граждан к их реализации, с чем связаны 

особенности процесса формирования гражданского общества в стране.  

Изучение факторов, влияющих на его развитие, может способствовать 

формированию зрелого гражданского общества. На наш взгляд, продуктивным 

является его рассмотрение с учетом общественного генотипа нашей страны, в 

котором преобладающими являются коллективистские начала 

жизнедеятельности, социальных, исторических и социокультурных ее 

особенностей. В этом контексте гражданское общество неразрывно связано с 

национальным общественным менталитетом, государственными традициями. 

Если рассматривать гражданское общество с данной позиции становится 

очевидным и понятным, почему какое-либо политическое явление, 

сформировавшееся в одной стране, не может быть механически перенесено 

путем простого заимствования в систему ценностей и образ жизни другой.  

                                                           
1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : утв.Указом Президента 

Респ. Беларусь, 09 ноября 2010 г., № 575.[электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://gknt.org.by/rus/bulletin/20100910/20100910.- Дата доступа:24.01.2012. 
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Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью 

изучения закономерностей формирования и функционирования гражданского 

общества, выявления причин, сдерживающих его развитие, а также путей 

ускорения процесса консолидации общества, его структурной перестройки, 

обеспечивающей динамическое социально-экономическое развитие во 

взаимодействии с государством.  

Процесс формирования гражданского общества с учетом национальных 

традиций и особенностей набирает силу в Республике Беларусь и в 

соответствии с Концепцией национальной безопасности входит в состав 

стратегических национальных интересов2. Формирование гражданского 

общества относится к числу жизненно важных интересов Республики Беларусь 

в политической сфере – наряду с построением демократического социального 

правового государства, обеспечением эффективного функционирования 

политической системы государства, гражданского мира, национального 

согласия и социальной стабильности3.  

Опыт экономически развитых стран Западной Европы подтверждает 

необходимость тесного сотрудничества между институтами гражданского 

общества и государства, позитивную роль гражданского общества в 

стабилизации и развитии процессов жизнедеятельности общества и выступает 

в качестве системообразующего элемента строительства белорусского 

демократического правового социального государства, устойчивого развития, 

обеспечения дальнейшей демократизации власти. Важнейшее значение имеет 

гражданское общество и в инновационном обновлении белорусского социума, 

избравшего политический курс на построение государства для народа. По 

причине того, что именно гражданское общество, являющееся промежуточным 

звеном между семьей, бизнесом и государством, представляет собой основной 

институт, призванный содействовать реализации интересов и целей отдельных 

индивидов, способствующий демократизации общества, представляется весьма 

значимым исследование процесса формирования гражданского общества в 

Республике Беларусь. 

 

                                                           
2 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : утв. Указом Президента 

Респ. Беларусь, 17 июля 2001 г., № 390 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 

28.01.2008 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2008. 
3 Лукашенко, А. Г. Беларусь в современном мире: выступление на встрече со студентами 

БГУ 12.02.2008  [Электронный ресурс] / Официальный інтернет-портал Презідента 

Республікі Беларусь. – Мінск, 2008. – Режим доступа: http: 

//www/president.gov.by/press49929.html#doc/ - Дата доступа: 14. 12. 2009. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь с крупными научными программами и темами 

Исследование соответствует Государственной программе научных 

исследований на 2016–2020 (ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества»). В соответствии с целью разработки механизмов и 

практических рекомендаций, направленных на повышение уровня социально-

экономического и инновационного развития страны; разработки теорий 

белорусской государственности, научного обеспечения эффективного 

социально-экономического развития Республики Беларусь.  

Диссертация выполнена на кафедре философии и методологии 

университетского образования Республиканского института высшей школы и 

включена в следующие НИР: «Методологические основы формирования 

идеологии белорусского государства в период преодоления последствий 

мирового финансового кризиса и реализации инновационного курса 

социально-экономического развития Республики Беларусь (№ ГР 20111522) в 

рамках Государственной программы научных исследований на 2011–2015 гг. 

«Философско-методологические аспекты социального познания в условиях 

постнеклассической рациональности» на 2010–2015 гг. (№ ГР 20101103); 

«Методология формирования идеологии белорусского государства в процессе 

инновационной модернизации экономики Республики Беларусь на 2014–2015 гг. 

(№ ГР 20141992). Тема исследования соответствует приоритетным 

направлениям научных исследований «Общество и экономика» в соответствии 

с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 190 от 12 марта  

2015 г. «О приоритетных научных исследований Республики Беларусь на 

2016–2020 годы» и выполнена в рамках научной темы кафедры философии и 

методологии университетского образования Республиканского института 

высшей школы. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: осуществить теоретико-прикладную 

интерпретацию формирования и развития феномена гражданского общества в 

Республике Беларусь на современном этапе. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач: 

– выяснить генезис категории «гражданское общество» в зарубежной и 

отечественной политической науке; 

– рассмотреть концептуальные модели формирования гражданского 

общества в Западных странах и США; 

– определить теоретические основы формирования гражданского 

общества в суверенной Беларуси;  
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– обосновать значение среднего класса в структуре гражданского 

общества и обеспечении его функционирования и развития; 

– выявить особенности процесса формирования гражданского общества в 

Республике Беларусь с позиций секторальной модели. 

Научная новизна. Диссертантом сформулирована теоретическая модель 

гражданского общества, как целостная структурно-функциональная система, 

имеющая возможность применения при исследовании основных направлений 

его развития в современном мире. На основе секторной модели, путем 

выделения основных структурных блоков, сделан акцент на исторических и 

политико-культурных традициях и особенностях развития белорусского 

государства, в сравнении с западными концептуальными установками, дано 

обоснование функций государства и общества в создании условий становления 

в стране эффективного гражданского общества. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Генезис категории «гражданское общество» показывает, что в 

процессе эволюции, существенно изменился ее первоначальный смысл от 

отождествления с государством, до структурно-функционального 

размежевания. Идея о разграничении понятий «государство» и «гражданское 

общество» отразила объективный процесс дифференциации различных сфер 

общественной жизни и их эмансипации относительно государства и политики, 

то есть их становления в качестве самостоятельных областей 

жизнедеятельности граждан. Авторская модель гражданского общества 

исходит из специфики взаимоотношений государства и гражданского общества 

в Беларуси и определяет его как общество, в котором условия для реализации 

законных интересов, прав и свобод граждан, создаются при активной 

поддержке со стороны государства, передающего часть властных функций 

добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированиям, 

созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Главным субъектом гражданского 

общества является совокупность общественных объединений, социальной 

базой которых служит средний класс. Гражданское общество в современных 

условиях – это объективная закономерность общественно-политического 

развития. 

2. Концептуальные модели формирования гражданского общества в 

Западных странах и США представляют собой либеральную модель, 

обусловленную развитием гражданских инициатив путем свободной 

самоорганизации, формированием особого типа личностей, способных 

эффективно бороться за свои права в условиях разрастания функций 

государства. Свободная, децентрализованная организационная структура в 
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западных странах, предполагает построение системы горизонтальных связей, 

благодаря которым сложились паритетные отношения между государством и 

гражданскими ассоциациями, посредством которых индивид реализует не 

только собственные интересы и потребности, но способствует решению 

общественных проблем.  

Основным институтом, который призван содействовать реализации 

интересов и целей отдельных индивидов в указанных странах, является 

«третий сектор» включающий разнообразные объединения, являющийся 

промежуточным звеном между семьей, бизнесом и государством и 

осуществляющим обратную связь между ними. С использованием опыта 

гражданского строительства в Западных странах в Республике Беларусь 

созданы правовые, политические и общественные условия для формирования и 

функционирования гражданского общества. 

3. Теоретические основы формирования гражданского общества в 

суверенной Беларуси в период системной трансформации напрямую связаны с 

национальными традициями. К началу XX столетия возникли первичные 

демократические институты: участие в выборах широких слоев населения, 

легально действующие ассоциации граждан, разнообразные культурно-

просветительские и иные общественные организации, партии. Однако идеи 

автономии личности не получили широкого развития и реализации в 

общественной жизни. В период вхождения в состав СССР, в Беларуси 

сложилась специфическая модель общественного самоуправления, 

включавшая элементы гражданского общества: детские и молодежные 

организации, ассоциации в сфере профессиональной деятельности, Советы, 

творческие союзы, многочисленные общества и фонды. В настоящее время в 

Беларуси сформированы основные институты гражданского общества, которые 

определяют его общественную, политическую, экономическую и морально-

этическую основу в системе эффективного функционирования 

демократического государства.  

4. Наиболее важным проектом для Беларуси как основы для успешного 

движения страны по пути устойчивого развития является развитие среднего 

класса, так как это интеллектуальный, творческий потенциал, способствующий 

экономическому росту, культурному развитию страны, позволяющий 

адекватным образом отвечать на вызовы современности. Его ответственная 

гражданская позиция цементирует общество «снизу», способствует 

укреплению доверия и социальной солидарности, содействующей 

демократической консолидации, обеспечивает научный и технический 

прогресс. Потребности обеспечения национальной безопасности, укрепления 

белорусской государственности, осуществления целей и задач устойчивого 
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развития, требуют ускоренной модернизации общества, что в современных 

условиях осуществляется при лидирующей роли государства, с опорой на 

присущие белорусскому социуму коллективизм, взаимопомощь, стремление к 

открытости и добрососедству. Средний класс в Республике Беларусь имеет 

устойчивую тенденцию к перманентному развитию и занимает все более 

заметное место в политической и экономической жизни общества и государства. 

5. В условиях становления цифровой экономики развитие гражданского 

общества является наиболее приоритетным императивом демократических 

процессов в нашей стране. Особенности гражданского общества в Беларуси с 

позиции секторальной модели связаны с особой ролью государства, играющего 

доминирующую роль, как в формировании основных институтов гражданского 

общества, так и являющегося координатором их деятельности, в то время как 

взаимоотношения аналогичных сегментов гражданского общества и 

государства в западноевропейском и американском вариантах представляет 

собой паритетные отношения.  

Личный вклад соискателя  

Диссертация является целостным, завершенным исследованием, 

проведенным автором самостоятельно. Постановка проблемы, ее изучение, 

научный анализ и полученные выводы являются результатом многолетней 

работы. Диссертантом впервые проведено комплексное исследование 

формирования и развития гражданского общества в Республике Беларусь. 

Положения, выносимые на защиту, обоснованы, сформулированы и доказаны 

диссертантом самостоятельно.  

Апробация результатов диссертации 

Отдельные положения диссертационного исследования нашли отражение 

в тезисах докладов на ежегодных международных и республиканских научно-

практических конференциях: 4-я научно-практическая конференция молодых 

ученых и аспирантов РИВШ «Гуманитарное знание в контексте формирования 

инновационной культуры преподавателя» (май 2007 г., Минск); 5-я 

Республиканская научная конференция молодых ученых и аспирантов 

«Актуальные проблемы современного гуманитарного образования» 

(ноябрь 2008 г., Минск,); 9-я Международная научно-методическая 

конференция «Высшая школа: проблемы и перспективы» (ноябрь 2009 г., 

Минск); 6-я Республиканская научная конференция молодых ученых и 

аспирантов «Актуальные проблемы современного гуманитарного образования» 

(ноябрь 2009 г., Минск); Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы становления гражданского общества» (май 2010 г., 

Могилев); Республиканская научно-практическая конференция «Успешен тот, 

кто творит» (март 2010 г.,  Брест); 7-я Республиканская научная конференция 
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молодых ученых и аспирантов «Актуальные проблемы современного 

гуманитарного образования» (ноябрь 2010 г., Минск). 7-я межвузовская 

научно-практическая конференция «Принеманские чтения» (апрель 2017 г., 

Гродно). 8-я Международная научная конференция «Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-

экономического развития» (октябрь 2017 г., Минск).  

Опубликованность результатов 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, 6 включенных в 

перечень научных изданий Республики Беларусь, опубликованных результатов 

диссертационных исследований (2,5 авторского листа), 8 – материалы научных 

конференций (1,2 авторского листа). Общий объем публикаций – 3,7 

авторского листа. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, трех глав, семи разделов, заключения, 

библиографического списка. Объем текстовой части диссертации 113 страниц, 

общий объем – 145 страниц. Количество источников 357.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Первая глава «Гражданское общество в социально-философской и 

политической научной мысли. Обзор литературы и методология 

исследования» посвящена изучению основных этапов сущностного 

понимания феномена «гражданское общество» в истории социально-

политических учений. Уточнены положения современных теорий и концепций 

развития гражданского общества, определены методы исследования. 

В параграфе 1.1. «Категория «гражданское общество» в 

западноевропейской и американской общественных науках» дается 

аналитический обзор литературы по теме исследования, проводится анализ 

направлений, составивших теоретическую базу исследования. Обращение к 

историческим источникам различных периодов как к основополагающему 

материалу в исследовании процесса формирования гражданского общества 

позволило проследить динамику его развития и трансформации 

содержательных аспектов понятия под влиянием конкретных исторических 

событий, а также рассмотреть методологические особенности историко-

политических исследований по данной проблеме.  

В процессе эволюции понятие «гражданское общество» существенно 

изменило свой первоначальный смысл. Если в ранних концепциях, с 

античности до XVIII века оно отождествлялось с государством, то с XVIII–XIX 

веков началось их структурно-функциональное разграничение. 
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В параграфе 1.2. «Концептуализация гражданского общества в 

общественных науках Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Методология исследования» отмечается, что странами постсоветского 

пространства изучение гражданского общества началось только в конце 1980-х 

годов ХХ века, что нашло отражение в увеличении числа научных статей, 

сборников, книг, посвященных данной проблематике. Белорусские ученые, 

используя теоретические идеи, накопленные западными учеными, не 

механически копировали их, а внесли собственные положения, в которых 

нашли отражение особенности исторического развития страны и собственная 

социально-политическая практика.  

Отмечено, что чрезвычайное многообразие представлений о 

гражданском обществе в значительной мере связано как с неоднозначностью 

трактовок, складывавшихся на предшествующих ступенях развития общества и 

с целесообразностью их использования лишь применительно к определенному 

социальному контексту, так и с различиями взаимоотношений между 

представителями аппарата власти и ассоциациями. Современные 

концептуальные подходы в США и странах Западной Европы сложились в 

рамках школы политического плюрализма, представляющей собой 

классическую либеральную модель, в основу которой положено построение 

системы горизонтальных связей, благодаря которым индивид реализует 

собственные интересы и потребности, способствуя тем самым совместному 

решению общественных проблем. Реалиям белорусского общества 

соответствует школа корпоративизма, представляющая модель 

взаимоотношений, где общественные организации представляют собой 

организованные, иерархически построенные и функционально 

дифференцированные образования, признанные и утвержденные государством, 

которые наделяются предназначенной для них монополией на 

представительство взамен возможности выражать требования, и оказывать 

необходимую поддержку. Таким образом, аппарат власти обеспечивает себе 

значительный общественный контроль, например, в результате сдерживания 

агрессивных форм протеста, а ассоциации наделяются предназначенной для 

них монополией на представительство в своей области.  

При изучении гражданского общества в Республике Беларусь автор 

использует общетеоретические методы: историко-сравнительный, 

аксиологический, структурно-функциональный и системный. Эмпирическую 

базу исследования составили нормативно-правовые акты Республики Беларусь, 

официальные документы органов государственной власти и управления, 

материалы социологических исследований.  
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Во второй главе «Становление и развитие феномена гражданского 

общества: научно-политологическая рефлексия» автор выявляет основные 

предпосылки, способствовавшие возникновению гражданского общества как 

явления, оценивает значение гражданского общества как феномена, 

обладающего первостепенным значением для формирования 

демократического, правового государства.  

В параграфе 2.1. «Становление и формирование гражданского 

общества в западноевропейских странах и США» установлено, что новый 

этап в развитии идеи гражданского общества начинается в XIX– н. XX веков, 

когда происходит дальнейшая дифференциация общественных наук и, вместе с 

тем, изменяется и само понимание гражданского общества. Из конструкции 

идеального общественного устройства, основанного на естественном праве и 

общественном договоре, оно трансформируется в сферу социальной 

реальности. Это связано с переходом к индустриальному обществу, где 

увеличилась значимость отдельного человека, индивид превратился из 

подданного, в гражданина государства. На законодательном уровне было 

признано юридическое равенство людей, что определило качественно новое 

общественное положение личности: индивиды, независимо от их социального 

происхождения и имущественного положения, признавались свободными и 

полноправными участниками общественной жизни. Институт частной 

собственности стал наиболее существенной экономической предпосылкой 

свободы индивида, способствовал формированию развитого гражданского 

самосознания, появлению независимых, но способных сплотиться ради 

достижения своих целей личностей. Стали возникать необходимые элементы 

гражданского общества: разнообразные общественные организации и 

движения («третий сектор»), активно участвующие в политической жизни 

страны и выполняющие задачи широкого общественного значения. 

Современное зрелое западное гражданское общество – это общество свободной 

самоорганизации, где существенным является верховенство права, которое 

подчиняет государство обществу. 

Со странами Западной Европы и США обычно связывают так 

называемый либеральный или индивидуалистский тип гражданского общества. 

Его общими социально-философскими и политико-социологическими 

основаниями являются взгляды на государство как на субъект утверждения 

нравственности (Платон, Аристотель, Г. В. Гегель), достижения общей 

безопасности (Т. Гоббс), охраны права частной собственности (Дж. Локк), 

достижения общественного блага (Г. Гроций), утверждения общей свободы 

(Ж.-Ж. Руссо). Данный тип гражданского общества предполагает признание 
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гражданина источником государственной власти, ограничение 

самостоятельности гражданина объемом его прав и свобод. 

Параграф 2.2. «Гражданское общество в Беларуси в досоветский и 

советский периоды» посвящен изучению процесса формирования 

гражданского общества в Беларуси, входившей в состав Российской империи. 

Автор констатирует, что его становление шло отличным от Запада путем, что 

связано с особенностями российской истории, в силу отсутствия древней 

гражданственности из-за постоянных внешних и внутренних войн, а также 

ментальных характеристик народа. Если на Западе появление гражданского 

общества было детерминировано развитием гражданских инициатив «снизу», 

на основе определенных традиций и системы ценностей, формированием 

особого типа личности с сознанием и поведением, характерным для индивидов, 

способных эффективно бороться за лучшее будущее для себя и своей семьи. То 

ключевой особенностью становления гражданского общества в Беларуси 

является исторически сложившаяся повышенная роль государства в данном 

процессе. 

Политика Александра I способствовала росту общественной активности 

на территории Беларуси, что выразилось в возникновении  многочисленных 

официальных и неофициальных кружков и групп, дала возможность широко 

обсуждать проблемы хозяйственных усовершенствований. При этом процесс 

самоорганизации общественных групп шел преимущественно в среде 

дворянства, а общественная самодеятельность развивалась там, где она 

поощрялась и даже инициировалась государством – в сфере 

благотворительности и научной деятельности (Виленский университет стал не 

только учебным заведением, но и научным обществом).  

Многие важные преобразования, способствующие формированию 

институтов гражданского общества в Беларуси, явились следствием поражения 

России в Крымской войне 1853–1856 гг. и произошли в эпоху Александра II. 

Проведенные им реформы, открыли возможности формирования гражданского 

общества, так как все индивиды стали полноправными участниками 

общественной жизни, обрели, юридическое равенство, что определило 

качественно новое положение личности в обществе. Конечно, юридическое 

равенство означает всего лишь равенство возможностей и не предполагает 

фактического равенства, однако, – это создавало определенные условия для 

проявления талантов и способностей личности.  

Процесс общественной самоорганизации, начавшийся в Беларуси с 

возникновения небольших дискуссионных научных кружков и 

негосударственных благотворительных организаций, в начале XX века 

проявился в создании более крупных и многочисленных организаций, союзов, 
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складывания многопартийности, роста числа белорусских, польских, русских, 

еврейских общественных объединений. Однако, несмотря на определенную 

дистанцию от государства, все они входили в сферу его влияния.  

К Октябрьской революции 1917 года гражданское общество в России, 

было на начальной стадии развития, процесс обретения народом прав и свобод 

развивался очень медленно. После революции был ликвидирован институт 

частной собственности, являющийся наиболее существенной экономической 

предпосылкой свободы индивида, способствующий формированию развитого 

гражданского самосознания. Хотя, в первые десятилетия после Октябрьской 

революции, общественная активность была достаточно высокой, постепенно 

она утратила добровольный характер. Горизонтальные системы связей и без 

того слабые были нарушены. Общественные организации, один из основных 

институтов гражданского общества, были включены в вертикаль 

государственной власти. Советское государство предоставляло своим 

гражданам возможности по самоорганизации и самодеятельности, в том числе 

в политической сфере, хотя и держало эти процессы под строгим контролем.  

В третьей главе «Особенности процесса развития гражданского 

общества в Беларуси на современном этапе» выявлены основные 

предпосылки и особенности процесса формирования гражданского общества в 

Беларуси, а также выработаны предложения по его дальнейшему 

совершенствованию. 

В параграфе 3.1. «Эволюция институтов гражданского общества в 

Беларуси в постсоветский период» анализируется процесс политической 

модернизации нашей страны, принявшей направление смены общественной 

системы в н.1990-х гг. ХХ века, в результате чего в белорусском обществе 

произошли постепенные сдвиги в осознании того, какими должны быть модели 

сотрудничества различных институтов политической системы. Общество 

сделало значительный шаг по направлению к выработке важных черт 

гражданского общества. В Беларуси стала набирать силу деятельность 

добровольных общественных организаций и движений, был воспроизведен 

весь идеологический спектр партийных образований, появились правовые 

условия для сужения сферы государственного влияния на общественно-

политическую деятельность и личную жизнь граждан.  

Однако, активность «снизу», то есть деятельность людей, 

способствующая становлению гражданского общества, по-прежнему не очень 

высока. На современном этапе, идет процесс формирования структур 

гражданского общества, которые могли бы самостоятельно вести 

равноправный диалог с властью, но не заработали в полном объеме механизмы 

саморегуляции общества, определяемые степенью развитости рыночных 
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отношений, именно государство осуществляет помощь становлению 

гражданского общества, что закономерно в условиях переходного периода. 

Государственная власть распространяется на институты гражданского 

общества в части установления правовых норм, обеспечивающих нормальное 

функционирование и развитие гражданского общества. 

Идет процесс поиска наиболее адекватных форм «обратной связи» во 

взаимоотношениях гражданского общества и государства. Однако, учитывая 

характер национального менталитета, проявляющегося в стиле жизни 

населения, деятельности общественных организаций, политическую культуру 

общества коллективистского по своей природе, гражданское общество в нашей 

стране формируется на ином аксиологическом фундаменте, чем на Западе. 

Одной из наиболее сложных проблем в данном случае остаются 

патерналистские отношения в обществе и надежда на государство во всех 

сферах деятельности. Очевидно, что, имея собственные специфические черты, 

белорусская модель гражданского общества отличается от своего 

исторического прототипа, повторяя, скорее собственный предшествующий 

опыт, нежели стран Западной Европы, так как инициатива по-прежнему 

исходит от государства.  

В параграфе 3.2. «Средний класс как фактор стабильности 

государства и динамического развития гражданского общества» показано, 

что средний класс, есть основной фактор функционирования зрелого 

гражданского общества. Однако, это не механическая конструкция. С одной 

стороны, он формируется в стабильной социально-экономической системе при 

поддержке государства, а другой – он сам способствует социально-

экономической устойчивости общества. Он обеспечивает не только научный и 

технический прогресс, но и придает устойчивость обществу в экономическом и 

политическом отношениях.  

Сегодняшняя Беларусь нуждается в росте и развитии среднего класса для 

того, чтобы страна приобрела устойчивое социально-экономическое развитие, 

поскольку без формирования высокопроизводительной, высокообразованной, 

высокостатусной рабочей силы, те амбициозные задачи, которые поставлены в 

качестве долгосрочной цели (повышение производительности труда, освоение 

нанотехнологий, развитие наукоемких производств), будут нереалистичны. 

Нужно ориентироваться на формирование слоя квалифицированных 

специалистов, обладающих высоким интеллектуальным капиталом, а также 

достойным уровнем материальной обеспеченности, недвижимостью и высоким 

уровнем дохода. Нужно способствовать повышению в сознании общества 

статуса образования, науки, культуры престижа творческого 

высококвалифицированного труда путем приведения в соответствие оплаты 
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работников данной сферы с качественными характеристиками их труда и 

значимостью для общества. Формирование жизненной среды и стиля жизни 

среднего класса, нужно вести через пропаганду социокультурных ценностей и 

усиление общественного влияния среднего класса посредством деятельности 

ассоциаций, объединений и политических партий. Так как его ответственная 

гражданская позиция в условиях стратегической нестабильности современного 

мира может выступить в качестве фактора стабилизации и устойчивого 

развития Беларуси, адекватным образом отвечать на вызовы и угрозы 

современности в соответствии с актуальными задачами экономического роста 

и культурного развития страны.  

В системе государственного управления формируется понимание 

важности среднего класса в процессе социально-экономического развития. 

Государство создает благоприятные условия для удовлетворения интересов 

молодежи, так как она является звеном, через которое реализуется 

преемственность поколений, происходит накопление производственного опыта 

и интеллектуального потенциала общества. Молодежь обладает наиболее 

высоким уровнем адаптивности к рыночной экономике, проявляет высокую 

социальную мобильность, гибкость, склонность полагаться на собственную 

активность как необходимое условие жизненного успеха и представляет собой 

потенциал среднего класса. С этой целью с 1996 года в стране функционирует 

фонд Президента по поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой 

молодежи. Созданы банк данных талантливых молодых людей и кадровый 

резерв, чтобы в будущем помочь занять им достойное место в жизни общества. 

В Беларуси обеспечена возможность овладения новыми знаниями и навыками, 

необходимыми для успешной работы в условиях инновационной экономики. 

В качестве важнейших направлений пути перехода Республики Беларусь к 

устойчивому развитию выбраны: приближение Республики Беларусь по 

уровню и качеству жизни населения к экономически развитым странам на 

основе формирования социально ориентированного рыночного типа 

экономики и среднего класса как фактора стабилизации общества. 

В долгосрочной перспективе главной целью государственной политики стало 

обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни населения и создание 

условий для развития человеческого потенциала. 

В параграфе 3.3 «Основные направления развития гражданского 

общества в Республике Беларусь на современном этапе» выявляются 

основные шаги белорусского государства, по созданию условий развития 

гражданского общества и их соответствие тенденциям и требованиям 

современного развития общества.  
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Отмечено, что государство стремится создать благоприятные 

нормативно-правовые условия формирования гражданского общества. В 

стране функционируют политические партии, создана разветвленная сеть 

общественных организаций и движений. Существующие политические 

институты отражают ориентацию на построение правового демократического 

государства как политической основы гражданского общества.  

Основные принципы устойчивого функционирования страны положены в 

основу «Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития», «Концепции национальной безопасности» и директив Президента, 

регламентирующих дисциплину и порядок, дебюрократизацию, экономию и 

бережливость. Для нашей страны характерно использование 

конституциональных форм непосредственной демократии: референдумов и 

политических выборов. За весь период существования суверенного 

белорусского государства трижды проводилось всенародное голосование (в 

1995, 1996 и 2004 гг.). Традиционно высокая избирательная активность на 

выборах, включая последние, президентские и парламентские (2015 и 2016 гг.), 

демонстрируют высокое правосознание граждан. 

О признании государством элементов гражданского общества как 

субъектов политического процесса свидетельствует проведение 

Всебелорусских собраний, на которых обсуждаются вопросы 

республиканского и местного значения. Устройство государственной власти, 

закрепленное в Конституции Республики Беларусь, развитие структурных 

элементов в экономической, социальной, культурной, духовной сферах, 

формирование самоуправленческих структур вполне соответствует 

демократическим нормам. Белорусская модель социально ориентированной 

рыночной экономики в ее завершенном виде – это высокоэффективная 

экономика с развитым предпринимательством и рыночной инфраструктурой, 

действенным государственным регулированием, заинтересовывающим 

предпринимателей в расширении и совершенствовании производства, а 

наемных работников в высокооплачиваемом труде. Она базируется на 

принципах конституционных гарантий прав и свобод граждан, свободы 

предпринимательства и добросовестной конкуренции, равенства всех форм 

собственности, гарантии ее неприкосновенности и использования в интересах 

личности и общества, социального партнерства между государством, 

профсоюзами и союзами предпринимателей. 

Важной тенденцией становится все большая потребность в развитии 

механизмов всестороннего учета интересов и мнений гражданских структур 

при обсуждении вопросов республиканского и местного значения. 

Общественные объединения получили возможность участвовать в подготовке 
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законодательных и других актов, в работе по осуществлению государственного 

контроля и надзора, но реализация их права на участие в управлении делами 

государства сдерживается стремлением властей придать им 

полугосударственный статус. Политические партии должны принимать 

активное участие в политической жизни страны. СМИ не в полной мере 

справляются с задачей формирования национального самосознания, в связи с 

чем происходит экспансия ценностей западного общества. Для современного 

этапа диалога белорусского общества и власти важным фактором является 

демонстрация в публичном пространстве заинтересованности высшего 

руководства страны в развитии гражданского общества, углубление в 

структурах государственной власти понимания ценности не декларативного, а 

продуктивного взаимодействия общества и власти.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. В результате анализа теории развития гражданского общества 

выяснена эволюция смены парадигм формирования этого общественного 

феномена в историческом процессе. Определены основные признаки 

современного гражданского общества либерального типа, институциональным 

содержанием которого является законодательное закрепление прав и свобод 

граждан, осознающих свои обязанности и отстаивающих свои права; переход 

основных властных функций от государства к относительно независимым от 

власти общественным объединениям. На основании исторического опыта 

развития гражданского общества определены особенности взаимоотношений 

государства и гражданского общества в Беларуси, формирования условий для 

реализации законных интересов, прав и свобод граждан. Сформулирована 

авторская модель гражданского общества, которая базируется на специфике 

взаимоотношений государства и гражданского общества в Беларуси, исходя из 

чего автор предлагает свою интерпретацию гражданского общества: 1) это 

общество, в котором условия для реализации законных интересов, прав и 

свобод граждан, создаются при активной поддержке со стороны государства; 

2) главным субъектом является совокупность общественных объединений, 

которые признаны или утверждены государством, что ограничивает 

возможность влияния социальных сетей и иностранных агентов, обеспечивая 

государству возможность контроля; 3) социальной базой служит средний 

класс, находящийся на стадии формирования [6, 7, 8, 11, 12].  

2. Формирование развитого гражданского общества в Западной Европе 

основано на Биллях о правах в Англии и США и Декларации прав человека и 

гражданина во Франции. Идеологические, экономические и политические 
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предпосылки гражданского общества в западных странах воплощались в 

действительность в ходе длительной классовой борьбы и оказали 

определяющие влияние на развитие социально-экономических процессов в 

этих странах.  

Таким образом, современные концептуальные подходы в США и странах 

Западной Европы сложились в рамках школы политического плюрализма, 

представляющей собой классическую либеральную модель, в основу которой 

положено построение системы горизонтальных связей, благодаря которым 

индивид реализует собственные интересы и потребности, вместе с тем 

способствуя совместному решению общественных проблем. Свободная, 

децентрализованная организационная структура, дистанцирование групп 

интересов и власти в западных странах, предполагает равноправные отношения 

между государством и гражданскими ассоциациями и способствует 

формированию и функционированию институтов гражданского общества. 

Автор пришел к выводу, что формирование гражданского общества является 

исторически закономерным процессом реализации демократических 

принципов развития цивилизации и оказывает влияние на его развитие в 

странах переходной экономики. Опыт развития демократических процессов в 

западных странах поучителен для становления и функционирования 

гражданского общества и в Республике Беларусь [4, 10].  

3. Теоретические основы формирования гражданского общества в 

суверенной Беларуси характеризуются гуманистическими христианскими 

тенденциями и  определяются специфическими чертами, наиболее 

характерным для восточнославянской культуры – терпимость, разумность, 

приемлемость компромиссов, равенство, способность к адаптации 

противоречивых мнений, принципы коллективизма и социальной 

справедливости, которые были заложены и развиты в процессе становления 

белорусской нации и государственности. Обладая собственными, исторически 

сложившимися чертами народной жизни, белорусское гражданское общество 

отличается национальной социокультурной спецификой от гражданского 

общества либерального типа.  

В диссертации установлено, что белоруской реальности соответствует 

корпоративная модель гражданского общества, представляющая действенную 

систему взаимоотношений между представителями власти и ассоциациями и 

строящуюся по принципу логической иерархии. Общественные организации и 

движения признаны или утверждены государством, в силу чего аппарат власти 

обеспечивает себе законодательное право контроля, а общественные 

ассоциации наделяются предназначенной для них монополией на 

представительство в своей области действий взамен необходимости оказывать 
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государству политическую поддержку. Современный процесс формирования 

зрелого гражданского общества в Беларуси зависит от активизации 

политического и экономического участия населения, реального 

функционирования многопартийности, деятельности естественно созданных 

ассоциаций. В настоящее время этот процесс приобретает социальную 

динамику в связи с формированием и укреплением национальной 

государственности, расширением и активизацией деятельности общественных 

институтов. Развивающееся гражданское общество в Беларуси характеризуется 

гуманностью, толерантным отношением к общечеловеческим и национальным 

ценностям, веротерпимостью и политической устойчивостью граждан [3, 6, 9, 10]. 

4. Автор пришел к выводу, что в переходных обществах для развития 

социальной базы гражданского общества – среднего класса, способного 

выполнять функцию стабилизатора и балансира разнонаправленных 

общественных интересов лидирующая роль принадлежит государству. В 

современной Беларуси средний класс является не окончательно 

оформившимся, существующим по своим, отличным от западных стандартов, 

но в то же время наиболее конструктивно действующим субъектом 

белорусского переходного процесса. Он демонстрируют склонность к 

индивидуализму и стремление опираться на собственные силы, самостоятельно 

определять свои жизненные цели и последовательно добиваться их 

достижения, опираясь на личные знания, силы и способности. Средний класс 

формирует новые социальные институты, отличающиеся от подобных 

структур в западных странах. В Беларуси средний класс по своим базовым 

характеристикам еще близок к населению в целом, но его жизненные 

установки уже способствуют мобилизации интеллектуальных человеческих 

ресурсов для постоянного профессионального саморазвития, экономической и 

общественно-политической активности. Средний класс в Беларуси имеет 

устойчивую тенденцию к постоянному образовательному, профессиональному 

и количественному росту и является политической и экономической опорой 

общества и государства. 

Автор считает, что для устойчивого развития среднего класса 

необходимо дальнейшее формирование как экономических предпосылок, так и 

самоидентификация, самоорганизация, а также обеспечение высокого уровня и 

качества жизни населения (охрана здоровья и медицинское обслуживание, 

комфортные жилищные и бытовые условия, высокое пенсионное обеспечение, 

качественное дошкольное и перспективное школьное, вузовское и 

производственное образование, полная занятость трудоспособного населения, 

организация высокопроизводительного производства с высокой средней 

зарплатой и т.д.). Это позволит сформировать благоприятные условия для 
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создания в Беларуси в ближайшее время государства айти-сферы, объявленной 

Президентом Республики Беларусь в послании белорусскому народу и 

национальному парламенту за 2017 г., в котором средний класс будет 

интенсивно развиваться, постепенно превращаясь в новое качество 

созидательной силы «креативный класс» [2, 6, 10, 13, 14]. 

5. В диссертации доказывается, что развитие гражданского общества в 

Республике Беларусь рассматривается как ключевой элемент демократических 

процессов в странах переходного периода. Модель белорусского гражданского 

общества состоит из тех же основных секторов, что и в странах со зрелым 

гражданским обществом: государственные организации, коммерческие 

организации и некоммерческие организации.  

В ходе детального исследования секторной модели автором выделена 

системная совокупность структурных блоков: правовой, экономический, 

политический, социальный, духовный и коммуникативный. В процессе их 

анализа, автором доказано, что, несмотря на то, что секторная модель и 

структурные блоки гражданского общества в Беларуси аналогичны таким же 

моделям стран с развитым гражданским обществом, в содержательном аспекте 

имеются характерные отличия. Особенно значительные расхождения 

выделены в политическом блоке, представленном деятельностью политических 

партий и общественных организаций, социальном, продемонстрировавшем 

значительные отличия в социальной структуре белорусского общества по 

сравнению с западноевропейским и духовном. Отличия коренятся в специфике 

менталитета белорусского народа и собственной истории формирования, а 

следовательно, гражданское общество представляет собой не классическую 

либеральную, а корпоративную модель гражданского общества.  

Установлено, что перспективы развития гражданского общества будут 

определяться и зависеть от того, какой станет направленность отношений 

государства и гражданского общества: создание государством условий для 

самореализации личности, актуализации общественным и индивидуальным 

сознанием понятия «свобода как ответственность» или реформирование при 

лидирующей роли государства. В современных условиях основные институты 

гражданского общества в Беларуси развиваются динамично. Развитие и 

расширение созидательных функций гражданского общества в Беларуси – это 

объективная закономерность функционирования политического процесса по 

закреплению демократических принципов современного общества на пути 

достижения устойчивого социально-экономического развития 

государства [1, 5. 7, 9]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость диссертации связана с возможностью 

постановки и решения на ее основе новых исследовательских задач, 

касающихся рассмотрения и разработки актуальных проблем гражданского 

общества. Выводы, полученные в диссертации, будут способствовать 

разработке мероприятий по дальнейшему совершенствованию процесса 

развития гражданского общества в Республике Беларусь. Материалы 

диссертации найдут применение в научно-исследовательской деятельности, в 

учебном процессе, будут использованы в качестве дополнительных материалов 

для учебных дисциплин «Основы социально-гуманитарных наук», «Основы 

идеологии белорусского государства», интегрированного модуля 

«Политология» в учебных заведениях страны, курсов повышения 

квалификации и переподготовки преподавателей и специалистов системы 

образования, а также в управленческой деятельности работников 

государственных учреждений, направленных на идеологическую и социальную 

работу с населением. 
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РЕЗЮМЕ 

Ермак Ольга Ивановна 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Ключевые слова: гражданское общество, демократическое государство, 

правовое государство, социальное государство, политическая культура, 

средний класс, политические партии, общественные организации и движения, 

средства массовой информации. 

Цель исследования: осуществить теоретико-прикладную 

интерпретацию  формирования и развития феномена гражданского общества в 

Республике Беларусь на современном этапе. 

Основные методы исследования: общетеоретические методы: 

историко-сравнительный, аксиологический, структурно-функциональный и 

системный.  

Полученные результаты и их научная новизна. Исследован генезис 

категории «гражданское общество» и его современное содержание. 

Проанализированы условия и процесс формирования гражданского общества в 

западных странах. Выявлены предпосылки формирования гражданского 

общества в суверенной Республике Беларусь. Определены особенности 

процесса формирования гражданского общества в Беларуси. Изучена роль 

среднего класса в обеспечении функционирования и развития гражданского 

общества. Сформулирована теоретическая модель гражданского общества, как 

целостная структурно-функциональная система, имеющая возможность 

применения при исследовании основных направлений его развития в 

современном мире. На основе секторной модели, путем выделения основных 

структурных блоков, сделан акцент на исторических и политико-культурных 

традициях и особенностях развития белорусского государства, в сравнении с 

западными концептуальными установками, дано обоснование функций 

государства и общества в создании условий становления в стране 

эффективного гражданского общества. 

Рекомендации по использованию и область применения. Материалы 

диссертации найдут применение в НИР, при подготовке учебных дисциплин 

«Основы социально-гуманитарных наук», «Основы идеологии белорусского 

государства», «Политология», для курсов повышения квалификации и 

переподготовки преподавателей и специалистов системы образования, в 

управленческой деятельности работников государственных учреждений, 

направленных на идеологическую и социальную работу с населением. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Ермак Вольга Іванауна 
 

ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ: ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ Ў 

ПАЛІТЫЧНАЙ НАВУЦЫ ЯГО ФАРМІРАВАННЯ І РАЗВІЦЦЯ  

(НА ПРЫКЛАДЗЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ) 

Ключавыя словы: грамадзянская супольнасць, дэмакратычная 

дзяржава, прававая дзяржава, сацыяльная дзяржава, палітычная культура, 

сярэдні клас, палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі і рухі, сродкі масавай 

інфармацыі. 

Мэта дысертацыйнага даследаванння: ажыццявіць тэарэтыка-

прыкладную інтэрпрэтацыю фарміравання і развіцця феномена грамадзянскай 

супольнасці ў Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе. 

Метадалагічная аснова даследавання: агульнатэарытычныя метады: 

гісторыка-параўнальны, аксіялагічны, структурна-функцыянальны і сістэмны. 

Атрыманыя  вынікі і іх навуковая навізна:Даследаваны генезіс 

катэгорыі «грамадзянская супольнасць» і яго сучаснае ўтрыманне. 

Прааналізаваны ўмовы і працэс фарміравання грамадзянскай супольнасці ў 

заходніх краінах. Выяўлены перадумовы фарміравання грамадзянскай 

супольнасці ў суверэннай Рэспубліцы Беларусь. Вызначаны асаблівасці 

працэсу фарміравання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Вывучана роля 

сярэдняга класу ў забеспячэнні функцыянавання і развіцця грамадзянскай 

супольнасці. Сфармулявана тэарэтычная мадэль грамадзянскай супольнасці, як 

цэласная структурна-функцыянальная сістэма, якая мае магчымасць 

прымянення пры даследаванні асноўных напрамкаў яго развіцця ў сучасным 

свеце. На аснове сектаральнай мадэлі, шляхам вылучэння асноўных 

структурных блокаў, зроблены акцэнт на гістарычных і палітыка-культурных 

традыцыях і асаблівасцях развіцця беларускай дзяржавы, у параўнанні з 

заходнімі канцэптуальнымі ўстаноўкамі, дадзена абгрунтаванне функцый 

дзяржавы і грамадства ў стварэнні ўмоў станаўлення ў краіне эфектыўнай 

грамадзянскай супольнасці. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і галіна прымянення. Матэрыялы 

дысертацыі знойдуць прымяненне ў НДР, пры падрыхтоўцы навучальных 

дысцыплін «Асновы сацыяльна-гуманітарных навук», «Асновы ідэалогіі 

беларускай дзяржавы», «Паліталогія», для курсаў павышэння кваліфікацыі і 

перападрыхтоўкі выкладчыкаў і спецыялістаў сістэмы адукацыі, у кіраўніцкай 

дзейнасці работнікаў дзяржаўных устаноў, накіраваных на ідэалагічную і 

сацыяльную працу з насельніцтвам. 
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RESUME 
 

Ermak Olga Ivanovna 
 

CIVIL SOCIETY: INTERPRETATION IN THE POLITICAL SCIENCE 

OF ITS FORMATION AND DEVELOPMENT 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS) 

Key words: civil society, democratic state, legal state, social state, political 

culture, middle class, political parties, public organizations, and movements, mass 

media. 

The aim of the research is: to implement a theoretical and applied 

interpretation of the formation and development of the phenomenon of civil society 

in the Republic of Belarus at the present stage. 

The principal methods of research: general theoretical methods: historical-

comparative, axiological, structural-functional and systemic. 

The got results and their scientific novelty:  

The genesis of the category "civil society" and its contemporary content is 

investigated. The conditions and process of the formation of civil society in Western 

countries are analyzed. The preconditions for the formation of civil society in the 

sovereign Republic of Belarus are revealed. The specifics of the process of formation 

of civil society in Belarus are determined. The role of the middle class in ensuring 

the functioning and development of civil society was studied. 

The theoretical model of civil society is formulated as an integral structural 

and functional system that can be applied in the study of the main directions of its 

development in the modern world. Based on the sector model, by highlighting the 

main structural blocks, the emphasis is placed on the historical and political-cultural 

traditions and features of the development of the Belarusian state, in comparison 

with the Western conceptual guidelines, and the rationale for the functions of the 

state and society in creating conditions for the establishment of an effective civil 

society in the country. 

Recommendations about practical using of the result. The materials of the 

thesis will find application in research, in the preparation of the academic disciplines 

"Fundamentals of Social and Humanitarian Sciences", "Foundations of the Ideology 

of the Belarusian State", "Political Science", for refresher courses and retraining of 

teachers and specialists in the education system, on ideological and social work with 

the population. 


