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Summary
In given article the analysis of a role and a place of the control and an estimation of knowledge 

on computer science is lead. Various approaches to concepts "control" and "estimation" are considered, 
have allocated principles on which the control and an estimation over system of developing training is 
under construction, and also key problems in the field of control-estimated activity. Besides having 
defined a place, a role of the control and an estimation in educational activity in system D.B. Ellkonin -  
V.V. Davidov, pedagogical requirements to developed technology and have formulated necessary 
conditions at which the system possesses developing in relation to trained function.
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Г.И. Федосенко

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ ПОЛИТОЛОГИИ 

(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

После распада Советского Союза в его бывших республиках, в том числе и в Беларуси, 
возросло внимание ученых к гражданскому обществу и правовому государству как двум 
компонентам в структуре современного цивилизационного общества. Тема «Гражданское 
общество и правовое государство» -  одна из центральных в вузовском курсе политологии.'ТЕе 
освещение требует анализа истории разработки проблемы, систематизации ключевых понятий в 
целях вооружения студентов необходимой суммой знаний, которая позволит им объектайАо 
оценить уровень сформированности данных институтов в Республике Беларусь. Тем самым будет 
сделан еще один шаг по пути формирования устойчивой гражданской позиции будущих 
специалистов.

Следует начать с того, что теории гражданского общества и правового государства 
разрабатывались на протяжении многих веков. В этом плане заслуживают упоминания такие 
мыслители, как Н. Макиавелли,. Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм, Г. Лейбниц, Ш. Монтескье, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс й Ф. Энгельс и др.

Согласно Гоббсу, гражданское общество -  составная часть государства, того Левиафана, 
без которого оно погрузится во мрак, дикость, варварство, невежество, бесконечные войны.

В отличие от Гоббса, Локк не отдает предпочтение государству, стоящему над 
гражданским обществом, основу которого составляет частная собственность, священная и 
неприкосновенная. Но Локк не забывает напоминать всем субъектам гражданского общества об их 
неукоснительном подчинении закону, который превыше всего.

Монтескье обосновывает верховенство права. Он выдвигает понятие свободы, 
рассматривая её как право поступать, делать все, что дозволено законом.
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Гегель решительно выделил гражданское общество из структуры государства, показав, 
что оно находится не внутри государства, а вне его, хотя между ними сохраняется тесная связь, 
ибо оба эти компрнента составляют единое целое, то есть общество. * 1

Идею Гегеля о разграничении гражданского общества и государства на 
материалистической основе развивали Маркс и Энгельс. Гражданское общество -  сфера 
материальной жизни и деятельности людей. Жизнедеятельность гражданского общества -  главная 
движущая сила исторического прогресса. Гражданское общество представляет собой 
общественную организацию, развивающуюся непосредственно из производства и общения как 
совокупность экономических отношений, соответствующих производительным силам.

Исходя из современного понимания гражданского общества, мы можем сформулировать 
определение данного понятия.

Гражданское общество есть сфера неполитических отношений: экономических,
социальных, духовных, культурных, семейных, профессиональных, этнических, религиозных, 
спортивных, молодежных и т.д.

Гражданское общество не вводится конституцией, иным юридическим актом. Оно 
формируется постепенно, естественно, само по себе по мере развития и совершенствования всей 
системы общественной жизни.

Не государство создает гражданское общество, а, наоборот, гражданское общество 
оказывает давление на государство, заставляя его стать демократическим и правовым.

Гражданское общество -  саморегулирующая система вне государственных отношений, 
возникающая в результате взаимодействия свободных, равноправных и юридически независимых 
от государства граждан и их добровольных объединений.

Гражданское общество -  промежуточная инстанция между индивидом и государством. 
Это такое состояние общества, при котором каждый человек получает реальные материальные и 
духовные возможности для свободного, равноправного самовыражения, активного участия в 
управлении делами общества и государства

Гражданское общество позволяет всем его членам объединяться в различного рода 
общественные и политические ассоциации (партии, движения, союзы, общества, организации 
и т.д.), деятельность которых не противоречит Конституции данного государства.

Гражданское общество создает условия для удовлетворения многообразных потребностей 
людей, реализации их интересов и целей.

Для понимания сущности гражданского общества следует разграничить собственность,^ 
власть, что будет означать разграничение экономической и политической власти. Тогда в 
определенном смысле, условно, конечно, осуществится четкое разграничение функций 
гражданского общества и государства. Экономическая власть -  функция гражданского общества- 
политическая власть -  функция государства. Разумеется, и государство занимается вопросами 
экономики, и, наоборот, гражданское общество -  вопросами политики.

Основные признаки гражданского общества:
1. Достаточное материальное обеспечение всего населения.
2. Самоуправляемость.
3. Наличие собственности в распоряжении граждан.
4. Отношение свободного обмена продуктами деятельности между независимыми 

субъектами собственности.
5. Соответствующие свободным рыночным отношениям политические системы 

общества.
6. Наиболее полное обеспечение прав и свобод человека.
7. Приоритет гражданских прав по сравнению с законами государства.
8. Высокий уровень интеллектуального, психологического развития граждан и др.
Основа всякого общества -  экономические отношения, отношения собственности, ибо

экономика первична. Частная собственность, свобода предпринимательства, рынок -  тот 
фундамент, на котором создается, развивается и совершенствуется гражданское общество.

Всю собственность, которая не является государством, называют гражданской. Её формы 
весьма разнообразны: индивидуальная, семейная, партнерская, кооперативная, коллективная, 
коммунальная, акционерная и т.д.

Духовные основы гражданского общества -  высокий уровень сознания, культуры всех 
людей; развитые моральные нормы, регулирующие общественные и межличностные отношения;
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вера индивида в свои силы и возможности; чувство собственного достоинства, активность в 
общественной жизни, высокая политическая культура граждан.

Непременное условие существования гражданского общества:
1. Демократизация всей общественной жизни.

Индивидуальная свобода граждан.
Обеспечение широких прав и свобод человека.
Право на частную собственность.
Право на реализацию экономических и политических интересов, желаний,

2 .

3.
4.

’ 5.
стремлений.

6. Возможность ассоциаций, объединений (политических партий, общественных 
движений, союзов, добровольных и любительских обществ и т.д. самых различных форм, 
содержания, направления), не противоречащих Конституции данного государства.

7. Обеспечение сотрудничества на основе равенства и партнерства, консенсуса между 
всеми субъектами гражданского общества.

8. Ответственность граждан перед государством.
Гражданское общество -  весьма сложная система. В структуре этой системы выделяются 

следующие элементы:
1. Социальные субъекты: нации, социальные слои, группы населения, трудовые 

коллективы, отдельные личности. , . {
2. Социальные институты: экономические организации, учреждения;

профессиональные, научные, культурные, религиозные, этнические, спортивные, молодежные и 
иные объединения; независимые СМИ.

3. Общественные отношения -  взаимодействие между людьми и их объединениями, 
между самим гражданским обществом и государством.

4. Культура: обряды, нравы, традиции, привычки, нормы, регулирующие жизнь 
гражданского общества.

Гражданское общество органически связано с правовым государством. Они не 
существуют и не могут существовать один без другого, ибо, как уже говорилось, составляют 
единое нераздельное целое, т.е. общество.

Разработкой теории правового государства занимались Дж. Локк, Ш. Монтескье, 
Т. Джефферсон, И. Кант, а также русские мыслители А. Радищев, А. Герцен, Н. Добролюбов и др.* г

Первыми попытками практической реализации идей правового государства стали 
конституция США 1787 года и конституция Франции 1789 года.

Правовое государство есть такое государство, которое в своих действиях ограничено 
законом и которое по своей сущности призвано гарантировать и защищать права и свободы 
граждан, безопасность и достоинство личности; признает суверенитет народа.

Правовое государство отличается развитой, непротиворечивой, более или менее 
совершенной правовой системой с эффективным контролем политики и власти.

Внутренняя и внешняя политика государства, деятельность всех его институтов и 
должностных лиц осуществляются на основе правовых норм и подчинены им.

Характерные черты правЪвого государства:
1. Верховенство закона. Закон превыше всего. Перед законом все равны. Конституция 

как Основной закон государства и все другие законы и юридические акты должны быть 
направлены на защиту прав и свобод человека.

2. Разделение государственной власти на три ветви: законодательную, исполнительную, 
судебную. Каждая ветвь строго соблюдает и исполняет присущие только ей функции.

Ветви власти уравновешивают друг друга в рамках закона, осуществляют взаимный 
контроль, не допуская концентрации власти в одних руках во избежание злоупотреблений ею; 
контролируют, но не вмешиваются в компетенцию других. Однако следует подчеркнуть, что 
верховенствующее начало принадлежит только законодательной власти. Принятые ею законы, 
другие юридические акты становятся основой деятельности исполнительной и судебной власти. 
Но действуют эти ветви власти все-таки независимо и самостоятельно. ’ ̂

3. Суверенитет народа (от французского souverainete, что в переводе на русский -  
верховная власть). Исходя из этимологии этого термина, следует, что суверенитет народа 
означает: принадлежность верховной власти народу. Именно народу принадлежит право в
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решении любых, в том числе и главным образом основополагающих вопросов государственной и 
общественной жизни, в использовании референдума как всенародного голосования.

4. Ограничение сферы деятельности государства следующими направлениями:
-  охрана прав и свобод граждан;
-  создание благоприятных и справед ливых условий * всем субъектам хозяйствования, 

предпринимательской деятельности;
-  программирование и прогнозирование развития экономики;
-  защита Отечества.
5. Незыблемость прав и свобод личности, ее чести и достоинства. Государство берет на 

себя обязанность гаранта в обеспечении и соблюдении прав и свобод человека, не допуская их 
нарушения.

6. Взаимная ответственность граждан и государства. Государство обязуется защищать 
права и свободы своих граждан. Граждане обязуются строго соблюдать и неукоснительно 
исполнять законы своего государства.

7. Приоритет международного права над национальным. Если возникло расхождение 
между законом данного государства и международными документами, которые это государство 
подписало, то оно должно руководствоваться именно международными документами, т.е. 
привести национальное право в соответствие с международным.
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Summary
In the article “Civil society and state functioning in accordance with constitutional law” the 

topical features of these two components are being considered.
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ИНДИВИДУ АЛИЗ АЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ .,
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

При реализации принципа индивидуализации учебно-воспитательного процесса и 
познавательной деятельности традиционно рассматриваются формы его организации, 
совокупность средств и методов воздействия на формирующуюся личность, которые оказываются 
предметом педагогического воздействия.

Существенным фактором для решения проблемы оптимизации физического воспитания 
признается необходимость выбора адекватных режимов двигательной активности учащихся, 
обеспечивающих формирование индивидуальных способов адаптации к природной и социальной 
среде, осуществление здорового образа жизнедеятельности.

Анализ научно-теоретической и методической литературы по физическому воспитанию 
студенческой молодежи показывает, что понятие индивидуального подхода, отражающего 
специфику этого воспитания, окончательно не сформулировано. Употребляемый в этих 
исследованиях термин «индивидуальный подход к учащимся» имеет толкование, близкое к тому, 
которое дано в «Педагогической энциклопедии», где под индивидуальным подходом понимается 
«... организация педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей личности 
ребенка, воспитания и условий жизни, в которых он находится» [1, 209].

Применительно к вопросам организации физического воспитания с использованием идеи 
индивидуально-дифференцированного обучения ряд понятий сформулирован Б.А. Ашмариным. 
Согласно его определениям, индивидуализация обучения выражается в дифференциации учебных 
занятий и способов их решения в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся. 
Данное определение, как видно, тождественно трактовке индивидуального подхода, 
содержащейся в «Педагогической энциклопедии».
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