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Исследуются особенности функционирования и перспективы развития 

гражданского общества в постиндустриальную эпоху. Под влиянием 

компьютерной революции трансформируются существующие и возни-

кают новые институты гражданского общества, меняется характер взаи-

модействия гражданского общества и государства. Происходящие изме-

нения имеют ярко выраженный амбивалентный характер.  
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Концепция гражданского общества развивается в социальной философии 

на протяжении нескольких столетий, кристаллизуясь в трудах Т. Гоббса, 

Дж. Локка, Ш.Л. де Монтескье, Ж.Ж. Руссо, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Т. Пейна, 

К. Маркса и других мыслителей. За несколько веков она существенно изменилась, 

а также обогатилась идеями представителями различных областей социально-

гуманитарного знания (историков, правоведов, социологов, политологов). На дис-

курс о гражданском обществе накладывают отпечаток новейшие разработки в 

области научной методологии и опыт социально-экономических и политических 

реформ в постсоветских государствах, идеологические дискуссии и реалии миро-

вой и российской политики начала XXI в. Современные представления о граж-

данском обществе синтезируют идеи нескольких подходов, эвристический потен-

циал которых раскрыл С.А. Басов [4, с. 74–75]. Среди исследователей граждан-

ского общества популярна трактовка, предложенная американским политологом 

Ф. Шмиттером, который рассматривал гражданское общество как «систему само-

организованных посреднических групп», независимых от власти и бизнеса, спо-

собных к коллективным действиям в защиту своих интересов [15, p. 240]. 

Структуры гражданского общества динамичны. Каждая историческая 

эпоха накладывает на них свой отпечаток. Исследователи не только анализи-

руют особенности гражданского общества в исторической ретроспективе, но 

разрабатывают прогнозные сценарии будущего гражданского общества [11]. 

Очевидно, что одним из ключевых факторов, определяющих облик современ-

ного гражданского общества и пути его дальнейшего развития, выступает ста-

новление информационного социума, пришедшего на смену индустриальной 

эпохе. Однако, несмотря на обилие публикаций, посвященных различным ас-

пектам становления и функционирования гражданского общества, наличие 

большого числа работ, раскрывающих социальные аспекты компьютерной ре-

волюции, информационное измерение гражданского общества пока еще не 

стало предметом глубокой и всесторонней социально-философской рефлек-

сии, хотя и привлекло внимание ряда исследователей.  

Например, Н.А. Сляднева обратилась к проблеме коэволюции граждан-

ского и информационного обществ, заявила о «влиянии информационного обще-
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ства и специфических законов его развития на гражданское общество, его инсти-

туты, формы и функции», поставила вопрос «о тенденциях гражданского обще-

ства, наиболее актуальных в информационную эпоху», а также пришла к выводу, 

что «эпоха информационного общества не может не привнести существенных 

инноваций как в практику, так и в теорию гражданского общества [13, с. 3]. Ис-

следователь А.М. Багаутдинов включил гражданское общество в перечень уни-

версальных ценностей информационного общества, «которое конституируется 

органическим единством гражданского общества и правового государства» [3, с. 

56]. И.Л. Бачило, проанализировав связь информационных процессов в социуме с 

развитием гражданского общества, утверждает, что «информационное общество 

может стать таковым, только при условии, если является гражданским» [5, с. 11]. 

Общепризнано, что в последние десятилетия наиболее развитые стра-

ны мира вступили в новый период своей истории, называемый постиндустри-

альным обществом. На планете стал утверждаться особый тип социума, фор-

мирующийся в результате компьютерной революции. Развитие компьютерной 

техники и информационных технологий оказывает значительное воздействие 

на все общественные подсистемы: социальную структуру и политические ин-

ституты, хозяйственную жизнь и культурные практики, правовые нормы и до-

суговую деятельность. Широко известны попытки осмыслить социальные ас-

пекты становления информационного общества, предпринятые зарубежными 

мыслителями Д. Беллом, О. Тоффлером, М. Кастельсом и др. В отечественной 

философской литературе традицию анализа общественных трансформаций, 

происходящих под влиянием процесса информатизации, заложил 

А.И. Ракитов, конституировавший философию компьютерной революции, как 

особую область философской рефлексии [12].  

Общей идеей зарубежных и российских работ, посвященных социаль-

но-философскому анализу становления информационного общества, является 

признание амбивалентности социальных последствий компьютерной револю-

ции, отраженной в знаменитой таблице К. Хессига [12, с. 217]. Подобную 

оценку можно в полной мере отнести и к влиянию постиндустриальной эпохи 

на развитие гражданского общества. Так, по мнению В.О. Субботина, к благо-

приятным для развития гражданского общества тенденциям постиндустриа-

лизма следует отнести, например, превращение образования в главный фактор, 

обусловливающий социальный статус в гражданском обществе; повышение 

уровня жизни граждан; признание интеллекта и творчества важнейшими цен-

ностями гражданского общества; снижении доли работников физического 

труда; развитие интеллектуальных институтов в гражданском обществе [14, с. 

203]. К неблагоприятным для институционального развития гражданского об-

щества факторам исследователь относит, например, бюрократизацию органов 

государственного управления, которая тормозит демократизацию гражданско-

го общества; неспособность части общества к интеллектуальному труду; риск 

информационного неравенства [14, с. 204]. 

Одним из сущностных оснований гражданского общества является соци-

альная активность граждан, их обеспокоенность происходящими в стране и мире 

событиями, желание участвовать в решении общественных проблем, готовность 

ради этого взаимодействовать, а если это необходимо, то и конфликтовать с 

властными структурами. В информационном обществе складываются более бла-

гоприятные условия для проявления гражданской активности. По справедливому 
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мнению Н.А. Слядневой, в качественно новой информационной среде граждан-

ская активность уже не требует исключительной пассионарности, существенных 

ресурсов, лидерских качеств и организационной институционализации [13, с. 3].  

Яркой иллюстрацией указанных изменений стало небывалое расширение 

масштабов гражданского интернет-активизма. Общество, обладающее свободным 

доступом к Интернету, может оперативно откликаться на любые социально-

экономические и политические события, обращаться в различные муниципальные 

и государственные структуры, участвовать в разного рода опросах и голосовани-

ях. Интернет-технологии позволяют преодолеть свойственную индустриальной 

эпохе аморфность гражданского общества, структурировать и интенсифицировать 

информационные потоки, создать эффективные каналы гражданских коммуника-

ций, что в свою очередь стимулирует гражданскую активность.  

И.А. Бронников предложил добротный обзор современных граждан-

ских интернет-инициатив, среди которых особо выделяются сервисы «жалоб», 

позволяющие непосредственно обращаться во властные структуры по острым 

вопросам; подача онлайн-петиций; сервисы для сбора средств (краудфандинг); 

сервисы для координации гражданской деятельности, например, помощи по-

страдавшим, поиска пропавших; сервисы для обсуждений, например, проектов 

нормативно-правовых документов; гражданская журналистика (народные 

ньюсмейкеры); краудсорсинговые платформы; площадки электронных рефе-

рендумов [6, с. 97–99].  

Особого внимания заслуживает распространение электронных плебис-

цитов как принципиально новой формы гражданского участия. Популярность 

данного института связана с общими кризисными явлениями, переживаемыми 

детищем индустриального общества – представительной демократией. При-

знанная стержнем демократической системы она переживает нелегкие времена. 

Растущий абсентеизм, постоянно совершенствующиеся технологии манипули-

рования мнением избирателей заставляют политологов и гражданских активи-

стов обратиться к опыту прямой демократии, апробированному еще в Афинском 

полисе. Модернизированная на основе информационно-компьютерных техноло-

гий прямая (электронная) демократия позволяет прилечь к решению значимых 

проблем широкие круги граждан, прежде всего, представителей молодого поко-

ления, снизить затраты на обеспечение народного волеизъявления, обеспечить 

обратную связь между властью и обществом. Ограничения, тормозящие разви-

тие электронной демократии (правовые, организационные, психологические) 

широко известны, вероятно, они будут постепенно ослабевать по мере коэволю-

ции гражданского и информационного обществ.  

Переход к информационной эпохе способствует институционализации 

новых форм взаимодействия гражданского общества и государства. Среди них 

заметное место занимает электронное правительство. Специалисты рассматри-

вают данный феномен не только как комплекс технических инструментов, 

призванный повысить эффективность системы государственного управления, 

но и как новый социальный институт, возникший в ответ на потребность в но-

вом типе социального взаимодействия, который организует общественную 

жизнь, обеспечит устойчивость связей и отношений в рамках социальной ор-

ганизации общества [10, с. 23]. Функционирование института электронного 

правительства позволяет изменить однонаправленный характер социальных 

взаимодействий, обеспечить прямое волеизъявление населения при подготовке 
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и реализации управленческих решений благодаря интернет-голосованиям, 

дискуссиям по актуальным проблемам на интернет-форумах, образованию те-

матических виртуальных групп. По мнению специалистов, Россия по сравне-

нию с другими странами достигла значительных успехов в формировании 

электронного правительства, она входит во вторую по развитости электронно-

го правительства группу стран, характеризующуюся «высоким уровнем чело-

веческого капитала, развитой телекоммуникационной инфраструктурой, ин-

формативностью правительственных веб-сайтов» [7, с. 73]. 

На характер взаимодействия гражданского общества и государства вли-

яют также изменения в структуре самого гражданского общества в постинду-

стриальную эпоху. Самоорганизация граждан порождает многочисленные ассо-

циации, которые лоббируют свои интересы, оказывают давление на принимаю-

щие управленческие решения властные структуры. Подобные ассоциации обес-

печивают диалог гражданского общества с государственной властью, восста-

навливают баланс в их отношениях. Налицо трансформация «классического» 

гражданского общества в сетевое общество. Переживающие небывалый расцвет 

в информационную эпоху социальные сети рассматриваются исследователями 

как структурный элемент и в тоже время как фактор развития гражданского об-

щества [1]. Социальные сети зародились еще на заре человеческой истории, од-

нако информационные технологии породили социальные сети нового поколе-

ния, переживающие экспоненциальный рост в пространстве Интернета. Сетевое 

общество представляет собой особую социальную структуру, образованную со-

циальными сетями, управляемыми информационно-коммуникационными тех-

нологиями. Глубокий анализ феномена современного сетевого общества пред-

ложил в своих работах М. Кастельс, который считает, что в развитом информа-

ционном обществе все сферы жизни индивида и его мышление обусловлены 

сетевой коммуникативной структурой [8]. Все это позволяет рассматривать со-

временное гражданское общество как сетевой социум.  

Под влиянием компьютерной революции изменяется также деятель-

ность традиционных институтов гражданского общества, например, неком-

мерческих организаций, составляющих ядро гражданского социума, их работа 

стремительно информатизируется, третий сектор все активнее использует ин-

тернет-коммуникации [9, с. 197]. Подобные перемены затрагивают политиче-

ские партии и органы местного управления и, конечно, СМИ. В современном 

обществе «четвертая власть превращается в первую», СМИ уже не столько 

отражают реальность, сколько формируют ее, обладают безграничными воз-

можностями манипулирования общественным сознанием.  

Переход от индустриального к информационному социуму порождает 

амбивалентные последствия для развития гражданского общества, вызывает как 

позитивные, так и негативные эффекты. С одной стороны, растет социальная 

активность граждан, более прозрачной и открытой для общества становится де-

ятельность властных структур, институционализируются каналы обратной свя-

зи, обеспечивающие постоянное взаимодействие государства и социума, 

оформляются механизмы общественного контроля, укрепляются основы элек-

тронной демократии, появляется электронное правительство. С другой стороны, 

создаются условия для тотального контроля приватной жизни граждан и дея-

тельности общественных организаций, расширяются масштабы манипулирова-

ния общественным мнением и информационных войн с использованием компь-
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ютерных технологий, обостряются проблемы информационной безопасности. 

Реализация позитивных или негативных последствий вступления в информаци-

онную эпоху для гражданского общества обусловлена рядом факторов. Многое 

зависит от зрелости самого гражданского общества, сознательности, ответ-

ственности, активности субъектов гражданских отношений. Важна позиция пра-

вового государства, которое должно создавать благоприятные условия для 

функционирования гражданского общества. Один из ключевых факторов – со-

стояние правовой и политической культур населения, которые в постиндустри-

альной цивилизации неизбежно сопряжены с культурой информационной. Так 

или иначе, но в постиндустриальную эпоху гражданское общество вступает в 

новую стадию своего развития, для осмысления которой необходимы дальней-

шие исследования. Перспективным представляется использование синергетиче-

ской методологии, получившей в последние десятилетия статус нового мирови-

дения и позволяющей рассматривать гражданское информационное общество 

как пространство социального синергизма [2, с. 138]. 
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The article examines the features of functioning and prospects of development 

of civil society in the post-industrial era. Under the influence of the computer 

revolution, existing and new institutions of civil society are being trans-

formed, the nature of interaction between civil society and the state is chang-

ing. The changes have a pronounced ambivalent character. 
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