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Демократия шартында социалдык саясаттын өзгө-

чөлүгүн табуу жана  негиздөө макаланын негизги максаты 

болуп эсептелинет. Макалада демократиялык социум жа-

рандардын муктаждыктарын канааттандырууга ылайык 

чөйрө болушу керек экендиги көрсөтүлгөн. Демократиялык 

социумда социалдык саясатты жүргүзүү анын базар эко-

номикасынын шартында, конкуренцияга негизделген прин-

циптин болушу бир катар кыйынчылыктарды туудуруп 

жаткандыгыды. Демократиялык контексттеги социал-

дык саясат эркиндиктин, укуктун, кызмат көрсөтүүлөр-

дүн, статустарды эске алуунун, калктын аялуу катмарла-

рынын корголуусунун кепилдиги болоору далилденди. Кыр-

гызстандын постсоветтик өнүгүүсүндө калкка социалдык 

колдоонун жана жардам берүүнүн бир канча түрлөрү сая-

сий жана социалдык демократия алкагында гана аткары-

лары негизделген. Коомдун конструктивдүү өнүгүүсүн 

шарттоочу социалдык адилеттүүлүктүн негизги принцип-

тери чагылдырылды. Коомдук түзүлүштүн социалдык  

байлыктардын таралышына да терең таасир эте турган-

дыгы көрсөтүлдү. Макаланын жыйынтыгында демокра-

тиялык коомдогу социалдык саясаттын өзгөчөлүктөрү 

талданып, жалпылоочу корутундулар чыгарылды.  

Негизги сөздөр: социалдык саясат, демократиялык 

коом, социализм, капитализм, базар, социалдык жакшы-

лыктар, социалдык адилеттүүлүк, модернизация, тотали-

таризм, трансформациялоо. 

Основной целью статьи является выявление и обосно-

вание специфики социальной политики в условиях демокра-

тии. Показано, что в идеале демократический социум яв-

ляется наиболее благоприятной средой для максимального 

удовлетворения социальных потребностей граждан. Выяв-

лено, что наибольшую сложность для эффективной со-

циальной политики в демократическом социуме из-за ее не-

рыночного характера представляет собой сам рыночный 

принцип, основывающийся на конкуренции. Доказывается, 

что социальная политика в демократическом контексте 

является гарантией свобод, прав, услуг, учета статусов, 

защищенности слоев и групп населения. Обосновано, что 

ряд видов социальной поддержки и помощи населения в 

первое десятилетие постсоветского развития Кыргыз-

стана могут быть реализованы лишь государством в рам-

ках политической и социальной демократии. Изложены ос-

новные принципы справедливости, которые могут конст-

руировать развитие общества. Констатируется, что тип 

общественного устройства ощутимо воздействуют на 

характер распределения социальных благ. Дается анализ 

особенностей социальной политики в демократическом об-

ществе и сделаны обобщающие выводы. 

Ключевые слова: социальная политика, демократи-

ческое общество, социализм, капитализм, рынок, социаль-

ные блага, социальная справедливость, модернизация, то-

талитаризм, трансформация. 

The main purpose of the article is to identify and substan-

tiate the specifics of social policy in a democracy. It is shown 

that ideally a democratic society is the most favorable environ-

ment for the maximum satisfaction of the social needs of citizens. 

It has been revealed that the greatest difficulty for an effective 

social policy in a democratic society due to its non-market natu-

re is the market principle itself, which is based on competition. 

It is proved that social policy in a democratic context is a gua-

rantee of freedoms, rights, services, consideration of statuses, 

and protection of layers and groups of the population. It is pro-

ved that a number of types of social support and assistance to 

the population in the first decade of the post-Soviet development 

of Kyrgyzstan can only be realized by the state in the framework 

of political and social democracy. The basic principles of justice 

that can design the development of society are outlined. It is 

stated that the type of social structure significantly affects the 

distribution of social benefits. The author analyzes the features 

of social policy in a democratic society and makes generalizing 

conclusions. 

Key words: social policy, democratic society, socialism, 

capitalism, market, social benefits, social justice, moderniza-

tion, totalitarianism, transformation. 

Квинтэссенция научных дискуссий о значении 

демократических процессов для осуществления со-

циальной политики содержится в следующем. Тра-

диционная интерпретация демократии представляет 
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собой итог волеизъявления народа или, другими сло-

вами, власть широких масс населения.  

Социальная политика анализирует взаимодейст-

вие социальных субъектов, гражданского социума и 

государства, что позволяет рассматривать теоретиче-

ские и прикладные проблемы оптимальной социаль-

ной политики в процессе трансформации современно-

го социума.  

Демократический строй в практическом контекс-

те является властью для народа, специфическая форма 

правления, которая обеспечивает общие блага по 

максимуму, то есть достижения максимализма осуще-

ствленных потребностей населения, исходя из этой 

дискуссии о том, чем является демократия -  властью 

для народа либо властью народа -  ещё не завершён [1].  

Отсюда возникает постоянная апелляции населе-

ния к государственным структурам в плане того, как 

развивается кыргызстанское общество, какая форма 

общественной конструкции, должна доминировать, 

либо состояться. 

В данном контексте проявляются определенные 

проблемы социальной политики, в чём нуждается 

граждане -  в модернизированных социалистических 

ценностях вне тоталитарной системы, либо новый 

капитализм "с человеческим лицом" без его бездушия 

и антагонистических общественных отношений? По 

какому вектору развивается государство и имеются 

ли основания полагать, что его деятельность стано-

вится социально направленной?  Становление струк-

тур гражданского общества направлено на механизмы 

демократических выборов, однако, как достигается 

необходимый эффективный процесс подготовки и 

принятия политических мер в контексте обществен-

ного служения, гарантированных благ, сотрудниче-

ства с гражданами и т.д. 

В конечном итоге poст значимости социальных 

благ должен способствовать тому, что реальное бла-

госостояние одних слоев граждан не означает пони-

жение его в отношении иных групп. В данном случае, 

в целом усиливается удовлетворенность жизнью, рас-

тёт выбор определенных перспектив, действительно 

предстаёт психологическая и социальная польза 

гражданам вместо рыночных индикаторов стоимости 

и прибыли. Особо явно это рассматривается в кон-

тексте социальной политики на муниципальном 

уровне. 

Организация выборов представляет собой факт 

осуществления идей свободы, однако, что будет даль-

ше; в какие итоги для граждан трансформируются 

демократическая власть в рамках технологических 

институтов управления? Социальная политика демо-

кратического типа в широком плане является гаран-

тией и свобод, и прав, услуг, учета статусов, защи-

щенности слоев и групп населения. 

В первую очередь, это касается достижения 

реальной социальной справедливости. При этом 

политические решения проблемы заключаются в том, 

чтобы эта ценность и созвучные ей характерные обра-

зы жизни действительно ощущались и присутствова-

ли в обществе. Однако требуется конкретное решение 

данного вопроса: в какой справедливости нуждается 

народ? Всеобщей, дифференцированной, уравнитель-

ной? Принципы справедливости можно конструиро-

вать к принципу рынка, к примеру, если предостав-

ляется жильё востребованным специалистам мигран-

там, а не местным пенсионерам. 

Равенство возможностей может быть осуществ-

лено в интересах наиболее адаптированных к новым 

условиям граждан, однако его следовало бы развивать 

в пользу социально-незащищенных, наиболее мало-

имущих слоев. 

Следует констатировать, что тип общественного 

устройства ощутимо воздействуют на характер рас-

пределения социальных благ, а социально-реформа-

торский формат обусловливает действенная роль го-

сударства, либерально-реформаторский направлен на 

ответственность бизнес-структур в формировании 

реальных социальных гарантий. 

По мнению Т.А. Алексеевой, когда политик рас-

суждает по поводу социальной справедливости, тогда 

философ спрашивает о том, какой он себе ее представ-

ляет [1]. 

Рассмотрение деятельности государства в облас-

ти социальной политики показывает, что реален меха-

низм выведения государственной власти из сферы 

реального попечительства (если «государь» только 

изображает, что всё время заботится о благе собствен-

ного народа).  

Можно согласиться с утверждением И.К.Пантина, 

касающегося того, что демократия излишние дина-

мична, индивидуальна и феноменальна, чтобы осуще-

ствляться из общих технологических стандартов.  

Отсюда можно увидеть особое направление раз-

вития постсоветских стран, включая Кыргызстан. 

Так, в первую очередь, необходимо было сформиро-

вать общую социальную атмосферу, при которой со-

временные экономические факторы могли бы создать 

оптимальную общественную систему. С точки зрения 

автора, споры, касающиеся того, что важно - "тотали-

таризм либо демократия" необходимо заменить глу-
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боким анализом реальной социальной и политиче-

ской эволюции республики. Так, социальное развитие 

без демократии является прошедшим периодом исто-

рического развития республики. Однако мировая 

практика показывает, что борьба лишь за демокра-

тию, за ее "классическую" модель вне социальных 

проблем и экономических реформ способствует до-

минированию интересов эгоистических кланов. 

Экономическое развитие свидетельствует, что 

саморегулирующиеся рыночные отношения предпо-

лагают: "теперь» система общественных отношений 

встроена и полностью поглощена рынком. Безуслов-

но, глобальные перемены в вытеснении традиционно-

го социума социально-культурным способом транс-

формировали жизнь граждан (в конечном итоге эко-

номический рост способствовал росту продолжитель-

ности жизни, их социальных условий и комфорта, ко-

нечно, при высокой цене). 

Однако К.  Пантин считает, что работает "закон 

общественных трансформаций", который реагирует 

на число сломленных судеб, так как из-за этого возни-

кает необходимость согласования динамики перемен 

и темпов приспособления людей к изменениям [2]. 

Это означает, что в последующие годы инди-

видуально-личностные задачи, культурные ценности, 

практическая жизнь представляет собой техническую 

трансформацию смыслосодержания предшествую-

щих этапов глобального капитализма, современные 

изменения мира детерминированы ослаблением влия-

ния либеральной идеологии, а также актуализацией 

ряда угроз, включая этический дефицит справедли-

вости. Отсюда применение демократии в особенно-

стях национальных культур, территорий при автори-

тарных и коммунистических режимах [3]. 

Один из факторов кыргызстанской демократии 

представляет собой «догоняющая модернизация», а 

также одновременно становление специфической го-

сударственности в качестве базы социальной полити-

ки, активный процесс создания гражданского социу-

ма, общая незрелость партийно-политической струк-

туры, противоречивая форма развития общественных 

структур детерминирует необходимость реализации 

функции особого социального патронажа государст-

венной властью, вплоть до авторитарных (в современ-

ной интерпретации) режимов. 

Очевидно, ряд видов социальной поддержки и 

помощи населения в первое десятилетие постсовет-

ского развития могут быть реализованы лишь госу-

дарством в рамках политической и социальной демо-

кратии. А социальная философия анализирует кон-

кретные социально-политические мероприятия и 

акции, исходя из целостности общественного орга-

низма. В данном контексте продвижение системы со-

временной социальной политики представляет собой 

специфический философский проект. 

Безусловно, социальная демократия является ан-

тиконфронтационным, консеснусным проектом с ис-

пользованием конфликтов лишь в целях совершенст-

вования социального развития. Например, акты со-

циальной взаимопомощи необходимо реализовывать 

внутренне эффективно, органически глубоко в каче-

стве осязаемых действительностей для каждого граж-

данина. Из-за этого, социальной политике необхо-

димо придать и функциональный, и содержательный 

характер, использовать идеальные мотивы, то есть 

осознание того, из-за каких целей осуществляется, 

прогностические модели. 

При этом гражданский диалог по этим вопросам 

возможен, когда реализуется социальное жизнеус-

тройство общее для всех, которому препятствует раз-

работка макросоциальных проектов, а также системы 

суперценностей, возникновение "запредельных" об-

щественных установок и ожиданий. 

В данном контексте актуализируется значение и 

роль социально-философского подхода к научному 

анализу: низшие значительные представления о том, 

по каким особым критериям и в каких векторах про-

двигать социальную политику, на базе универсаль-

ных взглядов о будущих общественных событиях, на-

циональных идеалов социального устройства, ориен-

тация на желаемую разновидность социальных взаи-

моотношений. В качестве высшего иерарха распо-

ряжения духовными и материальными ценностями, 

власти необходимо представлять собой гарант нацио-

нального согласия, сбалансированных на основе кон-

сенсуса отношения, предпосылкой трансформации 

граждан и государственных институтах в членов 

гражданского социального сообщества. Так, нацио-

нальная социальная политика должна быть направле-

на на реальное понимание жизнедеятельности граж-

дан целостности экономики, культурных, террито-

риальных социально-психологических консолидиро-

ванных общностей на базе совместной общественно-

политической жизни. Следует отметить, что нормали-

зация функционирования социума приводит к преоб-

ладанию "социального" (солидарности, субсидарнос-

ти, поддержки) с понижением фактора «политика». 

Нельзя забывать, что социально-человеческая 

действительность представляет собой непрепариро-

ванный материал, приспосабливающийся к внешним 

влияниям (сегодня такое представление не отражает 

характер социальной действительности).  В данном 
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случае необходимо разъяснение сложности личности, 

статуса человека, потенциальных ограничений чело-

веческого бытия, базовых стремлений и характерис-

тик. В данном контексте социальная политика пред-

ставляет собой механизм создания новой социальной 

сферы, трансформация модели взглядов на окружаю-

щую жизнедеятельность. 

В частности, можно поставить вопросы: необхо-

димо направить социально-политические меры в от-

ношении конкретного: в целом народа, его отстаю-

щих и перспективных групп. Однако для этого важно 

осмыслить задачи конкретных групп социума, от-

дельных сообществ, а также их особенности образа 

жизни, совместные усилия, границы реальных дейст-

вий. 

Также следует уделить особое внимание пробле-

ме адаптации населения к реализующимся социаль-

ным реформам. Социальная адаптация одновременно 

является и состоянием, и процессом, в первом вариан-

те это касается характеристики успешности или не 

успешности их в рамках взаимодействия с окружаю-

щей сферой, во втором положении граждан приводи-

тся в соответствии с доминирующими ценностями и 

нормами.     

Адаптация к постсоветским кыргызстанским ус-

ловиям состоит из трех фаз: социальный шок, уско-

ренная мобилизация всех ресурсов (резервов), реак-

ция на вызов окружающей социальной среды.  

В современных условиях возникновения инсти-

туциональных связей резко сокращает адаптацион-

ный потенциал и усилия значительной части насе-

ления. Исходя из материального достатка и со-

циально-психологической пользы, можно выявить не-

большой слой их обладателей, если в некотором отда-

лении расположились люди, которые «не проиграли и 

не выиграли».  

В конце концов, полярно удалены граждане, ко-

торые существенно ухудшили свой статус. При этом, 

внутренняя дифференциация двух последних групп 

достаточно низкая. Следовательно, имеются постоян-

ные периоды жизненных разочарований и неудач. За-

тем могут быть выявлены группы «выживающих», 

«адаптированных» и «преуспевающих». Такое рас-

пределение существенно укрепляется отторжением 

граждан в отношении друг друга в регионах по пово-

ду личных невзгод и неурядиц, первоначальных пове-

денческих ориентаций. При этом, переход в более 

престижную, то есть группу «адаптированных», си-

туативно справляющихся на массовом уровне с дей-

ствительным положением.  

Развитие современного общества представляет 

собой беспрерывный рост общественно-политиче-

ских противоречий, которые необходимо регулиро-

вать на базе компромиссов социальных экспертиз, то 

есть дискутивно. Здесь следует говорить о фазах учас-

тия общественности в различных дискуссиях, и о 

формировании процедур, гарантирующих «жёсткий» 

разговор в конфликте интересов граждан и государ-

ства, однако лишь в форме дискурса.  

Для этого необходимо длительное обсуждение-

переговоры, а их институционализированные меха-

низмы, ограниченные необходимостью и актуальнос-

тью принятия решений со временем. В данной ситуа-

ции возникают рационально мотивированные реше-

ния и действия, которые в определенной мере застра-

хованы от поспешности и ошибок.  

В демократическом обществе властные органы 

преследуют свои стратегические цели, включая об-

ласть соотношения политических и экономических 

субъектов. Необходимы процедуры консолидации 

при заданных ожиданиях и предпочтениях, называе-

мых свободными структурами коммуникаций в каче-

стве дискурсивного формирования мнения.  

Анализ особенностей социальной политики в де-

мократическом обществе подвел к следующим выво-

дам: 

- Существование общих для граждан собствен-

ности и социальных благ демонстрирует их нерыноч-

ный характер, потребительские и социальные стои-

мости. Из-за этого усилия развивать социальной сек-

тор посредством рынка в конкурентной среде услуг и 

товаров обречены на провал. 

- В конечном итоге рост значимости социальных 

благ должен способствовать тому, что реальное бла-

госостояние одних слоев граждан не означает пони-

жение его в отношении иных групп. 

- Равенство возможностей может быть осуществ-

лено в интересах наиболее адаптированных к новым 

условиям граждан, однако его следовало бы развивать 

в пользу социально-незащищенных, наиболее мало-

имущих слоев.   

- Тип общественного устройства ощутимо воз-

действуют на характер распределения социальных 

благ, а социально-реформаторский формат обуслов-

ливает действенная роль государства, либерально-

реформаторский направлен на ответственность биз-

нес-структур в формировании реальных социальных 

гарантий.      

- Рассмотрение деятельности государства в об-

ласти социальной политики показывает, что реален 

механизм выведения государственной власти из сфе-

ры реального попечительства.  
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- Особое направление в развитии постсоветских 

стран, включая Кыргызстан, представляет собой не-

обходимость формирования общей социальной атмо-

сферы, при которой современные экономические фак-

торы могли бы создать оптимальную общественную 

систему.   

- Один из факторов кыргызстанской демократии 

представляет собой «догоняющая модернизация», а 

также одновременно становление специфической го-

сударственности в качестве базы социальной полити-

ки, активный процесс создания гражданского социу-

ма, общая незрелость партийно-политической струк-

туры, противоречивая форма развития общественных 

структур детерминирует необходимость реализации 

функции особого социального патронажа государст-

венной властью, вплоть до авторитарных (в современ-

ной интерпретации) режимов.  
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