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Бул макала саясий система менен жарандык коомдун ѳз 

ара байланышынын кѳйгѳйлѳрүнѳ арналган. Автор саясий сис-

теманын, жарандык коомдун маңызын жана мазмунун ачып 

берүү менен бирге аларды байланыштырган негизин да анык-

таган. Макалада байыркы дүйнѳдѳн тартып бүгүнкү күнгѳ 

чейинки тѳмѳнкү Аристотель, Дж. Локк, А. Токвиль, Д. Меди-

сон, К. Маркс, К. Гаджиев сыяктуу окумуштуулардын саясий 

системага жана жарандык коомго берген аныктамалары 

келтирилген. Кѳрсѳтүлгѳн саясий-укуктук категориялардан 

сырткары автор мамлекет деген укуктук кубулушту изилдеп 

анын саясий системадагы ролун, ордун жана жарандык коом 

үчүн маанисин карап чыккан. Автор тарабынан саясий систе-

манын, мамлекеттин жана жарандык коомдун ѳз ара байла-

нышы ачып кѳрсѳтүлгѳн. Макалада жарандык коомдун жана 

саясий системанын ѳз ара аракеттенүүсүнүн кѳйгѳйлѳрүн 

изилдѳѳ боюнча аракеттер жасалган. 

Негизги сѳздѳр: мамлекет, саясий система, жарандык 

коом, укуктук норма, саясат, саясий норма, концепция, саясий 

мамилелер. 

Данная статья посвящена проблемам взаимодействия 

политической системы и гражданского общества. В статье 

автором раскрыты суть и содержание политической систе-

мы и гражданского общества, определены их точки соприкос-

новения. В статье предоставлены определения политической 

системы и гражданского общества многих ученых различных 

времен и эпох, начиная с античности до современности, таких 

как Аристотель, Дж. Локк, Д. Медисон, А. Токвиль, К. Маркс, 

Гаджиев и многих других. Кроме указанных политико-пра-

вовых категорий, автором изучено такое правовое явление как 

государство, его место и роль в политической системе и его 

значение в гражданском обществе. Автором раскрыта взаим-

ная связь между государством, политической системой и 

гражданским обществом. В статье были предприняты по-

пытки изучения проблем взаимодействия гражданского обще-

ства и политической системы.  

Ключевые слова: государство, политическая система, 

гражданское общество, правовая норма, политика, полити-

ческая норма, концепция, политические отношения. 

This article is devoted to the problems of interaction between 

the political system and civil society. In the article the author reveals 

the essence and content of the political system and civil society, and 

defines their points of contact. The article provides definitions of the 

political system and civil society of many scientists of different times 

and eras, from antiquity to the present, such as Aristotle, J. Locke, 

D. Madison, A. Tocqueville, K. Marx, K. Gadzhiev and many others. 

In addition to these political - legal categories, the author studied 

such a legal phenomenon as the state, its place and role in the po-

litical system and its importance in a civil society. The author 

revealed the mutual connection between the state, political system 

and civil society. The article attempted to study the problems of 

interaction between civil society and the political system.  

Key words: state, political system, civil society, legal norm, 

politics, political norm, concept, political relations. 

Прежде чем перейти к непосредственному изу-

чению рассматриваемой темы на наш взгляд целесо-

образней определиться с понятиями политическая 

система и гражданское общество. Для начала следует 

раскрыть политическую категорию «политическая 

система». Общеизвестно, что данное понятие было 

еще известно в трудах древнегреческого мыслителя 

Аристотеля в IV-ом в. до н.э. В своем труде «Полити-

ка» он отмечал, что «форма государственного устрой-

ства тоже самое, что и политическая система, послед-

няя олицетворяет верховенство власти в государстве» 

[1, с. 472]. Но данное определение Аристотеля не пол-

ностью раскрывает категорию политическая система, 

если не учитывать, что при формировании, развитии 

и функционировании политической системы основ-

ную роль играет политическая власть.  

Позже более конкретное и развернутое опреде-

ление политической системы было дано во второй 

половине прошлого века. Таким образом, политиче-

ская система – это совокупность политических и не-

политических институтов [2, с. 250]. Посредством по-

литической системы можно определить уровень раз-

вития общества в культурном, социальном и полити-

ческом плане. Иначе говоря, политическая система – 

это целый аппарат, взаимодействующий с обществом. 

Именно она способствует развитию и адаптации по-

литических интересов, выявляя их основные направ-

ления, позже проявляющиеся в политической жизни 

общества. Политическая система формируется под 

влиянием собственных компонентами, таких как 

взаимосвязь между элементами, между институтами 

и политической властью, а также государством и меж-

ду ними, что в конечном итоге способствует форми-

рованию полноценной политической системы. Сле-

дует отметить, что для полноценного функционирова-

ния политической системы жизненно важны стабиль-

ные отношения между ее элементами, отсутствие та-
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кой устойчивости может привести к разрушению по-

литической системы. Таким образом, необходимо 

построить устойчивые отношения между элементами. 

Немаловажную роль при этом играет культура обще-

ства, его уровень развития и наличие политических 

позиций и ценностей. Кроме указанных признаков 

для полноценного функционирования политической 

системы необходимо объединить интересы для обще-

го реагирования на воздействие внешних факторов. 

Только объединение интересов сможет дать отпор 

воздействию таких внешних факторов как ущемление 

политических интересов, ограничение прав и свобод 

человека и гражданина, гражданского общества, по-

литических партий и объединений. Следовательно, 

основными элементами политической системы яв-

ляются политические отношения, политические нор-

мы, политическая культура и сознание. Почему же пе-

речисленные выше элементы оцениваются как основ-

ные? Это связано с тем, что посредством этих элемен-

тов строятся отношения между политической систе-

мой и властью, регулируемые политическими норма-

ми, а политическая культура и политическое сознание 

способствуют поддержанию стабильности в этих 

отношениях. 

Следовательно, политическая система само по 

себе как политическая категория не может существо-

вать, а тем более функционировать, необходимо что-

бы не только ее элементы, но и другие объединения и 

организации тоже с ней сотрудничали. На данный 

момент нами поставлена задача выявить взаимосвязь 

между политической системой и гражданским обще-

ством. Но для начала следует разобраться с понятием 

«гражданское общество». Что такое гражданское об-

щество? Если исходить из названия, то в данном слу-

чае речь идет о свободных гражданах, или об обще-

стве граждан. Иначе говоря, гражданское общество – 

это свободное объединение граждан, где связующим 

звеном выступают признание, обеспечение и защита 

естественных и позитивных прав человека и гражда-

нина [3, с. 38].  

Следовательно гражданское общество – это тоже 

своего рода элемент политической системы, обеспе-

чивающий взаимную связь между ней и государ-

ством. Вот что отмечает по этому поводу Колсариева 

Н.Ш.: «Гражданское общество должно развиваться 

вместе с государством. Имея подобное соотношение 

с государством, гражданское общество в лице различ-

ных социальных групп, слоев, объединенных в спе-

циальные институты и объединения, имеет своей 

главной целью не только наблюдать за деятельностью 

государства с тем, чтобы они не выходили за рамки 

законности и конституционности» [4, с. 348]. Осно-

вываясь на вышеизложенное можно заключить следу-

ющее: что без государства гражданское общество не 

только не может функционировать, но и не может 

формироваться, следовательно, гражданское общест-

во формируется на основе деятельности государства. 

А деятельность оно осуществляет через призму по-

литической системы. Именно политическая система 

предоставляет возможность ему функционировать. 

Политическая система любого государства форми-

руется и функционирует на основе развитой правовой 

и политической базы, которую составляют правовые 

и политические нормы. Политическая система всегда 

играла приоритетную роль в деятельности государ-

ства. Посредством своих элементов она способст-

вовала политическому развитию государства. Именно 

от уровня политической системы зависит уровень 

политического развития государства. Как указыва-

лось ранее все элементы политической системы меж-

ду собой должны находиться в состоянии устойчи-

вости для обеспечения политической стабильности 

государства. Соответственно государство как один из 

элементов политической системы тоже должно быть 

в состоянии устойчивости для обеспечения общей 

политической стабильности.  

Следует отметить, что на сегодняшний день фор-

мирование гражданского общества полностью не за-

вершилось. Если брать, к примеру Кыргызскую Рес-

публику, то и здесь есть проблемы функционирова-

ния гражданского общества, как и в мировом масшта-

бе. Процесс становления и функционирования граж-

данского общества длительный и сложный, это свя-

зано с тем, что гражданское общество составляет со-

циальную основу правового государства. Соответст-

венно, для полноценного функционирования граж-

данского общества необходимо чтобы государство 

было правовым. Тем более как отмечает Колсариева 

Н.Ш.: «правовое государство не должно противо-

стоять гражданскому обществу, а создавать для его 

функционирования наиболее благоприятные усло-

вия» [5, с. 348]. Таким образом гражданское общество 

взаимосвязано не только с политической системой, но 

и правовым государством. Само понятие гражданское 

общество было введено в научный оборот в конце 

прошлого века. Введению данного понятия способ-

ствовали масштабные политические реформы, прово-

димые на местах и на союзном уровне. Ради справед-

ливости следует отметить, что здесь не обошлось без 

влияния Запада. Ученые того периода утверждали, 

что, сломав укрепившую систему управления, можно 

будет построить правовое государство, с вытекающи-

ми отсюда последствиями, то есть формированием 
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демократической политической системы, установле-

ние приоритета права и конечно же гражданского 

общества. Увы не всегда желаемое можно воплотить 

в жизнь. Разрушив установившуюся систему, мы ока-

зались перед кучей нерешенных и нерешаемых проб-

лем. Никто не мог предположить, что развал СССР 

будет чреват такими тяжелыми последствиями, а пе-

реходный период будет длиться буквально до сегод-

няшнего дня. Ведь ни политическая система, ни фор-

ма правления, ни демократия до конца не сформиро-

вались, то есть еще не дали каких-либо ожидаемых 

результатов, если не считать якобы политическую 

борьбу гражданского общества с государством по 

некоторым вопросам. Конечно, в современном мире 

наличие гражданского общества это обязательное 

условие для развития демократического государства. 

Вообще, под термином «гражданское общество» 

подразумевается несколько значений. Как указыва-

лось выше идея гражданского общества появилась у 

древних греков, когда только начались складываться 

идеи о гражданине, и когда общество воспринималось 

как совокупность граждан. Но окончательно сформи-

рованного понятия гражданского общества тогда еще 

не было, потому что не было четкого разделения меж-

ду государством и обществом. Видимо из-за такой 

неопределенности понятие гражданского общества не 

было введено в научный оборот. Но с течением вре-

мени и развитием общества термин «гражданское об-

щество» начинает приобретать все более определен-

ную форму. К примеру, в период Средних веков нача-

ли конкретизироваться члены гражданского обще-

ства, к ним относились корпорации ремесленников, 

купцы, владельцы мануфактур и так далее. Далее уже 

само гражданское общество начало отделяться от го-

сударства. Видимо, формирование гражданского об-

щества процесс, продиктованный временем, обуслов-

ленный наступлением политической зрелости граж-

дан и развитием общества во всех его сферах, стрем-

лением самих граждан жить в лучших условиях. 

Гражданское общество является результатом ломки 

старых общественных устоев как в быту, так и в ду-

ховном отношении. К моменту зарождения зачатков 

гражданского общества лучшие умы того общества 

уже горели желанием сломать старые устои не только 

в материально- бытовом плане, но в духовном 

отношении. Видимо, не зря уже в то время некоторые 

люди выражали недовольство существующим строем 

и порядком. 

Процесс формирования гражданского общества 

сложный путь перехода от политической диктатуры к 

истинно демократическим принципам управления, 

сопровождающиеся установлением верховенства 

прав и свобод и экономической независимости чело-

века и гражданина. Одним из главных достижений 

гражданского общества стало установление равенства 

всех. 

Большой вклад в развитие гражданского общест-

ва внесли Джон Локк, Г.Гегель и многие другие. В 

своем труде «Два трактата о государственном правле-

нии» он отразил теорию гражданского общества. По 

идее он предоставляет государству огромную власть, 

достигнутую в процессе договоренности между са-

мими гражданами. Он считал, что человек приобре-

тает статус гражданина в ходе развития как личность 

и ее активности.  

Немаловажную роль также сыграл Г.Гегель в 

формировании теории гражданского общества. По его 

мнению, существовало некое противоречие между 

гражданским обществом и государством, и это проти-

воречие отмечал он можно урегулировать посредст-

вом усиления государства и его вмешательства в 

общественную жизнь. Он утверждал, что государство 

является своего рода посредником, а общество стано-

вится гражданским, только в том случае, когда им 

управляет государство. Г.Гегель считал, что граждан-

ское общество это совокупность индивидов, удовлет-

воряющих личные потребности посредством труда. 

Основу гражданского общества он видел в противо-

речии общественных и частных интересов. Вследст-

вие такого понимания гражданского общества, Гегель 

утверждал, что общественные интересы должны реа-

лизоваться государством, а вот что касается частных 

то они должны осуществляться независимо от госу-

дарства в гражданской сфере. Такое понимание граж-

данского общества внесло огромный вклад в развитие 

как гражданского общества, так и политического 

развития общества. Подобным пониманием он смог 

ограничить вмешательство государства в частную и 

личную жизнь граждан.  

Немного иную позицию занимал Карл Маркс по 

поводу гражданского общества. Гражданское общест-

во он рассматривал как общество подобное буржуаз-

ному. Маркс предлагал решать общественные проб-

лемы посредством политики. Маркс считал, что госу-

дарство должно лишь справедливо регулировать дея-

тельность гражданских институтов, создавая при 

этом для их деятельности нормальные правовые 

условия. 

На сегодняшний день не только суть, но и само 

содержание гражданского общества кардинальным 

образом изменились. Например, в современном пони-

мании гражданское общество это независимое от го-

сударства и каких-либо других организаций общество 

свободных граждан, имеющих цель недопущения 
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ограничения прав и свобод граждан. Практика пока-

зывает, что оно может реально существовать и функ-

ционировать только в условиях демократии. В прин-

ципе это реально, так как основами гражданского 

общества являются естественные права и равенство 

всех граждан перед законом, именно эти признаки 

должны обеспечить всем гражданам одинаковый дос-

туп в участии управлении государством. Одним из 

требований гражданского общества является законо-

дательное закрепление прав и свобод граждан.  

Таким образом гражданское общество – это со-

вокупность независимых общественных институтов и 

свободных граждан, а также отношений между ними. 

Следовательно, гражданское общество свою деятель-

ность осуществляет по нескольким основным направ-

лениям. Во-первых гражданское общество может 

регулировать деятельность негосударственных пред-

приятий, таких как добровольные объединения граж-

дан, основанных на множестве форм собственности в 

сфере экономики; во-вторых в религиозной и духов-

ной сфере, то есть в этой области представители граж-

данского общества могут регулировать отношения в 

плане семьи, воспитания подрастающего поколения и 

так далее; в третьих это деятельность гражданского 

общества в политической сфере. Кстати, это направ-

ление является приоритетным в деятельности граж-

данского общества. В этой области гражданское об-

щество принимает активное участие в политической 

жизни государства. Здесь свою активность проявляют 

общественные, политические движения, политиче-

ские партии и так далее.  

Что касается отношений, возникающих по пово-

ду политической власти, ее применения и реализации 

это в принципе и есть политические отношения. 

Именно они являются главным компонентом полити-

ческой системы и играют важную роль в ее деятель-

ности. От того насколько будут правильно выстроены 

эти отношения зависит политическая стабильность 

государства. Они в любом государстве регулируются 

политическими нормами, посредством которых при-

водятся в соответствие. Они согласовываются с пра-

вовыми нормами, политическими традициями данно-

го государства. Все перечисленные составляющие по-

литической нормы зависят от уровня развитости 

гражданского общества и специфики политической 

системы. Кроме этого, политические нормы оказы-

вают существенное влияние на уровень политиче-

ского сознания и культуры. Следовательно, полно-

ценное функционирование политической системы 

можно определить посредством выполняемых ею 

функций, то есть путем выявления целей и задач са-

мого общества, разработки положений деятельности 

общества и сосредоточения всех возможностей на 

достижение определенных целей, а все это можно 

достичь путем популяризации целей и ее достижения 

путем применения власти. И так, политическая сис-

тема является важным фактором в развитии общества, 

обеспечивающим политическую стабильность в госу-

дарстве. Основную роль в деятельности политиче-

ской системы играет государство, как ее основной 

элемент. Но с развитием общества государством утра-

чено не только доминирующее положение в полити-

ческой системе, это связано с развитием политиче-

ской системы в соответствии с требованиями време-

ни, но и верховенство на реализацию политической 

власти. Но несмотря на такое положение, государство 

остается самым главным политическим инструмен-

том, так как государство не может использовать до 

конца свое социальное назначение. Содержание и 

предназначение политической системы и государст-

ва, как ее основного элемента можно проследить в 

отношениях с гражданским обществом. Гражданское 

общество и политическая система взаимосвязаны 

между собой, особое место в этих отношениях также 

занимает государство. Государство наделено свойст-

вом приобретения той формы и свойств, отвечающих 

требованиям гражданского общества. Следовательно 

оно создает все соответствующие условия для функ-

ционирования гражданского общества. Следует отме-

тить, что невозможно привести гражданское общест-

во в единое русло и деятельность государства, в таком 

случае гражданское общество потеряет свое истинное 

назначение. Основную роль при взаимодействии по-

литической системы и гражданского общества иг-

рают политические партии. Они как политические 

институты политической системы прокладывают 

мост между ней и гражданским обществом. Данный 

мост нужен гражданскому обществу для реагиро-

вания на решение парламента. Реакция гражданского 

общества на решения парламента это нормальное 

явление, и парламент должен относится к реакции 

гражданского общества с пониманием и не допускать 

конфликта. 

И так гражданское общество – это система эко-

номических, духовно-культурных, нравственных, 

религиозных и других отношений индивидов, свобод-

но и добровольно объединившихся в гражданские 

ассоциации, союзы, корпорации для удовлетворения 

своих материальных и духовных интересов, потреб-

ностей [6, с. 49]. Следовательно, гражданское общест-

во формируется на основе самоуправления и защи-

щенности от государства традициями, нормами мора-

ли и права. На данный момент наука признала граж-

данское общество как совокупность свободных 
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граждан и общественных отношений, независимых от 

государства, но осуществляющие свою деятельность 

совместно с государством. Иначе говоря, это негосу-

дарственное общество граждан, объединенных по 

разным основаниям, для достижения общих целей, а 

также удовлетворения личных потребностей.  

Основным же признаком политической системы, 

по которому она отличается от других политико- 

правовых категорий является ее связь с властью, с ее 

формированием и реализацией. В ней отражаются 

различные интересы граждан, которые осуществля-

ются через ее интересы. Необходимо ответить, что во 

все времена существовали и противоречивые, порой 

спорные взгляды по взаимодействию гражданского 

общества и политической системы. Некоторые уче-

ные такие как А.Токвиль, Д.Медисон считали, что 

уважение и соблюдение прав меньшинства может 

привести к беззаконию. Таким образом они отрицали 

связь между гражданским обществом и политической 

системы.  

Таким образом, главным показателем уровня по-

литической системы является ее отношение с граж-

данским обществом. Совершенствование политиче-

ской системы зависит от институтов гражданского об-

щества. Несмотря на такую тесную взаимосвязь меж-

ду ними следует провести разницу между граждан-

ским обществом и политической системой. Полити-

ческая система – это совокупность политических и 

неполитических институтов, где политические инс-

титуты имеют цель достижения политической власти. 

А вот в отличие от нее гражданское общество это 

объединение свободных граждан, преследующих 

цель регулирования деятельности государства. Соот-

ветственно, существует определенная разница между 

ними, но ради справедливости следует отметить, что 

несмотря на разницу не стоит исключать и взаимную 

связь между ними.  

На сегодняшний день взаимные отношения меж-

ду гражданским обществом и политической системой 

представляют важный фактор в развитии общества и 

государства. Следует определить именно какие отно-

шения складываются между ними. Общеизвестно, что 

политическая система является основной частью 

политической жизни. С помощью ее элементов проте-

кает процесс реализации и власти, принятия полити-

ческих решений. 

Таким образом политическая система общества 

и гражданское общество тесно взаимосвязаны между 

ними. Каждый из них представляет собой самостоя-

тельную либо систему, либо объединение. Но изучив 

результаты исследований от античности до современ-

ности мы пришли к следующим выводам, что полити-

ческая система – это неотъемлемая часть государства, 

хотя само государство является основным ее компо-

нентом, единственным носителем государственной 

власти. А гражданское общество в свою очередь 

является одним из основ правового государства, его 

наличие придает государству статус социального го-

сударства. Соответственно, между гражданским об-

ществом и политической системой существует нераз-

рывная связь как между двумя неотъемлемыми эле-

ментами общества. Политическая система всегда ку-

рировала и будет курировать политическую жизнь об-

щества, а гражданское общество регулирует общест-

венную жизнь в целом с позиции свободных граждан. 

Таким образом необходимо отметить, что поли-

тическая система не может функционировать без 

гражданского общества, так как именно свободные 

граждане, негосударственные сообщества и объеди-

нения делают в основном политическую погоду в 

государстве. А значит они тесно взаимосвязаны меж-

ду собой.  
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