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Макалада жарандык коомдун маңызы, функциялары жа-
на институттары, ошондой эле калыптануу тарыхы жана ал 
камтыган көйгөйлөрдүн чөйрөсү талданат. Жарандык коом 
менен мамлекет түшүнүгүнүн өз ара байланышы проблемасы-
на тарыхый талдоо жүргүзүлүп, терминологиялык жактан 
бул түшүнүктөр байыркы грек жана рим маданияттарында 
чагылдырылганы аныкталган, бирок алардын ортосундагы 
ачык-айкын концептуалдык жана теориялык айырма европа-
лык окумуштуулар тарабынан «Ренессанс» доорунда берилген. 
Жарандык коомдун маңызы биринчи кезекте жарандардын 
кызыкчылыктарын, алардын муктаждыктарын жана эркин-
дигин билдирет. Азыркы этапта жарандык коомдун функция-
лары коомдун жана мамлекеттин экономикалык, саясий, укук-
тук, маданий жана адеп-ахлактык турмушу сыяктуу тармак-
тарга тийгизген таасири менен аныкталат. Жарандык коом 
укуктук мамлекетти куруунун эң маанилүү фактору жана бул 
жагынан аларга “институттар” жардам берет. 

Негизги сөздөр: жарандык коом, мамлекет, институт-
тар, жарандардын кызыкчылыктары, капитализм, укуктар, 
цивилизация, инсан. 

В статье анализируется сущность, функции и институ-
ты гражданского общества, а также история формирования 
и круга проблем, который она охватывает. Рассматривается 
исторический анализ проблемы соотношения понятия граж-
данского общества и государства, определяется, что терми-
нологически данные понятия находят свое отражение в древ-
негреческих и римских культурах, но четкое концептуально-
теоретическое различие между ними приводится в эпоху «Ре-
нессанса» в Европейскими ученными. Сущность гражданского 
общества состоит в том, что она выражает прежде всего 
интересы граждан, их потребности и свободу. Функции граж-
данского общества на современном этапе определяется влия-
нием на такие сферы как: экономическую, политико-правовую 
и культурно-нравственную жизнь общества и государства. 
Гражданское общество является важнейшим фактором по-
строения правового государства, а в этом им помогают «инс-
титуты». 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, 
институты, интересы граждан, капитализм, права, цивилиза-
ция, личность. 

The article analyzes the essence, functions and institutions of 
civil society, as well as the history of its formation and the range of 
problems it covers. The historical analysis of the problem of corre-
lation between the concept of civil society and state is considered, 
and it is determined that terminologically these concepts are reflec-
ted in ancient Greek and Roman cultures, but a clear conceptual-

theoretical content and distinction between them is given in the 
Renaissance period by European scientists. The essence of civil so-
ciety is that it primarily expresses citizens' interests, needs and free-
dom. The functions of civil society at the present stage are determi-
ned by the influence on such spheres as: economic, political-legal 
and cultural-moral life of the state. Civil society is the most impor-
tant factor in building a state governed by the rule of law. In this 
they are assisted by "institutions. 

Key words: civil society, state, institutions, citizens' interests, 
capitalism, rights, civilization, personality. 

Современное гражданское общество находится на 
стадии конструктивной трансформации. В особеннос-
ти в развитых демократических странах гражданское 
общество – выступает своего рода социальным прост-
ранством, взаимодействуя между собой в качестве 
независимых индивидов от государства и реализую-
щие свои интересы. В современную эпоху гражданское 
общество воздействует на формирование процессов 
глобального мира и социально-экономической, об-
щественно-политической, культурно-гуманитарной 
конъектуры государства. Его институционализация, 
отражает диверсификацию интересов общество, объе-
диняющиеся в самоуправленческие структуры, быстро 
и безболезненно разрешающие проблемы.  

Терминологически понятия «гражданское обще-
ство», «государство» находит свое отражение уже в 
древнегреческой и римских культурах. Однако, четко-
го концептуального различия между ними не про-во-
дится. «Исторический анализ проблемы гражданского 
общества позволяет выявить возникновение интереса к 
исследованию этого вопроса еще в период античности. 
В трудах Цицерона (106-43 до н.э.), Аристотеля, Пла-
тона можно найти размышления по поводу статуса че-
ловека и гражданина, роли собственности в сохране-
нии стабильности общественных и государственных 
институтов, форм общественного и государственного 
устройства, социальной дифференциации общества. 
Позднее социальная проблематика нашла свое отраже-
ние в трактатах Августина Блаженного (354-430) и 
Фомы Аквинского (1225-1274)» [1, с. 276]. 

Так, по мнению Платона, «в любом государстве 
необходимо разделение труда, поэтому каждый чело-
век должен заниматься своим делом или ремеслом и 
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не лезть в чужие дела» [2, с. 271]. Опираясь на резуль-
таты платоновской политической философии, Арис-
тотель «отделяет собственно политику от неполити-
ческих сфер общественной жизни (отношений по по-
воду собственности, семейных отношений, науки, ре-
лигии), которые в их совокупности можно отнести к 
сфере гражданского общества» [3, с.542]. 

Таким образом, процесс закладывания основ по-
нятия «гражданского общества», «государство» про-
исходит, еще в античности. К сожалению, вслед за 
крушением Римской империи, античные традиции 
были отброшены и забыты. Спустя сотен лет, в раз-
личные периоды эпохи Возрождения и Нового време-
ни: (XVI-ХIХ вв.) понятие «гражданское общество» 
начинает аккумулироваться в концептуально-теоре-
тическое содержание (в научной литературе, приво-
дят имена таких мыслителей, как: А.Смит, Н.Макиа-
велли, И.Кант, Г.Гегель, К.Маркс, Г.Спенсер, 
Г.Гроций, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж-Ж.Руссо и др.).  

В Новое время, в государствах Европы устанав-
ливается конституционная форма правления, с прису-
щей к ней политической культурой общества. Либе-
ральная трактовка гражданского общества встречае-
тся в определениях Дж.Локка и Т.Гоббса, которые ви-
дели в гражданском обществе переход от природного 
к цивилизационному существованию человечества – 
олицетворяющий порядок и гражданские отношения. 
Отказ от состояния «дикости и хаоса». Исходя из по-
ложений того времени Д. Локк писал, «что любое ле-
гитимное правительство зиждется на согласии граж-
дан в целях защиты личной свободы и частной собст-
венности передоверить государственной власти свои 
естественные права» [4, с. 17]. Философ считал, госу-
дарство избавляет общество от состояния хаоса, проб-
лем и насилия. Государство, по Гоббсу, «возникло на 
основе общественного договора из «естественного 
состояния», когда люди жили разобщенно и находи-
лись в состоянии «войны всех против всех». Тогда 
каждый индивид, рассматривая все окружающие его 
вещи как средство для удовлетворения его потребле-
ния, стремится использовать их только для себя, но 
хочет избежать насилия над собой. «Конечной причи-
ной, целью или намерением людей (которые от при-
роды любят свободу и господство над другими) при 
наложении на себя уз (которыми они связаны, как мы 
видим, живя в государстве) является забота о само-
сохранении...» [5, с. 319]. 

Наиболее емко основы концепции гражданского 
общества в XIX в. сформулировал Г. Гегель, «он рас-
сматривал гражданское общество как сфера реализа-
ции особенно частных целей и интересов отдельной 
личности. Подлинной свободы в гражданском обще-
стве нет, так как в нём постоянно присутствует про-
тиворечие между частными интересами и властью, 
носящее всеобщий характер» [6, с. 314]. Что после-

дующем ХХ в., данное положение стало набирать по-
литический и экономический окрас при объяснении 
взаимоотношения между государством и граждан-
ским обществом в Западных государствах, тем самым 
явившимся мотором развития общества, правового 
государства в условиях назревавшего промышлен-
ного и индустриального развития.  

Можно предположить, что ключевым моментом 
в развитии концепции гражданского общества яви-
лось развитие в сознании европейского народа поня-
тия «естественного права». Которому послужила кар-
динальные изменения в политической культуре евро-
пейского общества начиная с ХVII в., где все больше 
нарастала различие между подданным и граждани-
ном, гражданином и человеком, государством и обще-
ством». Это была «кристаллизация» новой модели по-
литического образования – «нации-государство». 
Становление гражданского общества с созидающей 
силой, преследующие изменения и интересы стало 
мощным источником интенсивного развертывания 
индивидуальной личности в Европейских странах. 
Гражданское общество, освобождается от всепогло-
щающей зависимости по отношению к государству. 
Наступает время, когда в сознании и поведении лич-
ность и общество начинает чувствовать свою ответст-
венность перед судьбой. 

Таким образом, к первой половине ХХ в. Полу-
чает «кристаллизацию» идея об обществе, как сфере 
экономической (частная собственность, многоуклад-
ная экономика, свободный рынок и конкуренция), по-
литико-правовой (юридическое равенство граждан, 
обеспечение прав и их защита, децентрализация влас-
ти, политический плюрализм), социокультурной 
(удельный вес в обществе среднего класса, обеспече-
ние прав человека, высокий образовательный уровень 
населения, свобода слова и совести).  

Пожалуй, одной из самых современных и репре-
зентативных определений понятия «гражданское об-
щество» на современном этапе – это социальное про-
странство, в котором взаимодействуют между собой 
в качестве независимых друг от друга, так и от госу-
дарства наиболее активные и инициативные «индиви-
ды», участвующие в политической жизни государст-
ва. С одной стороны, гражданское общество – это сис-
тема обеспечения: социально-экономической, социо-
культурной, политико-культурологической жизне-
деятельности государства. С другой, передача от по-
коления к поколению, система независимых от госу-
дарства институтов, которые призваны обеспечить 
условия для самореализации и потребности общества. 
Согласно классической схеме Д.Истона, «граждан-
ское общество выступает как фильтр требований и 
поддержки общества к политической системе» [7].  

Актуальность данного феномена заключается 
часто задаваемыми вопросами в исследовательских 
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работах, такие как: какую роль играет гражданское 
общество в государстве? Как гражданское общество 
может помочь государству? Какие естественные 
функции у гражданского общества? Какую роль вы-
полняет гражданское общество в современном мире? 
Пожалуй, самый распространенный вопрос, в каком 
соотношении находится государство и гражданское 
общество? 

По мнению С.Ф. Черняховского «государство – 
это не господин над гражданами, а созданный для уп-
равления общими делами институт. Который может 
больше или меньше служить разным и подчас проти-
воречивым социальным группам и может отрываться 
от общества и осуществлять диктат над ним» [8, с. 
197]. Поэтому, в большей части в западно-демократи-
ческих государствах чтобы, не допускать постоянное 
давления со стороны государства, часто прибегают и 
практикуют созданием гражданских институтов и 
требование, контроль над государственной полити-
кой гражданским обществом. То есть, правом тре-
бовать от государства справедливости и действий по 
отношению к обществу. Государство – выступает как 
защитник общих интересов и обеспечивающий един-
ство и целостность общества. Тем самым, государство 
и гражданское общества находятся в соотношении 
взаимосвязанности, и в то же время обладают само-
стоятельностью и, более того, нередко противостоят 
друг другу.  

Выход на передний край гражданского общества 
в качестве важнейшего субъекта развития государ-
ства, ставит перед нами вопрос рассмотрения: сущ-
ности, функции и институты гражданского общества 
на современном этапе? 

В современной науке существуют несколько 
подходов к определению сущности гражданского об-
щества:  

 «либерально-демократический подход», от-
талкиваются от идеи рыночной экономики, частной 
собственности и развитием демократии. «Свободу» 
считают высшей ценностью гражданского общества, 
а само гражданское общество рассматривают как за-
щиту индивида от государства;  

 «социал-демократический подход», рассмат-
ривают государство как институт, контролирующий 
общество, но находящийся под контролем народа, 
при этом создавать все условия для развития граждан-
ского общества.  

 «ортодоксальный подход», рассматривает 
крайне негативно разделение гражданского общества 
и государство.  

Рассмотренные подходы являются краеугольным 
камнем в определении подлинной дефиниции и раз-
вития современного понятия гражданского общества. 

Важно отметить, эволюционным моментом в 
рассмотрении сущности гражданского общества яви-

лось становление капиталистического общества, ли-
берализма, утверждающей значимость частной собст-
венности и рыночной системы. Как замечает И.В. 
Андронов «между гражданским обществом и усло-
виями жизни людей существует явный контраст в пе-
риод, предваряющий рождение цивилизации, т.е. пе-
ред появлением права. В этом плане гражданское об-
щество знаменовало собой развитие цивилизации в 
той его фазе, когда она приобретает цивилизованные 
черты. Самые важные теоретические последствия для 
утверждения либерального идеала гражданского об-
щества имело их представление о необходимости от-
деления сферы государства от общества» [9, с.11]. 

В современную эпоху в фундаменте теории 
«гражданского общества» лежит либеральная концеп-
ция, сторонники которой постулируют разделение об-
щественных отношений на две сферы: во-первых, с 
непосредственным участием государства; во-вторых, 
с участием граждан, не регулируемые и контролируе-
мые государством.  

Основным признаком гражданское общество 
является экономическая и политическая свобода лич-
ности, а также обладание определенным уровнем пра-
вового сознания общества. В связи с чем, по мнению 
О.О. Ованисяна, концепция «гражданского общест-
ва» можно представить в широком и узком смысле: «в 
широком смысле, гражданское общество такой спо-
соб организации и управления общественной жизни, 
где центральная ценность, основной действующий 
субъект и конечная цель человека, гражданин со свои-
ми интересами, потребностями и правами. В узком 
смысле, придавая роли неправительственных орга-
низаций в процессах организации и управления обще-
ственной жизни, «гражданским обществом» является 
третий сектор: неправительственные, некоммерче-
ские организации, фонды, союзы юридических лиц, 
творческие объединения, благотворительные органи-
зации, гражданские движения» [10, с. 95-102]. 

Как показывает практика, развитие гражданское 
общество в некоторых государствах выступает как ис-
точник поддержки существующего политического ст-
роя, в других странах, гражданское общество высту-
пает как оппозиционное начало. Как отмечает А. Кун-
ников «возможно, это объясняется природой форми-
рования гражданского общества в конкретных исто-
рических условиях тех или иных стран. Например, анг-
лосаксонском мире, прежде всего в США, исторически 
гражданское общество и государство считались взаи-
модополняющими, враждебными друг другу силами. В 
европейских же странах гражданское общество чаще 
понималось как сила, противостоящая государству, по-
скольку история европейских стран свидетельствует, 
что государство постоянно вмешивалась в частную и 
корпоративную жизнь граждан» [11, с. 114]. 

Таким образом, можно предположить, что сущ-
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ность гражданского общества состоит в том, что она 
прежде всего выражает интересы граждан страны, их 
свободу, запросы и потребности, а не волю власти и 
правящих элит. Соотношение между государством и 
гражданским обществом выражается в следующем: 
государство для общества, а не общество для государ-
ства, без антагонизма. 

Исходя из сущности, следует рассмотреть функ-
ции гражданского общества в современном мире и го-
сударстве. 

Гражданское общество играет ключевую роль в 
повышении уровня осведомленности и обществен-
ного сознания в деле продвижения идей развития го-
сударства. Кроме того, обхватывает широкий спектр 
вопросов и проблем современной эпохи, которая под-
тверждается широким кругом исследования. Сущест-
вует мнение, что «гражданское общество является 
фундаментом демократии» [12, с. 130]. Так, амери-
канский политолог Д.А. Растоу считал, что «демокра-
тия непосредственно связана со способностью граж-
данского общества содействовать достижению «сог-
ласия элит», которое создает предпосылки для разре-
шения конфликтов на основании демократических 
«правил игры», признаваемых всеми сторонами» [13]. 
С одной стороны, гражданскому обществу тяжело без 
поддержки со стороны государство, с другой, госу-
дарство признает роль гражданского общества в обес-
печении экономической, социальной и политической 
стабильности. 

Кроме того, роль гражданского общества иссле-
дуется в контексте глобального управления в мире. По 
мнению А.А. Кунникова «субъекты гражданского об-
щества, не зависящие от национальных правительств и 
имеющие свои наднациональные объединения, могут 
открыть новые возможности для создания но-вой 
модели глобального управления. То есть, поиск реше-
ния глобальных проблем человечества заставляет со-
вершенствовать существующие методы управления и 
искать новые решения в планетарном масштабе при 
активном участии гражданского общества» [14, с. 25]. 

Таким образом гражданского общества играет 
ключевую роль в развитии процессов международно-
го характера, и выступает как незыблемый субъект 
политической, экономической и социальной транс-
формации государств. И выглядит следующим обра-
зом: 

 Гражданское общество помогает государству 
максимально комфортно влиться в глобально-ры-
ночный контекст; 

 Гражданское общество влияет на государство 
через демократические институты; 

 Гражданское общество защищает права и сво-
боды личности, их интересы и потребности от неза-
конного вмешательства со стороны государства и 
органов; 

 Гражданское общество выражает мнение и не-
согласие людей с государственными указами; 

 Гражданское общество выявляет запросы, 
проблемы общества и транслирует их на уровень го-
сударственных институтов. 

Глобальная демократизация и модернизация 
привели к возникновению гражданского общества во 
всем мире, в связи с чем, к расширению его функций. 
Функции гражданского общества определяет меру его 
воздействия на экономическую, политико-правовую 
и культурно-нравственная жизнь государства. Его 
влияние на государство не ограничивается только пе-
риодами, а осуществляется постоянно через ассоциа-
ции и институты. В политической науке выделены оп-
ределенные условия функционирования гражданско-
го общества.  

 В экономической сфере: функционирование 
рыночной экономики, способствующей развитию со-
циальной структуры общества; наличие частной соб-
ственности; экономическая политика государства, 
обеспечивающий стабильный уровень жизни людей. 

 В политико-правовой сфере: стремление к 
равноправию, равной для всех свободе и участию в 
принятии политических решений; обеспечение прав и 
свобод человека; развитость системы местного само-
управления; соответствующая законодательство и 
конституция обеспечивающий развитие гражданско-
го общества.  

 В культурно-нравственной сфере: интеллек-
туальный и нравственный уровень развития общества 
на цивилизационных отношениях; ориентирован-
ность на созидание; идеологический плюрализм. 

Основными признаками гражданского обще-
ства выступают: 

 правовое государство с демократическим ре-
жимом правления; 

 личная свобода человека; 
 государство не вмешивается в частную жизнь; 
 равные для всех закон и конституция; 
 высокий уровень профессионализма в юриди-

ческих и политических решениях; 
 контроль за властью, выявление нарушений; 
 гражданин имеет право привлечь к ответст-

венности государство в судебном порядке. 
Гражданское общество реализует интересы 

граждан. И создает условия для самореализации чело-
века и общества. Одновременно гражданское общес-
тво выступает системой сдержек и противовесов меж-
ду государством и обществом сдерживая стремление 
государства к политическому господству над обще-
ством.  

Функции гражданского общества на совре-
менном этапе выглядит следующим образом: 

 укрепление правопорядка; 
 просвещает население о их правах и обязан-



 
 
 
 
 

215 
 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 2, 2023 

ностях; 
 развивает идеи о демократических процессах; 
 защищает свободу граждан и от злоупотреб-

лений властью; 
 решает социальные и частные проблемы; 
 способствует к повышению мотивации и спо-

собности участвовать в политических мероприятиях; 
 контролирует политическую власть — наблю-

дает за выборами для обеспечения демократии. 
Как было ранее отмечена «развитое гражданское 

общество является важнейшим фактором построения 
правового государства и соблюдение верховенство 
закона». В этом им помогают «институты». Институ-
ты, считает Д.Норт, «уменьшают неопределенность, 
структурируя повседневную жизнь. Они организуют 
взаимоотношения между людьми» [15]. «Институты – 
это правила игры в обществе, или, выражаясь более 
формально, созданные человеком ограничительные 
рамки, которые организуют отношения между людь-
ми» [16, с. 17]. Институты уменьшают неопределен-
ность, структурируя повседневную жизнь людей. Т. 
Парсонс в свое время писал: «институты – это «всеоб-
щие модели» норм, которые очерчивают категории 
предписанного, разрешенного и запрещенного пове-
дения в социальных отношениях для людей в их взаи-
моотношении друг с другом как членов общества и 
его различных подсистем и групп» [17, с. 177]. Швед-
ским ученым Я-Э. Лэйну и С.Э рсону «принадлежит 
крылатое выражение «институты важны!», подчерки-
вающее значимую методологическую роль, которую 
играет институциональное измерение в ходе изучения 
социально-политических процессов» [18, с. 9]. 

Правда, отмечает В.Я. Гельман, «как это часто 
бывает, на вооружение берутся одни элементы тео-
рии, связанные с институциональной инерцией и ис-
торической обусловленностью (path dependency), в то 
время как другие (институциональные изменения) ос-
таются в тени внимания. Но в целом выбор в качестве 
основной категории анализа институтов, то есть сис-
темы формальных и неформальных норм и правил в 
обществе открывает возможность продвижения по 
«лестнице абстракции». Принципиально важно, что в 
отличие от многих иных бинарных оппозиций, фор-
мальные и неформальные институты не только нахо-
дятся во взаимной оппозиции, но и, очевидно, допол-
няют друг друга» [19]. 

«Опыт успешно развивающихся стран показы-
вает, что движение к развитому государству и обще-
ству происходит путями построения правильных инс-
титутов. В данной связи также выдвигается обосно-
ванное мнение, что «именно эффективно работающие 
институты со временем меняют архаичные нормы 
культуры. Рационально создаваемые институты, по-
нимаемые в качестве эффективной нормы, и есть путь 
к искоренению изживших себя норм культуры» [20]. 

Институты гражданского общества представля-
ют собой объединения людей для удовлетворения 
потребности или достижения определенной цели как 
личного, так и общественного характера. К ним отно-
сятся:  

 «Институт семьи». «Это социальная система, 
функциями которой являются воспитание детей, эко-
номическое обеспечение членов семьи и др.;  

 «Институт собственности». Представляет со-
бой экономическое отношение между индивидуаль-
ными и групповыми участниками процесса производ-
ства; 

 «Общественно-политические движения». Это 
добровольные формирования, созданные по инициа-
тиве людей, объединившихся на основе общности ин-
тересов и общих целей; 

 «Группы по интересам». Добровольные объе-
динения людей, выражающие экономические, соци-
альные, культурные, религиозные интересы;  

 «Общественно-политические организации». 
Объединения по профессиональным признакам 
(профсоюзы, союзы молодежи, писателей, фонды 
культуры и др.); 

 «Общественное мнение». Это состояние массо-
вого сознания, отражающее отношение общества к 
общественным явлениям или процессам. Объектами 
общественного мнения могут быть вызывающие об-
щественный интерес факты, события, проблемы и др.;  

 «Местное самоуправление». Та или иная степень 
самоуправления свойственны предприятиям, учреж-
дениям, поселениям и т.п.; 

 «Политические партии». Объединяющие идей-
но-политических единомышленников и защищающие 
интересы части народа. Они ставят своей целью реа-
лизацию интересов народа» [21, с. 79-80]. 

Таким образом понятие «гражданское общества» 
имеет тысячелетнюю историю развития и разработа-
на во многих аспектах. Самым распространённым 
краеугольным камнем преткновения при рассмотре-
нии сущности данного феномена выступает открытое, 
демократическое общество, в котором центральное 
место занимает личность и гражданин. Гражданское 
общество играет ключевую роль в деле продвижения 
идей развития государства. Гражданское общество 
через институты представлены во всех общественно-
политических сферах и обхватывает широкий спектр 
вопросов, проблем современной эпохи.  
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