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A B S T R A C T  A R T I C L E I N F O

  

Принцип о том, что общественные объединения являются 

важной составной частью государства и общества, а также они 

выступают связующим звеном между государством и 

личностью закреплен в концепции правового государства и 

гражданского общества. Поэтому государственное и 

общественное развитие тесно связаны с этими гражданскими 

институтами, так как они определяют совершенствование и 

развитие демократии. Эти мнение никому сегодня не секретны, 

так как они и есть важные, неотъемлемые элементы 

гражданского общества и правового государства.  
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Введение 

Сегодня, во всех государствах существуют и конструктивно работают тысячи гражданских 

объединений и союзов. Но далеко не все они ориентированы на отстаивание реальных интересов 

людей, и такое положение дел мешают развитию гражданского общества.  

Во многих современных литературах по политологии и других общественных наук используются 

различные понятия, определения, концепции политической системы. Но до сих пор не принято единой 

устоявшейся дефиниции. Бесчисленные и последовательные определения политической системы 

наряду с другими факторами требуют трудности в процессе оперирования данной концепцией и 

снижают ее общественную действенность. 

Нынешним политическим системам мира характерна структурная дифференциация, необходимая для 

того, чтобы своевременно реагировать на новые требования, обращенные к ней извне или изнутри, а 

также чтобы удовлетворять новые потребности общества. Исходя из этого некоторые авторы 

выделяют несколько компонентов политической системы: относительно большое количество людей 

граждан, категория должностных лиц, режим, территория. Окружающая среда, связь – коммуникация 

(инфраструктура), система выработки решения, политический результат – все это элементы 

политической системы [1,2]. 

Сущность политической системы проявляется и в ее функциях. Сохранение или поддержание 

существующей модели политической системы осуществляется с помощью функции политической 

социализации. Жизнеспособность системы обеспечивается ее функцией адаптации. Благодаря 

функции реагирования система отвечает на импульсы, сигналы, идущие извне или изнутри ее. 
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Экстракционная функция призвана черпать ресурсы из внутренней или внешней экономической, 

природной и т.д. среды. 

 

Основная часть 

Распределение политической системой благ, услуг и статусов составляет содержание ее 

дистрибутивной (распределительной) функции. Управленческие действия политической системы 

выражают сущность ее регулирующей функции. 

Тысячелетней истории мира известны разные политические системы, что обусловливает 

необходимость их классификации. Критерии дифференциации политических систем предлагал еще 

Аристотель, и с тех пор было предпринято немало подобных попыток, однако если обобщить 

принципиальные, коренные признаки основных групп политических систем, то можно говорить о трех 

главных моделях (типах) политической системы: командной, соревновательной и 

социопримирительной. 

Важнейшим компонентом политической системы выступают общественные объединения, 

профессиональные союзы, политические партии. 

Политические партии являются важнейшим инструментом парламентаризма и демократии, 

необходимым элементом политики, ее двигателем, силой, определяющей направление действий 

правительства. 

Отдельно в системе общественных организаций стоит церковь, и политическая система большинства 

обществ формальным образом исключает ее из своего состава. Что касается современной 

политической системы в Узбекистане, то ее во многом характеризуют черты переходности. В ней 

сохранились некоторые элементы системы советского типа, хотя появились и начали 

функционировать новые политические институты, но пока преждевременно говорить об успешном 

завершении процесса формирования демократической политической системы [3,4]. 

Государство является частью политической системы общества и поддерживает нормальную 

деятельность общественных организаций и других составляющих этой системы. Это выражается в 

предоставлении конституционного права гражданам на объединение в общественные организации и 

создании необходимых условий для их успешной деятельности, определении правового положения 

некоторых общественных организаций, охране их деятельности, целевом финансировании отдельных 

общественно полезных программ. Все это способствует стабильности общественной жизни, 

установлению в обществе режима реальной демократии. 

Государство представляет собой такую политическую организацию, при помощи которой 

осуществляется управление обществом, и занимает центральное, главенствующее место в 

политической системе. 

Под политической системой общества понимается сложный комплекс государственных институтов, 

политических партий, общественных организаций, в рамках которой происходит политическая жизнь 

общества, осуществляется государственная и общественная жизнь. 

Политическая система включает в себя, во-первых, характеристику социального содержания власти, 

ее носителя, взаимодействие с экономическим строем; во-вторых, указывает на систему институтов, 

организаций, через которые осуществляется власть и регулируются политические отношения; в-

третьих, определяет принципы, нормы деятельности институтов политической власти, 

направленность этой деятельности [5]. 

Роль общественных объединений в политическом развитии нашего общества определяется тем, что 

они как институты гражданского общества представляют собой естественный фундамент 

политической демократии. Государство и общественные организации взаимно связаны и 

обеспечивают развитие друг друга, включая взаимный контроль. 

Интересную концепцию социально-антропологического содержания деятельности общественных 

объединений выдвигает российский политолог С.А.Абакумов. В его концепции современный 

глобальный мир антропоцентричен, поскольку немыслим без развитой человеческой 

индивидуальности. Сама глобализация, согласно ему, стала возможной, в первую очередь, благодаря 

«стягиванию» мира воедино с помощью накинутой на него сети транснациональных коммуникаций и 
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каналов молниеносной передачи больших объемов информации. Эта быстрорастущая, 

высокотехнологичная система выдвигает запрос на постоянный творческий поиск качественно новых 

решений во всех областях общественной жизни – в управлении, производстве, организации 

финансовых потоков, обучении. Между тем единственным источником творческого созидания 

является человеческая личность, конкретный гражданин, и это заставляет выдвинуть заботу о human 

resources (человеческих ресурсах) на первый план. Новый для российского общества акцент на 

конкурентоспособность государства, экономики и – главное – человеческой личности рожден 

осознанием ведущей роли свободной инициативы самостоятельного гражданина в эру 

информационного общества. 

Сделать главным субъектом общественной практики творчески активного человека – значит не просто 

обратить внимание на волнующие его проблемы, но высвободить его потенциал и дать возможность 

реализации его деловых, интеллектуальных, культурных, благотворительных и иных гражданских 

инициатив. Чтобы это произошло, необходимы два главных условия. 

Во-первых, общественный климат в Узбекистане должен быть благоприятен для всех форм свободной 

инициативы граждан, лежащих в правовом поле. Общественное мнение должно благоприятствовать 

здоровой активности членов общества. Такая социальная среда стала бы питательной почвой для роста 

«третьего сектора» в стране. 

Во-вторых, по мнению С.А.Абакумова, избыточные законодательные и административные барьеры, 

стоящие на пути свободной инициативы, должны быть сняты – разумеется, без утраты государством 

его важных контрольных функций. В основе его концепции, то есть – идея о том, что граждане никогда 

не станут по доброй воле объединять свои усилия для продвижения проекта, который не сулит им ни 

материальной отдачи, ни морального удовлетворения. Это значит, что независимые гражданские 

организации и общественные объединения по определению заняты конкретными делами, 

отвечающими реальным запросам их участников. Здесь царят опыт практической работы, прагматизм 

и сотрудничество. Здесь идеи проходят проверку делом, и те из них, что оказались эффективными, 

становятся основой общественной консолидации. Так формируются жизнеспособные, нацеленные на 

динамичное развитие структуры гражданской самодеятельности. Обслуживая реальные интересы и 

потребности россиян, они «укореняют» общество в почве насущной действительности. Лишь твердо 

стоя обеими ногами на этой почве, власть может рассчитывать на уважение граждан и уверенно 

прокладывать курс России в будущее. Иными словами, государство насущно нуждается в становлении 

гражданского общества для успеха проводимой им модернизации. 

В течение последних десятилетий роль общественных организаций в нашей стране неуклонно 

возрастает потому, что в процессе административной реформы государство отказалось от ряда 

функций по управлению обществом, которые могут выполнять общественные организации. 

Становление Узбекистана как сильного, конкурентоспособного государства определяется в этом 

контексте тремя условиями: воспитание свободных граждан, которые в состоянии справиться со 

своими проблемами (для этого уровень обязательного образования должен быть не ниже среднего 

профессионального); формирование конкурентоспособного государственного и муниципального 

аппарата; и создание развитого гражданского общества, т.е. такого общества, в котором большинство 

людей объединится в общественные организации по своим интересам. 

Повышение роли общественных объединений в Узбекистане в последние годы представляет собой 

объективную закономерность. Эта закономерность опирается на статью 39 в Конституции 

Узбекистана новой редакции, принятой 30 апреля 2023 года, где говорится о том, что «Граждане 

Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии 

и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях». 

Конституция Республики Узбекистан закрепляет признанное международным сообществом право на 

свободу объединений, и содержит общие нормы об общественных объединениях (организациях). Тем 

самым статус общественных объединений получает конституционное регулирование. Наличие 

юридических норм об общественных объединениях в Конституции Р.Уз означает их выделение в 

качестве конституционного института. Вместе с тем в связи со спецификой конституции как 

основного закона в ней нет и не может быть какой-либо детализации правового статуса общественных 



Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities 
Volume 18, May , 2023 

 

61 
https://periodica.com 

объединений; Конституция регулирует только его существенные стороны, оставляя иные элементы в 

сфере регулирования обычного законодательства. 

Специфика правового регулирования общественных отношений различных объединений 

раскрывается при анализе правовых норм. Соблюдение их гарантируется различного рода 

организационными, разъяснительными и стимулирующими средствами, а также применением в 

отношении тех, кто ее не соблюдает, мер юридического принуждения (дисциплинарная, 

административная, материальная и уголовная ответственность). 

В настоящее время нормы, регулирующие те или иные аспекты организации и деятельности 

общественных объединений, содержатся в большом количестве в ведомственных нормативных актах. 

Это объясняется тем, что деятельность государства и общественных объединений обеспечивается не 

одним, а целой системой государственных и общественных органов. 

В современной системе государственного права общественным объединением признается 

добровольное формирование, возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, 

объединившихся для совместной реализации их прав, свобод и законных интересов в сфере политики, 

экономики, социального развития, науки, культуры, экологии и других областях жизни. (ст. 1 Закон 

Республики Узбекистан «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан») 

Содержание права граждан на объединение, основные государственные гарантии этого права, статус 

общественных объединений, порядок их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

регулируются: Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом от Закона Республики 

Узбекистан от 3 июля 1992 г. «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан» и другими 

законами об отдельных видах общественных объединений.  

Несмотря на то, что Гражданский кодекс Р.Уз не разделяет два понятия: «общественные организации» 

и «общественные объединения», можно с уверенностью сказать, что эти два понятия близки в текстах. 

Так, например, некоторые законы дает следующее определение: «Общественными и религиозными 

организациями признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке 

объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей». 

Законодатель не дает четких разъяснений понятий «общественное объединение» и «общественные 

организации», а значит, эти понятия тождественны и их деятельность в Р.Уз. регулируется Законом 

«Об общественных объединениях в Республике Узбекистан». 

Действие этого Закона распространяется на все общественные объединения, создаваемые по 

инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также коммерческих организаций 

и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций). 

В связи с этим особую актуальность приобретают коллективы общественных объединений, так как в 

документах, регламентирующих их деятельность можно увидеть основные признаки гражданского 

общества. Человек является высшей ценностью, потому что вся деятельность таких организаций, как 

правило, направлена на защиту нарушенных или ущемлённых прав, а также на социальное улучшение 

жизни граждан. 

 

Вывод 

В качестве заключения, можно констатировать, что именно общественные организации помогают 

стать государству правовым, а обществу – гражданским, потому что эти организации помогают решать 

ряд государственных задач. Например, подход к государственной молодежной политике состоит, 

прежде всего, в признании её частью общей социальной политики. Военно-патриотические клубы и 

объединения помогают в гражданском и политическом воспитании молодёжи. Развитие культурных и 

нравственных ценностей у молодого поколения необходимо для того, чтобы молодой человек 

состоялся как неповторимая уникальная личность.  

Для этого создана система районных, областных фестивалей, конкурсов, программ, направленных на 

развитие художественного творчества молодежи. Разнообразие детского, молодёжного и семейного 

отдыха способствует укреплению здоровья. Правовая защита, социальная адаптация молодежи, 
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развитие системы социальных служб для молодежи и другие организации, направленные на защиту 

прав и свобод человека, на развитие его личности, на организацию досуга и просто на поддержку. 
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