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 Аннотация: Данная статья освещает проблемы государственной, политической 
системы связанные с оказанием целостности как территориальной так и социо– 
культурной. 
 Annotation: This article illustrates the problems of the state political system connected 
by the awareness of the integrity of both the territorial and socio-cultural. 
 
 Социально-политические преобразования общества всегда требуют некоторые 
коррективы сознания как неотъемлемая часть прогресса. В связи с этим, хочется 
обратиться к итальянскому мыслителю эпохи Возрождения Николло Макиавелли а 
именно произведению “Государь” где он пишет,  о том,  как должен относится государь к 
народу“...люди веря что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против 
старого, но вскоре они на опыте убеждаются, [4.–С.5.].  
 Государственная система включает организацию политической власти, отношения 
между обществом и государством, характеризует протекание политических процессов, 
включающих институциализацию власти, состояние политической деятельности, уровень 
политического творчества в обществе, характер политического участия, не 
институциональных политических отношений. Ибо представляет собой одну из частей 
или подсистем совокупной общественной системы. Она взаимодействует с другими ее 
подсистемами: социальной, экономической, идеологической, этической, правовой, 
культурной образующими ее общественное окружение, ее общественные ресурсы наряду 
с ее природным окружением и природными ресурсами.  
 Центральное положение государственной власти в этой структуре ее внешнего и 
внутреннего окружения определяется ведущей организационной и регулятивно-
контрольной ролью самой политики. Государственная система кыргызского общества 
определяется ее исторически сложившимся социальным строем, и с недавних пор формой 
парламентского правления, которая становится для Центральной Азии первыми шагом 
для стабилизации политических отношений и политической системы в целом, а так же, 
характером демократических социально-политических отношений. В какой- то мере 
можно проследить стабильный (или умеренный), либо консенсусный политико-правовой 
статус конституционного государства как систематизированный, особенно судебно-
правовой. Который недостаточно отвечает требованиям современных реалий, 
иерархическими бюрократическими структурами, которые тормозят разумный процесс 
развития общества.  
  
 Поскольку Кыргызстан имеет свою историческую и национальную традицию, 
уклад жизни, политически активным населением, с кровнородственными связями, с 
развитыми гражданскими отношениями “Не случайно преемственность духа и культуры 
передавалось благодаря мысли и слова”[2.–С. 234.].   
 Государственная система, управляющая обществом, не должна доминировать в нем 
за счет подавления и ослабления других систем оно должно  быть достаточно 
жизнеспособной, чтобы не входить в длительные кризисные состояния, которые 
нарушают функционирование общества.  Государство существует в политическом 
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пространстве общества, которое имеет территориальное измерение очерченное границами 
страны, земля национальное достояние оно охраняется как зеница ока. Поскольку 
Государственный гимн Кыргызской Республики,  гласит; 

Ак монгулуу аска-зоолор талаалар, 
Элибиздин жаны менен барабар. 

Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп, 
Сактап келди биздин ата- бабалар [3.–С.5.]. 

 В этом смысле отношение к земле предков, будет несправедливо - ответственный и 
сложный политико-правовой и культурный процесс. Он формализуется, юридически 
фиксируется в конституции, законе, эта фиксация составляет одну из задач 
демократического процесса, определяющего прерогативы власти, партий, органов 
управления и др. включая такие существенные взаимодействия, как согласование 
управления и самоуправления, концентрированной власти. Кыргызстану для 
существования политической системы во времени характеризуется как процесс 
изменения, развития и не коем образом не должно деградация политических отношений и 
институтов.  
 Процесс эволюции политической системы включает ряд закономерностей: 
тенденции концентрации и деконцентрации власти, ее централизации и децентрализации, 
борьбу этих тенденций, которая завершается новым циклом к прогрессу демократизации 
юридическое оформление, расширение политического участия, т.е. более полное 
включение членов общества в политическую жизнь, в частности, развитие 
конституционного процесса мобилизации в поддержку социально-экономических, 
культурных преобразований.  
 Пути эволюции кыргызского общества должно быть одним не в ущерб народу, от 
состояния общественных отношений, уровня развития общества зависит, будет ли эта 
ситуация статичной или подвижной, а следовательно, будет ли динамичной и сама 
государственная система или нет. Динамизм политической системы отличен от 
нестабильности, он определяет способность системы развиваться, адаптироваться к 
изменениям в обществе и его внешнем окружении, в смешанных организационных 
системах и реагировать на эти изменения. Н.К. Асанбеков исследуя Орхоно-энисейские 
писменные памятники пишет;“дуйнодоку оз ордун кайра аныктоо алдында туруп, озунун 
тарыхый тажрыйбасынан ажырыгын откон доорду билбеген эл. Тарыхый келечеги жок 
болуп, кунумдук –турмуш мененгана жашоого жондомдуу. Мындай болумушту  биз 
каалабайбыз”5. –С. 28.]. Жесткие статичные системы неизбежно вынуждены 
противодействовать развитию общества, вступать с ним в конфликт, прибегать к насилию 
и выживать, в конечном счете, за счет общества. В процессе их самоорганизации 
неизбежно выделяют управляющие центры, лидеров, их окружение, формируют правила 
поведения и институциональные органы. Процесс институциализации включает 
формирование и поддержание центров власти. Государственная система обеспечивает их 
связь с функциональной политической электоратом. 
 Поэтому на институциональном уровне государственная система включает 
центральный аппарат государственной власти (разделенной в демократическом обществе 
и в правовом государстве на законодательную, исполнительную и судебную) которая 
должна выполнять интересы общества в целом поскольку политические интересы должны 
вытекать национальных интересов, «что законодательное искусство – часть 
государственного»[5. –С. 290.] . Вид политической системы зависит от типологии 
общества и форм правления поскольку Кыргызстан всенародно избрал парламентскую 
форму и поэтому принципы управления государством определено конституцией: 
приоритет власти главы правительства, т.е. приоритет исполнительной власти), 
президента (вплоть до так называемой президентской формы правления, допускающей 
временное или длительное совмещение функций разделенных властей), парламента (если 



он наделен прерогативами контроля и исполнительной власти), правящей партии, при 
приоритете права и закона).  
 Особую арбитражную роль играет общественный контроль государственной 
власти. Он организуется на разных уровнях и многими средствами: массовой 
информации, ассоциациями (партиями, профсоюзами, массовыми организациями - 
экологическими, промышленными, культурными и пр.) массовыми движениями 
(забастовочными и др.), народными обществами (ветеранскими, молодежными, женскими, 
творческими организациями и т.п.). Непосредственно в систему входят разные формы 
политической оппозиции (парламентской, партийной). На том же уровне располагаются 
теневые, скрытые политические структуры власти: скрытые действия легальных 
учреждений высших рангов (государственных, партийных), скрытый смысл открытых 
политических действий (интрига, игра),  негласные функции и неявная роль различных 
официальных лидеров и центральных органов власти и управления, руководства 
учреждениями, партиями.  
 Поскольку государственная система образуется массовым участием общественных 
групп, классов и слоев, граждан общества в политической жизни: членством в массовых 
политических или неполитических, но влиятельных организациях, участием в массовых 
политических акциях поддержки власти или протеста, в социальном контроле политики, в 
ответственных процессах ее демократической организации (выборах, референдумах и 
т.д.). Поэтому  на разном уровне формируются различные политические движения, 
зарождаются политические группировки и партии, формируется общественное мнение, 
складывается государственная политическая культура общества - важная составная часть 
и характеристика политической системы.   
 Пространство микроструктур отнюдь не ограничивается неким нижним, массовым 
уровнем. Поскольку в обществе находятся все, в принципе, общество и все его граждане, с 
их политическими взглядами, формами участия в совместной политической жизни, хотя 
политические роли организационно и функционально их разделяют по разным уровням. 
Государственная система сформирована по принципу пирамидальной иерархии: с 
массовой социальной базой в основе, вершиной государственной власти в высшем ее 
эшелоне.  
 Таким образом, построено система, которая обязано обеспечить важный процесс 
формирования демократического общества, поскольку политические партии, которые 
участвовали  в принятии конституционных норм и утверждавшие, что приняли 
достаточно прагматичный поэтому все участники политических партий обязаны уважать 
и соблюдать нормы правового государства  если мы хотим жить без произвола которое 
имело место в правлении как 1 и 2 бегунов президентов  как выразил один из мыслителей 
утрата свободы в своей стране не возместит за рубежом. Древне китайский философ 
Конфуций замечал, что правителем может быть только добродетель который служит для 
народа как бы продолжая данную мысль, средневековый философ Жан Боден говорил 
человек должен осторожен и внимателен к себе и к окружающим. 
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