
Лекция  по курсу «Современные тенденции в развитии центральноазиатского 

региона» 

 

Тема 8.  Зарождение гражданского общества в Центральной Азии 

Специфика социального развития в Центральной Азии во многом обусловлена 

особенностями формирования гражданского общества, связанным с 70-летним периодом 

существования командно-административной системы управления в СССР. В советское 

время сам термин «гражданское общество» был исключен из общественно-политического 

лексикона. Burgerliche Geselschaft с немецкого переводился не только как «гражданское 

общество», но и как «буржуазное общество». Естественно, поэтому не могло быть и речи 

о так называемом гражданском, буржуазном обществе. Политическая активность граждан 

не обладала организационными, идеологическими возможностями самовыражения, а 

советский гражданин потерял качества инициативного, осознающего свои интересы 

субъекта политической жизни. Существовавшие в то время общественные организации 

как профсоюзы, комсомол, творческие союзы, клубы по интересам, хотя и имели большой 

потенциал, и в более благоприятных условиях могли бы стать базой для развития 

гражданского общества, ввиду их номинальной самостоятельности не представляли 

реальную силу.  

В связи с кардинальными преобразованиями в экономической и общественной 

жизни общества государство утрачивает свою монопольную роль в процессе 

формирования социальной политики с учетом дальнейшей демократизации страны и 

формирования институтов гражданского общества. В постсоветских странах, роль 

гражданского общества в решении социальных проблем еще не достаточно велика, хотя, 

со временем, может стать весомой, но большие возможности в этом плане все еще 

обстаются у государства и у крупных компаний. 

О формировании гражданского общества в Центральной Азии можно судить на 

основе наличия следующих признаков: развитой партийной системы, независимых 

средств массовой информации, деятельности неправительственных организаций, 

институтов социального партнерства. Одно из важнейших условий развития гражданского 

общества, претендующее на демократичность, это функционирование института 

многопартийности и деятельность политических партий, которые служат своего рода 

посредниками между народом и государством.  

С самых начальных этапов развитие гражданского общества осуществлялось 

посредством деятельности неправительственных организаций, решавших социально 

значимые для своего времени и своей страны проблемы. Несмотря на общее тоталитарное 

прошлое, гражданский сектор в Центральной Азии начинает формироваться. Большую 

социальную значимость в этом плане приобретает деятельность многих тысяч НПО, 

образовавшихся в Центральной Азии в 90-е годы, как институтов гражданского общества.  

Неправительственные организации (НПО) - это открытые некоммерческие 

общественные организации, не ограниченные профессиональной спецификой (поэтому к 

НПО не относят профсоюзы) и не стремящиеся к государственной власти (поэтому к НПО 

не относятся партии).  

НПО начинают играть весомую роль в центральноазиатском регионе. К примеру, в 

Кыргызстане к 2000 г. насчитывалось около 2000 НПО, и они брали на себя все больше 

социальных инициатив, количество НПО на душу населения значительно больше, чем в 

других странах Центральной Азии. В Узбекистане, по данным исследователей,  к 2000 

году существовало 400 НПО, т. е. на каждый миллион жителей приходилось 17 

организаций. В Кыргызстане осуществляются такие программы ПРООН, как «Программа 

искоренения бедности», проект «Поддержка женского лидерства», проект «Развитие 

потенциала женских неправительственных организаций» и «Создание потенциала НПО».  

В 2006 г. в республике Казахстан была одобрена и принята Концепция развития 

гражданского общества на 2006-2010 годы. Ее основная цель - равноправное партнерство 



государства и институтов гражданского общества. Этот документ закрепил инициативы 

власти в сфере налаживания конструктивных и плодотворных отношений с НПО в целях 

построения развитого демократического общества. Определился ряд направлений, в 

которых активно работают НПО. Среди них - решение гендерных проблем, поддержка 

материально-технической базы медицинских учреждений и медико-социальный патронаж 

населения, поддержка инвалидов, решение экологических проблем. Пока не получили 

широкого распространения и развития НПО, решающие проблемы в области культуры, 

искусства и средств массовой информации.  

В Таджикистане сочетание благоприятных политических условий и финансовых 

ресурсов стимулировали рост активности НПО. Сегодня, гражданское общество здесь 

включает широкий спектр субъектов, начиная с так называемых низовых (общественные 

советы, соседские советы и т. д.), до более крупных организаций. Постепенно их 

инициативы меняют как социально-политический, так и психологический климат в 

стране.  

В Таджикистане НПО в основном работают в крупных городах республики. Из них 

70% также включают в свою деятельность меры по ликвидации гендерного неравенства. С 

1992 г. в Таджикистане приступил к работе Фонд Ага-хана, созданная в 1967 году частная 

некоммерческая и неправительственная организация, ставящая целью содействие в 

решении проблем сельского хозяйства в странах «третьего мира». Фонд занимался 

оказанием гуманитарной помощи Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) 

«Программы развития помощи Памиру», когда она в 1993 г. находилась в экономической 

изоляции. Реализует Программы развития горных территорий, поддержки и развития 

малого бизнеса, немаловажную роль фонд играет в решении проблем здравоохранения, 

образования и развития электроэнергетики ГБАО. Большое количество созданных НПО, 

финансово независимых от государства, следует воспринимать как значительный 

гражданский сектор, где люди освобождены от монополии властно-бюрократических 

отношений, проявляющихся извне, но не господствующих внутри гражданских структур.  

 

Вопросы для проверки знаний: 

1. Сущность  понятия гражданское общество  

2. Охарактеризуйте  деятельность фонда Ага-хана  в Таджикистане ? 

3. Назовите направления, по которым работают НПО  

4. На основе наличия каких признаков  можно судить о формировании гражданского 

общества в Казахстане в период независимости.   
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