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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Процесс глобализации, вовлёкший в 

себя жизнь всего человечества, привел к таким явлениям как, изменение образа 

и условий жизни народов мира, усиление миграционных движений, 

осложнение культуры и религии, рост национализма, осложнение 

межэтнических отношений, углубление экологического кризиса, 

распространение преступности и терроризма, усиление других явлений 

глобального характера, также способствовал появлению доселе неизвестных 

форм общественного напряжения и социальных конфликтов. 

Всем известно, что из-за последствий внешних и внутренних конфликтов, 

будь то малый или крупный регион или же государство сталкивается с 

кризисом. Такая ситуация не обошла стороной и общественность Кыргызстана. 

С обретением независимости расширились социальное пространство и 

коммуникационная среда общества и наряду с этим, страна столкнулась с 

новыми видами ранее не виданных социальных конфликтов. 

Итоги всестороннего масштабного социально-философского анализа по 

определению причин, путей решения и понимания сути и функций социальных 

конфликтов не ограничиваются только вкладом в исследование 

конфликтологии. Они, по нашему мнению, создают необходимые условия для 

глубокого научного изучения механизмов развития всех сторон общественной 

жизни и особенностей социального бытия. 

Нельзя забывать о том, что кроме позитивных процессов, 

сопровождающих жизнь человечества, есть и проявления, порождающие 

опасность, среди которых выделяются конфликты социального характера. 

Знания о них, накопленная информация, особенно в социально-философском 

аспекте, являются потребностью сегодняшнего дня. 

Несмотря на значимость рассматриваемого вопроса в настоящем и 

будущем страны, по данной проблеме не ведутся специальные научные 

исследования,  не сделаны практические выводы. 

Таким образом, все вышесказанное говорит о важности и значении 

социальных конфликтов в жизни современного кыргызского общества, об 

отсутствии новых научных исследований по данной тематике и раскрывает 

актуальность рассматриваемого вопроса. 

Была разработана новая теория социального конфликта, которая 

способствовала систематическому функционированию научного направления, 

возникшего в 50-60-х годах ХХ века. Значительный вклад в теоретические и 

методологические проблемы формирования этой теории внесли следующие 

ученые: Л. Козер (2000), Р. Дарендорф (1994), К. Боулдинг (1969, 2002) и 

другие. 

Х. Бродал, У. Зигерт, С. Фейер, Р. Фишер, С. Хантингтон, У. Юрий и 

другие изучали различные аспекты социальных конфликтов, их урегулирование 

и пути решения, вклад этих ученых огромен. Методологические исследования 

социальных конфликтов проводили в своих работах следующие ученые: А.Г. 

Здравомыслов (1994), А.В. Дмитриев (2002, 2003) и другие.  
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Следует отметить, что с момента обретения Кыргызстаном 

независимости все мы знаем, что социальные конфликты в кыргызском 

обществе постоянно повторяются, поэтому рассматриваемый вопрос стал 

предметом изучения в каждом научном сообществе. 

 Хотя исследований по конфликтным событиям мало, работы некоторых 

отечественных ученых в последнее время показали, что это явление 

систематически анализируется и проводятся методологические исследования. 

 Например: А.Б. Элебаева (1991), Р.Д. Стамова (2017), О.А. Тогусаков 

(2005), А.К. Джусупбеков (1991), К. М. Акулов (2002), М.З. Ташиева (2013), 

К.С. Султанбеков (2006), Мырзакматов М.Ж. (2012), М.Кошоева (2002), Ж.Ж. 

Жоробеков (2009), А. Т. Балтабаева (2012), М.Т. Артыкбаев (2006), А.Ш. 

Аземкулова (2013) и другие. Научные работы вышеуказанных ученых стала 

основой для исследователя и принесла много пользы. 

 Связь темы диссертации с крупными научными программами 

(проектами) и основными научно-исследовательскими работами, 

проводимыми научными учреждениями. Тема диссертационного 

исследования входит в тематический план Института философии, права и 

социально-политических иследований имени А. Алтымышбаева НАН КР. 

Цель и задачи исследования. Основная цель работы – исследование 

философии конфликтов в условиях глобализации, их особенностей в 

общественной жизни Кыргызстана: определение причин и источников их 

появления, видов и форм конфликтов, субъектов-носителей конфликтных 

противоречий, путей решения и налаживания спорных вопросов неустойчивого 

общества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1.провести историко-философский анализ социальных конфликтов; 

2.раскрыть генезис и философскую сущность социальных конфликтов; 

3.показать влияние конфликтных явлений в процессе глобализации на  

   развитие общества; 

4.раскрыть причины появления социальных разногласий в Кыргызстане; 

5.определение путей предупреждения, положительного решения социальных 

конфликтов в пользу общества и направление их в русло стабилизации. 

Научная новизна полученных результатов. Рассмотрены в качестве 

научной проблемы вопросы, связанные с философией конфликтов и 

проанализированы на основе социально-философских материалов. Ряд 

рекомендаций признаны обоснованными и могут считаться новизной данной 

работы, выносимой на защиту. 

 -проведен историко-философский анализ конфликтам в условиях 

глобализации; 

 -раскрыты причины появления и философские особенности социальных 

конфликтов; 

 -показано влияние на развитие общества конфликтных явлений, 

происходящих в пространстве процессов глобализации; 

 -выяснены причины появления социальных противоречий в Кыргызстане; 
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 -определены пути предупреждения, положительного решения 

социальных конфликтов в пользу общества и направления их в русло 

стабилизации. 

 Практическая значимость полученных результатов. Результаты 

исследования можно использовать в научно-исследовательской работе по 

философии конфликтов не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Положения, 

выводы и материалы исследования могут быть использованы в учебном 

процессе по курсам социальная философия, социология, политология, 

конфликтология и на лекциях в гуманитарных факультетах. 

 Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 1.Как показывает анализ научных источников теоретических и 

методических исследований и в связи с тем, что существуют противоположные 

мнения о роли и месте социальных противоречий в обществе раскрытие 

позитивных и негативных сторон противоречий, и самое главное научное 

толкование понятия «конфликт» является одним из актуальных и злободневных 

проблем сегодняшнего дня. Выяснилось, что некоторые ученые воспринимают 

социальные конфликты как внутренний источник процесса развития общества. 

Подобные взгляды не возникают на пустом месте. Они  основываются на 

борьбе противоречий в философской науке или теоретическом учении о 

диалектике. Восприятие такого научного мнения способствует признанию 

конфликта в качестве мощного двигателя развития общества или даже общего 

прогресса. Нельзя рассматривать конфликты обособленно от процессов в 

обществе. Противоречия глубоко распустили свои корни в общественной 

жизни и, являясь носителем значительной части социального бытия, 

определяют место и роль людей в обществе. 

 2.Выяснено, что социальные конфликты в обществе переходного периода 

считаются неотъемлемой частью формируемых экономических, социальных, 

политических, культурных отношений и определена роль социальных 

противоречий в развитии общества. Кроме того, анализ конфликтов показал их 

как компонентов местной культуры, но при этом они также тесно связаны с 

социальными, экономическими и политическими процессами. Природа 

конфликтов могут изменяться, так как это далеко не простое явление, 

находящееся одиноко в тени. Каждому конфликту свойственны своя 

биография, динамика развития, разные этапы, уровни и интенсивность.  

 3.Быстрое динамичное неожиданное для человечества изменение всех 

сфер общества  под влиянием процессов глобализации может служить основой 

исследования. Интенсивные глобализационные процессы в мире  привели к 

социокультурным изменениям в мировом масштабе: постепенно исчезает 

традиционная система ценностей и отношение к ним, создается единое 

информационное пространство на базе электронных технологий. Но, по нашему 

мнению, несмотря на сформированную единую информационную базу, 

политические и социально-экономические изменения не идут по западному 

образцу. Потому как в сохранении универсальных мер обновления общества в 

процессе глобализации в определенной степени сохраняются национальные 

особенности и ценности, что представляется как закономерность. 
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 4.Основными причинами появления различных форм напряжения и 

конфликтов в кыргызском обществе считаются: 

-ухудшение социально-экономического положения населения, обострение 

неравенства и несправедливости в обществе, острота миграционного вопроса 

по причине бедности и динамического роста безработицы, маргинальность 

народа, усиление криминальности и коррупции во всех сферах жизни и другие 

подобные факторы. 

 5.Многосторонность противоречий определяет содержание, характер 

видов и форм разногласий в обществе. Если в стране не будет опыта по 

своевременному мирному решению напряжений и разногласий в обществе, то 

такие явления могут привести к массовым беспорядкам. Отметим, что процесс 

глобализации с одной стороны создает условия для тесных связей между 

культурами народов, стран, с другой, увеличивает различные проявления 

разногласий доселе неизвестных. И их решение или разработка путей и методов 

по их предупреждению или приведению в мирное русло на научной 

философской основе является главным требованием времени.  

 6.Начальным шагом в разрешении конфликтов и их регулировании 

считается  их восприятие как социально-политической реальности. 

Предупреждение  причин появления разногласий и напряжения в обществе, 

уделение этому должного внимания, принятие своевременных мер по их 

недопущению  предотвратит дальнейшее обострение и осложнение ситуации.  

Быстрое вмешательство в конфликт, эффективное воздействие на его мирное  

разрешение обусловит остановку дальнейшего разгорания и расширения 

противостояния, убережет от возможных трагических последствий, жертв и 

разрушений, а значит и от возмещение убытков, восстановления порядка и 

обеспечения общественной безопасности. Поэтому на повестке дня стоит 

жизненно важный вопрос -  разработка на научной основе эффективных 

методических приемов практических действий  по управлению обществом в 

конфликтных ситуациях. 

 Личный вклад соискателя. Личный вклад автора в исследование 

характеризуется проведением социально-философского анализа сущности 

философии конфликтов в условиях глобализации. 

 Апробация результатов диссертации. Основные положения 

диссертационного исследования были опубликованы в следующих научных 

журналах: Вестник ИФиСПИ НАН КР (3 вып., Бишкек, 2016, с. 70-74), (1 вып., 

Бишкек, 2017, с. 104-107); международный журнал гуманитарных и 

естественных наук (№2, Новосибирск, 2018, с. 141-145), (№2, Новосибирск, 

2018, с. 145-151); Вестник КРСУ (том 18, №5, Бишкек, 2018), Вестник КНУ им. 

Ж. Баласагына (№3(95), Бишкек, 2018); материалах Международного 

симпозиума Центральной Азии «Миграция, бедность и идентность» - Бишкек, 

2018; Международная научная конференция «Толерантность как инструмент 

развития мер взаимного доверия» - Ташкент, 2018: V Международной научно-

практическая конференция «GLOBALSCIENCEANDINNOVATIONS 2019: 

CENTRALASIA»- Астана, 2019; научный журнал №2(68), Архангельск, 2019с. 

109-111, 112-115) «Актуальные вопросы образования и науки». 
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Полнота отражения результатов исследования в публикациях.  

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 8 

научных публикациях. Из них 4 статьи опубликованы в рецензируемых 

научных журналах Кыргызской Республики, 4 статьи опубликованы в 

зарубежных научных изданиях, включенных в перечень рецензируемых 

научных публикаций, утвержденный ВАК КР. 

Объём и структура диссертации. Общий объём работы составляет 150 

страницы компьютерного текста. По структуре состоит из введения, двух глав, 

пяти параграфов и списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во вводной части обосновываются актуальность, отмечаются цели, 

задачи, определеются методологические основы и научная новизна 

исследования, выделяются основные положения, выносимые на защиту, 

обозначаются теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы, отражается апробация полученных результатов. 

В первой главе “Место и методология социальных конфликтов в 

обществе” анализируются разные методологичские вопросы исследования 

социальных конфликтов. 

В начале в рамках первого параграфа “Исторический философский анализ 

социальных конфликтов” мы даем краткое определение понятию конфликт. 

Конфли кт (лат. conflictus - столкнувшийся) - наиболее острый способ 

разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих в 

процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии 

участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными 

эмоциями, выходящий за рамки правил и норм.  

За последние сто лет, в особенности десятилетия, отмечается увеличение 

динамика конфликтов с их много вариантностью, социальное время с быстрым 

изменением жизни людей. Ежедневно развивающиеся социодинамические 

отношения человека и общества приводят к расширению пространственных и 

коммуникационных жизненных взаимосвязей людей. Человек на основе своей 

работоспособности, разносторонности личности может строить отношения со 

многими социальными группами. Проведенные научные исследования в рамках 

военных наук, искусствоведения, истории, математики, политологии, 

правоведения, психологии, социобиологии, социологии, экономики имели 

прикладной характер и исследовали не природу конфликтов, а их 

индивидуальные проявления [Растов Ю.Е., Трофимова Р.А. Конфликтология: 

Учебно-методическое пособие.- Барнаул, 1995,- с.119]. 

Как было отмечено выше, исследование природы конфликтов в среде 

человечества не является проблемой сегодняшнего дня, о ней упоминается в 

изучаемых трудах древних философов (Гераклит, Сократ, Платон и др.). Если 

обратиться в историю философии, то можно наблюдать, что рассматриваемый 

вопрос не обошел ни один крупный мыслитель, что данная проблема издревле 

находилась в поле зрения философского анализа.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Первые исследования можно встретить в трудах философов древнего 

Китая, Индии, Греции и Рима. Однако, мыслители и ученые  тех времен 

значение термина «конфликт» разъясняли через категории «противостояние» 

или «борьба». 

По теории А. Лоренса конфликт служит одним из основных двигателей 

истории. На наш взгляд, конфликты могут стать главным препятствием в 

организации и устойчивости всех процессов в обществе. В тоже время, являясь 

значимой частью нашей жизни в социуме,  конфликты могут представлять 

собой влиятельную, конструктивную движущую силу на пути к позитивным 

изменениям. Наряду с этим конфликт – это один из главных процессов, 

обеспечивающих сохранение социального единства или его составляющих. 

Считаем правильным утвердить мысль о том, что исследование конфликтов 

будет способствовать противостоянию внутренним и внешним угрозам, 

возникающим в обществе сегодня. 

Кроме того, проведенный анализ конфликтов показал, что они считаются 

частью местной культуры, но больше связанные с социальными, 

экономическими и политическими процессами. К тому же измениться может и 

природа конфликтов и это будет не просто отдельная история. Каждый 

конфликт имеет свою историю, динамику развития, разные этапы, уровень и 

степень интенсивности. 

-стало известно о существовании разных теоретических взглядов по 

проблеме конфликтов, но, несмотря на это доказано, что все сходятся в одном: 

основным источником конфликтов в обществе считается понятие противоречия 

в обществе. Философия на конфликты и противоречия  в обществе, смотрит как 

на явления, способствующие развитию социума. 

-критериев классификации социальных конфликтов может быть много. 

Это, во-первых, время прохождения противоречия. Здесь можно говорить о 

противоречии целой эпохи или какого-либо одного  из её этапов. Во-вторых, 

характер противоречия. В этом случае уместно говорить о имманентных и 

неимманентных противоречиях. В-третьих, значение и роль противоречий. 

Здесь можно отметить противоречия по степени важности как основные или 

неосновные, главные или второстепенные. В-четвертых, критерием 

классификации социальных противоречий могут считаться среда их появления. 

-противоречие считается основной категорией диалектической логики, 

которому свойственен универсальный характер. Нельзя рассматривать 

противоречия и конфликты как одинаковые понятия, в то же время их нельзя и 

противопоставлять друг другу. Появлению противоречия и не отличающегося  

конфликта способствуют созданные условия.  Противоречие носителей 

конфликта начинается с момента завязывания отношений, и дорастают до 

конфликтного уровня. Острое развитие противоречий создаёт конфликтную 

ситуацию. 

-в результате, социально-философская позиция воспринимает 

общественные конфликты как стадию развития противоречий в обществе. 
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 Во втором параграфе первой главы «Генезис и философские 

особенности конфликтов» подробно рассматриваются вопросы генезиса и 

особенностей конфликтов в общественной жизни. 

 Исследование социальных конфликтов – вызывает интерес в научной 

среде и активно развивается. И если с одной стороны глобализация сближает 

государства и народы, то с другой стороны, приводит к появлению и 

увеличению разного рода конфликтов в обществе. Требованием времени как 

раз и является поиск путей и методов по их разрешению, предотвращению и 

регулированию. 

 Конфликты в обществе – процесс, всегда сопровождающий историю 

человечества. Как было отмечено в первом параграфе, глобальные изменения в 

обществе превратили виды и формы конфликтов в различные образы. По этой 

причине исследование данной проблемы усилило её актуальность и явилось 

толчком к появлению специальной науки конфликтологии. 

 В науке о конфликтах требуются концептуальные изменения, вызванные 

расширением границ конфликта. Наряду с этим вновь возникла необходимость 

разработки методологической и теоретической концепций. 

На основе высказанных мыслей, задачи данного параграфа определяются в 

трансформации социальных конфликтов, в проведении философского анализа 

их эволюционного пути и генезиса. В системном формировании знаний в науке 

о конфликтах должны рассматриваться ряд вопросов: в отношениях эволюции 

общественного развития и конфликтоведении должны быть историческое 

заключение и результаты по методологическому и теоретическому 

плюрализму. Вместе с этим, актуальность рассматриваемого вопроса на основе 

разных критериев конфликтологии проявляется в проведении анализа 

концепций исследователей в разных исторических  этапах, что является 

дополнительной задачей для автора диссертации. 

 Основу рассматриваемых концепций составляют онтологическое 

обоснование  расширения  границ исследования конфликтов, широкое 

использование познавательной деятельности в организации эмпирического и 

теоретического направлений. 

 В условиях глобализации знания с онтологической стороны должны 

обрести конкретную структуру в отличие от сведений, получаемых из интернет 

источников. «В настоящее время производство и трансляция знаний являются 

настолько разными по основаниям, что в одной и той же сфере знаний могут 

быть совершенно разные системы знания. Знание перестало быть 

единственным, и возникла проблема - что называть знаниями. Далеко не всякая 

информация, которую мы в своей повседневной жизни получаем, является 

знанием. 

 Чтобы информация стала знанием, она должна быть, во-первых, 

включена в некоторую картину мира, во-вторых, систематизирована в 

некоторой теоретической иерархии, в-третьих, как теория иметь отношение, 

проверяться и преобразовываться в практической деятельности». [Дацюк С.А. 

Онтологизация. – Киев, 2009]. 
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 Конфликтология ставит перед собой многие вопросы, самые основные из 

которых: 1). Можно ли жить в обществе, где нет конфликтов? 2). Конфликты 

это образ жизни бесцельных личностей или групп в обществе, это аномальное 

явление, оказывающее вредное влияние общественной жизни или это 

нормальная необходимая форма в отношениях людей в обществе? 

При разъяснении этих вопросов можно услышать разные ответы с точки зрения 

наук, имеющих отношение к конфликтологии (социология, политология, 

психология и др.). Однако надо отметить, что вопрос требует глубокой 

разработки на уровне теоретической и социально-философской и проведения 

комплексного анализа на основе философских размышлений. При определении 

вида, сути, характера, уровня, развития, условий происхождения конфликтов, 

исследовании путей их возникновения, ведение работ без философско-

методологического направления затруднительно. 

 Вместе с тем дополнительным ответом к выше заданным вопросам может 

быть следующая мысль: существование в обществе  двух моделей – конфликта 

и равновесие. Социолог Э. Асп так разъясняет эту мысль: «Относительно 

общественной ситуации существуют разные теории. Если одни отмечают 

динамический характер общества и конфликтов и положения, связанные с этим, 

то другие отмечают действия, направленные на устойчивость и равновесие. И 

если первое определение показывает конфликтную модель общественной 

ситуации, второе, определяет модель равновесия». [Асп Э.К. Введение в 

социологию. – М.: Алетейя, 2000.-256 с.] 

 По этому вопросу разные мнения высказывают и русские ученые, 

согласно которым конфликтные модели и модели равновесия в социологии 

определяются как парадигмы взаимоотношений и противоречий. Потому что, 

по мнению русских исследователей, парадигма равновесия определяет мировой 

порядок и механизм его устройства, а парадигма конфликта считается 

источником происхождения и изменения разногласий, также двигателем 

мировых изменений. [Конфликты в современной России. Под ред. Е.И. 

Степанова М., 1999. С.32]. 

 При этом многие ученые придерживаются взгляда о том, что общества 

без разногласий и противоречий не бывает. Этим подтверждается древняя, 

ставшая традиционной, философская мысль: конфликт – это неотъемлемая 

часть бытия, это движущая сила изменений и развития общества. Кроме того, 

глубокое исследования конфликтных парадигм можно наблюдать в трудах Г. 

Зиммеля, Р. Дарендорфа, Л. Козера, К. Боулинга и др. 

 Следует также отметить о том, что науке известен и третья парадигма 

конфликта под названием «болезнь общества». Этот вид представляется как 

опасное и не естественное явление в обществе (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Н. 

Смелзер). По высказыванию Т. Парсонса, конфликт разрушает структурно-

функциональное равновесие общественных процессов, поэтому его нужно 

предотвращать. 

 Конфликтные парадигмы исследует формы, причины явлений 

разногласия, не уделяя внимания природе, сущности конфликта. Разногласие, 

определенное посредством термина «противоречие» - это конфликтная 
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парадигма. Термин «необходимость», используемый в понятии конфликта – это 

«конфликтологическая парадигма»[Михайлов О.В. К вопросу о 

конфликтологической парадигме//Вестник Санкт-Петербургского 

университета.-СПб.: Издательство: Санкт-Петербургский университет, 2009.-

№3.- с. 230-234]. 

 Можно высказать мнение о том, что понятие противоречия – 

представляется сегодня для определения конфликтного мира и рассмотрения 

взглядом мировосприятия, также уточнения места конфликта в обществе. Во–

первых, модели равновесия и бесконфликтности в развитии нашего общества 

сформировались в период после второй мировой войны на основе теории 

классовой борьбы. Во-вторых, как отмечает современная наука, мир всегда 

порождал конфликтные ситуации и сопровождался конфликтными 

обстоятельствами.  

 Е.В. Петров следующим образом разъясняют «генезис конфликта»: «это 

общественное явление, отражает порождение в свое время какой-либо 

опасности для общества. Обострение противоречий, создавая  тяжелую 

ситуацию в жизни, при определенном условии порождает конфликт. [Петров 

Е.В. Теория и анализ социальной конфликтогенности общества // Вопросы 

безопасности – М.: «НБ-Медиа», 2013.-№5. –С. 67-141]. По определению Ю.Г. 

Грязновой, происхождение конфликта – это процесс, приводящий к 

столкновению двух сторон, из-за последствий разногласий взглядов, интересов, 

ценностей, появившихся под влиянием «эндогенных и экзогенных» 

факторов.[Грязного Ю.Г. Конфликтогенность межпоколенного взаимодействия 

в культуре современного российского общества // Вестник АГУ (Серия I: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 

политология, культурология)-Майкоп: Издательство АГУ, 2011.-№2. – с. 86-

92.-URL:]. 

 Опираясь на взгляды многих вышеупомянутых авторов, можно дать 

следующее определение пониманию конфликта: происхождение и развитие 

новых форм конфликта в обществе сегодня надо понимать как тяжелую 

политико-социальную ситуацию, порожденную разногласиями в рамках 

появления тяжелой ситуации и разрушения потенциального порядка в обществе 

и не соответствием интересов и ценностей.  

 Хотя в науке наряду с этим конфликт отмечается как естественное 

явление и сформированная норма в обществе, в некоторых случаях нельзя не 

заметить появление конфликтофобии. Не ошибемся, если скажем, что это 

явление результат, в большинстве случаев, не умения использовать 

возможности по мирному разрешению конфликтных ситуаций. 

 Во второй главе диссертационной работы «Разрешение социальных 

конфликтов в Кыргызстане в условиях глобализации» проводится анализ 

разрешения конфликтов в Кыргызстане в условиях глобализации.    

Объект диссертационной работы. Объектом исследования являются 

вопросы методологии исследования философии конфликтов в условиях 

глобализации. А предметом считается проведение социально-философского 

анализа конфликтов.   
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 Во втором параграфе данной главы «Влияние на общество явлений 

социального конфликта в процессе глобализации» речь идет о влиянии 

глобализации на явления конфликта.  

 Глобализация – новая научная парадигма мирового развития. Понятие 

глобализации требует работы, входящей в единую систему планет и границы 

между народами считаются не ясными. Отмечается, что это явление 

глобализации начинается со времен многосторонних открытий. Известный 

экономист Кант говорит, что это именно глобализация. По его мнению, она 

наблюдает за политической и экономической ситуацией и посредством 

создания правительства сохраняет устойчивый мир. Глобализация - это рост 

международного сотрудничества крупных государств, определенный уровень 

политических изменений, можно сказать, что это следующий этап 

модернизации сегодняшнего общества и мира.  

 Глобализация - это политическое понятие о строении единой мировой 

системы, основанное на информационной прозрачности, явившаяся вследствие 

слияния национальных экономик с мировым производством, технологическом 

обновлении, расширении пространства товарного оборота, либерализации 

капитала, достижениях научно-технической революции с арсеналом знаний 

всего человечества. Процесс глобализации отличается от прошлой 

марксистской классовой интернационализации. Утеря  прежних 

примиренческих сил дипломатических каналов во взаимоотношениях 

государств в международных связях, постепенное стирание граней между 

внутренней и внешней экономикой и политикой, начало действия одинаковых 

правил в отношении всех участников, совместное направление экономических, 

политических, культурных отношений в сторону «села вселенной» описывают 

современные тенденции глобализации (М. Маклуэн). 

 Уже в начале 90-х глобализация стала тематизироваться как проблема. А 

в конце 90-х данная тема начала соперничать в общественных противоречиях с 

социальной наукой. «Глобализация» сегодня заняла весомое место в заголовках 

научных конференций и публикаций. Феномен появился, но ничто не может 

дать полных сведений о его актуальности. При этом взгляды на глобализацию 

очень расходятся, а оценки - одна вымещает другую: она несёт возможности 

или наоборот, создает опасность; обуславливает её или противится ей. Нет 

единого взгляда. Единство наблюдается только в одном, в том, что 

глобализацию не остановить.  

 Анализ научных работ целого ряда авторов по вопросам глобализации 

формирует в мировой научной литературе многоуровневые, многогранные, 

разнообразные и довольно широкие представления о разных аспектах 

глобализации как о многообещающем историческом явлении. Проблемы 

глобализации нашли свое отражение в трудах таких зарубежных ученых, как У. 

Бектин, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А. Неклестин, П. Бергердин, Д. Белдлдин, 

Э. Тофлер. В российской науке идеологию глобализации исследовали В. И. 

Максименко, А. С. Панарин, В. Б. Вебер, М. Г. Делягин, А. В. Журавский, В. Н. 

Иванов, В. И. Ильин, М. А. Мунтян, А. В. Назарчук, А. Д. Урсул, М. А. Чешков, 
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Ю. В. Яковец и др. Среди отечественных ученых с данной проблемой 

занимались Р. Д. Стамова, А. Т. Балтабаева, А. Н. Смутко. 

 Известно, что первыми о глобализации как о процессе заявили 

американцы. Этот термин впервые употребил Т. Левит в статье, 

опубликованной в журнале «Гарвард бизнес ревю» в 1983 году. Он разъяснял 

этим словом феномен объединение рынков некоторой продукции, 

произведенной крупными многонациональными корпорациями (МНК). Более 

широкое значение термину придали в бизнес школе Гарварда, и первым 

популяризатором понятия стал консультант этой школы К. Омэ, который в 1990 

году опубликовал книгу «Мир без границ» [K. Ohmae. The Bordless World: 

Power and Strategy in the Interlinked Economy. Fontana, 1990]. 

 Определить новый общественный процесс не просто. Глобализации 

свойственен общий характер. Её разные стороны являются предметом 

исследования многих дисциплин, каждая из которых по своему  толкованию 

процесса, расходилась друг с другом. Так, экономическая наука обращает свое 

внимание на пять направлений: финансовая глобализация, формирование 

глобальных МНК, регионализация экономики, интенсификация мировой 

торговли, тенденция конвергенции. 

 Географы отмечают два феномена: 1. Локализация транснациональных 

процессов (clok- колокол, речь об органическом пространстве слышимости 

ударов колокола) даётся как создание системы контроля и управления 

способной к сочетанию локальных экономических интересов с централизацией. 

2. Создание «экономических архипелагов», в том числе ассоциаций крупных 

городов-мегаполисов. Историки придерживаются характеристики о том, что 

глобализация это один из этапов многовекового развития капитализма. 

 Представители технологических наук обсуждают техноглобализацию или 

нововведения в некоторых странах, ввод технических знаний технологий в 

индивидуальный комплекс, последствий революции в сферах связи, 

транспорта, производства, телекоммуникаций, создание интернета и появление 

«технологических макросистем» в превращении всех людей в жителей 

отдельного «планетарного села». Термин был предложен в 1962 году канадцем 

М. Лак-Луаном. Так, и философия, будучи неравнодушным к явлениям 

глобализации, активно обсуждает вопросы универсализации ценностей 

человечества и напоминает всем идею Канта о создании вечного мира или 

отдельного мирового правительства.  

 Второй параграф второй главы «Причины происхождения социальных 

конфликтов в Кыргызстане» анализирует разные причины, способствующие 

или порождающие разногласия, противоречия, социальные конфликты в 

обществе. Со времени обретения Кыргызской Республикой суверенитета и 

независимости прошло более двадцати восьми лет. Процесс глобализации 

оказали сильное влияние на социально-экономические, политические явления, 

изменения общественных институтов. На мировом, национальном и 

региональном уровнях становится актуальными реализация вопросов развития 

общества, всестороннее исследование процессов удовлетворения требований 

граждан в соответствии с жизненными течениями. Наряду с этим, условия 
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глобализации были вынуждены к проведению научных исследований многих 

новых обязательств, трансформации социальных разногласий. 

 Основатель марксистского учения К. Маркс социальную трансформацию, 

во-первых, объективно экономические и социальные противоречия 

рассматривал как сформированную волю человека и форму, независящую от 

сознания. Во-вторых, они включают общие стороны общества. В-третьих, 

считаются скачковые изменения от количества к качеству. Поэтому все 

реформы не считать социальной трансформацией, они могут не отвечать 

объективным требованиям общества. Могут быть удовлетворены только 

некоторые слои, остальные же могут остаться неудовлетворенными [Маркс К. 

К критике политической экономии. Предисловие // Сочинения, т. 13].   

 Значит по диалектическому материализму изменения в обществе – итоги 

единств количественных и качественных изменений, участие требований 

объективных и субъективных сторон, это непросто решение противоречий. В 

таком определении усиливается влияние не только  экономических факторов и 

социальной революции, но и других сил: культурных, информационных, 

технологических, экологических и др.  

 Как показывают разные концепции ученых в выше отмеченных научных 

источниках, сегодня господствуют противоположные мнения о роли 

конфликтов в обществе. В этой связи открытие позитивных и негативных 

сторон конфликтов, и самое главное, научное толкование понятия «конфликта» 

является актуальными и стержневыми проблемами для отечественных 

исследователей. Конфликт рассматривается только в отношении общества как 

социально-политическое явление. [Белоусова А.С. Социально-политические 

конфликты в условиях переходного состояния российского общества: 

автореферат. дис. канд. социол. наук. – Волгоград, 1999]. 

 Подобные взгляды основаны на борьбе противоречий в философской 

науке. 

 В разъяснениях П. Сорокина причин социальных конфликтов и 

революций социальное напряжение связывается уровнем удовлетворения 

основных требований людей и социальных групп. 

 С входом Кыргызстана в рыночную экономику обострились различия 

между людьми в доходах, по возрасту, религии, политических взглядах, между 

городом и сельской местностью, мужчинами и женщинами и др. Усиление 

неравенства, несомненно, приведет к появлению опасности общественной 

устойчивости и социальных противоречий.  

 Причина в том, что общество – живой организм, состоящий из разных 

социальных групп, коллективов, объединений. Конечно, в свою очередь, 

конфликты обусловливают возникновение социальных и политических групп и 

сил, имеющих свои интересы и цели.  

 Иначе говоря, в условиях перехода к демократической политической 

системе, нельзя избавиться от конфликтов. Даже и стараться не нужно. Так как 

конфликты сами определяют позиции субъектов и помогают разработать 

решения, согласованные с участниками конфликтов. 
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 Общеизвестны взгляды о том, что шаги к отношениям между 

государствами, нациями, народами приведут к разным изменениям и 

целенаправленно - к социальной трансформации, что является основным 

условием глобализации. При этом социальная трансформация надеется на 

политические и государственные изменения и наряду с этим она считается 

обновлением экономических основ. 

 Основа экономических отношений – это владение и давление 

естественными ресурсами, также она может быть причиной социально-

экономических конфликтов. В качестве примера можно отметить наличие в 

обществе бедности, безработицы, социального неравенства, тяжелых условий 

жизни. Так, ухудшение социально-экономической ситуации зимой 2008, 2009, 

2010 годов привел к большим неудобствам по причине отключения 

электроэнергии в ночное время, якобы в целях её экономии. 

 Компромиссные конфликты позволяют найти варианты решения 

конфликта за счет изменения целей, сроков и условий  совместных действий 

двух сторон. Например, поставщик не доставил в срок заказчику сыры 

вещества. Производитель вправе требовать выполнения поставок по графику, 

но сроки доставки меняются из-за отсутствия оплаты  за транспортировку. 

Решения проблемы можно достигнуть при заинтересованном разговоре сторон 

и согласовании изменения графика доставки заказов. Сфер, где можно 

наблюдать конфликты, не мало: политика, экономика, социальные отношения, 

взгляды и убеждения людей. 

 Социальные конфликты – распределение полномочных прав власти, 

столкновения по формам борьбы за власть. 

 Социальный конфликт включает в себя усиление противоречивых 

интересов к себе, противоречия систем отношений людей, групп, 

характеризующиеся тенденциями социальной общественности и индивидов. 

 Разновидность социальных конфликтов составляют трудовые и 

социально-трудовые конфликты или, говоря иначе, они проявляются в сфере 

трудовой деятельности. Они представляют собой большую группу конфликтов 

в виде не санкционированных митингов, пикетов, массовых демонстраций 

сотрудников. 

 Экономические конфликты включает в себя широкий спектр конфликтов, 

в основе которых лежат противоречия в экономических интересах людей, 

групп, что проявляется в борьбе за ресурсы, льготы, влияние в экономические 

сферы, распределение собственности и тому подобное.  Отмеченные виды 

конфликтов распространены на разных уровнях управления.  

 Организационные конфликты являются результатом иерархических 

противоречий, наведения порядка в деятельности человека, использования 

распределительных отношений в организации: использование служебных 

показателей, закрепление прав сотрудников и функциональных обязанностей, 

наличие положений по зарплате и оценивании труда, награждение сотрудников.  

 Во втором параграфе «Пути решения и регулирования социальных 

конфликтов в общественной среде Кыргызстана в последнее время» второй 
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главы данного исследования речь идет о путях решения и разрешения 

социальных конфликтов в Кыргызстане. 

 Понятно, что предотвратить все конфликты не возможно, поэтому 

большую роль в менеджменте и приемах управления конфликтом передается 

способам управления.  

 Регулирование конфликта – это особенная конфигурация в решении 

конфликта, где в улаживании противоречия между двумя сторонами может 

участвовать третья сторона. Актами разрешения конфликта можно назвать 

действия по ослаблению процесса борьбы сторон или переводу актуальности 

взаимоотношений в другую плоскость или на другой уровень. Вопрос 

разрешения, регулирования конфликта – ограничение его негативного влияния 

социальным взаимоотношениям и его отнесение к возможным формам 

социального развития. 

 Проблемы разрешения конфликтов могут включать в себя ряд ступеней: 

 - основы актов – реальное раскрытие не только перед участниками 

конфликта, но и перед окружающими и общественностью. Во многих случаях 

сделать  это сложно. Надо помнить о том, что две стороны желают сохранить 

всё в секрете; 

 - объективная аналитика конфликта; 

 - институализация конфликта: уточняются правила и нормы появления 

этого течения, создаются условия для введения конфликта в формы и нормы, 

характерные социуму, также возможности предотвращения конфликтных 

процессов. 

 -узаконивание конфликта предполагает признание тех или иных 

социальных норм. 

 Среди многочисленных приемов регулирования конфликтов можно 

отдельно показать критерии постепенно сформировавшихся приемов и его 

ослабление методом перевода отношений в другую плоскость. Широкую 

практику получил метод ослабления через переориентирование на внешнюю 

угрозу противостоящих сторон конфликта. Этот метод появился случайно 

вследствие этих угроз. Процессу разрешения, как процессу управления, не 

свойственно свои этапы. Начальными действиями по регулированию 

конфликта, несомненно, является реальное его раскрытие. Раскрытие 

конфликта как правдивого факта – довольно трудный вопрос. Часто 

встречаются случаи, когда одна из противостоящих сторон старается скрыть 

свои действия. отказаться от какой-либо конфликтной ситуации.  

 Признание реальности конфликта – это шаг к его объективному 

пониманию. Как было отмечено, нельзя управлять неразъясненным 

конфликтным процессом. Все трудности в регулировании конфликта 

начинаются с его разъяснения. Конечно, теоретический этап важен для 

практических мероприятий, но это только предпосылка. Начальным этапом 

таких мероприятий считается институализация, что объясняет определение 

правил и норм её функциональности и развития. Так, институализацией в 

конфликтных отношениях государственной власти и политическими партиями 

можно понимать принятие закона о политических партиях, регулирующего их 
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деятельность и отношения с госорганами. Институализация конфликта 

гарантирует предупреждение конфликтных процессов. обеспечивая 

функциональность и развитие форм, соответствующих данной общественной 

системе. Не институциализированный конфликт, как минимум, не 

предупреждается и не контролируется. 

 Многочисленные неформальные общественно-политические объединения 

и движения, появившиеся во второй половине 80-х годов, являлись 

разрушительной силой политической системы. Не способность советского 

государства и правящей партии контролировать конфликтную деятельность 

отмеченных объединений, говорит о возможности политических кризисов в 

таких странах. Это показывает признание и сохранение норм и правил 

сущности конфликта, установленного конфликтующими субъектами. Это 

говорит о том, что такой конфликт общество рассматривает не как неизвестное 

по отношению к общественному порядку явление, а как равноправное. 

Узаконивание конфликта, несмотря на разговор о политико-правовой системе 

или гражданском обществе, это интегрирование общественного порядка в 

признанную систему. 

 В развитых странах подобные учреждения появились уже давно и ведут 

успешную деятельность. Данный прием институализации обуславливает их 

рационализацию, или другими словами, создает условия для перевода 

стихийного процесса в процесс организованный. Институализация и 

рационализация конфликта служат толчком в принятии предложений по 

предупреждению агрессивных действий и их разрушительных последствий, 

никак не нужных противостоящим сторонам. 

По мнению А. Чумикова (Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Учебное 

пособие,-М.: Дело, 200. С. 272.),  

 В управлении конфликтом и его регулировании важной ступенью 

считаются действия по структурирование конфликтующих групп. 

Структурирование группы позволяет оценить «силы» элементов её 

составлящих и определить иерархию структуры общественных отношений. 

Крометого, путем структурирования социальных групп, участников конфликта 

раскрывается реальное состояние интересов и взаимоотношений, также на 

основе определения среди них приоритетных или общих можно достичь 

согласия и сотрудничества (Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Учебное 

пособие,-М.: Дело, 200. С. 272.) 

 В действительности, какой бы не был конфликт, он может создать что-то 

новое или разрушить старое. Как известно, без конфликта не бывает развития. 

Своевременно определенные разногласия и проблемы помогут обществу в 

движении вперед. Если же  противоречиям не будет уделяться должного 

внимания, и они не будут решаться, то фаза происхождения конфликта 

перейдёт в разрушительную фазу. Например, многие конфликты в Ферганской 

долине исходят из застаревших причин не правильного использования и 

нехватки водных и земельных ресурсов в регионе.     

  Так, конфликты обращают внимание общества на разногласия, выводя их 

на первый план. Но если не будут предприняты своевременные меры, конфликт 
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может усилить агрессию сторон и привести к непосредственным 

насильственным действиям. Но их можно не допустить, их можно 

прогнозировать и ими можно управлять. В связи с тем, что в современном 

обществе конфликты происходят всё больше и больше, принимаются действия 

по изучению их природы, причин происхождения, поиску эффективных путей и 

приемов по их разрешению и регулированию. 

 В целях предупреждения конфликтов в стране, считаем правильным  

предпринять следующие меры: 

 -на государственном и местным уровнях создать механизмы по 

предупреждению возможных конфликтов, другими словами, - обеспечение 

устойчивости общества закономерной деятельностью общественных 

институтов и гражданского общества во имя будущего страны. 

 -развитие системы конфликтологического образования на всех ступенях 

образования, проведение массовых мероприятий среди населения посредством 

средств массовой информации и других каналов. 

 -использование опыта мировой практики (арбитраж, ведение 

переговоров, общественные организации и др.) по регулированию 

общественных конфликтов помимо военных и насильственных приемов.  

 -соответствие нормативно-правовых актов стратегическим целям 

Кыргызстана, основанной на концепции, отражающей консолидацию общества. 

 -все ветви власти страны, органы местного самоуправления, чтобы не 

повторять допущенных ошибок, должны своевременно реагировать на 

обращения населения и заниматься решением их вопросов. В разрешении и 

регулировании общественных конфликтов важное место занимает 

сотрудничество местных органов власти с неправительственными 

организациями. 

 

ВЫВОДЫ 

 В заключительной части даются основные выводы диссертационного 

исследования. 

 Явления общественных конфликтов всегда были в центре внимания 

исследователей с древних времен. Они  также вызывают интерес у 

современных ученых. 

 1.Исследование природы и динамики общественного конфликта в 

условиях глобализации – острая проблема, связанная с противоречиями социо-

культурных реальностей. Социальный конфликт включает в себя усиление 

противоречащих себе интересов, противоречия в системе взаимоотношений 

людей, групп, характеризующихся тенденциями социальной общественности и 

индивидов. 

 2.Конфликт – это один из главных процессов, служащих сохранению 

социального единства или некоторых составляющих его частей. В реальной 

жизни конфликты при организации коллективов и могут стать основным 

препятствием в обеспечении их устойчивости и в случае не обращения 

внимания на них могут привести к обострению напряжения и насилию. Многие 

считают конфликт негативным явлением, но будет правильно воспринимать его 
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как аспекты политической и социальной жизни, как показатель изменчивости 

разных уровней интенсивности и сил конфликтов. 

 3.Рассмотрение причин происхождения конфликтов отдельно как 

объективные и субъективные являются выводами многих исследований. 

Объективные причины – активизация социальных конфликтов разными 

темпами, разной интенсивностью и в разных направлениях. Говоря по другому, 

снижение общей социально-экономической ситуации в обществе, обострение 

проблемы дифференциации собственности населения в короткое время, рост 

бедности (безработица, бедность, маргинальность, криминализация, коррупция 

и др.) ослабление государственной системы управления приводит к 

напряжению социальных конфликтов. На пребывание нашей страны в 

переходном периоде оказали своё влияние, с одной стороны, обретение 

суверенитета, с другой, процессы глобализации. 

 4.В процессе глобализации мировая общественность, особенно в 

конфликтной ситуации включает в себя все формы общественностей от 

интеллектуальных групп до этнических образований. Ускорение темпов 

общественного развития в условиях глобализации обостряет старые 

противоречия, создает новые виды конфликтов. Одним из важных направлений 

исследования конфликтов считается рассмотрение их в тесной связи с 

процессами глобализации. 

 Согласно высказываниям некоторых авторов глобализация – 

гомогенизация культуры и национальных особенностей. Однако, думаем, что 

глобализация не может привести в одну форму весь мир, так как у каждого 

народа разные исторический опыт, памятники культуры, менталитет, ценности. 

Всё это характеризует национальные особенности. Глобализация – это просто 

эволюция жизни, процесс, обуславливающий тесную экономическую, 

социально-политическую, информационную связь  между странами мира. 

 5.Необходимо отметить, что предупреждение каждого конфликта 

приводит  к должному вниманию и принятию своевременных мер по 

недопущению углублений и осложнений конфликтов. Оперативное 

вмешательство в конфликт повышает общественную безопасность, 

предупреждает расширение масштабов конфликта, предотвращает разрушения 

и  расходы по восстановлению последствий. Поэтому задачей сегодняшнего 

дня является проведение эффективной практической работы по управлению 

конфликтных ситуаций. 

 6.Сегодня в нашем обществе уделяется большое внимание 

происхождению конфликтов, за их контролем, разработке эффективных 

технологий и управлению ими. Важно:  не допускать усиления возникшего 

конфликта, не доводить его социальную ценность до уровня острой фазы; 

в целях не допущения не контролируемых процессов необходимо перейти к 

оперативным действиям по предупреждению неожиданных событий, волнений  

через раскрытие скрытно развивающихся конфликтов; минимализировать 

социально-политический уровень движения существующих политических 

конфликтов в общественной жизни. Если не принимать своевременных мер, 

придётся привлекать и затрачивать дополнительные силы, ресурсы и энергию. 
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 7.В Кыргызстане, даже после регулирования конфликта, никто не может 

дать гарантий, что подобные конфликтные ситуации не повторятся. Значит, 

общественные конфликты всегда процесс, тесно связанный с изменениями 

времени во всех сферах жизни общества. Как показывает исследование, в 

предупреждении общественных конфликтов, влияющих на формирование 

устойчивости и развития гражданского общества, большое значение имеет 

сотрудничество органов местного самоуправления с неправительственными 

организациями и общественности в целом. 
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Качкынова Аида Турдубековнанын 09.00.11 – социалдык философия 

адистиги боюнча философия илимдеринин кандидаты окумуштуу 

даражасын изденип алуу үчүн жазылган “Ааламдашуу шартындагы 

конфликттердин философиясы: социалдык-философиялык анализ” аттуу 

темада жазылган диссертациясына 

 

РЕЗЮМЕ 

Негизги сөздөр: ааламдашуу, конфликт, генезис, жашоо, эволюция, 

медиация, маданият, система. 

Изилдөөнүн объектиси болуп ааламдашуу шартындагы конфликттердин 

философиясын изилдөөнүн методологиялык маселелери эсептелет, ал эми 

предмети катары конфликттерге карата социалдык-философиялык анализ 

эсептелет. 

Изилдөөнүн максаты катары ааламдашуу шартындагы конфликтердин 

философиясын изилдөө эсептелет. 

Изилдөөнүн теоретикалык жана практикалык мааниси.  

Изилдөөнүн теориялык жана практикалык мааниси көрүнүктүү 

окумуштуулардын илимий эмгектеринде изилденген. Диссертациянын 

натыйжалары Кыргызстандын ЖОЖдорунун студенттери, магистранттары жана 

аспиранттары үчүн философия боюнча окуу программаларын иштеп чыгууда 

кызмат кыла алат. Ошондой эле, Кыргызстанда эле эмес, чет мамлекеттердеги да 

конфликт философиясы боюнча илимий-изилдөөчүлүк иштерде пайдаланылышы 

мүмкүн. 

Изилдөөнүн илимий жаўылыктары:  

- социалдык конфликттерге тарыхый философиялык талдоо жүргүзүлдү; 

- конфликттердин генезиси менен философиялык өзгөчөлүктөрү ачылып 

берилди; 

- ааламдашуу процессинин конфликт кубулушунун коомго тийгизген 

таасири көрсөтүлдү; 

- Кыргызстандагы социалдык конфликттердин келип чыгуу себептери 

ачыка чыгарылды 

- азыркы учурдагы Кыргызстан коомчулугундагы социалдык 

конфликттерди чечүүнүн жана жөнгө салуунун жолдору аныкталды. 

 Колдонуу боюнча сунуштар. Автордун жоболору менен корутундулары 

жана изилдөөнүн материалдары социалдык философия, саясат таануу, 

социология курстары боюнча окуу процессинде жана гуманитардык 

факультеттерде лекцияларды окууда колдонулушу ыктымал. 

Пайдалануу чөйрөсү. Диссертациянын натыйжалары мамлекет ичиндеги 

ааламдашуу шартында кездешип жаткан конфликттик процесстерди 

анализдөөдө жана диагностикалоодо изилдөөнүн жоболору жана 

жыйынтыктары мамлекеттик органдар, коомдук өкмөттүк эмес мекемелер, 

эксперттер тарабынан практикада колдонулушу мүмкүн. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Качкыновой Аиды Турдубековны на тему: «Философия 

конфликтов в условиях глобализации: социально-философский анализ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.11 - социальная философии. 

 

Ключевые слова:  глобализация, конфликт, генезис, жизнь, эволюция, 

медиация, культура, система. 

  Объектом исследования является методологические проблемы изучения 

философии конфликтов в условиях глобализации, а предметом же 

исследования выступают социально-философский анализ в отношении 

конфликтов. 

Целью диссертационной работы является изучение философии 

конфликтов в условиях глобализации.  

Теоретическое и практическое значение исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования изучается в 

научных трудах выдающихся ученых. Результаты диссертации могут быть 

использованы при разработке учебных программ по философии для студентов, 

магистрантов и аспирантов вузов Кыргызстана. Также можно использовать в 

исследовательской работе по философии конфликта не только в Кыргызстане, 

но и за рубежом. 

К научной новизне исследования можно отнести также следующие 

моменты: 

- сделан историко-философский анализ к социальным конфликтам  

- выявлены генезис и философские особенности конфликтов; 

- показано влияние процесса глобализации на явление конфликтов; 

- раскрыты причины возникновения социальных конфликтов в 

Кыргызстане; 

- определены пути решения и регулирования социальных конфликтов в 

современном кыргызстанском обществе. 

Рекомендации по использованию. Положения и выводы автора и сам 

материал исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании курсов по социальной философии, политологии, социологии и 

при чтении лекций на гуманитарных факультетах. 

Область применения. Результаты диссертации могут быть использованы 

на практике государственными органами, общественными и 

негосударственными организациями, специалистами по анализу и диагностике 

конфликтных процессов в условиях глобализации. 
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RESUME 

dissertations of Kachkynova Aida Turdubekovna on a theme: "The 

philosophy of conflict in the context of globalization: a socio-philosophical 

analysis" presented on the competition of graduate degree of candidate of 

philosophical sciences on speciality 09.00.11 social of philosophy. 

 

Keywords: globalization, conflict, genesis, life, evolution, mediation, culture, 

system. 

The object of the research is the methodological problems of studying the 

philosophy of conflicts in the context of globalization, while the subject of the 

research is the socio-philosophical analysis of conflicts. 

The aim of the thesis is to study the philosophy of conflict in the context of 

globalization. 

The theoretical and practical significance of the study.  

The theoretical and practical significance of the research is studied in the 

scientific works of outstanding scientists. The results of the dissertation can be used 

in the development of educational programs in philosophy for students, 

undergraduates and graduate students of universities in Kyrgyzstan. It can also be 

used in research work on the philosophy of conflict not only in Kyrgyzstan, but also 

abroad. 

The following points can also be attributed to the scientific novelty of the 

research: 

- made historical and philosophical analysis of conflicts; 

- the genesis and philosophical features of conflicts are revealed; 

- The influence of the globalization process on the phenomenon of conflict is  

shown; 

- revealed the causes of social conflicts in Kyrgyzstan 

- the ways of solving and regulating social conflicts in modern Kyrgyz society 

are defined. 

Recommendations for use. The positions and conclusions of the author and 

the research material itself can be used in the educational process when teaching 

courses in social philosophy, political science, sociology, and in lecturing at 

humanitarian faculties. 

Application area. The results of the dissertation can be used in practice by 

state bodies, public and non-governmental organizations, specialists in the analysis 

and diagnosis of conflict processes in the context of globalization. 
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