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Кыргыз коому социалдык система катары

Kyrgyz society as a social system
Аннотация: в статье анализируется кыргызское общество как

социальная система и процессы социальной дифференциации населения
Кыргызстана в период независимости. Предметом исследования являются
дефиниции «социальная система», «социальная структура» и «социальная
дифференциация», основания выделения социальных общностей, в частности,
критерии дифференциации, виды социальных общностей и групп, их слои.
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“социалдык жиктелуу" тушунуктвру, социалдык топторду ажыратуу
негиздери, тактап айтканда, жиктелуунун чен-влчвмдвру, социалдык
жалпылыктардын жана топтордун турлвру, алардын катмарлары
изилдввнун предмети болуп саналат.

Annotation: the article analyzes the Kyrgyz society as a social system and
the processes of social differentiation of the population of Kyrgyzstan in the period of
independence. The subject of research is the definition of "social system", "social
structure" and "social differentiation ", the basis for the allocation of social
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Кыргызское общество как самостоятельная система является
составной частью некоторых более крупных сообществ. В частности,
Кыргызстан  как  государство   входит  в   Содружество  Независимых



Государств, следовательно, как общество является составной частью
содружества, в то же время оно и часть мирового сообщества. Поэтому
в кыргызском обществе функционируют как общие, глобальные законы
общественного развития, так и специфические, зависящие от
исторических, национальных, геополитических и других особенностей
развития. Анализируя кыргызское общество как системную
организацию, необходимо учитывать эти две особенности его развития:
с одной стороны, обусловленность социально-демографических и
экономических, политических и социокультурных, этнических и
других процессов и явлений всеобщими закономерностями, присущими
системе общественного типа, а с другой – многообразными
особенностями их реализации на национальном уровне. К числу
всеобщих закономерностей функционирования и развития
общественных систем относится, прежде всего, их структурная
организация, содержание которой составляют существенные и
устойчивые связи и отношения между элементами.

Структурированность общественных систем осуществляется по
многим направлениям. Одним из направлений является выделение
взаимодействующих элементов в зависимости от сферы
жизнедеятельности людей. На этой основе рассматриваются
следующие взаимодействующие между собой сферы:

производственная – производство материальных благ,
разделение труда, собственность на средства производства,
экономические отношения между людьми в процессе производства;

социальная – распределение и потребление материальных и
духовных благ в связи с существующими имущественными,
профессиональными и другими видами общественных отношений;

духовная – производство и потребление духовных благ,
идеология, культура;

политико-управленческая – государственная власть,
политические отношения.

Все эти сферы общественной жизни взаимосвязаны и в своей
совокупности определяют жизнеспособность и качественную
определенность социальной системы как единого целого. Каждая из
них выполняет определенные функции, постоянно взаимодействуя друг
с другом.  В то же время все они подчиняются общим законам и
требованиям развития общественной системы как целостного,
структурно оформленного социального организма. Объект научного
анализа данной статьи – это социальная сфера общественной жизни как
одно   из   центральных   мест   в   системе   организации   общества,   которая



отличается своей исключительной сложностью и многообразием
различных видов составляющих ее социальных общностей и
отношений между ними.

Социальная сфера характеризуется сложной организацией,
центральным элементом которой являются понятия социальной
системы и социальной структуры общества. Социальная система
кыргызского общества в силу таких специфических особенностей его
исторического развития, как более поздний переход к капитализму с
70-летним опытом социалистического периода жизни, возвращаясь в
русло общемировой направленности, обладает многими особыми
чертами и определенной спецификой. Переход к информационной
цивилизации, который осуществляется в настоящее время в мире, в том
числе и в Кыргызстане, сопровождается трансформацией основных
элементов социальной системы. Становление постиндустриального
общества в Кыргызстане проявляется в создании информационно-
технологического базиса материального и духовного производства,
развития рыночных отношений на основе разнообразных форм
собственности, изменении механизма государственного регулирования,
значительном повышении роли сферы услуг, развитии малого и
среднего бизнеса и др. Проведенные в последние десятилетия
экономические реформы самым непосредственным образом сказались
на состоянии социальных групп и слоев нашего общества. Этот момент
необходимо учитывать в характеристике социальной системы
кыргызского общества в настоящее время, когда заканчивается
формационный этап развития человечества, и оно вступает в период
становления общемирового информационного сообщества стран и
народов.

Вопросы трансформации социальной структуры современного
кыргызского общества нашли свое отражение в отечественной научной
и учебной литературе последних десятилетий. Авторы, исследующие
состояние современной социальной системы в Кыргызстане,
акцентируют внимание на процесс социальной дифференциации и
тенденции ее развития [см.1,3,5,6,9,10]. В их работах представлен в той
или иной степени анализ изменений в социальной структуре
кыргызского общества, динамики социальных групп и слоев в их
взаимосвязи и взаимозависимости. Вместе с тем детальное
исследование социальных параметров демографических,
профессиональных, этнических, территориальных, имущественных и
иных общностей не проводился. Поэтому сложно более точно
определить их структурные характеристики. Проведение
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социологических исследований и теоретический анализ и обобщение
результатов исследований является необходимой предпосылкой
дальнейшего анализа происходящих социальных изменений, их
динамики и тенденций.

В настоящее время в отечественной социологической науке,
впрочем, и в современной мировой социологической науке, отсутствует
единое мнение в понимании того, что есть «социальная система»,
«социальная структура», «социальная дифференциация». Эти
дефиниции определенно связаны с обществом, которое
рассматривается как социальная система,  т.е.  как целостная,
самодостаточная, самоуправляемая и сложно организованная в
развитии система. В данном качестве общество представляет собой
совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых, в то же время
относительно самостоятельных, структурированных элементов.
Поэтому социальная структура трактуется как способ связи элементов
в системе или совокупность связей между элементами. Изучение
системы включает анализ связи, отношения ее с внешним миром и
рассмотрение внутренней структуры. Последняя определяется как
совокупность составляющих объект внутренних элементов и их
взаимоотношения, взаимозависимость, функциональные связи.
Следовательно, важнейшими характеристиками социальной системы
служат, во-первых, социальная структура, то есть состав, положение и
отношения определяющих ее развитие групп, и, во-вторых,
стратификация, или расположение названных групп на иерархической
шкале социальных статусов. При этом в качестве основных критериев
статуса общественных групп, а значит и социальной стратификации
общества, рассматриваются политический потенциал (объем властных
и управленческих функций), экономический потенциал (масштаб
собственности, размер доходов и уровень жизни), социокультурный
потенциал (уровни образования, квалификации и профессионализма
работников), социальный престиж.

Обобщение различных подходов к проблеме строения общества
составляет методологическую основу определения используемых
научных категорий. Так, наиболее широким понятием является
социальная система,  которая включает в себе как совокупность
существующих в обществе социальных групп и слоев,  так и
взаимоотношение, взаимодействие между ними. Элементами
социальной системы являются классы (страты), профессионально-
отраслевые     группы     и     производственные     коллективы,     семейные     и



демографические     группы,     территориальные     и     этнические     (нации,
народности, роды, племена) общности и др.

Социальная дифференциация может быть определена как
деление общества (социальной системы) на социальные группы и слои
в соответствии с их социокультурными характеристиками. Социальная
структура общества выступает как определенный способ взаимосвязи
и взаимодействия ее элементов, отражая содержание связей и
взаимоотношений между демографическими, территориальными,
профессионально-отраслевыми, национально-этническими и другими
социальными группами и слоями. Она обладает следующими
характеристиками:

- иерархичностью – субординация отдельных элементов
социальной системы;

- относительной самостоятельностью каждого элемента,
причем, как в социальной сфере общественной жизни, так и в рамках
социальной системы как целостной организации общества;

- одновременной устойчивостью и мобильностью в зависимости
от изменений в содержании составляющих ее элементов;

- направленностью своего развития – прогресс или регресс, или
же одновременное наличие сторон того и другого. Данная
характеристика является определяющим фактором и качественным
критерием состояния социальной сферы и общества в целом. Для
понимания характера эволюции социальной структуры чрезвычайно
важно понять «вектор» ее развития, определить критерий, по которому
можно было бы оценить прогрессивность или консервативность ее
динамики. Согласно Т. Парсонсу, изменения прогрессивного характера
увеличивают способность общества воплотить в жизнь те или иные
ценности и выражаются в дифференциации, т.е. образовании новых
социальных групп, в том числе классов [см.7].

Основанием выделения определенных видов социальных
общностей выступают критерии дифференциации, отражающие
различные аспекты жизнедеятельности людей. Так, профессиональные
группы объединяют людей на основе общественного разделения труда
и характера трудовой деятельности; отраслевые группы имеют своей
основой сферу приложения труда индивидов; демографические группы
образуются на основе деления населения по полу (гендерные группы) и
возрасту (возрастные группы); территориальные общности отражают
деление населения в зависимости от местожительства; этнические
группы образуются на основе принадлежности индивидов к
определенным    нациям,    родоплеменным    и    др.    этническим    группам;



классы дифференцируются на основе положения индивидов в системе
общественного производства. Все социальные группы как элементы
социальной системы, находясь в непосредственном взаимодействии и в
необходимой взаимосвязи друг с другом, образуют социальную
структуру общества. Вместе с тем, эти элементы обладают достаточно
сложной внутренней организацией и включают в себя, в свою очередь,
внутригрупповые слои. Последние отражают различные аспекты
проявления дифференцирующего признака. Понятие
«дифференциация»,        в        значении        синонима        слова «различие»,
употребляется для классификации статусов, ролей, социальных
институтов и организаций. Но понятие «различие» является более
простым, чем разнообразие. Если различие характеризует внешнее
отношение объектов, которые сравниваются, то разнообразие является
характеристикой самого объекта, и выступает как нечто внутреннее по
отношению к объекту. Мера развитости социальной структуры есть
поэтому мера ее разнообразии, то есть разнообразие видов и форм
деятельности, способов связей между людьми, социальными группами
и институтами. В соответствии с этими факторами социальную
структуру общества можно показать в виде следующей таблицы (см.
табл.1.)

Таблица 1.
Строение социальной структуры общества

Критерии
выделения
социальных
общностей

Виды социальных
общностей

Социальные слои групп

Общественное
разделение труда,
характер трудовой
деятельности

профессиональные
группы

- слои, дифференцированные в
зависимости от их отношения к
средствам производства;
- профессиональные слои;
- слои, дифференцированные в
зависимости от уровня доходов;
- слои, дифференцированные в
зависимости от образования и
квалификации;
- слои, дифференцированные в
зависимости от условий труда;
- территориальные слои;
- демографические слои

Сфера приложения
труда

Отраслевые группы - слои, дифференцированные в
зависимости от их отношения к
средствам производства;
- отраслевые слои;
- слои, дифференцированные в
зависимости от уровня доходов;
- слои, дифференцированные в



зависимости от образования и
квалификации;
- слои, дифференцированные в
зависимости от условий труда;
- территориальные слои;
- демографические слои

Половозрастные
характеристики
индивидов

Демографические
группы

- гендерные слои;
- возрастные слои;
-слои, дифференцированные в
соответствии с их брачным состоянием;
- профессионально-отраслевые слои;
- слои, дифференцированные в
зависимости от уровня доходов;

Место проживания
индивидов

Территориальные
группы

- слои, дифференцированные в
зависимости от природно-
климатических условий
жизнедеятельности;
- слои, дифференцированные в
зависимости от социально-бытовых
условий жизнедеятельности;
- слои, дифференцированные в
зависимости от их отношения к
средствам производства;
- профессионально-отраслевые слои;
- слои, дифференцированные в
зависимости от уровня доходов;
- слои, дифференцированные в
зависимости от образования и
квалификации;
- этнические слои;
- демографические слои

Этническая
принадлежность и
идентификация
индивидов на основе
общности территории,
происхождения, языка,
экономической жизни,
особенностей
культуры и
психологии

Этнические общности - слои, дифференцированные в
зависимости от их этнической
самоидентификации;
- слои, дифференцированные в
соответствии с их владением
государственным   языком;
- слои, дифференцированные в
зависимости от уровня доходов;
- слои, дифференцированные в
зависимости от образования и
квалификации;
- слои, дифференцированные в
соответствии с их происхождением;
-родоплеменные группы (слои);
- социокультурные слои;
- демографические слои

Уровень дохода
индивидов

Имущественные
группы

- слои, дифференцированные в
зависимости от форм организации
собственности и ее размеров;
- слои, дифференцированные в
зависимости от содержания
профессиональных функций;

слои, дифференцированные в



зависимости от уровня доходов;
- территориальные слои;
- демографические слои

Местоположение в
системе
общественного
производства,
отношения
собственности

Группы
предпринимателей и
наемных работников
(классы)

- слои, дифференцированные в
зависимости от форм организации
собственности и ее размеров;
- профессионально-отраслевые слои;
- слои, дифференцированные в
зависимости от содержания
профессиональных функций;
- слои, дифференцированные в
зависимости от уровня доходов;
- слои, дифференцированные в
зависимости от образования и
квалификации;
- слои, дифференцированные в
зависимости от условий труда;
- территориальные слои;
- демографические слои

Уровень образования
индивидов

Образовательные
группы

- слои, дифференцированные в
зависимости от уровня
профессионального образования;
- слои, имеющие среднее, основное,
начальное общее образование и не
имеющее образования;
- слои, дифференцированные в
зависимости от их отношения к
средствам производства;
- профессионально-отраслевые слои;
- слои, дифференцированные в
зависимости от уровня доходов;
- демографические слои

Родственные
отношения индивидов

Семья - слои, дифференцированные в
зависимости от уровня доходов;
- профессионально-отраслевые слои;
- демографические слои и др.

Морфологические и
физические
особенности

Расовые группы - слои, дифференцированные в
зависимости от уровня доходов;
- профессионально-отраслевые слои;
- демографические слои и др.

Представленная характеристика социальной дифференциации
раскрывает ее сложную организацию, определяемую конкретными
формами проявления признаков идентификации в различных сферах
общественной жизни. Именно социальная дифференциация вызывает
имущественное, властное и статусное неравенство. Но, кроме того,
дифференциация подразумевает и такие социальные различия, которые
не связаны с социальным неравенством, не являются свидетельством
положения в иерархии социальных статусов и социального расслоения.
А некоторые социальные слои присутствуют если не во всех, то в
большинстве     социальных     группах.     Есть     и     слои,     которые     могут



присутствовать не во всех обществах. В частности, существование
родоплеменных групп населения является своего рода специфической
особенностью кыргызского общества, которое пронизывает все сферы
жизни общества, влияя в той или иной степени на политико-
культурные, экономические, социально-бытовые и др. отношения.

Социальная дифференциация, несмотря на многообразие
составляющих ее элементов, характеризуется наличием общих
закономерностей своего развития. К их числу относятся (1) расширение
масштабов социальной дифференциации по мере развития общества,
(2) рост меж- и внутригрупповой мобильности, (3) изменение
количественного соотношения и субординации между социальными
группами и слоями. Все это приводит к прогрессирующему
усложнению социальной дифференциации и появлению все новых
форм взаимозависимости между социальными общностями.
Социальные границы общностей во многом определяются
историческими условиями, которые складываются под воздействием
как внутренних, так и внешних факторов. Что касается кыргызского
общества, то индустриальный этап его развития совпал с
существованием в составе социалистического государства.
Отличительными особенностями исторических условий в советском
обществе явились общественная собственность на средства
производства и отсутствие частной собственности на них. Как
следствие этого - дихотомная классовая структура (рабочий класс,
крестьянство и интеллигенция), усредненный уровень доходов
населения, преобладание физического труда в содержании
профессиональных функций, преимущественная занятость населения в
сфере материального производства, достаточно высокий уровень
населения и др.

Развал СССР вызвал глубокие потрясения во всех сферах
жизнедеятельности общества. Эти процессы совпали с переходом
мирового сообщества к информационной цивилизации или
постиндустриальному этапу социального развития. Изменения
социальной системы в 90-е годы ХХ столетия сопровождались
трансформацией всех сфер общественной жизни. Они привели к
возникновению частной собственности, появлению новых социальных
групп и слоев, перемещению рабочей силы в нематериальную сферу
производства (сферу услуг), а также к резкому имущественному
расслоению населения [см.1,4]. Проведенные рыночные реформы,
приватизация государственной собственности, перераспределение
властных отношений обусловили появление новой профессиональной,
отраслевой, имущественной и демографической дифференциации в
Кыргызстане [см.2]. Это проявилось в появлении новых социальных
групп, росте социальной мобильности (в основном нисходящей),
углублении    регионального,    социального    неравенства    и    расслоении



 населения [см.11]. Данные процессы и явления свидетельствуют о том,
что, с одной стороны, в кыргызском обществе со всей очевидностью
проявляются общемировые тенденции, а с другой – оно
характеризуется специфическими особенностями социальной
дифференциации. Выявление параметров и характера взаимодействия
профессиональных, отраслевых, демографических, этнических,
образовательных, территориальных групп составляет важнейшее условие реализации социальной
политики современного кыргызского государства.

Именно социальная дифференциация оценивается как источник социального многообразия, как
двигатель развития социальных систем и рассматривается как важное понятие в анализе социальных
изменений при сравнении индустриальных и постиндустриальных обществ.
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