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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. В связи с интенсивным социально-

экономическим, научно-техническим развитием, вызвавшим ухудшение 

естественных условий жизни и истощение природных богатств, значительно 

возросли в последнее время и роль государственной экологической политики, 

которая трансформировалась в новое направление политической науки. Мощным 

импульсом для ее развития в Кыргызской Республике явились начавшиеся 

процессы либерализации в политической жизни. Однако, острая нехватка 

финансовых ресурсов, а также недостаточное внимание государственных 

служащих к проблемам охраны природной среды привели к еще большей 

деградации природного окружения. Подобного рода интенсификации негативных 

процессов в сфере взаимодействия общества и природы доказывают, что 

традиционная экологическая политика и  ранее установившиеся принципы 

использования природы в настоящее время исчерпала себя. Традиционные 

представления субъектов экологической практики, то есть максимальное 

использование ресурсов на пользу ныне живущим поколениям людей, охрана 

природных объектов уже не в полной мере отвечают потребностям выхода из 

глобального экологического кризиса. Это обусловливает необходимость 

переосмысления прежних подходов в экологической сфере в контексте 

социально-культурной динамики и глобализационных процессов. 

Стало очевидным, что необходим новый взгляд на проблему развития 

социоприроды, где должны учитываться  подтвержденные современной практикой 

взаимодействия общества и природы такие приоритетные идеи, как  использование 

природных ресурсов и социально-экологических факторов в интересах 

современных и будущих поколений; естественные богатства принадлежат в равной 

степени всем людям планеты, а не узкой группе экономически развитых стран 

(«золотой миллиард»); бережное отношение должно реализовываться в целях 

поддержание благоприятных природным объектам условий и сохранения 

разнообразия жизни, их целостности в биосфере. 

В контексте социумно-цивилизованного развития субъектов мирового 

сообщества актуализируется проблема переосмысления оптимальных направлений 

деятельности общества в экологической сфере. Появились и появляются концепции 

экологической безопасности и коэволюционного, устойчивого развития, которые по 

сущности более адекватны современным социально-политическим и экономическим 

реалиям, нежели классическая концепция локально-консервационистской охраны 

природы. Парадигмы нынешней социально-политической концепции 

экологического направления сохраняют свое аксиологическое, праксиологическое 

значение, тем самым они способствуют практической реализации теоретического 

обоснования необходимости сохранения, облагораживания социоприродной 

реальности. Данная тенденция является доминирующей и в общественном 

экологическом сознании, государственной экологической политике. Вместе с тем 

начались процессы реализации на практике концепций экологической безопасности 

и устойчивого развития, хотя дискуссия об их стратегической направленности и 

методологических, социально-политических основаниях еще не завершена. 
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Наличие этих концепций и соответствующих им путей организации 

деятельности общества в экологической сфере является теоретико-практической 

проблемой и должно создать основу формирования экологической стратегии в 

структуре государственной политики в рамках устойчивости социально-

культурного развития современности. Этим и обусловлена актуальность выбранной 

темы настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Социально-экологическая 

стратегия развития современного общества является по своей сути теоретико-

прикладной парадигмой, постановка которой связана с двумя группами факторов: а) 

практическим - неэффективность деятельности социумов в экологической сфере, 

что подтверждается продолжающимся экологическим кризисом; б) теоретическим - 

наличием множества исследований данной проблемы, где намечены основные 

направления ее изучения. С учетом указанных факторов научные поиски, посвя-

щенные различным аспектам исследуемой проблемы, можно условно разделить на 

следующие группы:  

Первую группу составляют научные работы таких авторов, как Д.Л. Арманд, 

В.В. Бушуев, В.И. Вернадский, Эл Гор, В.Г. Горшков, В.И. Данилов-Данильян, Ж. 

Дорст, Г.И. Марчук, Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, А.П. Назаретян, П.Г. Олдак, Р. 

Парсон, Н.Ф. Реймерс, А.Д. Урсул,  А.В. Яблоков, L.R. Brown, А.В. Lovins, L.H. 

Lovins, Von Weiczacker и др.,  которые с теоретических и практических позиций 

изучали различные аспекты современного экологического кризиса, а также 

социально-политические факторы его преодоления. Сюда же можно отнести работы 

отдельных исследователей, осмысливающих экологические аспекты общественной 

истории (Р.К. Баландин, Л.Г. Бондарев, Л.Н. Гумилев, И.М. Забелин, И.В. Круть, 

А.К. Микеев, Б.Н. Порфирьев) выявляющих важные аспекты, связанные с 

прикладным решением сложных экологических проблем.  

Ко второй группе можно отнести следующие теоретические подходы к 

проблеме взаимодействия общества и природы – коэволюционного (Р.С. 

Карпинская, Н.Н. Моисеев, А.П. Огурцов, С.Н. Родин) и социально-экологического 

(Э.В. Гирусов, В.Д. Комаров, Ю.Г. Марков, Д.Ж. Маркович),  в которых 

гармоничное сосуществование общества и природы рассматриваются как 

экоразвитие. При этом расширение концептуального аппарата осмысления проблем 

социоприроды связано как с использованием отдельных понятий синергетики (Дж. 

Николис, И. Стенгерс, Г. Хакен), так и с интерпретацией экологических парадигм в 

рамках социальной синергетики (В.П. Бранский, Г.Г. Малинецкий, Е.А. Седов). 

Научные поиски указанных авторов позволяют провести объективный 

политологический анализ концептуальных основ социально-экологической 

стратегии развития современного общества. 

Третья группа объединяет в себе труды исследователей философско-

методологических и прикладных проблем государственной безопасности, включая 

и экологическую (В.П. Алюшин, В.В. Вербицкий, А.В. Возжеников, В.А. 

Золотарев), а также устойчивого развития (Х.А. Барлыбаев, B.C. Голубев, Ю.М. 

Крылов, В.К. Левашов, В.А. Лось). В этом смысле весомый вклад в 

концептуальное обоснование экологической стратегии развития современного 

общества вносят исследования, в которых  рассматриваются суть социума в плане 
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его социально-политической и экологической стабильности (Д. Белл, В.Л. 

Иноземцев, В.К. Левашов, Г.-П. Мартин, А.С. Панарин, А.И. Уткин, X. Шуман, Z. 

Bauman, I. Wallerstein). 

Социально-философские аспекты проблемы экологической стратегии 

явились предметом научного анализа таких известных отечественных ученых, как 

Т.А. Абдылдаев, Э.Дж. Шукуров, К.Д. Боконбаев, Ч. Дуйшеналиев и др. С учетом 

социокультурной реалии нашей страны отдельные аспекты формирования 

экологического сознания, мышления и культуры, исследовались в работах О.А. 

Тогусакова и М.Ж. Жумагулова. На основе деятельностного принципа ими 

изучались сущность и содержание взаимосвязи общества и природы как 

методологической основы стратегии экологического, устойчивого развития 

социумов. 

Анализ вышеуказанных работ показал, что наибольшего успеха 

экологическая политология достигла в разработке проблем коэволюционного 

развития общества и природы, государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. Однако вопросы 

экологической стратегии как парадигмы государственной политики, а также  роль 

экологической стратегии в обеспечении устойчивости социально-культурного 

развития современного общества остаются еще недостаточно разработанными.  

Связь темы диссертации с научными программами и основными 

научно-исследовательскими работами. Тема является составляющей частью 

проекта «Парадигмы современной политологии социоприроды в структуре 

мировоззрения кыргызского народа» отдела политологии и права Института 

философии и политико-правовых исследований НАН КР. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

экологическая стратегия в структуре государственной  политики в контексте 

общественного развития. Предметом исследования – сущность, содержание и 

особенности формирования экологической стратегии в современном Кыргызстане. 

Цели и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы 

заключается в политологическом анализе концептуальных основ экологической 

стратегии в системе государственной политики. 

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

 - провести теоретический анализ политологических подходов к 

экологической стратегии; 

 -  раскрыть сущность и содержание экологической стратегии в структуре 

государственной политики; 

 - выявить основные тенденции и особенности функционирования 

экологического  движения как субъекта и объекта экологической стратегии;  

 - изучить механизмы становления и развития стратегической 

экологической политики в Кыргызской Республике, с учетом практического опыта 

и законодательно-правовую базу по формированию экологической политики; 

 -  определить роль экологической стратегии как основы устойчивости 

социально-культурного развития Кыргызской Республики.  

 Научная новизна работы. В данном исследовании получен ряд 

положений научно-теоретического и политологического содержания, обладающие 
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статусом научной новизны. К их числу относятся: 

 - проведен теоретический анализ социально-политологического подхода к 

экологической стратегии в единстве социальных, политических и экологических 

факторов как основополагающих феноменов для характеристики формирования 

экологической стратегии; 

 - проанализирована природа экологической стратегии как духовно-

политического явления,  изучены  ее основные системообразующие понятия в 

системе государственной политики; 

-  раскрыты сущность, содержание и особенности функционирования 

экологического движения как объекта и субъекта экологической стратегии, его 

роль и значение  в обеспечении социально-культурного развития; 

- выявлены основные механизмы становления  и развития стратегической 

экологической политики в контексте диалектики социального государства в 

современном Кыргызстане.  

  - рассмотрено значение  экологической стратегии в обеспечении 

устойчивого социально-культурного развития Кыргызской Республики. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные 

положения и выводы проведенного исследования дают возможность более 

глубокого осмысления процессов, связанных с формированием и развитием 

экологической стратегии в системе государственной политики в условиях 

глобализации. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей 

разработке теоретико-методологических проблем коэволюционного развития 

общества и природы, экологической культуры населения Кыргызстана. Материалы 

диссертации могут быть использованы при чтении специальных курсов по 

политологии, социальной экологии, философии культуры, при подготовке 

методических пособий по социально-экологической проблематике.  Наряду с этим 

результаты проведенного нами научного поиска способствует разработке 

прикладных мер по проведению эффективной государственной экологической 

политики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Актуальные вопросы историологии феномена экологической стратегии  

определяют, что изучение данного явления – это научно-теоретический поиск 

путей решения социально-экологической проблемы. При этом политологическая 

интерпретация взаимоотношения общества с природой, человека с природной 

средой занимают особое место в развитии системы социально-гуманитарного 

знания. Изучение указанных взаимоотношений строится через осознание 

экологической стратегии как особого явления содержащего не только социально-

экологический, культурно-исторический,  но и духовно-нравственный, политико-

правовой аспекты.  

2. Социально-политологический анализ сущности экологической 

стратегии, позволяет выявить, что данный феномен - это  своеобразный прием 

глобального моделирования мирового социального (государственного) развития, 

связанных с деятельностью людей, социумов, человека и их  

жизнеобеспечением. Рассмотрение природы экологической стратегии в рамках 

социально-политологического подхода позволяет создать целостное понимание 
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о ней как глобальном, интернациональном решении социально-экологических 

проблем современности, направленных на важнейшие общечеловеческие 

аспекты современного мирового развития, в том числе и в области охраны 

природной среды. 

3.  В новом геополитическом пространстве необходимой составляющей 

устойчивого социально-культурного развития является экологическая стратегия. 

Изучение ее сущности и содержания позволяют определить экологическую 

стратегию как духовно-политического явления современного общества, которое  

состоит в совокупности крупномасштабных решений и выделенных целевых, 

приоритетных направлений деятельности людей, социумов и субъектов мирового 

сообщества. Экологическая стратегия представляет собой парадигму 

государственной политики, которая  обеспечивает поддержание оптимального, 

благополучного состояния общества, и его трансформацию в интересах человека, 

социумов без нарушения природного равновесия, как в пространстве, так и во 

времени.  

4. Развитие и функционирование общественных экологических движений 

как одного из выразителей практической стороны экологической стратегии, 

реализуется в процессе активной деятельности «носителей» экологической 

политики. При этом экологические движения как субъекты экологической 

стратегии воздействуют  на нее путем введения, изменения  и совершенствования 

мировоззренческих целевых установок, ценностных ориентаций и направлений 

экологической политики. С другой стороны, экологические движения могут 

являться объектами  экологической стратегии в структуре государственной 

политики, ибо разработанная, выверенная стратегическая экологическая 

политика оказывает обратное влияние на функционирование экологического 

движения в рамках обеспечения устойчивого социально-культурного развития 

общества. 

5. Стратегическая экологическая политика вытекает, как правило, из 

жизненной, социально-культурной потребности, интересы и права человека 

(людей) на здоровую благоприятную окружающую среду. Исходя из этого, 

выделяются основные механизмы становления и развития стратегической 

экологической политики (политические, законодательно-нормативные, 

воспитательно-образовательные, экономические, технологические) и их 

практические средства реализации в социальном государстве. При этом важно их 

использование для поддержания устойчивости эколого-политического и 

социально-культурного пространства суверенного Кыргызстана. 

6. Экологическая стратегия, способствующая обеспечению устойчивости 

социально-культурного развития вырабатывается в процессе экологического 

воспитания и образования, формирования экополитического сознания, 

экологической культуры, экологической этики, которые отражают процессы 

совместного коэволюционного развития взаимоотношений общества и природы с 

социально-культурными, социумно-цивилизованными явлениями. В этой связи 

усиливается роль экологической стратегии, ее эффективность в обеспечении 

устойчивого социально-культурного развития Кыргызстана, в 

рационализализации и гармонизации отношений «человек-социум-природа», 
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формировании целостной экологической ценности стратегической 

государственной политики. 

 Личный вклад соискателя заключается в специальном социально-

политическом анализе феномена экологической стратегии в системе 

государственной политики. 

 Апробация работы.  Основные положения диссертации в виде докладов 

и сообщений отражены в материалах международных научных конференций: 

«Добросовестное управление в системе государственной и муниципальной 

службы: достижения, проблемы и перспективы» (2011г.); «20 лет независимости 

Кыргызской Республики» (2011г); «Современный университет: стратегия 

развития в меняющемся мире» (2012г); Межвузовской научно-практической 

конференции «Социально-экономическое развитие Кыргызской Республики: 

достижения, проблемы и перспективы» (2011г).  

 Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Результаты и выводы диссертационного исследования были отражены в 

двенадцати  научных публикациях. 

 Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется степень 

научной разработанности, определяются цели и задачи, формулируются объект и 

предмет, раскрываются новизна, методологическая основа, сформулированы  

основные научные положения исследования, выносимые на защиту,  теоретическая 

и практическая значимость работы, описывается апробация результатов 

исследования. 

 В первой главе «Теоретические основы политологического анализа 

экологической стратегии развития современного общества» показаны 

особенности социально-политологического подхода к экологической стратегии,  

раскрывается ее сущность и содержание, а также рассматривается природа 

экологического движения  как субъекта и объекта экологической стратегии в 

социумно-цивилизованном процессе. 

Первый параграф «Социально-политологический подход к природе 

экологической стратегии» посвящен теоретическому осмыслению социально-

политологического подхода к экологической стратегии, тем самым 

прослеживаются различные аспекты исследования изучаемой проблемы. 

Объективная необходимость экологической стратегии обуславливается, 

прежде всего, неизбежностью обеспечить сохранение в природе экологического 

равновесия и устойчивого социокультурного развития. При этом стало 

очевидным, что новый взгляд на данную проблему должен учитывать 

исторические концепции социоприроды как единство многообразного, идеи, 

отражающие эволюционную практику взаимодействия общества и природы. В этом 

контексте социально-политологический подход к анализу социоприродных 

процессов особенно интенсивно развивается в последнее время и под ним 
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понимают сложную многомерную политическую историко-эпистемологическую 

систему общественного развития, в которой информация из различных областей  

и  сфер  научной  деятельности  может  быть  интегрирована  без искажения в 

относительно «простую» модель, показывающую, использование различных 

методов изучения разнокачественного  процесса в системе «общество-природа». 

В новом геополитическом пространстве в сфере научно-теоретического 

знания о современных социоприродных процессах в рамках социально-

политологического подхода условно можно выделить три главных приема, к 

проблеме экологической стратегии: ресурсный, биосферный, интегративный.  

Ресурсный прием, как правило, направлен на  рассмотрение проблемы наиболее 

эффективного использования природных ресурсов систематического поиска и 

обоснованию наиболее целесообразных (оптимальных) методов предотвращения 

и ликвидации ущерба от загрязнения окружающей среды. Биосферный прием 

означает обоснование необходимости сохранения биосферы как естественной 

основы всей жизни на Земле, объективного условия ее устойчивости и 

естественной эволюции, так чтобы дальнейшее развитие человечества не 

происходило в экофобной форме. Данный прием в рамках социально-

политологического подхода к изучаемой нас проблеме означает, что 

экологическая стратегия в системе государственной политики направлена на 

достижение гармонии между людьми, обществом и природой. Этот историко-

логический ориентир можно охарактеризовать как принцип устойчивости 

социокультурного, коэволюционного соразвития социумов и природной среды. 

Интегративный аспект осмысления проблемы экологической стратегии 

основывается на научной гипотезе о том, что человечество сможет опереться на 

свой коллективный разум и найти оптимальные пути функционирования 

общества, способного к совместному развитию с биосферой, то есть сможет 

перейти в эпоху ноосферы. Для этого надо научиться сохранить не только 

экосистему, но и выработать основы стратегической экологической политики, где 

будут  разрабатывать новую структуру общественных отношений в едином 

планетарном сообществе, и менять парадигмы социально-политических, 

духовно-нравственных ценностей. Поэтому, согласно интегративному приему 

путь к устойчивому социально-культурному развитию общества начинается с 

разработки экологической стратегии в структуре государственной политики.  

Социально-политологический  подход к экологической стратегии также 

предполагает определенную взаимосвязь культурно-исторического, социально-

экономического, научного (познавательного), политического (в том числе 

международно-правового) развития с их духовно-нравственными, 

гуманистическими, ценностно-нормативными аспектами, которые в 

совокупности и образуют комплексное содержание экологической стратегии. 

Указанная иерархия определяет экологическую стратегию как одну из 

важнейших направлений разрешения экологической проблемы в целом. В связи с 

этим экологическая стратегия с точки зрения социально-политологического 

подхода – это система крупномасштабных решений и намеченных направлений 

деятельности людей, социумов, последовательная реализация которых призвана 

достичь более или менее удовлетворительным образом основных целей, которые 
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ставят перед собой на исторически определенный срок государственные институты, 

общественно-политические организации и другие субъекты социальной политики. 

На основе системы социально-политологического подхода в эволюции 

экологической стратегии в структуре экологической политики следует условно 

выделить четыре основных этапа ее развития: 

Первый этап (середина 70-х - начало 80-х гг. ХХ века) – это период 

доминирования принципа  «всеобщей очистки» окружающей среды в 

стратегической политике государства, общества в целом. Во втором этапе  

(начало и середина 80-х гг. ХХ века), как правило, наблюдается процесс  

распространения и преобладания  тенденции «тотального управления» 

хозяйственными и биологическими системами. В третьем этапе  (середина 80-х - 

середина 90-х гг. ХХ века), как бы доминирует концепция «экологической 

безопасности» в процессе выработки экологической стратегии государства. На 

четвертом этапе (с середины 90-х гг. по настоящее время) в условиях разработки 

и функционирования экологической стратегии на передний план выходит 

принцип «экологического устойчивого развития». Следовательно, эволюционная 

природа экологической стратегии в контексте социально-политологического 

подхода выражается в том, что тесное взаимодействие социально-экономических, 

духовно-культурных и политических ценностно-гуманистических факторов 

экологической политики рассматриваются как основополагающие элементы для 

характеристики становления и функционирования экологической стратегии в 

устойчивом социально-культурном развитии субъектов мирового сообщества, в 

том числе Кыргызстана. 

Таким образом, изучая социально-политологический подход  к проблеме 

экологической стратегии в системе государственной политики, необходимо 

констатировать, что политологический и конкретно-исторический анализ 

выбранной проблемы  позволяет оценивать и по мере возможности разрешать 

современные проблемы взаимоотношений системы «человек-общество-природа». 

Вследствие чего можно считать, что экологическая стратегия развития совре-

менного мироустройства невозможна без осмысления взаимодействия общества и 

природы как особой социально-политической деятельности. В связи с этим,  

экологическая  стратегия рассматривается  как парадигма в системе 

государственной политики, которая будет способствовать разработке 

теоретической и практической базы коэволюционного развития социоприроды. 

Во втором параграфе «Сущность и содержание экологической 

стратегии» раскрываются природа экологической стратегии в системе 

государственной политики, а именно организация ее бытия, систематизирующие  

элементы и принципы функционирования. 

Общепризнано, что экологическая стратегия развития современного 

общества в связи с изменяющейся   социально-экологической   обстановкой  

должна   носить  общечеловеческий, национально-этнический, ценностно-

нормативный, конкретно-исторический характер. В связи с этим для выявления 

имманентного бытия экологической стратегии в системе государственной 

политики, рассматривались такие смыслосодержательные основные элементы 

экологической стратегии, как: экологическая программа, мониторинг воздействия 
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на окружающую среду, экологическая экспертиза, оценка воздействия природные 

объекты (ОВОС), аудирование экологическое, экологическое образование и др. 

Они в совокупности обозначают особенности функционирования экологической 

стратегии в системе политики социумов, общества в целом. 

На основе изучения вышеуказанных элементов экологической стратегии 

следует обратить особое внимание на то, что основная цель экологической 

стратегии  выражается в повышении уровня и качества жизни населения на 

основе научно-технического прогресса, динамичного развития экономики и 

социально-культурной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала 

не только социумов, но и природного комплекса государства, страны, а также 

научно-технологического, интеллектуального, духовно-созидательного 

потенциала общества в интересах нынешнего и будущих поколений. В связи с 

этим основная цель и подцели экологической стратегии выражают ее 

эволюционную сущность в структуре государственной политики. 

Следует отметить, что подцели экологической стратегии, выражая ее 

основной цели, системной динамики сущностно-содержательную 

характеристику, показывают социально-культурной, природно-социальной 

значимости изучаемого феномена. При этом первая подцель экологической 

стратегии (краткосрочная перспектива) является преодоление длительно 

развивающегося социально-экономического, экологического и духовно-

нравственного кризиса, охватившего период перехода социумов к рыночной 

экономике и к демократическому гражданскому обществу. На этом этапе должны 

быть заложены основы новой ресурсосберегающей экономики, обеспечивающей 

эффективное воспроизводство социоприродных ресурсов и обладающей 

потенциалом долгосрочного динамичного роста, позволяющей решать задачи 

повышения уровня и качества жизни,  сохранения целостности и безопасности 

страны, что потребует усиления социально-экономической, культурно-

созидательной функции государства, связанной с необходимой корректировкой 

рыночного механизма и его регуляторов, с сохранением и облагораживанием 

природного окружения. 

Вторая подцель экологической стратегии (в среднесрочной перспективе) 

является обеспечение динамичного развития страны на базе эффективного 

использования ее социально-экономических ресурсов (включая достижения 

научно-технического прогресса) и преимуществ международного разделения 

труда при сохранении воспроизводственного (ценностного) потенциала 

природного (социоприродного) комплекса и установления развития более 

справедливых, оптимальных мирохозяйственных связей. Достижение указанной 

подцели потребует решения таких основных задач, которые в совокупности 

являются сущностным обозначением экологической стратегии в системе 

государственной политики: как в экономической, социальной, экологической, 

культурной сферах, в развитии науки, воспитания и образования,  военной 

безопасности, в сфере международных отношений и т.п.  

Третья подцель экологической стратегии (долгосрочная перспектива, 

ориентировочно на ряд десятилетий ХХI века) является нахождение способов  

гармонизации взаимоотношения общества и природы в глобальном масштабе и в 
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конкретной стране за счет: развития активной экологической деятельности в 

пределах воспроизводственных возможностей биосферы; переноса акцента в 

системе человеческих ценностей с материально-вещественных на духовно-

нравственные, что соответствует дальнейшей ноосферной ориентации развития 

общества; осознания всеми необходимости рационального потребления 

природных ресурсов и экологического благополучия. 

Вместе с тем, принимая свою национальную экологическую стратегию 

устойчивого развития, Кыргызская Республика трансформирует общие 

принципы, цели (и подцели) в области охраны природной среды в соответствии с 

конкретными, специфическими условиями, с учетом своих особенностей 

функционирования в системе мирового сообщества. Устойчивое развитие в 

рамках экологической стратегии должно основываться на активном включении в 

социоприродный процесс духовно-нравственных, гуманистически-нормативных 

и культурно-информационных ценностей, обеспечивая их приоритетность над 

материально-вещественными ресурсами и факторами. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что сущность 

экологической стратегии как духовно-политического явления в развитии 

современного общества, состоит в принятии крупномасштабных политико-

управленческих решений, выделении и формировании основных перспективных 

направлений в этой деятельности. Экологическая стратегия в структуре 

государственной политики должна обеспечить и поддержание оптимального 

(нормального) состояния общества, и его трансформацию (вплоть до радикальной) 

в интересах человека, социумов и природы и без нарушения природного равновесия, 

в социумно-цивилизованном, пространственно-временном, континууме. Подобное 

понимание есть результат осознания жизненной необходимости экологической 

стратегии в гармонизации взаимоотношения общества и природы. 

В третьем параграфе «Экологическое движение как объект и субъект 

экологической стратегии» выявлены основные тенденции и особенности 

функционирования экологического  движения как субъекта и объекта 

экологической стратегии в структуре государственной политики. В данном 

контексте, экологическое движение рассматривается как практическая форма 

проявления экологической стратегии, ибо именно экологическое движение в 

системе субъект-объектных отношений имеет влияние на государство и другие 

социальные институты, организации которые вынуждены принимать 

экологически сбалансированные решения в процессе разработки экологической 

стратегии. При этом усилия экологических движений направлены на 

установление коллективного контроля над социально-экологическим развитием. 

При всей их политической и мировоззренческой разнородности экологическим 

движениям, присуще ценностно-гуманистическая ориентация, продиктованная 

тревогой за условия жизни нынешнего и будущих поколений.  

При изучении экологического движения в качестве субъекта экологической 

стратегии можно считать, что экологические движения, как правило влияет и 

воздействует на экологическую стратегию путем введения, изменения, 

совершенствования ее положений, ценностей, парадигм и направлений 

функционирования в рамках устойчивого социально-культурного развития 
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общества. Именно многообразная деятельность экологического движения 

формулируют свою идеологию, программу (экологическую стратегию) для 

решения экологических проблем, особенно в современных условиях; через 

популяризацию своих программных действий они способствуют формированию 

экологического сознания, мировоззрения населения; разрабатывают концепцию 

экологической политики и реализуют ее с помощью законодательно-правовых 

норм, государственных органов и НПО по охране окружающей среды. В связи с 

этим под влияние субъекта (экологического движения) попадает правительство, 

его учреждения   и организации, которые  обязаны предпринимать 

сбалансированные экологическо-политические решения.  Прежде всего, это 

объясняется тем, что главной движущей силой, провоцирующей государственные 

структуры на разработку и реализацию мер по оздоровлению среды, являются 

экологические движения, представленные неполитизированными 

(некоммерческие и неправительственные) и политизированными (партийными) 

организациями. 

В зависимости от различных социально-политических условий, 

экологические движения могут являться и в качестве  объектов  экологической 

стратегии, на которые направлены основные меры экологически устойчивого 

социально-культурного развития общества. В качестве объекта экологической 

стратегии экологическое движение выступает в процессе составления планов-

прогнозов развития экологической ситуации в стране и на отдельных ее 

территориях; в формировании программы деятельности экологических структур 

и в организации их выполнения; координации усилий социальных институтов, 

всех звеньев экологического движения по созданию системы экологического 

образования и воспитания населения с учетом последствий влияния человека на 

окружающую среду и контроля за соблюдением природоохранного 

законодательства. В связи с этим на основе воздействия духовно-нравственных 

установок, ценностно-гуманистических ориентиров экологической политики, в 

частности, экологической стратегии  отдельные экологические движения могут 

выступать с экологическими инициативами, объединяться в  группы с целью 

решения конкретных, как правило, региональных или локальных экологических  

проблем. При этом по формам и методам деятельности экологические движения 

выражаются как природоохранные инициативы, образовательные инициативы, 

юридические и правовые инициативы, экологические действия группы протеста, 

пропагандистские и информационные инициативы, эколого-глобалистские 

организации, эколого-политические, научно-практические организации и др. 

Изучая особенности развития субъект-объектных отношений в 

функционировании экологических движений можно констатировать, что 

современное экологическое движение Кыргызстана, как субъекта и объекта 

экологической стратегии характеризуется: 1) высокой степенью 

институциализации, 2) приоритетом природоохранной деятельности и  

экологического благополучия; 3) относительно низкой степени его 

политизированности; 4) высокой материальной зависимостью от зарубежных 

финансовых потоков. Однако взаимосвязь и взаимоотношения между субъектами 

и объектами экологической стратегии строятся двумя способами: первый - на 
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основе правил и процедур, зафиксированных в действующих Законах и других 

нормативно-правовых актах социально-экологического характера; второй - на 

основе договоров между конкретными субъектами и объектами управления в 

рамках экологической политики, в том числе и международные экологические 

договоры (соглашения), которые являются основой интеграции международных 

отношений в контексте устойчивого развития Кыргызской Республики. 

Следовательно, экологическое движение – это развивающееся социально-

политическое явление, функционирующее в контексте социокультурного 

развития социумов. Оно способствует пониманию необходимости со–творчества, 

гармонии общества и природы, людей и окружающей среды, где выступает как 

субъект деятельности и объект в системе стратегической экологической 

политики. 

Таким образом, государство должно быть заинтересовано в развитии 

экологического движения и оказывать поддержку, так как именно экологическое 

движение является своеобразным индикатором экологической напряженности в 

обществе. В противном случае без связи с населением, государство может не 

уловить экологическое настроение масс, что может привести к дестабилизации 

как политической, так и экологической обстановки в стране, оставаясь в поле 

только формального функционирования. В связи с этим экологическое движение 

играет важную роль не только в разработке программ охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов, но и в развитии общества, 

направленной на устойчивое социально-культурное развитие граждан 

государства. 

Вторая глава «Формирование экологической стратегии  в современном 

Кыргызстане» посвящена исследованию становления и развития экологической 

стратегии в Кыргызстане на современном этапе, а также выявлению роли 

экологической стратегии в обеспечении устойчивости социально-культурного 

развития страны. 

В первом параграфе «Основные механизмы становления и развития 

стратегической экологической политики» изучаются механизмы оптимального 

функционирования и реализации экологической политики в Кыргызской 

Республике, как важнейшего элемента долгосрочного планирования 

взаимоотношения социумов и природной среды.  

Выделение экологической стратегии в самостоятельный компонент общей 

государственной политики (подобно культурной, экономической, социальной, 

научно-технической, информационной, военной и т.д.) в развитых странах 

произошло в 70-80-е гг. ХХ столетия вследствие нарастания кризисных явлений 

в социально-экологической сфере. Если экология рассматривает различные 

аспекты взаимоотношения человека с окружающей средой, то политика 

представляет собой деятельность социальных структур по производству и 

воспроизводству базовых институтов с целью разрешения противоречий, 

угрожающих целостности общества. Ее основу составляет официально принятая 

общая концепция разрешения социально-экологической проблемы, которая 

определяет содержание, как государственной экологической политики, так и 
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подход органов государственной власти к экологическим аспектам социально-

экономического развития страны. 

 Экологическая политика в суверенном Кыргызстане стала активно 

формироваться в начале 90-х годов ХХ столетия. В целях разработки и развития  

стратегической экологической политики были разработаны нормативно-

правовые акты, которые регулируют отношения людей, общества к природе в 

целях ее защиты от разрушений или же устранения последствий разрушения. В 

настоящее время экологическая политика ее стратегический потенциал, 

определяется «Концепцией устойчивого развития» (2007г.), которая 

конкретизирована «Концепцией экологической безопасности Кыргызской 

Республики», ориентированная на ближайшую перспективу (до 2020 года), в 

которой обозначены основные направления государственной политики в области 

охраны природной среды и рационального природопользования в контексте 

устойчивого развития страны.  

Необходимо отметить, что законодательно-нормативные акты и их 

реализация в жизнь, в том числе экологическая практика, показывают системы 

необходимых механизмов (средств) становления и развития экологической 

стратегии.  Тем более правильное понимание и разработка стратегической 

экологической политики без знания, осмысления теоретических основ и фактов, 

практики охраны природной среды само по себе недейственно, неэффективно. 

При этом государство как субъект стратегической экологической политики 

должно прежде всего осуществлять регулирование отношений к природе 

законодательно-правовыми: от планирования и регулирования через законы 

пользования природными ресурсами до применения санкций за несоблюдение 

экологических предписаний. Отсюда, экологическую политику следует понимать 

как регулирование взаимоотношений в системе «общество-природа» с целью 

защиты и развития окружающей среды, сохранения ее самоценности, 

самодостаточности. 

Следует не забывать, что стратегическая экологическая политика должна 

быть эффективной на основе гармоничного взаимоотношения субъектов 

социально-экологических отношений. В связи с этим цикл взаимодействия 

между субъектами социально-экологического, политического процесса 

представляет последовательность действий, направленных на принятие 

стратегического эколого-политического решения, где формирование основных 

механизмов (инструментов) должно исходить из права человека на здоровую 

окружающую среду, которое должно быть, определено, как общепринятое в 

статусенеотъемлемого права человека. При этом важно констатировать, что в 

качестве механизмов успешной реализации стратегической экологической 

политики выступают такие инструменты как: политические, проявляются в 

социально-политических действиях всех субъектов защиты окружающей среды, 

в особенности в политике государства в области охраны природы, ее 

комплексов; нормативно - законодательные, выражаются в правовом 

регулировании отношений людей, социумов, общества к природе в целях ее 

защиты от разрушений или же устранения последствий разрушения; 

воспитательно-образовательные методы, служат развитию экологической 
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культуры, в частности, экологического сознания, мышления и моральной 

ответственности в качестве предпосылки осуществления экологической 

политики; экономические, проявляются в активном использовании социально-

экономических механизмов или инструментов при решении экологических 

проблем; технологические,  включают в себя применение технических и научно-

технологических решений и средств по защите и охране окружающей среды.  

Тем самым, стратегическая экологическая политика (система ее 

механизмов развития), как составная часть национально-этнической 

безопасности страны, социальной политики государства, является обязательным 

приоритетным условием устойчивого развития и выступает основой сохранения 

природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей 

среды и жизни людей, социумов. Об этом свидетельствует то, что в настоящее 

время Кыргызстан поддерживает основополагающие принципы устойчивого 

развития, на Саммите Тысячелетия подтвердила свою приверженность 

достижению Целей развития Тысячелетия, с присоединением к международным 

природоохранным конвенциям.  

Во втором параграфе «Роль экологической стратегии в обеспечении 

устойчивости социально-культурного развития Кыргызстана» раскрывается 

значение экологической стратегии в обеспечении устойчивости социально-

цивилизованного функционирования нашей страны. 

Основополагающим методологическим принципом экологической 

стратегии устойчивого социально-культурного развития является согласование 

действий в социально-политических отношениях базовых субъектов культурно-

исторического процесса - личности, государства и общества, призванных 

выступать гарантами усиления роли социально-экологических и духовно-

нравственных факторов безопасности страны и социального согласия. Интересы 

личности в названной триаде взаимоотношений и ее гармоничное развитие 

выступают в качестве высшей цели общественно-политической и социально-

экономической, экологической политики государства. Причем, исходя из опыта 

реализации экологической  стратегии, можно сделать вывод о том, что 

необходимо экологическое сознание, содержащее политический аспект, которое 

будет функционировать через построение новой модели экологического 

образования, как одной из инструментов развития экологической стратегии, 

обеспечения устойчивости социально-культурной динамики страны, 

предусматривающей изменение политических, мировоззренческих и духовно-

нравственных основ образования и воспитания. Иначе говоря,  экополитическое 

сознание, которое развивает и укрепляет интеллектуальный потенциал отдельных 

лиц, групп и сообществ, стран, позволяющий иметь собственные суждения и 

делать выбор в интересах устойчивого социокультурного развития.  

Общепризнано, что экологическое образование является необходимым 

условием для преодоления глобального экологического кризиса и отвлечения 

экологической катастрофы, которая угрожает подрывом естественных основ 

существования человека и общества в целом. Это подтверждается проведёнными 

международными форумами и конференциями ООН, ЮНЕСКО и ЮНЕП, где 

были сделаны выводы, что экологическое образование является не только 
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интегральной частью образовательных программ, но и всех форм общественного 

влияния на развитие экополитического сознания и человеческого поведения. В 

связи с этим Генеральная ассамблея ООН провозгласила Десятилетие 

образования для Устойчивого развития (2005-2014 гг.). Тем самым формирование 

и развитие экополитического сознания и экологической культуры на основе 

непрерывного экологического образования является реакцией на вызов 

современной сложной ситуации в системе "общество-природа", которая 

порождена всей предыдущей хозяйственной деятельностью человечества. 

 Важно также отметить, что экополитическое сознание – это, как правило, 

идеологически ориентированное сознание цель, которой выработка, развитие и 

внедрение в сознание индивида, социальной группы, сообщества и т.д. 

определенных ценностных ориентаций и установок, отражающих изменения в 

экологической сфере. Главное в этой форме экополитического сознания 

определяется психолого-политическое состояние человека, формирующий 

предпосылки для его ориентации в окружающем его как в социально-

политическом, так и в экологическом пространстве, в котором он может играть 

активную или пассивную роль в зависимости от экологического воспитания и 

образования, убеждений, потребностей и ценностей. 

Сохранение и облагораживание природной среды, а следовательно 

устойчивого социально-культурного развития страны, действенность 

экологической стратегии государства зависит от качества темпов формирования 

экополитического сознания и экологической культуры (ее составных элементов), 

которые реализуются в процессе не только экологического образования, но и 

экологического воспитания. Экологическое воспитание - это непрерывный 

процесс учебы, воспитания, самообразования, накопления опыта и развития 

личности, направленный на формирование ценностных ориентаций, норм 

поведения и специальных знаний, относительно сохранения окружающей среды 

и природопользования, реализованных в экологически грамотной не только 

социально-политической, но и в творческой деятельности. Экологическое 

воспитание проявляется в формировании у людей определенных 

экополитических убеждений, духовно-нравственных принципов, которые 

определяют его жизненную позицию и ценностно-ориентированное поведение в 

области политики охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, развитию экологической культуры отдельных граждан и 

всего общества в целом.  

В системе экологического образования и воспитания, а, следовательно, 

экополитического сознания,  выражающая аксиологическое содержание 

экологической стратегии, которое способствует обеспечению устойчивости 

социокультурного развития общества, государств, в том числе Кыргызстана 

выделяются следующие направления: политическое, правовое, морально-

эстетическое, естественно-научное, мировоззренческое и др. 

При обеспечении оптимального социально-культурного развития социумов 

в Кыргызстане важно умелое использование созидательного арсенала средств 

экологического образования и воспитания. К ним, необходимо отнести: семью, 

средства массовой информации республики; неспециализированное образование 
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всех ступеней - от детских учреждений к высшим учебным заведениям нашей 

страны; неправительственные организации (экологические движения); систему 

экологического законодательства в Кыргызстане; уголовно-наблюдательную 

систему нашего государства.  

 При переходе к устойчивому развитию социумов важно использовать 

правовые, административные механизмы государства, с учетом их социально-

экологической, ценностно-гуманистической ориентированности. При этом 

реально осуществить эффективный переход к устойчивому социально-

культурному развитию может государство с научно разработанной 

экологической стратегией в тесном взаимодействии с социально-политическими 

институтами и развитым гражданским обществом, способными формировать 

современные приоритетные рычаги, механизмы воздействия на политику, 

социально-культурную и природно-экологическую сферы и производит 

глубокие преобразования во взаимоотношении общества и природы. В связи с 

этим повышается роль государства, его экологической стратегии в реализации 

устойчивого  социокультурного развития.  

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 

сделаны обобщающие выводы:  

1. Анализ научно-теоретических источников по изучаемой проблеме с 

учетом историко-культурной традиции показал, что социально-

политологический подход к эволюции феномена экологической стратегии 

способствовал выделению его последовательных этапов становления, развития и 

функционирования, которые определили, что разнообразные измерения 

взаимоотношений общества и природы, а также синтез идей политологического, 

социально-культурного и социологического подходов делает представление об 

экологической стратегии более конкретным и относительно точно выражают ее в 

контексте проекции философии истории. Экологическая стратегия с точки зрения 

социально-политологического подхода – это система крупномасштабных решений 

и намеченных направлений деятельности людей, социумов и общества в целом, 

последовательная реализация которых призвана достичь основных приоритетных 

целей, которые ставят перед собой на определенный срок (ближайшие и 

отдаленные) государственные институты, партии, общественно-политические 

организации и другие организованные субъекты политики.   

2. Сущность экологической стратегии как духовно-политического явления в 

развитии современного общества, состоит в принятии политико-управленческих 

решений, выделении и формировании основных перспективных направлений 

социально-культурного, экологического развития с помощью их  элементов, 

которые носят эволюционный, общечеловеческий, национально-этнический и 

конкретно-исторический характер. Экологическая стратегия обеспечивает и 

поддерживает оптимальное состояние общества, и его трансформацию, как 

правило, модернизацию (вплоть до радикальной) в интересах человека, социумов и 

природы и без нарушения природного равновесия в социумно-цивилизованном 

пространстве и времени. Подобное понимание есть результат осознания 

жизненной необходимости экологической стратегии в структуре государственной 

политики, где социально-ценностный смысл экологической стратегии 
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устойчивого социально-культурного развития заключается в минимизации 

материальных и духовно-нравственных  диспаритетов между этно-социальными 

общностями, группами, возникающими в процессе взаимодействия людей, 

общества и природы. 

3. Экологическое движение – это развивающееся социально-политическое 

явление, функционирующее в контексте социокультурного развития социумов. 

Оно способствует пониманию необходимости со–творчества, гармонии общества 

и природы, людей и окружающей среды, где  данный феномен выступает как 

субъект, так и объект в системе стратегической экологической политики 

государства. Субъект-объектные отношения в содержании экологического 

движения относительно сущностно-содержательной характеристики 

экологической стратегии должны способствовать обеспечению реализации 

ценностно-созидательного потенциала экологической стратегии направленной на 

устойчивое социально-культурное развитие граждан, государства, главная цель 

которой не только защита и улучшение охраны природной среды, но и 

улучшение качества жизни людей и социумов посредством духовно-

гуманистических ориентиров экологической стратегии в системе 

государственной политики.  

4. Экологическая политика государства – это стратегический ориентир 

долгосрочного планирования взаимоотношения социумов и природной среды на 

основе необходимости социально-культурной устойчивости развития общества. 

Ее основу составляет официально принятая общая концепция разрешения 

экологической проблемы, которая определяет содержание, как государственной 

экологической политики, так и социально-политический подход органов власти к 

экологическим аспектам всего комплекса проблем социально-экономического 

развития страны. Переход к активной стратегической экологической политике, 

способствует четкому определению направления, механизмов и инструментов ее 

реализации. При этом становление стратегической экологической политики как 

механизма устойчивого социально-культурного развития представляет собой 

смену стратегии ценностных ориентиров, духовно-нравственных приоритетов 

развития цивилизации, переход к построению ноосферного общества с учетом 

глобализационных процессов. 

5. Повышение роли экологической стратегии в обеспечении устойчивости 

социально-культурного развития, прежде всего, происходит в тесной 

взаимосвязанности экологического образования и воспитания, являющегося 

актуальным и важным инструментом в условиях глобализации и гуманизации 

субъект-объектных отношений природопользования. Целенаправленное, 

последовательное экологическое образование и воспитание осуществляет 

процесс формирования экополитического сознания,  цель которого проявляется 

формированием у индивида не только научных знаний, мировоззренческих 

установок, но и определенных ценностных идеалов, моральных принципов, 

способствующих развитию значимости, действенности экологической стратегии 

в оптимальном функционировании, развитии социумов, общества, в том числе и 

в Кыргызстане. Именно они с помощью использования широкого  арсенала 

средств экологического образования и воспитания определяют жизненную 
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позицию и поведение населения в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов, развитию экополитического 

сознания и экологической культуры отдельных граждан, людей и всего общества 

в целом. 

6. Переход к устойчивому социально-культурному развитию может 

осуществить социальное государство с научно-разработанной экологической 

стратегией, в тесном взаимодействии с общественными структурами и 

интеллектуальным потенциалом социумов, способными формировать 

современные эффективные механизмы воздействия на социально-культурную 

сферу и осуществлять целенаправленные изменения во взаимодействии общества 

и природы, в целях его оптимизации и гармонизации не только для нынешних и 

будущих поколений, но и для природно-экологического благополучия. В 

устойчивом  социокультурном  развитии страны система выработанных и 

используемых парадигм, принципов, целевых установок и ценностных 

ориентаций экологической стратегии государства с учетом современной реалии 

Кыргызстана в совокупности становятся важнейшим фактором  сохранения и 

развития устойчивости социально-культурного развития нашей страны в системе 

субъектов мирового сообщества. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Негизги сөздөр: стратегия, экологиялык стратегия, экологиялык кыймыл, 

стратегиялык экологиялык саясат, мамлекеттик саясат, экологиялык билим жана 

тарбиялоо, туруктуу өнүгүү, социалдык-маданий өнүгүү. 

Изилдөөнүн объектиси катары мамлекеттик саясат курамында коомдук өнүгүү 

контекстинде алынган экологиялык стратегия каралат. 

Диссертациялык изилдөөнүн максаты болуп мамлекеттик саясат системасындагы 

экологиялык стратегиянын концептуалдык негиздерин саясий талдоого алуу эсептелет. 

Изилдөөнүн ыкмалары жана аппаратурасы. Диссертацияда жүргүзүлгөн 

саясий анализдөө экологиялык стратегиянын маселелерин коомдун туруктуу 

өнүгүүсүндөгү негизги багыт катары алган дүйнөлүк ойчулдардын классиктеринин 

теоретикалык жоболоруна таянган. Изилдөө процессинде  жалпы методологиялык, 

жалпы илимий ыкмалар жана теоретикалык-саясий жолдор пайдаланылган. 

Алынган жыйынтыктар жана жаңычылдыгы. Теманы иштеп чыгуу 

процессинде жаңычылдык статусуна жооп бере ала турган бир катар жыйынтыктар 

алынган: 

 - экологиялык стратегияга карата социалдык-саясий ыкманын теоретикалык 

талдоосун жүргүзүлгөн, мында социалдык, саясий жана экологиялык факторлордун 

экологиялык стратегиянын негиз салуучу элементтери катары өз ара карым-катнашы 

аныкталган; 

 - экологиялык стратегиянын рухий-саясий кубулуш катары маңызы жана 

мазмуну талдоого алынган жана ачып көрсөтүлгөн; 

- экологиялык кыймылдын экологиялык стратегиянын объектиси жана 

субъектиси катары маңызы, мүнөздөрү жана багытталышы ачып көрсөтүлгөн, анын 

ичинде социалдык-маданий өнүгүүнү камсыз кылуудагы анын ролу жана мааниси 

берилген; 

- экологиялык саясаттын өзгөчөлүктөрү жана пайда болуу механизмдери 

талданып чыккан;  

    - экологиялык стратегиянын Кыргыз Республикасындагы туруктуу социалдык-

маданий өнүгүшүн камсыздоодогу ролу жана мааниси аныкталган.  

Колдонууга карата сунуш-көрсөтмөлөр. Диссертацияда негизделген 

корутундулар натыйжалуу мамлекеттик экологиялык саясатты жүргүзүү боюнча 

колдонмо (прикладдык) чараларды иштеп чыгуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн. иштин 

материалдары ошондой эле бул тематика боюнча мындан ары да изилдөөлөрдү 

жүргүзүү үчүн негиз катары кызмат кыла алат. 

Бул изилдөөнү колдонуу тармагы андагы келтирилген корутундулар жана 

сунуштар жождордо экологиялык стратегия феномени менен байланышкан айрым 

темаларды окутуу процессинде илимий материал катары колдонулушу мүмкүн 

болушунда турат.  
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РЕЗЮМЕ 

на диссертационную работу Асылбековой Назиры Эльмировны 

на тему: «Экологическая стратегия как парадигма государственной 

политики», представленной на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности: 23.00.02 – политические институты, 

политические процессы и технологии 

Ключевые слова: стратегия, экологическая стратегия, экологическое 

движение, стратегическая экологическая политика, государственная политика, 

экологическое образование и воспитание, устойчивое развитие, социально-

культурное развитие. 

Объектом исследования выступает экологическая стратегия в структуре 

государственной политики в контексте общественного развития. 

Целью диссертационного исследования является политологический анализ 

концептуальных основ экологической стратегии в системе государственной 

политики. 

Методы исследования и аппаратура. Проведенный в диссертации 

политический анализ базировался на теоретических положениях классиков 

мировой мысли по проблеме экологической стратегии как основного 

направления устойчивого развития общества. В процессе исследования были 

использованы общеметодологические, общенаучные методы и теоретико-

политические подходы. 

Полученные результаты и новизна. В процессе разработки темы 

диссертации получен ряд результатов, отвечающих статусу новизны: 

 -  проведен теоретический анализ социально-политологического подхода к 

экологической стратегии, где выявлено взаимодействие социальных, 

политологических и экологических факторов как основополагающих элементов 

экологической стратегии; 

 - анализированы и раскрыты сущность и содержание экологической 

стратегии, как духовно-политического явления; 

- раскрыты сущность, характер и направленность экологического движения 

как объекта и субъекта экологической стратегии, в частности ее роль и значение  в 

обеспечении социально-культурного развития; 

- проанализированы особенности и механизмы становления экологической 

политики;  

    - определены роль и значение  экологической стратегии в обеспечении 

устойчивого социально-культурного развития Кыргызской Республики.  

Рекомендации по использованию. Выводы, обоснованные в диссертации, 

могут быть использованы для разработки прикладных мер по проведению 

эффективной государственной экологической политики. Материалы работы также 

можно использовать в качестве основы для дальнейших исследований по данной 

тематике. 

Область применения данного исследования выражается в том, что 

озвученные в ней выводы и предложения могут быть применены в качестве 
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научного материала в  процессе преподавания отдельных тем в ВУЗах, связанных с 

феноменом экологическая стратегия.  
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The object of the study is an ecological strategy in the structure of state policy in 

the context of social development.   

The purpose of the thesis study is a political analysis of conceptual elements of 

ecological strategy in the system of state policy. 

Study methods and facilities. Political analysis performed in the thesis work, 

based on theoretical points of classics of the world thought due to the problem of 

ecological strategy as the general tendency for sustained development of the society. 

General methodological and general scientific methods and theoretically political 

approaches had been applied within the process of study. 

The obtained results and novelty. A number of results, satisfactory for the 

status of novelty were received within the process of the thesis’s theme development:   

 -  the theoretical analysis of socio-political approach to the ecological strategy 

was performed, where the interaction of social, political and ecological factors were 

detected as the fundamental elements of the ecological strategy; 

 - the essence and content of the ecological strategy, as a spiritual and cultural 

development, were analyzed and detected; 

- the essence, nature and orientation of the ecological movement, as the object 

and subject of the ecological strategy were detected, including its role and significance in 

providing of socio-cultural development;   

- the peculiarities and mechanisms of ecological policy establishment were 

analyzed;   

    - the rоle and significance of the ecological strategy in provision of sustainable 

socio-cultural development of the Kyrgyz Republic were identified.   

Use recommendations. Well-grounded conclusions in the thesis work can be 

applied for development of applied measures for performance of efficient state 

ecological policy. Materials of the work can be used as the ground for further 

researches in this theme.      

Application area of this study includes all conclusions and suggestions that can be 

used as the scientific matter within the process of teaching of specified themes at higher 

institutions connected with the phenomenon of ecological strategy.      

 


