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Понятие «идентичность» предполагает тождественность, одинаковость, схожесть,
подобие. Под идентичностью мы понимаем процесс отнесения себя индивидом или
группой к определенному сообществу, принятие определенных характеристик в качестве
«своих». Сегодня во всем мире, продолжает наблюдаться кризис как индивидуальных, так
и коллективных идентичностей. В условиях глобализации стали массово возникать
индивиды, а также отдельные группы людей, характеризующиеся полиидентичностью, у
которых отсутствует какая-либо односторонняя культурно-политическая идентичность.

Идентификацию можно разделить по таким критериям как: 1) аскриптивные –
возраст, пол, кровное родство, этническая и расовая принадлежность; 2) культурные –
клановая, племенная, языковая, национальная, религиозная, цивилизационная
принадлежности; 3) территориальные – ближайшее окружение, деревня, город,
провинция, регион, климатическая зона; 4) политические – фракционная и политическая,
группы интересов, идеология, интересы государства; 5) экономические – работа,
профессия, должность, рабочее окружение, отрасли, экономические секторы, профсоюзы,
классы, государства; 6) социальные – друзья, клубы, команды, коллеги, социальный
статус [1; 59].

Идентичность можно рассматривать как разделяемые представления о коллективном
самовосприятии, отраженные в публичных дебатах, политических символах, общей
исторической  памяти и борьбе элит за власть (J.T. CheckelandP.J. Katzenstein).

Если человек находится в состоянии отчужденности от общества, тогда он близок к
расщеплению в глубине своей сущности, в мыслях и действиях противостоит самому себе
и окружению. Такой индивид лишается социальной поддержки, у него появляются
проблемы в рефлективном поведении, проявляющиеся в формах агрессивности,
недоверия, подозрительности, алкоголизма, наркомании и пр., ведущие к разрушению
личности человека, отчуждению его от основной массы социума. В сложном наборе
эмоциональных оценок в современном обществе нередко обнаруживаются негативные
характеристики, включающие безразличие, обиду, отчаяние, страх, недоверие, фобию,
ожесточение. Однако чисто личные чувства каждого отдельно взятого индивида порою
могут оставаться и более оптимистичными и доверительными, чем у окружающих людей,
когда они вместе встают перед какой-либо проблемой. Ю. Левада заметил по поводу
данного феномена, что «…непременным условием существования человека в стабильной
или, напротив, в бурно изменяющейся социальной обстановке является постоянное
поддержание некоего эмоционального баланса…» [2]. Согласно такому подходу,
источники напряженности сегодняшнего дня, дезориентация части граждан страны,
конфликты относятся к социально-экономическому характеру бытия людей, а источники
радостей и удовлетворенности – к области личной жизни, семейному благополучию.

К некоторым основаниям формирования личности человека относится желание
индивида идентифицировать себя с другими людьми или группой людей, а также его
отдельное желание самоидентичности, функционально направленной на свое
обособление, выделение себя из среды других людей. В большинстве случаев
идентификация является эмоционально-когнитивным процессом отождествления
индивидом себя с другими людьми, сообществом, объектом. Процесс идентификации
человека переводит требования внешней среды, стоящие вне индивида, в личностно-
приемлемую для него форму, которая начинает переживаться им как собственные
свойства. Будучи одним из механизмов социализации, идентификация позволяет человеку
приобщиться к жизни,  культуре общества таким образом,  чтобы при выборе норм и



правил поведения он принимал решение осознанно и находил удовлетворение, чувствовал
свою защищенность, действуя в рамках требований общества. Подобное самоопределение
человека является многоуровневым творческим процессом.

Сегодняшние процессы глобализации и трансформации, наблюдающиеся в
Кыргызстане, нарушают традиционные формы идентичности, ставят под сомнение
субъективные ощущения самоидентичности человека и этносов, сформированные в
рамках прежних традиций. Отсутствие механизма преемственности идентичности для
кыргызстанцев стало сопровождаться ощущением внутреннего дискомфорта и тревоги,
реализующихся в формах замкнутости и усиления изоляционистских тенденций.
Изоляционизм, в свою очередь, побудил тенденции к обратной локализации культуры и
традиций, образа жизни, мыслей и норм поведения людей.

Если политика какой-либо страны определяет различных индивидов, а равно и
народы по-разному, отделяет один от другого, не заботится о них одинаково со
справедливостью, считает одного надежнее другого, тогда отчуждаемая половина
начинает проявлять недовольство. Общество обязано решить эту задачу цивилизованно,
все индивиды должны получить равные права на всех уровнях и во всех сферах
общественных институтов, в правительственных, образовательных, военных,
правоохранительных и прочих структурах, принимать активное участие в экономической,
социальной, политической, образовательной, духовной, культурной жизни страны.
Последний вариант общества является открытым, при котором устраняется предвзятое
недоверие к отдельным индивидам, этносам, ослабляется контроль над гражданами,
формируется правовое государство, индивиды и народы получают право на свободу и
самоидентичность по собственному выбору.

Однако мы на практике знаем, что идентичность вообще есть некоторая
устойчивость индивидуальных, социальных, культурных параметров, их
самотождественность. Исходные уровни идентичности связаны с традиционной
культурой, и их устойчивость нередко ведет к противостоянию с современными
обновлениями эпохи. Глобализация и современные процессы в Кыргызстане являются
настоящим испытанием для национальной и культурной идентичности. Основным
средством его преодоления призваны выступать диалог и преемственность культур.

Американский вариант «плавильного котла» с образованием американской нации не
совсем подходит для условий России. В национальном «котле» США «варятся» в
основном народы, которые не обладают правами коренных этносов. они сами или их
предки однозначно являются приезжими мигрантами, поэтому они более лояльно и
безболезненно могут относиться к слиянию жителей страны в единый народ Америки.
Возможно, это представляется для них выгодным, однако если число представителей
различных этносов постоянно растет и они находят свою этническую нишу в рамках
страны, формируют отдельные принципы идентичности, в таком случае эффект
«плавильного котла» и его результат окажутся не такими, как их ожидают.

Для Кыргызстана же нужен свой вариант «плавильного котла», работающего с
учетом исторических, социальных, региональных, политических, экономических,
конфессиональных условий и проявлением достойного уважения к различным народам,
их языку, культуре, образу жизни, к соседству с ними, с предоставлением им права на
самоидентичность и достойное решение своих проблем. Народы Кыргызстана разные, но
их объединяет одно – любовь к Родине.

Процессы глобализации закономерно создают новую обстановку в стране, в которой
развивается культура, определяется идентичность, появляется новая ориентация,
предполагающая успешное завершение поиска положительных всеобщих норм. Процесс
глобализации наступает на традиционный мир Евразии зачастую в агрессивных формах,
разрушая прежнюю идентичность человека. Поэтому возможный конфликт
партикулярного и универсального, локального и глобального, местного и всеобщего
относится к категории основных проблем, связанных с идентификацией человека в



Кыргызстане. На фоне глобализации сегодня усиливается движение наций, народов и
культур к утверждению своей идентичности и самобытности, обостряется поиск путей
гармоничного развития. В обществе демократии нет насильственного встраивания в
социум содержания какой-либо культуры и принудительной идентичности людей на ее
основе.

Культурная идентичность в Кыргызстане сегодня представляет собой проблему,
связанную с существованием различных этнических культур в стране, интеграционных
процессов в условиях становления единого мирового рынка, свободного движения
товаров, капитала и распространения информации. Объединение культур народов
Кыргызстана требует толерантности, взаимопонимания людей.

Для безболезненной идентификации человека со своей страной, народом должны
быть высокий экономический потенциал последних, достаточный уровень
благосостояния, образования, достойная культура, язык, уважение со стороны других
государств, регионов и наций. Поэтому у Кыргызстана должна быть открытая и ясная
концепция, идеология, транслирующая обществу курс развития страны, характер
направленности внутренней внешней политики, задающая ценностную систему
координат, смыслы существования на уровне общегосударственной идентичности.
Нерешенность проблем вызывает критическое отношение людей к современному
состоянию страны.

В заключение отметим, что трансформационные процессы в Кыргызстане нарушают
традиционные формы идентичности, ставят под сомнение субъективное ощущение
самоидентичности, сформированной в рамках прежней традиции. Отсутствие
преемственности и последовательности смены форм идентичности сопровождается
ощущением внутреннего дискомфорта и тревоги, ведущих к образованию
изоляционистских тенденций. Поэтому в перспективе важно получение новых форм
идентичности, обеспечивающих лучшую субъективную приемлемость в современном
Кыргызстане.

Для постсоветских стран, получивших право на суверенитет менее двадцати лет
назад национальная идентичность стала определяющей не только для сохранения
стабильности государственных систем, но и отправной точкой развития. Подавляющее
число стран постсоветского пространства реализуют с большей или меньшей степенью
открытости концепцию нации-государства, при которой важнейшими вопросами
становятся способность доминантного этноса играть консолидирующую роль и
возможности для реализации прав национальных меньшинств.

• Нация необязательно является моноэтничной, напротив, чаще всего нация
полиэтнична, и это не является препятствием для формирования единого для нее
национального государства

• В этом процессе формирования важнейшую роль играет само осознание
гражданами своей причастности к этому государству и идентификация ими других членов
общества как «своих», то есть их национальная идентичность

Согласно конструктивизскому (Э.Геллнер, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум) подходу
идентичность выступает в качестве интеллектуального конструкта элиты, транслируемого
на потенциальных представителей  национального образования при помощи различных
средств массовой информации, системы образования, политической риторики [3].

В Кыргызстане, в отличие от других стран,  процесс сложения кыргызской нации к
моменту получения независимости так и остался незавершенным, что определило
особенности формирования идентичности в рамках независимого Кыргызстана.
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