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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТИПА  
ЛИЧНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

 

В статье проведен социологический анализ оценки типа личности Кыргызстана в 
современных условиях. 

Индикаторами социального портрета взяты дифференцированные проявления 
изменений ценностных ориентаций в различных сферах социальной жизни в современный 
период. 

Ценностные ориентации личности, с одной стороны, формируются под влиянием 
факторов макроуровня, с другой - они выступают индикаторами аномии, особенностей ее 
протекания в конкретных условиях, ее содержательных характеристик. Изучение 
ценностных ориентаций, таким образом, позволяет проследить как их специфику в 
транзитном обществе, так и динамику аномии в этих условиях. 

На первом этапе социологический опрос был организован с использованием анкеты 
“Ценностные ориентации жителей  Кыргызстана” и охватил 345 респондентов. В 
исследовании принимали участие представители разных национальностей: 50% составили 
кыргызы, 35% - русские, 15% - другие этнические группы (уйгуры, татары, украинцы, 
узбеки, болгары, евреи, дунгане и корейцы). Опрошенные принадлежали к различным 
социально-профессиональным категориям и были объединены в пять возрастных групп - 
от 17 до 60 лет. Мужчины составили 47% от общего числа респондентов, женщины, 
соответственно— 53%. 

Отбор респондентов включал практически все слои социальной структуры, в том 
числе: государственные служащие;  военнослужащие, работники органов внутренних дел, 
наемные работники крупных национальных и иностранных компаний,  представители 
рабочих профессий, работники здравоохранения и образовательных учреждений, 
представители малого и среднего бизнеса, студенты, пенсионеры, безработные, в том 
числе домохозяйки. 

В ходе исследования выяснилось, что практически все респонденты четко осознают 
и формулируют свои конкретные цели. В качестве основных  целей респондентами были 
указаны: материальное благополучие семьи — 75,5%; сделать карьеру — 28,5%; успех и 
признание — 11,7%.   

Необходимым элементом реализации жизненного плана личности выступают не 
только ценности-цели, но и ценности-средства как еще одна дихотомия ценностей. 
Основной выбор участники опроса сделали в пользу материального благополучия как 
важного средства достижения цели (52%); 38,6% признали необходимость веры в успех и 
целеустремленность; за образование высказались 34%, за «нужные» связи — 37%. И, 
наконец, только 11% назвали удачу, здоровье, независимость.  

Надо отметить, что в ходе исследования мы выяснили; «прагматики» — это 
представители возрастных групп, начиная с 26 лет, то есть имеющие жизненный и 
профессиональный опыт, ну а «романтики» — это молодое поколение младше 25 лет.  

Согласно гипотезе, вопрос “Что Вам необходимо более всего, чтобы ощущать себя 
счастливым человеком?” позволял оценить степень соотнесения поставленных целей с 
представлением о счастье. Счастье — это типичная социокультурная категория. Как 
известно, представление о счастье меняется от культуры к культуре и жизненного опыта 
субъекта. Тем более интересно, каково представление о нем в переходном обществе. Так, 
50% респондентов признались, что более всего для счастья необходима уверенность в 
завтрашнем дне; 46% - хорошая крепкая семья, 25% в качестве “константы счастья” 
назвали хорошую высокооплачиваемую работу. 

Показательно, что проблемы совести мало волнуют представителей всех возрастных 
групп, наименьшие показатели (3-5%) по трем группам — 17-25, 26-35, 36-45 лет. В связи 



с этим возникает вопрос: что это — требование времени, влияние ситуации в стране, 
обусловленное вторжением рынка, или духовное обнищание народа? Скорее всего - эта 
категория просто несколько отступает на задний план в обыденной жизни, за суетой и 
каждодневными проблемами. Таким образом, этическая ориентация (чистая совесть) 
выражена достаточно слабо. 

Выявились и другие тревожные факты. На вопрос «Что на сегодняшний день 
волнует Вас больше всего?» 65% респондентов ответили, что это отсутствие уверенности 
в завтрашнем дне, 24% указали на отсутствие денег. Такие проблемы, как будущее 
страны, отсутствие должного уровня культуры, как показывает опрос, сегодня мало 
беспокоят жителей Кыргызстана — всего 10%.  

На контрольный вопрос анкеты «Уверены ли Вы в своем будущем?» 54% 
респондентов ответили отрицательно, что служит подтверждением вышеобозначенной 
тенденции. Обнадеживает только то обстоятельство, что молодое поколение (17-25 лет) в 
большинстве своем дало положительный ответ на этот вопрос. 

Анализ ответов на вопрос «Есть ли, по Вашему мнению, сегодня уважение к закону 
и вера в силу справедливости?» показал следующее. Подавляющее большинство 
участников опроса (68%) отрицательно ответили на этот вопрос. Значит, система 
правового регулирования поведения личности практически не работает, поскольку ее 
принципы не реализованы ни на уровне сознания, ни на уровне деятельности. Что 
касается возрастной категории от 56 до 76 лет, то отрицательно ответили на этот вопрос 
все ее представители. Это объясняется тем, что на сегодняшний день — это наиболее 
уязвимая категория населения. Маленькие пенсии, отсутствие должной социальной 
защиты, слабое здоровье делают их одной из самых беззащитных групп населения.  

Следующая важная проблема, подвергшаяся анализу, - оценка будущего страны. 
Выяснилось, что 75% респондентов верят в процветание Республики Кыргызстан. Такое 
же число опрошенных связывает перспективы своей жизни с будущим республики. 

В отношении пьянства: примерно равное количество респондентов считает его 
проявлением слабости характера (34%) и болезнью (32%). Пагубной привычкой назвали 
пьянство 14%, а образом жизни некоторых слоев общества — 17%. Сюда же добавился 
вариант «способ проведения свободного времени. 

Одной из примет «нового времени» стало все более увеличивающее число бродяг, 
нищих и бомжей. На вопрос: «Какие эмоции Вы испытываете при виде бомжей, бродяг, 
попрошаек?» 52% респондентов ответили, что испытывают жалость; 17% - брезгливость. 
Только 8% опрошенных при виде подобных людей испытывают страх за свое будущее, 
среди выбравших этот вариант ответа больше всего представителей возрастной категории 
от 46 лет и старше, и только 3% отметили, что испытывают шок, ужас, смешанные 
чувства, что свидетельствует о привыкании людей к этому явлению и в известной мере 
равнодушии. 

Наконец, еще одна, очень важная составляющая, связанная с социальной аномией, 
— это рост самоубийств. По статистическим данным, смертность от суицида в республике 
за январь-сентябрь 2000 года составила 26,9 на 100 тыс. человек населения. В то время как 
по критериям ВОЗ, уровень свыше 20 суицидов на 100 тыс. населения в год считается 
высоким, в Кыргызстане этот уровень за последнее десятилетие ХХI века превзойден 
почти в 1,6 раза.  

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Как Вы относитесь к идее 
братства и дружбы народов?» Ответы распределились следующим образом. Принимают и 
поддерживают эту идею 82% опрошенных; признаются в терпимом отношении ко всем 
нациям и народностям 15%; относятся скептически всего 3%. Отрицающих эту идею не 
было вообще. 

Подобное соседство различных культур обусловило развитие специфических для 
населения республики черт в обычаях, традициях и образе жизни. Тем не менее, народ 
славен своей историей, знание которой является необходимой потребностью каждого 
человека. В условиях становления национального государства проблемы знания истории 



своего народа приобретают особое значение. На вопрос: «Как хорошо Вы знаете историю 
своего народа?» наибольшее число ответов (42%) получил вариант «не очень, знаю кое-
что из научных публикаций и рассказов старшего поколения». Следующий по числу 
ответов вариант «более или менее из школьной программы» - 26%. Вариант «хорошо 
знаю хронологию, основные даты и события» составил 25%, а «не знаю вообще» — 7%. 

Что касается традиций, то основная масса опрошенных (57%) призналась, что по 
возможности выполняет самое главное; 24% не придерживаются их вообще; 19% 
стараются выполнять все традиционные требования. 

Проблемы семейных взаимоотношений. Как уже неоднократно подчеркивалось, 
семья — это важнейший институт социализации; именно здесь усваиваются первые 
модели поведения, познается радость эмоциональных контактов, доверия и взаимной 
поддержки. Но, по мнению многих ученых, в процессе социального развития будет 
неизбежна плюрализации форм семейной жизни. Постепенно будут преобладать одиночки 
или практиковаться формы совместной внебрачной жизни с детьми или без детей. Опрос 
показал, что все более привлекательным становится гражданский брак. За него 
высказались 58% респондентов, причем это в основном замужние женщины и женатые 
мужчины. Отрицательно к гражданскому браку относятся только 16% респондентов; 
безразлично — 26% опрошенной аудитории. 

Волнует многих вопрос брачного контракта - относительно нового явления в нашей 
жизни. Что же касается результатов опроса, то положительное отношение выразили 62% 
респондентов. Однозначно против - 12% респондентов, а 26% - затруднились ответить. 
Исходя из этих цифр, можно заключить, что практика заключения брачных контрактов не 
только возможна, но и желательна. Вопрос лишь в том, что будет стоять за подобными 
случаями — желание обезопасить себя и детей или стремление же иметь выгоду даже в 
случае неудачного брака. 

Количество детей в семье также вызывает полемику. Почти половина участников 
опроса (55%) высказалась за вариант ответа «два ребенка». Предпочитают троих детей 
30% респондентов. Считают, что в семье достаточно иметь одного ребенка 4%, а 10% 
выразили мнение, что детей должно быть больше трех. Только 1% опрошенных ответил, 
что в браке можно обойтись и без детей. 

Перемены, происходящие в обществе, носят не только локальный характер. Во 
многом это влияние новейших мировых достижений в сфере информаций и технологии. 
Речь идет о компьютеризации не только деловой сферы, но и досуга. Компьютер 
становится конкурентном не только книгам, кино и театру, но и человеку, человеку-
партнеру, человеку-другу. Теперь компьютерные игры становятся распространенным 
способом занять время. В связи с этим респондентам было предложено выразить свое 
отношение к молодежи, предпочитающей компьютерные игры книгам и общению.  

Примерно равное число ответов получили варианты «положительное, игры 
развивают детей» — 48%, «отрицательно, игры приносят вред» — 47%. Оставшиеся 5% 
респондентов предпочли не отвечать на этот вопрос. 

Завершающий вопрос анкеты «Определите, пожалуйста, главную составляющую 
счастья».  

Из пяти вариантов наибольшее число (31%) сторонников получили ответы 
«гармония в отношениях с окружающими», «любовь», «дружба». Под окружающей 
средой подразумевается ближайшее окружение. 24% считают главной составляющей 
счастливую семейную жизнь; 22% - здоровье. Примерно равный процент получили 
варианты «материальная обеспеченность» —12% и «самореализация» —11%.    

Суммируя полученные в ходе анализа выводы, можно дать конкретное описание 
особенностей личности переходного периода в Кыргызстане. Во-первых, современная 
личность была сформирована под взаимным влиянием двух основных культур — русской 
и кыргызской. В ней еще жива память о социалистическом прошлом, но на ее сознание 
наслаивается огромное число культурных влияний. Эта личность пока не имеет четко 
очерченных, непротиворечивых тенденций в своей структуре, в ней сильна потребность в 
общении, понимании, участии. Но это тип адаптивной, гибкой личности. Во-вторых, она 



нуждается в гарантиях успеха в жизни, будучи в большей степени оптимистичной, нежели 
пессимистичной. В-третьих, она имеет цели в жизни и строит свои планы в соответствии с 
этим. Эта личность имеет представления о средствах, ведущих к поставленным целям, но 
признает и силу обстоятельств. В конечно счете, это личность, имеющая определенный 
позитивный деятельностный потенциал и способная выстоять в нелегких жизненных 
условиях. 
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