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 ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОГО ОБЩЕСТВА В 
КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассматриваются влияние процессов глобализации на кыргызское общество, определяются 

особенности трансформации в сознании кыргызов в разные исторические эпохи. Автор отмечает, что одна из 
причин пристального внимания к проблемам духовного обновления кыргызского общества в условиях глобализации 
является общественно-политическая ситуация в Кыргызстане. Это не только не стабильность в стране, но и 
социально-психологический настрой молодежи. Автор, рассматривая проблемы идеологии и образования, делает 
вывод, о том, что какие сегодня ценности доминирует в сознании молодежи, такое и будущее нашей страны. 
Исследование данных вопросов являются наиболее актуальными для преодоления социально- политического кризиса 
в стране.
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идеология, консерватизм, либерализм. 

ААЛАМДАШУУ ДООРУНДА КЫРГЫЗ КООМУНУН РУХАНИЙ ЖАҢЫЛАНУУ 
ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Аннотация
Макалада глобалдашуу процесстеринин кыргыз коомуна тийгизген таасири каралып, ар кайсы тарыхый доорлордо 

кыргыздардын аң-сезиминдеги трансформациянын өзгөчөлүктөрү аныкталган. Автор ааламдашуу шартында 
кыргыз коомунун руханий жаңылануу көйгөйлөрүнө кылдат көңүл буруунун бирден бир себеби Кыргызстандагы 
коомдук-саясий кырдаал экенин белгилейт. Бул өлкөдөгү туруктуулук гана эмес, жаштардын социалдык-
психологиялык маанайы. Автор идеология жана тарбия көйгөйлөрүнө токтолуп, бүгүнкү күндө жаштардын аң-
сезиминде кандай баалуулуктар үстөмдүк кылса, өлкөбүздүн келечеги ушундай болот деген тыянакка келет. Бул 
маселелерди изилдөө өлкөдөгү коомдук-саясий кризистен чыгуу үчүн эң актуалдуу болуп саналат.

Түйүндүү сөздөр: трансформация, глобалдашуу, модернизм, постмодернизм, доор, СССР, постглобализация, 
идеология, консерватизм, либерализм.

PROBLEMS OF SPIRITUAL RENEWAL OF KYRGYZ SOCIETY IN THE CONTEXT OF 
GLOBALIZATION

Аnnotation
 The article examines the impact of globalization processes on the Kyrgyz society, defines the features of the transformation 

in the minds of the Kyrgyz in different historical eras. The author notes that one of the reasons for close attention to the 
problems of spiritual renewal of the Kyrgyz society in the context of globalization is the socio-political situation in Kyrgyzstan. 
This is not only not stability in the country, but also the socio-psychological mood of the youth. The author, considering the 
problems of ideology and education, concludes that what values   today dominate in the minds of young people, such is the 
future of our country. The study of these issues are the most relevant for overcoming the socio-political crisis in the country.

Key words: transformation, globalization, modernity, postmodernism, era, USSR, post-globalization, ideology, 
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В настоящее время Кыргызстан, как и многие другие 
страны, находится в поиске своей культурной и этнической 
идентичности [1, с. 55]. Кыргызы, как потомки номадов, 
жили со своим органичным укладом жизни в гармонии 
с природой, менталитетом, механизмами и институтами, 
которые были необходимы для выживания. Например, 
межродовое согласие, клановость, которые проявляются 
сегодня в виде политического трайбализма. «Все мы из 
своего прошлого» и это сидит глубоко в подсознании 
кыргыза [2].

С наступлением «модерна» в виде Советского Союза 
сознание традиционного кыргызского общества подвергается 
трансформациям. Мы не успели оглянуться как наступает уже 
эпоха постмодернизма и глобализации.

Одним из сущностных черт глобализации является ее 
расширение, год за годом ее воздействие на окружающий 
мир нарастает и усиливается. Эти изменения настолько 
кардинальны и быстры, что отдельные государства 
уже не успевают встраиваться в бурно меняющуюся 
ситуацию.

Мы не успели до конца понять для себя, что есть такое 
глобализация и принять его универсальные ценности, 
уже сегодня мир говорит о постглобализации. 

Наблюдая за этим процессом, становится ясно что 
народы со своими ментальными, культурными ценностями 
и другими особенностями вовлекаются в глобализацию, и 
подчас конфликты становятся неизбежными. Происходят 
конфликты ценностей, конфликты на почве различных 
культур. Например, столкновение европейского и 
азиатского, или восточного и западного и т.д. 

В условиях постглобализации на первый план выходит 
проблема идентичности народов, будь то гражданское, 
культурное, этническое или религиозные и т.д. 

Рост научных технологий, промышленности и 
сельского хозяйства становится необходимостью. 
Население планеты растет, человечеству угрожают 
эпидемии, голод, множество других рисков и опасностей, 
не говоря о катаклизмах. Наш мир лишен альтернативы 
развития, стоит между двумя крайностями: с одной 
стороны, нивелировка форм жизни, который ведет к 
культурному опустошению; с другой стороны, пагубно 
влияющая на глобальный климат индустриализация. 
Исчерпываются источники энергии, большинство из 
них, как известно, не возобновляются, с загрязнением 
окружающей среды, повсеместно ухудшается качество 
жизни [3, с 14].

Глобализация или эпоха противоречивых, 
неоднозначных и высшей степени сложных мировых 
процессов повлияла на сознание кыргызского общества. 
После развала СССР, отбросив коммунистическую 
идеологию суверенный Кыргызстан находит утешение 
в религии ислам. Хоть религия и дает новое духовное 
направление для развития, но экономические, 
политические, государственные и социальные стороны 
остались без идеологии [4, с. 136].

Понятие «идеология» связано с именем Дестют 
де Траси одного из приближенных Наполеона. Он 
был идейным лидером, «идеологом» французского 
«переворота 18 брюмера» (в результате переворота была 
лишена власти Директория и был установлен Консулат 
во главе с Наполеоном Бонапартом). Хотя де Траси 
избегал слова «философия», «идеология» является 
именно философией в классическом (докантовском) 

смысле слова, она не противопоставляется позитивным 
наукам, а включает их в себя, потенциально охватывая 
всю сферу рационального знания. Проблемами 
«идеологии» интересовались многие философы, Маркс 
и Энгельс решали вопрос об идеологии в рамках 
дихотомии «материальное – идеальное» и с точки зрения 
материалистического понимания истории. Идеология – 
это идеальное, теоретическое отражение материальной 
жизни людей, которому соответствует массовое сознание 
и которое проявляется в различных формах [5, с. 25]. 

Имеется более пятидесяти различных определений 
данного термина. Изначально «идеология» понимается 
как искусственно созданное политическое «орудие» 
управления отдельной группой людей или целым 
народом, но с развитием социально-политических 
институтов проблема идеологии рассматривается в 
рамках философии уже не только как совокупность 
объединений против каких-то социальных проблем, а как 
коренные интересы как одной нации или государства.

Идеология в широком смысле, с одной стороны – это 
совокупность идей определенных социальных групп, с 
другой – это государственные механизмы управления 
и достижения намеченных государством общих целей. 
Другими словами, это некий общий духовный «стержень» 
как отдельного человека, так и общества в целом. В узком 
смысле термин «идеология» используется как семейные 
и межличностные отношения, образование, особенно в 
политико-коммуникационных системах (СМИ). Любая 
разработанная государственная или национальная 
идеология либо сразу отторгается обществом, критика 
которого рождает новые идеи или же адаптируется под 
один из противоборствующих политических систем 
как консерватизм (идеологическая приверженность 
традиционным ценностям и порядкам, социальным или 
религиозным доктринам. За главную цель принимается 
сохранение традиций общества, его институтов и морали) 
и либерализм (открытый для перемен философское и 
общественно-политическое течение, провозглашающее 
непоколебимость прав и личных свобод человека.). 

Кыргызское общество, принявшее демократические 
и религиозные ценности, руководствуется неким 
«миксом» консервативных, либеральных и исламских 
идей. Другими словами, деструктивное влияние уже не от 
того, что нет единой идеологии, а от того, что возникают 
и внедряются другими государствами, компаниями, 
внутренними кланами, всякими заинтересованными 
группами и политическими партиями, множество 
идейных основ, которые не отвечают коренным 
интересам нашего народа. 

К большому сожалению внедрение таких идей 
происходит не только через экономические и социальные 
программы, но и через образование: через школы, 
колледжи и вузы. 

В свое время И. С. Болджурова не раз поднимала 
проблему, что отсутствие единой государственной 
идеологической платформы позволяют разным 
учебным заведениям воспитывать молодое поколение 
на свое усмотрение. Конечно, это делается с благими 
намерениями, но это приводит к негативным 
последствиям для государства, потому что выпускники 
разных учебных заведений совершенно разными 
ценностными и идейными установками смотрят на мир 
через призму различных идеологий. В последствии 
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это общество напоминает известную басню Крылова 
«Лебедь, Щука и Рак» [6, с. 143].

По мнению доктора философских наук Ч. Нусупова, 
со стороны интеллектуальной прослойки Кыргызстана 
написано не мало научных трудов посвященные к 
данной проблеме, но большинство разработанных 
идеологических систем являются национальными, 
а не государственными, т.е. они не обхватывают не 
только ценности этносов, проживающих на территории 
Кыргызской Республики, но и часто политические 
экономические и другие сферы [7].

В последние все больше ощущается идеологический 
раскол общества. Сегодня маркетологи условно разделяют 
общество на три поколения X, Y, Z, т.е. в одно и в то же 
время живут дед, сын и внук.

Мы полагаем, что старшему поколению X, в 
котором преобладает советский опыт, импонирует идеи 
Евразийства, а единое геополитическое пространство с 
Россией усиливает данный интерес.

А для поколения Y, в сознании которого мало советского 
опыта и больше переживаний, связанных с эпохой печали 
и развалом СССР, преобладает религиозные ценности, 
т.е. исламские.

Поколение нулевых, или так называемое поколение Z, 
готово кардинальным переменам. Если ранее сказанные 2 
старших поколения более консервативны, то современная 
молодежь через социальные сети активно перенимает 
западноевропейскую либеральную идеологию. Это очень 
хорошо прослеживается в комментариях в социальных 
сетях. 

Образование и идеология взаимосвязаны и 
представляют собой стратегическую ценность. Мы 
полагаем что нужно синтезировать все 3 вышеуказанные 
парадигмы. Первостепенная задача государства в 
образовании заключается в воспитании нужного 
гражданина в духе любви к родине и солидарного по 
отношению к другим, но, к сожалению, на современную 
молодежь оказывают огромное влияние добродушные 
соседи, которые преследуют свои интересы. 

И, как правильно заметила Г.Т. Ботоканова «для 

сохранения этнической идентичности, необходимо занять 
свое место в системе мирового культурного процесса, 
сохранив свое уникальное культурное пространство, 
язык, традиционные знания и при этом адаптироваться к 
глобализирующему миру [8, с 317]. 

И вообще, по мнению наших ученых, правильный 
путь – это перенимать опыт других стран и правильно 
адаптировать к нашим условиям и войти в «деловой 
мир» во главе с профессионализмом.          
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