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КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ КЫРГЫЗСКОЙ СЕМЬИ 
 

В  условиях глубоких политических  и социально – экономических преобразований 
перед психолого–философской наукой со всей остротой стоит  вопрос  нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Мы сегодня сталкиваемся  с дезорганизацией 
личности, вызванной кризисами, невероятными психическими  нагрузками. Предельно 
сложная обстановка в обществе – это как раз та самая ситуация, в которой формируется 
характер нового поколения.  Снижение уровня нравственной воспитанности молодежи 
способствует нарастанию преступности, в том числе и среди детей. Забвение переходящих 
общечеловеческих   ценностей норм, морали наполняет социальную энергию подрастающего 
поколения культом силы, жестокостью, национальной нетерпимостью. В такой ситуации 
немаловажное значение  в развитии личности, формировании гармоничной  семьи играет 
преемственность традиций предшествующих поколений в воспитании конкретных 
нравственных качеств: трудолюбия, совести, честности, долга, уважения к старшим, 
преданности, правдивости и т.д. В значительной мере решение этой задачи ложится на семью.    
      Сегодня  в кыргызском обществе идет активный процесс переосмыслении роли и 
значения культуры, в частности - традиций и обычаев как ее составной части. Это, прежде 
всего,  рост национального самосознания, стремление возродить наиболее лучшие  стороны 
своего культурного наследия. Актуализация родного языка, обычаев и традиций уже, 
безусловно, сыграла свою положительную роль. Ведь общеизвестно, что человек может быть 
подлинным патриотом  родной земли только тогда, когда ему  известна история и культура 
собственного народа. 
       Для Кыргызстана  важно возродить чувство национального достоинства, патриотизм и 
прогрессивные традиции. В процессе возрождения  истоков национальной культуры на 
первый план следует поставить изучение и пропаганду традиционных форм художественного 
творчества: народные промыслы, нормы семейно-бытового этикета, обычаи и традиции. Это 
необходимо, поскольку  культурные истоки, как результат творчества многих поколений, 
представляют собой ценность, которая лежит в основе социокультурной жизни любого 
общества. Актуализация культурного наследия, создавая определенную социокультурную 
среду, формирует интеллектуальный и духовный фон нации, влияют на этнокультурные 
процессы. «Система обычаев  и  традиций любого народа  - результат его  воспитательных 
усилий в течение многих веков. Через такую систему каждый  народ  воспроизводит себя,  
свою духовную культуру, психологию  в ряду  «меняющих друг друга поколений». 
  При сохранении рациональной самобытности и  поиска  своего места в мировом 
сообществе кыргызы, как известно, всегда придавали большое значение семейно – бытовой 
сфере жизнедеятельности. В течение столетий сложился целый комплекс традиций, обычаев и 
обрядов, регламентирующих взаимоотношения между различными социальными группами, 
народами. Внутри семьи – между мужем и женой, свекровью и невесткой, родителями и 
детьми и т.д. Эти нормативные действия передавались из поколения в поколение. Сегодня, 
повсеместно реанимируются  многие семейно – бытовые традиции и обряды. Однако, 
зачастую, внимание при этом проявляется лишь к внешней форме, забывая их основную 
глубинную сущность. Свидетельством этого являются переполненные дома престарелых и 
детские приюты, брошенные старики и беспризорные дети. Другой пример, к девушке, 
женщине и особенно к матери кыргызы всегда относились с уважением и преклонением. К 
ним прислушивались, спрашивали мнения, совета. Кыргызская женщина, как отмечается во 
многих исторических источниках, была свободной, не ущемленной личностью. И как ни 
прискорбно, но отношение к девушке и молодой женщине у современной молодежи 
изменилось в худшую сторону. Сегодня редко можно встретить то почтительное уважение к 
женщине, свойственное недавнему прошлому. Своеобразным подтверждением этому стали 
«исторические» дебаты в Жогорку Кенеше о возможности принятия закона о многоженстве. 
Судя по высказываниям в средствах массовой информации Республики, многие кыргызские 
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парламентарии вполне допускают такую ситуацию. Закон, по их мнению,не должен запрещать 
мужчинам вступать в брак дважды. Главная причина, по которой это возможно – тяжелое 
материальное положение женщин в республике [4]. Так, на государственном уровне 
парламент мог реанимировать не самые лучшие традиции, обращая внимания на форму, а не   
содержание. Такой, по нашему  мнению, непродуманный шаг мог привести к нежелательным 
последствиям.  

Наблюдая за многочисленными тоями, пышными похоронами, можно придти к 
выводу, что и здесь, увы, порой соблюдается  лишь внешняя сторона обычаев и обрядов. 
Часто заметно, как здесь на первый план вступают не самые лучшие чувства – тщеславие, 
бахвальство. Люди соревнуются, кто больше зарежет скота и напоит спиртным дорогих 
гостей, забывая о том, что во время таких мероприятий наши родители думали, прежде всего, 
о милосердии. Раздавая пищу нищим и сирым, они тем самым очищались духовно, просили 
прощения за совершенные грехи.  

Чтобы лучше понять сегодняшний день и увидеть будущий, понять менталитет своего 
народа, нужно серьезное осмысление тех процессов, которые формируют психологический 
склад и сознание современного человека. Больше уделять внимания тем обычаям и традициям 
народа, которые имеют глубокий смысл и способствуют духовному возрождению нации. 
Многовековая история существования традиций кыргызского народа доказала их ценность и 
право на существование. Правда, следует иметь в виду, что полностью предаваться народным 
традициям и обычаем тоже нельзя. Поскольку некоторые из них несут в себе отрицательные 
черты, характерные для патриархально – родового строя, и потому являются неприемлемыми 
для современного общества.  Необходимо с большим вниманием и  осторожностью подходить 
к изучению традиций. Сохранять и передавать новым поколениям то «рациональное зерно» в 
их содержании, которое составляет реальную силу в воспитании подрастающих поколений. 

Рассмотрим некоторые обычаи кыргызов, имеющие, на наш взгляд, немаловажное 
значение в воспитании человека. Прежде всего, те, которые формируют уважение и почтение 
к старшим, особенно родителям. Это не случайно, так как старшее поколение является 
источником жизненной мудрости, опыта, передающим свои знания, трудовые навыки 
младшему. 

Смысл сказанного можно, например, обнаружить в традиции «терге». Ее суть сводится 
к тому, что замужняя женщина не должна называться по имени никого  из родственников 
своего мужа. Даже младших брата и сестру мужа она должна называть другими, чем их 
имена, словами. Например, «Кичине бала», «Кичине кыз» и т.д., старших – эже, байке, 
родителей – апа, ата. Интересно в этой связи то, что некоторые слова являются омонимами 
имен, допустим слово «болот» (будет) и мужское имя «Болот».  В этом случае женщина 
исключает из своего употребления это слово и заменяет его другим. Данная традиция имеет 
место и сейчас,  особенно в селах и отдаленных регионах страны, но уже не в столь строгих 
рамках, в каких она существовала в древности. Так, еще совсем недавно жены не имели права 
называть по имени даже своего мужа. Сейчас такое обращение к мужу само изжило себя, 
причина этого заключается в самих условиях заключения брака. Если раньше браки между 
молодыми заключались их родителями, то теперь – это результат длительных, дружеских 
отношений на основе возникшей взаимной любви.  

Другая традиция, сохранившаяся в основном  на территории Иссык-Кульской области 
– «жугунуу», также заключает в себе элемент воспитания уважения к старшим, но уже со 
стороны невестки к родителям мужа. «Жугунуу» – означает кланяться, скрестив руки на 
груди. Это своеобразное приветствие, осуществляемое невесткой каждый раз, при встрече с 
родителями. Положительным в этой традиции является и то, что после  описанного действия 
«жугунуу», человек, которому оно предназначалось, отвечает обратными добрыми 
пожеланиями. Например, «тилегин  берсин» (пусть сбудутся твои мечты),    «омурлуу бол» 
(долгих лет жизни). Данная традиция играет важную роль в установлении теплых дружеских 
отношений между невесткой и родителями мужа.  

Характерной чертой психологии кыргызского народа всегда было гостеприимство, 
стремление оказать помощь друг другу, поддержать в беде.  Поделиться последним с гостем 
или попавшим в беду с человеком,  было священным долгом. Такой образ жизни нашел 
отражение в менталитете кыргызского народа, для которого были свойственны открытость и 
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толерантность, доброжелательное отношение к другим народам,  этническим группам, 
приверженность к сотрудничеству и состраданию. Все эти качества складывались веками и 
отражали мудрость многих поколений, поэтому их также необходимо интегрировать в 
современную жизнь кыргызского общества. Наличие в нем различных этнических групп 
обогащает духовный и экономический потенциал Кыргызстана. Поэтому столь важно, чтобы 
совместная жизнь представителей различных народов основывалась на лучших традициях 
межнациональных отношений и нормах общечеловеческой морали.  

Многие прогрессивные национальные традиции и обычаи сохранились и продолжают  
свое существование в современном кыргызском обществе, и будут существовать до тех пор, 
пока отвечают интересам народа. Поэтому наша задача – не отбрасывать традиции и обычаи 
как изжившие себя явления, а попытаться глубоко и всесторонне изучить свое прошлое, 
выделить из него все самое ценное и положительное. Возрождение чувств национального 
достоинства, патриотизма невозможно без качественного осмысления традиций и обычаев 
предков, которые служат духовной основой, порождающей здоровое национальное 
честолюбие, стремление к интеллектуальному  и образовательному взлету, желание сделать 
свою жизнь лучше.  

Современные кыргызские женщины в воспитании детей должны в полном объеме 
использовать весь спектр национальных традиций, обычаев, всю накопленную тысячелетиями 
народную мудрость и передавать на вооружение  будущему поколению.  
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