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Анализ характеристик политической социа-
лизации молодежи Кыргызстана в условиях гло-
бализирующейся современности предполагает 
выявление наиболее значимых факторов полити-
ческой социализации, под которыми традиционно 
понимают условия, определяющие процесс социа-
лизации, которые могут рассматриваться на макро- 
и микроуровнях.

К факторам макроуровня, в наибольшей сте-
пени влияющим на процесс социализации моло-
дежи, относятся: исторически сложившийся тип 
политической культуры, присущий обществу; со-
стояние общественного развития; характеристики 
политического режима.

Микроуровень определяет воздействие, ока-
зывающее непосредственное влияние, то есть со-
вокупность институтов и образований, под влияни-
ем и благодаря которым происходит становление 
индивидов. Н. Данзигер называет их “агентами по-
литической социализации” [1, с. 46–53]. 

Поскольку наиболее значимыми задачами по-
литической социализации в переходный период 
является развитие механизма идентификации фор-
мирующейся личности с определенным политиче-
ским сообществом и установление эффективных 
форм социального контроля, то наиболее важными 
акторами (агентами) выступают образовательные 
учреждения, СМИ, молодежные политические ор-

ганизации, общественно-политические организа-
ции, религиозные институты. 

Если согласиться со статусом образования как 
института социализации, то в условиях “социаль-
ного перехода” его значение становится определя-
ющим. Любые образовательные программы (в иде-
але) включают в себя циклы общественно-полити-
ческого характера. Положительной особенностью 
образовательных учреждений является их способ-
ность к прямому целенаправленному воспитатель-
ному воздействию на подрастающее поколение.

Наиболее интегральным результатом полити-
ческой социализации молодежи как социальной 
группы можно считать формирующийся опреде-
ленный тип политической культуры. Своего рода 
эталонным типом по степени своей желательности 
обычно выступает культура “гражданственности”. 
В культуре “гражданственности” личность, во-
первых, проявляет рационально-активное поведе-
ние в сферах политической и частной деятельности, 
а во-вторых, проявляет способность быть лояльной 
к действующей политической системе. Речь идет 
о политической культуре своеобразной “золотой 
середины”. Еще Г. Алмонд указывал, что граждан 
устойчиво демократических стран нельзя назвать 
ни хорошо информированными, ни глубоко вовле-
ченными в политику, ни особо активными: “Сама по 
себе активистки-рационалистическая модель граж-
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данства не смогла бы логически вынести на себе 
стабильное демократическое управление. Жизне-
способная, стабильная демократия возможна только 
в какой-то комбинации данной модели с противопо-
ложными ей пассивностью, доверием и почтением 
к власти и компетентности” [2, с. 98].

Таким образом, приоритетной долговремен-
ной задачей гуманитарного образования является 
формирование у подрастающего поколения “граж-
данской культуры” – комплексного, многоуров-
невого явления, включающего в себя устойчивую 
иерархию ценностей, поведенческих установок, 
практического опыта в отношении государства, 
права, среды проживания и индивида. Обращаясь 
к понятию “гражданская социализация”, следует 
подчеркнуть, что оно характеризует процесс ус-
воения каждым человеком определенной системы 
знаний, норм, ценностей и традиций в трудовой, 
политической и правовой сферах жизнедеятель-
ности, позволяющих ему функционировать в каче-
стве полноправного члена общества.

К сожалению, пока ситуация в сфере образо-
вания Кыргызстана далека от совершенства. Не-
которые школы переполнены и находятся в плохом 
состоянии, а другие, особенно в сельской мест-
ности, практически пустуют. Профессия учителя 
стала настолько непривлекательной, что, согласно 
одному отчету, 41,5 % учителей – это пенсионеры, 
для которых “на горизонте не видно поколения, 
способного их заменить”. 

Если отталкиваться от общих социальных ха-
рактеристик системы образования Кыргызской Ре-
спублики, то можно констатировать следующее:

1. У малообеспеченных молодых снижается 
доступ к получению высшего и среднего специаль-
ного образования. В результате 66 % молодежи не 
имеют соответствующей квалификации на рынке 
труда [3].

2. Постоянно падает качество образования. По 
результатам тестирования, в рамках Программы 
по международной оценке успеваемости учащихся 
(ПМОУ), оценивающего уровень знания языков, 
математики и естественных наук среди 15-летних 
учащихся в 65 странах, Кыргызстан занял послед-
нее место в мире [4]. 

3. Снижение качества обучения наносит 
ущерб имиджу образования как ценности. По ре-
зультатам исследования фокусных групп, прове-
денных в Бишкеке в 2010 г., выявлено, что “одна 
из наиболее существенных проблем в восприятии 
учащимися системы образования заключается 
в том, что часто образование больше не считается 
одним из видов деятельности, требующей личных 
и умственных усилий, времени и желания прини-
мать участие в процессе обучения. Молодые люди 

начали воспринимать образование как форму за-
полнения свободного времени” [5, с. 13].

Образовательная система участвует в полити-
ческой социализации молодежи главным образом 
посредством продуманной, последовательной со-
вокупности социально-политических и общегу-
манитарных дисциплин, курсов, факультативов, 
а также специализированных иституций (школь-
ного и вузовского самоуправления, школьных и ву-
зовских молодежных организаций, военно-патрио-
тических и лидерских клубов и т. п.), способствую-
щих формированию желаемого типа политической 
культуры молодежи. 

Чаще всего подобное образование называет-
ся политическим, но зачастую используется поня-
тие “гражданское образование”. Дело в том, что 
функции политического образования достаточно 
широки: это и образование для профессиональ-
ного занятия политической деятельностью, и под-
готовка исследователей и преподавателей поли-
тологии, и, что особенно важно, формирование 
гражданственности (гражданская политическая 
социализация). Для страны, находящейся в пере-
ходном состоянии, такое (гражданское) образова-
ние можно рассматривать как залог стабильности, 
предсказуемости, управляемости политического 
поведения разных общественных групп, и, в пер-
вую очередь, молодежи.

Следует отметить, что использование системы 
образования в целях политической социализации 
подрастающего поколения свойственно (в различной 
мере) любым политическим системам. В отличие от 
семьи и групп равных (peer), утверждают Р. Шафер 
и Р. Ламм, “школы легко восприимчивы к централи-
зованному и единообразному (uniform) управлению; 
поэтому тоталитарные общества обычно используют 
образовательные институты в целях индоктринации. 
Даже в демократиях, где контроль национально-
го правительства не распространяется на местные 
школы, политическое образование в целом отражает 
нормы и ценности господствующего политического 
строя” [6, с. 313]. 

После развала СССР и обретения независи-
мости в Кыргызстане произошли существенные 
изменения в идеологической подсистеме. Была 
дискредитирована коммунистическая идеология, 
усилилось влияние международных организаций, 
активно внедрялись либеральные ценности. Одно-
временно реабилитировались традиционно-патри-
архальные ценности. Кыргызстан оказался в “иде-
ологическом винегрете”. Прежняя система граж-
данского образования потеряла свою значимость, 
возникла потребность создания новой, основанной 
на гетерогенных программах, как государствен-
ных, так и не государственных. Но пока новая, 
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соответствующая современным реалиям система 
гражданского образования продолжает находиться 
в процессе становления: в 1991 г. в средних школах 
вводится предмет “Человек и общество”, макси-
мально деидеологизированный и акцентирующий 
внимание на теоретических научных описаниях 
общества в целом. До 1998 г. обучение ведется по 
учебной литературе российских авторов. Несмотря 
на академическую добротность и основательность 
этих учебных пособий, основным их недостатком 
была полная оторванность от реалий Кыргызста-
на. Кроме того, они в принципе не могли исполь-
зоваться в учебных заведениях, где процесс пре-
подавания проводился на кыргызском языке (на 
кыргызский язык в 1992 г. был переведен только 
учебник Л.Н. Боголюбова).

С 1994 г. в Кыргызстане начинают реализовы-
ваться первые донорские программы по развитию 
гражданского общества, в рамках которых в шко-
лах создаются школьные парламенты, организуют-
ся дискуссионные клубы и специализированные 
лагеря. И только с 1998 г. в Кыргызстане начина-
ется активная деятельность по разработке учебных 
пособий по гражданскому образованию местными 
авторами. В 1998–2000 гг. появляются учебники 
А.Р. Алишевой для учащихся 9–11 классов школ 
(“Личность и право”, “Человек в государстве”). 
Фондом содействия развитию правовой инфра-
структуры и юридического образования в 2000 г. 
издается учебник “Мы и право”. В 2002 г. Между-
народный комитет Красного Креста выпускает 
пособие “Через гуманизм – к миру”. В 2003 г. вы-
ходит учебное пособие для 10–11 классов “Граж-
данственность и участие в управлении – ваша роль 
в гражданском обществе XXI века”, разработанное 
международным фондом IFES. В 2009–2011 гг. вы-
ходит подготовленное Центром социальных иссле-
дований АУЦА в рамках программы “гражданское 
общество” Сети развития Ага Хана первое учеб-
ное пособие для гражданского образования для ву-
зов “Граждановедение”.

В настоящее время в Кыргызской Республике 
формальный компонент обучения по гражданско-
му образованию в средних школах по-прежнему 
реализуется в рамках обязательного предмета “Че-
ловек и общество”, который проходят учащиеся 
10–11 классов. Неформальный компонент реали-
зуется в рамках отдельных внеклассных и вне-
школьных программ, инициируемых международ-
ными организациями или НПО, занимающимися 
соответствующими проектами. Практически всеми 
экспертами отмечается катастрофический недоста-
ток в специалистах по гражданскому образованию. 
Специалистов-предметников по данному предмету 
не готовит ни один вуз Кыргызстана. Отсутствуют 

и систематические курсы повышения квалифика-
ции в данной области.

Но если на уровне школы гражданское обра-
зование, хоть и с проблемами, но функционирует, 
то в высшей школе оно вообще никак не представ-
лено. Отдельных специализированных курсов по 
гражданскому образованию в вузах нет. Хотя от-
дельная тематика затрагивается в рамках общеоб-
разовательных обществоведческих курсах. Однако 
данные курсы читаются как теоретические. Иссле-
дование, проведенное в шести вузах Кыргызстана, 
показало, что особого социализирующего эффек-
та общеобразовательные теоретические курсы не 
имеют. На вопрос “Изменилось ли ваше поведе-
ние, отношение к жизни, к окружающему благо-
даря этим курсам?” подавляющее большинство 
студентов ответили отрицательно, либо вообще за-
труднились с ответом, положительные ответы бы-
ли единичными [7, с. 36]. Можно утверждать, что 
отсутствует государственный заказ на гражданское 
образование в вузах. Последние самостоятельно 
определяют собственную миссию и возможности 
ее реализации в данном процессе. 

О значимости системы образования как аген-
та политической социализации молодежи можно 
судить по тому, насколько она способствует фор-
мированию базовых установок, ценностей и навы-
ков в рамках гражданской политической культуры 
и способствует, таким образом, конструктивной 
включенности молодого поколения в социально-
политическую жизнь общества и стабилизации 
всей политической системы. 

Исследование реализации системой образо-
вания Кыргызской Республики функций правовой 
и политической социализации учащихся, прово-
димое Центром социальной интеграции в рамках 
проекта “Совершенствование образовательной по-
литики в сфере прав человека” в 2013 г., выявило 
целый ряд недочетов в процессе формирования 
гражданственности. Проведенный анализ государ-
ственных стандартов, учебных программ, содер-
жания учебников и учебных пособий для учащих-
ся по предметам “Всемирная история”, “История 
Кыргызстана”, “Человек и общество” и экспертная 
оценка их соответствия критериям правосознания 
(продвижение концепта прав человека), граждан-
ственности и гуманитарного мировидения вы-
явили, что государственная программа по курсу 
“История Кыргызстана” не способствует форми-
рованию гражданской идентичности, развитию 
правосознания, ценностей гуманизма. По курсу 
“Человек и общество” государственная програм-
ма вообще отсутствует, преподавание ведется по 
вариативным или авторским программам, поэтому 
единого общегосударственного подхода к препо-
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даванию курса не существует. В курсах “Мировая 
история” и “История Кыргызстана” концепт прав 
человека представлен парадоксально и специфич-
но: индивидуальные права упоминаются крайне 
редко в контексте рассмотрения исторических пра-
вовых документов и строго информативно, а кол-
лективные права прямо или косвенно рассматри-
ваются как более значимые, чем права индивида. 
Курс “История Кыргызстана” в основном работает 
на формирование этнической идентичности (кыр-
гызский народ), гражданская идентичность не 
формируется, поскольку речь не идет о граждан-
ском обществе и гражданской нации. Определение 
“кыргызстанец” (“кыргызстанцы”) встречается 
как исключение и трактуется как исторически об-
условленное (период ВОВ). В рамках проекта был 
проведен анализ среды обучения. Выяснилось, что 
практически повсеместно интерес к вопросам, свя-
занным с гражданственностью, воспитанием то-
лерантности, уважения прав человека, у учащихся 
снижается по мере взросления, в старших классах 
все чаще наблюдается скептицизм, уровень инте-
реса заметно падает.

Понимание гражданственности даже у учите-
лей несколько разнится. При перечислении качеств 
идеального гражданина, наряду с ответственно-
стью, законопослушанием и честностью, у учителей 
южных регионов прозвучали также такие качества, 
как следование кыргызским традициям, обязатель-
ное знание государственного языка. Примечательно, 
что никто из учителей не говорил об обязательной 
профессиональной компетентности. В школах, на-
ходящихся в Бишкеке, на первый план выдвигались 
такие характеристики, как уважение достоинства 
другого человека, толерантность, активность, обра-
зованность и трудолюбие. Однако никто из препода-
вателей не назвал в числе этих характеристик зако-
нопослушание. Эксперты выразили озабоченность 
тем, что этноцентричное понимание гражданствен-
ности учителями может привести к односложному 
восприятию этого понятия среди учащихся, что мо-
жет породить нетерпимость на этнической почве.

Можно констатировать, что система образо-
вания Кыргызской Республики на программном, 
кадровом, организационном уровнях весьма огра-
ничена в возможностях эффективного влияния на 
процесс политической социализации молодежи. 
Отсутствует единая государственная стратегия 
гражданского образования. Не завершена работа 
по принятию стандартов третьего поколения по 
предметам исторического и обществоведческого 

циклов, отсутствуют единая программа и базо-
вый учебник по обществоведению, сохраняется 
проблема наличия и качества преподавательских 
кадров. В условиях бессистемности гражданское 
образование осуществляется разнонаправленно, 
что приводит к опасности его регионализации и эт-
низации. Таким образом, вместо решения задачи 
стабилизации и консолидации общества существу-
ет опасность повышения фрагментирования поли-
тической и гражданской идентичности молодого 
поколения.

В условиях современной макроэкономической 
трансформации действуют противоречивые тен-
денции: с одной стороны, происходит расширение 
возможностей для получения элитарного образова-
ния, с другой – падение образовательного уровня 
общества в целом. В результате часть молодежи 
начинает формироваться как будущая меритокра-
тическая группа, другая, напротив, приобретает 
маргинальные черты. Таким образом, происходит 
дополнительный культурный раскол уже не между 
поколениями, а внутри поколения. Формируются 
различные молодежные поколенческие секции, 
выступающие по отношению друг к другу в каче-
стве оппонентов или противников.
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