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Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из ис
тории и не действовали согласно урокам, которые можно было бы извлечь.

Г.В.Ф. Гегель

Как свидетельствует многолетняя педагогическая практика, наше отношение к совре
менным процессам, к характеру взаимоотношений в обществе, пониманию своей роли в 
жизни, в немалой степени зависит от того, как в детстве нас учили истории. Узнавание, изу
чение прошлого становится для нас открытием мира, которое запечатлевается в нашем со
знании на всю жизнь.

Отнюдь не умаляя значения других наук в жизни нашего общества, все же нужно при
знать, что ведущая роль в процессах воспитания наших детей, формирования их способности
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правильно реагировать на вызовы современной действительности, глобализации, все же 
принадлежит именно исторической науке. Связано это с рядом обстоятельств, характеризу
ющих нашу современную действительность, среди которых основными являются следую
щие:

Во-первых, сегодня в планетарном, глобальном масштабе идет острая борьбы между 
гуманизмом, силами прогресса, демократии, а также различного рода деструктивными, ради
кальными силами. Данная проблема приобретает особенно актуальный характер для нашего 
- Центральноазиатского региона в связи с тем, что он сегодня является полем столкновения 
интересов крупнейших мировых держав: США, КНР, России. Они проявляют повышенную 
заинтересованность в усилении своего влияния в регионе не только в политическом и эконо
мическом плане, но в борьбе за умы, в целях осуществления той политики, которая в первую 
очередь нужна им, а не нашим государствам .

Во-вторых, зарубежные, да и некоторые отечественные ученые значительное внимание 
уделяют сегодня фальсификации истории нашей страны, пересмотру ряда событий и истори
ческих явлений, особенно дореволюционного, советского периода нашей истории, в угоду 
своим субъективным интересам. Наши соотечественники привыкли верить всему, что пи
шется в прессе, выходящим в свет публикациям, вследствие чего в обществе часто зарожда
ются и распространяются не соответствующие исторической действительности мнения и 
факты, порождающие негативные, а порой и агрессивные устремления и домыслы, приводя
щие порой к расколу общества, росту негативных националистических настроений, межэт
ническим конфликтам и т.д. Все это, несомненно самым отрицательным образом отражается 
в первую очередь на воспитании, формировании мировоззрения нашей молодежи.

В-третьих, сегодня в жизнь вступают новые поколения, которые родились и росли в 
очень сложные для нашей страны времена. Им пришлось расти и формироваться в условиях 
обретения и укрепления независимости, когда происходила коренная перестройка буквально 
во всех сферах общественной жизни, сопровождавшаяся такими издержками, как ее деидео
логизация, рост кризисных явлений в социально-экономической сфере, социальное расслое
ние общества, с невиданными до этого времени негативными проявлениями для нашего об
щества, недостаточным уровнем социальной защиты нуждающихся в ней граждан, ростом 
миграционных потоков из нашей страны, ухудшавших положение детей мигрантов и т.д. В 
этих условиях, в каждодневной борьбе практически за выживание, семья утратила свою вос
питательную функцию, что, несомненно, привело к повышению воспитательной нагрузки на 
образовательные учреждения. Однако, сфера образования, как и все области нашей жизни, 
также претерпела ряд коренных реформ, сопровождавшихся сокращением финансовых 
средств на ее развитие, ухудшением положения учителей, нехваткой нужного технического 
оборудования и учебно-методического обеспечения. В этих условиях практически была уни
чтожена система патриотического, интернационального, духовно-нравственного воспитания 
детей, более того -возобладала в целом всеобщая недооценка значения воспитания вообще.

В-четвертых, на сегодняшний день, под видом деидеологизации и свободного обмена 
ценностями культуры в нашей стране практически во всех средствах массовой информации, 
в социальных сетях идет процесс распространения худших образцов так называемой «массо
вой» культуры, оказывающей крайне негативное воздействие на сознание нашей молодежи.

Вследствие этого, у многих граждан на задний план отступают или исчезают вообще 
такие ценности, как коллективизм, стремление быть полезным обществу, находить смысл в 
служении своему народу, государству, в самосовершенствовании, культурном, духовном 
развитии, в создании крепкой семьи и т.д.

В-пятых, сегодня настало время вернуть в нашу жизнь такое емкое и необходимое нам 
понятие, как «интернационализм», которое должно выступать в единстве с таким понятием, 
как «патриотизм». Как справедливо отмечает ряд исследователей, « к сожалению, в послед
нее время термин «интернационализм» подвергается жесточайшему остракизму. Даже мно
гие специалисты, профессионалы, всю свою жизнь посвятившие изучению этого феномена и 
сделавшие себе на нем карьеру и имя, стараются ныне вообще не применять соответствую



щий термин... Между тем, реалии современности требуют нового осмысления интернацио
нализма... Сильная сторона интернационализма в том, что усиливается гуманистическая 
направленность, гуманистическое начало. Без солидарности человечество не может суще
ствовать, но эта солидарность должна быть общечеловеческой, общепланетарной. В наше 
время интернационализм означает синтез национальных и общечеловеческих интересов, по
этому гуманистически настроенный человек не может не быть интернационалистом» [ 11].

Все это свидетельствует о том, что формирование соответствующего современной дей
ствительности мировоззрения подрастающего поколения должно включать в себя и идеи гу
манизма, очень тесно связанного с ним интернационализма.

К сожалению, сегодня попытки «очистить» общественное сознание от стереотипов 
прошлого привели к всеобщей недооценке воспитания вообще. Наблюдается значительный 
сдвиг ценностных ориентаций молодежи нашего государства, проявляющийся в том, что 
практически утратили свою силу в ее среде такие понятия, как любовь в Родине, Отечеству, 
стремление и причастность к ее защите, интерес к ее историческому прошлому и т.д.

Данные неутешительные выводы исходят из многолетней нашей педагогической дея
тельности, практики в школах столицы, из результатов опросов, анонимных анкетирований 
школьников и студентов. Они свидетельствуют о неуклонном росте тенденции у подраста
ющего поколения видеть свое будущее вне пределов своей Родины. Так, опрос учеников 
старших классов городских школ и студентов, обучающихся по неисторическим направле
ниям, показал, что более 60% из них мечтают уехать из страны, не видя для себя в ней пози
тивного будущего. Очень смутными и расплывчатыми являются для многих из них такие по
нятия, как «патриотизм», «Родина», нравственные ценности.

Сегодня перед нами стоит задача именно в этих условиях, не дожидаясь перемен или 
смены сложившихся условий, использовать имеющиеся возможности для формирования у 
подрастающего поколения отвечающего интересам нашей страны мировоззрения, воспита
ния чувств патриотизма, неравнодушного отношения к своей земле, стремления внести свой 
вклад в ее будущее, в полной мере используя достижения наук, в первую очередь, историче
ской, которая сегодня выступает важным фактором, способствующим формированию гума
нистических принципов в обществе, развития человека как личности, его способности ори
ентироваться в окружающем мире, вырабатывать принципы жизнедеятельности в общем ми
ровом пространстве. Являясь одной из древнейших, интересных отраслей человеческого по
знания мира, она позволяет с объективных позиций исследовать события и явления прошло
го, связывая их с настоящим, раскрывать их взаимосвязи и взаимовлияния, извлекать уроки, 
необходимые для планирования будущего.

Роль исторической науки особенно важна на переломных этапах общественного разви
тия общества. Сегодня, когда Кыргызстан переживает непростые времена, когда пробивают 
себе путь ростки новых, неведомых ранее явлений и закономерностей, важнее всего не допу
стить в нашей жизни ошибок прошлого, исследовать опыт других стран, уже прошедших тот 
путь, на который ступила наша страна. В этом плане неоценимое значение может иметь ис
торическая наука, при условии, если она будет верно, объективно отражать ступени, прой
денные народами, жившими в разные исторические эпохи на нашей территории, а также на 
соседних с ней землях.

Для прогрессивного демократического развития Кыргызстана необходима консолида
ция общества на основе общегражданской идентичности, совместной ответственности граж
дан за сохранение единства и культурного многообразия страны. Решение данной задачи не
возможно без воспитания у кыргызстанцев уважения к истории, гордости за свое прошлое, 
знания и почитания духовных и культурных ценностей многонационального народа 
Кыргызстана.

Предмету «История Кыргызстана» принадлежит особая роль истории в воспитании 
подрастающего поколения, вузовской молодежи. Как известно, вузы призваны не только 
обучать ее определенным, конкретным специальностям, но и активно способствовать фор
мированию у нее правильного мировоззрения, соответствующего современным реалиям, ин



тересам нашего государства, мирового сообщества, пониманию закономерностей обще
ственного развития, воспитанию у молодежи таких личностных качеств, как патриотизм, ин
тернационализм. Изучая исторические события, явления, жизнь и деятельность известных 
личностей, школьники и студенты учатся ценить и уважать высокие духовные критерии и 
понятия, проводить грань между добром и злом, положительным и негативным в жизни. 
Иначе говоря, на основе предмета истории Кыргызстана возможно воспитание у молодежи 
высоких моральных, нравственных качеств, которые могут стать внутренним духовным ре
гулятором, стержнем, без которого все стремления, достижения, да и вся жизнь обесценива
ется, теряет смысл.

Изучение исторических событий обычно сопровождается оцениванием студентами по
ступков людей, требует оценки их поведения, учит находить решения в сложных условиях. В 
этой связи многие исторические факты, кроме социально-политического содержания, имеют 
и морально-этическую сторону. Так, историк и философ А.В.Гулыга, определяя значение 
изучения истории в воспитании людей, писал: «История - это школа поведения. В прошлом 
люди ищут и находят готовые образцы... опыт истории помогает выработать нравственную 
оценку окружающей нас действительности и соответствующим образом определить наше 
поведение. Человек смотрит в минувшее как в зеркало, он видит там чужие судьбы, но соот
носит их со своей судьбой, с тем, что происходит вокруг». [2].

Большая часть тем курса истории Кыргызстана содержит материал о моральных каче
ствах, поступках известных исторических личностей, слоев населения, позволяющий оцени
вать их, выносить по ним собственные суждения, извлекать уроки из их поступков. Поэтому 
изучение истории способствует формированию не только нравственных чувств, но и отно
шения человека к своим собственным поступкам и действиям, к деятельности других людей, 
тем самым оно активно влияет на мотивы поведения, на формирование нравственных ка
честв, Кроме этого, история учит быть неравнодушным к судьбам других людей, быть от
зывчивым к чужой беде. В процессе обучения истории закладываются основы активной жиз
ненной позиции, стремления внести свой вклад в развитие своей страны, создаются условия 
для нравственного самосовершенствования. Все явственнее на современном этапе звучит и 
идея воспитания у учащихся вузов чувств национальной гордости.

Однако, к сожалению, в последнее время в образовательной системе Кыргызстана все 
больше нарастает тенденция умаления, принижения роли и значения курса истории Кыргыз
стана. Указанная тенденция наглядно проявляется в необоснованном сокращении количества 
часов по данному предмету в вузах, вследствие чего педагоги вынуждены лишь поверхност
но освещать основные события, что явно не отвечает требованиям компетентностного под
хода к процессу обучения. В ряде вузов резко снижена значимость государственной аттеста
ции по истории Кыргызстана: она проводится по облегченной тестовой системе с целью про
ведения ее как можно в более короткие сроки в угоду сиюминутным интересам. Не секрет, 
что некоторые руководители ряда высших учебных заведений, с пренебрежением относясь к 
этой дисциплине, призывают вовсе отменить государственные экзамены по истории Кыр
гызстана, забывая о том, что они должны выпускать не только квалифицированных специа
листов, но и личностей, обладающих необходимыми для поступательного роста нашего гос
ударства патриотическими, моральными, нравственными качествами.

Сегодня преподавание истории подвергается существенным негативным изменениям. 
Этому способствует также и нехватка учебников, учебных пособий, соответствующих со
временных реалиям. Поэтому не утихают дискуссии по поводу содержания учебников исто
рии. Сегодня, когда историческая наука освободилась от идеологических ориентиров, в со
временном обучении истории необходимо отдавать приоритет общечеловеческим духовным 
ценностям, созданным в процессе исторического развития, органически сочетая их с нацио
нальными ценностями.

Результаты опросов учащихся показывают, что пока на сегодняшний день преподава
ние истории в школе и вузе не достигает своих целей. Роль истории в воспитании подраста
ющего поколения четко и ясно демонстрирует тот факт, что опросы среди вузовской моло



дежи, обучающейся историческим специальностям, показали значительно низкий процент 
выразивших равнодушное отношение к будущему своего Отечества.

Хотелось бы обратить внимание также и на следующий немаловажный момент в разви
тии образовательного процесса нашей страны. Как известно, в его механизме ведущее место 
принадлежит педагогу. К сожалению, глядя на современное положение учителя, становится 
обидно и стыдно. Уровень заработной платы учителя не позволяет ему даже полноценно пи
таться, не говоря уже об обеспечении всем необходимым его семьи. Замученный огромным 
объемом работы, думами о том, как ему добыть свой хлеб насущный, он вынужден искать 
дополнительный приработок в ущерб качеству своей деятельности на педагогическом по
прище. Вывод напрашивается сам собой: если мы хотим в будущем видеть в своем Отече
стве образованных граждан, стремящихся приумножить достояние своего Отечества, защи
тить его от различных посягательств и угроз, мы в первую очередь должны позаботиться о 
статусе, материальном положении учителей.

Второй, очень важный момент: необходимо остановить процесс минимизации количе
ства учебного времени на изучение истории в образовательных учреждениях. Ведь, как из
вестно, только длительный, тесный контакт педагога с учащимися является необходимым 
условием успешности, результативности воспитательных процессов.

Третий момент, требующий внимания: необходим пересмотр часов по истории с увели
чением времени на темы, несущие в себе мощный воспитательный потенциал, например, 
национально-освободительные движения, жизнь и деятельность известных личностей, внес
ших большой вклад в становление государственности, в развитие нашей страны, в ее осво
бождение от враждебных внешних сил и т.д.

Более того, необходимо, в соответствии с возрастными особенностями детей, прово
дить систематическую воспитательную работу, с использованием исторического материала, 
также и в дошкольных учреждениях. Современные исследования показывают, что некоторые 
нравственные нормы могут формироваться только в раннем возрасте. Так, для нашего госу
дарства очень важное значение имеют проблемы межнационального общения, воспитания 
чувств толерантности. Как справедливо замечает известный педагог Е.А. Ямбург, наиболее 
успешно межнациональная интеграция детей осуществляется именно в детском саду.

А современные австралийские исследования показывают, что формирование толерант
ности возможно только до пяти с половиной лет. Дальше - поздно[6].

Таким образом, при организации учебно-образовательных процессов необходим после
довательный учет и использование научных достижений и рекомендаций.

Подытоживая, хотелось бы отметить, что историческая наука, неся в себе мощный вос
питательный потенциал, имеет в свое своем содержании материал, факты, необходимые для 
формирования правильного мировоззрения подрастающего поколения, воспитания в нем вы
соких духовно-нравственных качеств, чувств патриотизма, интернационализма, неравно
душного отношения к происходящим в нашей действительности процессам. Для позитивно
го роста, развития страны, нам нужно поколение, думающее о благе своего Отечества, стре
мящиеся к его процветанию.Повышение престижа, статуса и значимости истории Отечества 
в образовательной сфере - необходимое условие для нашего будущего.
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