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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК ФАКТОР ЕДИНЕНИЯ И СОГЛАСИЯ

Выразителем и основным инструментом реализации национальной идеологии,
является государство, то образующую его совокупность идей, понятий, представлений,
убеждений, верований можно назвать также государственной идеологией. Вот уже
несколько лет в нашей стране ведется дискуссия о перспективах создания новой
государственной идеологии. Причина внимания к этой проблеме очевидна – пережив
период глубокого мировоззренческого кризиса, наше общество постепенно возвращается
к осознанию важности идеологии как социополитического института духовности,
объединяющего всех граждан государства в единую нацию со своими целями, ценностями
и интересами.

Поэтому руководство страны с общественностью на начальных этапах суверенитета
пытались сформулировать основные принципы общегосударственной идеи, которые
должны были служить для предотвращения духовного кризиса и стать важным
механизмом сознательного переустройства общества.

Находясь на сложном переломно-переходном этапе, любое общество испытывает
трудности в определении путей дальнейшего развития и идеологии. И по сей день
попытки государственных структур придать общественным процессам идейное
обоснование постоянно наталкиваются на определенную проблему, в результате чего не
разработана единая государственная идеология кыргызстанского общества. Причинами
этого, на наш взгляд, являются следующие факторы:а) конфликт ценностей, носителями
которых выступают различные социальные группы общества; б) несоответствие
идеологических ориентаций различных поколений, так как государственная идеология
невозможна без преодоления разрыва связи времен и разлома среди живущих сегодня.
Поэтому необходимо критическое осмысление прошлого для осуществления
непрерывности истории и предотвращения раскола общества по идеологическим
соображениям.

С момента обретения независимости интеллектуалы не раз обращали свое внимание
на проблему формирования новой идеологии в стране. Высказывались различные точки
зрения относительно отсчета современного политического процесса. Провозглашение
государственного суверенитета, новые социально-политические реалии вызвали
значительную трансформацию самосознания общества и его конкретных граждан. За
период независимости принципиально изменился взгляд на мировое сообщество, на
историю своего народа.

Если раньше история Кыргызстана интерпретировалась как одна из составных
частей единой истории СССР (в основном с момента присоединения к Союзу).  То с
момента его распада формируется: с одной стороны, осознание того, что ее следует
рассматривать в контексте общемировой истории или истории великой цивилизации
номадов, всех тюркских народов и стран современной Центральной Азии. С другой
стороны, усиливаются мнения, в которых Россия обвиняется в имперских устремлениях.
В результате чего создание объективной картины прошлого рассматривалось как один из
главных факторов формирования общенационального единства, становления этнической
идентичности страны.

Вместе с тем, сосуществуют наличие в обществе идейных разночтений  появления
антидемократических воззрений, реанимации и оживления мистических и оккультных
учений, а также распространения идей радикального и националистического содержания.
Уход с авансцены общественной жизни коммунистической идеологии привел к
своеобразным противоречиям в среде главной носительницы (выразительницы)



общественно-политического сознания – интеллигенции. Несмотря на падение
"авторитета" и настойчивое внедрение в массовое сознание идеи исторической
ответственности коммунизма за трагедию, которую пережили все постсоветские страны,
марксизм как идеология продолжает оставаться мировоззрением определенной части
общества и функционирует сегодня, влияя на сознание людей.

В качестве альтернативы предлагались религиозные (наличие перехода советских
атеистов в  религию), национальные идеологии, где под «национальной» чаще всего
понимали национал шовинистическую идеологию. Нередко звучали, однозначные
заявления типа: не может занять господствующее положение в государстве национальная
идеология,  в противном случае это может привести к трайбализму и полигамии.  Однако
как первая, так и вторая форма не были призваны стать основой идеологической
консолидации общества в силу того, что обе вели к господству моноидеи. Имело место и
отрицание необходимости «навязывания» новых идеологических доктрин, где само
понятие «идеология» рассматривалось как реакционное и антинаучное.

Учитывая большое разнообразие мнений, каждое новое руководство государства
предпринимает попытку сформировать и дать развитию общества идеологическую
направленность. В связи с этим были обнародованы  национальные идеи «Кыргызстан
наш обший дом»,  «Кыргызстан –  страна  прав человека»  программную основу должны
были составить «Семь заповедей Манаса», «Хартия будущего» и др. главным
лейтмотивом в них  выступали идеи обеспечения стабильности и межнационального
согласия как  непременного политического  условия успешного осуществления
демократических реформ, достаточного уровня благосостояния всех граждан общества,
развития этнической самобытности и сохранения национально-культурного многообразия
Кыргызстана, межэтнической стабильности и гражданского согласия, углубления
демократических преобразований и обеспечения плюрализма в политике и др.

Таким образом, за первые годы независимости  в идеологической сфере были
характерны следующие моменты: наша страна переживала период деидеологизации, где
ее крушение происходило на фоне тотальной критики социализма. Сложность работы по
разрушению старого была связана с тем,  что на практике трудно определить:  до какого
уровня должно быть разрушено старое и что следует из него оставить при трансформации
в новое состояние. Общество категорично отвергло старую (не имея новой) идеологию
как не нужную. Господствовала ложная идея, где житейский опыт и прагматизм лидеров
смогут вывести страну на мировую  арену благополучия и демократии.

Тем не менее, в республике поднимается вопрос о необходимости идеологического
обновления и обеспечения осуществляемых социоэкономических и политических
преобразований. За эти годы государство уяснило одно: любое общество не существует
без идеологии, без ориентиров к конечной цели - будущему, так и для Кыргызстана 18 лет
стали возможным обозначением некоторых принципов и контуров новой идеологии,
которыми следует руководствоваться в своем развитии и обществу, и государству.

Во-первых, предлагается выбрать из прошлой идеологии, старых идеологических
школ и воззрений все прогрессивное и ценное, при этом  не отказываясь и от
конструктивных воззрений марксизма. Прежде всего, это идеи добра, справедливости,
гуманизма и ответственности. Поскольку сам марксизм является продолжением истории
развития идеологии, то нет необходимости  реанимировать его или коммунистическую
идеологию в целом, ограничиваясь идеями, отражающими общечеловеческие ценности.

Во-вторых, стоит дилемма - должна ли быть новая идеология – государственной
либо сугубо национальной? Сторонники первого подхода свою точку зрения объясняют
тем, что в действительности каждая страна  имеет свою государственную идеологию, ибо
государство создает свою экономическую, правовую, политическую идеологию, без
которой оно не может функционировать. Кроме того, государственная идеология может
конкурировать (сосуществовать) с другими негосударственными  системами, при этом, не
подавляя другие идеологические концепции.



Представители второго подхода под «национальной идеологией» понимают систему
взглядов и теорий, которая порождается в многонациональном, полиэтническом
государстве. Вместе с тем, ее определяют как идеологию коренной
(государствообразующей) нации в полиэтническом государстве. В случае отнесения
национальной в ранг государственной идеологии они предлагают (при ее разработке)
учитывать интересы всех этносов, не замыкаться только лишь в национальных рамках.

Поэтому, согласно их точке зрения, в основу национальной идеологии должны быть
положены либеральные идеи западных идеологий, которые будут восприняты
кыргызстанской общественностью с пониманием. Безусловно, при этом определенное
место в новой идеологии должны занимать народные традиции, обычаи и обряды.

Высказывается и такое мнение: «если мы хотим рано или поздно стать экономически
развитым, духовно-здоровым, свободным обществом, то не в идеологии должны искать
объединяющую нас силу,  не в партиях,  не в государстве,  а,  прежде всего,  в социально-
экономических условиях. Следовательно, проблема не в том, как идеологизировать
общество, а в том, чтобы найти оптимальное соотношение между заложенными в
обществе потребностями в идеологии и возможностями их реализации.  Государство
должно быть нейтральным по отношению к ней, следует отделить государство от
идеологии». Существуют взгляды общественности, где единая государственная идеология
противоречит политическому плюрализму в условиях демократических преобразований.

Тем не менее, отдельные представители властных кругов высказываются за
общегосударственную идеологию, которая представляла бы собой синтез идей, как
связующее звено, между людьми и различными государственными и общественными
структурами. В ее основу предлагается положить патриотическое отношение граждан
(особенно молодежи) к своей Родине.  Признаком истинности и объективности идеологии
вообще выступает ее связь с жизнью. Прежде всего, она должна вырабатываться в
конкретной социальной среде в соответствии с ее особенностью,  не навязываясь извне.

Противниками разработки общегосударственной идеологии, в качестве
доказательства своих позиций, используется тезис.  В демократическом обществе роль
идеологии менее заметна, нежели в тоталитарном. Потому, в настоящем споры вокруг
основополагающих принципов новой консолидирующей идеологии не утихают.
Предлагаются все новые и новые подходы, включения новых ценностей и идей.
Отдельные  отечественные философы и политологи, исходя из того, что наше общество
стоит перед необходимостью решения задач - сохранение политической стабильности и
гражданского мира, обеспечение каждому гражданину республики достойной жизни
считают, что именно эти принципы могут быть положены в основу новой
консолидирующей идеологии кыргызстанского общества. Однако, что же мы понимаем
под государственной идеологией -  отличается ли она от национальной. И каковы ее
функциональные нагрузки.

Государственная идеология  – это система стратегических парадигм, без
осуществления которых невозможно поддерживать гражданский мир и согласие,
сохранять государственную целостность, репутацию и имидж страны. При этом
государственная идеология не исключает толерантность, внутреннее многообразие и
разночтение по более частным вопросам общественной жизни. Граждане сохраняют право
на самоопределение, самоидентификацию в вопросах морали, бизнеса, политических и
религиозных убеждений. Она не ограничивает существующее в обществе разнообразие
мировоззренческих ориентаций, взглядов, вкусов и предпочтений. Распространение
государственной идеологии имеет целью воспитание гражданственности, выполнение
общенациональных и общегосударственных задач. В процессе формирования
государственной идеологии граждане, этносы и нации получают необходимые знания о
государстве, своих правах, свободах и ответственности перед обществом, приобретают
навыки  участия в государственных делах (политике),  строят отношения с властью и
гражданским обществом на правовой основе. В системе государственной идеологии



отношение к власти и обществу имеет сугубо рациональную природу, то есть
рационально-публичная легитимность базируется на свободном выборе гражданами
представителей власти, участии их в решении социально-экономических проблем.
Трансформация государственной идеологии в общество является важнейшей задачей
страны и осуществляется через систему обязательного для всех гражданского
перманентного (непрерывного) образования. Основу гражданского образования
составляет духовно-нравственное и политико-правовое  воспитание.  Государственная
идеология в стране должна быть одна на всех.

В условиях суверенного Кыргызстана господствующую роль должна играть
государственная идеология. Она  ориентирована на общие принципы Конституции
(тепреь уже новой)  Кыргызской Республики  и выступает одним из факторов
консолидации всех проживающих этносов вокруг единой идеи – моя родина Кыргызстан.
Между тем вопрос о государственной идеологии связан с обретением независимости и
становлением демократической  государственности. Граждане должны заключать
своеобразный общественный договор  с государством,  каким они хотят видеть
создаваемое ими государство, определяют порядок избрания органов власти и способы
контроля над ними со стороны народа. В таком понимании государственную идеологию
можно определить как некую совокупность приоритетных идей и политических
ценностей, положенную в основу стратегического развития Кыргызстана. Свое
концентрированное выражение она находит в Конституции (Основном законе) страны.
Здесь зафиксированы правовые основания общественной жизни – полномочия
политического руководства, права и свободы человека, взаимная ответственность
государства и гражданина, способы разрешения  социально-политических конфликтов и
пр.

Идеология современного  Кыргызстана должна быть разработана и развита на
уровне полноправного государства, то есть быть государственной. Определение
социально-экономического, культурного и политического образования населения во
многом зависит от того,  какую по содержанию и функциональной направленности
идеологию будет использовать гражданское общество, являющееся теоретической
платформой и программой действий, направленных на преобразование  общественных
отношений в подлинно демократическое русло  в условиях глобализации. Наша новая
государственная идеология должна включать в себя такие составляющие  элементы, как
политико-правовое сознание, политическое убеждение, идейно-теоретические и
нравственные ценности, идеалы, нормы и директивы деятельности субъектов (граждане,
этносы, нации и народности) кыргызстанского общества. При этом государственную
идеологию необходимо рассматривать,  как научную теорию развития социума, в которой
охвачены все уровни социально-экономической и духовной жизни людей. Она должна
быть направлена на формирование у различных поколений населения идейных знаний,
воззрений и политико-нравственных парадигм о сущности и  закономерностях
функционирования страны в перспективе,  активизирующей  созидательно-творческую
деятельность кыргызстанцев. Именно формирование и развитие идеологических форм
(политическая, философская, правовая, эстетическая, нравственная и др.) пронизывают
все сферы жизнедеятельности населения и государственного строя, позволяют
действительному становлению общественных отношений, адекватным современным
реалиям гуманизации и  глобализации, магистральным путям, раскрывают  историческую
направленность мирового развития и прогрессивно-циклического  движения общества.

В новом геополитическом пространстве существуют различные суждения
относительно того,  нужна ли вообще гражданскому обществу идеология,  а если да –  то
должна ли она быть государственной или национальной по характеру, т.е. существовать
на уровне единой и целостной  социальной системы.  Учитывая плюрализм мнений,
необходимо подчеркнуть, что Кыргызстан является многонациональным  правовым



государством, и основным выражением идей должны быть  интересы не только каждого
гражданина, но и представителей всех наций, народностей и этнических сообществ.

Что должно лечь в основу кыргызской государственной идеологии?
К важнейшим детерминантам (предпосылкам) формирования государственной

идеологии в Кыргызстане можно отнести следующие факторы: сплоченность, дружба и
единство, консолидация народов и наций, проживающих на территории республики,
патриотическая и национальная честь, национальный дух, ответственность за этническое
(гражданское) согласие и сотрудничество, защиту страны,  ее территориальной
целостности и суверенитета, твердой политической воли и мудрости граждан, гуманизм,
толерантность и транспарентность, великодушие, гуманное отношение к природе,
сохранение  исторической памяти как кыргызов, так и всех других этносов, составляющих
единый народ Кыргызстана.

 Из вышеприведенных детерминант государственной идеологии вытекает: для
реализации ее платформы необходимо повысить образовательный уровень населения. В
контексте глобализации, социализации и гуманитаризации общественных отношений, т.е.
мы должны не только сохранять, но и многократно усилить и преумножать наш
нравственно-интеллектуальный потенциал. При этом следует, как «зеницу ока» беречь
вековечные морально-этические, этно-философские, политико-правовые и
межконфессиональные ценности, составившие духовно-нравственный стержень и нашего
национального и  государственного бытия в новом –  XXI   столетии.  Таким образом,
государственная  идеология Кыргызстана как программная платформа развития и форма
стратегической деятельности управленческих субъектов, должна охватить все сферы
общественной жизни республики.

В области экономики:
- государственная идеология должна выражать всеобщую экономическую

интеграцию (глобализацию) и национально-цивилизационную  самоидентификацию,
удачное слияние нашей страны в культурно – экономическую и информационную карту
мира.  Для этого необходимо динамизировать интеграционные процессы, особенно -
движение к внешнему миру.  Современный мир все больше становится не столько
сообществом правительств или государств,  сколько интеграцией экономик;

- идеология способствует формированию в стране предсказуемой рыночной  и
оптимальной экономической среды, обеспечивающей безопасность производителей,
бизнесменов от «подводных течений», всплесков торговой и коммерческой конъюнктуры
как  в ближнем, так и  дальнем зарубежье;

- государственная идеология адекватно отражает всеобщий культ частной
собственности, изобретательность в конкурентной среде, творчество везде и практицизм
во всем;

- идеология должна  включать в себя глубокое усвоение законов и тенденций,
истин современного экономического миропорядка с учетом перспективных реалий
диалектики рынка, а также в зависимости от форм собственности стоят взаимоотношения
общества с государством.

В социально-духовной сфере:
- государственная идеология по своей сути должна обеспечить равные права всех

этносов, составляющих народ нашей страны, развитие языков (прежде всего билингвизма)
и культур всех народностей, проживающих в Кыргызстане. Для этого необходимо
создавать такие  условия, чтобы все граждане  страны имели возможность овладеть и
пользоваться в общении государственным языком. Особое внимание должно быть
уделено дальнейшему  развитию кыргызской литературы, языка, изучению духовного,
фольклорного наследия  и великих эпосов;

- в аксиологической (ценностной) сущности государственной идеологии
Кыргызстана должно содержаться четкое понимание того, что развитие



общенациональной культуры – это необходимое условие экономического процветания и
внутренняя база для общего выживания;

- государственная идеология должна  способствовать развитию культа труда и
семьи, человека-труженика, духовной, нравственной и политической культуры;

- государственная идеология должна стать стратегическим ориентиром для
формирования высокого общественного (национального) самосознания,
гражданственности, ответственности граждан перед будущими поколениями, подлинного
Кыргызстанского  патриотизма и гуманизма.

В области политики:
- государственная идеология, осуществляя в правовой, политической

деятельности по регулированию общественных отношений и разрешению политических
противоречий способствует сохранению политической стабильности и национальной
безопасности в нашей стране, интересов государства в качестве одного из основных
институтов решения этих проблем;

- государственная идеология, выражая социально-политическую целостность,
должна обеспечить защищенность приоритетных ценностей и интересов граждан,
государства и общества в целом от внешних и внутренних  политических угроз;

- государственная идеология придает любому политическому процессу,
движению и их актам целесообразность  и аксиологическое содержание выступает
регулятором  использования государственной власти как  главного средства достижения
целей, поставленных социокультурными реалиями;

- государственная идеология создает объективную возможность выделить
особенности влияния глобальных и региональных проблем современности на социально-
политическую сферу кыргызского общества, сосредоточить усилия на монолитности и
развитии сознательного потенциала страны.

В области экологии:
- государственная идеология отражает гармонию человека, гражданского

общества с природой, базовые ценности устойчивого сбалансированного
коэволюционного развития социоприроды;

- в системе государственной идеологии особое место занимает не только экология
природного бытия, но и экология души  в контексте духовно-экологического развития
страны;

- государственная идеология, по своей сути, содержит в себе экологическое
мировоззрение  и культурно духовное возрождение этно-экологических ценностей, она
способствует формированию экологической стратегии и политики.

Таким образом, из всего изложенного вытекает однозначный вывод: для разработки
и реализации Концепции государственной идеологии Кыргызстана необходима
совместная работа разных политических направлений (партий), Парламента,
Правительства, НАН КР,  высших учебных заведений, НПО и широкое участие
гражданского сектора страны




