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В современном обществе для утверж-
дения самосознания народа крайне важное 
значение имеет понятие нации. Нация (от ла-
тинского natio – племя, народ) – это истори-
ческая общность людей, складывающаяся в 
процессе формирования общности их терри-
тории, экономических связей, языка, этниче-
ских особенностей культуры. Она может рас-
сматриваться как высшая форма этнических 
объединений, причем способная возникнуть 
только на стадии капитализма. Кроме того, 
следует учитывать, что одним из обязатель-
ных условий возникновения нации является 
наличие у соответствующих этносов соб-
ственной государственности.

Если, теперь, вести речь об истории фор-
мирования киргизской нации, то важным эта-
пом в этом процессе необходимо признать 
произошедшее в XVI в. объединение всех 

племен в два «крыла» (традиционное деление 
тюркских кочевников). Однако в связи с по-
следующими событиями киргизы не имели 
возможности закрепить этот результат и не 
смогли добиться более прочного объедине-
ния, тем более что таковое не было подкре-
плено соответствующим уровнем социально-
экономического развития. И поскольку 
социальный гнет порождает общие интересы 
у дискриминируемой общности, способствуя 
ее сплочению, то делается объяснимой ситуа-
ция с киргизскими племенами, которые испы-
тывали двойное давление – со стороны мест-
ных баев и со стороны правителей Коканда. 
Возмущение против правителей сплотило 
киргизов, которые решили бороться против 
несправедливости и приняли решение искать 
поддержку у Российской империи.

С распадом в XIX в. Кокандского ханства 
и присоединением к Российской империи у 
расселенных на территории современного 
Кыргызстана народов наступил переломный 
момент, связанный со сменой образа жизни, 
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а именно – с кочевого на оседлый. Это вызва-
ло изменения, соответственно, и в сознании 
народа, и в кочевом культурном наследии. 
Между тем, колониальная политика цариз-
ма, территориальная раздробленность и го-
сподство феодальных отношений тормозили 
консолидацию киргизских племен. В составе 
же Советского союза киргизам было обеспе-
чено не просто более динамичное развитие, 
а в первую очередь – физическое сохранение 
самого этноса.

Действительным началом националь-
ной государственности киргизского народа 
следует считать образование в 1924 г. Кара-
киргизской автономной области в составе 
РСФСР (тем самым была хотя бы ликвиди-
рована территориальная раздробленность), а 
в 1926 г. – ее преобразование в Киргизскую 
АССР. Ликвидация всеобщей безграмотности 
у киргизов способствовала улучшению каче-
ства культуры и жизни в целом. Развивался 
также национальный язык, была создана кир-
гизская письменность, составлены учебные 
пособия, язык стал объектом научного изуче-
ния. Далее, после соответствующих преоб-
разований еще и социально-экономической 
жизни, киргизы стали не просто составной 
частью советского народа, а обрели практиче-
ски все необходимое для создания своей соб-
ственной нации.

После обретения Кыргызстаном сувере-
нитета (в 1991 г.) проблема формирования 

киргизской нации своей актуальности не 
утратила. С переходом на современные ры-
ночные отношения в стране появилось мно-
жество новых проблем, среди которых развал 
экономики стал едва ли не самой главной, а 
политический разлад со всеми его «револю-
циями» – адекватным отражением действи-
тельного положения нации. И современные 
киргизы, под влиянием глобализации, без-
условно, утрачивающие свое исторически 
духовное наследие, тем не менее все более 
ориентируются на безликие западные ценно-
сти, на практике предпочитая происходящий 
от этих ценностей материальный комфорт, а 
не сохранение всевозможных «традиций и 
обычаев». В результате задача формирова-
ния киргизской нации все чаще сводится к 
проблеме национального языка, решаемой, 
к тому же, отнюдь не всегда корректно и в 
требуемом для подлинного развития нации 
направлении.
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