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КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ  

Апсаматова Э. Дж., Бишкек (Кыргызстан) 

Аннотация. Данная работа анализирует проблему кризиса 
идентичности и вызовы, связанные с духовной безопасностью в 
современных культурах и цивилизациях. В статье акцентируется 
внимание на кризисе идентичности, вызванном быстрыми 
изменениями в современном мире, массовой миграцией, ростом 
трансграничных связей и культурного плюрализма. Автор выделяет 
главные факторы, влияющие на формирование идентичности, такие 
как социальная среда, образование, семья, религия и средства 
массовой информации. Рассмотрено, как эти факторы могут быть 
затронуты кризисом и как это может привести к потере 
самоопределения и неприятию собственной культуры. Также в 
статье обсуждаются проблемы духовной безопасности, связанные с 
отсутствием четких ценностей, нравственных ориентиров и 
духовной поддержки. Автор выделяет роль религии и традиционных 
ценностей в обеспечении духовной безопасности и аргументирует, 
что их утрата может привести к отчужденности, апатии и 
духовной пустоте. Статья призывает к развитию межкультурного 
диалога, уважению к различиям и поддержке традиционных 
ценностей в современном обществе. Автор отмечает, что только с 
учетом этих факторов можно преодолеть кризис идентичности и 
обеспечить духовную безопасность в современном мире. 
Ключевые слова: идентичность, кризис идентичности, духовность, 
духовная безопасность, современность, культура и цивилизация 

IDENTITY CRISIS AND PROBLEMS OF SPIRITUAL SECURITY IN THE SPACE 
OF MODERN CULTURES AND CIVILIZATIONS 

Apsamatova E.J., Bishkek (Kyrgyzstan) 

Abstract. This work analyzes the problem of identity crisis and challenges 
associated with spiritual security in modern cultures and civilizations. The 
article focuses on the identity crisis caused by rapid changes in the modern 
world, mass migration, the growth of cross-border connections and cultural 
pluralism. The author identifies the main factors influencing the formation 
of identity, such as the social environment, education, family, religion and the 
media. It is considered how these factors can be affected by a crisis and how 
this can lead to a loss of self-determination and rejection of one's own culture. 
The article also discusses the problems of spiritual security associated with 
the lack of clear values, moral guidelines and spiritual support. The author 
highlights the role of religion and traditional values in ensuring spiritual 
security and argues that their loss can lead to alienation, apathy and 
spiritual emptiness. In conclusion, the article calls for the development of 
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intercultural dialogue, respect for differences and support for traditional 
values in modern society. The author notes that only taking into account 
these factors can one overcome the identity crisis and ensure spiritual 
security in the modern world. 
Keywords: identity, identity crisis, spirituality, spiritual security, modernity, 
culture and civilization 
 
Глубокий кризис идентичности, который переживает современное 

общество, отражается на всех сферах жизни человека. Бытие 
становится более сложным и неоднозначным, и люди все чаще 
обращаются к фундаментальным вопросам: «Кто Я?» и «Кто Мы?» в 
поисках своих идентификационных оснований [1, с. 35‐39]. 
Идентичность – это осознанное и устойчивое ощущение самости, 
привязанности и принадлежности к определенной группе или 
общности. По Э. Эриксону идентичность есть субъективное ощущение 
своей самотождественности [6, с. 17]. В современном обществе 
идентичность испытывает постоянное напряжение, так как индивида 
окружают разнообразные технологии, глобальные процессы и 
культурные влияния, которые размывают традиционные рамки и 
стандарты. 

Вопрос о собственной идентичности становится особенно важным, 
когда индивид пытается определиться во взаимодействии с другими и 
миром в целом. Личностная идентичность требует внутреннего 
рассмотрения, самопознания и осознания своих ценностей, стремлений 
и целей. Коллективная идентичность, или идентичность группы, 
требует определения своего места и роли в обществе, признания и 
приема других культур и мировоззрений [1, с. 35‐39]. 

Однако, в условиях современности, где границы становятся все 
более размытыми и многообразие культур и мнений возрастает, 
нахождение ответов на вопросы идентичности становится сложным. 
Это вызывает неуверенность, страх перед потерей своего места, 
потерей самого себя, что может проявляться в виде кризисов и 
нестабильности в различных аспектах жизнедеятельности. 

Решение кризиса идентичности требует осознания и принятия 
этой неопределенности и необходимости постоянного рефлексивного 
переосмысления. Важно строить идентичность на основе собственных 
ценностей, а также на учете разнообразия и взаимодействия с другими 
индивидами и культурами. Признание и уважение чужой идентичности 
становится ключевым элементом создания гармоничного и 
устойчивого общества. В этом плане примечательным является 
замечание З. Баумана, который отмечает, что «впечатляющее 
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возрастание интереса к обсуждению идентичности может сказать 
больше о нынешнем состоянии человеческого общества, чем известные 
концептуальные и аналитические результаты его осмысления» [2, 
с. 176]. Так, вопросы идентичности становятся важным философским 
камнем преткновения, который требует глубокого осмысления и 
понимания современной динамики реальности. 

Кризис идентичности и проблемы духовной безопасности стали 
значительными вызовами в современных культурах и цивилизациях. 
Разрушение традиционных ценностей, ускоренный темп жизни и 
воздействие массовых медиа привели к потере самоопределения и 
уверенности в своем месте в мире. К основным причинам кризиса 
идентичности в пространстве современных культур и цивилизаций 
можно отнести следующие: во‐первых, одной из причин кризиса 
идентичности является глобализация [4, с. 58]. В современном мире, где 
информация и коммуникация доступны в любое время и в любом месте, 
людям предоставляется широкий спектр вариантов и выборов. Однако, 
это также приводит к потере устоявшихся стереотипов и норм, что 
может вызывать неуверенность в том, кем мы являемся и куда мы 
движемся. Во‐вторых, еще одним фактором, влияющим на кризис 
идентичности, является утрата традиций и ценностей. С ростом 
секуляризации и уходом от религиозных традиций люди часто 
ощущают потерю связи с прошлым и источниками своей духовности [7, 
с. 22]. Это может вызывать чувство беспокойства и потери смысла 
жизни. В‐третьих, конкуренция и сравнение с другими также играют 
свою роль в кризисе идентичности. Социальные сети и массовые медиа 
предлагают постоянное сравнение с другими людьми, подчеркивая 
сильные стороны других и игнорируя собственные достижения. Это 
может вызывать низкую самооценку и расстройство на уровне личной 
идентичности. 

Особо следует выделить проблемы духовной безопасности, 
связанные с кризисом идентичности. Духовная безопасность 
определяется как ощущение внутренней гармонии и спокойствия, 
основанное на присутствии и понимании более глубоких духовных 
аспектов жизни. Эта безопасность может быть нарушена в результате 
потери идентичности и чувства связи с чем‐то более высоким. 

Одним из способов борьбы с кризисом идентичности и 
проблемами духовной безопасности является поиск смысла в жизни. 
Люди должны задать себе вопрос, что действительно важно для них, и 
что придает смысл и цель их существованию. Это может быть связано с 
личными ценностями, религиозностью или духовностью. 
Восстановление связи с традициями и ценностями также может помочь 
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в переживании кризиса идентичности. Возможно, это означает 
изучение своих корней и культурного наследия, обращение к своим 
религиозным убеждениям или нахождение общности со своим 
сообществом. Наконец, важно осознавать, что кризис идентичности и 
проблемы духовной безопасности являются нормальными частями 
современного общества. Многие люди сталкиваются с похожими 
вызовами, и важно поддерживать и помогать друг другу в этом 
процессе. 

М. Кастельс по данному поводу отмечает, что «в исторический 
период, характеризуемый широко распространенным 
деструктурированием организаций, делегитимацией институтов, 
угасанием крупных общественных движений и эфемерностью 
культурных проявлений, идентичность становится главным, а иногда и 
единственным источником смыслов». При этом «люди все чаще 
организуют свои смыслы не вокруг того, что они делают, но на основе 
того, кем они являются, или своих представлений о том, кем они 
являются» [3, с. 27]. 

Идентичность обычно определяется как субъективное ощущение 
собственной принадлежности к определенной группе или культуре. 
Она может основываться на различных факторах, таких как язык, 
национальность, религия и этническая принадлежность. Идентичность 
может служить важным аспектом личности и стать основой для 
формирования ценностей, убеждений и поведения. С другой стороны, 
духовная безопасность связана с чувством уверенности и гармонии 
внутреннего мира человека. Она может включать в себя способность 
справляться с жизненными трудностями, находить смысл и цель в 
жизни, а также иметь поддержку и взаимодействие с другими людьми. 
Духовная безопасность может проявляться в эмоциональной 
стабильности, балансе между физическим и психическим состоянием, а 
также способности развивать внутренний рост и самосознание. 

Однако, идентичность и духовная безопасность не всегда идут 
рука об руку. Например, люди, которые сталкиваются с кризисом 
идентичности, могут испытывать неуверенность, стресс и тревогу, что 
может оказывать отрицательное влияние на их духовную безопасность. 
Некоторые исследования связывают негативное восприятие своей 
идентичности с увеличенным риском развития психических проблем, 
таких как депрессия и тревога. С другой стороны, положительное 
укрепление и признание собственной идентичности может 
способствовать улучшению духовной безопасности. Это может 
включать в себя процесс самопознания, обучение собственным 
ценностям и верам, а также нахождение поддержки и принадлежности 
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к сообществу, которое разделяет и поддерживает твои идеалы и 
ценности. 

Таким образом, соотношение понятий «идентичность» и 
«духовная безопасность» может быть сложным и индивидуальным, и 
может быть влиянием множества факторов, включая личный опыт, 
социальное окружение и культурные условия. Важно обратить 
внимание на эти взаимосвязи и посвятить время и усилия для 
поддержания и развития обоих аспектов в жизни. 

Работа В. Хёсле «Кризис индивидуальной и коллективной 
идентичности» является актуальным и глубоким исследованием 
проблемы идентичности в современном мире [5]. Автор анализирует 
различные аспекты кризиса идентичности, рассматривая его как 
субъективный и объективный феномены. Хёсле исследует 
индивидуальную и коллективную идентичность через призму 
социокультурного контекста, идентичности национальной, 
религиозной и гендерной. Он подчеркивает, что в современном 
обществе все чаще возникают конфликты между различными 
идентичностями, что ведет к кризису. Автор также указывает на 
различные факторы, которые могут способствовать этому кризису, 
такие как миграция, медиаинформация и культурные перемены. 

Хёсле обращает внимание на то, что кризис идентичности может 
привести к различным последствиям, в том числе эскалации насилия и 
конфликтов, росту национализма и ксенофобии, а также повышению 
уровня страдания и тревоги у индивидов. Он предлагает ряд стратегий 
и рекомендаций для преодоления этого кризиса, таких как создание 
пространства для диалога и взаимопонимания между различными 
культурами и группами, а также развитие межкультурных навыков и 
осознанности. 

«Прежде всего чрезвычайно важно, чтобы «я» признало, что 
отвергаемая им самость не является всецело отрицательной. Причина, 
в силу которой «я» столь сильно призирает самость – именно их 
идентичность, – указывает  правильное направление. Признание 
«я» недостатков самости следует видеть в положительном свете: 
поскольку данное признание следует считать положительным 
достижением «я», относящего к этой самости, последняя не может быть 
совершенно неисправима и безнадежно дурна; в противном случае «я» 
никогда не могло бы почувствовать отвращения к ней. Испытываемое 
«я» отвращение является зачатком новой идентичности и именно 
благодаря пониманию им того, что это отвращение не может быть 
полностью оправданным, будь оно даже разумным, ибо, будучи 
разумным, оно представляет собой нечто положительное» [5, с. 121]. 
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Одной из главных причин кризиса идентичности в современном 
обществе также является рост секуляризации и установка на 
индивидуализм. Современное общество характеризуется все большим 
разнообразием ценностей, отсутствием единого источника истины и 
ориентации на свободную выборочность. В результате возникает 
ситуация, когда отсутствует ясное представление о том, что именно 
определяет личность каждого человека. 

Идентичность в пространстве современных культур и 
цивилизаций становится более усложненной и растерянной. С одной 
стороны, человек живет в мире возможностей и свободы выбора, с 
другой стороны, он часто испытывает неуверенность и понимает, что 
они (люди – пояснение мое – Э. Дж.) никуда не привязаны. Отсутствие 
стабильности и непостоянство становятся нормой, что в свою очередь 
вызывает чувство неуверенности и потерю целостности. 

Кризис идентичности в постиндустриальное общество особенно 
ощущается в сфере труда. Работа уже давно перестала быть основным 
источником идентичности для многих людей. Растущая 
нестабильность на рынке труда, неопределенность будущего, 
неясность карьерных путей – все это способствует потере человеком 
ощущения своей идентичности и привязанности к определенной роли. 
Однако, следует подчеркнуть, что кризис идентичности может быть 
преодолен. Главное – это осознание и понимание своих собственных 
ценностей и жизненных приоритетов. Важно находить смысл в 
собственной самореализации и строить свою идентичность не на 
основе внешних факторов, а на основе собственных убеждений и 
стремлений. 

Следует также рассмотреть взаимосвязь между современными 
формами цивилизации и ее влиянием на духовную безопасность 
человека. Нужно подчеркнуть, что в период быстрого технологического 
прогресса и глобализации человечество сталкивается с новыми 
вызовами, которые могут угрожать традиционным ценностям и устоям 
современного общества. Следует обратить внимание на то, что рост 
научно‐технического прогресса и коммерциализации повлияли на 
мировую динамику, создавая впечатление избыточности и 
неуравновешенности в человеческом существовании. Этот процесс 
оказывает отрицательное воздействие на духовную сферу, уводя 
человека от истинных ценностей и принципов справедливости. 

Так, современные формы цивилизации не всегда способствуют 
развитию и укреплению духовной безопасности. В условиях быстрого 
технического прогресса и информационного изобилия человек часто 
оказывается под влиянием массовой культуры, в которой преобладают 
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поверхностные ценности и потребительский образ жизни. Необходимо 
выработать стратегии для защиты и укрепления духовной 
безопасности в современной цивилизации. Призыв к осознанности и 
критическому мышлению, к развитию духовных ценностей и этики, а 
также к поиску баланса между материальным и духовным – 
неоспоримые условия преодоления кризиса идентичности в 
пространстве современных культур и цивилизаций. Так, духовная 
безопасность выступает основой для гармоничного развития и 
прогресса. Сохранение и укрепление духовных ценностей является 
важной задачей для общества и каждого индивида.  

В свете быстрого развития современных культур и цивилизаций 
существует все более явная проблематика кризиса идентичности и 
проблемы духовной безопасности. Современный мир охвачен 
информационным потоком, различные ценности и идеалы 
сталкиваются в пространстве модернизации и глобализации. Именно в 
такой ситуации важно обратить внимание на такие вопросы. 

Кризис идентичности ощущается на всех уровнях: от 
индивидуального до коллективного. Люди в пространстве 
современных культур и цивилизаций сталкиваются с 
неопределенностью и неуверенностью в своих ценностях, 
идентификации и роли в обществе. Сложные социальные изменения, 
противоречивые информационные потоки и сравнения с другими 
структурами и культурами заставляют людей задуматься над тем, кто 
они такие и кому они принадлежат. 

Вместе с тем, проблема духовной безопасности в современном 
пространстве стала крайне актуальной. Ускорение жизни, сокращение 
времени на размышления и интенсивный ритм работы оставляют 
людей без возможности обратиться внутрь своего сознания, провести 
рефлексивные сессии и найти внутренний покой. Это приводит к 
нарушению баланса и гармонии в жизни, а, в конечном счете, к 
неполноценному развитию личности и общества в целом. 

Для решения проблем кризиса идентичности и духовной 
безопасности в пространстве современных культур и цивилизаций 
необходимо создать условия для личного роста, самоанализа и 
размышлений. Это может быть достигнуто через укрепление и 
развитие идентичности, путем обмена опытом и восприятием своего 
места в коллективе, культуре и обществе в целом. Важно также 
обратиться к духовным практикам, которые способствуют укреплению 
духовной безопасности и гармонии. Регулярная медитация, обретение 
покоя внутри себя и поиск осознанности способны помочь людям 
справиться с современными вызовами и трудностями. 



35 

Таким образом, проблемы кризиса идентичности и духовной 
безопасности в пространстве современных культур и цивилизаций 
требуют глубокого понимания и сознательных усилий. Они связаны с 
изменяющимся миром, в котором мы живем, и требуют пристального 
внимания со стороны общества, индивидов, исследователей и 
практиков. Только через совместные усилия могут быть решены эти 
проблемы и обеспечена стабильность и гармония в современной 
реальности. 
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О РОЛИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В РЕШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОПРОСА В СИНЬЦЗЯНЕ В 1933‐1941 ГГ. 

Бармин В. А., Барнаул, Россия 
 Аннотация. История территории современного Синьцзян-
уйгурского автономного района, в составе Китая известного на 
протяжении почти двух веков под названием провинции Синьцзян, 
характеризуется вплоть до 50-х гг. ХХ века постоянной борьбой, 
проживающих здесь многочисленных коренных народов за свою 
национальную независимость и создание собственной 
государственности. Именно национальный вопрос стоял в центре 
крупнейших повстанческих движений народов против китайской 
администрации в новейшее время (1931-1934 и 1944-1949 гг.). 
Активное участие в обозначенных событиях принимал Советский 


