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ПРЕДИСЛОВИЕ

Научно-экспертная группа Ассамблеи народа Казахстана 
г. Алматы совместно с Институтом философии, политологии и 
религиоведения КН МОН РК, при поддержке КГУ «Қоғамдық 
келісім», 4 декабря 2019 года провела в Доме Дружбы города 
Алматы VIII городскую научно-практическую конференцию 
НЭГ АНК г. Алматы «Теоретико-методологические основания 
новых идентификационных подходов статьи «Семь граней Ве-
ликой степи»». Форум ученых-гуманитариев и представите-
лей общественности в лице городских этнокультурных объ-
единений АНК был посвящен анализу вопросов дальнейшего 
развития и совершенствования казахстанской модели форми-
рования национальной идентичности. 

Выход в ноябре 2018 года в свет статьи Елбасы Нурсултана 
Назарбаева «Семь граней Великой степи» стал крупным со-
бытием в политической, научной и культурной жизни Казах-
стана. В статье ставится вопрос о модернизации историческо-
го сознания Казахстана, его трансформации в соответствии с 
целями национального развития полиэтнического общества. 
Вопросы культурного развития казахстанского общества, ухо-
дящие своими корнями в номадическое прошлое казахов, 
задачи актуализации культурных традиций с позиций сегод-
няшнего дня активно обсуждаются в современном казахстан-
ском обществе. 

Конференция, ставила своей целью обсуждение влияния 
казахской культуры и истории на современное национальное 
строительство, поиск новых методологических подходов в из-
учении формирования казахстанской идентичности. Тема по-
иска культурно-исторических корней в формировании совре-
менной национальной идентичности актуальна не только для 
Казахстана, но и для многих стран мира, в частности, для стран 
Восточной Европы. К проблематике изучения взаимосвязи 



4

Теоретико-методологические основания новых идентификационных...

вопросов истории и теории национального строительства и 
модернизации общественного сознания проявили большой 
интерес известные зарубежные историки и политологи, опу-
бликовавшие свои статьи с результатами исследований в дан-
ном сборнике материалов конференции.

Историческое сознание имеет большое значение для фор-
мирования общественного сознания. Годом ранее, в ноябре 
2017 г. Н.А. Назарбаев в статье «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» обосновал необходимость модернизации обще-
ственного сознания Казахстана, обратив внимание на то, что 
отход в ее процессе от традиционных ценностей и символов 
опасен потерей связи общества со своей национальной куль-
турой. Успешная модернизация невозможна без укрепления и 
развития национальной культуры. «Первое условие модерни-
зации нового типа, – указывает Н.А. Назарбаев в данной статье 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», – 
это сохранение своей культуры, собственного национального 
кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук».

В сегодняшнем мире стало аксиомой, что развитие нацио-
нальной культуры возможно только через ее вхождение в ми-
ровую, глобальную культуру. Вхождение в мировую культуру 
позволяет национальной культуре оставаться современной, 
ориентироваться на ее передовые образцы, пользоваться ими. 
К этому сегодня стремятся все национальные культуры, и это 
позволяет им говорить на общем языке мировой культуры. 

Изоляция пагубно сказывается на развитии национальной 
культуры, даже для развитых культур с древними корнями. Об 
этом говорит опыт Японии, которая около 300 лет находилась 
в изоляции, закрыв свои торговые порты и культурные ворота 
от остального мира. В XX веке идеологическую изоляцию от 
Запада устроил себе СССР. В годы холодной войны эта изоля-
ция превратилась в «железный занавес», наглухо отгородив-
ший огромную страну от остального мира. 

Естественно, за «железным занавесом» оказался и Казах-
стан как часть СССР. Это пагубно отразилось на развитии Ка-
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захстана, его языка и культуры, ведь казахи как нация всегда 
отличались открытостью и готовностью к взаимодействию с 
другими народами и культурами. Активное участие казахов 
в формировании мирового цивилизационного процесса на 
просторах Евразии осуществлялось через культурное вза-
имодействие с другими народами. На это не раз указывал                   
Н.А. Назарбаев, отметивший на ХХ сессии Ассамблеи народа 
Казахстана: «Мы никогда не развивались в стороне от миро-
вого цивилизационного процесса! Более того – наши предки 
сами формировали этот мировой процесс! Национальная 
история казахов, их этногенез должны рассматриваться как 
единый неразрывный процесс на продолжении тысячеле-
тий. В этом контексте современный Казахстан закономерно 
предстает одним из ключевых исконных наследников великих 
степных цивилизаций. Казахстан никогда не был в изоляции. 
Поэтому в истории как учебной дисциплине должны быть до-
стойно отражены процессы культурного и экономического 
взаимодействия казахов и других народов».

Независимость открыла Казахстану окно в глобальный 
мир. Казахстан с помощью политики открытости и поддерж-
ки мультикультурности получил беспрепятственный доступ в 
мировую культуру, и сделал казахскую культуру частью миро-
вой культуры сняв идеологические и иные барьеры для вклю-
чения страны в глобальный культурно-исторический процесс. 

Решающее значение для понимания культуры казахского 
народа имеет его принадлежность к семье тюркских народов 
и кочевая социальная организация. Этнокультурное лицо и 
уникальное своеобразие казахского народа было заложено, 
именно, в кочевой период его истории. Исторически в Евро-
пе, Китае, на Ближнем Востоке тюркский мир воспринимался 
как кочевой мир, поскольку этногенез всех тюркских народов 
в евразийских степях связан с феноменом кочевничества. В 
дальнейшей истории тюркского мира происходил постепен-
ный переход входящих в него народов с кочевого образа жиз-
ни на оседлый.  Разные тюркские народы перешли на оседлый 



6

Теоретико-методологические основания новых идентификационных...

образ жизни в разный период своей истории, некоторые рань-
ше, некоторые позже.

Географически тюркский мир растянулся от Байкала 
до Средиземного моря, и казахские земли занимают в этом 
пространстве срединное положение от Алтайских гор до Ка-
спийского моря. Это земли аридной зоны евразийских степей, 
полупустынь и пустынь. Кочевое скотоводство можно рассма-
тривать как ответ на условия, диктуемые природно-географи-
ческим фактором, и притом ответ успешный, потому что из 
всех видов традиционного производящего хозяйства, именно, 
кочевое скотоводство смогло освоить и эксплуатировать по-
тенциальные ресурсы обширных экологических зон Казахста-
на. Даже в наши дни на необозримых равнинах Центральной 
Азии пастбищное скотоводство при круглогодичном выпасе 
является наименее ресурсозатратным и наиболее доходным 
видом хозяйства.

Эволюция Казахстана от кочевого общества к националь-
ному государству, протекавшая в течение XIX и XX веков, осу-
ществлялась под сильнейшим давлением внешних, чуждых 
для этого общества сил и очень далека от какой-либо органич-
ности. В этой истории было очень много трагических моментов 
как для казахского народа, так и его кочевой культуры. Форми-
рование казахской нации в условиях коммунистического ре-
жима и его национальной политики осуществлялось без учета 
уникальных особенностей казахской кочевой культуры, с усло-
вием ее полной социальной и ментальной переориентации в 
контексте преодоления «культурной отсталости» казахов.

В советский период кочевой образ жизни казахского этноса 
рассматривался коммунистическим режимом как главная при-
чина его отсталости. Чтобы преодолеть эту отсталость, режим в 
рамках своей национальной политики начал осуществлять се-
дентаризацию казахов, одномоментно переведя их на оседлый 
образ жизни в начале 1930-х гг. Казахстан против своей воли 
оказался вовлеченным в революционный эксперимент, закон-
чившийся катастрофическими последствиями для казахского 
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народа. Н.А. Назарбаев в своей статье «Болашаққа бағдар: Ру-
хани жаңғыру» указывает на четыре трагедии ХХ века для казах-
ского народа: «Во-первых, был сломан естественный путь наци-
онального развития и навязаны чуждые формы общественного 
развития. Во-вторых, нанесен страшный демографический удар 
по нации. Удар, который сказался на протяжении целого сто-
летия. В-третьих, едва не были утрачены казахский язык и куль-
тура. В-четвертых, территория Казахстана превратилась во мно-
гих регионах в территорию экологического бедствия». 

С обретением независимости Казахстану представилась 
долгожданная возможность для реализации собственной уни-
кальной модели национального строительства, придающей 
интегративное значение в этом процессе языку и культуре 
титульной нации. Актуальной стала необходимость повыше-
ния престижа казахского языка и культуры в формировании 
единой нации будущего. Практика показывает, что для этого 
недостаточно принять закон, утвердить государственную про-
грамму развития языков, внедрить казахский язык в систему 
образования и другие административные процедуры. Невоз-
можно декретом заставить население полюбить отдельный 
народ, его культуру и язык, если они воспринимаются ими 
как недостаточно востребованные. Для того чтобы модерни-
зировать мировоззрение полиэтничного народа, требуется со-
вместная работа по осмыслению единых подходов в понима-
нии общей истории, роли в этом процессе государственного 
языка и языков всех этносов. Требуются новаторские методы 
и подходы, связанные с переосмыслением роли историческо-
го сознания, исторической и символической памяти, расши-
рения, сближения и углубления элементов их культурного и 
психологического восприятия и диалога. 

Необходимо, прежде всего, изменить отношение к ко-
чевому образу жизни казахов. Это ключевой вопрос для по-
нимания казахов, их истории и культуры. На первый взгляд 
кажется, что этот вопрос имеет сугубо историческое значение 
и не связан с современными казахами и народом Казахстана. 
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Сегодня казахи не ведут кочевой образ жизни, за годы незави-
симости они все больше превращаются в урбанизированную 
нацию, составляя большинство в столице, небольших городах 
и областных центрах страны. Но с самого начала своего этно-
генеза в степях Евразии казахи сформировались как кочевой 
народ и оставались таковыми много веков. Именно кочевниче-
ство было главным критерием самоопределения казахов как 
нации на протяжении долгого времени. 

В целях модернизации исторического сознания автор ста-
тьи «Семь граней Великой степи» Н.А. Назарбаев предлагает 
казахстанскому обществу совместную работу над реализаци-
ей шести национальных проектов: «Архив-2025», «Великие 
имена Великой степи», «Генезис тюркского мира», «Музей 
древнего искусства и технологий Великой степи», «Тысяча лет 
степного фольклора и музыки», «История в кино и на теле-
видении», призванных сформировать позитивный взгляд на 
собственную историю не только у этнических казахов, но и у 
всего полиэтнического населения страны. Тем самым модер-
низация исторического сознания повысит престиж казахской 
культуры и языка среди всех народов Казахстана и выведет на 
новый уровень национальное строительство в нашей стране.

Сможет ли казахская идентичность в жестких условиях 
глобализации, попытаться как мечтал казахский просвети-
тель Ч. Валиханов, жить «по законам родным, под которым 
человек вырос и воспитывался»? Западные и казахстанские 
авторы вышедшего в 2016 году в Лондоне научного сборника 
«Казахстан в процессе становления. Легитимность, символы 
и социальные перемены» сходятся в том, что казахстанскому 
правительству в политике национального строительства пока 
удается виртуозно удерживать баланс «транснациональной 
«евразийской» культурной идентичности в сочетании с граж-
данской «казахстанской идентичностью» и одновременной 
поддержкой «казахской» этничности. Тем не менее, многие 
авторы задаются вопросом: как в этом ценностном конгломе-
рате, в будущем, будут взаимодействовать русско-советские, 
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казахские этнические и западные космополитические ценно-
сти? Смогут ли они сплавиться в едином «плавильном котле» 
и создать единое «воображаемое сообщество» общенацио-
нальной идентичности?

Гзавье Аллез, историк из Франции, изучающий историю 
Казахстана XIX-XX вв. и открывающий своей статьей наш 
сборник рассматривает методологические инструменты, с по-
мощью которых возможно взглянуть по-новому на историю 
казахов и Казахстана. Он обращается к казахстанским исследо-
вателям с идеями междисциплинарного анализа речей, взгля-
дов, смыслов и отношений внутри казахской элиты прошло-
го, создававшей новые символы, смыслы и образы казахского 
«воображаемого сообщества». Должны зарождаться новые не-
обычные ракурсы исторического анализа, включающего в себя 
комплексный антропологический, этнологический, политоло-
гический и философский анализ. А для этого, считает француз-
ский автор: «нужно укреплять международное сотрудничество, 
чтобы казахстанская наука становилась еще более неотъемле-
мой частью международного исследовательского сообщества».

Восточноевропейские авторы из Польши и Грузии, в своих 
статьях нашего сборника задаются вопросами поиска нацио-
нальной идеи в истории и современности своих стран, переос-
мысления советского и постсоветского опыта национального 
строительства очень близкого по духу и вектору исследова-
ний нашей казахстанской проблематике. Казахской нации и 
казахстанскому обществу предстоит осмыслить и понять то 
место, которое историческая память народа, кочевая куль-
тура и ислам занимают и займут в будущем формировании 
многомерной модели казахстанской идентичности. Таков по-
жалуй общий вывод, объединяющий всех авторов сборника. 
В связи с этим хочется надеяться, что ставшая традиционной 
VIII городская конференция НЭГ АНК г. Алматы внесет свой 
скромный вклад в обсуждение теоретико-методологических 
аспектов модернизации казахстанской модели национально-
го строительства.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ 
В ИСТОРИИ КАЗАХОВ И КАЗАХСТАНА: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Гзавье Аллез

Исследования по Центральной Азии за пределами рос-
сийского и советского пространства претерпевали ущерб из-
за геополитической ситуации. Во время советского периода, 
Центральная Азия не была доступна для зарубежных иссле-
дователей, следовательно создавались значительные погреш-
ности в их работе. Эти предрассудки были еще более усилены 
идеологическими недостатками западной советологии. Неза-
висимость пяти постсоветских республик Центральной Азии 
не только открыла возможность для исследователей получить 
доступ к работе на местах, но и совершила «революцию в ар-
хивах», поставив под вопрос всю предыдущую работу с точки 
зрения результатов и методологии.

После 1991 года Центральная Азия стала новой областью 
исследований в Европе, США и Японии. Для европейских ис-
следований центральную роль сыграл Французский институт 
исследований Центральной Азии (IFEAC)1, открытый в 1993 
году в Ташкенте и теперь находящийся в Бишкеке. Он особен-
но помог исследователям и докторантам проводить длитель-
ные исследования на месте, что было необходимо для пере-
осмысления региона и его сложности. Были вовлечены все 
области общественных наук: археология, история, антрополо-
гия, этнология и география. Если в 1990-е годы публикации и 
предрассудки советского периода оставались очень значимы-
ми в этих исследованиях, новые подходы и результаты иссле-

1 https://ifeac.hypotheses.org/
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дований, проведенных с 1991 года, позволили заложить новые 
основы и открыть новые перспективы для изучения Централь-
ной Азии. 

Казахстан представляет собой особую ситуацию, связан-
ную с его историей и весом устаревшего концептуального на-
следия в отношении кочевых обществ. Необходимо отойти от 
представлений о кочевниках как об обществе без государства 
или предположить культурную иерархию. Также необходимо 
не пытаться разработать теорию, с целью продемонстриро-
вать противоположность колониальным или европейско-цен-
трированным концепциям, а думать о новых подходах.

Недавние исследования по Казахстану и Центральной 
Азии предпринимают попытки изменить ситуацию, ана-
логичную, но в противоположную сторону, эволюции этно-
графии и антропологии: эти дисциплины ранее были заре-
зервированы для незападных или « экзотических » обществ, 
а сегодня они все больше и больше принимаются для изуче-
нию многих сегментов западных обществ. Анализы власти, 
государства, политики, общества, воспроизводства элит, раз-
витые в социологии, антропологии и философии, постепен-
но применяются к изучению Казахстана. Это попытка понять 
казахское и казахстанское общество, как политическое сооб-
щество, образованное путем присвоения прошлого и которое 
эволюционировало на протяжении веков в действиях-реак-
циях с местными, региональными и мировыми событиями. 
Эти исследования отклоняются от застывших представлений 
казахского общества, которые например толкают некоторых 
авторов опираться на источники 19-го века для объяснения 
казахской истории 15-го или 16-го века. Идея также не в том, 
чтобы попытаться поставить казахстанское общество на одной 
из ступенек какой-нибудь искусственной шкалы человеческой 
эволюции.

Поэтому заданные вопросы касаются динамики полити-
ческих, социальных и культурных процессов в Центральной 
Азии, а не описанию якобы замороженных государственных 
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устройств или общественных институтов. Среди изученных 
тем, можно указать: какие формы политики преобладали или 
сосуществуют в настоящее время в Центральной Азии и в част-
ности в Казахстане. Наиболее представительным учреждени-
ем в этом смысле является институт ханов и ханство. Термин 
ханство был придуман в 17 веке в Европе, чтобы дать название 
определенной и неизвестной системе. Позже он был присвоен 
в Центральной Азии и звучал на казахском языке как хандық, 
но этот термин никогда не втречается в источниках Централь-
ной Азии до 19-го века. Особенно интересно задать вопрос о 
причинах продолжительности и устойчивости института ха-
нов, об эволюции его формы и его политической легитим-
ности в Центральной Азии. В статье, опубликованной в этом 
году в сборнике о восстании в Центральной Азии 1916 года, 
мы изучали эволюцию политического образа хана в казахском 
обществе в длительном времени1. Наш подход состоял в том, 
чтобы понять метод сопротивления казахов российской коло-
ниальной власти, а затем советизации в течение одного столе-
тия, а также эволюцию институтов характерных для ханства в 
этом контексте. Статус хана был отменен в первой половине 
19-го века, но выборы хана продолжались с глубокими изме-
нениями до начала 1930-х годов, прежде чем исчезнуть. Таким 
образом, мы задались вопросом, кого выбрали в качестве хана, 
каким был политический дискурс этих движений или даже 
общее казахсое восприятие ханства как государственного ре-
жима.

Также много работ посвящены противоречивым дискус-
сиям и деятельностям российских и советских администра-
ций и общественных огранизаций по поводу научного пони-
мания Центральной Азии, её обществ, истории её государств 

1 Xavier Hallez, Isabelle Ohayon, « Making political rebellion « primitive » : the 1916 
rebellion in the Kazakh steppe in long-term perspective (c.1840-1930) », in Aminat 
Chokobaeva, Cloé Drieu Alexander Morrison (eds.), The Central Asian revolt of 1916 : 
A collapsing Empire in the age of war and revolution (Manchester : Manchester U.P., 
2020), 256-288
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и коллективных представлений. Можно привести как пример 
недавние работы Яна Кэмпбелла, Елены Кэмпбелл, Алексан-
дра Моррисона и Йорна Хаппеля1. Некоторые исследования 
также направлены на отслеживание интеграции и участия 
казахов в процессах колонизации и советизации. Несколько 
книг о 1920-х и 1930-х годах исследовали эти вопросы: особен-
но работы Никкола Пьянчиола и Изабель Охайон2.

Особое внимание следует уделить книге Дэвида Снита, по-
скольку ее тема продолжает оставаться предметом интенсив-
ных дискуссий в международных научных кругах3. Его теория 
состоит в том, что у кочевых обществ Евразии была государ-
ственная форма, которую он связывал с формой олигархии, 
поддерживаемой аристократическими семьями и без госу-
дарственной машины или политического центра. Родопле-
менная система оказывается актом управления населением. 
Дэвид Снит пытается точно сместить вопрос о природе «ко-
чевых» государств и социальной структуре, организованной 
вокруг племен. Однако он не избегает трех подводных камней: 
строить новую политическую модель с основной целью раз-
рушить идею отсутствия государства среди кочевников; при-
менить выводы, основанные на монгольском примере для всей 
территории Евразии; и отсутствие учета динамики политиче-
ских институтов.

Центральное Азиатское пространство, в которое входит 
Казахстан как неразделимая часть, требует пересмотра пери-

1 Ian Campbell, Knowledge and the ends of Empire : Kazak intermediaries and Russian 
rule on the steppe, 1731-1917 (Ithaca & London : Cornell U.P., 2017) ; Elena Campbell, 
The Muslim question and Russian imperial governance(Bloomington : Indiana UP, 2015); 
Alexander Morrison, Russian rule in Smarkand (1868-1910): A comparison with British 
India (Oxford: Oxford U.P., 2008); Jörn Happel, (Stuttgart :Franz Steiner Verlag, 2010)
2 Niccolo Pianciola, Stalinismo di frontiera. Colonizzazione agricola, sterminio dei 
nomadi e costruzione statale in Asia centrale (1905-1936) (Roma : Viella, 2009) ; Isabelle 
Ohayon, La sédentarisation des Kazakhs dans l’URSS de Staline. Collectivisation et 
changement social (1928-1945) (Paris : Maisonneuve et Larose, 2006)
3 Sneath David, The headless state : aristocratic orders, kinship society and 
misrepresentations of nomadic Inner Asia (New-York : Columbia UP , 2007)
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одизации и самого восприятия изменений времени. Эта ра-
бота должна позволить включить в понимание региональной 
и локальной динамики, также транснациональные или даже 
глобализированные явления: например, золотой век ислама, 
монгольское завоевание, исламизация, европейский подъем 
в девятнадцатом веке: как Центральная Азия воспринимается 
в двух важных моментах: универсализм мусульманской экс-
пансии и западный модернизм? Каковы были политические, 
социальные и культурные последствия этих моментов для об-
ществ Центральной Азии и в частности, казахского общества? 
Дэвид Снит пытается сделать это с племенами или государ-
ством. Можно также подумать о форме генеалогии, которая 
занимает важное место среди казахов. Поперечная работа мо-
жет показать вероятные заимствования в своей форме через 
исламский мир или значительное влияние в ее концепции 
путем введения истории народов. Генеалогия всегда была ин-
струментом политической легитимности, и она развивалась 
одновременно с изменением требований этой легитимности.

Эти исследования требуют восприятия исторических явле-
ний по отношению к разным временам. Значительный вклад 
известного французского историка Фернана Брауделя в пол-
ной мере проявляется в Центральной Азии1 : Катрин Пужол 
показывает в одной из своих книг уместность подхода Брау-
деля для понимании региона2. Здесь говорится только о его 
методологии, а не о выводах Брауделя по историю Евразии. 
Браудель воспринимал историческую реальность как одно-
временное наличие различных продолжительностей : долгую, 
многовековую (эволюция ландшафтов, история человека в его 
отношениях с окружающей средой); медиана, которая может 
включать несколько десятилетий или даже столетий; и собы-
тие происходящий течение года или даже месяца. Историче-

1 Fernand Braudel, La Méditerranéé et le monde méditérranéen à l’époque de Philippe 
II (Paris : Armand Colin, 1949) ; Fernand Braudel, « La longue durée », Annales (13/4, 
1958), 725-753
2 Catherine Poujol, L’Asie centrale : au carrefour des mondes (Paris : Ellipses, 2013)
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ский анализ должен был сопоставим с различными ритмами, 
чтобы понять, что является структурным, конъюнктурным 
или просто обусловленным событиями. Этот подход означал 
открытость для междисциплинарности и, в случае Брауделя, 
особенно для географии. В контексте данного подхода сегодня 
все общественные науки должны быть мобилизованы.

Его подход должен сочетаться с работой Джейн Бербанк 
и Фредерика Купера об Империях1. Они рассматривали этот 
вопрос вокруг пяти основных тем: политика различий; им-
перские посредники; условное согласие между верностью и 
сопротивлением; имперское взаимодействие, имитация, кон-
фликт и трансформация; и имперские воображения. Эти два 
историка также составили таблицу политических реперту-
аров, которые империи использовали на протяжении веков. 
Эти темы и репертуары открывают перспективы для воспри-
ятия и анализа составных элементов истории Центральной 
Азии и казахов. Их работа также может помочь разработать 
элементы репертуара, характерные для степей, и лучше инте-
грировать циркуляцию знаний в исторический анализ через 
процессы присвоения, проницаемости и даже аккультурации.

Другая перспектива связана с подходами социальных и 
политических историй, которые в значительной степени за-
имствовали концепции, разработанные в социологии и антро-
пологии. После Второй мировой войны очень важная мысль 
была посвящена понятиям власти и государства. Речь идет не 
о том, чтобы проследить развитие этой научной дискуссии, а 
о том, чтобы представить некоторых авторов, которые оказали 
влияние или продолжают влиять на исторические исследова-
ния. Антрополог Пьер Кластр в своем исследовании «Обще-
ство против государства» перевернул обычную парадигму 
западного взгляда на сообщества коренных народов Южной 
Америки2. Он не считал эти общества примитивными в смыс-

1 Jane Burbank, Frederick Cooper, Empires in world history : Power and the politics of 
difference (Princeton : Princeton U.P., 2011)
2 Pierre Clastres, La société contre l’État (Paris : Editions de Minuit, 2011[1974])
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ле общества, которое еще не достигло достаточной сложности 
для разработки формы государства. Наоборот, он проанали-
зировал их, пытаясь понять, почему там не появилось ни од-
ного государства. Пьер Кластр, таким образом, выявил про-
извольные процессы, которые препятствовали его появлению, 
и его подход имеет тенденцию разрыва с концептуальными 
априори, чтобы искать другие более плодотворные фокусы 
анализа. Он также не попал в ловушку аналогий, назвав эти 
общества примитивным анархизмом или коммунизмом, но 
он сосредоточился на идее «обмена», столь важной для антро-
пологии. Соответственно, квалификация степной демократии 
для ханства приносит мало эвристических достижений.

Вторым особенно актуальным автором является Марк 
Абелес, французский антрополог1. Он разработал несколько 
концепций вокруг политики, которые я применил, в частно-
сти, в моем текущем исследовательском проекте по эволюции 
казахских политических практик и структур в колониальном 
периоде. К ним относятся «места политики» и «éligibilité - из-
бирательная приемлемость» (иными словами, эта концепция 
включает в себя все элементы или качества нужные, чтобы 
баллотироваться или быть избранным). С помощью его рабо-
ты, можно определить разные аспекты политической жизни 
Казахстана: 

1. Различные уровни политического ландшафта Казах-
стана (племена, роды, линейджи, семейные линии, отдельные 
лица) и их взаимодействие с официальными властями, инсти-
тутами и внешними политическими силами; 

2. Развитие политической географии, включая мобиль-
ность, социальные сети, солидарность и восприятие сообще-
ства; 

3. Политическое воображение и написание истории вли-
яют на отношения с колониальной и местной властью и от-

1 Marc Abélès, Le lieu du politique (Paris : Société d’ethnologie, 1983) ; Marc Abélès, 
Jours tranquilles en 89. Ethnologie politique d’un département français (Paris : Editions 
Odile Jacob, 1989)
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ражаются в устной литературе, генеалогических нарративах и   
различных публикациях.

Первый аспект касается трансформации элит, их отноше-
ний с населением, восприятия казахами этих элит и их роль. 
Это исследование направлено на то, чтобы прояснить условия 
избирательной приемлемости в казахстанском обществе: ме-
тоды выбора казахских представителей, трансформация вы-
борных должностей и их восприятие населением. В нем также 
анализируется интеграция казахов в российских академи-
ческих, административных и политических кругах, которые 
создали новую социальную группу под названием интелли-
генция. В этой группе государственные служащие и учителя 
составляли большинство. Дело в том, чтобы по-другому по-
ставить вопрос о формировании казахского национального 
движения, то есть наблюдать, как интеллигенции и религи-
озным кругам удалось интегрировать политический процесс, 
управляемый племенными или родословными практиками. 
Какая социальная и политическая роль отводилась каждому 
компоненту казахского общества, чтобы противостоять экзо-
генной власти? Какие стратегии были разработаны полити-
ческими элитами для поддержания своего авторитета? Как в 
колониальном режиме российские политические дискурсы и 
политическое управление повлияли на эти стратегии и разви-
тие конкретного казахского политического движения? Каковы 
были политические последствия административного деления, 
введенного царским режимом? Эти вопросы касаются связи 
между преемственностью и разрывом в казахском обществе и 
его способностью адаптироваться к «современности»1.

Важная часть должна быть посвящена просопографии ка-
захстанских деятелей этого периода с целью восстановления 
социальных сетей и понимания взаимодействия между казах-

1 Xavier Hallez, « Du statut d’allogène à celui de citoyen soviétique : La route des Kazakhs 
vers une autonomie politique 1905-1920 », in Poujol Catherine (dir.), « Le Kazakhstan en 
mutation : les steppes kazakhes entre colonisation et soviétisation (1800-1920) », Cahiers 
d’Asie centrale, n°23(2014), 275-342
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станским обществом и царской администрацией. Эта работа 
направлена на изучение разных форм сетей (многополярных, 
иерархических, динамичных, стабильных...) и их последствия 
(ограничения, солидарность, поддержка, ресурсы...). Очевид-
но, что привязанность к родословной линии осталась основ-
ным требованием для любого казахского политического де-
ятеля, но иерархия внутри родословной линии изменилась. 
Особое внимание уделяется образовательным и карьерным 
путям. Исследование «реляционных данных» также предна-
значено для выявления межрегиональных связей и диалога 
между постоянством и трансформацией казахстанского поли-
тического сообщества.

Регионы Казахстана были завоеваны в разное время, и по-
этому изменился способ их интеграции в царскую империю. 
Большая работа по всем регионам Казахстана предлагает 
более сложный взгляд как на имперскую политику, так и на 
различные реакции завоеванных. Идея состоит в том, чтобы 
сформулировать казахскую и царскую политическую геогра-
фию. Эти географические вопросы анализируют связи, соли-
дарность и восприятие сообщества: признавать колониальное 
правление или нет; предложить место казахам в Российской                  
империи. Тем не менее, принцип казахской общины суще-
ствовал и был принят всеми политическими деятелями. Мож-
но задаться вопросом о том, какова реальность в идее казах-
ского политического сообщества.

Интеграция в Российскую империю изменила политиче-
ское родоплеменное функционирование. Российская власть 
стремилась территориально разделить племена, чтобы осла-
бить их, не предлагая никакой новой политической альтер-
нативы. Этнографические материалы были использованы 
для административного деления с целью умиротворения на-
селения и осуществления контроля над завоеванной терри-
торией. Неопределенность царской политики в отношении 
разграничения административных образований и участия 
казахов в этих различных процессах изменила политическую 
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географию казахских степей. Границы являются центральным 
элементом как для диссоциации казахов и других групп на-
селения, населяющих эти территории, так и для восстановле-
ния социальной структуры казахов. Аграрный вопрос на про-
тяжении всего периода был постоянной темой требований и 
дискурсов.

Третий аспект соответствует построению политических 
речей (национальных, религиозных ...) и реальности полити-
ческих практик, которые требуют активизации сетей, фор-
мирования политических групп и способов распространения 
идей. Было рассмотрено различное понимание общих требо-
ваний. Как колониальное правление и проницаемость каза-
хов для политических дебатов в России повлияли на развитие 
внутри казахского общества: в понимании, что такое нация? 
Как развивалось новое рефлексивное мышление об обществе, 
его истории и идеях единства? Как обсуждались идеи поли-
тических партий и представительства? Отношение к коло-
ниальной власти также имеет важное значение в эволюции 
политического воображения. Религиозные, литературные и 
политические движения выступали против экзогенной вла-
сти, сотрудничали с ней или пытались найти существование 
внутри нее.

В качестве продолжения этого исследования следует упо-
мянуть двух других современных французских историков, 
Франсуа Хартога и Пьера Розанваллона. Последний опубли-
ковал две важные работы по истории французской полити-
ческой системы с 1789 года, одну по истории избирательного 
права, а другую по истории представительства1. Он точно и де-
тально описывает речи и исторические события. Таким обра-
зом, он стремится показать конструкцию идей и политических 
реалий, которые всегда были конструкциями. Он изучает ос-
новополагающие принципы концепции «народа» и его поли-

1 Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen : Histoire du suffrage universel en France (Pa-
ris : Gallimard, 1992) ; Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable. Histoire de la repré-
sentation démocratique en France (Paris : Gallimard, 1998) 



20

Теоретико-методологические основания новых идентификационных...

тическое проявление, которое включает в себя использование 
полномочий для определения и легитимации представитель-
ства. Чтобы подчеркнуть один конкретный момент, разрабо-
танный в его книге, хотелось бы упомянуть главу о появлении 
партии, которая впоследствии станет политической партией. 
Он описывает эволюцию партии, задуманной как разрушитель 
необходимого единства народа во второй половине XIX века, 
до партии, которая стала выражением политических взглядов 
на перекрестке XIX и XX веков. Эта эволюция наблюдается в 
казахском случае, несмотря на другой контекст и другие пара-
метры. Понятие народа, которое станет как «явность» в 20-м 
веке, было построено среди казахов также на перекрестке XIX 
и XX веков, хотя оно не могло быть выражено политическими 
взглядам при колониальном царском режиме.

Вклад Франсуа Хартога выражается в другом направлении. 
Он работает главным образом над понятием времени, настоль-
ко важным для Истории1. Развивая идею режимов исторично-
сти, он ставит вопрос о том, как в каждом настоящем времени 
были связаны временные измерения прошлого и будущего. 
Режим историчности, таким образом, является лишь способом 
связать прошлое, настоящее и будущее или составить смесь из 
трех категорий. Он также может быть артефактом, чтобы ос-
ветить биографию исторической фигуры: такой как Наполеон, 
взятый между современным режимом, поддерживаемым рево-
люцией, и старым режимом, символизируемым выбором им-
перии и браком с Марией-Луизой из Австрии или решением 
обычного человека. При таком подходе можно было бы переос-
мыслить биографию Кенесары Касымова или даже проанали-
зировать напряженные политические дебаты между Алиханом 
Букейхановым и Бахытжаном Каратаевым.

Режим историчности также является инструментом для 
написания истории, отражающей восприятие населения 
Центральной Азии, а не внешний взгляд. Форма восприятия 
1 François Hartog, Régimes d’historicité : présentisme et expériences du temps (Paris : 
Editions du Seuil, 2012)
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времени и реальности различна для каждого общества, и ка-
захские источники (родословные, поэмы, эпопеи, легенды, 
пословицы ...) отражают это. Эти источники тем более цен-
ны, если их понимать через призму казахских воображений и 
представлений. К примеру: «Улы жузге таяк берiп малга кой, 
орта жуздi калам берiп дауга кой, кiшi жуздi найза берiп жау-
га кой». Смысл данной пословицы не является историческим 
или социальным описанием, но он может объяснить социаль-
ные отношения и политическое мировоззрение, которые по-
стоянно обновляются.             

Цель моей статьи - попытаться открыть новые вопросы, 
а не давать ответы. Прежде всего мне хотелось предоставить 
методологические инструменты и помочь взглянуть по-иному 
на историю казахов и Казахстана. Новые взгляды должны за-
рождаться, поэтому нужно укреплять международное сотруд-
ничество, чтобы казахстанская наука становилась еще более 
неотъемлемой частью международного исследовательского 
сообщества.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ИДЕИ СЛАВЯНСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШЕ

Сильвиа Горлицка

Введение

За период прошлого столетия польская культура подверга-
лась усиленной деславизации. В результате политических пре-
образований, глобализации и миграции в странах Централь-
ной Европы уменьшается присуствие славянских элементов 
и укрепляется сильное влияние западной культуры. Данному 
механизму культурной эволюции сопутствует возвращение к 
давним традициям т.н. родной веры. В нынешнее время про-
исходит в Польше не столько возрождение идеи славянства, 
сколько возрождается интерес в Польше ко всему родному и 
свободному (преимущественно на вид) от заимствований. По-
являются верования, которые относятся к т. н. родной вере или 
группы идентифицирующиеся со «славянством» и инициати-
вы снизу в пользу распространения «славянских» ценностей.

В данной статье рассматриваются как политические, так 
и религиозные инициативы связанные с идеей «славянства», 
соответственно ее известности, которая появилась в Польше 
после 1989 года и продолжает свое существование сегодня. 
Для нынешнего анализа нами использовались работы таких 
авторов как Анджей Панкалла, Конрад Косьник, Томаш Щесь-
няк, Агнешка Буковска-Паства и особенно, исследущего про-
блему возрождения неоязычества в Центральной и Восточной 
Европе – Скотта Симпсона, а также источники Польского сла-
вянского комитета, Международной языческой федерации, 
Родной Польской Церкви, газет и журналов издаваемых «сла-
вянскими» организациями – «Задруга», «Славянский блюлле-
тень», «Словянич» и другие.
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Политико-философские инициативы

Инициативы в пользу славянской солидарности и движе-
ния в пользу родной веры появились на польской территории 
уже в эпоху романтизма1. Их возникновение, прежде всего, 
было связано с политической ситуацией польского народа в 
период разделов и формированием групп представляющих 
разные национально-освободительные концепции. Тем не ме-
нее, современные сторонники «родной веры» или возвраще-
ния польского народа к идее славянства чаще всего подражают 
в идеологическом смысле организациям первой половины ХХ 
в. (Задруга2, Племя Рогатое Сердце3 или Конфедерация На-
рода4). Интересной, но редко анализируемой проблемой яв-
ляются неоязыческие и славянские инициативы в ПНР (Клан 
Аусран5, Славянское Общество6 или Движение Святовида7).

1 Основоположником «славянской поп-культуры» был польский писатель и историк 
Валеры Пжиборовски. Вдохновением для его творчества были пиастовские мотивы.
2 Движение польских националистов Задруга – польское националистическое и не-
оязыческое движение, возглавляемое Яном Стахнюком в 1937-1939 гг., связано с 
ежемесячным журналом «Задруга».
3 Племя Рогатое Сердце – художественная группа основанная в 1929 году польским 
скульптором Станиславом Шукальским, объединяющая художников ищущих вдох-
новения в культуре древнего славянства.
4 Конфедерация Народа – польская подпольная организация политического и военного 
характера, существующая в 1940-1943 гг. и связанная с группой деятелей ОНР-Фаланга.
5 Клан Аусран – неформальная группа культурно-религиозного характера, которую ос-
новал и возглавлял  филолог Игнацы Рышард Данка. Её целью была реконструкция 
духовного наследия индоевропейцев. Одна из первых в Польше неоязыческих групп.
6 Славянское общество, основанное, но незарегистрированное в 1972 году. Группа 
распространяющая идею задруги и родной веры, относящаяся к творчеству Фелик-
са Конечнего. Руководитель Болеслав Тейковски.
7 Лехицкое Общество Поклонников Святовида (Святое Общество Поклонников 
Святовида), религиозная группа славянских верований основанная в 1921 году и 
продолжающая свою деятельность в ПНР. Её основателем и духовным лидером был 
Владислав Колодзей (1897-1978). 
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Обобщая проблему, в организациях заявляющих о воз-
вращении Польши и поляков к славянству можно выделить 
две группы: философско-политического характера, т. е. такие 
в программах которых уделяется внимание государственному 
строю, экономике, идеологии, политике, геополитике и фи-
лософии, а также группы религиозного характера, которые 
сосредоточиваются на «оживлении» славянских дохристиан-
ских верований. Одновременно следует подчеркнуть, что ни-
когда данные группы не представлены в «чистом» виде, т. е. в 
задружной философии можно найти элементы неоязычества, 
рассматриваемого как инструмент к достижении „нерелиги-
озных” целей. Также среди представителей «родной веры» су-
ществуют более «политизированные» течения.  

Идеологическим центром и источником на который ссы-
лаются почти все неоязыческие и славянские организации со-
временной Польши является задружное движение вместе с 
ее основателем и лидером Яном Стахнюком1. Задругизм это 
философско-этическое движение2, называемое иногда видом 
национального коммунизма3. Его целью является создание 
эгалитарного, бескласового государства рабочего народа, ко-
торый стимулируется к труду его «авангардом» и «задружным 
энтузиазмом». Путём к достижению этой цели будет «куль-
турная революция», которая вытеснит из польской  культуры 
христианство и установит вместо него коллективизм (который 
по мнению Я. Стахнюка «заключается в индустриализме» и 
был необходим для строительства экономически сильного го-
сударства) с элементами родной веры4. Задружное движение 
1 Ян «Стоигнев» Стахнюк (1905-1963), родился в польско-украинской семье, фило-
соф и публицист. Теоретик и создатель идеи культурализма, а также главный ре-
дактор журнала «Задруга» и лидер связанного с ним движения с тем же названием.
2  Tomasz Szczepański. Ruch zadrużny i rodzimowierczy w PRL w latach 1956-1989. 
«Państwo i Społeczeństwo», 2009, IX, nr 4. 
3 Цит. по: Bogumił Grott. Religia – cywilizacja – rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka. 
Kraków, 2003. C. 282.
4 Jarosław Tomasiewicz. Rewolucja narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji 
społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 2013. C. 109-125.
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можно причислить к одному из двух главных течений поль-
ского национального движения в межвоенный период (кроме 
Национальной Демократии Романа Дмовского)1, дополненно-
го синдикализмом и социализмом с четкими неоязыческими 
мотивами. Хотя к самому движению не принадлежало осо-
бенно много членов (ок. 300 человек), его программа считаетя 
сейчас существенной2 с точки зрения таких же организаций.

После второй мировой войны, несмотря на сложности 
связанные с действием госорганов безопасности ПНР, задру-
жанское движение предприняло попытку реактивации в но-
вой политической действительности. Самыми большими до-
стижениями в этой среде обладал Антони Вацык3, который 
собирал материалы на тему «Задруги» и стремился привлечь 
в движение новых деятелей.

Следует отметить личность, которая до сих остается актив-
ным политическим деятелем. Это несомненно Болеслав Тей-
ковски. Ещё в ПНР у него были контакты с многими деятеля-
ми неоязыческих и славянских группировок и организаций, 
в т. ч. с Лехицким Обществом Поклонников Святовида и его 
лидером Владиславом Колодзеем. Взгляды Болеслава Тей-
ковского можно определить как относящиеся к традиции На-
циональной Демократии, селективно задружанские и сильно 
русофильские (в период ПНР - просоветские), антиклерикаль-
ные, неоязыческие (в культурном, не в религиозном смысле), 
требующие экономической независимости и социализма. В 
книгах издаваемых Польским Славянским Комитетом под на-
чалом Тейковского, он описывает деятельность своего движе-
ния в качестве реакции на отрицательные по его мнению по-
следствия системной трансформации, результатом которой 

1 См.: Stanisław Potrzebowski. Słowiański ruch Zadruga. Szczecin, 2016.
2 Журнал «Задруга» был очень популярен среди поляков в Америке в межвоенный 
период, а его распространением занимался в газете «Америка-Эхо» Станислав 
Опольски.
3 Антони «Гневомир» Вацык (1905-2000), польский писатель и публицист, идеолог 
Задруги, раннее деятель Национальной Демократии.
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оказалась оккупация Польши «неродными» элитами власти. 
Подвергает он критике также глобализм, польско-американ-
ские отношения, выражает протест по поводу польской поли-
тики по отношению к Беларуси1.

Несмотря на декларируемые политические стремления, вы-
шеупомянутые организации никогда не достигли ни реального 
воздействия на польское общество, ни интереса со стороны близ-
ких в мировозренческом смысле организаций после 1989 года. 
Сейчас они составляют экзотическую часть польской политики 
и общественной жизни, а их связи с неоязыческими группами и 
группами родной веры остаются небольшими. Недостаточным 
является интерес молодого поколения, для которого такая про-
грамма кажется непонятной и неинтересной. Во многих случа-
ях политические организации, относящиеся к задружанской и 
славянской традиции ассоцируются с группами, которые толь-
ко продолжают  организации национально-коммунистического 
характера и не соответствуют нынешней международной ситу-
ации. Самые неутомимые деятели постепенно исчезают. Одно-
временно с этим процессом реально возрождаются группы со-
средоточенные на восстановлении неоязыческих обрядов и веры.

Религиозные организации
 
Одной из наиболее интересных организаций, сосредото-

ченных на оживлении дохристианских религий в Польше стал 
созданный в 1954 году Клан Аусрана, который был связан с ли-
тературным обществом в Лодзи, действующим при книжном 
лицее. Руководителем организации стал преподаватель Варшав-
ского университета Хиранмоя Гошал2, первый священник Кла-
на. Целью группы была реконструкция индоевропейского языка 
вместе с созданием «индоевропейской религии». Началось фор-

1 В своей публикации Б. Тейковски представляет программу своей организации, гимн 
а также реинтерпретирует важнейшие события в истории Польши. См.: B. Tejkowski. 
W obronie Polski, w obronie Słowiańszczyzny. Warszawa, 2011. С. 112-157.
2 Основателями Клана были Альфред Бах, Игнацы Рышард Данка, Анджей Кемпа.
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мирование священнической иерархии, сочинение гимнов и ре-
лигиозных песнопений. Представители группы высказывались 
за солидарность всех индоевропейских народов, но самих себя 
считали аполитичными. По их мнениию, так как значительной 
части современных неоязычников/сторонников родной веры вся 
Европа должна вернуться к индоевропейским верованиям, пото-
му что христианство это религия навязанная европейским наро-
дам евреями. Одновременно они отрекались от антисемитизма, 
обосновывая свою позицию тем, что они делают только то, что 
сделали евреи в Израиле , способствуя (сохраняя религиозную 
чистоту) возрождению древнееврейского языка1.

Второй вызывающей интерес группой было Лехицкое Об-
щество Поклонников Святовида (ЛОПС), возглавляемое Вла-
диславом Колодзеем и Эжым Гаврыхой. Программа группы 
совпадала с Кланом Аусран: христианство (которое принесли 
славянам германские народы) заменило родную веру, разоряя 
культурное наследие польского народа. Кроме возрождения 
обрядов родной веры, члены Общества занимались реинтер-
претацией истории Польши, которую называли «Лехией» а 
польский народ «лехитами». У ЛОПС была внутренняя иерар-
хия, система обращений вместе с внутриорганизационным 
жаргоном. Группа приостановила свою деятельность в первой 
половине восьмидесятых годов ХХ в.2. 

Стоит вспомнить также основанную в 1929 году художествен-
ную группу под руководством польского скульптора Станислава 
Шукальского, Племя Рогатое Сердце (ПРС), которая занималась 
распространением родной веры и солидарности всех славян при 
помощи художественного творчества. Однако сам Шукальски не 
избегал высказываться на тему Польши, которая по его мнению 
должна вернуться к своим славянским корням. В сфере изящных 
наук польские художники должны творить соответственно духу 
славянской культуры, не подражать мотивам навязываемым из-

1 Ignacy Danka. Dzieje i idee Klanu Ausran. „Państwo i Społeczeństwo”//VIII: 2008 nr 4. 
2 Alicja Sienkiewicz. Wierni czterem twarzom //Argumenty, nr 4(607). Warszawa 1970.
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вне, особенно Западом. Он желал также, чтобы вместо академий 
созданных по чужим образцам, возникали «творческие мастер-
ские», где художники принадлежащие к славянской культуре 
смогли бы полностью процветать и развиваться1. ПРС организо-
вывал выставки своих художественных работ. Получилось даже 
издать серию собственных открыток и привлечь сторонников 
идеи создания «творческих мастерских» в Кракове.

Власти ПНР временно и селективно использовали 
славянскиe и неоязыческиe элементы в историческом или по-
литическом нарративах. Данные мотивы присутствуют как в 
кинематографе, в т. ч. детском2, так и в государственной сим-
волике3.  Другим примером использования славянской симво-
лики является памятник Триглаву в Волине Поморском, уста-
новленный в 1967 году на холме Мешка по случаю торжеств 
1000-летия принадлежности острова Волин к Польше. Однако, 
в нынешнее время существует мнение, что именно в ПНР ин-
терес к идеям славянства в науке был незначительный. Даже 
польская славистика испытывала кризис4 вызванный ощуще-
нием, что правящий режим навязывает славянские мотивы в 
рамках «интеграции» социалистических государств. Существу-
ет мнение, что именно по такой причине в ПНР формировался 
стереотип поляка-католика5, зато славянин был представлен в 

1 Szczep Szukalczyków herbu Rogate Serce, https://culture.pl/pl/artykul/szczep-
szukalszczykow-herbu-rogate-serce, dostęp: 20.02.2020. 
2 Хорошим примером является анимационный фильм Путешествия Пызы, в кото-
ром народные и местные мотивы присутствуют как в эстетической (сельской, идил-
лической), так и в художественных сферах (ночь Купалы и венки). См.: https://www.
youtube.com/watch?v=_aRcETP3HdA, 20.02.2020.
3 Статуя Святовида была расположена на центральной площади Учебного центра 
Агентства внешней разведки Польской Народной Республики в местности Старе 
Кейкуты, где также проходила присяга студентов, а сам Святовид служил символом 
учреждения.
4 A. Rogalski. Rosja – Europa. Wzajemne związki, wpłwy i zależności kulturalno-
literackie. Warszawa, 1960. C. 11.
5 Ł. Wiśniewski. Kodowanie popkultury: Co z tą słowiańską popkulturą? // https://www.
gram.pl/artykul/2017/07/01/kodowanie-popkultury-co-z-ta-slowianska-popkultura.
shtml, 20.02.2020.
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виде примитивного и отсталого крестьянина, сознание кото-
рого ограничивалось деревенскими реалиями. Однако в по-
следний период существования ПНР ситуация изменилась и 
появились славянские мотивы и мотивы связанные с родной 
верой, к примеру в фантастической литературе. Неоязыческие 
организации и общества стали более популярными1.

Родная вера и идея славянства как культурный феномен
 
Чувство культурной колонизации после трансформации2, 

которую испытали поляки, в значительной степени способ-
ствует поиску национальной идентичности в новых мотивах 
(как это ни парадоксально, хронологически старше). Думает-
ся, влияние родной веры и славянства на формирование дан-
ной идентичности постоянно возрастало с начала XXI века, что 
отражается как в интересе к теме в СМИ3, так и в статистике4.

Новые последователи родной веры имеют прежде все-
го, антиклерикальную и антикатолическую ориентацию, но 
объяснение такого отношения лишь в том, что это «битва за 

1 Первой церковью родной веры, зарегистрированной в 1995 году, была Церковь 
коренных народов Польши. Год спустя Родная Вера была зарегистрирована.
2 Тему латентного востоковедения по отношению западной науки к истории и 
культуре народов Центральной и Восточной Европы затрагивал между прочим 
Дариуш Скурчевски. D. Skórczewski. Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. 
Teoria postkolonialna wobec „innej Europy // Porównania. Czasopismo Poświęcone 
Zagadnieniom Komparatysyki Literackiej oraz Studiom Interdyscyplinarnym nr 6, 2009. 
C. 95-105.
3 M. Woźniak. Przebudzenie boga o czterech twarzach // https://wiadomosci.onet.pl/religia/
przebudzenie-boga-o-czterech-twarzach/30htk; D. Wilczak. Pogańskie kościoły wyrastają 
jak grzyby po deszczu // https://www.newsweek.pl/polska/poganskie-koscioly-wyrastaja-
jak-grzyby-po-deszczu-swietowit/lxsb3hk; A. Krzemińska. Modlą się do Słońca, ziemi 
i piorunów. Neopoganie wracają do Polski // https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
nauka/1515598,1,modla-sie-do-slonca-ziemi-i-piorunow-neopoganie-wracaja-do-polski.
read, 20.02.2020.
4 По оценкам за 2015 год, число верующих в общинах родной веры достигло 7 000, 
а год спустя - 10 000. См.: A. Pankalla, K. Kośnik. Indygeniczna psychologia Słowian. 
Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków 2018. C. 166.
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души» не совсем верно1. Они отождествляют католическую 
церковь с врагом-нарушителем, навязанным извне (также как 
славянские организации прошлой эпохи), искореняя культур-
ное наследие поляков или восприятие окружающего мира. 
Польский Епископат сам по себе выражает свою неприязнь 
к неоязыческим кругам и видит в них причины, по которым 
молодые люди отвергаются от католической веры2. Сами по-
следователи родной веры не согласны с тем, чтобы их назы-
вали «неоязычниками», подчеркивая, что эта терминология 
используется христианскими общинами и является уничижи-
тельной.

Последователи родной веры  приняли несколько страте-
гий для реконструкции3 «славянских» или «древних» поль-
ских религиозных практик4:

1. Воссоздание – некоторые последователи родной веры  
являются профессиональными историками, археологами и/
или этнографами, которые, основываясь на доступных иссле-
дованиях, стараются точно воссоздать ритуалы и атмосферу 
прошлых обрядов или традиций, а также такие предметы, 

1 Вопрос, который следует рассматривать отдельно, должен заключаться в том, в 
какой степени движения родной веры вместе с их последователями фактически ото-
ждествляются с их верой (только эстетически или также духовно). Однако с начала 
1990-х годов можно наблюдать их популяризацию.
2 Архиепископ Станислав Гндецки даже классифицирует неопоганизм как опас-
ный национализм, протовиречащий идее патриотизма, понимаемой епископатом 
как позитивная ценность. См.: Przewodniczący Episkopatu o niebezpieczeństwie 
nacjonalizmu i pięknie patriotyzmu // https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-o-
niebezpieczenstwie-nacjonalizmu-i-pieknie-patriotyzmu/, 20.02.2020.
3 Следует подчеркнуть, что многие религиозные обряды и ритуалы являются не ре-
конструкцией, а конструкцией, определенным представлением последователей род-
ной веры  о религиозной деятельности и дохристианских ритуалах из-за дефицита 
исторического и археологического материала.
4 Для целей данного аргумента автор статьи принял классификацию предложенную 
исследователем проблемы «возрождения родной веры» в странах Центральной и 
Восточной Европы Скоттом Симпсоном. См.: S. Simpson. Strategies for Constructing 
Religious Practice in Polish Rodzimowierstwa // A. Anczyk. H. Grzymała-Moszczyńska. 
Walking the Old Ways: Studies in Contemporary European Paganism. Katowice, 2012. 
C. 11-36.
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как посуда, одежда или украшения1. Поэтому воссоздание со-
держит черты исторической реконструкции, имеющие лишь 
поверхностное религиозное значение, и в то же время привле-
кательное с точки зрения современного реципиента.

2. Дехристианизация – удаление из народных практик эле-
ментов, которые явно имеют христианское происхождение2, в 
соответствии с убеждением, что все обряды этого типа имеют 
ядро «родной веры» с добавлением только иностранных (като-
лических) элементов.

3. Сакрализация фольклора – использование избранных 
элементов народной культуры в сакральных целях3.

4. Архаическая сакрализация – принятие для религиоз-
ных практик культурных элементов, которые считаются древ-
ними или архаичными4. Например, последователи родной 
веры подвергают сомнению, правовые положения, регулиру-
ющие приемлемые формы захоронения умершего5.

5. Сакрализация природы – последователи родной веры 
охотно поднимают такие вопросы, как экология, жизнь в гар-
монии с природой и охрана окружающей среды6. Это соответ-
ствует их священному отношению к природе, которая являет-
ся мостом между естественным и сверхъестественным.

1 Например, последователи родной веры носят копии кулонов Святовида с 
острова Волин, тогда как католики - распятия.
2  Хорошим примером действий данного типа является удаление библейских персо-
нажей (Иисуса, Ирода, Марии и Иосифа) из народного обряда «колядования». 
3 Например, принятие традиции совместного питья из одной чаши в группе для 
нужд литургии родной веры.
4 Последователи родной веры пытаются кремировать труп так,  как это происходило 
в раннем средневековье. Другим примером сакрализации того, что архаично, может 
быть придание религиозного значения народным мотивам, например одежде. 
5 Последователи родной веры требуют возможности погребения в форме обгоревших 
тел на ритуальных сваях. См.: Jak grzebano żercę Dobrosława // https://rodzimawiara.
org.pl/ksiaznica/artykuly/229-jak-grzebano-zerce-dobroslawa.html, 20.02.2020.
6 По этой причине некоторые ученые называют последователей родной веры и их 
верования «естественной религией». См.: S. Simpson. Men Constructing Masculinity 
in Polish ‘Rodzimowierstwo’: Tradition and Nature // Pantheon. Religionistický Časopis. 
Journal for the Study of Religions. Nr 1, 2015. C. 3-20.
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6. Эстетизация – художественное выражение и использо-
вание  мотивов родной веры в живописи, скульптуре, ювелир-
ном деле.

7. Коренизация – принятие избранных элементов ино-
странного происхождения и их применение к потребностям 
данного сообщества родной веры и включение существующих 
практик.

8. Замена1 – замена популярных праздников и традиций 
иностранного происхождения теми, которые считаются мест-
ными2.

9. Личные откровения – декларация личных контактов с 
божественными существами из славянской мифологии, свя-
щенниками или верующими.

10. Аллегоризация3 – преображение мифических персо-
нажей, например, Перуна, Сварожика и т. д., и поклонение 
им не как «настоящим» сверхъестественным существам, а как 
символам, аллегориям человеческих черт, поведения или 
идей.

Интерес к дохристианской польской культуре среди по-
следователей родной веры также проявляется в демонстрации 
некоторой эстетики. Одним из ее носителей является музыка, 
классифицированная как фолк / народная, в сочетании с дру-
гими жанрами (особенно с металл музыкой)4. В то время как в 
течение девяностых годов двадцатого века группы, ссылающи-
еся на неоязыческие мотивы, считались маргинальными,  с на-
чала 21-го века было заметно проникновение идеи славянства 

1 Стратегия предложенная автором статьи.
2 Замена Дня святого Валентина или Дня всех День всех святых Дзядами.
3 Примерно Маржанна как аллегория смерти.
4 Сам интерес к введению славянских мотивов в польскую музыку восходит к меж-
военному периоду, например, Праздник весны Игоря Стравинского, Братьям сла-
вянам Зигмунта Носковского или Всеславянский гимн Феликса Нововейского. В 
1950-х годах были также предприняты попытки создать направление «музыкальной 
славистики» в Польше. Автором этой идеи был выдающийся польский исследова-
тель славянской музыки Игорь Белза.
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в мейнстрим1. Песни как в текстовой, так и в мелодической 
сферах отражают романтическую поэзию, славянскую мифо-
логию, легенды и народные сказки, создают атмосферу ранне-
го польского средневековья. Отдельные элементы славянской 
культуры и родной веры подаются получателю в привлека-
тельной форме, часто сексуализируются и просты в освоении.

Другим примером популяризации славянской поп-
культуры является так называемая патриотическая одежда, на 
которой, помимо мотивов, связанных с Варшавским восстани-
ем, проклятых воинов и представителей политических элит 
межвоенного периода, все чаще появляются образы божеств 
славянской мифологии. Упомянутое выше явление становит-
ся еще более интересным, если учесть,  что они соседствуют 
с футболками с христианской символикой. Оказывается, что 
возможно построить польскую идентичность или польский 
патриотизм в изоляции от католических элементов. Подлин-
ность этого феномена очевидная, поскольку он идёт снизу и не 
имеет государственного характера2.

Польская фантастическая литература вместе с ее ведущим 
писателем Анджеем Сапковским, чьи работы стали источни-
ком вдохновения для создания компьютерных игр, сериалов, 
фильмов и всего феномена моды из серии «Ведьмак», оказали 
значительное влияние на популяризацию идеи славянства, 
славянской мифологии и неоязычества. Предполагается, что 
именно романы Сапковского вызвали страсть молодого поко-
ления поляков к отечественной культуре и истории3.

1 Завоевали популярность такие группы, как Enej и Donatan, которые вместе с пев-
цом Kleo представляли Польшу на Евровидении. Другим примером является группа 
Персивал, которая стала популярной  благодаря моде на мотивы родной веры.
2 Нынешние польские власти не ссылаются на это, потому что они сосредотачива-
ются скорее на использовании возможности сотрудничества с польским епископа-
том (особенно это касается партии «Право и справедливость»). Заметно усиление 
отношений между польским правительством и церковью.
3 Сам Анджей Сапковский подчеркивает, что он выступает за консолидацию и про-
движение польской культуры и избегает заимствования в этом отношении: «Мы мо-
жем носить китайскую одежду, водить чешские автомобили, смотреть японские теле-
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Интересным явлением, похожим на создание мифов в 
эпоху перестройки в СССР на волне ослабления цензуры, яв-
ляется переосмысление польской истории. Отсутствие кон-
троля наряду с маркетизацией книгоиздания в Польше спо-
собствует свободе творчества людей, которые произвольно 
классифицируют себя как «настоящих» историков, раскрывая 
«тайные» и «неизвестные» главы истории польской нации. 
Наиболее распространенным является так называемый миф 
о Великой Лехии, предполагающий гораздо более длительное 
(несколько тысяч лет) происхождение польского государства 
и его предполагаемой прошлой власти. Прорывом в этом 
направлении стала книга Януша Бешека «Славянские цари 
Лехии. Древняя Польша», изданная, издательством «Белло-
на», которое несколько десятилетий пользовалось большим 
уважением (с военной и министерской родословной). Книги 
этого типа допущены специалистами к категории псевдоар-
хеологии или псевдоистории, тем не менее, они привлекают 
толпы читателей, жаждущих развития и укрепления нацио-
нальной гордости. Сторонников таких теорий насмешливо на-
зывают «турболехитами» или «турбославянами».

Представляется также интересным предложение разви-
вать психологию как науку в соответствии с местными потреб-
ностями, характером польского народа или, в более широком 
смысле, славянских народов с учетом их мифологии, культу-
ры, восприятия реальности и традиций. Этот инновационный 
подход даже предполагает адаптацию терминологии, напри-
мер, болезней, к польскому и / или славянскому фольклору. 
Критикуется подражание западным психологам, а также по-
пытка сделать основой польских работ по психологии иссле-
дования, реализованные в  западных обществах, отличающих-
ся от жителей Польши и не соответствующих потребностям 
жителей Центральной и Восточной Европы1. 

визоры, готовить испанские помидоры и норвежского лосося в немецких кастрюлях». 
Что касается культуры, однако, было бы целесообразно иметь свою собственную „. 
Цит. по: A. Sapkowski. S. Bereś. Historia i fantastyka. Warszawa, 2005. C. 284.
1 A. Pankalla. K. Kośnik. Indygeniczna psychologia…
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Заключение

Культурная колонизация Польши экономически более 
сильными западными государствами после 1989 года вместе 
с неудовлетворенностью значительной части польского обще-
ства, ощущавшего, что они не принимают достаточного уча-
стия в политической жизни, а также в распределении това-
ров, привели к необходимости поиска новой национальной 
идентичности без чужих заимствований. Чувство неполно-
ценности, существования в виде второстепенного государства 
в европейском сообществе, и разочарованные ожидания отно-
сительно новых властных элит вызвали интерес к мифологиза-
ции и архаизации своей собственной истории через ее удрев-
ление (миф о Великой Лехии), открывая альтернативы во 
внешней политике (вместо союза с атлантическими структу-
рами - союза со славянскими государствами), формирование 
польского патриотизма, свободного от католических мотивов 
(опровержение мифа поляк-католик) и основанного на народ-
ности, идилличности, фольклоре (отказ от «шляхетского сар-
матизма» в пользу «простого, но свободного славянина»).

Хотя феномен возвращения к идее славянства в Польше не 
является одним из важнейших вопросов общественной жизни 
Польши, его растущее значение не может остаться без вни-
мания исследователей. Это также интересно из-за создания 
совершенно нового, хотя и основанного на архаичных образ-
цах, образа поляка и Польши в мире. В какой мере прочной 
является идея «славянского» и основанного на «родной вере» 
патриотизма, а также, в какой степени она изменит и заново 
определит польский патриотизм – покажет будущее. 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
ОПЫТ СИНГАПУРА И КАЗАХСТАНА

Дунаев Владимир Юрьевич,
 Курганская Валентина Дмитриевна

Специфической особенностью постиндустриального 
общества, на построение которое взял стратегический курс 
Казахстан, является то, что в этом обществе решающая роль 
принадлежит экономике, основанной на знаниях (the knowledge 
- based economy). В таком обществе именно высокообразованный 
человек, профессионал, для которого доступны новейшие до-
стижения науки и техники, становится главным ресурсом эко-
номики и главной движущей силой общественного развития. 

Ряд стран юго-восточной Азии смогли в течение трёх деся-
тилетий за счёт наукоёмких технологий сделать колоссальный 
рывок в экономике, догнав и опередив в своём развитии не-
которые европейские государства. Так, Сингапур, ещё в 60-х 
годах прошлого столетия бывший беднейшей страной регио-
на, в которой не хватало не только продовольствия, но и пре-
сной воды, входит в настоящее время в число стран с самым 
высоким ВВП на душу населения. Практически не имеющий 
собственных полезных ископаемых, Сингапур стал центром 
высоких технологий юго-восточной Азии.

Каким образом островная страна, где экономическая 
жизнь проходила в основном вокруг иностранных военных 
баз, смогла эволюционным путём перейти из одной эпохи в 
другую настолько успешно, что стала образцом не только для 
своего региона, но и для всего мира? 

Сингапурское правительство определило несколько на-
правлений реформ: развитие образования, науки, здравоохра-
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нения, улучшение жилищных и материальных условий, быта 
населения, которые оказывают непосредственное влияние на 
повышение уровня жизни народа. В то же время такая поли-
тика позволила обеспечить ускоренное развитие постинду-
стриальных секторов экономики, сохранить благоприятную 
динамику роста. 

«Индустриальное общество уступает место обществу, ос-
нованному на знаниях, новая линия раздела пройдёт в мире 
между теми, кто обладает знаниями, и теми, у кого их нет. Мы 
должны учиться и стать частью мира, основанного на знаниях. 
То, что мы преуспевали на протяжении последних трёх деся-
тилетий, не гарантирует, что так будет продолжаться и впредь. 
Тем не менее, наши шансы не потерпеть неудачу будут лучше, 
если мы будем придерживаться тех основных принципов, ко-
торые помогли нам преуспеть. Это – общественное согласие, 
достигаемое путём справедливого распределения плодов про-
гресса. Это – равные возможности для всех. Это – система про-
движения по заслугам, при которой лучшее место занимает 
наиболее достойный» [1], – писал основатель современного 
Сингапура Ли Куан Ю. 

Результатами реформ стали: высокий уровень образова-
ния и здравоохранения; благоприятные условия для жизни; 
высокообразованное и дисциплинированное население; бла-
гоприятный инвестиционный климат и высоко конкурентная 
среда; ведущие места в рейтингах экономической свободы, 
широкие возможности развития частного бизнеса [2].

У гуманитариев особый интерес вызывает идеологическая 
доктрина Сингапура, поскольку формирование современной 
просвещённой нации (The Nation of Excellence – нация совер-
шенства) в Сингапуре проходило не на отрицании ценностей 
прошлого в угоду вестернизации, а как раз на основе традици-
онных ценностей. Разработанная в 1988 году Ли Куан Ю и Го 
Чок Тонгом, эта доктрина включает такие ценности, как вы-
сокая мораль, солидарность, чувство долга и ответственности 
перед обществом [3]. 
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Так называемая «Белая книга общих ценностей Сингапу-
ра», принятая 15 января 1991 года, содержала пять базовых 
принципов: приоритет интересов общества над интересами 
личности; семья как основная ячейка общества; общественная 
поддержка и уважение личности; консенсус, а не конфронта-
ция; социальная гармония и религиозная терпимость. Глав-
ными критериями общественно-политического развития вы-
двигались такие поведенческие установки и ориентации, как 
рационализм, эффективность, строгое соблюдение иерархии 
властных структур, беспристрастность и объективность руко-
водства, равенство шансов и возможностей [2].

В этатистской, по сути, направленности доктрины, в ко-
торой преобладал дух коллективизма, ничего не говорится о 
демократии, правах человека, гражданском обществе и т. д., 
но прослеживается разумное сочетание современных форм 
организации и управления с социальными (в основном кон-
фуцианскими) традициями азиатского общества, под которы-
ми имеются в виду: уважение и беспрекословное подчинение 
властям; усердие и трудолюбие; командный дух и чувство лок-
тя («сюивизм»); тесные семейные узы.

В чем же суть исторических, в данном случае конфуциан-
ских традиций, которые были приняты идеологической док-
триной? Ли Куан Ю отвечает на этот вопрос так: «В конфу-
цианских обществах люди верят, что индивидуум существует 
в контексте семьи, родственников, друзей и общества, и что 
правительство не может и не должно принимать на себя роль 
семьи. Жители стран Восточной Азии не приемлют такого 
подхода. Сингапур зависит от крепких и влиятельных семей 
в деле поддержания в обществе порядка и традиций береж-
ливости, трудолюбия, уважения к старшим, послушания де-
тей, а также уважения к образованию и науке. Такие ценности 
способствуют повышению производительности труда и эко-
номическому росту». И далее: «…всё, что мы делали, своди-
лось к тому, чтобы усилить те культурные ценности, которые 
у людей уже были, их врождённые ценности, их чувство того, 



39

Дунаев В.Ю., Курганская В.Д. Роль исторических традиций... 

что правильно, а что – нет. Такие конфуцианские ценности как 
преданность родителям, лояльность и справедливость, трудо-
любие и бережливость, искренность по отношению к друзьям 
и преданность стране являются важными опорами юридиче-
ской системы. Мы только усиливали эти традиционные цен-
ности, поощряя поведение, которое им соответствовало, нака-
зывая поведение, которое им противоречило. В то же время, 
мы решили уничтожить такие пороки как кумовство, фавори-
тизм и коррупцию, являвшиеся обратной, теневой стороной 
принятого в китайском конфуцианстве обязательства помо-
гать семье» [1].

Таким образом, правительство страны смогло в конкрет-
ных условиях страны не просто предложить, но и реализовать 
ту идеологию, которая отвечала требованиям народа и в то 
же время, не ломая исторических традиций, придавала им-
пульс продвижению вперёд. Профессор Лим Чионг Ях (Наци-
ональный университет Сингапура) видел поистине огромное 
преимущество Сингапура в том, что властная элита не была 
скована какой-либо конкретной официальной догмой и могла 
свободно выбирать такую политико-экономическую доктри-
ну, которая даёт населению лучшую жизнь: «Основной прин-
цип политики Сингапура – это прагматизм, рациональный 
прагматизм» [4, с. 27]. 

Сингапурский опыт учит тому, что «хорошее» общество в 
любой точке мира – это не только и не столько модернизация 
общественных институтов в духе вестернизации, но современ-
ное развитие с учётом традиций и культурных особенностей 
той или иной страны: молодое поколение в системе образо-
вания воспитывалось в духе ответственности за себя, свою се-
мью, свою страну. В итоге в юго-восточной Азии появилось 
высокотехнологичное, полиязычное (в Сингапуре четыре 
государственных языка) многонациональное, многоконфес-
сиональное государство, в основе которого лежат принципы  
меритократии и толерантности. В нациестроительстве глав-
ной целью полиэтнического Сингапура было построение по-
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ликультурного и многоязычного сообщества, в котором  всем 
этническим группам конституция предоставляла равные 
права. Воспитание у граждан патриотизма происходит через 
ликвидацию экономического неравенства и повышение ма-
териального благосостояния (например, через реализацию 
приемлемой для населения жилищной программы, создание 
благоприятных условий для ведения бизнеса и пр.). Для это-
го, например, малайцам и индусам как немногочисленным 
этническим группам оказывались преференции в повышении 
образовательного и профессионального уровня и укреплении 
экономических позиций.

Для постсоветских государств опыт государственного стро-
ительства в Сингапуре служит ярким примером того, как 
только с помощью выверенной политики можно в короткий 
исторический срок превратить страну из отсталой в процве-
тающую, куда теперь ездят перенимать опыт эмиссары из тех 
стран, где, наоборот, вследствие социальных катаклизмов  в 
конце ХХ века был растерян свой интеллектуальный капитал. 
В самом деле, стартовые условия у постсоветских стран в 90-е 
годы прошлого века были куда более благоприятны для госу-
дарственного строительства, нежели у Сингапура. Например, 
в Татарстане опыт Сингапура получает широкое распростра-
нение как в системе школьного образования [5], так и в системе 
подготовки госслужащих [6]. Об этом заявил глава российско-
го Сбербанка Герман Греф: «Татарстан – наглядный пример 
того, как следует использовать опыт Сингапура. Когда меня 
спрашивают, что мы можем взять от Сингапура, я отвечаю, 
что надо лишь поехать в Татарстан и посмотреть» [7]. Сфера 
применения сингапурского опыта в Татарстане постоянно рас-
ширяется. Как сказал глава Татарстана Рустам Минниханов: 
«Важными направлениями сотрудничества для нас являются 
сфера инноваций и инфокоммуникационные технологии; го-
родское планирование, архитектурный дизайн и городское 
благоустройство; деловая и жилая инфраструктуры; развитый 
городской общественный транспорт для «умного» города» [8].
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Опыт Сингапура оказал большое влияние на государ-
ственное строительство в Казахстане. Первый Президент Ка-
захстана Н.А. Назарбаев лично пригласил Ли Куан Ю в 1991 
года посетить страну. По его словам, лекция Премьер-мини-
стра Сингапура в 1991 году стала ориентиром при разработке 
долгосрочных государственных стратегий. «Опыт интенсивно-
го подъёма экономики Республики Сингапур и её интеграции 
в мировой рынок очень полезен реформирующемуся народ-
ному хозяйству Казахстана. Тем более ценно получить исчер-
пывающую информацию об этом из первых рук, – отметил 
Н.А. Назарбаев, – от специалиста с мировым именем, стояв-
шего у истоков экономического бума в Сингапуре» [9, с. 7]. 

Казахстан не только изучал опыт Сингапура в различных 
областях, но и претворял его в жизнь. Примерами наиболее 
удачной имплементации этого опыта служит работа элек-
тронного правительства, которая позволяет населению полу-
чить государственные услуги с минимальными контактами с 
чиновниками, а также программа профессиональной подго-
товки молодёжи в лучших зарубежных вузах «Болашак».

Однако опыт островного государства не во всех сферах госу-
дарственного строительства в Казахстане оказался успешно пре-
творённым в жизнь. Множество казахстанских государственных 
служащих прослушали курсы по государственному управлению 
Сингапура, однако это не помогло преодолеть разрушающие го-
сударственные инновации негативные явления в области управ-
ления, которые препятствуют развитию общества – коррупцию, 
непотизм и патронально-клиентальные отношения, которые, как 
говорил Ли Куан Ю, были обратной стороной традиционной 
идеологии – конфуцианства, в котором прописывались обязанно-
сти помогать семье. Ещё в ноябре 2000 г., пожалуй, впервые Цен-
тральноазиатское Агентство политических исследований (ЦАПИ) 
публично озвучило эту проблему на круглом столе в г. Алматы 
«Кланы в Центральной Азии: традиции и современность». 

Клановые связи препятствуют притоку свежих сил в го-
сударственные структуры и представляют значительные пре-
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пятствия для преобразования политической и экономической 
системы. Индивид, находящийся у власти и опутанный обяза-
тельствами перед родственниками или кланом, должен, пре-
жде всего, защищать узко групповые интересы, опираясь на 
которые он движется вверх по ступенькам властно-бюрократи-
ческой пирамиды. Следуя нормативным принципам клановой 
солидарности, в которых они находят подтверждение своему 
легальному статусу, клановые авторитеты склонны к рутинно-
му, конформистскому поведению (П. Штомпка). Они стремят-
ся законсервировать устоявшиеся отношения, любая новация 
воспринимается ими как неприемлемая. Выступая на встрече 
с представителями Президентского молодёжного кадрового 
резерва, Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что, пытаясь работать по-старому, некоторые государственные 
служащие фактически тормозят модернизационные процессы 
в стране: «Отсутствуют нормативы численности руководящих 
работников. Не всегда соблюдаются принципы меритократии. 
До сих пор имеются случаи покровительства, продвижения по 
служебной лестнице по знакомству, через влиятельных опеку-
нов. Это недопустимо». И далее: «Казахстану необходима но-
вая модель государственного управления, адекватная запросам 
общества, эффективная и справедливая» [10].

Между тем шесть направлений модернизация обществен-
ного сознания, изложенные в программе «Рухани жаңғыру» 
Первого президента Казахстана Н.А. Назарбаева, а именно 
– конкурентоспособность, прагматизм, национальная иден-
тичность, культ знания, эволюционное развитие, открытость 
сознания, под которым подразумевается готовность к переме-
нам, способность учиться у других, перенимать лучший опыт 
– созвучны идеологическим принципам модернизации син-
гапурского общества, а проекты программной статьи Перво-
го Президента Н. Назарбаева «Семь граней Великой степи», 
являющейся продолжением программы «Рухани жаңғыру», 
направлены на осознание роли истории и традиций в станов-
лении современного государства. «Уважение к национальным 
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традициям своего народа, к его истории и культуре является 
основой любого воспитания и представляет величайшую на-
циональную ценность. Только бережное отношение к своим 
истокам позволит нам вырастить настоящего гражданина и 
построить сильное государство, – пишет профессор Амерхан 
Рахимжанов. – И в этом плане программная статья Президен-
та Казахстана Н. Назарбаева «Семь граней Великой степи» 
акцентирует наше внимание на историческое наследие госу-
дарства с точки зрения его актуализации и значимости в исто-
рическом пространстве» [11].

Готово ли казахстанское общество к такой кардинальной 
перестройке общественного сознания, которая коренным об-
разом может изменить вектор общественного развития стра-
ны? Отчасти ответ на этот вопрос дают результаты социоло-
гического исследования, проведённого ИФПР КН МОН РК 
летом 2019 года (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Что способствует успеху в жизни для Вас и Ваших 
близких в первую очередь?

Как выяснилось, для большинства казахстанцев главным 
фактором успеха в первую очередь является удачный брак/
крепкая семья, тогда как образование, политическая вовле-
чённость, рост профессионализма являются менее значимы-
ми факторами в эффективной деятельности человека. На во-
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прос: «С Вашей точки зрения, каким образом обозначенные 
ниже обстоятельства влияют на жизненные позиции и миро-
воззрение человека?», – большинство респондентов указало на 
заботу о семье. Именно забота о семье является практически 
самым главным, что определяет, по мнению респондентов, 
мировоззрение человека и влияет на его жизненные позиции 
(71,6%).

 На вопрос: «По Вашему мнению, какие институты обще-
ства (семья, образование, религия, СМИ, государство) в казах-
станских условиях могут быть эффективным средством для 
развития общества, укрепления согласия, единства и процве-
тания?», – из всех социальных институтов именно семья, по 
мнению большинства опрошенных (91,4%), остаётся наиболее 
эффективным средством для развития общества, укрепления 
согласия, единства и процветания. 

Такая высокая оценка семьи как традиционного институ-
та, с одной стороны, внушает надежду на её дальнейшее укре-
пление как ячейки общества в условиях кризисного сценария 
её развития, но, с другой стороны, существует опасность, что 
при такой чрезмерной «семейственности» принцип мерито-
кратии может давать и даёт сбои, а борьба с коррупцией  бу-
дет неэффективной.

Если же семейственность столь непреодолима, то может 
ли страна рассчитывать на успех, аналогичный сингапурско-
му? В своё время Ли Куан Ю пришлось предпринять множе-
ство тяжёлых для него лично мер, чтобы искоренить корруп-
цию, которая присутствовала во всех сферах жизни общества. 
Но как Сингапур в своё время сделал ставку на человеческий 
капитал и меритократию, так и Казахстан должен следовать 
этим принципам, делая ставку на компетентные кадры, от-
крытость сознания как готовность к переменам и способность 
учиться у других, культ знания, прагматизм и при этом вести 
непримиримую борьбу с коррупцией.

Опора на исторические традиции стала одной из состав-
ляющих успешной деятельности сингапурцев. «Императив 
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экономического успеха как коллективного достижения связан 
с национальной идентификацией». При этом именно исто-
рия выступает основополагающей «метафорой коллективных 
образов национальной идентичности» [12, p. 694, 695]. Рассчи-
тывают ли казахстанцы на личный успех при глубоком знании 
истории? 

В этой связи представляется довольно интересным обсуж-
дение в фокус-группах вопроса о возможности быть успешным 
человеком, не зная культуры, истории и языка своего народа. 
При первом приближении большая часть респондентов кате-
горически не согласилась с тезисом, согласно которому незна-
ние культурно-исторических корней своего народа препят-
ствует достижению статуса успешного человека. По мнению 
участников дискуссии, если рассматривать успешность с точ-
ки зрения материального достатка (данное представление об 
«успешности» является доминирующим), знание культурно-
исторических корней не играет существенной роли (фанатич-
ное зарабатывание денег не имеет ничего общего со знаниями 
истории и культуры своего народа). Если же рассматривать 
успешность как цель достижения различных социальных ста-
тусов (например, быть любящим семьянином, профессиона-
лом своего дела, уважаемым человеком), влияние и важность 
данного фактора значительно возрастают (сверхидея – знание 
культуры и истории своих предков воспитывает человека, де-
лает его добропорядочным, а значит, способствует достиже-
нию поставленных целей). Респонденты туркестанской фокус-
группы вообще заявили, что люди, не знающие историю и 
культуру своего народа, социально опасны для общества, так 
как они неправильно будут воспитывать своих детей. Участ-
ники актюбинской фокус-группы поддерживают такую точку 
зрения, для них не знающие историю люди тоже социально 
опасны, так как будут транслировать неправильные ценности 
в общественное сознание (например, получивший образова-
ние за границей сын чиновника не станет хорошим руководи-
телем, не зная чаяний и ценностей народа).
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Для успешного государственного строительства в Казах-
стане имеются все условия и большой потенциал, и его со-
ставляющей является традиционная ментальность казахов, 
которая должна быть направлена в модернизационное русло. 
Респонденты видят его в ответственности, стремлении к зна-
ниям, профессионализму, уважительном отношении к при-
роде (диаграмма 2).

Диаграмма 2. Что в традиционной ментальности 
(образе мышления, мировосприятии) казахов может быть 

полезным в современном Казахстане?

Выводы:

Роль исторических традиций в становлении современ-
ных государств чрезвычайно велика. При рациональном со-
четании исторических традиций и современных технологий 
управления государство может достичь значительного про-
рыва в построении «хорошего» общества. Ли Куан Ю. писал: 
«Мы не можем позволить себе забыть, что общественный по-
рядок, личная безопасность, экономический и социальный 
прогресс и процветание не возникают сами по себе, а явля-
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ются результатом непрерывных усилий и настоящего внима-
ния со стороны избранного народом честного и эффективного 
правительства» [1]. 

Институты политической власти должны формироваться по 
единым, прозрачным, всем понятным демократическим прави-
лам. Номенклатурный принцип подбора и расстановки кадров, 
разъедающее действие неформальных сетей, сохранение патро-
нально-клиентальных отношений ставят барьеры, зачастую не-
преодолимые, для прихода во власть управленцев нового типа, 
способных эффективно решать сложнейшие задачи управления 
обществом в условиях его динамичного, во многом непредсказу-
емого развития. И мы видим, что в этом направлении руковод-
ством страны уже предпринимаются определённые меры.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Ешпанова Дина Далабаевна,
Смаилова Уркия Ерлановна

Актуализация развития исторического сознания и истори-
ческой памяти во многом связана с тем, что процессы глобали-
зации ведут к стиранию культурно-исторических особенностей 
народов, к унификации ценностных систем. В результате и от-
дельные индивиды, и общество в целом утрачивают ценностные 
ориентиры, а это влечет за собой размывание идентичности. 

Другой аспект рассматриваемой проблемы заключается 
в том, что в условиях глобальных трансформаций как казах-
станских реалий, так и мира в целом вопрос формирования 
гражданской идентичности как фактора консолидации об-
щества является особо важным. Гражданская идентичность 
есть не просто осознание индивидом своей принадлежности 
к тому или иному сообществу людей, (социальная идентич-
ность), но к сообществу граждан того или иного государства, в 
политической жизни которого личность принимает активное 
участие. В этих условиях роль и значение исторического со-
знания в формировании и сохранении идентичности трудно 
переоценить.  

Процесс эволюции исторического сознания представляет 
себя многогранное духовное явление [1]. Историческое знание 
всегда является важным фактором, детерминирующим обще-
ственное самосознание. Как пишет известный российский 
культуролог А. Гуревич: «понять самих себя можно лишь в 
исторической перспективе: притом достаточно глубокой и 
широкой, в сопоставлении с другими людьми – с людьми, 
которые принадлежат к иным цивилизациям, к минувшим 
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эпохам» [2]. И.С. Кон определяет историческое сознание как 
«осознание обществом, классом, социальной группой своей 
идентичности, своего положении во времени, связи своего 
настоящего с прошлым и будущим» [3]. Можно сказать, что 
идентичность социального субъекта складывается в ходе его 
истории. 

Историческое сознание – это оценка прошлого во всем его 
многообразном, присущем и характерном как для общества в 
целом, так и для различных социально-демографических, со-
циально-профессиональных и этносоциальных групп, а также 
отдельных людей. Осмысливая свое прошлое, люди (народы, 
нации) могут воспроизвести его в пространстве и времени во 
всех его трех состояниях – прошлом, настоящем и будущем. 
Таким образом, происходит связь времен и поколений, осоз-
нание принадлежности к определенной общности людей – 
народу или нации.

По сути, историческое сознание представляет собой ду-
ховный мост связывающие времена и эпохи. Индивид, раз-
личные социальные группы и общество в целом определяют 
свое место в существующей реальности в значительной сте-
пени в процессе познания своего прошлого. На этой основе 
общество может не только строить планы на будущее, но и 
конструировать его.

Историческое сознание и историческая память являются 
двумя взаимосвязанными компонентами формирования само-
сознания личности. Историческая память представляет собой 
не собственно историю как событие прошлого, а память, образ 
запечатленный в сознании потомков. Это исторический опыт, 
который отложился в памяти человеческого сообщества, как 
коллективная память востребованная социальной практикой.

Одним из первых исследователей обративших внимание 
на феномен исторической памяти был Морис Хальбвакс. Ин-
дивиду доступны две формы памяти: индивидуальная и кол-
лективная, они оказывают воздействие друг на друга, а первая 
из них (он также называет ее «автобиографической»), в кон-
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це концов, встраивается во вторую. Хальбвакс рассматривает 
«коллективную», «социальную» и «историческую память» как 
синонимы. При этом индивидуальная память включает в себя 
знания о прошлом и даже является более полной и непрерыв-
ной, нежели коллективная, дополняя последнюю, в которой, 
в свою очередь, историческая информация представлена в 
упрощенном, схематичном виде. Однако коллективная память 
затрагивает больший временный интервал, менее ограничена 
пространственно-временными рамками [4]. Для человека про-
шлое – взгляд из дня сегодняшнего и ориентирами оценок бу-
дут те, которые предлагает ему его социальная группа. Про-
шлое недоступно нам таким, каким оно было, но только как 
«реконструкция», правила которой заданы днем сегодняшним.

Взаимодействие индивидуального и коллективного опыта 
в формировании воспоминаний отмечает также и немецкий 
социолог Харальд Вельцер, подчеркивая, что существуют вос-
поминания, основанные на пережитом индивидом лично, а 
есть те, которые передаются другими – ближайшим окуже-
нием, посторонними лицами. Согласно его мнению, воспоми-
нания о важнейших исторических событиях можно охаракте-
ризовать как некие коллажи, формирующиеся из множества 
источников и поддающиеся изменениям в процессе комму-
никации, но при этом сохраняющие свою эмоциональную 
значимость. При этом память о прошлом далеко не всегда со-
держит в себе объективную, фактологическую информацию, 
а зачастую дополняется вымышленными деталями [5].

Особенностью исторической памяти является то, что она 
избирательна, хранящаяся в ней информация актуализирует-
ся исходя из существующих запросов настоящего времени, а 
также социальной общности. Российский социолог Ж.Т. То-
щенко отмечает, что нередко делаются акценты на одних со-
бытиях и игнорируются другие, значимость некоторых из них 
гиперболизируется, а актуализация и избирательность исхо-
дят из значимости исторического знания и опыта для совре-
менности и их потенциального влияния на будущее [6].
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Для Казахстана актуализации этой формы памяти связа-
на с необходимостью поиска идентичности, как базиса стаби-
лизации общества, необходимости объяснения настоящего 
через призму прошлого.  Память о прошлом своей страны, 
государства, народа, этноса выступает в качестве одной из ба-
зовых основ для формирования чувства сопричастности, при-
надлежности к определенной культурно-исторической, этни-
ческой, гражданской общности, играя также роль ориентира 
в условиях кризиса идентичности, выполняя воспитательную 
и формирующую личность функции.

Что же в этой связи можно сказать о состоянии массового 
исторического сознания и исторической памяти в Казахста-
не? Эмпирические данные позволяют оценить состояние этих 
феноменов массового сознании в казахстанском обществе. 
Ценности простых людей формирует то коммеморативное 
пространство, которое может и не совпадать с официальным 
временем исторической памяти и исторической науки. Цен-
ностное сознание общества может выступать проводником 
позитивных перемен в исторической памяти, открывать ее 
пространство новым интерпретационным смыслам.

Социологические опросы (Опрос проведен Институтом 
философии, политологии и религиоведения в рамках проекта 
«Формирование казахстанской идентичности в контексте за-
дач модернизации общественного сознания» в 2019 г. включая 
в себя массовый и фокус-групповой) дают основания утверж-
дать о существовании неоконсервативных представлений про-
стых казахстанцев, что проявляется в таких явлениях как обще-
ственный запрос на сильную власть, ориентации населения на 
социальную справедливость, острое восприятие противоречий 
между богатыми и бедными, определенный «исламский ре-
нессанс», возврат к традиционным ценностям. Так результаты 
опроса свидетельствуют, что основу процессов консолидации 
казахстанского общества, с точки зрения доминантного боль-
шинства опрошенных должны составлять факторы, лежащие 
в правовой и социальной плоскостях: равноправие перед зако-
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ном, социальная справедливость. Но необходимо отметить, что 
и ценность независимости также важна для казахстанцев.

Казахстанскому обществу в целом, согласно мнению участ-
ников проведенной социологической экспертизы не характе-
рен высокий градус противоречий и недовольства между его 
различными слоями и представителями. Вместе с тем, вели-
чиной оценочного показателя выше среднего обращают на 
себя внимания следующие сферы: взаимоотношения между 
богатыми и бедными людьми, представителями власти (в том 
числе чиновниками) и населением, собственниками предпри-
ятий и наемными работниками. (См. рис. 1).

Оценка респондентами противоречий казахстанского общества 
проводилась по пятибальной шкале, где 1 – низкий показатель про-
тиворечий, 5 – высокий

Рисунок 1. С Вашей точки зрения, насколько в современном казах-
станском обществе сильны противоречия между…?

Казахстанское общество представляется в целом как обще-
ство, в большей степени тяготеющее к традиционным ценностям. 
Жизненные ценности его представителей основаны чаще всего на 
семейных и профессиональных ценностях. Достижению статуса 
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успешности, с их точки зрения, в большей степени способствуют 
удачный брак и крепкая семья, образование и карьера, поддерж-
ка со стороны родителей и родственников. Последнее, впрочем, 
не мешает им быть индивидуалистами, полагаясь в трудных жиз-
ненных ситуациях на собственные силы и возможности. 

Рост интереса людей к национальным корням, ценностям, 
и традициям, потребность в восстановлении культурного про-
шлого являются важнейшими факторами формирования и 
развития национального самосознания. Следует отметить что 
интерес этот не только не утихает, но во многом рождается за-
ново вопреки мнению исследователей постмодернизма, пола-
гающих, что в условиях современных реалий он утрачивается. 

Каково отношение казахстанцев к традициям своего на-
рода, а также к традициям других народов республики? По-
давляющее большинство представителей казахстанского 
общества, принявших участие в исследовании, в целом ува-
жительно относятся к традиционным культурам других этно-
сов (совокупный показатель 86%), из которых более половины 
(58%) в полной мере вовлечены в них (интересуются и посеща-
ют различные мероприятия).

Рисунок 2. Как Вы относитесь к традиционным культурам 
других народов Казахстана?
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В национальном срезе наиболее активны в плане участия 
в традиционных культурных мероприятиях представители 
других этнических групп (62% против 58% среди казахов и 56 
среди русских). Казахи и русские, напротив, при сохранении 
уважительного отношения к культурным практикам других 
народностей, чаще не проявляют к ним сильного интереса 
(соответственно 29% и 30% против 22% среди других этносов).

Наиболее часто отмечаемыми праздниками в казахстан-
ских семьях, по результатам количественного замера, являют-
ся празднование Наурыза, Нового года и Курбан айта. Наурыз 
в рамках своих семей привыкли праздновать 84% казахов, 30% 
русских, 60% представителей других этнических групп; Но-
вый год – 55% казахов, 83% русских, 77% представителей дру-
гих национальностей; Курбан айт – 74% казахов, 4% русских, 
38% других этносов.

Примерно в каждой 6-й семье принято отмечать День По-
беды и 8 марта; в каждой 7-й семье – День Независимости; в 
каждой 9-й – Пасху. 

День Победы в кругу семьи отмечают 13% казахов, 30% 
русских, 24% других этносов. Чаще всего это люди предпенси-
онного и пенсионного возраста (55-65 лет) – 26%. 

Международный женский день отмечают 15% казахов, 
21% русских, 21% других этносов. В основном это молодые 
люди в возрасте 18-24 лет – 21%. 

День Независимости – праздник, который со своими се-
мьями празднуют 17% казахов, 7% русских, 13% других этно-
сов, практически в равной степени все возрастные группы.

Пасху празднуют преимущественно русские (49%) и ино-
гда представители других этнических групп (13%), респонден-
ты в возрасте 35-44 лет (13%) и 55-65 лет (13%).
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Рисунок 3. Какие из нижеперечисленных праздников 
являются главными в Вашей семье?

Историческая память казахского народа в понимании 
участников фокусных групп – это образ жизни их предков, 
исторические события, связанные с историей народа, сохра-
нение традиций и обычаев, память об исторических героях. 
Нередко, особенно в старших возрастных группах (45-65 лет), 
историческая память ограничена временными рамками су-
ществования Советского Союза и связана с событиями, при-
сущими данному периоду. Это, прежде всего, Великая от-
ечественная война, полет Гагарина в космос, насильственное 
переселение народностей в Казахстан, голод 1931-1933 годов. 

В младших возрастных группах предметное представле-
ние об исторической памяти имеет более глубокое проник-
новение в историю Казахстана. Здесь чаще говорили о таких 
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исторических событиях как образование Казахского Ханства и 
его последующее разделение на три жуза, Великий джут, на-
шествие Чингисхана, нападение джунгаров, революция 1917 
года. Особое значение (главным образом, среди этнических 
казахов) в контексте исторической памяти придавалось также 
и Декабрьским событиям 1986 года, обретению Казахстаном 
независимости, переносу столицы Казахстана, закрытию Се-
мипалатинского полигона. 

Историческая память, с точки зрения конкретных 
исторических персоналий, чаще всего ассоциируется с такими 
именами, как А. Бокейханов, Жанибек и Керей, Аблай хан,    
М. Ауэзов, А. Байтурсынов, Абай, Ж. Жабаев, Ш. Уалиханов. 

Представление о понятии «Великая степь» также доста-
точно разнообразно. Чаще всего о нем упоминают в централь-
ном, южном и западном (города Актау, Атырау) регионах 
страны. В основе восприятия казахстанцами данного понятия 
лежат геолого-географический (большая территория, беско-
нечная степь, земля, богатая полезными ископаемыми), куль-
турно-исторический (Великий Шёлковый путь, монгольские 
завоевания, кочевники, культура и образ жизни предков), а 
также почвеннический (священная земля, земля, которую 
нельзя продавать, земля, которая досталась кровью и потом, 
наследство от предков) факторы.

Довольно интересным представляется обсуждение вопро-
са о возможности быть успешным человеком, не зная культу-
ры, истории и языка своего народа. При первом приближении 
большая часть респондентов категорически не согласилась с 
тезисом, согласно которому незнание культурно-историче-
ских корней своего народа препятствует достижению статуса 
успешного человека. По мнению участников дискуссии, если 
рассматривать успешность с точки зрения материального до-
статка (данное представление об «успешности» является доми-
нирующим), знание культурно-исторических корней не играет 
существенной роли (сверхидея – зарабатывание денег не имеет 
ничего общего со знаниями истории и культуры своего наро-
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да). Если же рассматривать успешность как цель достижения 
различных социальных статусов (например, быть любящим 
семьянином, профессионалом своего дела, уважаемым челове-
ком), влияние и важность данного фактора значительно возрас-
тают (сверхидея – знание культуры и истории своих предков 
воспитывает человека, делает его добропорядочным, а значит, 
способствует достижению поставленных целей). 

В заключении отметим, что для формирования единой 
нации особое значение имеют исторические события, кото-
рые играют объединяющую роль и несут в себе определенные 
смыслы и ценности для всего общества и государства. 

Образ «Великой степи» в представлении казахстанцев не 
только конкретное историческое место, «территория памяти» 
и не просто описания мира памяти в категориях простран-
ства, но и скрепы, связывающие человека с прошлом. Выпол-
няя функции объяснения прошлого, образ этот метафоричен, 
эмоционален и узнаваем, что обеспечивает ему способность 
отражать некоторые универсальные ценности.  

Идентификация со своей этнической группой, как при-
оритетная модель поведения, характерна для подавляющего 
большинства участников исследования. Среди казахов этни-
ческое самовосприятие выражено сильнее, нежели среди рус-
ских и представителей других этнических групп. Гражданская 
модель идентичности воспринимается по большей части на 
декларативном уровне. Доминирование этнической идентич-
ности проявилось и в отношении казахстанцев к праздникам 
на личностном уровне. Так опрос показал, что такие общена-
циональные праздники как Наурыз, День независимости, в 
кругу семьи отмечают больше казахи, чем русские, а Новый 
год, День победы, Международный женский день 8-ое марта 
больше отмечают русские, чем казахи.

Известно, что даже тогда, когда этносы не говорят на род-
ном языке, они сохраняют свою идентичность, во многом бла-
годаря таким культурным особенностям как празднование 
значимых памятных дат, воспоминания о пережитых в про-
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шлом этнической группой событий, чувство гордости за свой 
народ, за свою историю. Человек уже в раннем возрасте от 
своего ближайшего окружения и прежде всего семьи, перени-
мает этнические черты, восприятия этнической информации, 
которые в большей степени происходят в процессе социализа-
ции при передаче опыта от одного поколения к другому. Это 
означает, что историческая память человека закладывается в 
семье как индивидуальная память, которая в последующем 
встраивается в коллективную память.

В данном ключе, как мы отмечали выше, в ходе опроса вы-
яснилось, что если казахстанцы выросшие и воспитанные во 
времена существования Советского Союза историческую память 
отождествляют с событиями того времени (Великая отечествен-
ная война, полет Гагарина в космос, коллективизация, голод и 
переселение народов), то их более молодые соотечественники 
чаще размышляют о временах образования Казахского ханства 
и его разделения на три жуза, о временах Великого джута, заво-
еваний Чингисхана и нападения джунгар. «Казахской историза-
ции» массового сознания более молодого поколения способство-
вали новации в системе образования в постсоветский период. С 
введением предмета «История Казахстана» в среднюю школу и 
в последующем как обязательного компонентов ЕНТ, а также в 
систему высшего образования, систематизированное знание о 
прошлом нового независимого государства становится неотъем-
лемой составляющей социализации индивида.  

Таким образом, как показывает опрос историческому со-
знанию и исторической памяти массового сознания казах-
станского общества присуще промежуточное состояние рас-
падающейся советской идентичности и не сложившейся до 
конца национально-государственной идентичности.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Исмагамбетов Талгат Танатарович

Два существенно различных подхода к пониманию и при-
менению истории имеют место в культурном и общественно-
политическом развитии любой страны: 1) история как совре-
менная политика, опрокинутая в прошлое; и 2) история как 
процесс, описывающий непрерывную линию пути от про-
шлого через настоящее к будущему. 

Вопрос о месте народов в мировой истории

Важность этой оценки диктуется тем, что сохраняет-
ся представление о том, что кочевники словно вне истории, 
точнее на её обочине. А выходили они на авансцену истории 
только когда взаимодействовали с земледельческими цивили-
зациями в ходе организованных военных походов на их госу-
дарства, либо в период кратковременных набегов и завоева-
ний ими городов и земель оседлых стран.

Когда-то многие из современных народов, имеющих ме-
сто в мировой истории и современные политические и об-
щественно-экономические системы, пребывали на обочине 
истории. Так народы Балканского полуострова и славянские 
народы Центральной и Восточной Европы до XIX века не вы-
зывали особый интерес для историков. Исключением были 
чехи, имевшие королевство в 1198-1620 гг., и поляки, государ-
ственность которых прервалась на период 1795-1918 гг. после 
трех разделов Речи Посполитой. Славяне этих регионов были 
на окраине европейской истории и вне центра внимания евро-
пейской политики, определявшейся тогда в первую очередь 
отношениями пяти держав (Британия, Франция, Австрийская 
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империя, Россия, Пруссия) и государств второго плана таких 
как Нидерланды, Испания.  

Немецкий философ Гердер оказался мыслителем, кото-
рый повлиял на эту ситуацию: «Интерес Гердера к славянским 
народам, сохранившим, согласно ему, нетронутой народную 
культуру, способствовал росту интереса к ним на Западе. У са-
мих славянских народов стимулировал рост самосознания и 
вызвал интерес к сокровищницам народной культуры» [1].

На основе пробудившегося самосознания проявился инте-
рес к истории и авторы-историки стали формировать истори-
ческое сознание этих этносов – представления, образы, идеи о 
событиях и этапах прошлого. При этом, научные изыскания 
обогащали обыденное историческое сознание, принимая уча-
стие в созидании формирующихся славянских наций. Про-
цесс в каждой стране имел свою специфику: более быстрыми 
темпами происходил в Чехии и Польше, а в некоторых случа-
ях (Словения, Словакия) мог продолжаться в течение несколь-
ких поколений и даже веков. 

Важно непредвзято выявить тенденции, вызвавшие совре-
менное состояние общества, государства и культуры. Напро-
тив, при изучении истории с точки зрения современных по-
литических запросов многими авторами сетка политических 
представлений, идеологических воззрений, не свойственных 
прошлому, накладывается на исторические процессы и факты. 

О пользе истории: методология основателя 
философии жизни  

История народа в полном смысле может быть историей, 
когда поток мыслей, страстей, желаний социальных групп, а 
не только деяния героев и дела минувшие находят свое ото-
бражение. Поэтому к анализу истории применимы мысли 
Фридриха Ницше, мыслителя и философа, понимавшего 
ограниченность логически-рационального отношения к ней, 
чувствовавшего важность имеющих место образов, страстей, 
желаний, а не только мыслей. 
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Начнем с того, что весьма своевременны и актуальны мыс-
ли Ницше о пользе и вреде истории:

«Мне, во всяком случае, ненавистно все, что только поучает 
меня, не расширяя и непосредственно не оживляя моей деятельно-
сти». Эти слова Гете, это его задушевное ceterum censeo могло бы 
служить вступлением к нашему рассуждению о положительной 
или отрицательной ценности истории» [2].

Польза истории состоит в том,  что познание её может 
быть плодотворным процессом для определенного типа лиц, 
таких как Гёте, носителей описываемого подхода, когда зна-
ние и увлеченность прошлым вдохновляет в настоящем и по-
буждает лучше видеть будущее: 

«Таких людей мы назовем историческими; всякое обращение 
к прошлому вызывает в них стремление к будущему, распаляет 
в них решимость продолжать жизненную борьбу, воспламеняет в 
них надежду на то, что нужное еще придет, что счастье скрыва-
ется за той горой, к которой они направляют свой путь». Ницше 
одновременно предостерегает от избытка исторического чув-
ства и таких его проявлений, которые препятствуют позитив-
ному влиянию истории [3].

Важно, что критическое понимание немыслимо без по-
нимания ограниченности подхода к истории как политики, 
опрокинутой в прошлое. Навязывание тезиса о классовой 
борьбе – это пример некритического переноса условий борь-
бы классов в городах на кочевое общество. Запрет некоторых 
героических эпосов народов Казахстана и Средней Азии по-
сле войны – это опрокидывание политики борьбы с подъемом 
этнонационального сознания на прошлые эпохи и персонажи 
далекие от политики послевоенного десятилетия.

Плодотворность подхода

Политический опыт может быть полным и совершенным 
при опоре не только на международный опыт и теорию, но 
и на региональную и местную специфику. Изучение местных 
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и национальных особенностей подсказывает политической 
практике возможности использования решений, имевших 
место в прошлом и вполне достойных обсуждения и приме-
нения в настоящем. 

Например, существовавший до арабского завоевания 
Средней Азии союз, точнее симбиоз тюрков и согдийцев, есть 
пример взаимовыгодного сотрудничества и  наращивания ре-
сурсов двух сторон: тюркская знать представляла собой воен-
ную и политическую элиту в тюркских каганатах, а согдийцы 
были активны на дипломатическом поприще, танцевальном 
и музыкальном  искусстве, также являлись ремесленниками, 
торговцами и просветителями для номадов-тюрков, особенно 
для оседавшей их части. 

Известно, что общество казахов также, как и предшество-
вавших ему номадов, имело родоплеменную структуру. При-
нимая это во внимание, актуально замечание российского 
ученого А.В. Коротаева: «Племя является скорее «парагосу-
дарственной», чем «догосударственной» социально-полити-
ческой формой. В любом случае, как кажется, нет никаких 
оснований рассматривать в качестве «первобытной» (хотя бы 
даже и «пережиточно первобытной») родоплеменную орга-
низацию, свойственную части населения Ближнего и Средне-
го Востока, сложившуюся (как и государства этого региона) в 
результате долгого «постпервобытного» исторического разви-
тия как особый (и достаточно эффективный) вариант социаль-
но-политической адаптации достаточно высокоразвитых со-
обществ к определенной естественной и социоисторической 
среде [4].  

Актуально в контексте модернизации исторического со-
знания – это отношение и понимание роли Традиции и взаи-
мосвязи её с современностью.

Сравнение с Японской революцией конца 1860-х гг. по-
зволяет понять сущностную связь Традиции и современности 
в процессе системных преобразований. «Творцы «Мэйдзи 
исин» понимали неизбежность столкновения с «цивилизова-
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ным миром» и – в качестве единственно возможной спаситель-
ной реакции на это – революционных преобразований. Но в 
основу преобразований они заложили возвращение к Тради-
ции. Мэйдзи исин было бы правильно переводить не как «ре-
волюция Мэйдзи» или «реставрация Мэйдзи», а как «обнов-
ление Мэйдзи», «возвращение Мэйдзи» [5]. 

В рамках избранного нами подхода к пониманию истории 
имеет место один ответ: если есть интерес к истории, то надо 
дать полноценный ответ, не порывая, а обновляя, модерни-
зируя Традицию, «изобретая» ее (как современный военный 
парад в Дели совмещает шествие слонов с маршем боевых 
подразделений и демонстрацией военной техники). Главное 
– полноценный ответ, чтобы дать импульс общественно-поли-
тическому развитию, удовлетворить назревшую потребность 
в истории.

Описание самой истории полноценно при условии неза-
мыкания в границах Казахской ССР, ибо тюркские империи 
и государство Саманидов – часть этой непрерывности отече-
ственной истории, события которой протекали на более ши-
роком пространстве, чем каждая в отдельности центрально-
азиатская республика. 

Специфика региона состоит в том, что нельзя четко разде-
лить историческую память, выраженную в эпических сказани-
ях, как принадлежащую тому или иному этносу. Коркут, Едиге 
(Эдигей в русских летописях), Кобланды, Алпамыш, Кер-оглы 
были ведущими персонажами героического эпоса кочевников, 
кыргызский эпический герой Манас был известен не только 
кыргызам; творения средневековой персидской и таджикской 
поэзии трудно разделимы и ее образцы были известны обра-
зованным людям тюркских этносов. Были сказания, бытовав-
шие только у одних этносов и нераспространенные у других, 
например, узбекский эпос о Мухаммеде Шейбани. В то же 
время эта общность эпоса не означала, что распространенные 
сказания бытовали во всех районах расселения какого-либо эт-
носа. В частности, Мухтар Ауэзов в 1927 г. подметил, что ге-
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роический эпос об Едиге, известный кстати многим другим 
народам за пределами Казахстана, в то же время неизвестен 
казахам юго-востока Казахстана [6]. В этом смысле, попытки 
определить этническую принадлежность того или иного вели-
кого деятеля политики, науки и культуры (аль-Фараби, Юсуф 
Баласагуни, Махмуд Кашгари и др.) означают подражание 
сформировавшимся в ином геополитическом и геокультур-
ном пространстве принципам этничности культуры.

В свое время в качестве военного географа Чокан Валиха-
нов дал емкую и системную характеристику Восточного Турке-
стана, опираясь на методологию геополитики - дисциплины, 
которая на практике была неотрывна от военной географии 
и стратегии. Ч. Валиханов последовательно изучил географи-
ческое, историческое и политическое положение Кашгарии - 
ныне это юг Синьцзяна. Кашгария исторически испытывала 
влияние Ферганской долины, несмотря на горные хребты; Се-
вер Синьцзяна более более открыт для влияния юго-востока 
Казахстана.

Открытие Ч. Валиханова вписывается в контекст большего 
содержания. Еще в 1838 г. П.А. Языков отметил, что география 
служит руководством к познанию истории, а та, в свою оче-
редь, к познанию будущего. Современный российский ученый 
Зотов отмечает: «…страна складывается географически – в 
прошлом, народ развивается исторически – через настоящее, 
государство политически нацелено в будущее. Геополитика 
предстает как гео[историо]политика». Классик российского 
востоковедения А.Е. Снесарев утверждал, что в пространстве 
географические ресурсы страны переходят в историческую 
энергию народа и политическую работу государства; а во вре-
мени ресурс прошлого (в том числе и культурно-историче-
ский - Исмагамбетов Т.) порождает энергию настоящего и ра-
боту на будущее [7]. К сожалению, эти истины недостаточно 
хорошо известны гуманитариям Центральной Азии. 

История по-настоящему ведет к лучшему будущему, ког-
да имеет место содержательное единство географии, истории, 
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политики в структурировании геополитического простран-
ства региона. Генерал Г.А. Леер, бывший начальником ген-
штаба российской армии в 1889-1898 гг., классик русской во-
енной науки отмечал, что, во-первых, стратегия должна иметь 
географическое прикрытие и политическое обеспечение; во-
вторых, «все общие формулы стратегии получают от истории 
смысл и содержание (равно как и, наоборот, история получает 
формулы от стратегии )» [8].

Модернизация исторического сознания подразумевает концеп-
туальное видение пути от прошлого через настоящее к будущему. 
Формально писаная история следует описанию фактов про-
шлого в их хронологической последовательности и с разби-
ением на эпохи, т. е. внешне предстает история как процесс, 
описывающий непрерывную линию от прошлого через на-
стоящее к будущему. 

На деле же интерпретация фактов и деяний личностей 
происходила в советский период в полном соответствии с 
подходом к истории как современной политике, опрокину-
той в прошлое. Поэтому возникли ложные проблемы такие 
как поиск классового расслоения в ауле, ибо эта проблема есть 
следствие некритического переноса реалий из другого мира, 
из русского села, и идеологических принципов марксизма-ле-
нинизма на общество с иными, докапиталистическими эко-
номическими и социальными отношениями. Явный полити-
ческий и идеологический заказ виден в смене интерпретаций 
ряда восстаний, в том числе под руководством Кенесары Ка-
сымова – некоторые из них прежде именовавшиеся антиколо-
ниальными, народно-освободительными стали оцениваться 
как феодально-монархические. Последующая их оценка как 
антиколониальных сохранила в основе тот же подход – поли-
тику, опрокинутую в прошлое. Привлечение таких отраслей 
научного знания как политическая антропология, историче-
ская антропология, ориенталистика, номадология позволяет 
сделать научно достоверные выводы, не совпадающие с по-
литикой, опрокинутой в прошлое. Привлечение этих дисци-
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плин решает многие вопросы в понимании истории как про-
цесса, описывающего непрерывность пути от прошлого через 
настоящее к будущему. 

Уроки прошлого

Известно, что в силу объективных причин история Казахста-
на не была достоверно описана. Самостоятельный подход к из-
учению истории не приветствовался, вызывал противодействие 
и периодические санкции в адрес ученых с независимым мыш-
лением и концептуальным видением. Дело в том, что изучение 
истории и публикация воззрений в рамках подхода истории как 
непрерывного пути от прошлого к настоящему и к будущему 
угрожали не только устаревавшим догмам. В этой критической 
истории вызовом могло быть неявное подсказывание и указание 
на возможность альтернативы политическому и идеологическо-
му курсу власть предержащих. Но с этим не могли смириться 
идеологи и «верхи» монопольно правящей партии. 

Поэтому понятны периодические санкции в отноше-
нии  лиц, не колебавшихся вместе с линией партии, т. е. не 
следовавших подходу «история как политика, опрокинутая в 
прошлое».  Впрочем, партийные идеологи могли ставить на 
службу монументалистское изображение истории, которое 
выделяло одни (например, Великую Отечественную войну) и 
оставляло в тени некоторые важные ее моменты (например, 
голод начала 1930-х гг.), но непременно подозрение вызывало 
критическое, в чем-то не совпадающее с официально приня-
тым, изображение исторических фактов.

Заключение: от прошлого через 
настоящее к будущему

Обеспечение устойчивого развития Казахстана требует 
определения основных рубежей парадигм развития. На про-
цесс и механизм преобразований воздействуют как внутрен-
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ние (экономическое производство и конъюнктура, мораль-
ное состояние граждан страны, состояние межэтнических 
отношений и т.д.), так и внешние факторы – положение ре-
спублики в системе международных отношений, учет госу-
дарственных интересов и др. Все это вместе обращает к необ-
ходимости комплексного видения при выработке стратегии 
развития как совокупности взаимосвязанных социальных, 
экономических, политических, духовных, этносоциальных и 
иных элементов.

Историческое сознание выполнило свою роль в формиро-
вании национальной идентичности и общественно-политиче-
ском развитии в ряде стран накануне их подъема, например, 
Германии позапрошлого века. Задача исторического созна-
ния в Казахстане состоит в осмыслении прошлого и на этой 
основе совершенствования настоящего. 

Для того чтобы руководствоваться ориентиром процвета-
ния, успехом Отечества, решением задач по строительству раз-
витого государства, обеспечивающего рост благополучия всех 
казахстанцев, необходимо следуя словам Гёте о вдохновении 
историей, укрепить культурно-исторический ресурс страны. 
Тогда будет предсказуемо ожидать оживления социальных, 
экономических, политических мер, ибо развитие нуждается 
во вдохновении своей деятельностью.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЧЕВОМ 
ОБЩЕСТВЕ: МИРОВОЙ ОПЫТ И КАЗАХСТАН

Кадыржанов Рустем Казахбаевич 

Настоящая статья является продолжением статьи «Мо-
дернизация исторического сознания как условие формиро-
вания национальной идентичности Казахстана», изданной в 
аналогичном сборнике НЭГ АНК г. Алматы в прошлом 2019 г. 
[1]. Обе статьи посвящены влиянию наследия кочевой культу-
ры казахов на национальное строительство и формирование 
национальной идентичности современного Казахстана. Побу-
дительным мотивом к написанию обеих статей стала статья 
Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой Степи» [2]. 

В своей статье Назарбаев присоединяется к мнению, что 
кочевничество является неотъемлемой частью единой миро-
вой культуры, внеся в нее достижения, без которых невозмож-
но было развитие человечества с самых ранних времен и до 
сегодняшнего дня. Современные казахи как наследники ко-
чевой культуры должны гордиться своей принадлежностью 
к великой традиции кочевничества. Для воспитания гордо-
сти за свое кочевое прошлое и формирования национальной 
идентичности во второй части своей статьи Елбасы предла-
гает полиэтническому обществу шесть национальных проек-
тов: «Архив-2025», «Великие имена Великой степи», «Генезис 
тюркского мира», «Музей древнего искусства и технологий 
Великой степи», «Тысяча лет степного фольклора и музыки», 
«История в кино и на телевидении» [2]. Эти проекты будут 
способствовать формированию позитивного взгляда казах-
станцев на собственную культуру и историю. 

Статья «Семь граней Великой Степи» имеет большое зна-
чение для изучения национального строительства Казахстана 
в культурно-историческом контексте развития кочевых об-
ществ и их последующей трансформации в индустриальную 
эпоху и в современный период глобализации. Сложившееся 
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в массовом сознании представление о культурной отсталости 
кочевого общества и наследников этого общества в современ-
ную эпоху является серьезным препятствием для формирова-
ния национальной идентичности полиэтнического общества 
в Казахстане и других государствах, в которых большинство 
населения составляют кочевые в прошлом народы. В более 
широком плане статья Елбасы ставит вопрос о возможности 
и успешности национального строительства в обществах, в ко-
торых в той или иной мере существует кочевая культура. 

В теоретическом плане необходимо признать, что полу-
чившие признание и распространение в мировой литературе 
теории нации и национального строительства созданы на од-
ной модели, а именно модели оседлого общества. Нет никакого 
сомнения в том, что, начиная с определенного периода челове-
ческой истории, в оседлых обществах проживало большинство 
населения Земли, и универсальный прогресс в направлении 
индустриализма и модернизации произошел именно в этих 
обществах. Классическая теория нации, представленная в книге 
Эрнеста Геллнера «Нации и национализм», доказывает, что по-
явление нации как новой формы человеческого общества про-
исходит с зарождением индустриализма и модернизации [3].   

Вместе с тем следует признать, что в современном мире 
имеется ряд национальных государств, которые в своей недав-
ней истории прошли через кочевничество или же сохраняют 
его определенные элементы в современный период. Это оз-
начает, что эти государства смогли полностью или частично 
перейти к индустриальному развитию, что позволило им соз-
дать сообщество, в котором имеет место совпадение полити-
ческих и культурных границ, то есть нацию и национальное 
государство. Причем культурные границы этих наций не ис-
ключают, а наоборот включают в себя кочевую культуру.  

Сегодня в различных регионах мира сохраняются коче-
вые общества, которые не могут рассматриваться как нации. 
Это относится, например, к части бедуинов Ближнего Восто-
ка, берберам Северной Африки, пуштунам Афганистана, бе-
луджам Пакистана, кочевым племенам и народам в Африке и 
других частях света. Как правило, сохраняющие кочевой образ 
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жизни народы живут в отдаленных труднодоступных обла-
стях, находящихся на территории национальных государств. 
Они живут своей изолированной кочевой жизнью в высоко-
горных районах или в пустынях вне зоны влияния государства, 
не подчиняясь его законам, не платя налоги, не неся воинской 
службы и т. д. В то же время эти народы лишены медицинско-
го обслуживания, не охвачены системой образования и други-
ми благами цивилизации. Их традиционная кочевая культура 
в терминологии Геллнера может быть определена как дикая 
и низкая культура. Нация же предполагает высокую, или как 
говорит Геллнер, садовую культуру, которая возможна только 
в индустриальном урбанизированном обществе [3, 119].  

Для Казахстана как национального государства с нома-
дическим прошлым интерес представляет опыт националь-
ного строительства стран Аравийского полуострова: Саудов-
ской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта 
и других. На протяжении около двухтысячелетней истории 
бедуинское население этих стран вело кочевой образ жизни, 
да и сегодня значительные сегменты этих обществ остают-
ся кочевниками. Социальная структура обществ аравийских 
государств включает в себя урбанизированное население как 
крупных, так и небольших городов, и в то же время имеется 
значительное кочевое население, живущее в пустынях полу-
острова. Эти два сегмента обществ аравийских государств не 
отделены друг от друга непроходимой стеной, как это имеет 
место в других государствах, включающих в себя кочевое насе-
ление. В аравийских странах многие жители городов являются 
вчерашними кочевниками, они не оторвали своих корней от 
ведущих кочевой образ жизни родственников. При этом госу-
дарство проводит социальную поддержку кочевников на ос-
нове финансовых средств, полученных от продажи нефти, газа 
и других источников. 

Хотелось бы обратить внимание на социальную структуру 
обществ аравийских государств в том плане, что она включает 
в себя два сегмента – урбанизированное население и кочевни-
ков, принадлежащих к одному и тому же бедуинскому этно-
су. Такая структура общества говорит о том, что националь-
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ное строительство в нем происходило в результате эволюции 
общества на собственной основе, без вмешательства внешних 
сил. Формирование индустриального общества осуществля-
лось в этих странах правящей монархической элитой в усло-
виях независимого государства. Важнейшим благоприятным 
фактором индустриализации этих стран стали огромные за-
пасы нефти и газа, что позволило им с большой пользой для 
себя вписаться в мировую экономику и торговлю. 

Монголия является еще одним современным националь-
ным государством, которое в прошлом было кочевым обще-
ством, да и сейчас в своей социальной структуре содержит 
значительный сегмент кочевого населения. Монголия пред-
ставляет особый интерес для Казахстана не только с точки 
зрения этнической и культурной близости коренных наро-
дов обеих стран. Для нас здесь важно то, что в политическом 
плане национальное строительство в Казахстане и Монголии 
происходило с 1920-х гг. по одним идеологическим и админи-
стративным схемам советской национальной политики. Хотя 
Монголия не входила в состав СССР, но с самого начала своего 
существования в 1921 г. и до распада Советского Союза, в тече-
ние 70 лет, она находилась в полной зависимости от своего се-
верного соседа. Формально Монголия была независимым го-
сударством, но в силу ее зависимости от СССР многие в шутку 
называли ее «шестнадцатой советской республикой». 

Тем не менее, в посткоммунистический период Монго-
лия смогла значительно продвинуться по пути национально-
го строительства. При этом кочевая культура стала важным 
элементом культурно-языковой среды современного мон-
гольского общества. Кочевая культура и монгольский язык 
определили культурные границы монгольской нации. Как и 
в аравийских странах, в социальной структуре современной 
Монголии присутствуют как индустриальный сектор, так и 
сельский сектор, состоящий главным образом из кочевников-
скотоводов. Национальное строительство сегодня во многом 
определяется индустриальным урбанизированным сектором, 
но в определении культурных и исторических границ нации 
решающую роль играет кочевая культура. Несмотря на боль-
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шую роль русско-советской культуры, тем не менее, незави-
симый статус Монголии в социалистический период, укре-
пившийся с обретением суверенитета, позволил этой стране 
более органично эволюционировать от кочевого общества к 
национальному государству. 

Краткий обзор государств Аравийского полуострова и 
Монголии показал, что кочевые народы способны эволюцио-
нировать в направлении, которое может привести их к наци-
ональному государству. Причем такая эволюция может быть 
достаточно органичной, то есть индустриализм и урбанизи-
рованный сектор может вполне гармонично сосуществовать 
с кочевым сектором общества. Кочевая культура признается 
важной частью национальной высокой культуры. Выбор ур-
банизированного образа жизни или кочевого образа жизни 
является личным делом каждого человека и на него не может 
оказываться какое-либо внешнее давление. 

С 1917 г. Казахстан против своей воли оказался вовле-
ченным в социалистический революционный эксперимент, 
закончившийся катастрофическими последствиями для ка-
захского народа. Формирование казахской нации в условиях 
коммунистического режима и его национальной полити-
ки осуществлялось не с учетом казахской кочевой культуры, 
но с условием ее слома в контексте преодоления культур-
ной отсталости казахов. Нурсултан Назарбаев в своей статье 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» указывает на четыре 
трагедии ХХ века для нашего народа: «Во-первых, был сло-
ман естественный путь национального развития и навязаны 
чуждые формы общественного развития. Во-вторых, нанесен 
страшный демографический удар по нации. Удар, который 
сказался на протяжении целого столетия. В-третьих, едва не 
были утрачены казахский язык и культура. В-четвертых, тер-
ритория Казахстана превратилась во многих регионах в тер-
риторию экологического бедствия» [4].  

Еще в первой половине 1920-х гг. абсолютное большинство 
казахов занимались кочевым скотоводством, то есть социаль-
ная жизнь в казахском обществе в этот период подчинялась 
в целом сложившемуся многовековому укладу. Произошед-
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шие с приходом советской власти изменения в политической 
организации казахского общества, в частности, образование в 
1920 г. Казахской автономии в составе РСФСР, не оказали су-
щественного влияния на традиционное кочевое общество, и 
казахи продолжали свой естественный, веками сложившийся 
путь развития. 

Трагические изменения в казахском обществе начались во 
второй половине 1920-х гг., когда большевистский режим стал 
проводить политику социалистических преобразований в ка-
захской степи. Эта политика стала проводиться под идеологи-
ческим лозунгом преодоления отсталости казахского народа, 
причем отсталость отождествлялась с кочевым образом жиз-
ни казахов. Необходимо было уничтожить кочевое хозяйство 
и образ жизни казахов, и по ним был нанесен страшный удар 
в рамках кампании «Малый Октябрь», которые должны были 
привести к индустриализации и коллективизации казахских 
скотоводческих хозяйств. Эти кампании были также направле-
ны на седентаризацию казахов, прежде всего коллективизация 
должна была вынудить казахов перейти на оседлый образ жизни 
в поселках, где они должны были пасти обобществленный скот. 

Конец 1920-начало 1930-х гг. стали самой трагической 
страницей истории казахов, ставших жертвами массового го-
лода в результате коллективизации кочевых скотоводческих 
хозяйств. Миллионами жизней казахи заплатили за насиль-
ственный большевистский эксперимент по переводу их от 
кочевой к оседлой жизни. Насильственная седентаризация и 
массовая гибель казахов от вызванного ею голода привели к 
окончательному слому кочевой культуры казахского народа. 
Казахи свернули с кочевой, органичной им культуры на не-
естественный для них, навязанный им образ жизни, который 
они до сегодняшнего дня в полной мере не приняли. 

С ликвидацией кочевничества как типа хозяйствования и 
культуры у казахов исчез дух вольности, присущий кочевому 
человеку. Об этом духе вольности у кочевых казахов много 
писал Алексей Левшин в своей книге «Описание киргиз-ка-
зачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей» [5]. Левшин от-
мечал, что полудикие кочевники превыше всего ценят свою 
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вольность и ни на что ее не обменяют. Именно с этим духом 
вольности связана, на наш взгляд, особая идентичность кочев-
ников, всегда удивлявшая европейцев, когда они входили в 
контакт с кочевыми народами. 

В советских колхозах и совхозах казахи занимались паст-
бищным животноводством, а в летний период они пасли скот 
в отдаленных местах, богатых травами и другим ценным кор-
мом. Этот вид деятельности получил название отгонного жи-
вотноводства, в котором сохранилось много элементов тради-
ционного кочевого скотоводства. Как отмечает Карол Феррет, 
исследовательница кочевой культуры Казахстана из Франции, 
до сегодняшнего дня в отгонном животноводстве используют-
ся те же маршруты перегона скота, которыми веками пользо-
вались предки современных чабанов [6]. Тем не менее, совре-
менных чабанов нельзя назвать кочевниками, какими были их 
предки. У них отсутствует присущий их предкам дух вольно-
сти, без которого не может существовать кочевничество. 

Если говорить об индустриальном секторе казахстанского 
общества, то в нем полностью отсутствует какое-либо влияние 
казахской культуры. Города в советском Казахстане возникали 
и развивались как промышленные центры, главным образом 
центры горнорудной промышленности. Само появление го-
родов отвечало потребностям советской экономики, нуждав-
шейся в горнорудном сырье, оно не было результатом разви-
тия казахского общества. Казахи жили в советских городах, 
как бы присоединяясь к индустриальному обществу, постро-
енному в Казахстане русскими. Это индустриальное общество 
не было результатом развития самого казахского общества, 
казахской культуры. 

Советский Казахстан как в его индустриальном, так и в 
сельском секторе не был результатом эволюции традицион-
ного кочевого общества казахов в национальное государство, 
как это мы видим в государствах аравийского полуострова и 
в определенной мере Монголии. Наоборот, советский Казах-
стан стал результатом социально-политического эксперимен-
та, основанного на отрицании, а фактически уничтожении, 
кочевничества как типа хозяйствования и культуры. Комму-
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нистический режим осуществил национальное строительство 
казахов не как кочевого, а как седентаризованного сообщества. 
В этом состоит принципиальное различие национального 
строительства в Казахстане от национального строительства в 
аравийских нациях и Монголии. 

Главный вывод проведенного в данном эссе анализа со-
стоит в том, что в современном мире наблюдаются различ-
ные исторические траектории национального строительства. 
В частности, имеется класс национальных государств, воз-
никших в результате национального строительства кочевых 
народов. По нашему мнению, изучение национального стро-
ительства в странах с доминирующим кочевым населением 
способно значительно обогатить теорию наций и националь-
ного строительства как важного направления современной по-
литологии. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ 
НАРОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА КАЗАХСТАНА И КОРЕИ

Козыбаева Айжан

Республика Казахстан является государством с большим 
полиэтническим составом населения, где в единстве и согла-
сии проживают представители более 100 этносов и 40 конфес-
сий. Одним из наиболее крупных этносов входящих в десятку 
ведущих этнических групп Казахстана являются корейцы.

 Официально, корейцы или «корё-сарам» (с корейского 
языка: корё 고려 – название Корейского государства, сарам 사
람 – человек) как самоназвание нации, появились на террито-
рии Казахстана в результате депортации 1937 г. Но исходя из 
исторических источников мы знаем, что связь между Вели-
кой степью и Корейским полуостровом существовала с древ-
нейших времен. Культурные и торговые связи двух народов, 
учитывая значительные исторические разрывы насчитывают 
много веков, еще со времен Великого Шелкового пути. Куль-
турную близость наших народов подтверждают и те факты, 
что казахский и корейский языки принадлежат к одной ура-
ло-алтайской языковой группе. У некоторых исследователей 
популярна теория о родстве ранних шаманских верований 
казахов и корейцев, а также теории об определенном антро-
пологическом родстве [1]. 

С исторической точки зрения, переселение корейцев в 
Среднюю Азию и Казахстан было их вторым вхождением в ре-
гион тюркских народов. Первые контакты тюркских народов 
и корейцев относятся к 8 в.н.э., когда в 751 г. танский генерал 
Гао Ксинджи (Ко Сонджи) потерпел поражение от мусуль-
манских войск на р. Талас. Ко Сонджи был представителем 
корейской фамилии из династии Когурё [2]. 



80

Теоретико-методологические основания новых идентификационных...

На основании антропологических исследований, обнару-
жено много следов кочевничества народов проживавших на 
территории Корейского полуострова, и оставивших заметные 
следы в самобытной корейской культуре [3].

Данные исследований показывают: в культуре Кореи от-
мечаются отчетливые мотивы оживленного обмена духовны-
ми ценностями древних государств Евразии. Тогда культура 
кочевых народностей Великой степи простиралась до корей-
ского полуострова – восточной оконечности Азии. И хотя в со-
временности мы привыкли считать, что Корея является моно-
нацией, существует иная исторически доказанная теория [4].

Народности проживавшие в Алтайских горах и на севе-
ре Монголии, расселялись в Маньчжурии и на Корейском 
полуострове, образовав корейский этнос. Первые корейские 
государства – объединенные государства алтайских племен, 
состояли в основном из корейской народности и небольшого 
количества алтайских народностей. На их этногенезе просле-
живается влияние смешения тюркских или монголо-тунгус-
ских племен, а затем северные кочевые этнические элементы 
в процессе оседания постепенно уменьшались. Тем не менее, 
образовавшись близ Алтайских гор, объединенные союзы ал-
тайских племен на западе дошли через Центральную Азию до 
Восточной Европы, а на севере через сибирскую реку Лену - до 
Маньчжурии, Корейского полуострова и Японии, образовали 
народности тюрков, монголов, маньчжуров, корейцев и со-
перничали в могуществе с китайскими империями [5]. 

По факту это доказывает и значительную антропологи-
ческую схожесть наших этносов. Геополитическое располо-
жение Великой степи и Корейского полуострова послужило 
развитию Шелкового пути и заложило свою основу развитию 
отношений государств. Многие исторические факты указыва-
ют на установление двусторонних связей с древних времен, на-
чиная с древних курганов и до реликвий и основополагающих 
мифов. В частности, древний казахский меч «гунн» и корей-
ский богек эпохи Силла «Гулимдо» удивительно похожи, так-
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же исторически доказано что есть много сходств с золотыми 
реликвиями Силла в резьбе на «Золотом человеке», которая 
является всемирным наследием Казахстана [6]. 

Обе страны имеют схожие языки и культуры – предло-
жения имеют одинаковый порядок слов и похожее произно-
шение. Обе этнические группы имеют монгольские корни, и 
культуру почитания старших людей.

Именно об этом в своем последнем официальном визите в 
Казахстан, состоявшемся в апреле 2019 года, упоминал Прези-
дент Республики Корея Мун Джэ Ин. В своей приветственной 
речи он отметил схожесть в культурах двух стран, о прожива-
нии в мире и согласии корейской диаспоры на территории 
Казахстана и влиянии этого фактора на текущее и дальнейшее 
развитие двусторонних связей наших стран [7]. 

Исторически корейская иммиграция имеет свойство вли-
яния на развитие двустороннего сотрудничество и взаимо-
действие Республики Корея с зарубежными странами. И на 
международной арене очень часто обсуждается вопрос взаи-
моотношений Республики Кореи с этническими корейцами, 
проживающими за пределами Корейского полуострова. 

Корейская иммиграция, имевшая место на протяжении 
последних 150 лет и достигшая колоссального роста во вто-
рой половине XX века, привела к высокой степени диверси-
фикации корейского этноса и образованию крупных корей-
ских диаспор по всему миру. По данным Фонда зарубежных 
корейцев при МИДе Республики Корея, в настоящее время 
за пределами полуострова проживают более 7 млн. корейцев 
в более чем 170 странах: в том числе около 450 000 корейцев 
проживают в СНГ [8].

И если учитывать интенсивность миграции, то в недалё-
ком будущем численность корейцев за пределами полуостро-
ва может оказаться сопоставимой с населением КНДР. Вполне 
естественно, что столь стремительный рост зарубежной ко-
рейской диаспоры не может не вызывать повышенного к ней 
внимания со стороны Южной Кореи и со стороны стран где 
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диаспоры сейчас проживают. Важно отметить, что все вопро-
сы гуманитарного и политического характера всегда обсуж-
даются в контексте проблемы мира и безопасности на корей-
ском полуострове: проблематика диалога между Северной и 
Южной Кореи всегда актуальна как во внешнеполитическом, 
так и во внутриполитическом аспектах. 

По своему содержанию, корейская иммиграция подраз-
деляется на политическую миграцию (после аннексии Кореи 
Японией в 1910 г.), трудовую миграцию, миграцию с целью 
получения образования или создания семьи и т.д. По характе-
ру корейские миграции делятся на вынужденные (как в случае 
миграции на российский Дальний Восток во второй половине 
XIX – начале ХХ вв.), насильственные (принудительная отправ-
ка японскими властями корейцев для исполнения трудовой 
повинности на Карафуто в 1944-1945 гг.) или добровольные, 
как в случае современной миграции в США, Западную Европу 
или Австралию [9].  

Условия существования и адаптации, а дальше и интегра-
ции представителей корейского этноса в странах куда они ми-
грировали отличались по характеру: в случае с Казахстаном, 
корейская диаспора не только смогла выжить в сложнейших 
социально-экономических условиях, но и по настоящее время 
является одной из самых успешных и хорошо интегрирован-
ных этнических групп для нашей страны. 

За период более 80 лет с того момента как корейский на-
род обосновался в Казахстане, корейцы, несмотря на довольно 
небольшую численность обеспечили заметный вклад во всех 
сферах жизнедеятельности нашего государства. Корё сарам 
имеют репутацию одной из трудолюбивых и уважаемых на-
ций в стране. Безусловно, у корейцев есть свои индивидуаль-
ные свойства успешной адаптации к социально-культурным, 
экономическим и экологическим условиям, но их успешности 
и межэтнической интеграции в Казахстане во многом способ-
ствовали и политические условия предоставляемые нашим 
государством. 
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Благодаря политике межэтнического единства и согласия 
Первого Президента Казахстана, Елбасы Н.А. Назарбаева в 
Казахстане созданы условия для сохранения этнических язы-
ков и культур, всегда поддерживаются все культурные и поли-
тические мероприятия осуществляемые как корейцами, так и 
другими этническими группами страны.

 В городе Алматы существует Корейский дом, Корейский 
театр, городская Ассоциация корейцев Казахстана, этниче-
ская библиотека, Молодежное движение корейцев Казахста-
на, Научно-техническое общество. Помимо этого в стране 
еженедельно выпускаются газеты на корейском языке, такие 
как «Корё Ильбо», «Ханин Синмун», существуют региональ-
ные корейские культурные центры. Корейская диаспора яв-
ляется неотъемлемой частью многонационального народа Ка-
захстана, и в ней очень высока самоидентификация со страной 
проживания и гражданской казахстанской идентичностью.

Корейцы проживающие в Казахстане хорошо интегри-
рованы в общество, их можно увидеть практически во всех 
социальных, экономических, культурных и образовательных 
сферах. И после развала Советского Союза, когда остро воз-
ник вопрос о репатриации народов из Казахстана на истори-
ческую родину, мы наблюдали как резко сократилось немец-
кое население страны с 957 518 человек в 1989 году до 353441 
человек в 1999 году [10]. 

Или еще один пример, в начале 90-х гг. начался массовый 
переезд греков Казахстана и практически до 90% греческой 
диаспоры покинули Казахстан. Если в 1989 году численность 
греков составляла 46749 человек, то в 2009 году 8846 человек 
[11]. 

Что касается корейского этноса в Казахстане, то вопрос о 
возвращении на историческую родину не возникал. Даже в 
самые тяжелые годы становлении Независимости Казахстана, 
корейцы остались в родной стране и поддержали ее становле-
ние. Первый президент Н. Назарбаев в своем поздравитель-
ном письме о 80-летнем проживании корейцев в Казахстане 
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сказал: «Эти годы убедительно доказали – толерантность, 
единство, мир и другие испытанные временем ценности – 
всегда были, есть и будут главным условием успешного разви-
тия для любого государства. Благодаря своему трудолюбию, 
терпению, взаимовыручке, помощи и состраданию казахского 
народа корейцы с честью перенесли все трудности, которые 
выпали на их долю. И сегодня корейский этнос стал неотъ-
емлемой частью единого народа Казахстана, а его предста-
вители вносят большой вклад в экономическое, социальное, 
научное и культурное развитие страны. Сохраняя и развивая 
связи со своей исторической родиной, многие представители 
корейского этноса используют этот потенциал для укрепле-
ния дружбы и взаимовыгодного сотрудничества Республики 
Казахстан и Республики Корея» [12]. 

Даже то минимальное количество людей, которое в по-
следнее время  переезжает в Корею, это в основном облада-
тели рабочей визы, которые в большинстве своем уезжают из 
Казахстана на определенный период по экономическим при-
чинам. 

В Корее существует Ассоциация Корё-сарам – Обще-
ственное объединение этнических корейцев из постсоветского 
пространства в Республике Корея которая была образована 
2 декабря 2018 года [13]. Основной целью этой Ассоциации 
является диалог с правительственными и общественными ор-
ганизациями Республики Корея и стран бывшего СССР по 
вопросам адаптации этнических корейцев на исторической 
родине, представление интересов корё сарам. Также суще-
ствует общество поддержки корейцев «Номо», которое помо-
гает корё сарам приспособиться к жизни в Корее, помогают 
с оформлением документов, предоставляют переводческие 
и языковые услуги [14]. Эти и другие факты показывают, что 
для Республики Корея поддержка своих исторических соот-
ечественников одна из приоритетных целей в политике. 

Казахстанская модель межэтнического единства и согла-
сия, политика равенства этносов перед законом в Казахстане и 
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политика поддержки зарубежных корейцев правительством 
Кореи помогли корейскому этносу поддерживать свою этни-
ческую культуру. Помимо Посольства Республики Корея в сто-
лице Нур-Султан, есть Генеральное Консульство в г. Алматы. 
В крупных городах активно ведут свою работу Центры Про-
свещения корейской культуры. В этих Центрах есть возмож-
ность обучения корейскому языку, прохождения программ 
по обмену опытом со студентами южнокорейских учебных 
заведений. Более того существуют программы по изучению 
традиций для всех возрастов, есть университет для пожилых 
людей. Создание благоприятных условий для сохранения и 
развития этнических культур стали результатом удачного со-
четания политики обеих стран по отношению к свои соотече-
ственникам, культурных сходств и стремлений казахского и 
корейского народов, надежности в двустороннем сотрудниче-
стве и партнерстве Казахстана и Кореи, в котором огромную 
роль сыграли казахстанские корейцы.

Об особой близости и доверии, которое существует между 
нашими странами свидетельствует тот факт, что с 22 ноября 
2014 года было достигнуто соглашение о безвизовом режиме 
для 30-дневных посещений, что несомненно придало новый 
импульс в укреплении партнерских отношений [15]. 

Последняя официальная встреча глав двух государств со-
стоялась в апреле 2019 года, когда действующий Президент 
Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев впервые на сво-
ем посту встречался со своим зарубежным коллегой Прези-
дентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, для которого этот 
визит был первым в г. Нур-Султан. Для укрепления двусто-
ронних отношений стороны подписали программу о сотруд-
ничестве «Свежий Ветер». Обновленная Программа экономи-
ческого сотрудничества Республики Казахстан и Республики 
Корея «Свежий ветер» отразила конкретные направления 
по развитию взаимодействия в таких сферах, как строитель-
ство инфраструктуры, сельское хозяйство, здравоохранение и 
культура [16]. 
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Концепт долгосрочного сотрудничества двух стран назван-
ный символически – «Свежий Ветер», берет за свою основу 
важность взаимодействия двух стран в процессе реализации 
Государственной программы инфраструктурного развития Ка-
захстана «Нурлы Жол» и Стратегии «Новая Северная Полити-
ка» Республики Корея. Корейская сторона подчеркивает, что 
Казахстан как один из лидеров экономического развития Цен-
тральной Азии является одним из ключевых партнеров в корей-
ской государственной Стратегии «Новая северная политика». 

«Новая северная политика» программа инициированная 
администрацией президента Кореи Мун Чжэ Ина и нацелен-
ная на соединение Корейского полуострова, Дальневосточно-
го региона России и Евразии, в том числе стран Центральной 
Азии [17]. 

В результате мы видим, что и Казахстан и Корея учитывая 
исторические взаимоотношения и перспективу для дальней-
шего развития сотрудничества имеют очень стабильную базу 
и большой потенциал. У нас есть исключительно прочные 
культурно-гуманитарные связи. И в этом важное значение 
имеет корейская диаспора в Казахстане, которая играет роль 
своеобразного моста между нашими народами. В ряде южно-
корейских вузов имеются факультеты казаховедения, так же и 
в Казахстане появляются южнокорейские школы, население 
РК активно участвует в изучении корейского языка. 

Как еще один вариант для развития дальнейшего пар-
тнерства, на наш взгляд, можно взять за основу идею о соци-
альном взаимодействии как направлении в сотрудничестве. 
Казахстан может взять пример корейской модели волонтер-
ства, когда в стране создаются разные частные объединения и 
НПО, которые занимаются волонтерством и поддержкой раз-
ных сфер и социальных слоев. Например, как Совместный ко-
митет Мигрантов Кореи [18], Ассоциация прав человека [19], 
и еще десятки крупных и сотни малых неправительственных 
организаций и волонтерских объединений. Помимо государ-
ственной политики, вовлеченность корейского общества в со-
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вместное развитие и заинтересованность самих корейцев в со-
переживании и попытках улучшения качества жизни может 
послужить хорошим примером для Казахстана. С другой сто-
роны, потенциал полиэтничности Казахстана, и наша модель 
межэтнического единства и согласия может стать примером 
для Кореи. Это может послужить примером в комплексной 
политике направленной на установление мира и безопасно-
сти на корейском полуострове. Опыт многовекторной внеш-
ней политики Казахстана, умение вести политический диалог 
и договариваться со всеми странами, может стать основанием 
для новых современных подходов правительства Республики 
Корея в ее северной политике. 

В 2022 году Казахстан и Корея отметят 30-летие у становле-
ния дипломатических отношений. К 2022 году страны планиру-
ют реализовать проекты и развить дальнейшее сотрудничество 
в таких отраслях экономики, как транспорт и логистика, стро-
ительство, индустрия, инфраструктурное развитие, горно-ме-
таллургический сектор и недропользование, торгово-экономи-
ческое сотрудничество, энергетика, инновации и ИКТ, сельское 
хозяйство, финансы, здравоохранение, а также сотрудничество 
в области культуры, туризма и образования согласно програм-
ме «Свежий ветер».  Двустороннее взаимодействие и сотруд-
ничество наших стран имеет отличную перспективу. В нем, 
по-прежнему большую роль играет и будет играть не только ко-
рейская диаспора Казахстана, но и открытость, доверительность 
и духовная близость, культивируемые в отношениях двух стран. 
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ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНДЕГІ ДІНИ НАНЫМ-СЕНІМДЕРДІҢ 
ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қасабекова Еңлік Құралғазықызы,
Тоқтарбекова Лаура Ниязбекқызы 

Ұлы да кеңістігінде ежелден мәдениет өрбіткен қазақ 
халқының рухани өміріндегі наным-сенімдер, салт-дәстүрлер, 
өмір салты, тілі, діні, ділі әрқашан жан-жақты зерттелуді 
қажет ететіні белгілі. Әр халықтың өзіне тән әдет-ғұрпы, салт-
дәстүрлері, наным-сенімдері болатыны құпия емес. Ал осы 
салт- дәстүрге негізделген наным-сенімі, діні, ділі қызықты 
аспектілердің бірі. Демек, мақаланың өзегі болып отырған 
тақырып діни наным-сенімдерге, дәстүрлерге ғылыми сарап-
тама беруге арналған. 

Ислам келгенге дейін қазақ даласында зороастризм, ша-
манизм, тәңіршілдік секілді сенімдер немесе діни дәстүрлер 
болды. Бұл салт-дәстүрлер, наным-сенімдер, әдет-ғұрыптар 
тәңіршілдікте де шаманизмде де, зороастризм де бір бірімен 
ұқсас деп кейде шатастырып та байланыстырып жатады, 
себебі дін де, наным-сенім де, салт-дәстүрлер де адамдар да 
бір-бірінсіз жеке дара өмір сүрмейді, күллі әлем бір бірімен 
тығыз етене байланыста болатыны айқын. 

Кейбір зерттеушілер наным-сенімдерді дін деп атауға 
болмайтынын тұжырымдайды, ал қазақ халқының исламға 
дейінгі өмірінде негізінен діни наным-сенімдер, дәстүрлер 
болды деген ойды өрнектейді. Сонымен осы жайында 
толығырақ білу үшін, жалпы көп айтылып, зерттеліп жүрген, 
қазақ халқының діни дәстүрлеріне, наным-сенімдерін кеңірек 
тоқталайық.

Дін ежелден келе жатқан рухани түсініктердің бірі. Адам 
баласы алғаш жаратылғаннан бастап табиғаттан тыс жара-
тушы бар деп ойлап, сол белгісіз күштерге сенген. Алғашқы 
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кезде адам баласының наным-сенімі олардың кәсібіне және 
қоршаған ортасына байланысты болған. Алғашқы адам-
дар көптеген табиғат күштерінің алдында дәрменсіз болды, 
сондықтан табиғи күштерге табыну да кең орын алды. Бірақ 
адамдар осының бәрін бір Жаратушының ісі деп ойлады. 
Ендеше қазақ даласында болған, қазақ халқы мәдениетінің 
қордаланған діни наным-сенімдеріне, дәстүрлеріне қысқаша 
түсініктеме берейік.

Қазақ даласында ежелгі дәуірден өмір сүрген кейбір 
элементтері қазіргі дәстүрлі исламмен астасып бірге жасасып 
келе жатқан құбылыс – зороастризм.

Заратуштрашылдық, зороастризм – Заратуштра негізін 
салған ең көне діни және философиялық ілім.

Зардұштшылық – отқа табыну дінінің есімі оны бастаушы-
сы Зардұшт атына байланысты қойылған. Бұл дін Зардұшта 
пайғамбардың насихаттық кітабі Авестада айтылған Ахура 
Мазда ұғымын өзек етіп, өрбітеді. Кейде бұл дінді Маздалық 
дін деп те атайды. Осыдан 3000 жыл бұрын Орта Азияда 
пайда болып, кейін Иран, Ауғанстан, Үндістан, Ирак, Таяу 
Шығыс елдері аумағына таралған. Қасиетті кітабы – «Авеста». 
Заратуштрашылдық ізгілік пен қараулықты бір-біріне қара-
ма-қарсы қоя отырып, дүниедегі барлық үдерістестерді осы 
«мәңгілік екі бастаудың» күресімен байланыстырады. Бір ғана 
Жаратушы Ие – Ахура Маздаға сиынуды уағыздайды. Оттың 
адам баласының бойын тазартудағы рөлін жоғары бағалайды. 

Зардұштшылық діні әлде бір жаратушы бар екенін, от оның 
бейнесі екенін айтады, сол үшін де олар маздаған отқа табына-
ды. Авестадағы басты ұғым Мазда қазақ тіліндегі маздаған отпен 
байланысты дейді, қазақ этимологтары. Ол ғана емес, батыс 
тіл танушылары үшін түсініксіз болып келген Авеста сөздері 
қазақ тілінде, түп түркілік тілінде өзінің әуелгі мағынасын 
шығарып, сарнап кетеді. Сондықтан да Авеста зерттеуші қазақ 
ғалымдары қазақ аңыздарында айтылатын Бабай түкті шашты 
әзіз бабаны осы Зардұшт пайғамбармен бір адам деген ойды 
алға қояды [1, 48 б.]. 
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Зардұштықтардың «жақсы ой, жақсы сөз, жақсы амал» 
деген негізгі философиялық ұстанымдары исламның «жақсы 
сөйле, болмаса үндеме» деген діни-этикалық элементтерімен 
үйлеседі. 

Осы зардұшт дініндегі отқа байланысты немесе басқа да 
ортақ дәстүрлер мен наным-сенімдер біздің халқымыздың 
діни дәстүрлерінде де жиі кездеседі. Отқа табынуға қатысты 
көнеден келе жатқан наным-сенімдер, салт-дәстүрлер әлі де 
қазіргі дәстүрлі исламмен астасып, қатарласып өмір сүріп 
келеді десек, артық айтпаған болар едік. Оған мысал отпен 
аластау, яғни от жамандықты, қорқынышты алады, жын-
шайтандарды үркітеді деген ниетпен отпен аластаған. Қазақ 
даласындағы адыраспан түтету, аршамен аластау осы оттың 
заманауи түрленген форматы десек те болады. 

Халықта адыраспан киелі өсімдік, оны жұлатын кезде ай-
татын арнайы рұқсат сөздері болады, оны дәрет алып, ер адам-
дар ғана үзуі керек деген түсініктер бар. Әлеуметті адыраспан-
мен саудагерлердің саудасы жүруі үшін аластап жатқанын да 
талай байқаймыз, яғни адыраспан әкиелі от тұтатуы арқылы 
жамандықты, тіл-көзді аладыә деп тұжырым қалыптасқан. 
Сондай-ақ бертін келе адыраспанның емдік-дәрілік қасиеттері 
де айтылып жүр. Мысалы гайморит немесе аллергия аурула-
рын осы шөпті шылым ретінде шегу арқылы жазылуға бола-
ды деген жорамалдар да бар. 

Сондай-ақ, халықтың әлеуметтік психологиясында оттың 
қасиеттілігі мен маңыздылығы дәріптеледі және жалпы тұр-
мыс тіршілікте айрықша рөл атқарады. Оған мысал ретінде 
келесі түсініктерді келтіреміз, «семьяны» қазақша отбасы, үй 
иесін отағасы, оның жарын от анасы дейтініміз белгілі. 

Қазақ халқының әдет-ғұрып, салт дәстүріндегі мақал-
мәтелдерде де отқа қатысты ойлар, ырым-тыйымдар жиі 
кездеседі. Мысалы: «Отың сөнбесін» яғни өркенде, өс, аман 
жүр деген мағына береді, «От ала келдің бе» десе «ұрыс-
жанжал іздеп келдің бе?» деген мағына береді. «Орақ тілді, 
от ауызды» деген тұрақты сөз тіркесінің тілге шешен, адуын-
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ды деген мән береді. Осыған қарап-ақ оттың қазақ халқының 
өміріндегі маңыздылығын айтпай-ақ түсінуге, пайымдауға 
болады. От сонымен құндылықтық жағынан алғанда, қазақ 
халқы үшін киелі, маңызды, ерекше тылсым күш.

Сондай-ақ тағы бір тоқтала кететін қызықты элементтердің 
бірі киелі сандар ұғымы, жеті тоғыз сандарына қазақ халқы 
үлкен мән-мағына берген, оған сенген, киелі сан деп түсінген. 
Сандар әрине жеке тоқталатын ауқымды мәселе, десе де 
аталмыш киелі сандар қазақ халқының наным-сенімдерінде 
болғаны рас әрі оған арналған көптеген зерттеулер бар.

Келесі тоқталатын ауқымды әрі қазақ халқының руха-
ни өміріндегі наным-сенім – тәңіршілдік, яғни аты айтып 
тұрғандай Тәңіріге табыну, мінәжат ету. Көк Тәңірі, қасиетті 
ай, киелі жер, қара топырақ, жұлдыздың ағуы, айға сәлем беру, 
жерді сүю, тағзым ету, қастерлеу, киелі деген ұғымдардың 
қайдан бастау алғанын байқауға болады.

Тәңіршілдік – дәстүрлі түркілік дүниетаным бастауындағы 
діни сенім. Тәңіршілдік сенімнің Ұлы Тәңірісі – берік қандастық 
жүйеге негізделген түркі қоғамының Жаратушысы әрі Иесі. 
Ұлы Тәңірдің елі де, қағаны да, жері де киелі әрі қуатты деп 
танылған. Тәңіршілдік ұлттық психологияны, яғни ұлттың 
ділдік сипатын анықтайтын танымдық өлшем. Ибн Фадлан 
(Аббас халифатының елшісі) ХХ ғасырдың басында оғыздарға 
жасаған саяхатында «түріктердің қиын-қыстау кезеңде «Бір 
Тәңірі» деп, басын көкке қаратып мінажат ететіндіктерін» 
айтқан. Әр түрлі дін адамдарын пікірталасқа шақырған Мөңке 
ханның: «…Біз тек қана Бір тәңірге құлшылық етеміз» деген 
ұстанымын еуропалық миссионер-саяхатшылар Марко Поло, 
Джованни Плано Карпини, Вильгельм Рубрук мәлімдеген. 
«Тәңір» ұғымы Шумер сына жазуларында, ғұндарда «зингир» 
(қазақта «зеңгір» сөзі бар) түрінде кездеседі. Ұлы Тәңірдің 
«Көк, Ұлы, Нұр», т. б. сипаттарының бәрі аспанды білдіреді. 
Сипаты жағынан Тәңірі ешнәрсеге ұқсамайды. Тәңіршілдік 
сенімінде соғыста жеңіс сыйлайтын да, билік иесіне билікті 
ұсынатын да, халықтың ниетіне қарай билеушіні таңдайтын да 
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– Тәңірі. Дәстүрлі түркілік дүниетаным бойынша күйзеліске 
түсу халықтың рухани азғындағаны үшін Тәңірдің оларға 
жіберген жазасы болып саналады [2, 123 б.].

Тәңір және қазақ ұлты. Ежелгі Египет пен Шумер 
мәдениетін солтүстіктен келген адамдар жасаған деген 
мәліметтер айтылады. Сондықтан болар, олардың тілдерінің 
құрылымында түркизмдер аса бай көрініс берген. Олардың 
құдайларының аты Египетте - ҚҰР болса, Шумерде - Тең ҚҰР 
(Дингир), ал түрік халықтарында - ТӘҢІР. Яғни бәрін тең жа-
ратушы деген мағына. Әлем бойынша ТӘҢІР атауына байла-
нысты жер аттары дүние жүзіне аса кең таралған. Ұлы бабамыз 
Қорқыт ата шынында «ҚҰР ҚҰТ» ата. Яғни Тәңірқұты деген 
сөз. Египеттің көне тілін Чуваштың тілі, ол түрік халықтарына 
жатпайды деген тұжырымдарды еуроцентристер келтіреді. 
Дегенмен, Египет тілі түрік тілімен астасып жатады. Адам-
зат мәдениетіне бастау берген Ежелгі Египет пен Шумердегі 
өздерін күн балаларымыз деп есептеген ұлы мәдениеттердің 
қалыптасуына түріктер себепкер болды. Кейінгі толқын Крит-
Микен мәдениетіне ауысқан [3]. 

Тәңіршілдік жәй сөзбен айтқанда тәңіріге табыну, көк 
аспанға табыну, көкті қастерлеу, ұлықтау деген мағыналардың 
жиынтығы десек те болады. Қай қайсымызды алсақ та бала 
күнімізден қасиетті «Көк Тәңірі өзің жарылқай гөр», «Тәңірі 
жарылқасын» деген тілек, баталарды естіп өстік десек артық 
айтпаған болар едік. Яғни біздің ата-бабаларымыз Тәңірі 
құдай іспеттес, жер мен көктің жаратушысы деп санады.

Аспан элементтері Ай мен Күнге қатысты салт-дәстүрлер, 
ырымдарды Тәніршілдік элементтері деп айтуға болады, 
себебі олар көкте орналасқан, яғни бір бірімен тығыз, тікелей 
байланысты деген ұғым болды. Қазақ не тілесе де Тәңіріден 
сұраған, оған жалбарынған. Ұлды да, қызды да Тәңірі береді, 
Тәңірі алады деген сенім болған. Жер мен Көктің жаратушы 
Тәңірі деп таныған, білген. 

Сонымен Тәңіріге қатысты салт-дәстүрлерге жақынырақ 
тоқталсақ, «Тасаттық беру» Тәңіріден жаңбыр тілеу, құрбандық 
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шалу арқылы шөл мен құрғақшылықтан құтылуға ұмтылған. 
Құрбан шалынып, ас беру арқылы Тәңіріден жаңбыр сұраған, 
сөйтіп көп адамның тілегі қабыл болып, адамдардың қолы 
кері қайтарылмаған, жаңбыр жауған. Адамдар бұған қуанып 
«нұр жауды, Тәңірі нұр төкті» деген дүниетанымын бекіткен. 

Сонымен қатар, Аспанға, айға, жұлдызға қарап ауа-райын 
болжаған. «Ай туғанда шалқақ туса, өзіне жайлы, адамдарға 
жайсыз болады, Күн қызарып батса күн жылы болады» деген 
секілді болжамдар қашан да көбінесе шындықпен жанасып 
жатады. Үлкен кісілер ай туғанда тілек тілеп, оған сәлем беріп, 
«Жаңа айда жарылқа, ескі айда ескі есірке» деген сөздер айтып 
иіліп сәлем салдырады. Қолымызға сүйел шықса, айға көрсет 
алып кетеді деп сенген. 

Айдың бетіндегі бедері жайында айтылатын аңыз 
әңгімелер өзінше бір қызық дүние. Мысалы, айдың бетіне 
қарасаң әдемі қыз иін ағашпен су апара жатыр делінеді, ал 
соған қарап Ұлы Дала тұрғындары әртүрлі қиялға берілген.

Сондай-ақ ай әдеміліктің, сұлулықтың белгісі деп, адам ат-
тарын қоюда кеңінен қолданады, оған мысал, Айгүл, Айдана, 
Айсәуле, Айқыз, Айбек, Айсұлу және т.б. 

Сонымен қатар айдан қорқу оны қасиетті санау да қазақы 
дәстүрлерде болған, түнде адамның бетіне ай түссе, шошып оя-
нады, баланың бетіне ай түспесін, ай толғақ секілді түсініктер 
тағы бар. Бертін келе шыққан ақша мен табыс көбею үшін 
жаңа туған айға ақша көрсетіп, осы айда ақшам көп болсын 
деген заманауи ырымдар да бар. 

Тағы бір қызық сенім Жер, суға деген құрмет оларды 
қасиетті деп тану болып саналады. Мұны кейбір зерттеушілер 
Тәңіршілдікке жатқызса, кейбіреуі Зардұштық элементтер, 
4 стихияға сену деп айтады. Топырақты сүю, жерді сүю, су 
бүркіп аластау деген элементтер де бар. 

Суға қатысты әйел адам кешкісін суға бармайды, жалпы 
суға түнде түспейді, суға түкірмейді, суды лайлауға болмай-
ды деген тыйымдар да бар. Үлкен кісілер кешкісін құдықтан 
немесе бұлақтан су алып қалған жағдай болса бисмиллаһты 
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айтып «Су атасы Сүлеймен, Судан суды тілеймін мен» деген 
сөздерді айтып алу қажет деген түсініктерді насихаттаған. 

Сонымен діни наным-сенімдер, тұрмыс тіршіліктегі әдет-
ғұрыптар қазақ халқымен бірге жасап келеді. «Дәстүрдің озығы 
бар, тозығы бар» демекші, әрине, барлығы дерлік қолданыста 
болмаса да, дені әлі де исламмен бірге біте қайнасып кеткен-
дей сипаты бар. Қазіргі тарихи кезеңде киелі жерлерге деген 
көзқарас біршама оңалғаны байқалады. Қалайда біз өзіміздің 
руханиятымызды дамытып, тарихи жәдігерімізді кейінгі 
ұрпаққа жеткізуге тиіспіз.
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ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОРИИ В ИНАУГУРАЦИОННЫХ 
РЕЧАХ ПРЕЗИДЕНТОВ ГРУЗИИ

Малхаз Мацаберидзе 

Введение

Институт президентства появился в Грузии практически 
вместе с восстановлением государственной независимости - с 
апреля 1991 года. В последущий период он потерпел значи-
тельную трансформацию: Грузия превратилась сначала в по-
лупрезидентскую, а с 2013 года – в парламентскую республи-
ку. Первые три президента страны – Звиад Гамсахурдиа (1991-
1992), Эдуард Шеварднадзе (1995-2003) и Михаил Саакашви-
ли (2005-2013) были харизматическими лидерами, в их руках 
была сосредоточена большая власть. В условиях парламент-
ской республики пост президента занимал Георгий Маргве-
лашвили (2013-2018), а в настоящее время – Саломе Зурабиш-
вили. У Грузии пятый по счету президент и президентские вы-
боры проводились семь раз. Э. Шеварднадзе и М. Саакашвили 
занимали президентский пост по два раза.

Инаугурационная речь президентов имеет важное значе-
ние, так как в ней формулируется видение современного по-
ложения и будущего развития государства. В своих инаугура-
ционных речах все президенты Грузии обращались к истории 
грузинского государства и использовали ее для обоснования 
своего видения будущего.

Грузинский патриотизм – основа строительства 
государства

Если рассматривать период после восстановления незави-
симости Грузии, основное, на что опирается грузинская госу-
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дарственность и что активно использует каждая власть – это 
грузинский патриотизм. Именно любовь к родине дает людям 
силу пережить невзгоды, обрушившиеся на них по объектив-
ным причинам, или же по вине политиков и власть имущих. 

Исходной точкой речи Звиада Гамсахурдиа был именно 
грузинский патриотизм. «История грузинской нации… – это 
наша гордость», «Военная доблесть и воинственный дух гру-
зин хорошо известны», «история дает нам шанс вернуться на 
путь наших предков» – вот некоторые цитаты из инаугураци-
онной речи Звиада Гамсахурдиа.

«Мы стоим на распутье дороги истории Грузии, где гру-
зин еще раз отказывается от физического благосостояния во 
имя национального, духовного возрождения», – отмечал Гам-
сахурдиа, и заканчивал свое выступление патриотическим 
мотивом: «Настает пора, когда жизни всех нас принадлежат 
отечеству. Нация без сомнения готова к решающей борьбе. 
Национальная власть обязана быть достойной этой великой 
миссии, исполнить возложенную на нее обязанность, вернуть 
Грузии достойное место в содружестве наций».1 

Несколько последующих лет оказались чрезвычайно слож-
ными для страны. «Хвала и честь народу Грузии, безропотно 
терпевшему кризис и нужду, строящему счастливое будущее!» 
– заявлял Шеварднадзе в инаугурационной речи 1995 года.2 

В инаугурационной речи 2000 года Шеварднадзе говорил 
о праздновании трехтысячелетней истории грузинской госу-
дарственности, целью которого было напоминание народу о 
том, «какой вклад мы внесли в мировую цивилизацию».3

Патриотическими призывами полны и инаугурационные 
речи Михаила Саакашвили. В 2004 г. он отмечал, что во время 
Революции роз народ наказал правительство за «проявлен-
ную несостоятельность и отсутствие любви к родине». «Мы 

1 Инаугурационные речи президентов Грузии.Тб., 2007 (на груз. яз.), стр.28.
2 Там же, стр. 34.
3 Там же, стр. 56.
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вместе должны возродить нашу страну, построить Грузию, о 
которой мечтаем мы и мечтали наши предки».1

В своей инаугурационной речи Г. Маргвелашвили отме-
тил, что «талант нашего народа и его любовь к Родине явля-
ются основным капиталом, на который будет опираться стро-
ительство новой Грузии».2

Связь инаугурации с историческими местами

Своеобразной формой сохранения исторической памяти 
является связывание инаугурации с историческими местами. 
Инаугурация З. Гамсахурдиа прошла в зале заседаний парла-
мента и не была связана с исторической местностью или кон-
кретным местом. Э. Шеварднадзе провел церемонию своей 
инаугурации перед зданием грузинского парламента на про-
спекте Шота Руставели в Тбилиси. В своей инаугурационной 
речи в 1995 году он подчеркнул, что место инаугурации вы-
брано не случайно. Все собрались на историческом проспек-
те, где 14 апреля 1978 года состоялась акция в защиту государ-
ственного статуса грузинского языка. 9 апреля 1989 года в этом 
месте пролилась кровь борцов за независимость и на этом же 
месте была объявлена независимость Грузии. Президент Ше-
варднадзе почти дословно повторил эти слова в своей инаугу-
рационной речи 30 апреля 2000 года.

Э. Шеварднадзе связывал инаугурацию и с другими исто-
рическими местами, посетив Светицховели – одну из главных 
церквей грузинской апостольской православной церкви, где 
покоятся великий грузинские цари Вахтанг Горгасали (458-
502) и Ираклий II (1744-1798). Своеобразным ритуалом подчер-
кивания исторической связи с прошлым и почтения памяти 
предков перед инаугурацией было также посещение пантеона 
Мтацминда, где покоятся выдающиеся грузинские обществен-

1 «Сакартвелос республика», 23.01.2008.
2 Инаугурационная речь Георгия Маргвелашвили - http://mfa.gov.ge/
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ные деятели XIX-XX веков. Шеварднадзе особо упоминал Илью 
Чавчавадзе (1837-1907): «Я сегодня почтил память предков, ко-
торые покоятся на Мтацминда рядом с великим грузином всех 
времен – Ильей Чавчавадзе», отметил он в инаугурационной 
речи 1995 года.1 Той же темы коснулся он и в речи 2000 года.2

27 сентября 2001 года Э. Шеварднадзе издал специальный 
указ о порядке инаугурации. Традицию посещения могилы 
Ильи Чавчавадзе он превратил в обязательную часть церемо-
нии вступления в должность президента. В день инаугурации 
президенту полагалось возложение венка на могилу Ильи 
Чавчавадзе и посещение пантеона вместе с сопровождающи-
мися лицами.3

Михаил Саакашвили, инаугурация которого состоялась в 
2004 году на проспекте Руставели, отметил, что «это то место, 
где преданные Грузии герои приносили себя в жертву свободе и 
независимости родины». Он вспомнил всех борцов за независи-
мость, которые были похоронены на этом месте, почтив молча-
нием память погибших 9 апреля 1989 года. Он внес изменение 
в порядок, установленный Шеварднадзе – 25 января 2004 года 
часть церемониала инаугурации была проведена в Гелатском 
монастыре; на могиле царя Давида Агмашенебели (Строителя) 
(1089-1125). Президент Саакашвили тогда поклялся, что главной 
целью его президентства будет борьба за единство Грузии. «Се-
годня рядом с нами находится дух величайшего правителя Гру-
зии, самого великого грузина Давида Строителя. Я хочу сказать 
ему и всем самоотверженным бойцам за свободу Грузии, ...что 
Грузия вновь будет сплоченным и сильным государством».

20 января 2008 года часть инаугурации была проведена 
в Кутаиси, в Багратском храме, построенном первым царем 
единой Грузии Багратом III (975-1014). Обещанием Саакашви-
ли вновь было объединение Грузии.

1 Там же, стр. 29-30.
2 Там же, стр. 40.
3 Порядок проведения протокольных мероприятий в Грузии – Указ президента 
№386 -https://matsne.gov.ge/document/view/115264?publication=0
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Саломе Зурабишвили перенесла инаугурацию, состоявшу-
юся 16 декабря 2018 года из Тбилиси в Телави, во двор дворца 
царя Ираклия II, и придала этому особое значение: «Это место 
является картой исторической памяти для грузинской нации» 
- оно связано с деятельностью Ираклия II и его планами созда-
ния государства европейского типа. По словам Зурабишвили, 
«царь Ираклий боролся за развитие и единство страны. Он соз-
дал современное грузинское войско и победил во многих бит-
вах. Он создавал основы государства европейского типа».1

Приложение

Исторические места связанные с инаугурацией президента

Инаугурация Места связанные с 
инаугурацией президента

З. Гамсахурдиа, 7 июня 1919 г. Здание парламента

Э.Шеварднадзе, 26 ноября 1995 Проспект Руставели, 
Светицховели, Мтацминда

Э.Шеварднадзе, 30 марта 2000 Проспект Руставели, 
Светицховели, Мтацминда

М. Саакашвили, 25 января 2004 Проспект Руставели, 
Гелатский монастырь, могила 
Давида Агмашенебели 
(Строителя)

М. Саакашвили, 20 января 2008 Проспект Руставели, 
Багратский храм

Г. Маргвелашвили, 17 ноября 2013 Внутренний двор парламента

С. Зурабишвили, 16 декабря 2018 Телави, дворец царя Ираклия II

1 Инаугурационная речь Саломе Зурабишвили - https://www.radiotavisupleba.
ge/a/29659012.html
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Воспоминания о прошлом и аргументы 
из истории Грузии

С темой патриотизма непосредственно связаны воспо-
минания о героических эпизодах истории Грузии и великих 
предках. В своих инаугурационных выступлениях все прези-
денты говорят о прошлом страны, связывая его с решением 
задач современности.

Звиад Гамсахурдиа подчеркивал, что «мы стоим на распу-
тье истории Грузии» и грузинский народ должен доказать, что 
он достоин своих предков. «Наша история, образ жизни, борь-
ба за веру – это мученический путь добра, добродетели и люб-
ви. История дает нам возможность вернуться на путь предков, 
верой возродить свободную Грузию. Наступает момент, когда 
жизнь каждого принадлежит отечеству. Нация, без сомнения, 
готова к решающей борьбе», – это фрагмент из заключитель-
ной части речи Звиада Гамсахурдиа 7 июня 1991 года.1

Собственная версия обращения к исторической памяти 
была и у Эдуарда Шеварднадзе. Во время инаугурации в 1995 
году он отмечал, что президент является «не только главой го-
сударства в настоящем, но объективно он представляет собой 
символ и является гарантом связи исторических эпох стра-
ны». По его же словам, церемония инаугурации – праздник 
не только современной Грузии, но и Фарнаваза, Вахтанга Гор-
гасали, Баграта Третьего, Давида Строителя, Тамар, Георгия 
Блистательного, Ираклия Второго», выражение непрерывной 
связи национально-исторического времени.2

В инаугурационной речи 2004 года Михаил Саакашвили 
тоже неоднократно вспоминал прошлое. «Я посвящаю свое 
президентство героям, павшим за свободу Грузии», – отметил 
Саакашвили. Он упомянул о выдающихся предках, говоря о 
возрождении «грузинского воинского духа». 

1 Инаугурационные речи президентов Грузии.Тб., 2007 (на груз. яз.), стр. 28.
2 Там же, стр. 29.
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В инаугурационной речи 2008 года Саакашвили вновь 
подчеркнул «героизм предков» и «историческую ответствен-
ность», тяжелую историческую судьбу, что требовало самоот-
верженной борьбы за родину. Как показывает исторический 
опыт, сохранение и защита независимости достигалась «пу-
тем единства и верности стране».1

Для Георгия Маргвелашвили основой светлого будущего 
страны является энергия грузинского народа, которая много 
раз проявилась в истории Грузии.2

Саломе Зурабишвили считает символическим тот факт, 
что в год столетия создания Демократической Республики 
Грузия (1918-1921) президентом стала «потомок эмиграции, 
покинувшей страну вследствие «вторжения 11-й российской 
армии и советской оккупации». По ее словам, планы царя 
Ираклия, «связанные с созданием современого государства и 
выведения Грузии на европейский путь», не были осуществле-
ны; после восстановления независимости Грузия вернулась к 
«строительству европейского государства», и она вновь стоит 
перед «решающим этапом».3

В отличии от предыдущих президентов, Саломе Зура-
бишвили подчеркнула заслуги предщественников в деле стро-
ительства нового грузинского государства:

«Каждый президент заложил свой кирпич на пути стро-
ительства независимой и демократической Грузии: век назад, 
лидеры первой республики приняли конституцию, которая 
была прогрессивной для того времени; важнейшую роль сы-
грал Гамсахурдиа, назначив референдум и приняв акт о восста-
новлении независимости Грузии; Шеварднадзе первым проло-
жил путь к европейскому и евроатлантическому пространству; 
Михаил Саакашвили, на начальном этапе своего правления, 

1 Слова произнесенные Михаилом Саакашвили на инаугурации, 20 января 2008 года 
- https://old.civil.ge/geo/article.php?id=17342
2 Инаугурационная речь Георгия Маргвелашвили - http://mfa.gov.ge/
3 Инаугурационная речь Саломе Зурабишвили - https://www.radiotavisupleba.
ge/a/29659012.html
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положил начало многим важным реформам; в период прези-
дентства Георгия Маргвелашвили были сделаны шаги к усиле-
нию демократического процесса, укрепилась стабильность».1

 Приложение

Исторические личности названные президентами Грузии 
в инаугурационных речах

Инаугурационная речь 
президента

Названные исторические личности

Э. Шеварднадзе, 26 ноября 1995 Фарнаваз, Вахтанг Горгасали, Баграт 
III, Давид Агмашенебели, Георгий 
Блистательный, Ираклий II, Илья 
Чавчавадзе

Э. Шеварднадзе, 30 марта 2000 Куджи, Фарнаваз, Давид 
Агмашенебели, царица Тамар, Георгий 
Блистательный, Илья Чавчавадзе 

М. Саакашвили, 25 января 2004 Давид Агмашенебели, Георгий 
Блистательный

Георгий Маргвелашвили, 17 
ноября 2013

Шота Руставели, Илья Чавчавадзе, 
Важа Пшавела, Пиросмани, Иосиф 
Жорданиа, Георгий Анцухелидзе

Саломе Зурабишвили, 16 
декабря 2018

Ираклий II

Заключение

Тридцать лет существования института президентства по-
сле восстановления независимости Грузии показывает, что 
президенты, как правило, связывают свою инаугурацию с 
историческими местностями, а в своих инаугурационных ре-
чах вспоминают исторические личности и славное прошлое 
государства, связывая его с современным этапом истории.

1 Инаугурационная речь Саломе Зурабишвили - https://www.radiotavisupleba.
ge/a/29659012.html
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Апеллирование к истории в инаугурационных речах пре-
зидентов служит, во-первых: подчеркиванию значения инау-
гурации как важного момента в истории страны; во-вторых, 
представлению исторического характера важнейших про-
блем стоящих перед страной – обеспечение единства и незави-
симости страны, ее европейская ориентация; в-третьих, моби-
лизации грузинского патриотизма и национальной энергии 
для решения стоящих перед страной задач. 
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1. Инаугурационные речи президентов Грузии. Тбилиси, 2007 
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view/115264?publication=0
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РУХАНИ КЕМЕЛДЕНУ – ҰЛЫ ДАЛА МӘДЕНИЕТІНІҢ 
НЕГІЗГІ БАҒДАРЫ

Нұрмұратов Cерік Есентайұлы,
Рахметова Жазира Әкітайқызы

Қазіргі тарихи кезеңде рухани құндылықтар әлемі, 
қоғамның рухани әлеуеті тарих қойнауынан бастау алатыны 
белгілі Кез келген әлеуметтік қауымдастық өзінің рухани және 
материалдық мәдениеттерін бірге дамытып отырады. Елімізде 
жүзеге асырылған мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы 
рухани мәдениетіміздің жәдігерлері туралы және ұлт 
болмысының қайнар көздері туралы көптеген мәліметтер 
жинақтаған болатын. Ал Қазақстанның тұңғыш Президентінің 
соңғы мақаласы «Ұлы даланың жеті қыры» деп аталып, халық 
мәдениетінің сан қырлылығын көрсетеді. «Біздің жеріміз 
материалдық мәдениеттің көптеген дүниелерінің пайда 
болған орны, бастау бұлағы десек, асыра айтқандық емес», – 
дейді Елбасы өзінің мақаласында [1]. 

Кез келген қоғамның болашағы мен ішкі құрылымы-
ның біртұтастығы оның мүшелерінің өмір сүру салтымен, 
дәріптейтін негізгі рухани құндылықтарымен және тари-
хи қалыптасқан рухани дәстүрлерімен тікелей байланы-
сты. Қоғамдағы әрбір адамның өмірге, өзінің тағдырына 
және денсаулығына деген қатынасы өзінің жеке ісі бо-
лып көрінгенмен оның әлеуметтік маңызы да бар. Себебі, 
жеке азаматтардың қоғамдағы құндылықтар әлеміне 
қатынастарынан жалпы қоғамның рухани келбетін, ерекше 
портретін анықтауға болады. Қоғамның кез келген адамының 
тарих пен қоғам алдындағы жауапкершілігі оның жеке 
әлеміндегі үрдістермен, оқиғалармен шектелмейді. Ол өзін 
қоршаған әлеуметтік дүниенің тек құрамдас бөлігі ғана емес 
және оның тіршілігі абсолютті түрде оқшаулануы да мүмкін 
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емес, осыған орай азамат ғұмыры әрқашан әлеуметтік өмір 
қалыптастырушы тетіктердің біріне айналады.

Қазақтың өткен ғасырдағы кемеңгер ойшылдарының бірі, 
белгілі діни философы Шәкәрім Құдайбердиев өзінің «Талап 
пен ақыл» деген шығармасында адам болмысының іргелі руха-
ни құрамдас бөліктерін атап өтіп, оның рухани кемелденуінің 
құбылыстық іргетасын анықтайды.

Ынсап, ұят, ар, рақым, сабыр, сақтық –
Талапқа алты түрлі ноқта тақтық.
Алтауының ішінде ынсап әділ,
Өзгесінің тізгінін соған ұстаттық.

Ынсап деген аспайды, кем қалмайды,
Орнын таппай ол, сірә, қозғалмайды.
Рақым жақсы көреді аяғанды,
Адамға қаттылықты ойға алмайды [2, 61-62 бб].

Адамның рухани келбеті өзінен өзі немесе тектік негіздер-
ге байланысты қалыптаса салмайды. Шәкәрім дәріптеген ру-
хани құндылықтарды мойындап, оған қо-сымша адамды ру-
хани жетілдіруге қызмет ететін тетік-тердің барлығын саналы 
және жігерлі түрде әрекеттеу, әлеуметтік практикаға іске қосу 
арқылы ғана рухани даму мен кемелдену жолына түсуге бо-
лады. Тарихи үрдіс пен қазіргі қоғамдағы даналықтың қайнар 
көзін анықтау философиялық ізденістердің үлесінде. Қазақ 
халқының ғасырлар бойы қордалаған рухани байлығының бір 
қыры оның философиялық ойының дамуынан байқалады [3].

Біздің халқымыздың рухани мәдениетінің ділдік 
дәстүрінің белгілі бір бағытта өрбуіне үлкен ықпал ет-
кен факторлардың қатарына ғұламалардың, көрнекті 
тұлғалардың рухани даму жайлы тұжырымдары маңызды 
рөл атқарады. Олардың көтерген рухани мәселелері, жеке 
бастарының өмір салты талай ұрпаққа өнеге болар деңгейде 
деген ойдамыз. 
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Өмір мен өлім, тән мен рух, адам мен өнер арасындағы 
қатынастарды анықтау философияның мәңгі зерттеуге тиісті 
проблемалары болып табылады. Демек, Адам мен Әлемнің 
өзара арақатынасының ең күрделі теориялық мәселелері 
қазақтың ежелгі даласында да күн тәртібіне қойылып өз 
шешімін іздеген. Ғұламалар кейде бір тылсым дүниені 
көрегендікпен келесі ұрпағына рухани мұрасындағы «Ақиқат 
сыйы» ретінде қалдырып отырған. Бұл кереметтің тек терең 
астарын түсінген адам ғана сол бұлақтан сусындап, ақиқаттың 
нәрлі дәмін тата алады. Ал, енді ол құбылыс көкейіне тереңдеп 
бойламаған пенде үшін ол мұраның құндылығы да шамалы, 
рухани әсері де болмайды, ол рухани кемелдену жолына түсе 
алмайды .

Әрбір ойшылдың жинақтаған рухани байлығының ірге-
тасын қалайтын құндылықтар жүйесі болады. Ол өмірге де-
ген қатынасының өзекжарды бейнесіне айналады. Міне, сол 
тұрғыдан алғанда ғұламалар үшін Адам әлеміне ең қажетті 
дүние – Өмір, оның салауаттылығы болып табылады. Бұл жер-
де Өмірді Жер бетінде жай ғана тіршілік етумен шатастыруға 
болмайды. Әрине, адам өмір сүру үшін алдымен тіршілік 
Иесі болу керек екені белгілі. Бірақ, тіршіліктің де тіршілігі 
бар. Хайуан да, өсімдік те тіршілік етеді. Ал, олардан адами 
тіршіліктің айырмашылығы – оның Өмір деңгейінде өтуінде, 
яғни қасиетті рухтың берген қасиетін әлемге паш етуінде. 
Міне, осы идея даналар дүниетанымының түбегейлі өзегі бо-
лып табылады.

Ұлы Рухани заңдылықтың әрбір адамның игілігі үшін 
үнсіз ғана аса риясыздықпен (шынайылықпен) қызмет 
етеді. Үйлесімділік заңына қарай әрбір адамның қадам жа-
сауы қоғамның ізгіліктенуін, оның қайырымды бола түсуін 
тездетеді. Адам рухани асқақтауға тек жігерлене қадамдар 
жасау арқылы, қателіктер мен күнәларды толықтай мойындау 
арқылы ғана жетеді. 

Даналар ғұмыры – жалпы адамзатқа берілген шынайы, 
нағыз адамша өмір сүрудің рухани үлгісі сияқты, олардың 
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негізгі айрықша бағдары гуманистік, өмірсүйгіштік идеялық 
негіздерге сүйенгендігінде. Шын мәнінде тереңдеп түсінген 
адамға даналардың өмірі арқылы адамның тіршілігі тек 
қана шығармашылық арқылы нағыз өмірге айналатындығын 
байқалады. Шығармашылықтың, руханилықтың ең бір 
жоғарғы көрінісі өнерде, білім алу мен оны қоғамда таратудың 
жолында дегендей түсінік туындайды.

Қорқыттың қобызды тартуы, Асан қайғының 
«Жерұйықты» іздеуі, Абайдың адам болуға шақыруы, 
Шәкәрімнің ар-ұждан мәселесін қозғауы –  әлеуметтегі 
музыкалық дарындылықты, басқаша қабілеттерді таныту 
ғана емес, бұл адамның көп жақты болмысының бір қырын 
көрсету, сөйтіп, сол арқылы Ғаламдағы – Өмір деген ұлы 
құндылыққа жол ашу болып табылады. Өмірдің өзі адамды 
үнемі жасампаздыққа қарай итермелейді, бірақ сол жолда 
шыңдалу кезеңдерінен өтуге де мәжбүрлейді.

Кімге болсын осы тіршіліктегі өмір патшалығында 
барынша ұзақ қалу үшін, оған берілген рухты шыңдау 
үшін адамдық екі міндетті атқаруы тиіс іспетті: біріншісі 
– адам бойындағы Махаббатты паш ету, екіншісі – 
Шығармашылықпен еңбек жолында болу. Міне, бұл 
адамзаттың тарихында ғасырларды жалғастыратын әмбебап 
метаидея, рухани көпірлер десе де болады. Адам қандай 
қоғамда, қандай тарихи кезеңде өмір сүргенмен жоғарыда 
аталған маңызды құндылықтарды айналып өте алмайтыны 
анық. Ал нарықтың ұсынған вертуалды немесе иллюзиялық 
құндылықтары жоғарыдағы іргелі құбылыстардың орнын 
басып, қазіргі жастардың санасын жаулап ала бастағаны 
алаңдатады.

Күнделікті қарапайым тіршілік рухани жетілу мен 
асқақтаудың арқасында нағыз жасампаздыққа толы өмірге, 
адами керемет ғұмырға айналады. Соның арқасында 
ғұламалардың өмір жолдары даналықтың, адами тіршіліктің 
үлгісіндей болып кеткені белгілі. Данагөйлердің әрбір 
шығармасы, айтылған терең ойлары жай ғана орындалған 



109

Нұрмұратов С.Е., Рахметова Ж.Ә. Рухани кемелдену...

күй немесе жазылған трактат емес еді, оның әрқайсысы 
әлемге, өмірге деген махаббаттан, шығармашылық шабыттан 
туындаған жүрек лебізі мен ізденістер нәтижелері деуге бола-
ды.

Ғылым мен білімді маңызды құндылықтарға айналдыр-
ған әл-Фараби ұстанымдарынан Абайдың даналығына 
дейінгі аралықтағы руханият байлығы өзіндік еліміздің 
дініне, этникалық тегіне қарамай барлық жастарын 
гуманистік дүниетанымдық бағдарда тәрбиелеуге қажетті 
рухани тәжірибені ұсынатындығына күмән келтіруге бол-
майды. Қазіргі заманның өзімшілдікті орнықтыра түсетін 
прагматизміне қарсы тұра алатын және оның орнына қоғамда 
руханилықты, даналықты дәйектейтін ілімдік негіздер ретінде 
зерттеу тақырыбы мен болашақ күтілетін ғылыми нәтиже-
лері барынша маңыздана, өзектене түседі.

Абай өз заманында бұл дүниенің рухани тұтқасы махаб-
баттан, шынайы іңкәр қатынастан тұратыны туралы пікірін 
жан-жақты пайымдаған еді. Абайдың «Үш сүюден» құралған 
рухани әлемдегі адами қарым-қатынастың ішкі механизмі 
– алдымен Алланың адамзатты сүюінен, сосын адамның Ал-
ланы сүюінен және соңынан – адамның адамзатты сүюінен 
тұрады. «Бұл айтылған үш хаслеттің иелерінің алды – 
пайғамбарлар, онан соң – әулиелер, онан соң- хакимдер, ең 
ақыры – кәміл мұсылмандар» – дейді Абай, «толық адамның» 
жетілуі деңгейлерін сатылай көрсете келіп [4, 103 б.]. Міне, осы 
жіктемелеулерден пендеге кәміл мұсылман деңгейіне жетудің 
өзі біршама сатылардан тұратынын байқаймыз. Кез келген 
адам үшін осындай  белестерді игеру өмір міндеті іспетті. Ада-
ми даналықтың көкжиегі осындай талаптарға оңды жауап бе-
руден тұратынын аңғарамыз. 

Жоғарыдағы сөздердің астарында ойшылдың өзгелерге 
ғана емес, өзіне  деген сыни көзқарасы, тіршілікте үздіксіз 
жетілуге, Ақиқатқа ұмтылуға деген талпыныстар жатыр. 
Өзінің қателіктерін мойындамаған жан тәкаппарлықтың 
құрбаны екені анық және ешқашан рухани жетілмейді. Адам 
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өз бойындағы рухани әлемді сыйлауы тиіс, сонда ғана өзінің 
жеке басының жетілуі арқылы шынайы мүмкіндіктерді жөнді 
жүзеге асыра алады. Ақын «тіршілікте адам қателіктерге толы 
жолға түсіп кетуі де ғажап емес-ау» деген ойды ортаға сала-
ды, көпшілікті бұл мәселе төңірегінде үнемі ойланып, қырағы 
болуға шақырады. 

Абай үшін Ақиқаттың сырын ұғуға тырысу – нағыз әлемге 
деген риясыздықтан, шынайылықтан басталады және одан 
туындайтын іс-әрекет жасампаздық қасиетке ие болады. 
Міне, осы ерекшеліктеріміздің арқасында адамдар әлемінде 
руханилықтың, ізгіліктің негізі қаланады, махаббат деген ерек-
ше қасиет адам өмірінің мәніне айналады. Аталған ақиқаттың 
астарына күмәндана қарау әркімнің өз еркінде болары анық. 
Дегенмен, ақиқаттың болашағы бұлыңғыр емес, ол дүниені 
бұзатын қара түнекпен, теріс құбылыстармен салыстырғанда 
түбінде кісі, адам баласы үшін үшін айқын, жарқын бола 
түсері анық. Ол үшін рухани кемелдену процесі жүруі керек.

Шәкәрімнің діни-философиялық тұжырымдары оның 
негізгі философиялық еңбегі «Үш анықта» келтірілгені 
ғылыми көпшілікке белгілі. Діни философияның шешетін 
негізгі мәселелерінің қатарына жан мен рухтың өзара байла-
нысы, рухани дамудың тылсым күшін тереңдей байыптауға 
тырысу жатады. Шәкәрімнің бұл сұрақтарды зерделеуде 
Абайдың көзқарастарын біршама деңгейге дамытқанын, 
тереңдеткенін мынандай сөздерінен байқауға болады: «Адам 
ақиқатты бас көзімен көрмейді, ақыл көзімен көреді... 
Өлімнен соң бір түрлі тіршілік бар. Екі өмірге де керекті 
іс – ұждан. Ұждан дегеніміз ынсап, әділет, мейірім», – [5, 
4 б.] дей келіп, руханилықтың субстанциялық орталығын, 
дүниедегінің барлығын біріктіруші шынайы өзегін таба біледі. 
Міне, осы ойлар түркілік мәдениеттің озық үлгілерінің қазақ 
топырағындағы шынайы рухани сабақтастығының бар екенін 
білдіретін деректер болып табылады.

Жоғарыда аталған рухани қасиеттермен қатар адам-
да ақ ниеттің, шыдамдылықтың болуы қажет екендігі ту-
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ралы Шәкәрімнің ойлары нағыз тұтастанған, әмбебап 
дүниетанымның қазақ ойшылында ХХ ғасырдың басында-
ақ қалыптасып үлгіргенін білдіреді. Міне, осы қасиеттердің 
бәрі бір адамның басына жинақталған кезде біз нағыз Та-
рихи Тұлғаны көз алдымызға елестетеміз. Сол сабырлы да 
қарапайым жан өзінің имандылығымен, руханилығымен өзін 
қоршаған әлеуметтік ортаның танылса, онда даналықтың 
үлгісіне айналады. Сонау Қорқыт атадан басталған, әл-
Фарабимен жалғасқан, кейінгі тарихи белестерде Ахмед 
Иүгінеки, Қожа Ахмет Ясауи, Асан Қайғы, Абай, Шәкәрім, 
Мәшһүр Жүсіп Көпеевтер сияқты даланың даналары бар 
халық кез келген өзекті мәселенің таба алады. Қазіргі за-
манда халқымыздың өзінің мәдени және рухани мұрасын 
түгендегені, саясат пен гуманистік мәдениетті терең 
астастырғаны байқалады.

Шәкәрімнің қазақ мәдениетіндегі орны мен фило-
софиялық ой тарихындағы атқаратын қызметі жайлы 
төмендегі пайымдаулар нақты берілген әділетті және нақты 
бағалау дей аламыз: «... Шәкәрім өзіне дейінгі болған, өзінің 
рухани ұстаздары Шоқан, Ыбырай, Абайға қарағанда, 
грек, Еуропа кәсіби философиясының тарихымен тікелей 
шұғылданып, оларды тек танып-біліп қана қоймай, ол өз 
пікірлерін, ойларын ортаға салып, айта отырып, өмірге 
қазақ кәсіби философиясының іргетасын қалап, өзі де нағыз 
қазақтың алғаш кәсіби философы атанды. Сөйтіп, қазақ 
философиясының деңгейін әлемдік философияның қатарына 
қосуға жақындата түсті. Біздіңше, ұлттық философиялық 
тұғырнамамыздың бастауы, қалыптасуы осы кемеңгер ой-
шыл, ақын, философ Шәкәрім Құдайбердіұлынан баста-
лады деп батыл айта аламыз» [6, 257 б.].  Адамның «жан 
дүниесінің, рухының мәңгі екендігін» айтудың өзі үлкен 
данаға тән рухани көрегендіктің белгісі болатын. Осындай 
руханилыққа толы әрекеттердің халықтың руханияты үшін 
құнды екендігін қазіргі кезеңде ғана ой талқылауынан барын-
ша өткізе бастағанымыз байқалады.       



112

«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының жаңа сәйкестендіру...

Міржақып Дулатовтың «Оян, қазақ» идеясы, Абайдың 
«Адам бол!» деген қанатты сөзінен кейінгі дәуірде этностық 
сананың жаңа тарихи кезеңде жаңа құндылықтар жүйесіне 
бет бұра бастағанын байқаймыз. Қазіргі тарихи дәуірдегі 
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының өзектенуі кездейсоқ емес. 
Оның тарихи қайнар бастаулары болған еді. Қазақ елі үшін 
ұлттық тәуелсіздіктің құндылығын іздеген Мұстафа Шоқай мен 
Әлихан Бөкейханов сынды қазақ зиялылары қазақ халқының 
ХХ ғасырдың басында ешкімнен кем емес өзіндік саяси, мәдени 
және рухани келбеті болуын қалады. Сондықтан олар кезінде 
ұлттың шынайы бірегейленуін қалады, нәтижесінде үстем 
режимдердің қыспағынан саяси қудалануларға ұшырады.

Қоғамдық сананың жоғары руханилыққа, білімділікке 
қарай ұмтылуы, әрбір азаматтың сауатты да ақылды бо-
луына жол ашу түбінде әлеуметтік дүниедегі жетілуді, 
үйлесімділікті өркендете түсетініне ХХ ғасырдың басында 
өмір сүрген қазақ зиялылары ерекше көңіл бөліп, үлкен 
мән беріп отырған. Мәселен, халқының мәдени, азаматтық 
және рухани жетілуінің қамын ойлаған Ахмет Байтұрсынов 
төмендегідей тұжырымдарын көпшілікке ұсынады: «Осындай 
жұртқа пайдалы, үлгі аларлық жақсы істі жұрттың құлағына 
салып, біздің айтайын деп отырғанымыз мынау: білім жа-
рысын істеу әр жұрттың қолынан келетін іс. Істейін десе, 
қазақтың да қолынан келеді. Европадай зор істеуге болмаса 
да, бойымызға шағындап, «сабасына қарай піспегі, мұртына 
қарай іскегі» дегендей етіп істеуге болады. Осыны есімізге 
алып, Европа үлгісін қазақтың мүшесіне лайықтайық» [7, 6 
б.]. Қазаққа керек үлгіні көрнекті тұлғалардың Еуропадан 
іздеудің арғы жағында қазақ қоғамының жетілу тетіктеріне 
барынша алаңдаушылықтар жатыр. Қазіргі таңда қазақ 
жазуын латын әліпбиіне көшіруге талпыныстар жасап 
жатқанымыздың түптамырында озық үлгідегі құбылыстарға 
қарай икемделгеніміз жатыр. Кейбір дәйектемелерге 
сүйенсек, ақпараттың көбісі әлемде латын әліпбиімен тара-
латыны мамандар тарапынан айтылып жүр.     
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Әрине, дүниедегі барлық қайшылықтардың шешімі бір 
сәтте табыла кетпейді. Әлемнің, тарихи субъектінің тари-
хи үдерістегі даму заңдылығына сәйкес жетілудің өзіндік са-
тылары, кезеңдері мен бұрылыстары, қайшылықтары мен 
белестері болады. Ал әлеуметтегі, тұлғалық жетілудегі биік 
шыңдарға жетуге тек шаршауды білмейтін, қайраты қандай 
істе болмасын қажымайтын, атқарған әрекетінің қоғамдағы 
тек әділеттілік үшін қызмет ететініне сенген жандар ғана шыға 
алады. Оның дұрыс немесе бұрыстығына, нәтижесі игілікті ме, 
әлде бір сәттік тез оңып кетер әсіреқызылдай дүние бола ма? 
Оған Уақыт деген үлкен сарапшы, Ақиқат деген қатаң сын-
шы өлшемін береді. Адами ізденістер арқылы ғана Ақиқат 
әлеміне  жақындай түсуге болады.

Енді бүгін ХХI ғасырдың жаңа тарихи ахуалы тіптен жаңа 
типтегі қайшылықтар мен өзекті мәселелер топтамасын 
адамзат алдына ұсынып отыр. Жалпы адамзаттың жіктерге 
бөлінбей, біріге өмір сүруге ұмтылуы ғана өзекті мәселелерді 
шешуге тетік болады.. Ол үшін өзара түсіністік пен адамдардың 
бір-біріне деген сенімі керек. Ол табиғи деңгейде орныға ал-
майды, тек рухани биікке көтерілген жағдайда ғана ол өзіндік 
ерекше құбылыс ретінде әлеуметтік дүниеде жүзеге аса ба-
стауы мүмкін. Әзірге адамзат жіктелуге, бір-біріне қарсы 
тұруға, бәсекелесуге бейім тұрады. Яғни адамзаттың  күрделі 
мәселесін шешу үшін жаңа өмір философиясы, даналықтың 
бастауы керек. Ол руханилықты, адамгершілікті барлығынан 
биік қоятын философиялық жүйе, дүниетаным болары анық. 

Қазіргі замандағы техникалық прогресс пен мәдени 
жаһанданудың адам болмысын біршама өзгерткендігі, өмір-
ге психологиялық, ділдік түзетпелер жасауға алып келген-
дігі белгілі. Экономикалық бәсекелестікке түскен әртүрлі 
ғаламдық корпорациялардың қаржылық табыстарды қуа-
лап, ұжымдық өзімшілдік жолында кеткені белгілі. Соның 
нәтижесінде көптеген мәдениеттерде этностық ерекшеліктер 
біршама сұрықсызданып, мәдени төлтумалықтар жоғалып, 
рухани әлем бедерсізденіп келе жатқаны өзінше шешімін 
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таппаған күрделі үрдіс болып отыр. Әрбір халықтың 
мәдениетінің өзіндік тарихи құндылығы зор екендігі анық 
және оны барынша кемелдендіріп, дамыту мәселесіне де баса 
назар аудару керек. 

 Адамзаттың Жер бетіндегі әрбір адамның жеке өмірінің, 
азаматтық тағдырының өзіндік құндылығына назар аударып 
ғана ХХI ғасырдың адам руханилығын асқақтату ғасыры бола-
тынынан үміттенуге болады. Ол үшін сол адам өмір сүретін 
мәдени, саяси, рухани, әлеуметтік және экологиялық ортаның  
үйлесімді дамуының қажеттілігін байыптай түсуіміз керек. 
Міне, осы мәселе бойынша қоғамдағы рухани элитаның, зиялы 
қауымның нақты қауымдастықты, қоғамды өркениеттендіру, 
руханиландыру, гуманизациялау мақсатындағы белсенділігі 
аса маңызды екендігі белгілі. Даналықтың мәйегі әрқашанда 
нақты әлемнің нақты мәселелерін тиімді шешумен аста-
сып жатады. Көрнекті ойшылдарымыздың айтқан өнегелі 
сөздерінің қоғамның және адамның рухани кемелденуінің 
тетіктері көрсетлілгені байқалады.
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DEALING WITH TRAUMATIC MEMORY 
OF THE SOVIET PAST 

(the Case of Georgia)

Nino Chikovani

The paper discusses the ways of dealing with traumatic mem-
ory of the Soviet past in modern Georgia. Various forms used in 
the process of overcoming the Soviet memory and constructing the 
“new past” for the “new future”1 are analyzed. The study builds 
on Maurice Halbwachs’s idea of collective memory as a construct-
ed phenomenon2, the theory of cultural trauma elaborated by Jef-
frey Alexander and Piotr Sztompka3, and the concept of active and 
passive forgetting by Aleida Assman4. The notion of sites of mem-
ory offered by Pierre Nora5 is used for revealing the manifestation 
of changed attitudes toward the Soviet past.

As it is generally accepted, “what is perceived as traumatic 
is socially constructed”,6 and when the fact/event is regarded as 
traumatic, the search for the appropriate response starts. Impossi-
bility to speak out personal as well as collective trauma during the 
Soviet period resulted in the rupture of connections between indi-

1 Foner, Eric. 2002. Who Owns History? New York: Hill and Wang, 2002, p. 77.
2 Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. University of Chicago Press, 1992.
3 Alexander, Jeffrey C. Toward a Theory of Cultural Trauma. Cultural Trauma and Collec-
tive Identity. University of California Press, 2004, p. 1-30; Sztompka, Piotr. The Trauma 
of Social Change. A Case of Postcommunist Societies. Ibid., p. 155-195.
4 Assmann, A. 2010. Canon and Archive. A Companion to Cultural Memory Studies. As-
trid Erll, Ansgar Nunning (Eds.). De Gruyter, p. 97-107.
5 Nora, P. 1989. “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire”. Representa-
tions, No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory. University of California 
Press. Spring, 1989. http://www.jstor.org
6 Collins,  Catherine Ann and Clark, Jeanne Ellen. Introduction: Addressing the Unspeak-
able. Speaking the Unspeakable. “At the Interface” research and publications project. The 
Evil Hub ‘Trauma’. 2013, p. X.
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viduals, families, social groups, and affected both communicative 
and cultural memory. As soon as the pressure was weakened, the 
tabooed facts, events and names which were nearly forgotten due 
to the Soviet politics of memory emerged in the public discourse. 
In the last years of the Soviet Union, during the perestroika, the So-
viet period was quickly recognized as a traumatic experience – a 
comprehensive, fundamental and unexpected change, which pro-
duced painful shock for the social and particularly cultural tissue 
of the society.1

In 1985, the poetic collection dedicated to the 70th anniversary 
of the October Socialist Revolution was published in Tbilisi, in-
cluding the poem titled “25 February 1921”2 by the Georgian poet 
Kolau Nadiradze (1895-1991) who was 90 years old at that time. 
The poem which describes  mourning people, a rider on a white 
horse stalking the silent city of Tbilisi with a red flag and a sick-
le of death in his hands, was written in 1969 and had never been 
published before.3 After the publication of the poem, entire ad-
ministration of the publishing house and editors of the book were 
dismissed from their positions, and the author of the poem was 
condemned publicly at the session of the Writers’ Union, but not 
expelled “due to his age and health condition”.4  Still, the poem 
triggered the process of reconsideration of standard vision of the 
Soviet past.

In the subsequent years, active forgetting which was often 
demonstrated in the form of revenge on the Soviet past appeared 
as the main form of coping with the traumatic memory. Mtatsmin-
da (Holly Mountain) Pantheon in Tbilisi – a graveyard of famous 

1 Sztompka, Piotr. The ambivalence of Social Change: Triumph or Trauma? WZB Dis-
cussion Paper, 2000, No 00-001, p. 7-8. Available at: http://hdl.handle.net/10419/50259
2 The date when the Soviet rule was established in Georgia; it was celebrated for decades 
as the main holiday of the country.
3 Bregadze, Levan. A History of a Poem. Retrieved on  22.02.2018 from http://www.nplg.
gov.ge/civil/statiebi/statiebi/erti_leqsis_istoria.htm 
4 Chkhikvishvili, Nino. A history of Kolau Nadiradze’s Great Poem. Retrieved on 
22.02.2018 from http://artinfo.ge/2016/02/
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writers and public figures – turned out to be the place where the 
revenge on the past was demonstrated on the very first time and 
was expressed in the most unusual and exceptional way. In the 
autumn 1987, when the 150 anniversary of Ilia Chavchavadze – 
the famous Georgian writer and public figure of the 19th centu-
ry, a founder of the Georgian national project – was celebrated in 
Georgia, the grave of the communist leader of early Soviet time 
Philipe Makharadze whose name was associated with the mur-
der of Ilia Chavchavadze in 1907, was blown up in the Pantheon. 
The Communist government preferred to restore the grave with-
out much noise on the following days. This incident appeared to 
be the first symptom of further developments: at the end of 1989, 
the Communist government re-buried the relics of famous Bolshe-
viks – Philipe Makharadze, Silibistro Tordia and Mikha Tskhakaia 
– from the Mtatsminda Pantheon to the common grave of revolu-
tionaries in the park of Khudadov; later on, they were re-buried in 
different cemeteries by their relatives.1 24 years later, the Georgian 
writer Rostom Chkheidze termed the above-mentioned fact “the 
most beautiful and impressive explosion which has ever happened 
in our life”.2 

Other cases of taking revenge on the Soviet past were demon-
strated during the mass protest movements in February 1989, 
when mass rallies were organized against the Soviet intervention 
in Georgia (in 1921) and occupation of the country by the Sovi-
et Russia3: the publicly staged flags of the Soviet Georgia were 
changed with the flags of the Democratic Republic of Georgia 
(1918-1921) which was forbidden for decades, but quickly surfaced 
from memory and became the inseparable part of every meeting 
and demonstration.

1 Newspaper “24 saati”, 2010. Retrieved on 10.02. 2014 from http://24saati.ge/index.php/
category/news/2010-04-18/5555.html (in Georgian).
2 Chkheidze, Rostom. Mtatsminda – the Place for Exceptionam Men or the Prestigious  
Graveyard. “Chveni mtserloba”. Tbilisi, 27 May, 2011, # 11 (141), p. 4 (in Georgian).
3 Mchedlidze, Giorgi. History without Distance (Chronicles of Turbulent 1988-1995). Ku-
taisi, 1999, p. 155 (in Georgian).
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Communists, still in the governing structures of Georgia, tried 
to maintain control over the processes through the politics of con-
cessions and repressions, aspiring to become the leaders of the 
emerging tide of nationalism. As Stephen Jones mentions, before 
the tragedy of April 9, 1989, the two forms of nationalism were col-
liding in Georgia: the “official” one, supported by the ruling elite, 
and that of the street populist nationalism.1 Alongside with the pro-
hibition of rallies and demonstrations, the official media covered 
formerly tabooed issues – invasion of the Red Army in Georgia in 
1921, anti-Bolshevik rebellion of 1924, repressions of 1930s. More to 
the point, in January 1989, the government created a commission 
for rehabilitation of the persons repressed in the 1930s and 1940s2, 
whereas in 1990, the 26th of May – a day when the Act of Indepen-
dence was adopted by the Constituent Assembly of Georgia – was 
declared as a public holiday in a still Soviet republic3.

In 1989-1990, the attitude toward the Soviet past was also man-
ifested through the change of toponyms. Manipulation with place 
names by government elites in the times of political and ideological 
changes was observed in many countries. Naming is a strong tool for 
identification with the past, “whereas renaming represents a way of 
creating new connections between the past and the present”.4 In the 
case of Georgia, the process was pursued by the Soviet rulers. This 
was a part of what is called by Stephen Jones as an official nationalism. 
The titles were changed of most of the main cities and regional cen-
tres, streets, squares, metro stations which were named after the revo-
lutionaries and the Communist Party officials in the Soviet time. They 
got back their historical names or were titled after the Georgian his-
torical and public figures, writers, poets, scientists, historical events. 

1 Jones, Stephen. Georgia: Political History after the Declaration of Independence. Tbilisi, 
CSS, 2013, p. 39.
2 Jones, Stephen. Georgia: Political History…, p. 44.
3 Mchedlidze, Giorgi. History without Distance…, p. 188.
4 Alderman, D. H. 2008. Place, Naming, and the Interpretation of Cultural Landscapes. 
The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Ed. by Brian Graham, Peter 
Howard. Routledge, p. 195-196.
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Their selection fully corresponds to the practice of maintaining “dis-
cursive continuity” (Zerubavel) which serves to mental bridging the 
gap between the past and the present which, in our case, occurred as 
a result of the wish to distance from the undesirable past.

The demolition of  the sculptures and monuments of the Sovi-
et leaders as well as the symbols of the Soviet system represented 
one more way of taking revenge on the past. From the end of the 
1980s, the monuments of the Soviet state and party leaders were 
removed down from their pedestals. Some of them were destroyed 
openly and with celebrations; others were quietly removed from 
the squares and parks of cities and villages. 

The monument of Sergo Orjonikidze – a famous revolutionary 
and functionary, one of the founders of the Soviet rule in Georgia 
– represents the most vivid example of the revenge on the past. On 
the morning after the tragedy of 9 April 1989, when the peaceful 
demonstrators protesting against the Soviet regime in front of the 
Government seat in Tbilisi were killed by the soldiers of the Soviet 
Army, the huge grey statue at the crossroad of two main avenues 
in the central part of Tbilisi was found with the hands painted in 
bloody color and pasted with all sorts of household rubbish. At 
night, the city   authorities circled the monument with a wooden 
fence and later removed it without much noise. Orjonikidze’s na-
tive village was renamed back to its old name Kharagauli; besides, 
one of the districts of Tbilisi named after him, was renamed into 
Vake-Saburtalo district. Last time, Orjonikidze appeared in 2012, 
although even without mentioning, in the computer game “Kakut-
sa Cholokashvili”, the main plot of which is the struggle against the 
Bolshevik occupation of Georgia.1 In the final scene of the game, a 
portrait of Orjonikidze appears with red horns and beards of devil. 

On August 29, 1990, the monument of Lenin was demolished at 
the Lenin’s Square in the very center of Tbilisi. Special decree on this 
issue was adopted by the Presidium of the Council of People’s Dep-
uties. The attempt of legitimization of this decision by those-days 

1 Computer game “Kakutsa Cholokashvili”. Retrieved on 17.10.2018 from https://www.
myvideo.ge/v/1562777 
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Head of the Presidium of the City Council, Nikoloz Lekishvili, rep-
resents a sample of the official nationalism. It clearly demonstrates 
the aspiration of the Communist Government to maintain its grip 
on the formation of the collective memory. In this line, the dem-
olition of Lenin’s monument was declared not as the step toward 
forgetting, but as the concession to the “demands of the society” 
(“This resolution was taken collectively, under the unequivocal consent of 
the members of the presidium. It is widely known fact that the great portion 
of the population demands demolition of the statue of Lenin from the main 
square of the city and argues for the renovation and reconstruction of the 
square and its surrounding”). Lekishvili mentioned the superfluity of 
Lenin’s monuments in the city (“Such a great number of monuments 
of one person could be hardly found at any other place”); the necessity of 
keeping order in the capital city (“Some groups tried to remove monu-
ment several times, as a result, the pedestal was damaged … Every day the 
monument was guarded by police units, the law-defenders were detached 
from their main duties. Systematic clash between police and ordinary cit-
izens had a negative influence on the daily-life of the city”). Lekishvili 
spoke about the generous aim to restore the traditional image of the 
central square (“The square will be reconstructed, plates will be paved, 
and in the future the place will take its traditional appearance”); high-
lighted the unity of the population and government (“The process 
of dismantle of the monument started yesterday evening and was over by 
the midnight. By this time, a huge number of citizens were assembled on 
the square and they were assisting representatives of the city council in the 
demolition of the monument … The issue of the appearance of the main 
square as well as the plan of its reconstruction will be discussed with the 
society”). Unexpectedly, Lekishvili linked the demolition of Lenin’s 
monument to the traumatic memory of March 9, 1956 (“It should be 
also considered that the erection of the monument on the square is con-
nected to the bloody events of March 9, 1956.1 This fact was additional 
irritant factor for the population; it caused unpleasant associations among 
1 The day when the Soviet Army opened fire and dispersed by tanks the people in the 
center of Tbilisi; at the third anniversary of Stalin’s death, they protested against Nikita 
Khrushchev’s critics of the cult of personality (that of Stalin) which was perceived as a 
humiliation of Georgians.
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the citizens of Tbilisi”).1 It could be argued that this passage aimed 
at demonstrating the sincerity and conviction of the government’s 
move, as well as ensuring more public legitimacy. 

The demolition of the statue of Lenin in Tbilisi was followed 
by renaming the square into the Liberty Square and similar actions 
in other cities and settlements. As early as the last years of the Sovi-
et Union, the statues of Lenin almost disappeared from the public 
space, followed by the monuments of Georgian as well as interna-
tional revolutionaries and communist leaders.

The case of the building of the Institute of Marxism-Leninism 
in Tbilisi (in 1992-1994 – the seat of the Parliament of Georgia, later 
on, untill 2006 – the house of the Constitutional Court) represents 
the case when the most renowned building of the Stalinist period in 
Tbilisi was sacrificed to the revenge on the past. The building was 
erected in 1938, by the famous Soviet architect Alexei Shchusev.2 
The building reflected harsh political processes in the Soviet Union; 
the main façade represented the Stalinist empire style, whereas the 
remaining parts were the examples of constructivism.3 Façade of 
the building was decorated with bas-reliefs by the renowned Geor-
gian sculptors Iakob Nikoladze and Tamar Abakelia. They were 
destroyed by the activists of the national-liberation movement, be-
cause they depicted the moments of revolutions in Russian Empire 
and some moments of the Soviet history of Georgia.4 

1 Nikoloz Lekishvili’s interview with the “Tbilisi” newspaper. In: The Lessons of Indepen-
dence – to the Future through the Comprehension of the Past. Retrieved on 16.10.2018 
from https://lessonsgeo.wordpress.com/1990/08/01/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1
%83%AA%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E
1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%90%E-
1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90-
%E1%83%9A/ (in Georgian).
2 Academician Alexei Shchusev was awarded the First degree Stalin Prize for this project 
in 1941. 
3 Vardosanidze, Vladimer. Metamorphosis of the Soviet Architecture. Retrieved on  
26.02.2018 from https://www.scribd.com/document/ (in Russian).
4 High relief by Nikoladze reflected the “History of Formation of the Bolshevik Organi-
zations in Transcaucasia” and “Peaceful Building of the Soviet Union” and were created 
in 1934-1936; Abakelia’s frieze with bas-reliefs consisted of five compositions: “Demon-
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New traumatic events in the first years after independence re-
sulted in the formation of a new reality, termed as a “trauma of 
victory” by Piotr Sztompka. This was a situation when the changes 
which were “truly beneficial, welcomed  by the people, dreamed 
about and fought for - turned out to be painful.”1 Georgia found 
itself in the economic hardships, political confrontations, civil war, 
conflicts in Abkhazia and Tskhinvali region followed by the waves 
of IDPs. The traumatic memory of the Soviet past was overlapped 
by the ongoing traumatic events. The problem of dealing with the 
Soviet past and setting the clear aims of the politics of memory was 
pushed to the backstage. It took about 10-12 years to comprehend 
the “trauma of victory”. As a result, the politics of memory became 
more or less balanced and well-structured: the main accent shifted 
from the active to passive forgetting, from taking revenge on the 
past to the creation of the new cites of memory (however, revenge 
on the past have not completely disappeared from the repertoire 
of the creators of the new memory).

The new sites of memory were created at the Mtatsminda Pan-
theon which remained an important place of action. Several persons 
who played an important role in the Soviet history of Georgia were 
re-buried to the Pantheon from different cemeteries, mainly from 
abroad: Ekvtime Takaishvili – the famous Georgian scientist, one of 
the founders of the Tbilisi State University who emigrated from Geor-
gia together with the government of the Democratic Republic in 1921 
and felt under the all-seeing eye of the KGB after returning back to 
homeland at the age of 82 (in 2000, from Didube Pantheon); the hero 
of anti-Soviet rebellion of 1924, Khaikhosro Cholokashvili (in 2005, 
from Leuville, France); Zviad Gamsakhurdia – the first  president of 
the Republic of Georgia (in 2007, from Grozny, Chechnya).

In 2011, the symbolic memorial grave of writers and artists 
who became the victims of the Soviet regime was inaugurated at 

stration in Batumi”, “October in Georgia”, “Industry of Georgia”, “Agriculture of Geor-
gia”, and “Happy Life” (1936-1937).
1 Sztompka, Piotr. The ambivalence of Social Change: Triumph or Trauma? WZB Dis-
cussion Paper, 2000, No 00-001,  p. 7. Available at: http://hdl.handle.net/10419/50259.
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the Mtatsminda Pantheon. The names of some of these persons are 
designated on the memorial stone.1

The new monuments, museums, memorials were inaugurat-
ed. Similar with other countries2, the inauguration of new sites of 
memory coincided with the anniversaries of important historical 
events. To mention just few of them: Monument of Freedom at the 
Freedom Square in Tbilisi (on 23 November 2006 – St. George’s 
day and the 2nd anniversary of the Rose revolution); the Museum 
of the Soviet occupation (26 May, 2006 – the date of declaration 
of independence of Georgia in 1918). These were the attempts of 
bridging “now” and “then” through synchronization of historical 
events with national days.

New narratives reflected the Soviet trauma were created. In 
2008, the book “Portraits of the Prisoners of “ALZHIR”: History of 
Stalinism” was prepared and published by the Heinrich Böll Stiftung 
South Caucasus Regional Office. 18 memoirs of children of Alzhir  
(a special camp for wives of parricides created under the decree of 
KGB in 1937 in Akmolinsk, Kazakhstan) prisoners are presented in 
the book. As it is mentioned in the editors’ note, these biographies 
and traumatic experience of children contribute much to better un-
derstanding of the Soviet system and horrors of repressions.3

In March 2010, the non-governmental organization “Soviet 
Past Research Laboratory” (Sovlab) was created aimed at the study 
of the problem of Soviet repressions in Georgia. They carried out 
several projects, mainly concentrated on the identification and pub-
lication of archive and library materials, memories and oral histo-
ries on the Red Terror. Based on these materials, a route map of 
“The Red Terror Topography” was published in 2010 accompanied 
1 საქართველოს ახალი ამბების სააგენტო. 20.09.2011. http://ghn.ge/com/
news/view/50816 (ნანახია 02.02.2019) 
2 Horvath, Z.K. The Redistribution of the Memory of Socialism. Identity Formation of 
the “Survivors” in Hungary after 1989. Past for the Eyes. East European Representations 
of Communism in Cinema and Museums after 1989. Ed. by Oksana Sarkisova and Peter 
Apor. Budapest, New York, CEU Press, 2008.
3 “Portraits of the Prisoners of “ALZHIR”: History of Stalinism”. Heinrich Böll Stiftung 
South Caucasus Regional Office. Tbilisi, 2008, p. 9.
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with the calendar which presents a short historical background of 
some buildings included in the tour. These are the buildings lo-
cated in Tbilisi which used to be the houses of state institutions 
connected with the Red terror and repressions; the homes of vic-
tims of political repressions where they were arrested; buildings 
where notorious and unknown executioners lived. Oral histories 
were recorded, public lectures/discussions on the topics related to 
the Soviet past and its re-consideration were organized.1 In 2011, 
with the financial support of the Institute of International Cooper-
ation of German Public Universities Association (DVV Internation-
al), Sovlab started the project “The Soviet Tbilisi”. A new virtual 
tour under the same name was prepared.2  In 2012, Sovlab issued 
the collection “Lost History. Memory of Repressed Women”. Oral 
histories of repressed women and their children are recorded and 
published together with the materials preserved in family archives.

Conclusion. The study revealed that in the last years of the 
Soviet Union as well as after the restoration of independence in 
1991, active forgetting often manifested in the form of revenge on 
the past, expressed through the deconstruction of the Soviet sites 
of memory, was used as a main means of overcoming the traumat-
ic experience and setting contours of the new memory. In the first 
decade after independence, the process became even more compli-
cated, due to the hardships Georgia was facing at that time. On the 
basis of gained experience, from the beginning of the 21st century, 
the politics of memory became more balanced, shifting the accent 
from the deconstruction of old places to the creation of new sites 
of memory, as well as on the identification and deeper study of 
empirical material for the comprehension of the Soviet past.
1 http://sovlab.ge/en 
2 Ibid.
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КАЗАХСТАН В ПОИСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ: МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ ПРОШЛОГО И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ 
«ВООБРАЖАЕМОГО СООБЩЕСТВА» БУДУЩЕГО

Шайкемелев Мухтарбек Сейд-Алиевич

В настоящее время в формате научно-теоретического и ме-
диа дискурсов модно рассуждать о будущем развивающихся 
стран, исходя из их культурно-исторической и (или) цивили-
зационной специфики. В условиях глобализации современно-
го мира основной задачей развивающихся государств, к кото-
рым относится Казахстан становится поиск модели оптималь-
ного баланса между интересами национального государства и 
глобальных центров силы. Огромное значение в поиске такого 
баланса, приобретает обоснование собственной модели наци-
онального строительства, опирающейся на культурно-циви-
лизационные, исторически и географически обусловленные 
факторы развития страны, и учитывающей гео- и внутрипо-
литические векторы, обеспечивающие стабильность, безопас-
ность и прогресс.  

Основным направлением взаимодействия между внутрен-
ними и внешними силами в формировании политики Ка-
захстана продолжает оставаться принцип многовекторности, 
который по мнению зарубежных исследователей отличает 
многие постсоветские страны. «Казахстан принял так называ-
емую мультивекторную внешнюю политику, что включает в 
себя стратегический альянс с Россией, растущее партнерство 
с Китаем и хорошие отношения с США и Европой» [1]. В ка-
захстанском случае многовекторность является органичным 
отражением не только геополитического расположения стра-
ны между центрами силы, но и исторически обусловленной, 
ментальной адаптационной программы. Эта программа вы-
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ражается в большей зависимости номадического наследия от 
внешнего мира и отражает цивилизационные предпочтения 
казахского народа. Мнение авторитетных номадологов дока-
зывает, что большинство разновидностей кочевых образова-
ний предполагало ту или иную форму адаптации кочевников 
к внешнему миру в лице земледельческих и индустриальных 
культур. Несмотря на автаркичный характер хозяйственной 
деятельности номадических образований, адаптивный харак-
тер этого взаимодействия предполагал их большую зависи-
мость от аграрно-индустриальных (оседлых) цивилизаций [2].

Известный российский востоковед-тюрколог, специалист 
по Казахстану и Центральной Азии С.Г. Кляшторный отме-
чает, что геополитические и цивилизационные ориентиры 
Казахстана ныне те же, что и в обозримом историческом про-
шлом: «Геополитическая реальность предопределила лишь 
три альтернативы: китаецентричную, означавшую «синьцзя-
низацию» всего Среднего жуза, что и произошло с его оскол-
ками в Джунгарии и Западной Монголии, а так называемые 
«монгольские казахи» частично вернулись в Казахстан; турке-
станскую, то есть бухаро-хивино-кокандскую, где казахи, как и 
киргизы, оказались в рамках традиционных неустойчивых де-
спотических режимов, не создавших условий ни для внутрен-
ней, ни для внешней безопасности; российскую, связанную с 
формированием новой многонациональной и полиэтничной 
евразийской империи» [3]. 

Вывод Кляшторного, которого трудно заподозрить в апо-
логии имперских устремлений, тем не менее, лежит на по-
верхности: современный Казахстан сделал свой выбор в пользу 
евразийской интеграционной полинациональной и экстраре-
лигиозной модели. Тем более, что данная модель уже факти-
чески стала исторически обусловленным выбором Казахстана. 
В заключении он отмечает, что «несмотря на несомненные, 
зачастую тяжелейшие издержки, именно она (евразийская мо-
дель – М.Ш.) позволила казахскому народу сохранить нацио-
нальную идентичность и выйти на иной, нежели в историче-
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ски недавнем прошлом, уровень цивилизации». Кляшторный 
настаивает на том, что в будущем возможны различные ком-
бинации тех или иных вариантов вышеназванных моделей, но 
наиболее вероятным сценарием развития событий с выбором 
цивилизационного пути он видит возврат к историческому 
выбору сделанному казахской элитой в 18 веке [3]. Напомним, 
что этим «историческим выбором» стало вхождение Казах-
ского ханства в состав Российской Империи. Бесспорно такое 
заключение отражает незримое стремление современной рос-
сийской элиты, пытающейся оставить Казахстан в орбите соб-
ственного политического влияния. 

А вот мнение известного американского специалиста Ф. 
Старра, директора Института изучения Центральной Азии в 
Вашингтоне, который настаивает на включении Афганистана 
в регион Центральной Азии: «Потому что сами жители Цен-
тральной Азии продвигали Афганистан как часть Централь-
ной Азии, не как неудобного соседа, а как неотъемлемую часть 
региона. Каждый президент признал это и поддержал, поэто-
му Соединенные Штаты не инициируют это, а поддержива-
ют. Я полностью согласен с тем, что «C5 Plus 1» следует преоб-
разовать в «C6 Plus 1». Я думаю, что страны сами это сделают. 
Страны региона активно поддерживают это расширение Цен-
тральной Азии и включение в нее Афганистана» [4]. 

Достаточно «обнадеживающе» звучат рассуждения               
Ф. Старра о необходимости суверенизации региона и недопу-
стимости вмешательства в его дела. При этом остается непо-
нятным, когда и каким образом жители и президенты стран 
Центральной Азии «инициировали» такого рода идею о 
включении Афганистана в давно сложившуюся пятерку стран 
региона? По-видимому все объясняется достаточно просто. 
Американский проект «Большой Центральной Азии», ини-
циированный США еще в 2005 году и активно продвигаемый      
Ф. Старром, также является элементом «большой игры» ве-
ликих держав и преследует американские интересы в регио-
не. Интересы США реализуются с помощью инфраструктур-
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ных проектов геополитической конфигурации Центральной 
Азии, призванных с одной стороны уравновесить активность 
России и КНР в регионе [5], а с другой стороны попытаться 
распределить ответственность за будущее Афганистана, после 
вывода армии США, между его «более благополучными и ста-
бильными» соседями.

Китай, со своей стороны выдвинув глобальную инициати-
ву «Один пояс - один путь», так же обозначил свои гигантские 
планы и амбиции в регионе ЦА. Достаточно вспомнить, что 
программа «Один пояс – один путь» как глобальная идея фор-
мирования «Экономического пояса Шелкового пути» была 
выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвуча-
ла во  время его выступления в Астане в рамках государствен-
ного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Казахстанские и 
американские эксперты сходятся в том, что в первую очередь 
регион представляет интерес для КНР не столько в экономи-
ческом плане, сколько в контексте проблемы геополитики и 
безопасности [6]. 

Для Казахстана более логичным выглядел бы централь-
ноазиатский цивилизационный вектор интеграции, объ-
единяемый сходством общих интересов, языков, религии и 
близкородственных культур. Тем не менее, как цивилизаци-
онно-культурный ареал Центральная Азия пока не может вы-
ступать как единое целое, автономный субъект, имеющий ре-
шающий голос в определении судьбы региона. Своецентризм 
национальных элит Центральной Азии возможно сыграл 
определяющую роль в судьбе региона в целом. По мнению 
экспертов Центральная Азия не смогла сделать рывок и оста-
ется в бедственном положении во многом из-за того, что зна-
чительная часть элит региона ставила и ставит свои личные 
интересы, выше общественных. Возможно одним из главных 
препятствий в развитии региона остается недоговороспособ-
ность местных элит. Напомним, что неоднократные инициа-
тивы Елбасы Н.А. Назарбаева по созданию Союза Централь-
ноазиатских государств, в той или иной форме, так и не имели 
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системного успеха, наталкиваясь на мнительность президента 
Узбекистана И.А. Каримова, который испытывал сильнейшее 
недоверие к любого рода интеграционным объединениям [7]. 
Региональные эксперты констатируют, что в экономиках госу-
дарств Центральной Азии острого пика достигает кризис ны-
нешних моделей развития. По их мнению «в странах региона 
ожидается последовательная смена элиты… с разнообразным 
националистическим, религиозным и историко-психологиче-
ским подтекстом. Трансформации, через которые Централь-
ная Азия прошла в XX столетии, не идут ни в какое сравнение 
с тем, что ей предстоит в будущем» [7].

Слабовыраженная региональная идентичность, разнона-
правленность интересов национальных элит стран бывшего 
Туркестана, плюс заметная разница в экономическом разви-
тии пока не дает возможности пойти на системное сближение. 
Отсутствие единодушия в ЦА с одной стороны и политиче-
ское и цивилизационное давление России с другой заставляют 
Казахстан перенести вектор своих приоритетов в сторону Ев-
разЭС. Тем более, что большинство специалистов изучающих 
регион, так или иначе упоминают сильнейшее традиционное 
влияние оказываемое «русским миром» на казахскую иден-
тичность. Известный американский политический мыслитель, 
автор нашумевшей концепции столкновения цивилизаций С. 
Хантингтон в своих теоретических построениях упоминает о 
Казахстане, как о республике «40% населения которого состав-
ляют русские» [8, с. 251] и включает его в ареал православной 
цивилизации [8, с. 20-21]. 

Все эти факторы в своей совокупности, зачастую позволяют 
сверхдержавам чувствовать себя вершителями судеб региона. 
На самом деле далеко не все так однозначно. Александр Кули 
– один из самых авторитетных американских ученых в сфере 
международных отношений, изучающих регион Централь-
ной Азии и Кавказа. В своей книге «Великие игры по местным 
правилам: новое соревнование великих держав в Центральной 
Азии» Кули отмечает, что в 90-х гг. ХХ века возникла новая «ве-
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ликая игра» в этом регионе, по аналогии с противостоянием 
Российской и Британской империй в ЦА более столетия на-
зад. В этой новой игре Америка противостоит агрессивной 
России и ресурсоемкому Китаю, которые борются за влияние 
в регионе. Каждая держава преследует собственные важные 
цели: интересы США в Афганистане и продвижение демокра-
тических технологий, доступ к экономическим и природным 
ресурсам для Китая, сохранение и усиление политического 
влияния в регионе для России. Как отмечает Кули, за обсужде-
нием интересов и действий великих держав в новой «великой 
игре», зачастую отходит на второй план тот факт, что прави-
тельства стран Центральной Азии сами являются важнейши-
ми акторами, которые устанавливают местные правила игры 
для внешних сил. Эти правила, с которыми большим игрокам 
приходится считаться служат для защиты местных интере-
сов. В результате, внешняя конкуренция «великих» в регионе 
лишь укрепляет суверенитет отдельных правительств стран 
Центральной Азии, показав, как малые государства могут вза-
имодействовать с великими державами в жизненно важном 
регионе в современную эпоху [9].

Тем не менее, поиск геополитической, геоэкономической 
и цивилизационной точки опоры для Казахстана находяще-
гося на стыке неопределенности будущего и давления про-
шлого, является постоянным процессом, несмотря на внеш-
нюю размеренность и стабильность в развитии. Статья Елбасы  
Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» является, на 
наш взгляд, попыткой найти точку опоры в наследии степной 
цивилизации, которое нуждается в кропотливом исследова-
нии, осмыслении и создании новых символов и концептов, по-
зволяющих более уверенно и успешно формировать собствен-
ную национальную идентичность [10]. Необходима ясность в 
вопросе, какое место казахское культурно-историческое на-
следие, а вместе с ней и «казахскость» займут в будущем об-
лике и государственной идентичности страны. Эволюционная 
перспектива может дать Казахстану возможность вырваться 
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за горизонты неопределенности, которые пока препятствуют 
нашей стране занять свое полноправное место не только в ци-
вилизационной палитре окружающих его стран и цивилиза-
ций, но и, также, наряду с соседями по ЦА чувствовать себя 
полноправными хозяевами своих близкородственных стран и 
всего региона.

Основополагающим вопросом национального строитель-
ства в 21 веке становится вопрос национальной идентичности. 
Поскольку большинство стран современного мира являются 
полиэтническими, постольку и вопрос оснований на которых 
возможно формирование общенациональной идентичности 
является всегда актуальным. «Современность «деконструи-
рует» транснациональную, национально-государственную и 
национально-культурную идентичность на принципах космо-
политизма и неотрайбализма. Соответственно совокупному 
действию этих разнонаправленных трендов должна формиро-
ваться совершенно иная логика нациестроительства и новый 
комплекс требований к концепциям, стратегиям и политиче-
ским технологиям формирования национальной идентично-
сти» [11].

Современная казахстанская модель национального стро-
ительства являет собой уникальный пример нетривиального 
подхода, а именно, многомерную модель, совмещающую в 
себе транснациональную, гражданскую и этническую состав-
ляющую. Это своего рода многовекторная политика обра-
щенная уже не вовне, а внутрь государственного организма.                     
А. Динер, американский политический географ и исследо-
ватель региона ЦА отмечает, что казахстанское правитель-
ство «поддерживает идею транснациональной «евразийской» 
культурной идентичности в сочетании с гражданской «казах-
станской идентичностью», одновременно одухотворяя «казах-
скую» этничность. Из этих трех «казахстанская» идентичность 
привлекает наибольшую поддержку меньшинств и между-
народного сообщества. Такой подход можно считать рацио-
нальным, позволяющим удовлетворять глобальные нормы, 
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занимать разумную геополитическую позицию в отношении 
к региональным соседям, и, учитывая этнодемографию Ка-
захстана, культурные и лингвистические условия, позволяет 
вести целесообразную внутриполитическую стратегию. По 
сути, этот многоуровневый проект идентичности продолжает 
советскую «дружбу народов», способствуя многонациональ-
ному патриотизму, основанному на демократических идеа-
лах, а не местничестве, на крепкой экономике и глобальной, 
ориентированной на будущее государственной идеологии. Но 
будущее этой политики идентичности неоднозначно…» [12].

Автор и главный редактор недавно вышедшего в США 
сборника исследований «Казахстан в процессе становления. 
Легитимность, символы и социальные перемены» М. Ларюэль 
в своем разделе задается вопросом: станет ли в ближайшем 
будущем, «казахскость» тенденцией развития идентичности, 
бросив вызов политическому статус-кво? Но необходимо по-
нимать, что пока к отчаянию национал-патриотов многим 
обычным казахам легче сосуществовать с русскими, чем с орал-
манами: советские и постсоветские общие ценности остаются 
более эффективным «клеем» для построения гражданской 
идентичности, чем реконструированная и искусственная пан-
казахская идентичность, объединяющая советских казахов и 
оралманов. Чувства принадлежности гораздо более сложны в 
«банальном национализме», чем в существовании теоретиче-
ской нации: чтобы преуспеть, национал-патриотам придется 
примириться с русскими и советским прошлым казахской на-
ции и интегрировать ее в более позитивный идеологический 
конструкт» [13]. 

Иными словами, М. Ларюэль задается вопросом: на ка-
ких основаниях должно сформироваться новое «воображае-
мое собщество» казахстанских элит, которое сможет дать им 
единое понимание модели будущего развития страны? Как 
объяснить природу и назначение современной «казахскости» 
и какое место она займет в этом процессе конструирования 
поля ценностного и идеологического консенсуса? Для этого, 



133

Шайкемелев М.С.-А. Казахстан в поиске национальной модели...

необходимо обратиться к пониманию истоков и природы ка-
захского национализма. Но это представляется крайне слож-
ной задачей, поскольку, в современном Казахстане, как и в 
России, по-прежнему с огромным подозрением относятся к 
самому термину «национализм». Природа этой насторожен-
ности вполне объяснима, поскольку в Казахстане, в свое время 
быть обвиненным в «буржуазном национализме» и сотрудни-
честве с «Алаш-ордой», означало как минимум длительную 
ссылку на каторгу в Сибирь или крайний Север. Катастрофи-
ческие события 30-х гг. 20 века очень надолго отбили желание 
казахстанской интеллигенции размышлять о казахской наци-
ональной идее и роли «казахскости» в этом процессе.

И сегодня, в казахстанский научный и медиа-дискурсы с 
большой осторожностью, постепенно входят понятия граж-
данского и этнического национализма, понимание нации 
в западном и общемировом смысле, ее перспектив и пред-
назначения. Откуда же исходят корни «казахскости», какие 
культурно-исторические факторы определяют ее цивилиза-
ционный выбор и как влияют на очертания будущей модели 
современного Казахстана? 

Национальную идентичность, пожалуй в большинстве 
стран, в которых сформировалась нация в ее современном по-
нимании связывает, скрепляет, объединяет общая религия. В 
свое время «именно религиозные убеждения англичан стали 
одной из главных основ национальной идентичности» [14, c. 23-
24]. То же самое можно сказать об идентичности множества го-
сударств, в которых религия стала объединительным фактором 
для различных племен, этнических групп и сословий. Вспом-
ним, что главным залогом успеха или неуспеха цивилизаций 
знаменитый английский историк А. Тойнби считал качество 
религии – основополагающего института, призванного своими 
универсальными ценностями объединять составляющие циви-
лизацию общества, этносы, социальные страты и т. д. [15, c. 334].

В жизни казахов религиозная идентичность не играла та-
кой значительной роли как у других народов. Сотрудник рос-
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сийского журнала 19 века «Современник» К. Губарев писал 
о казахах: «Киргизы очень охотно учатся грамоте и вовсе не 
имеют предубеждений против нее. Вообще киргизы очень до-
ступны к цивилизации, потому что, они не такие фанатики, 
как прочие мусульмане» [16, с. 142]. Тем не менее, как свиде-
тельствуют исследования казахстанских ученых налицо тен-
денция возврата казахской идентичности к традиционным, 
в том числе и религиозным ценностям [17].  Казахам только 
предстоит осмыслить и понять место, которое ислам занима-
ет в жизни казахской нации. 

Первый казахский просветитель Ч. Валиханов считал, что 
казахам, прежде всего, необходимо внедрение ценностей про-
свещения, эволюционное развитие без потрясений. «Нет ни-
какого сомнения, что тот закон хорош для народа, который 
более ему известен, закон родной под которым человек, вырос 
и воспитывался как бы закон этот ни был несовершенен, дол-
жен казаться ему лучше, понятнее и яснее самых мудрых за-
конодательств взятых извне или навязанных сверху» [18, с. 94]. 

Надо было, как писал сам Валиханов, либо коренным об-
разом реформировать все по западному образцу, либо оста-
вить все как есть, уж слишком много было противоречий меж-
ду кочевой и индустриальной культурами. В результате он, 
терзаемый сомнениями, все-таки склонялся к отказу от воз-
можностей поиска и разрешения дилеммы: «По моему, что-
нибудь да одно: или преобразования коренные по западному 
об разцу или держись строго, даже старую веру надо испове-
довать. Китайская середина не идет теперь к делу» [19, с. 154]. 

Что подразумевал Валиханов под китайской серединой? 
По-видимому то, что с некоторым запозданием – китайцам, 
и немного ранее – японцам и корейцам, имевшим тысячелет-
нюю традицию оседлой цивилизации и самобытную иеро-
глифическую письменную культуру, удалось гармонично со-
единить свою традиционную социальную и этнокультурную 
идентичность с технологическими паттернами западной ци-
вилизации.
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В случае с самобытной кочевой культурой казахов, дав-
ление оказываемое восточной исламской, российской зем-
ледельческой и западной индустриальной цивилизациями 
оказалось для нее невыносимой. История так распорядилась, 
что сбылись пророчества Тойнби о судьбе кочевых сообществ, 
которые не выдержали давления оседлых цивилизаций и не 
смогли в свое время создать адекватные «ответы» на «вызовы» 
природы и более могущественных соседей. «Сегодня западная 
цивилизация, – писал Тойнби 75 лет назад, – распространив-
шая свои щупальца по всей поверхности земного шара, завер-
шает истребление кочевников во всех их древних владениях» 
[15, с. 335-336].

Узкая специализация кочевой цивилизации, предопреде-
лившая сильную зависимость от внешнего мира и уход с исто-
рической арены, тем не менее, во многом детерминировала 
наследование зависимого характера адаптивных механизмов 
современной казахстанской модернизации. С обретением не-
зависимости Казахстан активно включился в процессы модер-
низации, которая содержит элементы вестернизации, вклю-
чающие в себя не только осязаемые (вещные) технологии им-
портируемые с Запада, но и стремление молодого поколения, 
поддерживаемое казахстанским правительством, получать 
образование на Западе, заимствовать не только западные зна-
ния, но и либеральные ценности. 

Тем не менее, ментальные, культурно-исторические и со-
циально-психологические модели казахстанского общества, 
по-прежнему несут на себе очень сильную печать советского 
наследия. «Если анализировать режимы и модели экономи-
ческого развития, казахстанская модель ближе к путинской 
России и Кыргызстану. При этом Казахстан сохраняет боль-
шую часть культурной советскости» – таково мнение Марлен 
Ларюэль, директора программы «Центральная Азия» Уни-
верситета Джорджа Вашингтона [20]. Сможет ли казахская 
идентичность в таких жестких условиях, которые предъявляет 
современный мир, попытаться как мечтал Валиханов, жить 
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«по законам родным, под которым человек вырос и воспиты-
вался»? И что делать, если для значительной части населения 
родные законы несут ту самую «большую часть культурной 
советскости», о которой справедливо пишет Ларюэль? Как в 
этой ценностной «салатной миске» будут взаимодействовать 
русско-советские, казахские этнические и западные космопо-
литические ценности? Смогут ли они сплавиться в едином 
«плавильном котле» и создать единое «воображаемое сообще-
ство» общенациональной идентичности? 

Как тут не вспомнить «Шестое слово» из «Слов назидания» 
великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбаева, 
175-летний юбилей которого широко отмечается в этом году 
в Казахстане. «Единство должно быть в умах, а не в общности 
добра. Объединить можно людей различных по происхожде-
нию, религии и духу, щедро раздаривая им скот. Добиваться 
единства ценой скота — вот начало нравственного падения.  
Братья должны жить в согласии не потому, что находятся в 
зависимости один от другого, а надеясь на свои умения и силу, 
уповая каждый на собственную судьбу. Иначе они и Бога забу-
дут, и делом не займутся, а станут искать напасти друг на дру-
га. Погрязнут во взаимных обидах, будут клеветать, хитрить и 
обманывать друг друга. Как тут добиться единства?» [21].

Казахская идентичность находится в цепких объятьях 
прошлого, которое не реализовалось в свое время, с уходом с 
авансцены кочевого способа жизнедеятельности. В то же вре-
мя, это и неопределенность будущего, которую, по мнению 
Н.А Назарбаева, необходимо прояснять, в том числе, взглянув 
по-новому на роль и место казахской «всаднической культу-
ры» и цивилизации, популяризируя ее культурно-генетиче-
ский код и наследие в масштабах всемирно-исторического 
процесса [10].

«В Казахстане проходят важные глубинные процессы. По 
сути, государство и общество находятся в транзитной зоне, где 
с одной стороны, неопределенность, а с другой – прошлое… 
Казахстан более неопределенный в своей собственной эволю-
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ции с точки зрения места ислама в общественном простран-
стве, будущего национальной, титульной идентичности» – от-
мечает в своем интервью М. Ларюэль [20]. 

Влияние исламской религии и цивилизации растет, но ис-
лам глубоко не инкультурирован в традиционные казахские 
социокультурные институты. Более того, салафитские тече-
ния в исламе, находящие все больше приверженцев, особенно 
на западе Казахстана, отвергают традиционные этнические 
ценности и казахское традиционное мировоззрение, которое 
по их мнению, ошибочно основывается на синкретичности со-
знания, многобожии и приверженности ханафитскому маз-
хабу. Ученые Института философии, политологии и религи-
оведения КН МОН РК полагают, что: «Салафизм как течение, 
призванное в корне изменить традиционную практику ислам-
ского вероисповедания, принятую в Казахстане, будет способ-
ствовать конфессиональному раздору внутри мусульманской 
уммы. Отрицание мазхабов – одно из основных положений 
салафизма, именно это можно использовать в качестве осно-
вательного аргумента против распространения салафизма в 
Казахстане…» [22, c. 183]. Такое состояние неопределенности 
в реальном положении и осмыслении общественной роли ре-
лигиозной идентичности, которая могла бы стать одним из 
важнейших интегрирующих факторов в формировании на-
циональной идентичности, ясности в перспективы оформле-
ния духовного «клея», скрепляющего этническое и конфесси-
ональное многообразие, явно не добавляет.

Недостаточно осмысленное и воспетое богатое историческое 
прошлое Казахстана, как и недостаточно изученная и прочув-
ствованная «казахскость» довлеют и будут довлеть над форми-
рующейся идентичностью. В процессе формирования будущей 
модели огромное значение будет иметь духовный консенсус 
внутри казахского этноса, единый взгляд на будущее «вообра-
жаемого сообщества», способного объединить в единую нацию 
всех казахстанцев. Несмотря на постоянный поиск точки опоры 
в процессе постоянного нахождения баланса между интересами 
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сверхдержав и интересами различных социальных и этнических 
групп внутри страны, как отмечают западные исследователи, и 
когда-то отмечал Ч. Валиханов, у Казахстана, по-прежнему, оста-
ются значительные шансы на обеспечение достойного будущего 
для своих граждан. В контексте современных реалий и вызовов 
представляется, что только осознанный выбор цивилизационно-
го направления развития, совпадающий с внутренними интен-
циями духовной культуры всех казахстанцев дает шанс на макси-
мальную эффективность дальнейшего становления националь-
ной и цивилизационной идентичности. 
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ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС: ТҮСІНІГІ, 
ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ РЕТТЕУ ЖОЛДАРЫ

Шакеева Ботакөз Рахымбекқызы,
Айтымбетов Нүркен Ысқақұлы

Ұлттық мемлекеттердегі мемлекеттік құрылыстың қалып-
тасуы үрдісі кезінде этносаралық қарым-қатынастар ерекше 
мәнге ие. Әсіресе, егер сол мемлекеттің ішіндегі қоғам біркелкі 
емес, керісінше әр текті болса этносаралық қарым-қатынасты 
және тұрақтылықты сақтау аса маңызды болып табылады. 
Көпэтносты қоғамның мәдени және әлеуметтік ерекшелігіне 
назар аудара отырып, этносаралық қарым-қатынастың тиімді 
моделін қарастыру мен оның қоғамға енгізу мемлекеттің 
ұлттық саясатының басты міндеті. 

Жалпы этносаралық қарым-қатынастар дегеніміз қоғам-
ның әртүрлі салаларындағы этностардың өзара әрекеті мен 
әлеуметтік қарым-қатынасын білдіреді. Кез келген этностың 
мүдделері екі түрлі ерекшеліктерді иеленеді: бір жағынан, 
өзіндік болмысты, қайталанбас мәдениетті сақтау болса, екінші 
жағынан, этносаралық өзара әрекет барысында мәдениетті 
байыта және дамыта түсу, жалпы адамзат баласының құн-
дылықтарына қол жеткізу. Басқаша айтқанда қоғамның 
әртүрлі салаларында: тұрмыстық, көрші-қолаң, еңбек, ұжым 
және достық байланыс пен қатынас саларында орын алатын 
түрлі этнос өкілдерінің адамдары арасында болатын қарым-
қатынас. Этносаясат ғылымы саласында этносаралық қарым-
қатынас саласын екі деңгейге бөліп қарастырады, олар: жеке 
тұлғалар мен топтар арасындағы қатынас. Этносаралық 
қарым-қатынас өзара әрекет нәтижесінде этносаралық байла-
ныс орнатуға бағыт-бағдарлардың пайда болған кезінен баста-
лады. 
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Этносаралық қарым-қатынасқа сипаттама берер болсақ, 
оның қандай түрлері болмасын, атап айтқанда достық, бейта-
рап немесе наразылық-қақтығыс деңгейі  өткен тарихи уақыттан 
бастау алатын қалыптасқан тарихи  санадан, мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық  және күнделікті өмірдегі мәдени-
тұрмыстық жағдай, нақты бір жағдайлар мен қарым-
қатынасқа қызығушылықтың туындауынан шығады. Жеке 
тұлғааралық байланыстың орнауы көп жағдайда адамдардың 
жеке психологиялық қасиетіне тікелей қатысы бар екенін 
айту керек. Сондықтан болар этносаралық қарым-қатынасты 
табысты дамыту үшін маңызды адами ұстанымдарды қатаң 
ұстанған жөн. Атап айтқанда олар төмендегідей:

- Зорлық-зомбылықтардан бас тарту;
- Адамның ұлттық ерекшелігіне қарамастан ең маңызды 

құндылық ретінде оның құқығы мен еркіндігін мойындау;  
- Қарама-қайшылықтарды бейбіт жолмен реттеу, келісім 

жолымен шешудегі үшінші жақтың араласуы;
- Этностық қауымдастықтар арасындағы экономикалық 

және мәдени байланыстар мен серіктестіктердің дамуы [1, 12 б.].
Этносаралық қарым-қатынастың орын алуының себебіне 

терең үңілер болсақ, міндетті түрде оны екіге бөлінетініне көз 
жеткізуге болады, олар: бір-бірін ыдырату немесе топтасты-
ру. Этностардың бірі екіншісін ыдыратуы бір-бірін толықтай 
немесе жартылай жойып жіберуге, өзінің құрамына қосып 
алуға бағытталады. Ол көбінесе бір күшті этностың әлсіз бір 
екінші этносты жұтып жіберуі арқылы жүзеге асады. Бұл 
жағдайда бір әлсіз этностық топ күшті бір этностық топтың 
мәдениетін, тілін, әдет-ғұрпын толықтай қабылдап оны бой-
ына сіңіреді. Нәтижесінде сол әлсіз этностың өзінің этностық 
шығу тегін жоғалтып алуына, этностық бірегейлігі мен 
санасының өзгеруіне алып келеді. Осы орайда ұлт проблема-
ларын зерттейтін қазақстандық ғалым Р.Қ. Қадыржанов бы-
лай деп пікір білдіреді: «Көп түрлі мәдени топтар бір қоғамда 
бірлесе өмір сүрген жағдайда бір топтың екінші топты өзіне 
бағынуын талап ету тәртібі қажет болады. Мұндай мәдени 
саладағы бағынушылық ассимиляция деп аталады» [2, 18 б.].
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Этностардың ассимиляциясы әлемдік тәжірибе көрсет-
кендей үш топқа шартты түрде бөліп көрсетуге болады, олар: 
жартылай, толық және мүлдем. Мәселен, кейбір этностық топ-
тар түрлі тарихи жағдайлардың себеп-салдарларынан басқа 
бір ортаға түсіп өзінің мәдениетінен толықтай бас тартады, 
керісінше өмір сүру үшін сол ортаның құндылықтарын бойына 
барынша сіңіруге тырысады. Оған мысал ретінде Қазақстанда 
өмір сүретін корей этностарын айтуымызға болады. Өткен 
ғасырдың бел ортасында қиыршығыстан Қазақстанға жер 
аударылған корейлер қауымдастығы қазіргі таңда жылдам 
өсуші этнос ретінде саналады. Корейлер өздерінің азиаттық 
шығу тегіне қарамастан еуропалық құндылықтар жүйесін 
бойына терең сіңіру нәтижесінде еуропаланған этностар 
қатарына жатады. Олар өздерінің ана-тілін толықтай ұмытып 
орыс тілін түгелдей дерлік меңгеруге бет бұрған. Сонымен 
қатар корейлердің көпшілігі христиан дінін қабылдаған, яғни 
сол дін өкілдерінің құрамында. Осыған ұқсас жағдайларды 
әлемде көптеп кездестіруге болады. 

Келесі бір жартылай ассимиляцияланудың түрі этностық 
топ мүшелерінің өзінің мәдениетін толықтай түрде емес, 
жартылай ғана құрбан ете отырып, жаңа ортаның мәдениетін 
қабылдайды. Алайда бұл жағдай көбіне қоршаған ортаға 
бейімделу мен өмір сүру үшін уақытша түрде іске асады, 
бірақ этностық топ өзінің мәдениетін ұмытпай сақтайды. Бұл 
сияқты жағдайлар әлемде толып жатыр, оған бірнеше мы-
салдар келтіруге болады. Тіпті бір мемлекеттің өзінде түрлі 
этностық топтар осылай тіршілік етіп жатқанын көруімізге 
болады. Соңғысы сирек кездесетін жағдай, яғни белгілі бір 
этностың қандай ортада болмасын, қанша уақыт болмасын 
өзінің мәдениетін жоғалтпай сақтауы және қоршаған ортаның 
ықпалына түспеуін айтуымызға болады. Оған мысал ретінде 
қытай этностық топтарының әлемдік түкпір-түкпірінде өмір 
сүруі және ешқандай ассимиляцияға ұшырамауын келтіруге 
болады. Керісінше, сол ортаның өзінің мәдениетімен 
ерекшеленіп, оның кең тарату арқылы тіпті үлкен мегаполис 
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ішінде қытай қалашықтарын (чайнатаун) пайда болып жата-
ды.

1905 жылы Вашингтон қаласында Ұлттық географиялық 
қауымдастықта З. Максумидің жасаған баяндамасында қытай 
стереотипінің негізгі ерекшелігі көрсетілген. Баяндамада: 
«Америка Құрама штаттарының жұтып жіберу ықпалы 
біраз уақыттан бері онда өмір сүретін ұлттар мен нәсілдер 
арасындағы айырмашылықтарды толықтай еңсеруде, тек 
қытайларға ғана оның қатысы жоқ. Бұл ұлтты ассимиляция-
лау мүмкін емес» – делінген [3]. Бұл дегеніміз қытай халқының 
сан мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан мәдени және ұлттық 
өзіндік ерекшелігі екеніне көз жеткізуге болады.

Этнология ғылымы саласында ассимиляция үрдістерінің 
өтуін екіге бөліп қарастырады, олар табиғи жолмен және 
күшпен іске асыру. Табиғи жолмен іске асатын ассимиляция әр 
алуан этностар тобын бәріне ортақ әлеуметтік, шаруашылық 
және мәдени өмірінде іске асады. Яғни, бір-бірімен өмірдің 
маңызды салаларында қарым-қатынасқа түсуі кезінде ортақ 
бір тілде және мәдениетке келісуі нәтижесінде көрінеді. Ал 
күшпен жасалатын ассимиляцияның түрі мемлекеттің күштік 
құрылымдарының көмегімен жүзеге асырылады. Бірінші ке-
зекте билік органдарының қоғам өмірінің барлық салала-
рында ассимиляция үрдісін жылдамдату мақсатында ұлттық 
азшылықтардың тілі мен мәдениетін күшпен ығыстырып 
шығарады.

Сонымен бірге этнология ғылымы саласында этносаралық 
интеграция аясында бір немесе бірнеше этностық топтардың 
өзара әрекеті нәтижесінде жаңа этномәдени қауымдастық 
пайда болуы туралы түсінік бар, сондай-ақ, басқа этнос 
өкілдері өздерінің мәдениетін, этностық ерекшелігін сақтап 
қалады. Көпэтносты мемлекеттерде осы сияқты құбылыстар 
кеңінен байқалады. Түрлі этнос өкілдері бірігіп өмір сүре 
отырып өздерінің бірегейліктерін, салт-дәстүрі мен әдет-
ғұрыптарын сақтап қалады. Бұндай мемлекеттерде этно-
стар арасындағы қарым-қатынасты түрліше сипаттауға бо-
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лады, олар, әлеуметтік, экономикалық, тарихи мақсаттар 
мен мүдделердің тоғысуынан шығатын байланыстар. Алай-
да әлемнің көптеген мемлекеттерінде өмір сүріп жатқан 
этностық топтар мен этностық өкілдердің бөтен ортада өмір 
сүруі барлық жағдайда табысты іске аса бермейтінін айту ке-
рек. Этностық азшылық өкілдеріне зорлық-зомбылық, күш 
көрсету, шыққан тегі, тілі мен дініне байланысты және т.б. то-
лып жатқан көптеген себептерге байланысты кемсітушіліктер 
жиі орын алып, ауық-ауық көрініс беріп отырады.

Дж. Фиарон мен Д. Лейтин өздерінің ғылыми тәжірибелік 
жұмыстарында этносаралық қарым-қатынас саласында пайда 
болатын әртүрлі кемшіліктерді түбірімен жойып алып тастау 
мүмкін емес екендігін дәлелдеді. Оған қарамастан екі жақтың 
тату қарым-қатынас орнатуға, бір-бірімен жарасымдылығына 
ұмтылуы негізге алынатын дұрыс мінез-құлық стратегия-
сы ретінде оны сақтау керек [4, б. 73]. Этносаралық қарым-
қатынас қазіргі қоғамның әртүрлі салаларына өзінің терең 
ықпалын тигізе алатын сала. Ф. Касмир бір этностың екінші 
этносқа үстем етуі, психологиялық тұрғыда басымдылық та-
нытуы негізінде этносаралық қарым-қатынасты қалыптастыру 
мүмкіндігін жоққа шығарады. Онын орнына жалпыға ортақ 
мәдениеттің қалыптасуына алып келетін өзара келісім тәсілін 
іздестіру қажеттілігін қолдайды [5,  466 б.].

Қазіргі уақытта этноәлеуметтану және этнопсихология 
ғылымдарында этносаралық қарым-қатынас тақырыбына 
кешенді ғылыми зерттеулер жүргізетін шетелдік және 
отандық авторлар көпмәдени қауымдастықтарда этностық 
шекара, әлеуметтік және мәдени ара қашықтық, этностық 
дәреже терминдерін қолданады. Этностық шекара түсінігі 
норвегиялық ғалым Ф. Барттың көпке танымал еңбегінің 
жарыққа шығуымен байланыстырады. Ол шекараны 
мәдени ерекшеліктің әлеуметтік ұйымы ретінде этникалық 
ұғымы тұрғысынан қарастырады. Барттың пікірі бойынша, 
көпэтностық қоғамда этностық топтың барлық мүшелері 
мәдени ерекшелікті қолдайды [6, б. 10].



145

Шакеева Б.Р., Айтымбетов Н.Ы. Этносаралық қарым-қатынас...

Этностық шекараны айқындауға бағытталған теориялық 
және эмпирикалық зерттеулер шекаралардың пайда болуы 
көп жағдайда этностық толеранттылық пен шектеулер және 
этносаралық өзара әрекеттің күшеюі кезінде байқалатындығын 
көрсетті [7, б. 20]. Этностық шекаралар символдық тұрғыда 
қиялдағы сызық болып елестетіледі, ол бір этностық топ-
ты екіншісінен әлеуметтік, психологиялық және мәдени 
белгілері бойынша бөлектеп көрсетіп тұрады [8]. Әлеуметтік 
шекараға біздің көзқарасымыз бойынша этностардың мекен 
ететін территориялық аумағы, халықтың ортақ қалыптасу та-
рихы жатады. Сонымен қатар этностың ашық қоғамда мәдени 
жаһандану мен толеранттылықтың моделін қаншалықты 
қабылдағанын көрсететін жаңғыру деңгейін де айтуға болады. 

Ал келесі бір этностар түрі туралы айтар болсақ, 
шекараның психологиялық белгісіне этностық қауымның 
санасында өмір сүретін «біз» және «біз емес», басқалар не-
месе бөтен сияқты түсініктер жататындығын көруге болады. 
Соңғы шекараның мәдени  белгілеріне ана тілі, салт-дәстүр, 
әдет-ғұрпы, құндылықтар жүйесі мен әлеуметтік мінез-құлық 
қағидалары кіреді. Алайда этноұлттық мемлекеттерде өмір 
сүретін этностық азшылықтар айқын немесе жасырын түрде 
өтетін кемсітушіліктерге ұшырап тұратындығы жасырын емес. 
Нәтижесінде аталған этностық азшылықтарда бір мемлекеттің 
ішінде өмір сүргендігіне қарамастан түрлі этностық топтар 
өкілдері арасындағы шекара күшейе түседі. Бұл көп жағдайда 
этносаралық наразылықтар мен қақтығыстардың жиі орын 
алуына жол ашады.

Көпэтносты қоғамда жүргізілетін этносаясат біржақты 
болмауы керек, керісінше этносаралық байланысты сипаттай-
тын халықтың этностық құрамына және тұрғылықты жеріне 
байланысты нақты стратегиялық мақсаттар көзделу керек. 
Сондықтан жоғарыда айтылған этносаралық қарым-қатынас 
жүйесінде пайда болатын сызықтар мен шекаралардың алдын 
алу үшін және этносаралық наразылықтар мен қақтығыстарды 
болдырмау үшін мемлекеттік орган басшылықтары этносая-
сат саласындағы мамандармен кеңесіп отыру керек.
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Жалпы жоғарыда этностар арасындағы қарым-қатынас 
өте күрделілігі мен әр алуандылығына жан-жақты тоқталдық. 
Этностар арасында бір этностың екінші этносқа жоғары 
менмендікпен қарау сезімі жиі орын алып отырады. Осы 
орайда қазіргі этносаясаттану ғылымында «ксенофобия» 
термині өте жиі қолданылады. Ксенофобия сөзінің түсінігі 
грек тілінен енген бөтен деген мағынаны білдіреді. Қазіргі 
таңда бұл сөздің қолданылуы көп жағдайда басқа этнос адам-
дарына жеккөрушілікпен қарау. Ксенофобия қоғам ішінде 
екі түрлі формада қолданылуы мүмкін. Мәселен, адам екінші 
адамды жақтырмау, оған үреймен қарауы мүмкін, дегенмен 
онымен өзін қарым-қатынаста дұрыс ұстай біледі. Яғни,  ашық 
сыртқа жеккөрушілік сезімін көрсетпейді және оны жасырын 
ұстайды. Екінші түріне өте ашық түрде көрінетін белгілер жа-
тады. Оған жәбір көрсету, шабуыл жасау, ұрып соғу,  тіпті кей-
де өлім оқиғасына дейін апарады.

Осы сияқты жағымсыз қарым-қатынастардың орын алу-
ына түрткі болатын себептер адамдардың сыртқы келбеті, 
нәсілі, ұлты мен діні сияқты ерекшеліктері бойынша орын ала-
ды. Тұрғылықты этностар өздерінің мекен ететін аумағында 
басқа этнос өкілдерінің пайда болуымен және бөтен адамдар-
дың қауымдастық ішінде жайсыздық тудырған жағдайда 
ксенофобиялық әрекеттің орын алуына жол ашады. Ең ал-
дымен жағымсыздық эмоционалды деңгейде орын алады, 
ол өзінің шырқау шегіне жеткенде ашақ қарама-қарсылыққа 
ұласады. Ғылымда ксенофобияның тарихы өткен ғасырда Еу-
ропа мемлекеттерінде батыс өркениетімен тығыз байланы-
стыра қарастырады. Тарихқа көз жүгіртер болсақ еуропада 
екінші дүниежүзілік соғыс кезінде өмір сүрген еврей халқының 
көрген аяусыз зорлық-зомбылықтары, азаптары мысал бола 
алады. Сонымен қатар еврейлердің ислам әлемін басып шан-
шуы, оларды зорлықтар көрсетуі мен мигранттардың дамыған 
өркениетті елдерге ағылуынан ксенофобиялық көзқарастар 
туындады.

Бұл мәселеге қазіргі уақытта әлеуметтік және адамгершілік 
көзқарас тұрғысынан қарағанда бұл қақтығыс, қарама-
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қарсылық пен қысым көрсетушілік пен бір этносты жойып 
жіберуге дейін апаратын жол. Алайда, екінші этнос өзіне 
көрсетілген қысымға жай ғана қарап жата алмайтыны анық, 
кері байланыстың орын алатыны заңды. Бұл  адамдар, этно-
стар мен ұлттар арасында бір-бірін жойып жіберуге дейін 
жеткізетін соғысқа, адам шығынына алып баратын қауіпті 
қадам.  Сондықтан көптеген мемлекеттерде басқа этностар-
ды кемсітушілікке шақыру және тағы да басқа осыған ұқсас 
пайда болған адамдардың көңіл-күйі ұлтаралық, этносаралық 
араздықты қоздыру деп танылып, заң бойынша қудаланады 
және қылмыстық жауапқа тартылады [9, 47 б.]. 

Яғни, копэтносты қоғамда этностар арасында 
жоғарыда айтылғандай жағымсыз көзқарастар мен қарама-
қайшылықтардың алдын алып, оған жол бермеу мақсатында 
толеранттық мінез құлықты дамытуға баса мән береді. 
Толеранттылық дегеніміз шыдамдылық, төзімділік пен өзгені 
қабылдаушылықты білдіреді. Өзгенің дүниетанымы, салт-
дәстүрі мен әдет-ғұрыпы, өмір сүру образына құрмет көрсету 
мен төзімділікке тәрбиелейтін мінез-құлық белгісі екенін 
білеміз. 

Біздің пікіріміз бойынша үйлесімді түрде этностардың 
басқа қоғам ішінде өмір сүруі немесе оның сол қоғамға 
сіңісуі ең алдымен олардың бір-біріне құрметпен қарауында 
болып табылады. Дегенмен толеранттылық тек бір жақты 
бөгде этностың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, тілі мен дінін 
құрметтеумен ғана шектелмеуі керек. Сол бөгде этнос, яғни 
сырттан қосылған басқа этнос өкілінің де қоршаған қауымға 
құрмет тұтуы қажет. Басқаша айтқанда толеранттылық екі 
жақтан немесе бірнеше топтың бір-біріне деген құрмет, мой-
ындау мен қабылдау сияқты қарым-қатынастан құралады. 
Өйткені әрбір жеке тұлғаның өзіндік мені болатындығын естен 
шығармауы қажет. Бірінің екіншісіне үстемдік етуі міндетті 
түрде этносаралық қақтығысқа жол ашатындығы жоғарыда 
айтылды. Ондай ортада толеранттылық қарым-қатынасты ор-
нату мен дамыту мүмкін емес.
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Сонымен, этносаралық қарым-қатынаста ерекше маңызға 
ие толеранттылықты қалай қоғам ішінде қалыптастыруға не-
месе тәрбиелеуге болады?  Осы мәселе қазіргі таңда әлемді, 
әсіресе көпэтносты қоғамның өзіне назарын аудартқан 
өзекті тақырыпқа айналып келеді. Әсіресе қазіргі таңда 
азаматтардың бойында толеранттылықты тәрбиелеу білім 
беру саясатының басты мақсаттарының бірі болып отыр. 
Сол сияқты этносаралық қарым-қатынас саласын басқарып, 
оны реттеп отыратын заңнамалық құжаттар заң актілері бар. 
Соған сәйкес әлемнің әр түкпірінде өмір сүретін этностық 
азшылықтар өкілдерінің құқық қорғайтын, оларға қарсы ге-
ноцидке жол бермеудің амалдары қарастырылған.

Этносаралық қарым-қатынасты реттеу мен басқаруда ең 
негізгі құжаттардың бірі де, бірегейі де 1995 жылы 16 қараша 
күні ЮНЕСКО толеранттылық қағидаларының деклара-
циясын қабылдады, осы құжатта шыдамдылық рухы мен 
ашықтық қатынасты қалыптастыру күшейту, мәдениеттің 
бай әралуандылығын, адамзат баласының ой еркі мен бас 
жеке тұлға ретінде танылуын дұрыс түсіну мен құрметтеу 
қажеттілігі айтылған. 16 қараша күні жылсайын бүкіл әлем 
бойынша толеранттылықтың Халықаралық күні атап өтіледі. 
Осы құжатқа сәйкес әрбір мемлекет әділ және бейтарап 
заңнама негізінде, құқықтық тәртіп пен сот арқылы әкімшілік 
нормаларды сақтау арқылы толеранттылықты қадағалап оты-
рады. Сонымен бірге әрбір азаматқа өзінің экономикалық 
және әлеуметтік жағдайы жақсартуға ешқандай кедергісіз іске 
асыруға мүмкіндік жасалуы тиіс. Осы орайда этностық қарым-
қатынас саласында наразылықтар мен қақтығыстық оқиғалар 
орын ала қалған жағдайда негізі шарттарға бағыну және оның 
талаптарын бұлжытпай орындай қажет. 

Жалпы полиэтностық қоғамда өмір сүретін елдер 
этносаралық қарым-қатынас саласында пайда болатын әртүрлі 
оқиғалардың алдын алу жолы қарастырылған. Қақтығыстық 
жағдайларға жеткізбес үшін билік тарапынан қоғам ішіндегі 
татулық пен келісімді әрдайым бірқалыпта тұрақты деңгейде 
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ұстап отыру үшін түрлі тәсілдер қарастырылған. Мәселен 
этносаралық қарым-қатынастың жай күйін бақылап, оған 
талдау жасап отыру мақсатында мониторинг тәсілі, түрлі эт-
нос өкілдерінен оларды толғандыратын мәселелер бойынша 
сұрақ-жауаптар алу, сауалнама, фокус-топтар өткізу арқылы 
пайыздық көрсеткіштермен есептеп отырады. Егер қандай 
да бір өткір мәселелер этностарды мазайлайтын жағдайда 
билік органдарына хабарлап, ұсыныстар беріліп отырады. 
Сонымен қатар этносаралық қарым-қатынас саласында кли-
матты жақсарту үшін қоғам ішінде ерікті топтармен бірлесіп 
билік органдары түрлі этнос өкілдерінің мәдениетін, тілін, 
әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін қолдау мен дамыту мақсатында 
түрлі іс-шаралар, конкурстар мен мерекелік концерттер 
ұйымдастырып отырады. 

Қазақстан Республикасы да тәуелcіздікке қол жеткізген 
уақыттан бастап тарихи кезеңдерде қалыптасқан өзінің 
көпэтносты қоғамында татулық пен тыныштық сақтау 
мақсатында орынды саясат жүргізуге бет бұрды. Елде өмір 
сүретін барлық этнос өкілдерінің тілі, салт-дәстүрі, сенімі мен 
дініне ешқандай кемсітушілікке жол бермеу үшін ішкі саясат-
ты барынша тиімді қолдануға тырысып келеді. Ұлттық саясат-
та басты ұстаным этносаралық қарым-қатынаста тұрақтылық 
пен келісімді бұзбай сақтап, оны әрдайым дамытып жетілдіріп 
отыруға негізделеді. Осы орайда 2016 жылы Астана қаласын-
да өткен «Бейбітшілік пен келісімнің 25 жылы» атты тақы-
рыпта өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының этномәдени 
бірлестіктерінің республикалық фестивальнда осы мәселеге 
ерекше баға берілген болатын. Жалпы ғылымда бірегейлік 
пен толеранттылықтың қалыптасуы бір-біріне қарама-қайшы 
құбылыс болып есептеледі, алайда бірегейліктің өмір сүруі 
толеранттылыққа қарама-қайшы келмейді. Бірегейлік тара-
пынан толеранттылыққа төнетін қауіп пен қарама-қарсылық 
тек бірегейлік тұрақсыз және күрделі жағдайда ғана пайда бо-
лады. Осыған сәйкес бір қоғам ішінде топтардың бірегейлігінің 
тұрақты қолайлы жағдайда дамуын барынша қамтамасыз 
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ету қажет. Соған қарамастан қоғамның топтасуы тек кейбір 
жалпыға ортақ бірегейлік төңірегінде іске асуы керек [10,         
37 б.].

Соңғы уақытта қазіргі ғылыми зерттеулерде көпэтностық 
қоғамның ұлттық бірегейлігін анықтауда әлемдік тәжірибе-
де «азаматтық ұлттық бірегейлік» трендінің пайда болғанын 
байқауға болады. Аталған термин тек қана ғылыми ай-
налымға ғана еніп қоймай, сондай-ақ, қоғамдық тәжірибеге 
белсенді түрде еніп келе жатқаны белгілі. Осы түсініктің 
бір-біріне қарама-қайшылығына қарамастан бірегейлік 
белгілі бір әлеуметтік топпен, ұжыммен теңестірілуі ретінде  
түсіндіріледі. Жеке тұлғаның бірегейлік бәрінен бұрын адам 
белгілі бір топтың мүшелеріне тән нормалар мен ережелерді 
қабылдайды [11, 255 б.]. Азаматтық ұлттық бірегейлікті 
қалыптастыру саясатының негізгі мақсаты көпэтносты 
қоғамда интеграциялық үрдісті күшейтуге бағытталады. 
Көбінесе, өткен ғасырда империялық одақтардың ыдырауы-
на байланысты отар болған көптеген әлемдік мемлекеттердің 
өзінің тәуелсіздікке қол жеткізуі ірі жетістік болды. Осы 
егемендігін алған бодан елдер өздерінің ұлттық мемлекетін 
құру барысында көпэтностық қоғамының жаңаша саяси 
мәдениетін қалыптастыру мен бірегейлендіруді ең алдымен 
қолға алғандығын тарих көрсетті. 
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