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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ  

В РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ 

Проблема самореализации потенциала личности исторически привлекала внимание многих 
наук. Интерес представлял тот факт, что сущностное проявление потенциала определяет 
движущие силы, глубинное «Я» человека, его результаты. Решения современных кризисных 
общественных ситуаций требует изучения особенностей проявления сущностных сил через 
самореализацию потенциала личности. Целью работы становится рассмотрение комплекса 
условий, позволяющих обеспечить самореализацию духовно-нравственного потенциала 
личности, обусловленного ментальностью народа России. 

Реализация потенциала личности осуществляется в историческом пространстве российского 
бытия, создающим для его движения нравственные ограничения. Идентификация и 
самоопределение по отношению к духовному пробуждает глубинную сущностную духовную 
часть целостного потенциала личности, разворачивающуюся сущностными силами субъекта для 
достижения акме – духовных вершин самореализации. Осуществляется это в процессе движения 
личности по ступеням развития – жизнедеятельностной, социодинамической, социокультурной, 
деятельностной, культурной и духовной. 

Обеспечивают полноту общественного бытия, позволяя разворачиваться в духовном 
пространстве сущности и силе духовно-нравственного потенциала традиционные для России 
духовно-нравственные стандарты культуры. Способствует этому комплекс мер, включающий 
организацию индивидуального развития личности с учетом исторического, насыщенного 
духовно-нравственными ценностями духовного пространства России, организацию перехода 
личности по лестнице бытия к высшим духовно-сущностным основам развития.

Ключевые слова: духовно-нравственный потенциал, духовное пространство, духовно-
нравственные ценности, самореализация, личность, ментальность, общество.

D.B. Kazantseva
Southern Federal University, Russia, Rostov-on-Don  

 e-mail: dinasens@mail.ru

Creation of conditions for self-realization of spiritual  
and moral potential of a personality in russian society

 
The problem of self-realization of the potential of the individual has historically attracted the atten-

tion of many sciences. Of interest was the fact that the essential manifestation of potential determines the 
driving forces, the deep “I” of a person, his results. The solution of modern crisis social situations requires 
the study of the features of the manifestation of essential forces through the self-realization of the poten-
tial of the individual. The aim of the work is to consider a set of measures to ensure self-realization of the 
spiritual and moral potential of the individual, due to the mentality of the people of Russia.

The realization of the potential of the individual is carried out in the historical space of Russian life, 
which creates moral restrictions for his movement. Identification and self-determination in relation to 
the spiritual awakens the deep essential spiritual part of the integral potential of the individual, which 
unfolds by the essential forces of the subject to achieve acme – the spiritual heights of self-realization. 
This is done in the process of movement of the individual along the stages of development – vital, so-
ciodynamic, socio-cultural, activity, cultural and spiritual.

They provide the completeness of social life, allowing the essence and strength of the spiritual and 
moral potential to unfold in the spiritual space, the spiritual and moral standards of culture, traditional 
for Russia. This is facilitated by a set of measures, including the organization of individual development 
of the personality, taking into account the historical, saturated with spiritual and moral values   of the 
spiritual space of Russia, the organization of the transition of the individual along the ladder of being to 
the higher spiritual and essential foundations of development.

https://orcid.org/0000-0001-6977-0052
mailto:dinasens@mail.ru
mailto:dinasens@mail.ru
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Key words: spiritual and moral potential, spiritual space, spiritual and moral values, self-realization, 
personality, mentality, society.

Д.Б. Казанцева
Оңтүстік федералды университеті, Ресей, Ростов-на-Дону қ. 

e-mail: dinasens@mail.ru

 Ресей қоғамында тұлғаның рухани-аңгерлік  
әлеуетін өзін-өзі жасау үшін жағдайларды жасау

 
Жеке тұлғаның әлеуетін өзін-өзі жүзеге асыру мәселесі тарихи тұрғыдан көптеген 

ғылымдардың назарын аударды. Әлеуеттің мәнді көрінісі адамның қозғаушы күштерін, терең 
«Менін», оның нәтижелерін анықтайтыны қызықты болды. Қазіргі дағдарыстық әлеуметтік 
жағдайларды шешу жеке тұлғаның әлеуетін өзін-өзі жүзеге асыру арқылы маңызды күштердің 
көріну ерекшеліктерін зерттеуді талап етеді. Жұмыстың мақсаты – Ресей халқының менталитетіне 
байланысты тұлғаның рухани-адамгершілік әлеуетін өзін-өзі жүзеге асыруды қамтамасыз ету 
бойынша шаралар кешенін қарастыру.

Жеке тұлғаның әлеуетін іске асыру оның қозғалысына моральдық шектеулер туғызатын орыс 
өмірінің тарихи кеңістігінде жүзеге асырылады. Руханиға қатысты сәйкестендіру және өзін-өзі 
анықтау жеке тұлғаның интегралды әлеуетінің терең маңызды рухани бөлігін оятады, ол акмеге 
жету үшін субъектінің маңызды күштері арқылы ашылады – өзін-өзі жүзеге асырудың рухани 
биіктері. Бұл жеке тұлғаның өмірлік, әлеуметтік-динамикалық, әлеуметтік-мәдени, белсенділік, 
мәдени-рухани даму кезеңдері бойынша қозғалыс процесінде жүзеге асырылады.

Олар рухани кеңістікте рухани-адамгершілік әлеуеттің мәні мен күшін, Ресей үшін дәстүрлі 
мәдениеттің рухани-адамгершілік нормаларын ашуға мүмкіндік беретін әлеуметтік өмірдің 
толықтығын қамтамасыз етеді. Бұған Ресейдің рухани кеңістігінің тарихи, рухани-адамгершілік 
құндылықтарымен қаныққан жеке тұлғаның дамуын ұйымдастыруды, жеке тұлғаның даму 
жолымен көшуін ұйымдастыруды қамтитын шаралар кешені ықпал етеді. дамудың жоғары 
рухани және маңызды негіздеріне болмыстың баспалдағы.

Түйін сөздер: рухани-адамгершілік потенциал, рухани кеңістік, рухани-адамгершілік 
құндылықтар, өзін-өзі жүзеге асыру, тұлға, менталдық, қоғам.

Введение 

Различные аспекты духовно-нравственного 
потенциала самореализации личности в россий-
ском обществе до недавнего времени уже явля-
лись предметом различных дисциплинарных на-
учно-исследовательских практик. Полученные 
знания создавали для развития личности широ-
кий арсенал возможностей, способствуя вхожде-
нию личности в общество и выбор жизненного 
пути, позволяли определить место в сложном, 
беспрестанно меняющемся современном мире. 

Полноценная и адекватная подготовка чело-
века к жизни включает в себя не только опреде-
ленную сумму знаний. Сложные условия совре-
менной российской реальности актуализируют 
потребность реализации заложенного в человеке 
потенциального, индивидуального и неповто-
римого, требуя максимальной проявленности 
его на практики. Это может помочь личности не 
только определить, но и занять достойное место 
в трансформирующемся мире. 

Современные ученые, исследующие соци-
альную природу личности, смысл ее существова-
ния в современном обществе, стремятся описать 

процесс самореализации и «русскую базовую 
личность» с российской идентичностью и вли-
янием ментальности на её формирование. Про-
ясняют феномен духовности и его влияние на 
развитие личности в российском обществе. Со-
циально-философское осмысление процесса са-
мореализации потенциала личности в простран-
стве современного российского общества наи-
более подробно описано в трудах О.С. Аниси-
мова, Д.Н. Батырева, В.Д. Байрамова, Ю.Г. Вол- 
кова, Г.И. Герасимова, А.А. Деркача, И.В. Вати-
на, Г.И. Колесниковой, В.А. Кирик, А.В. Лубско-
го, М.Б. Маринова, В.С. Малицкого, Е.В. Селез- 
нева, Т.Д. Скудновой, З.М. Хачезукова и  
А.В. Швец. 

В исследованиях О.С. Анисимова, А.А. Дер-
кача, Н.Б. Трофимовой проявлены и основы 
духовно-нравственного потенциала личности, 
осуществлено и соприкосновение с его законо-
мерностями, выраженными в виде возможных 
рефлексивных составляющих и их сущностных 
характеристик. Описание сторон духовно-нрав-
ственного потенциала, без концептуальной его 
характеристики, проявляется и в работах ученых 
разных сфер знания – С.Ф. Анисимова, Л.Х. Газ-
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гиреевой, Л.В. Камединой, К.Я. Вазиной, Н.А. Си - 
моновой, Б.С. Братусь, А.А. Тер-Акопова и др. 
В работах не рассматривается непосредствен-
но «духовно-нравственный потенциал», однако 
представлена часть его характеристик, представ-
ляющая интерес для исследования феномена, его 
влияния на процесс самореализации личности. 

Конкретизация исследования духовно-нрав-
ственного потенциала личности претворена в 
жизнь в работах Д.Б. Казанцевой. Автором опи-
саны его сущностные характеристики и законо-
мерности реализации. В работах делается акцент 
на необходимость рассмотрения специфики соз-
дания комплекса мер, способствующего про-
цессу самореализации духовно-нравственного 
потенциала личности в условиях современной 
России. 

При этом, современное состояние российско-
го общества XXI в. оценивается всеми учеными 
как тяжело больное, нуждающееся в срочном ду-
ховном оздоровлении. Анализ многочисленных 
исследований, создающих варианты решения 
проблемы, показывает отсутствие однозначного 
ответа на вопрос о механизмах оздоровления об-
щества, обоснованной стратегии такого «лече-
ния». К сожалению, данная проблема не рассма-
тривается учеными через призму духовно-нрав-
ственного потенциала, сущностное проявление 
которого позволяет поставить точный «диагноз» 
наболевших личностных и общественных про-
блем. О потенциале, как о главном способе тако-
го «лечения», вопрос вообще не возникает. 

Обоснование выбора темы

Вопрос о духовно-нравственном потенциа-
ле и особенно аспекте его реализации наименее 
проработан во всех сферах научного знания. В 
научных исследованиях можно встретить лишь 
описание некоторых его сторон. И это не смо-
тря на исторически длительный срок привлече-
ния к данной проблеме внимания многих наук 
и особенно таких, как философия, психология и 
социология. 

Сложность изучения духовно-нравственного 
потенциала личности, детерминированного мен-
тальностью народа России при его самореализа-
ции обуславлена необходимостью рассматрения 
феномена на более высоком метатеоретическом 
уровне, через синтез научных дисциплинарных 
и интердисциплинарных знаний. Изучение ком-
плекса мер, способствующего самореализации 
духовно-нравственного потенциала личности 

необходимо начинать с учетом того, что лич-
ность проходит путь индивидуального развития 
(онтогенеза) и исторического развития (фило-
генеза), двигаясь от низших ступеней развития 
к высшим, от старого состояния к новому. Ста-
новление человеческой личности происходит в 
социальных условиях сложившегося историче-
ского бытия, что обуславливает приобретение 
личностью черт среды. Содержание и развитие 
человека детерминировано как внутренними 
особенностями, так и общением с внешним ми-
ром. Интенциональность его мышления, направ-
ляясь на предметный мир, заставляет мыслить о 
конкретном. Определение в мире того, что мо-
жет быть познано неповторимыми индивидуаль-
ными особенностями и способностями, позволя-
ет находить тождественное и сопрягаться с ним. 

Полнота общественного бытия создает для 
развития личности через стандарты современ-
ных культур эталонные предметы и образы, 
актуализирующие внутреннее, сущностное, 
развивающее. Проявляющиеся через ментали-
тет народа, действующие в окружающем ма-
териально-вещественном мире объективные 
законы, способствуют гармоничной адаптации 
и социализации, при необходимости создавая 
психозащитные механизмы. Наличие в мен-
тальности российского (русского) человека ду-
ховных основ, делает возможным соприкосно-
вение с духовными, сверхобъективными зако-
нами, детерминирующими самоактуализацию 
духовно-нравственного потенциала личности. 
Устойчивость духовного в пространстве позво-
ляет прояснять сущностное в развитии и необъ-
яснимые, с точки зрения науки, талантливые 
явления и прозрения личности. 

Цели и задачи

В связи с вышеизложенным целью работы 
становится рассмотрение комплекса условий, 
позволяющих обеспечить самореализацию ду-
ховно-нравственного потенциала личности, об-
условленного ментальностью народа России. 

Реализуется цель путем постановки следую-
щих задач:

1) определить духовно-нравственный потен-
циал личности, как глубинную сущностную ду-
ховную часть целостного потенциала лич ности;

2) рассмотреть условия самореализации ду-
ховно-нравственного потенциала личности в 
социокультурном пространстве Российского 
общества, при которых личность самоопределя-
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ется по отношению к духовному, реализуя свой 
духовно-нравственный потенциал.

Методология исследования

Теоретико-методологическую основу ис-
следования составили культурно-исторический, 
деятельностный и гуманистический подходы, 
нормативно-ценностная концепция социально-
го действия. Рассмотрение развития потенциала 
для самореализации в контексте индивидуаль-
ного развития (онтогенеза), исторического раз-
вития (филогенеза), пути от низшего к высше-
му, состояния от старого к новому, позволяет 
использовать рефлексивный подход (Лепский, 
2009:208; В.Е. Лепский, 2010:255). Благода-
ря данному подходу осуществляется переход к 
позднеклассической рациональности, преодоле-
вающей ограниченность классической и неклас-
сической рациональности – через метасубъекта 
и саморазвивающуюся среду на основе реф-
лексивной активности, привлечения культуры, 
сборки субъектов стратегического управления, 
критериальной поддержки с глубоким учетом 
факторов субъективности. В основу исследова-
ния положен субъектный подход, подразумева-
ющий концепцию субъекта, как специфического 
способа организации целостной системы, где его 
сущность рассматривается через упорядочен-
ность, целостность и гармоничность разрешения 
противоречий. Позволяет обобщить философ-
скими суждениями метатеорию различных науч-
ных дисциплин и объединить единой целью все 
подходы и теории разработанная А.В. Лубским 
(Лубский, 2016: 59–73) трансдисциплинарная 
методология – синтез научных дисциплинарных 
и интердисциплинарных знаний на более высо-
ком метатеоретическом уровне. 

Результаты исследования

Д.Б. Казанцева определила основание по-
тенциала личности, как сущностное, генетиче-
ски исходное, разворачивающееся потенцией 
сущностных жизненных сил через субъектное 
становление в движении к акме (Казанцева, 
2020:50–55]. Рассматривая в данном ракурсе 
духовно-нравственный потенциал, выделим его 
первоосновой духовность и нравственность. Ду-
ховно-нравственный потенциал, таким образом, 
начинает представать как глубинная сущност-
ная духовная часть целостного потенциала лич-
ности, основа, определяющая движущие силы, 

глубинное «Я» человека и его потенции, изна-
чально свернутая, познаваемая лишь сакраль-
ным мироощущением и выражаемая совестью, 
разворачивающаяся из глубины потенцией сущ-
ностных жизненных духовных сил субъекта, в 
условиях духовного пространства, способству-
ющего актуализации ядра потенциала, его само-
реализации, достижению акме. 

Исследование вопроса реализации духовно-
нравственного потенциала показывает первооче-
редную необходимость наличия социокультур-
ного пространства наполненного духовно-нрав-
ственным, пространства формирования метас-
мыслов. Благодаря нравственным принципам, 
подчиненным духовности, в таком пространстве 
вводятся в материальный мир духовные ограни-
чения, создающие единую духовно-материаль-
ную канву целостности человеческого бытия, 
очерчивающие границы движения потенциала. 
Соблюдение нравственных норм снимает дихо-
томию внутреннего и внешнего, гармонизирует 
внутренний мир личности, способствует транс-
формации физических инстинктов в нормиро-
ванную нравственностью активность, влияя тем 
самым на регуляцию всех внутренних и внеш-
них действий. Нравственные нормы являются 
фильтром, пропускающим все содействующее 
самореализации духовно-нравственного потен-
циала. Соединяющееся внутреннее, потенциаль-
ное с высшим, сущностным формирует духовно-
нравственного отношения личности к миру.

Внутренний (ментальный) мир личности 
является частью реального, внешнего мира, ко-
торый существует лишь при условии деятель-
ности в нем личности, как неразрывной инте-
гральной его части (Леонтьев, 2001:266). По 
мнению ученых, осуществление личных целей 
и интересов человек достигает лишь при непо-
средственном соприкосновении с внешним ми-
ром (Выготский, 1986:54–59). Во внешней сре-
де реализуется «интраиндивидуальная струк-
тура» личности (Ананьев, 2005: 174-286; Ана-
ньев, 1967:235-249; Ананьев, 2001:131-183), а 
именно индивидуальные особенности высшей 
нервной деятельности, потребности, установ-
ки, чувства, способности, личностные смыслы, 
ценностные ориентации, система навыков, при-
вычек, знаний, отражающих индивидуальный 
опыт человека и усвоенный опыт человечества 
(Шорохова, 1969:363). 

Детерминантами развития россиянина (рус-
ского человека), фактором социализации лично-
сти, помогающим личности самоопределиться 
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и при идентификации с духовным, реализовать 
духовно-нравственный потенциал, становятся 
духовно-нравственные ценности. Сложившие-
ся в процессе специфического развития России, 
обеспечивающие на протяжении многих веков 
необходимое стабильное существование и раз-
витие общества, как единого социального орга-
низма, они гарантированы уникальной традици-
онностью и нравственными принципами. 

Субъективирующиеся духовные ценности, 
принципы и нормы являются метафизическим 
основанием духовно-нравственного потенциала 
самореализации личности. Они усиливают мо-
тивы и побуждают к работе над собой, оказыва-
ясь целостной развернутой программой совер-
шенствования личности, принадлежащей опре-
деленному ментальному человеческому бытию. 
В результате, личность, как активный субъект 
деятельности, становится инициативной в про-
цессе своего совершенствования, не «жертвой 
обстоятельств», самостоятельно создает условия 
достижения целей самореализации. Гармониза-
ция ее бытия в мире всегда обеспечена внешним 
ограничением, а именно системой универсаль-
ных трансцендентных ценностей. 

Изучение российской ментальности и про-
цесса идентификации личности с основополага-
ющими ментальными смыслами, Д.Б. Казанце-
вой, Е.Г. Климовой, Т.Е. Чернышевой (Казан-
цева, Климова, 2015:190; Казанцева, Климова, 
Чернышева, 2020: 174-188) показало, что ду-
ховно-нравственные ценности являются ядром 
российской идентичности. Механизм формиро-
вания идентичности и ее ценностной основы, 
заключается в присвоении, интериоризации ду-
ховно-нравственных ценностей личностью ре-
бенка в ходе воспитания и самовоспитания, при 
погружении в общественно-полезную и соци-
ально-культурную деятельность. Посредством 
идентификации «в трех плоскостях: эмоциональ-
ном (формирование позитивного, эмоционально 
привлекательного и притягательного образа), 
когнитивном (становление знаниевых компо-
нентов), поведенческом (формирование устано-
вок относительно поведения)» социальная среда 
влияет на целостное становление личности рос-
сиянина и формирование ее субъектности. 

Ориентируясь на внутренние убеждения и 
установки, задействуя субъектность как ресурс, 
личность развивает свою субъективность благо-
даря соприкосновению реального действия с за-
труднением, в результате чего, рефлексируя на-
ходит способ преодоления затруднения. Во всех 

психических механизмах – интеллектуальном, 
чувственном, самоорганизационном (волевом) 
и их единстве при этом происходят изменения. 
Такое самовоспитание целенаправленно форми-
рует личность, в соответствии с социокультур-
ными, традиционными для России нормами и 
смыслами. 

Именно в процессе воспитания и самовос-
питания, заключающемся в освоении знаний 
культуры и образцов нравственного поведения, 
происходит освоение духовно-нравственных 
ценностей, необходимое для самореализации 
духовно-нравственного потенциала. Личность 
развиваясь, присваивает духовный опыт своих 
предков и всего человечества, и воспроизводит 
этот опыт в своей деятельности. По мнению 
И.П. Павлова (Ярошевский6 2004:358), воспи-
тание есть и механизм обеспечения сохранения 
исторической памяти популяции. 

О.С. Анисимов (Анисимова, 2015:536), осу-
ществляя акцент на влияние духовного на про-
цесс формирования личности, в своих много-
численных работах показал, что объективные 
воззрения человека на мир и реализацию своего 
потенциала, своего предназначения формируют-
ся в процессе непосредственно духовного вос-
питания, подразумевающего трансляцию вос-
питуемым высших духовных критериев самоор-
ганизации. Автор подробно описал проявление 
потенциального в конкретно исторических усло-
виях развития России. Ученый неоднократно в 
своих трудах отмечал необходимость в процессе 
воспитания личности опираться на культурно-
духовный код своего народа, как осознаваемое и 
неосознаваемое средство его самоопределения. 
Он утверждал, что самосознание себя, специфи-
ки этнического и культурно-духовного кода, по-
ложительного потенциала славянства, историче-
ского и цивилизационного прошлого определяет 
возможности будущего каждой личности в дан-
ной стране. 

Действительно, сложившиеся в России вза-
имоотношения с социумом, традиционный ба-
ланс духовного и материального определяют и 
формируют состояние потребностей, мотивов, 
притязаний, способностей, мировоззрения, ха-
рактера личности. Влияние духовного простран-
ства на биосоциальный фактор обуславливает 
выбор личностью возможных вариантов разви-
тия и детерминирует осознанность выбора спо-
соба жизни, наиболее соответствующего ее при-
родным возможностям и особенностям; понима-
ние основ раскрытия потенциала и влияния на 
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его реализацию условий воспитания и обучения; 
достижение в духовном пространстве развития 
состояния целостности, гармонии, позволяюще-
го активно и самостоятельно создавать условия 
успешной самореализации, решать поставлен-
ные задачи; механизм запуска внутреннего ис-
точника активности, внутренней мотивации и 
становление самомотивирующейся личности. 

Целостное рассмотрение духовно-нрав-
ственного потенциала личности, как потенциала 
сущностных сил человека, разворачивающихся 
в духовном пространстве, позволяет интерпре-
тировать сущность потенциала личности, с по-
зиции динамически изменяющегося субъекта, 
реализующегося в процессе движения по сту-
пеням личностного развития к акме. С точки 
зрения О.С. Анисимова (Анисимова, 2008:482), 
этапы такого становления – «лестница типов бы-
тия», включает шесть ступеней – жизнедеятель-
ностную, социодинамическую, социокультур-
ную, деятельностную, культурную и духовную. 
Каждая ступень различается характером взаимо-
действия человека с обществом, его самооргани-
зацией, имеющей относительную самостоятель-
ность развития и функционирования психиче-
ских механизмов динамически воздействующих 
друг на друга.

По мнению автора, на этапе духовного раз-
вития появляются особые требования к высше-
му развитию и динамической гармоничной вза-
имосвязи всех психических механизмов, совме-
щенности в их соразвитии. Стремясь к достиже-
нию одноуровневого гармоничного состояния, 
один механизм, развиваясь, вызывает развитие 
(или доразвитие) других механизмов. При этом, 
гармоничная организация механизмов предпо-
лагает максимальную готовность к воспроизвод-
ству внутреннего бытия в разных типах сред, ре-
ализацию функций. Положительным моментом 
при этом могут быть – нахождение организма в 
«зоне» оптимальных для развития внутренних и 
внешних условий. На этом этапе большое значе-
ние отводится динамике развития субъективно-
сти, проявлению духовно-нравственных ценно-
стей. Самореализация потенциального начинает 
осуществляться с опорой на духовный механизм 
и высшую развитость психических механизмов. 
Именно на этом этапе можно говорить о полноте 
реализации потенциального, как целостного, так 
и особого, духовно-нравственного. 

При этом отметим, что дисгармония в про-
цессе связанности механизмов на одном уровне 
и при совмещении разноуровневых состояний 

различных механизмов ведет к снижению по-
тенциальности бытия психофизического и эф-
фективность бытия социального. Длительность 
дисгармонизации приводит к сбою и появлению 
ограничений достижения высших уровней субъ-
ективного развития, затруднению и даже невоз-
можности возврата в гармоничное состояние. 
Началом дисгармонизации может выступить 
яркое преимущественное развитие одного из 
механизмов, не учитывающее в своем развитии 
или мало учитывающее необходимость одновре-
менного развития других механизмов. В связи с 
этим, проявление дисгармонии функционирова-
ния и развития становится основополагающей 
проблемой при самореализации потенциала, 
нуждающейся в устранении. 

Обсуждение

Отсутствие полноты понимания механизмов 
функционирования потенциального приводит к 
тому, что создание комплекса условий для до-
стижения самореализации потенциала лично-
сти усложнено. В результате не раскрываются в 
полном объеме движущие силы, глубинное «Я» 
человека, нивелируются его результаты. Иссле-
дования Н.В. Кузьминой (Кузьмина, 1989: 91) 
показывают низкую самореализацию подавля-
ющего большинства населения нашей страны. 
Связывая самореализацию с достижением про-
фессионализма, автор делает вывод, что про-
фессионалами становятся только 5 % населения. 
А.А. Деркач (Деркач, 1993:156), отмечая, что, 
так как потребности в самореализации у пода-
вляющего большинства людей остаются наиме-
нее удовлетворенными, а, следовательно, остро-
актуальными, это влияет на развитие личности, 
ее самооценку, приводит к негативным послед-
ствиям для нее и для общества. Для того, чтобы 
изменить ситуацию и личности достичь вершин 
в развитии – акме, автор предлагает осущест-
влять целенаправленное воспитание с раннего 
детского возраста.

Осознание необходимости создания ком-
плекса мер, способствующих самореализации 
потенциала личности и, непосредственно, само-
реализации духовно-нравственного потенциала 
личности, характерного для российской мен-
тальности, достигается рассмотрением понима-
ния его характеристик, механизма и закономер-
ностей реализации. Так, Д.А. Леонтьев (Леон-
тьев, 1997:156–176), процесс самореализации 
определил, как процесс опредмечивания сущ-
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ностных сил человека, мотивированного стрем-
лением продолжить свое бытие как личности в 
других людях через их изменение и трансляцию 
своей индивидуальности в создаваемых произ-
ведениях. Под сущностными силами автор по-
нимает определенные универсально-деятельные 
способности, наполненные конкретно-историче-
ским содержанием. С позиции общества – кон-
кретно-исторические общественные отношения, 
облеченные в форму деятельных способностей 
людей, реализующих эти отношения. 

Так как в процессе самореализации люди не-
прерывно обмениваются сущностными силами 
и, таким образом, взаимно обогащают друг дру-
га, они создают цепочку поступательно развива-
ющегося исторического процесса, способствуя 
его развитию через сохранение сущностного. 
Единичные человеческие ресурсы складыва-
ются, увеличивая общественные возможности. 
При этом, по мнению Э.В. Галажинского (Гала-
жинский, 2000:30–33), самореализации достига-
ет именно тот, кто развил сущностные силы до 
уровня превосходящего исторически накоплен-
ные родовые способности человечества и обо-
гатил их. 

Сбалансировать ситуацию и осуществить 
формирование продуктивной личности в со-
циуме, реализующей свой потенциал, с точки 
зрения Е.В. Селезневой (Селезнева, 2004:84–95) 
помогают процессы, регулирующие движение 
по специфическим этапам или стадиям само-
развития, которыми выступают самоактуализа-
ция, самосовершенствование и самореализация. 
Сущность самоактуализации состоит в процессе 
самоорганизации, упорядочивании компонентов 
системы потенциала саморазвития в состоянии 
неустойчивости. Сущность самосовершенство-
вания – в опредмечивании сущностных сил че-
ловека, трансляции его индивидуальности через 
результаты труда, изменения в себе самом. Сущ-
ность самореализации в противоречивом движе-
нии человека к раскрытию потенциала самораз-
вития в ходе жизненного пути, представляющего 
собой социально-историческое, специфическое 
для человека качество индивидуального бытия, 
жизни человека как личности. 

Таким образом, с точки зрения ряда авторов, 
можно определить, что остроактуальная потреб-
ность личности в самореализации, как опред-
мечивании сущностных сил человека, удовлет-
воряется при целенаправленном воспитании, с 
раннего возраста, продуктивной личности, чьи 
универсальные способности наполняются кон-

кретно-историческим содержанием, реализуе-
мым в дальнейшем в конкретно-исторических 
общественных отношениях, в пространстве ко-
торых организован обмен взаимно обогащающи-
ми людей сущностными силами. Необходимыми 
этапами развития становятся изменения в себе 
самом и самоорганизация компонентов системы 
потенциала, опредмечивание сущностных сил 
и их трансляция в результаты труда, раскрытие 
потенциала саморазвития в ходе жизненного 
пути, в специфичном социально-историческом, 
для человека качестве индивидуального бытия, 
достижение профессионализма и вершин в раз-
витии – акме. 

А. Маслоу подчеркивал, что самоактуали-
зированные индивидуумы мотивированы пер-
спективой развития, управляемы высшими мо-
тивами, принимают высшие духовные ценности, 
поэтому они более зрелы и человечны и явля-
ются неким образцом «качественного челове-
ка», максимально выражающего человеческую 
сущность (Маслок, 1999:77-105). Анализ работ  
О.А. Анисимова (Анисимова, 2015:132) позволя-
ет сделать вывод, что личность, следует законам 
и нормам самореализации потенциального толь-
ко при условии самоопределения по отношению 
к духовному, существующему и хранящемуся в 
традиционной культуре России, принимая, та-
ким образом, себя частью высшего, духовного. 
Именно такое самоопределение запускает про-
цессы формирования субъекта, самодетермини-
рованного сущим, процесс самореализации его 
потенциала и развитие основных психических 
механизмов. 

Раскрывая потенциализацию, как процесс 
перехода «нечто» из состояния проявленности 
в состояние непроявленности, а потенциаль-
ность как суммарную изменяемость нефикси-
рованного множества «нечто» в пространстве 
и времени, автор подчеркивает, что адекват-
ность бытия человека и сообществ может быть 
лишь при соответствии первопричинам бытия, 
в универсуме и при вписанности в универсум. 
Именно это, а также следование «законам», 
вытекающим из первопричины, позволяет до-
стичь «идеала» духовного бытия, что и явля-
ется общим предназначением и смыслом жиз-
ни как отдельно взятого человека, так и всего 
сообщества людей. Опорой при этом является 
потенциал высших психических механизмов, 
имеющийся у людей, а также внутренняя «уни-
версумальная» интуиция, присущая от рожде-
ния. Способствуют духовному самоопределе-
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ниию и выявлению духовного «требующего Я» 
частные механизмы, а именно мышление, со-
знание, самосознание, воля, самоопределение, 
рефлексия и т. п. 

Показывая закономерности самореализации 
потенциального в особенностях российского 
бытия, имеющего духовно-нравственные ос-
нования, отмечая, что реализация потенциала 
осуществляется в благоприятных условиях по-
этапного движения по лестнице бытия к дости-
жению духовного уровня, автор, в какой-то мере 
затрагивает и основы духовно-нравственного 
потенциала. 

Многочисленные научные исследования 
создают особую призму комплексного анализа 
данной проблематики. В них особо ясно про-
является то, что для человека интеллектуаль-
ной мыслительной культуры раскрытие духов-
но-нравственного потенциала сопряжено с по-
стижением духовной культуры, позволяющей 
осуществить исследование данного потенциала 
глубже, сущностно. Такой подход позволяет 
разграничить такие феномены как «потенциал» 
и «духовно-нравственный потенциал», постичь 
их общее и специфичное, особенное.

Заключение и выводы

Самореализация духовно-нравственного по-
тенциала личности выступает средством, спосо-
бом достижения общественного результата. Вы-
ражая духовное и сущностное через материаль-
ное, личность сопрягает индивидуальную цель 
своего развития с созидательной целью развития 
общества. Для достижения такого результата и 
его стабилизации:

1. Духовно-нравственный потенциал не-
обходимо рассматривать как глубинную сущ-
ностную духовную часть целостного потенциа-

ла личности, основу, определяющую движущие 
силы, глубинное «Я» человека и его потенции.

2. Процесс создания комплекса условий для 
самореализации духовно-нравственного потен-
циала личности подразумевает в первую оче-
редь организацию индивидуального развития 
личности (онтогенеза) и учет исторического 
развития (филогенеза), в духовном простран-
стве российского общества. При социализации в 
таком социокультурном пространстве личность 
самоопределяется по отношению к духовному, 
реализуя духовно-нравственный потенциал. 

3. Социокультурное пространство и все сфе-
ры жизни личности должны быть насыщены ду-
ховно-нравственными ценностями. Традицион-
ное создание в России полного ресурсного про-
странства, наполненного духовным, выступает 
главным фактором процесса самореализации 
духовно-нравственного потенциала личности. 
Именно исторически выверенная идентичность 
и ментальность Российского общества, с харак-
терными для него, духовно-нравственными цен-
ностями, влияет на становление личности и реа-
лизацию её потенциала. 

4. Реализация осуществляется в социальных 
условиях сложившегося исторического бытия 
при организованном движении личности к выс-
шим духовным сущностным основам ее развития 
по ступеням лестницы бытия, – жизнедеятель-
ностной, социодинамической, социокультурной, 
деятельностной, культурной и духовной. 

5. Полнота общественного бытия, обеспе-
ченная традиционными духовно-нравственны-
ми стандартами культуры, позволяет поэтапно 
разворачиваться в духовном пространстве сущ-
ности потенциала и его глубинной сущностной 
духовной части, раскрывающейся сущностными 
силами именно субъекта ради достижения акме 
– духовных вершин самореализации личности.
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  
ВЗАИМОСВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА, БОГА И ПРИРОДЫ

Философы обсуждают вопрос о взаимосвязи человека, Бога и природы на протяжении 
тысячелетий. Мусульманин он или нет, вопросы одни и те же: есть ли у нас, людей, неизменная или 
изменяющаяся основная природа? Если да, то на что это похоже? Какова связь Бога с человеческой 
природой? И как ответы на эти вопросы влияют на то, как мы думаем о политике, экономике, 
психологии, социологии, теологии, философии и даже науке? В этой научной статье авторы 
попытались ответить на эти вопросы и привести примеры с точки зрения исламских философов, 
рассматривая священные писания (Коран и Сунну), как фундаментальный набор предпосылок. 
Они классифицируют и формулируют различные взгляды на человеческую природу по трем 
категориям, каждая из которых имеет свое историческое происхождение. Этими категориями 
являются – соотношение мира и природы, соотношение природы и человека, соотношение 
природы и Бога. В контексте таких размышлений также рассматриваются основные философско-
религиозные идеи и представителей казахской философии. В заключении исследования 
говорится о значимости данных философских концепций для современной философии. 

Ключевые слова: философия, ислам, человек, Бог, природа.
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Philosophical understanding  
of the relationship between man, God and nature

Philosophers have been discussing the relationship between man, God and nature for thousands of 
years. Muslim or not, the questions are the same: do we humans have an unchanging or changing basic 
nature? If so, what does it look like? What is God’s connection with human nature? And how do the 
answers to these questions affect how we think about politics, economics, psychology, sociology, theol-
ogy, philosophy, and even science? In this scientific article, the authors tried to answer these questions 
and give examples from the point of view of Islamic philosophers, considering the holy scriptures (the 
Quran and the Sunnah) as a fundamental set of premises. They classify and formulate different views on 
human nature into three categories, each of which has its own historical origin. These categories are – 
the ratio of the world and nature, the ratio of nature and man, the ratio of nature and God. In the context 
of such reflections, the main philosophical and religious ideas and representatives of Kazakh philosophy 
are also considered. The conclusion of the study speaks about the significance of these philosophical 
concepts for modern philosophy.

Key words: philosophy, Islam, man, God, nature.
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Адам, Құдай және табиғат қатынасын  
философиялық түсінік

Философтар мыңдаған жылдар бойы адам, Құдай және табиғат арасындағы қарым-
қатынасты талқылап келе жатыр. Ол мұсылман ба немесе мұсылман емес екендігіне қарамастан, 
туындайтын сұрақтар қатары бірдей: адамдарға тиесілі өзгермейтін немесе өзгеретін негізгі 
табиғат бар ма? Бар болса, ол неге ұқсас? Құдайдың адам табиғатымен байланысы қандай? Бұл 
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сұрақтарға жауаптар саясат, экономика, психология, әлеуметтану, теология, философия және 
тіпті ғылым туралы тұжырымдарға қалай әсер етеді? Бұл ғылыми мақалада авторлар ислам 
философтарының идеяларын және қасиетті жазбалардағы (Құран мен Сүннетті) бастапқы 
алғышарттарды пайдалану арқылы жоғарыда көрсетілген сұрақтарға жауап беруге және мысалдар 
келтіруге тырысты. Олардың әрқайсысының өзіндік тарихи шығу тегі бар екені ескеріле отырып, 
авторлар адам табиғаты туралы әртүрлі көзқарастарды үш категория бойынша жіктейді және 
тұжырымдайды. Бұл категориялар – әлем мен табиғаттың арақатынасы, табиғат пен адамның 
қатынасы, табиғат пен Құдайдың қатынасы ретінде анықталады. Мұндай ойлар контексінде қазақ 
философиясының көрнекті өкілдерінің негізгі философиялық-діни идеялары да қарастырылады. 
Зерттеу қорытындысында жоғарыда көрсетілген философиялық тұжырымдамалардың қазіргі 
философия үшін маңызы туралы да айтылады.

Түйін сөздер: философия, ислам, адам, Құдай, табиғат. 

Введение

Идея природы является одной из самых рас-
пространенных в философии и одной из самых 
строго определенных. Такие великие философы, 
как Аристотель и Декарт, опирались на понятие 
природы, чтобы объяснить основные принципы 
своих взглядов. По Аристотелю философская 
традиция использует идею природы для объ-
яснения, которая определяет сущность одной 
вещи. Одна из основных метафизических кон-
цепций – сущность, она показывает свойства, 
которые определяют то, что является смыслом. 
Сущность воды, например, ее молекулярная 
структура, значение человека, его сознание или 
душа. Согласно аристотелевской традиции, что-
бы действовать в соответствии с природой, при 
обращении с ней необходимо учитывать четкое 
определение каждой вещи. 

Традиционно философия религии фокусиро-
валась почти исключительно на специфически 
философских вопросах религии. К ним относят-
ся существование Бога и божественных атрибу-
тов, религиозный язык и обоснование религиоз-
ных убеждений, и это лишь некоторые из них. В 
последнее время многие ученые в этой области 
начали более непосредственно заниматься на-
учными результатами. С этой целью, не тради-
ционное исследование категорий Бога, природы 
и человека, а также их взаимосвязи является 
одним из современных, актуальных тем. Мы 
попытаемся разъяснить, что это перспективное 
направление для философии религии. Тем не 
менее, мы хотим предостеречь философию ре-
лигии от чрезмерного внимания к методологии, 
которое занимает «диалог науки и религии» в те-
ологии. Вместо того чтобы пытаться сформули-
ровать общую методологию для всех возможных 
взаимодействий между философией религии и 
науками, философам религии было бы лучше со-

средоточиться на местных и конкретных темах. 
Поскольку в философии нет единого метода и 
поскольку научные дисциплины, имеющие от-
ношение к религии, также различаются по своим 
методам, прогресс может быть достигнут только 
в том случае, если философские инструменты 
будут использоваться для анализа конкретных и 
четко разграниченных вопросов.

Актуальность темы, определяется потребно-
стью проанализировать соотношение природы, 
человека и Бога в ракурсе современных пред-
ставлений философии религии. В этом ракурсе 
выделение и исследование взаимосвязи приро-
ды, человека и Бога, как категории в филосо-
фии, реконструкция его онтологической модели 
на основе концепта «природа – человек – Бог», 
является важной мировоззренческой задачей, 
способствующей пониманию единства мира и 
человека.

Объектом исследования являются приро-
да, человек и Бог, как философские категории. 
Предмет исследования – природа, человек и Бог. 

Обоснование выбора темы. Цели и задачи

Научная статья направлена на выработку 
важнейших философско-религиозных идей в 
результате взаимоотношения следующих кате-
горий: природа, Бог и человек. Данная научная 
статья ставит целью – размышление о соотно-
шении природы с человеком или природы с Бо-
гом на философском уровне, приводя примеры и 
основываясь на религию. Для достижения этой 
цели предлагается всестороннее изучение опыта 
предшественников по теме исследования, рас-
смотрение условий и причин зарождения этих 
философско-религиозных идей.

Основываясь на цель исследования, мы об-
рисовываем способ понимания того, как взаимо-
действие между природой, Богом и человеком 
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могло бы осуществляться более эффективно, 
рассматривается их роль в философии и в ре-
лигии. 

Научное исследование опираясь на цель, ста-
вит следующие задачи: 

Во-первых, проанализировать теоретико-
философскую концепцию выделенных объектов 
исследования.

Во-вторых, сформулировать формы осмыс-
ления природы во взаимосвязи компонентов: 
мир – человек – Бог.

В-третьих, раскрыть смысл соотношения 
природы, человека и Бога, как способа мышле-
ния (философствования), его особую взаимос-
вязь между собой. Помимо этого, в научном ис-
следовании мы попытаемся привести конкрет-
ные примеры некоторых тем, кратко упоминае-
мых в работе.

Методология исследования

Методологические основания научной ста-
тьи, учитывая объект и предмет исследования, 
прежде всего, использует междисциплинарные 
принципы и научные методы. Как сама тематика 
статьи, так и ее содержательная часть охватыва-
ет тесный симбиоз несколько отраслей гумани-
тарных дисциплин, таких как философия, рели-
гия, теология. Методы и вопросы определяются 
индивидуально и основаны на характере рассма-
триваемой проблемы. Следовательно, в исследо-
вании применялись диалектические, историко-
философские, феноменологические методы.

Основная проблема исследования обуслов-
лена необходимостью осмысления природы во 
взаимосвязи компонентов: мир – человек – Бог, 
как направления в философии религии. Данная 
проблема может быть выражена в ряде вопро-
сов: есть ли у нас, людей, неизменная или изме-
няющаяся основная природа? Если да, то на что 
это похоже? Какова связь Бога с человеческой 
природой? И как ответы на эти вопросы влия-
ют на то, как мы думаем о политике, экономике, 
психологии, социологии, теологии, философии 
и даже науке? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы 
рассмотрим три категории природы в разных 
формах: 

Во-первых, в соотношении мира и природы. 
Иногда идея природы используется во Вселен-
ной для обозначения того, что существует как 
часть физического мира. В этом смысле идея 
охватывает естественные науки, все, от физики 

до биологии до изучения окружающей среды. 
В мире природы существуют натуральные и ис-
кусственные вещества. Понимание «естествен-
ный» также относится к процессу, который про-
исходит от самого себя, в отличие друг от друга, 
который является результатом человеческого 
обсуждения. Таким образом, рост растения про-
исходит естественным образом, когда он не за-
планирован рациональным путем, либо он рас-
тет искусственно. Яблоко – это искусственный 
продукт, основанный на понимании идеи приро-
ды, или яблоко – это продукт природы (то есть 
части естественного мира, изучаемого учеными-
естественниками). Каждая частица Вселенной 
подчиняется энергетическому полю и создается 
не сама по себе, а по законам внутренней гармо-
нии и красоты. По мнению известного естество-
испытателя Анри Пуанкаре мир также имеет 
божественный характер с совершенством гармо-
нии (Пуанкаре, 1990). 

Во-вторых, в соотношении природы и чело-
века. Природа и человек, жизнь и смерть явля-
ются совершенно непонятными, удивительны-
ми, загадочными явлениями для сознательного 
понятия. Главное чудо природы – человек. Че-
ловек – это живое существо, обладающее не-
обыкновенной способностью мыслить, это чудо 
творения, которое умеет ориентироваться. Судь-
ба человека привязана к природе. Без природы 
человек не может существовать. Помимо этого, 
не можем не согласиться с выражением «вели-
кое богослужение». Потому что, Аллах создал и 
самого человека, и его богатство, и все его при-
надлежности (Нафиков, 2017).

Проблема единства природы и человека рас-
сматривалась в широком философском смысле 
у казахских мыслителей. Эту особенность мы 
отчетливо ощущаем в работах Абая Кунанбае-
ва, Шакарима Кудайбердиева, Ыбырая Алтын-
сарина, Машхур Жусуп Копеева и Султанмах-
мута Торайгырова. Особенно Султанмахмут 
Торайгыров в большинстве случаев проповеду-
ет всемогущество человека и призывает его ис-
пользовать окружающую среду по назначению, 
используя достижения науки. Он написал следу-
ющее в эпиграфе своей поэмы «Бедный»: «Все 
что существует в мире, есть результат известных 
действий, условий и среды. Человек может тво-
рить эти условия, что и отличает его от живот-
ных. На этом основано все, что и изобретено че-
ловеческим умом» (Торайгыров, 2003). 

Эти характеристики соотношения Бога и 
мира также используются для понимания связи 
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между человеком и Богом. Человек, созданный 
любовью, принципиально отличается от дру-
гих существ с душой и занимает особое место 
в мире. Его превосходство над другими заклю-
чается в том, что он наделен волей и умом. Его 
цель – познать Аллаха через духовное совершен-
ство (Шагырбаев, 2018).

Казахская интеллигенция ХХ века, рассма-
тривает проблему человеческого бытия с пози-
ций философского натурализма, исследуя на ос-
нове этого нового мотива многообразные тайны 
единства человека и природы. Этот вопрос они 
поднимают до истинно философского уровня, 
не оставляя его на уровне диалектики человека 
и природы, в сочетании с политико-социальным 
климатом своего времени. Рассмотрение гармо-
нии природы и души человека в нравственном 
аспекте является одной из давно сложившихся 
тенденций в казахской философии. Таким об-
разом, можно указать, что натурализм еще один 
подход к философии, который подчеркивает 
управление через естественные силы. Натура-
листы считают, что изменения в мире являют-
ся результатом взаимодействия этих сил. Они 
опровергают утверждение, что миром правят 
сверхъестественные силы. Одно из главных раз-
личий между идеализмом и натурализмом за-
ключается в том, что в то время, как натурализм 
уделяет больше внимания материалу, идеализм 
фокусируется на материальности.

В-третьих, идея природы в соотношении 
природы и Бога. Ведь Писание, посвященное 
природе, не может отрицать самого широко упо-
требляемого в прошлом тысячелетии объясне-
ния термина: творение как выражение Бога. Во 
многих религиях идея природы является цен-
тральной. Он получил множество объектов, ох-
ватывающих все сферы, в которых он живет, от 
определенных людей или процессов (гора, солн-
це, океан или огонь).

Важные осмысления о Боге и о природе тол-
ковал в своей философии казахский мыслитель 
Абай Кунанбаев, по его мнению, в первую оче-
редь «Природа – это сокровище». Также он де-
лился мнением, что природа – это живопись, то 
есть мир красок и звуков, которое словно часы, 
не перестают свой механизм работы ни на секун-
ду. По видению мыслителя три основные зада-
чи, которые человечество должно освоить – во-
первых, научиться слушать природу; во-вторых, 
подчиняться ей, брать на себя ответственность; 
в-третьих, относится к природе с умом и ува-
жением. Ведь в ней заключаются – великая 

гармония и художественное согласие. Строго 
соблюдается внутренний баланс, в структуре 
живого-неживого мира существует универсаль-
ное взаимодействие, существует система тысяч, 
миллионов связей и отношений. 

В поэзии Абая Кунанбаева отдается значе-
ние передовому взгляду по естествознанию, гла-
сят красивые мотивы о тайной красоте природы, 
которые таятся в глубинах и дифференциациях 
сложных связей между явлениями, предмета-
ми, частицами и интерпретациями сущности, 
раскрываются основы мировой гармонии. Это-
му служат в качестве примера его поэтические 
стихотворения о временах года, которые полу-
чили соответствующие наименования «Зима», 
«Весенний период», «Лето» и «Осень». Отдель-
ная история-описание природы Абая, написание 
стихов для всех четырех времен года. Для наше-
го народа, который ведет кочевой образ жизни и 
живет в гармонии с природой, все это привычно. 
Поэтому наш народ внимательно относился к 
каждому сезону года, отмечая каждый из них по 
своему, например, лето – выходит, осень – пада-
ет, зима – наступает, весна – рождается. Кроме 
этого, он лирично писал о природе и природных 
явлениях, например его «Ясная луна в безветрен-
ной ночи» («Желсіз түнде жарық ай») популярна 
и по сей день как музыкальная композиция.

В философии Абая последовательно пости-
галось великое служение Богу, он описывал его 
как «обладателя разума», «неиссякаемой пищи 
для непреодолимой расы человеческого рода» 
(Барлыбаева, 2018). 

В двадцать седьмом слове назидания Абая 
Кунанбаева с такой бездонной глубиной ло-
гично изложены тайны мироздания и творения, 
тайны человеческого бытия во имя учителя му-
дрого Сократа. Сократ говорит своему ученику 
Аристотелю следующее философское трактова-
ние, точнее заключение о теле человека, о том, 
откуда у него зародился разум: «Ты видишь эту 
вселенную, ты не можешь измерить ее, ты ви-
дишь, что она сотворена по закону достойной 
гармонии, и ни одно из них не нарушено» (Абай, 
1982). Действительно, существует особая слож-
ная связь и порядок, система в мире природе. По 
мнению Сократа «Творец – это обладатель лиш-
него разума» (Соловьева, 2016).

  
Результаты и обсуждение

В своей книге «Современная мысль в му-
сульманском мире: тенденции, темы и пробле-
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мы» Кэрол Керстен представила автора данной 
статьи – Ибрагима Оздемира в качестве самого 
выдающегося исламского защитника окружаю-
щей среды в Турции на протяжении многих лет 
(Керстен, 2019).

Ибрагим Оздемир, подчеркивая космоло-
гическое и метафизическое измерение Корана, 
также подчеркивает экологические послания 
этого учения для нас: цель создания Вселенной 
не является исключительно антропоцентриче-
ской; прежде всего, вселенная – это послание, 
книга, показывающая ее Создателя. Поэтому у 
него есть измерение, которое превосходит чело-
веческое (Оздемир, 2003).

На самом деле, когда мы смотрим на первые 
главы и стихи Корана, которые были открыты 
в мекканский период, мы видим, что его глав-
ной целью было – пробудить в человеке выс-
шее сознание его многообразных отношений с 
Богом и вселенной. Таким образом, пробуждая 
в человеке более высокое и глубокое сознание, 
оно сначала изменяет его общее мировоззре-
ние, затем конструирует его образ самого себя. 
Сле довательно, его установки, чувства, настро-
ения и модели его отношений с реальностью на-
чинают соответственно меняться. Все это следу-
ет рассматривать как результат мировоззрения 
Корана.

Таким образом, Коран с его акцентом на 
метафизическом измерении природы заменил 
концепцию природы арабов-язычников новой 
и яркой концепцией. Сегодня Коран вновь го-
тов бросить вызов современной материалисти-
ческой концепции природы, которая также до-
минирует в мусульманских обществах в рамках 
образовательной программы, и предложить и 
обеспечить более всеобъемлющий и целостный 
подход к разработке экологической этической 
теории.

Ибрагим Оздемир убежден, что как только 
метафизическая основа экологической этики бу-
дет найдена в рамках системы ценностей Кора-
на, будет нетрудно разработать экологическую 
этику на этой основе. Кроме того, понимание 
метафизического измерения послания Корана 
даст нам возможность понять и оценить разви-
тие чувствительных идей и взглядов, касающих-
ся окружающей среды, в ходе исламской исто-
рии, первым примером этого, я думаю, является 
поведение и отношение Пророка к окружающей 
среде (Оздемир, 2013).

Пророк Мухаммад, например, как в своей 
практике, так и во многих своих хадисах прида-

вал большое значение посадке деревьев, защите 
существующих, посадке лесов, а также их сохра-
нению. Поэтому его действия и поведение, свя-
занные с сохранением окружающей среды, сле-
дует рассматривать с точки зрения Корана. Для 
нас его действия являются источниками вдохно-
вения, составляющими его Сунну или практики, 
которым мы обязаны следовать. Иными слова-
ми, как и во всех других вопросах, примером 
исламского поведения, связанного с окружаю-
щей средой, и человеком, который проявил его 
самым совершенным образом, был Посланник 
Бога (Оздемир, 2013). 

Как мы видим, существует много различных 
точек зрения про взаимосвязь человека, Бога и 
природы. Мы считаем, что лучший способ объ-
яснить эту взаимосвязь помогут следующие 
концепции, направленные на осмысление и роли 
природы.

Первая концепция гласит о том, что природа 
«создает причины». Во-первых, функции, роль и 
значение причин в природе, т.е. под воздействи-
ем причин создаются условия для появления ка-
ких-либо явлений или вещей в природе. Вопрос 
заключается в определении созданных причин, 
которые могут зарождаться совершенно случай-
но, но под влиянием каких-либо обстоятельств. 
И во-вторых, специально созданные причины. 
Эти причины создаются не сами по себе, а от 
рук и под воздействием человека. И во многих 
случаях они являются специально созданными 
действиями, зародившиеся не естественным пу-
тем. Например, вопрос о причинах и процессе 
возникновения Homo sapiens как биологическо-
го вида, о случайности или закономерности его 
появления волновал лучшие умы человечества. 
В.И. Вернадский подчёркивал, что жизнь – явле-
ние в мировой эволюции неслучайное. И по сте-
чению специально созданных обстоятельств мы 
улучшаем качество жизни изо дня в день (Вер-
надский, 1967). 

Если говорить о созданных в природе при-
чин, то в современном мире они могут быть не 
случайны. И носить они могут, как и положи-
тельный оттенок, так и негативный. Например, 
это коснулось даже природных явлений, как 
дождь и землетрясение. Дождь, как пример по-
ложительный, в Японии ученые-метеорологи 
изобрели инновационное оборудование для вы-
зова дождя в сухой период времени и в аномаль-
ную жару. Землетрясение может быть вызвано 
под воздействием взрывов, или ядерных испы-
таний и по причине повреждения земной коры 
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в отрицательном ключе с самыми негативными 
последствиями. Также, если привести в пример 
горную лавину, то можно обнаружить две сторо-
ны медали, во-первых, спасатели и служба без-
опасности спускают лавины в горах намеренно 
перед весенним сезоном, чтобы уберечь от на-
воднения горную местность. В примере нега-
тивного ключа, лавины могут быть вызваны со-
вершенно случайно по вине необдуманных дей-
ствий человека. Если посадить вертолет в горах, 
либо громко шуметь и не соблюдать правила по-
ведения в горной местности можно столкнутся 
с нежелательными последствиями не только для 
окружающей среды, флоры и фауны, но и для 
безопасности человеческой жизни. 

Вторая концепция говорит о том, что при-
рода «возникает сама по себе». Во-вторых, они 
возникают сами по себе, не подвергаются дей-
ствиям человека. Объяснить эту фразу можно с 
помощью догмата о предопределении в исламе. 
Одним из важнейших в исламе является догмат 
о предопределении, пронизывающий все му-
сульманское вероучение. Согласно этому вероу-
чению, в мире не существовало и не существует 
ничего не зависящего от воли Аллаха. По му-
сульманским представлениям, еще до сотворе-
ния мира было сотворено Перо, которому Аллах 
повелел написать о всех делах божественных и 
творениях, вплоть до времени страшного суда. 
Выполняя волю всевышнего, Перо записало то, 
чему суждено случиться в грядущей истории че-
ловечества, и все это не дано изменить никому. 
Следовательно, каждый человек зависит от бога. 
Каждому предначертана определенная судьба, 
которая неотвратима. Даже смерть наступает 
лишь по божественному предначертанию. 

Таким образом, люди с рождения обречены 
на то, чтобы идти путем, предначертанным свы-
ше. Им не дано роптать на жизненные невзгоды. 
Ведь и невзгоды предопределены Аллахом. Им 
не дано сетовать на бедствия. И бедствия от бога. 
Им надлежит терпеливо идти своим путем, ко-
торый указал всевышний. Истинный смысл уче-
ния о предопределении заключается в принятии, 
в терпении и в смирении. Потому что каждый 
праведный мусульманин знает, что трудности и 
невзгоды наступают в судьбе человека не просто 
так, не для того, чтобы сломать человека, а для 
того, чтобы сделать его сильнее (Кныш, 1984). 

Догмат о предопределении ярко выражен и в 
мире природы. Ни один лист не падает с дерева 
по своей инициативе или по своей воли и выбо-
ру, ни один камень не сдвигается с места по сво-

ему желанию – все по воле Всевышнего. Многое 
в этом мире, в окружающей нашей среде, в мире 
природы возникло само по себе. Этому нет ни-
кого объяснения, кроме как назвать это «подар-
ком Всевышнего». Круговорот природы, време-
на года, природные явления, полезные ископае-
мые, флора и фауна – это прекрасные явления, 
созданные Аллахом во благо всего человечества. 

Исходя из этой концепции о природе, мы мо-
жем сделать вывод, что человечество не может 
научно подтвердить, как создалась Вселенная, 
зародился космос и планеты, как начала функ-
ционировать солнечная система. Все это творе-
ние от Всевышнего, которое возникает само по 
себе. Роль человека в этом процессе заключается 
только в том, чтобы изучить эти природные про-
цессы и научиться жить с ними, научиться под-
страиваться под них. 

Третья концепция объясняет природу, как 
«естественная необходимость». В-третьих, 
естественная необходимость появлений вещей 
в природе. Всемогущий Аллах творит не про-
сто так, каждому мелкому жучку или у каждой 
разновидности растения есть свое логическое 
объяснение существования в нашем мире. На-
пример, это можно увидеть в том, что каждая от-
дельная разновидность растений, как ромашка, 
облепиха, алоэ, гвоздика и многие другие имеют 
личный отдельный способ в применении в ле-
чебной практике, каждая из них отдельно функ-
ционирующая и неповторимая. 

Начнем с того, что ислам, природа и есте-
ственно тесно взаимосвязаны. Ведь религия ис-
лам является естественной религией. Она будет 
вечно существовать вместе с природой. Религия 
ислам предприняла все усилия для того, чтобы 
направить человечество на всестороннее ис-
пользование природных ресурсов себе во бла-
го, она указала пути для использования всего, 
что есть на суше и на море. Те законы, которые 
предписал ислам, были основаны на законах 
природы. Те правила, которые были установ-
лены предыдущими религиями и которые про-
тиворечили законам природы, ислам заменил 
иными, более удобными и приносящими пользу. 
Провозглашенные прежде законы, которые не 
были согласованы с природой, были отменены 
в соответствии с требованиями блага и пользы. 
Весь комплекс созданных исламских законов 
согласуется со строем Вселенной и основополо-
жениями природы, и им в Коране дается назва-
ние «Установление Аллаха» (Бартольд, 1966). 
Ислам запретил, объявил, «харамом» те вещи в 
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природе, которые несут с собой в духовном или 
физическом смысле великий вред. Однако это не 
противоречит природе. Поскольку умение защи-
щаться и отстраняться от имеющихся в природе 
бедствий и вреда само по себе является одним 
из законов природы. Те установления, которые 
являются содержанием поклонения или правил 
взаимного общения, также основаны на законах 
природы. Хоть пост внешне и кажется подавле-
нием природного инстинкта, разрешение приня-
тия пищи в ночное время снимает это противо-
речие и означает лишь перемену времени приня-
тия пищи. Многоженство также не противоречит 
природе, скорее являясь подтверждением суще-
ствующего в природе закона. Коротко говоря, 
все законы, имеющиеся в исламской религии, 
построены на законах природы и соответствуют 
ее устройству. Ни один закон не противоречит 
природе. Более того, исламская религия счита-
ет правильным пользование тем, что существу-
ет в природе. Совершенно обоснованным будет 
поэтому назвать исламскую религию религией 
естественности, призывающей к этой естествен-
ной жизни. А раз так, то исламская религия – это 
религия, соответствующая природе. Это и есть 
объяснение третей фразы «естественная необхо-
димость», т.е. естественное: природа, вызывая 
необходимость, творит вещи. В продолжении 
этой темы, важно остановится о мысли, где рас-
суждаются естественное зарождение этих вещей 
в природе. Существуют основные четыре идеи: 

Первая идея основывается на то, что эти 
вещи были созданы по определенной причине 
или по совокупности причин. 

Вторая идея объясняет, что все вещи и дей-
ствия в природе зарождаются сами по себе.

В-третьих, эти вещи являются необходимо-
стью природы, поэтому появляются под ее воз-
действием. 

В-четвертых, все вещи сотворяются могуще-
ством одного Всемогущего Творца. 

Заключение и выводы 

В этой статье мы рассмотрели несколько вза-
имосвязанных вопроса. Первый из них связан с 
методами взаимодействия природы и филосо-
фии религии. Мы представили некоторые мето-
дологические размышления о том, как осущест-
влялось это взаимодействие с природой и как это 
можно было бы сделать лучше. Извлекая уроки 
из теологии, особенно из философии и религии, 

мы предлагаем, чтобы философы религии не 
придерживались одного-единственного метода 
взаимодействия или не придерживались одной 
методологической позиции для всех таких вза-
имодействий. 

В результате, соотношение природы и чело-
века зародило общество. В своей очередности, 
применяя теоретическую терминологию, можно 
утверждать, что общество – это результат дли-
тельного эволюционного развития природы, 
иными словами, возникновение общества – это 
переход движения материи к высшему, соци-
альному типу. Здесь может возникнуть один за-
конный вопрос. Природе, ее изменению способ-
ствует не только человек, но и животные. Так в 
чем же заключается качественная специфика че-
ловеческой деятельности? Ведь, животные тоже 
способствуют.

При этом человек целенаправленно меняет 
природу, подчиняя ее работе на благо общества. 
Во – вторых, животные в процессе общения с 
природой используют свои части тела, то есть 
зубы, рога, копыта и т.д. А человек использует 
орудие труда. Главное, чтобы он это делал сам. 
В-третьих, деятельность животных исходит из 
чисто биологических потребностей, носит зве-
риный характер, а труд человека изначально 
носит общественный, коллективный характер, 
осуществляется целенаправленно.

Таким образом концепции о природе, роль 
Бога, проблема человека, его происхождение, 
сущность, место в природе и роль в обществен-
ной жизни – фундаментальные философские 
темы, как по раздельности, также и в совокуп-
ности. Ведь, с момента возникновения филосо-
фии и до настоящего времени данные философ-
ские концепции находятся в центре ее внима-
ния. Как для материалистов, рассматривающих 
материю, природу – первичную, сознание как 
их творение, образ, так и для идеалистов, рас-
сматривающих дух и сознание – первичную, 
материя и природа не могут существовать вне 
них, так и для идеалистов, считающих их ко-
нечными, нет философии без человеческого во-
проса. 

Переходя к выводам, мы считаем этот по-
ворот к расширению взаимодействия с этими 
философскими категориями позитивным. Это не 
только делает философию религии более плюра-
листичной и междисциплинарной, но и привно-
сит в устаревшие дебаты новые идеи и перспек-
тивы. 
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОБЪЕКТА:  
РЕАЛИЗАЦИЯ ХАЙДЕГГЕРИАНСКОГО  

ЯДЕРНОГО ФАНТАЗМА И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Возрастание роли цифровых технологий в современном мире вызывает неоднозначную 
реакцию гуманитарного сообщества и смежных областей знания. С одной стороны, неоспоримым 
представляется тот факт, что в будущем частичная или полная цифровизация и виртуализация 
большинства сфер повседневной человеческой деятельности (трудовой, экономической, 
культуральной, сферы социальных, межличностных взаимоотношений и т.д.) будет возрастать. С 
другой стороны, скорость, с которой развиваются дигитальные технологии, вызывает различный 
спектр настроений – от восхищения до паники – и заставляет нас задумываться о последствиях 
для человечества столь стремительного технического развития, способного подчинить себе 
любые, даже самые интимные аспекты жизни современного человека.

Новейшее время знает как минимум два трагических эпизода, две мировые войны, 
последствия которых заставили мыслителей XX века усомниться в адекватности идеи научно-
технического прогресса в её применении к представлениям о благе для человека. Одновременно 
возникают два четко очерченных абриса основных решений данной проблемы. Первый – это 
технофобический идеал отказа от дальнейшего научно-технического развития, призыв к 
возвращению в минимально-окультуренное состояние человека во имя сохранения «человека» как 
гуманитарного идеала. Второй – попытка рассмотрения вероятных новых путей для понимания 
«человека», «человеческого», «гуманного» с перспективой выработки новых этических принципов 
ввиду признания неизбежности технического развития как части культуры, неизбежно и сугубо 
человеческого мира.

Статья посвящена анализу идеи исчезновения объекта и смены субъект-объектного 
вектора внимания в трудах Мартина Хайдеггера («Бытие и время», «Вопрос о технике», «Вещь») в 
контексте развития современных цифровых технологий и возникающих в этом процессе новых 
бытийственных установок.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, техника, культура, субъект и объект, 
человек, человечество, цифровая философия, бытие.
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The Disappearance of the Object: The Implementation  
of the Heideggerian Nuclear Phantasm and the Internet of Things

The increasing role of digital technologies in the modern world causes an ambiguous reaction of the 
humanitarian community and related fields of knowledge. On the one hand, it is indisputable that in the 
future the partial or complete digitalization and virtualization of most spheres of everyday human activ-
ity (labor, economic, cultural, social, interpersonal relations, etc.) will increase. On the other hand, the 
speed with which digital technologies are developing causes a different range of moods – from admira-
tion to panic – and makes us think about the consequences for humanity of such a rapid technological 
development, capable of subjugating any, even the most intimate aspects of modern human life.

Modern times know at least two tragic episodes, two world wars, the consequences of which made 
the thinkers of the XX century doubt the adequacy of the idea of scientific and technological progress in 
its application to ideas about the good for man. At the same time, there are two well-defined outlines 
of the main solutions to this problem. The first is the technophobic ideal of abandoning further scientific 
and technological development, a call for a return to a minimally cultivated state of man in the name 
of preserving “man” as a humanitarian ideal. The second is an attempt to consider possible new ways 
to understand “man”, “human” with the prospect of developing new ethical principles in view of the 
recognition of the inevitability of technological development as part of culture, inevitably and purely 
human world.
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The article is devoted to the analysis of the idea of the disappearance of the object and the change 
of the subject-object vector of attention in the works of Martin Heidegger (“Being and Time”, “Question 
of Technology”, “Thing”) in the context of the development of modern digital technologies and the new 
existential attitudes arising in this process.

Key words: digital technologies, digitalization, technology, culture, subject and object, person, hu-
manity, digital philosophy, being.
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Объектінің жоғалуы: Хайдеггердің ядролық фантазмының 
 жүзеге асуы және заттар интернеті

Қазіргі әлемде цифрлық технологиялар рөлінің күшеюі гуманитарлық қоғамдастық пен 
білімнің аралас салаларының әртүрлі реакциясын туындатып отыр. Бір жағынан алғанда, бола-
шақта толық немесе жартылай цифрландыру және адам қызметінің күнделікті салаларының 
(еңбек, экономика, мәдениет, әлеуметтік, тұлғаралық өзарақатынастар) басым көпшілігінің 
виртуалдануы өсе түседі. Басқа жағынан қарастырғанда, дигитал технологиялардың даму 
жылдамдығы әртүрлі көңіл-күй – тәнті болудан бастап, үрейленуге дейін – тудырып, бізді 
соншалықты күшті, қазіргі адам өмірінің кез келген, тіпті ең тылсым қырларын өзіне бағындыруға 
қауқарлы техникалық дамудың адамзат үшін салдарлары туралы ойлануға мәжбүрлейді. 

Жаңа заман олардың салдарлары ХХ ғасыр ойшылдарын ғылыми-техникалық прогресс 
идеясын адам игілігіне қолданудың дұрыстығына күмәндануға мәжбүр еткен ең аз дегенде екі 
трагикалық мысал, екі дүниежүзілік соғысты басынан кешті. Бұл мәселенің негізгі шешімдерінің 
екі жіті айқындалған абрисі бір уақытта қатар пайда болды. Біріншісі – ғылыми-техникалық 
дамудан бас тартудың технофобиялық идеалы, «адамды» гуманитарлық идеал ретінде сақтап қалу 
үшін минимал-мәдени күйге қайта оралуға шақыру. Екіншісі – техникалық дамуды мәдениеттің 
бөлігі ретінде мойындап, жаңа этикалық ұстанымдар жасау үшін «адам», «адами», «гуманды» 
ұғымдарын түсінудің жаңа мүмкін жолдарын қарастыру талпынысы. 

Мақала Мартин Хайдеггердің еңбектеріндегі («Болмыс және уақыт», «Техника туралы 
сұрақ», «Зат») объектінің жоғалуы және назар аударудың субъект-объект векторының ауысуы 
идеясын қазіргі заманғы цифрлық технологиялардың дамуы және осы процесс барысында жаңа 
болмыстық тұғырнамалардың пайда болуы аясында талдауға арналған.

Түйін сөздер: цифрлық технологиялар, цифрландыру, техника, мәдениет, субъект және 
объект, адам, адамзат, цифрлық философия, болмыс.

Введение

But where danger is, grows
The saving power also.

Но где опасность, там вырастает 
Также и спасительное1. 

(Heidegger, 1977: 28)

Эти слова Гельдерлина Мартин Хайдеггер 
приводит как резюмирующие для иллюстрации 
своего видения сущности техники как сугубо 
человеческой деятельности, способной в своем 
осуществлении помочь нам достичь aleteia. Хай-
деггеровская алетейя – состояние несокрытости 
сути вовлеченных в процесс окультуривания 
окружающего мира объектов – материала, его 
продиктованной волей мастера и предназначени-

1  Перевод стиха Гельдерлина из английского перевода 
текста Хайдеггера «Вопрос о технике» (Heidegger, 1977: 28)

ем предмета формы, сложившегося из материала 
предмета – вещи, способной служить определен-
ной цели и таким образом наполнять смыслом 
созидательную деятельность человека при тех-
ническом производстве вещей. Пережившему 
безумие мировых войн поколению предельной 
в своей ясности предстала идея о губительности 
научно-технического прогресса.

Техника как объект философской рефлексии 
притягивает внимание мыслителей со времен по 
крайней мере Платона и Аристотеля. Рассматри-
ваемая как особый вид подражания природе, у 
Аристотеля techne или artificial – это то, что при-
рода закончить не смогла. В «Физике» II, 8, на-
пример, Аристотель рассуждает следующим об-
разом:

Например, если бы дом был из числа природных 
предметов, он возникал бы так же, как теперь 
[создается] искусством; а если бы природные [тела] 
возникали не только благодаря природе, но и с помощью 
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искусства, они возникали бы так, как им присуще 
быть по природе. Следовательно, одно [возникает] 
ради другого. Вообще же искусство в одних случаях 
завершает то, что природа не в состоянии произвести, 
в других же подражает ей. Если, таким образом, [вещи], 
созданные искусством, возникают ради чего-нибудь, 
то, очевидно, что и существующие по природе, ибо и 
в созданных искусством и в существующих по природе 
[вещах] отношение последующего к предшествующему 
одинаково. (Аристотель, II, 8)

Однако сама идея связи искусственного, ру-
котворного, технического в аристотелевском 
смысле и естественного, природного в наши 
дни, как никогда, выглядит сомнительной, лож-
ной. Именно техника отвращает современного 
человека от естественного хода вещей, самой 
жизни. Техника создает то, что Бруно Латур 
называет «трансцендентальностью второго по-
рядка» (Latour, 2010), новую, настораживаю-
ще неизвестную и неизведанную транценден-
тальность, в которой вещи (хайдеггеровкская 
«Вещь») начинают вдруг жить в своем вещном, 
искусственном, неодушевленном мире, угрожая 
и поглотить природу (так, например, создают-
ся острова пластика в океане, так поглощаются 
микропластические частицы, становясь частью 
нашего белкового мира, угрожая и ему отравле-
нием, мутациями и т.д.), и извратить естествен-
ный ход событий (как, например, все формы не-
органически возникшего интеллекта.

Эта статья затронет некоторые (разумеется, 
далеко не все) аспекты вопроса о вещности, как 
ставил его Хайдеггер, в контексте проблемы ис-
чезновения объекта в интернете вещей, своего 
рода практической реализации ядерного фан-
тазма одного из самых противоречивых и значи-
тельных философов ХХ века.

Обоснование выбора темы

Тема мутации понятия вещности в эпоху раз-
вития цифровых технологий является одновре-
менно ультра-современной, но и древней, как 
сама философия. Мы не сможем обозначить кон-
кретные временные рамки для возникновения 
тех субъект-объектных представлений, с кото-
рыми вели такой ожесточенный спор философы 
второй половины ХХ века. Четко сформулиро-
ванное представление об объекте как предмете 
человеческой деятельности, активности, воз-
никает, наверное, у Фомы Аквинского вместе с 
формулировкой его представления об objectum: 
каждая из человеческих способностей, досто-

инств и недостатков, обладает свои объектом, но 
также и каждое человеческое действие, научная 
дисциплина, каждая из страстей обладают своим 
объектом (Duarte Sousa-Lara, 2008, р.244). Ясно, 
что, несмотря на обвинения (Deleuze, 1968) пла-
тонизма как изобретателя метода деления на 
виды и подвиды, приведшего в итоге к созда-
нию разрушающих наши связи с миром субъект-
объектных представлений и отношений, все же 
временным и идеологическим фундаментом для 
этих представлений послужила идея аврамиче-
ского единобожия, трансцендентальности твор-
ца по отношению к созданному им миру, по сути 
сама трансцендентальная модель как модель 
мышления.

Марксистско-ленинская интерпретация 
субъект-объектных отношений предполагала 
первичность субъекта познания по отношению к 
объекту: без субъекта нет объекта. Однако хай-
деггерианский подход, о котором пойдет речь 
в нашем кратком исследовании, предполагает 
первенство объекта, вещи, качества вещности. 
Вещь исчезает – субъекту не остается места для 
деятельности.

Тема вещности в современной философии 
безусловно связана с виртуализацией большой 
части деятельности (существования, способов 
быть) человека. Вот почему наряду с сугубо тех-
ническими аспектами так называемой цифро-
визации (за неимением лучшего философского 
термина) мы должны осмыслять и аспекты акси-
ологические, суть, манеру, способы взаимоотно-
шений человека и мира. Философская цифровая 
гуманитаристика, которой еще предстоит сказать 
свое слово в общем хоре самых актуальных тече-
ний, должны быть сосредоточена на том, чтобы 
проанализировать тип таких взаимоотношений, 
примерную схему их возникновения, построения 
и существования, качественно оценить и попы-
таться обратить внимание на некоторые, возмож-
но, мало изученные, плохо видимые элементы, 
способные вознести или поглотить человека.

Обращение при реализации этой задачи к 
философским находкам хайдеггерианского ана-
лиза позволит нам глубже понять источник и бу-
дущее отношений человека (современного чело-
века) и техники (современной техники).

Цели и задачи

Целью и задачей при написании статьи яв-
ляется анализ некоторых текстов Мартина Хай-
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деггера («Бытие и время», «Вопрос о технике», 
«Вещь») и попытка применения его выводов к 
современной нам ситуации, связанной с цифро-
визацией и виртуализацией многих аспектов че-
ловеческой жизни и деятельности.

Материалы и методы

Материалами для выводов, полученных при 
написании статьи, послужили как непосред-
ственно тексты самого Мартина Хайдеггера 
(«Бытие и время», «Вопрос о технике», «Вещь»), 
так и труды, монографии и статьи многих дру-
гих исследователей философских, социальных, 
исторических, антропологических вопросов, 
связанных с техникой вообще и современными 
цифровыми технологиями в частности. Так, на-
пример, чрезвычайно интересными представля-
ются тексты специалистов, корифеев цифровой 
мысли, не имеющих отношения к собствен-
но гуманитарным дисциплинам: Berners-Lee 
T. (2003). New issue – Meaning of URIs in RDF 
documents или Roy Thomas Fielding, «Architectur-
al Styles and the Design of Network-based Software 
Architectures». Претензии создателей цифровых 
технологий современности на основание новых 
мета-вселенных, новых миров не являются, как 
нам представляется, пустой претензией на ве-
личие, но исходят из глубоко, подтвержденно-
го практической жизнью убеждения о том, что 
цифровой мир способен создать новую вселен-
ную, новую материальность и вещность.

Еще одним источником для наших построе-
ний послужили различные статьи и монографии, 
комментирующие этические находки Хайдегге-
ра с точки зрения современности и современ-
ных технологий. Так, например, статья Michel 
Maffesoli, «La question de la technique» de Martin 
Heidegger, Sociétés n° 129 – 2015/3 дает неко-
торые ориентиры в вышеозначенном вопросе. 
Многие другие авторы, имена которых обозна-
чены в списке литературы, предоставляют нам 
своего рода ультра-актуальную трактовку по-
нимания хайдеггеровских подходов к проблеме 
техники.

Отдельно обозначить необходимо имена та-
ких классиков постмодернистской философской 
и социологической традиций, как Фуко («Les 
mots et les choses», «Des espaces autres») или 
Бруно Латур (Latour B. (2010). Prendre le pli des 
techniques. Réseaux, vol. 5, p. 11-31.)

В целом, выбор источников и метода (исто-
рико-философский анализ текстов) подчинены 

единой цели – достижению большей ясности 
для казахстанского и, если такой появится, меж-
дународного читателя в вопросе современной, 
актуальной оценки значимости цифровых тех-
нологий с точки зрения их воздействия на чело-
века, его образ жизни и мышления, его взаимо-
отношений в миром и с собой. Мы надеемся на 
то, что представленная статья в некоторой, пусть 
небольшой степени позволит нам приблизиться 
к ее достижению.

Результаты и обсуждение

Неудачный, как нам кажется, перевод хай-
деггерианского Ge-stell на русский язык (По-
став) отражает тем не менее суть подразумевае-
мого семантического standing reserve. Хайдеггер 
видит в современности фундаментальную двус-
мысленность, а не монолитное единство эпохи, в 
отношении к человеку и бытию. Иногда мы мо-
жем видеть некий общепринятый образ Хайдег-
гера – врага современности и технологий, пре-
зирающего науку. Для такого Хайдеггера совре-
менная технология извратила самое греческое 
понимание технологии как естественного улуч-
шения человеком того, что природа не смогла 
закончить, как aleteia (состояние несокрытости 
сути материала, но также самого предмета, соз-
дателя вещи – человека и, наконец, предназначе-
ния вещи – как, например, жертвенная серебря-
ная чаша). Вся современная технология вынуж-
дает нас делать из природы и из самого человека 
некий резерв, запас, некий, как неудачно выра-
зился переводчик «Вопроса о технике» По-став. 
Ге-штелл, По-став денатурализует взаимодей-
ствие человека с миром посредством созданных 
им вещей, все становится индустрией, энергией, 
массовым производством. 

В отличие от идеи, высказанной в «Бытии 
и времени», которая односторонне ориентиро-
вана на исследование человеческого Умвелта 
(Umwelt – окружающий мир, среда; die Umwelt 
– окружающий мир, состоящий из значений, 
мир подручного сущего) и его структуры, мысль 
Хайдеггера после рубежа тридцатых годов зано-
во открывает вопрос о вещи и о мире. Мутация 
научного представления о мире, произошедшая 
в начале ХХ века, определяет новую структуру 
опыта. Как замечает философ в своей лекции в 
«Вещь» (первой из цикла четырех лекций про-
читанных им в Бремене в декабре 1949 года под 
глобальным названием «Взгляд на то, что есть»), 
сегодня все расстояния исчезают в пространстве 
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и времени, все уносится и путается в потоке еди-
нообразия без расстояния, но, несмотря на все 
победы, одержанные над расстоянием, близость 
вещей отсутствует (M. Heidegger, 1958: 194). 
Взрыв ядерной бомбы, этот образ становится 
для философа образом современной науки; мы 
назвали его фантазмом уничтожения всего во 
всем, спекшиеся друг с другом и потерявшие 
себя в этом пекле вещи.

Как объясняет Хайдеггер, зынания современ-
ной науки уже уничтожили вещь как таковую, 
задолго до взрыва атомной бомбы (M. Heidegger, 
1958: 194). Для современной науки все вещи 
предстают в виде объекта. Объект претендует на 
достижение реального в его истинной реально-
сти. Мы окружены объектами, но остаемся не-
способны к тому, чтобы заставить их проявиться 
в их близости. Никакие ухищрения не могут по-
мочь вещи проявиться в современном мире не в 
виде объекта, невозможно по желанию взять и 
поменять отношение к вещи. Любая вещь сегод-
ня – объект без расстояния.

«(…) никогда вещи не приходят только как вещи, 
потому лишь, что мы просто стоим в стороне от 
объектов и то, что мы вспоминаем о старых пред-
метах прошлых лет, которые, возможно, были в про-
цессе становления вещами и даже присутствия как 
вещей» (M. Heidegger, 1958: 194)

Мы можем только надеяться, что когда-ни-
будь вещи станут такими, но мы не можем жить 
в ностальгии по их исчезновению. 

То, что Хайдеггер называет о «поворотом» 
в Kehre (Heidegger, 1958: 185), происходит в ре-
альности в виде исчезновения как объекта, так 
и субъекта, т.е. любого существа, понимаемого 
как существующее присутствие, такое как Vor-
handenheit (наличная вещь, наличность). Это 
«деконструкция» настоящего в физике, в науках 
о человеке, в этике интегральной вычислимости 
всего существующего. Интегральная вычисли-
мость есть безразличие к объекту и субъекту, 
она представляет собой развертывание бытия 
современной техники и определяет то, что Хай-
деггер называет «радикальная бесчеловечность» 
современной науки, которая «низводит человека 
до ранга доступного и упорядоченного элемента 
для мысли, которая мыслит по моделям и опера-
тивный характер которой не знает границ». То, 
что Хайдеггер назвал еще в 1936 г. в Beiträge zur 
Philosophie (Вклад в философию) Ereignis (Со-
бытие), а позже Ge-stell.

Что парадоксально предвещает эру инте-
гральной вычислимости, это неисчислимость са-
мого События (Ereignis), то есть то, что природа, 
как и человеческий мир решительно ускользают 
от всякой эйдетики (зрительной, образной па-
мяти – от гр. eidos). Конец современной науки, 
который также принимает вид конца истории – 
События – во время которого основные понятия 
онтологии, как и естественнонаучные понятия, 
обретают лишь метафорическое значение. Со-
бытие есть как выход из метафизической мечты 
о существующем присутствии.

То есть здесь не требуется волюнтаризм. 
Сказать, что метафизика – это «прошлое», зна-
чит сказать, что она составляет настоящее по 
самой своей сути и в этом причина, по которой 
для Хайдеггера эпоха преодоления метафизики 
– это также метафизика ее абсолютного господ-
ства (Heidegger, 1958). Мы действительно нахо-
димся во времена становления мира метафизи-
ки, на этапе завершенной, то есть реализованной 
метафизики. Для этого завершения метафизики, 
Хайдеггер понимает это как «упадок истины 
бытия», то есть как тот факт, что проявление 
бытия теряет. Метафизика репрезентативна и 
преемственна, от Платона (идея) до Декарта и 
Гегеля (познание себя). Ницше представляет, по 
Хайдеггеру, последний этап метафизики – ис-
тина субъекта как единственная реальность и 
единственная правда. После этой единственной 
правды субъекта как завершающего этапа раз-
вертывания метафизики наступает царство ин-
тегральной вычислимости, все сущее организу-
ется в бесцельную неисторичность, абсолютный 
нигилизм и эпоху техники с завершением в том 
самом ядерном фантазме, призрак которого мая-
чит перед нами и по сей день.

Размышление о сути техники Хайдеггер 
продолжает в других лекциях, прочитанных в 
1949 году под общим названием «Взгляд на то, 
что есть», в частности, в лекции, получившей 
название «Das Ge-stell» (уже упомянутый нами 
неудачный перевод «По-став»), которую Хай-
деггер позже опубликует в измененной версии 
в 1953 году под названием «Вопрос о технике». 
На горизонте современных технологий отноше-
ния человека и объекта больше не позволяют 
определять себя классическим способом: пото-
му что ничто не представлено в виде ob-jectum 
(Gegenstand) или «лежащее перед (субъектом 
как цель)», то есть по отношению к предмету, 
но все оказывается, наоборот, средством и ре-
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зервом мощности субъекта. Исчезновение объ-
екта в интегральной вычислимости идет рука 
об руку с исчезновением самого субъекта, по-
скольку современный «субъект», индустриаль-
ное общество в целом, также подвержен прово-
кационной силе того, что Хайдеггер называет 
Ge-stell. Гештелл – это способ раскрытия, про-
тивоположный aleteia, то есть такой, который 
дает нам все бытийственное как потенциально 
пригодное для производства энергии. Парадокс 
современной техники заключается в том, что, с 
одной стороны, кажется, что это царство воли 
к воле, абсолютное господство над бытием, но, 
с другой стороны, такое раскрытие реальности 
как потребляемого фонда приводит к исчезно-
вению самого субъекта. Современные техно-
логии ставят человека в такое положение, что 
он может как предаваться безумию господства, 
так и обратить внимание на ту часть, которую 
можно принять за «алетейя», раскрытие пота-
енности сущего. Ибо господство операциональ-
ной мысли простирается на всю область бытия 
и, следовательно, также касается самого чело-
века, который таким образом сам становится 
востребованным частью Ге-штелла. 

Можем ли мы теперь, после проведенного 
краткого анализа, обратиться к вопросу о совре-
менных технологиях? Современные цифровые 
технологии в еще большей, наверное, степени, 
чем фантазм ядерного удара у Хайдеггера ста-
вят субъекта в ситуацию «быть энергетическим 
резервом» для Ге-штелла. Standing reserve, про-
является в том факте, что мы, цифровые суще-
ства, теряем вещь и объект в мире цифровых 
симулякров симулякров. Претензии создате-
лей новых цифровых миров (мета-Вселенных, 
цифровых онтологий, виртуальных миров для 
обитания полного или частичного) делают из 
нашего полнокровного биологического, соци-
ального и политического «я» резерв для вир-
туального мира. В таком мире возможно про-
жить почти всю жизнь, передвигаясь по вирту-
альным пространствам, обладая виртуальными 
предметами, вступая в виртуальные социаль-
ные, трудовые или личностные, отношения. В 
виртуальных мирах обитают виртуальные лич-
ности – так называемые «тролли» – создающие 
виртуальные дискуссии на виртуальные темы. 
Страх исчезновения проявляется в страхе «фэй-
ка», обмана, словно изначально мир не предста-
ет как фэйковый, как последняя вершина в раз-
вертывании платоновской метафизики, царстве 
взгляда.

Интернет вещей является результатом дол-
гой работы по созданию таких виртуальных 
миров и сетей. Тимоти Джон Бернерс-Ли, соз-
датель протоколов URI, URL, HTTP, HTML и 
один из создателей Всемирной паутины, глава 
Консорциума Всемирной паутины, автор кон-
цепции семантической паутины и др. разработок 
утверждает:

(...) we are not analyzing a world, we are building it. 
We are not experimental philosophers, we are philosophi-
cal engineers. We declare « this is the protocol ». When 
people break the protocol, we lament, sue, and so on. But 
they tend to stick to it because we show that the system 
has very interesting and useful properties. (Berners-Lee T., 
2003)

Мета-вселенные всех видов – не анализ 
мира, это настоящий искусственный мир. Такая 
претензия на создание мира – создание «складки 
в складке» по Бруно Латуру – ведет нас к еще 
более окончательному исчезновению объекта 
в традиционном его понимании, как лежащего 
перед субъектом, как цели его деятельности. 
Интернет вещей, еще один виртуализирован-
ный мир, создает уже отношения между сами-
ми вещами, между объектами, которые более не 
объекты, а объединенные в сеть вещи, способ-
ные на поддержание бесцельной связи помимо 
су бъекта, в обход субъекта. Вещь полностью 
растворяется в себе самой, не имея более нача-
ла в субъекте. В этом смысле интернет вещей 
реализует хайдеггеровский ядерный фантазм, 
в котором близость вещей обеспечивается все-
поглощающей ядерной катастрофой, в которой 
сплавились воедино все вещи. Удивительно ли, 
что мы живем во времена новой ядерной угро-
зы? Нет, ведь виртуализация наших отношений 
с миром зашла так далеко, что реальность сама 
воспринимается как продолжение некой мета-
вселенной, после потери которой всегда найдет-
ся запасной вариант.

Выводы

Где же выход? «Где опасность, там кроется и 
спасение». Вопрос об отношении виртуализиро-
ванного мира интернета вещей и мета-вселенных 
возвращает нас к вопросу об отношениях челове-
ка и бытия. Это вопрос об этике. Отношения че-
ловека и бытия должны пониматься как взаимная 
сопринадлежность бытия и человека, как Sorge, 
забота о бытии, которую никоим образом нельзя 
понимать как заботу о себе, как Selbstsorge: 
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Забота не может означать первично и исклю-
чительно поведение (Verhalten), изолированное от 
себя, в отношении самого себя. Выражение «забота 
о себе» по аналогии с заботой (Besorgen) и внимание 
(Fürsorge) были бы тавтологией. Забота не может 
означать особое поведение по отношению к себе, по-
тому что самость уже характеризует онтологиче-
ски вперёд-себя-бытие Dasein (Sich-vorweg-sein) и в 
этом определении также совместно поставлены два 
других структурных момента заботы, бытие-уже-в... 
и бытие-с-из... (Heidegger, 1963: 393.).

То, что относится к Dasein, это не только его 
собственное бытие, место самости, но и то, где 
находится другой. Это двойное определение оза-
боченности, как Besorgen и Fürsorge реагирует 
на двойное значение немецкого Sorge, которое 
так же, как и в латыни cura означает как заботу, 
так и заботливость и характеризует любое отно-
шение к бытию как таковое.

Определение Dasein как оригинального от-
крытия для другого составляет то, от чего бе-
жит «неаутентичный» Dasein и перед чем от-
крывается «аутентичный» Dasein, вот почему 
любой побег понимается как побег в фамильяр-
ность и убежище в интимности у-себя, в то вре-
мя как, напротив, подлинный Dasein противо-
стоит в тревоге тому, что составляет его само 
по себе: не-быть-у-себя, das Un-zuhause sein, 
из которого только и можно понять бытие-в-
мире. Фамильярность – это способ остраннения 
(étrangeté на французском, русскими перевод-
чиками Хайдеггера переводится как «жуткое») 
(Unheimlichkeit), экспатриации, в том смыс-
ле, что Dasein никогда не найдет свой истин-
ный oikos, свой истинный Heimat (родину), как 
только в не-бытии-у-себя, что и представля-
ет настоящий nomos, закон его пребывания в 
мире. Именно эта парадоксальное устройство 
Unheimlichkeit обсуждается Хайдеггером в 
«Письме о гуманизма» при цитировании фраг-
мента 119 Гераклита ethos anthrôpô daimon 
(Heidegger,1964: 145). 

Обитать в буквальном смысле – это то подлин-
ное жилище, которое звучит по-гречески как êthos 
– не означает простое знакомство с миром, простое 
бытие-у-себя в мире, в спокойствии наслаждений, 
а наоборот открытость к странности бытия в мире 
и к боли заброшенности Geworfenheit, что лежит в 
основе любого обитания. Вот почему «этика» это 
не о том, как «наслаждаться жизнью», устанавли-
вать свое пребывание в знакомом, но об открытии 
себя, подвергании себя странности и боли, кото-
рые кроются внутри всякого знакомства и наслаж-
дения. Об этом напоминает нам Гераклит, когда 
указывает любопытным, жаждущим ощущений 
que einai gar kai entautha theous, «боги присутству-
ют и здесь». (Heidegger, 1964: 149). 

У Хайдеггера нет конфликта между онтоло-
гией и этикой. Этика для него – не свод правил, 
а буквально этос, этос пребывания человека. 
Место пребывания человека – открытость миру 
– мысль, поэтому этика и есть мысль. 

К концу «Вопроса о технике» Хайдеггер упо-
минает о том, что «технэ» в греческом когда-то 
означало не просто технику, но и в целом рас-
крытие потаенного, «про-из-ведение истины в 
красоту, поэзис» (Heidegger, 1977). Хайдеггер 
противопоставляет искусство и «неистовую тех-
ническую гонку», следствие неправильного от-
ношения к технике. Существо техники – не не-
что техническое, а поэзис, в области которого и 
должно произойти решающее размежевание с 
современной техникой. Хайдеггерианская уто-
пия и хайдеггерианский ужасающий фантазм 
все сплавившего ядерного удара, вот два полю-
са, между которыми колеблется наше отноше-
ние к технике, наши отношения с техникой. 

Чем глубже, однако, задумываемся мы о суще-
стве техники, тем таинственнее делается существо 
искусства. Чем ближе мы подходим к опасности, тем 
ярче начинают светиться пути к спасительному, тем 
более вопрошающими мы становимся. Ибо вопроша-
ние есть благочестие мысли. (Heidegger, 1977: 35)
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Пандемияның қазіргі ақпараттық  
және білім беру ортасына әсері

Сыртқы ортадағы өзгерістер қызмет көрсету саласына елеулі трансформациялық әсер етуі 
мүмкін. COVID-19 пандемиясынан туындаған дағдарыс экономиканың барлық салаларына әсер 
етті, жұмыстың жаңа нысандары мен технологияларының, соның ішінде қашықтан қол жетімділік 
пен үйде жұмыспен қамтудың өзекті болуына ықпал етті. Білім беру жүйесі алғашқылардың бірі 
болып жаһандық өзгерістерге және қауіпсіздік мақсатында қашықтықтан оқыту технологияларын 
дамыту қажеттілігіне тап болды. Осыған байланысты дағдарыс жағдайында білім беру 
процесінің салдары мен нәтижелері қандай болуы мүмкін екенін қарастырған жөн. Пандемия 
жағдайындағы білім жүйесіндегі өзгерістерді зерттеу, салыстырмалы бағалау жасау білім беру 
жүйесін дағдарыстық құбылыстарға одан әрі бейімдеу, білім беру процесіне қатысушылардың 
қашықтықтан өзара әрекеттесуінің тиімді технологияларын дамыту мен білім сапасына әсері 
тұрғысынан маңызды болып табылады.
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и образовательную среду

Изменения во внешней среде могут оказать существенное трансформационное воздействие 
на сферу услуг. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, затронул все отрасли экономики, 
способствуя актуализации новых форм и технологий работы, в том числе удаленного доступа и 
занятости на дому. Система образования одной из первых столкнулась с глобальными изменениями 
и необходимостью развития дистанционных технологий в целях безопасности. В связи с этим 
следует рассмотреть, какими могут быть последствия и результаты образовательного процесса в 
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условиях кризиса. Изучение изменений в системе образования в условиях пандемии, проведение 
сравнительной оценки являются важными с точки зрения дальнейшей адаптации системы 
образования к кризисным явлениям, влияния на качество образования и развитие эффективных 
технологий дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса.

Ключевые слова: сфера образования, пандемия COVID-19, дистанционные технологии 
обучения, виртуальное пространство, телекоммуникации, социальные последствия.

Introduction

Education is a powerful driver of development 
and one of the most powerful tools for reducing 
poverty and improving the situation in the field of 
health, gender equality, peace and stability. Today, 
education has significant and sustainable benefits, 
in particular, has a positive impact on income and 
prevents the growth of inequality. Providing qual-
ity education that will help all children get the ed-
ucation they need to work is crucial to eradicating 
poverty by 2030. Although significant progress has 
been made over the past decade, about 121 million 
children in the world still do not attend primary and 
junior high school classes, and 250 million children 
cannot read or write, although they go to school. 
And in the world, which took place in 2020, the co-
vid-19 coronavirus pandemic affected all spheres 
of public life, Production was suspended, borders 
of many countries were closed, quarantine and re-
strictive measures were introduced. Radical changes 
have also affected the education sector, and students 
and students have switched to a distance learning 
format. All students stopped attending school and 
higher education institutions at some point, and due 
to restrictive measures, they were banned from walk-
ing and attending sports and entertainment events. 

The COVID-19 pandemic has caused disrup-
tions in the educational process around the world 
and has had a huge negative impact on students 
and teachers around the world and the work of pre-
school institutions, secondary schools, technical and 
vocational education and training institutions, uni-
versities, adult education institutions and advanced 
training centers. The crisis exacerbates the problem 
of previously existing inequality in education, re-
ducing the opportunity for the most vulnerable seg-
ments of the population, young people and adults, a 
significant proportion of people living in poor or ru-
ral areas, girls, refugees, disabled people to continue 
their education. In addition, the cost of Education 
threatens to cover future generations and destroy 
the progress made over decades, which contributes 
to the access of girls and young women to educa-
tion and the continuation of their studies. If we talk 
about the economic consequences of the pandemic, 

in 2021, another 23,8 million children and young 
people (from preschoolers to university students) 
may drop out or become inaccessible to education 
(UN). In addition, the disruption of the educational 
process leads to serious consequences outside the 
educational system: the closure of educational in-
stitutions affects children and other communities, 
including complicating the organization of proper 
nutrition, affects the ability of many parents to do 
their job, and contributes to an increased risk of vio-
lence against women and girls. The global pandemic 
has consequences that threaten the success achieved 
at a high price in terms of improving global educa-
tion [1, p. 12].

However, it should be noted that the crisis has 
stimulated innovation in the field of Education. To 
ensure the continuity of training and professional 
training, innovative approaches are used, from radio 
and television broadcasts to the provision of a set 
of materials for home study. Thanks to the rapid re-
sponse measures taken by governments and partners 
around the world, including within the framework 
of the Global Education Coalition under the auspic-
es of UNESCO, to organize the continuous learn-
ing process, distance learning solutions have been 
developed. In addition, this situation reminded us of 
the important role of teachers and reminded us that 
the government and other key partners are tasked 
with caring for education workers.

Results and Discussion

By mid-April 2020, the pandemic had affected 
200% of students in 94 countries around the world, 
i.e. 1.58 billion children and young people (from 
preschoolers to university students) (World Bank). 

Even if there is a response to the spread of CO-
VID-19, it is clear that school closures will in any 
case cause educational losses for children and young 
people studying at school. Data on the consequences 
of the polio pandemic of 1916 [3, p. 22]; World War 
II [4, p. 58]; and various natural disasters show that 
disrupting the normal learning process in school has 
long-term consequences. According to research, 
school closures have a negative impact on learning 
for two reasons: first, students receive less learn-
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ing material when schools are closed. Secondly, 
stopping attending school usually leads to a loss of 
previously acquired knowledge and skills, which 
is reflected in the loss of knowledge of vulnerable 
groups of students during the summer holidays [5, 
p. 3].

The pandemic also has a side effect on educa-
tion. This is the financial well-being of the people. 
Due to budget tax problems and an increase in the 
burden on development assistance systems, educa-
tion funding can pose a serious threat, exacerbating 
the huge deficit of funds allocated for education be-
fore COVID-19.

All these cases indicate the importance of ana-
lyzing the impact of the COVID-19 pandemic on 
the information and educational environment that 
occurred in 2020. To find out how the education 
system of Kazakhstan has changed, it is necessary 
to conduct a detailed statistical analysis. In addition, 
in order to consider the global consequences of this 
pandemic situation, we can determine the level of 

impact of the covid-19 pandemic on education by 
conducting a comparative analysis for the countries 
of Central Asia and Europe.

What is the impact of the pandemic on the infor-
mation and educational environment?

In September 2015, at the world high-level 
meeting on Sustainable Development under the 
auspices of the United Nations in New York, 
Member States officially adopted the Sustainable 
Development Agenda for the period up to 2030. 
This goal is to provide comprehensive and fair 
quality education and encourage lifelong learning 
opportunities for everyone (including seven tasks 
and three methods). This agenda included 17 goals, 
including the new global education goal (SDG 4 – 
sustainable development goal 4). SDG 4 – provide 
comprehensive and fair quality education and en-
courage lifelong learning opportunities for all. And 
in the picture below, you can see the deficit in the 
amount of funds planned to reach the SDGs 4 [1, 
p. 17].

Figure 1 – Shortage of funds to achieve SDGs before COVID-19 (million. US dollar)

In addition to closing schools, the economic 
downturn caused by the pandemic could lead to 
more students leaving, leading to a further increase 
in education costs. Currently, government agen-
cies and educational institutions are doing every-
thing possible to reduce the consequences of school 
closures, ensuring the possibility of switching to 
distance learning. There were huge differences be-

tween the countries in the level of preparation for 
the transition to distance learning, in some cases the 
transition to distance learning was carried out ur-
gently. There is little data to assess the effectiveness 
of distance learning at the basic general education 
level, and it is difficult to assess the effectiveness of 
these cost reduction measures. However, it is now 
becoming increasingly clear that distance learning 
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differs from full-time learning by “inequality of op-
portunities”. In this case, an important role is played 
by such characteristics as the availability of the in-
ternet and the necessary technical means, as well as 
the presence of family members who can help chil-
dren during classes.

UK experience shows that during school clo-
sures in March-May 2020, children from wealthy 
families spent 30% more time studying at home than 
children from low-income families [6, p. 7]. Accord-
ing to other studies, differences in homeschooling 
have shown significant inequality in opportunities 
between regions and social groups. Thus, a pandem-
ic can eventually lead not only to a decrease in aver-
age academic performance, but also to an increase in 
inequality in educational outcomes.

In Europe and Central Asia, girls ‘education re-
sults are higher than boys’, but in distance learning, 
girls have less time to study if they have to work 
more at home than boys, so they may lose this ad-
vantage. In addition, if school dropouts increase, 
boys may fall even further behind. Students with 
special needs may also suffer, as not all forms of 
distance learning are possible for them [2, p. 12].

Due to the closure of schools, the ability of the 
pandemic to respond depended on the level of de-
velopment of the country: for example, in the sec-
ond quarter of 2020, in countries with a low Hu-

man Development Index, 86% of primary school 
children stopped studying, and in countries with a 
very high Human Development Index, this figure 
was only 20%. The deficit in funding for education 
was 1 148 billion for low-income and low-income 
countries. According to calculations, in a year and 
in the current conditions, this amount may increase 
by a third.

Academic performance in Central Asia and Eu-
rope in the context of the COVID-19 pandemic

On the eve of the pandemic, almost all coun-
tries of the world completely closed all institutions 
of their educational systems, thereby trying to in-
crease social distancing and prevent the spread of 
infection. In countries that have closed educational 
institutions, the number of Lost study days varies 
from 38 in Denmark, to about 120 in Azerbaijan and 
Georgia (Table 1). Previously, schools in the region 
were closed during a severe outbreak of seasonal 
flu, as well as during a pandemic known as swine 
flu (H1N1) in 2009. According to epidemiological 
data, the closure of schools helped reduce the spread 
of infection. Data on the effectiveness of this mea-
sure in the case of coronavirus infection are contra-
dictory. The results of one study show that school 
closures had little or no effect on the spread of CO-
VID-19. However, this is one of the most effective 
non-medicinal measures [2, p. 4].

Table 1 – Impact of the COVID-19 pandemic on academic performance for Central Asian and European countries

Countries
Assessment of 
the potential of 
mobilization

Number of 
schools closed

Duration 
of school 

education, years 
(current state)

Scenarios for changing the duration of school 
education

Optimistic Intermediate Pessimistic 
Central Asia 2,3 104 8,8 -0,63 -0,6 -0,9
Kazakhstan 3 108 9,1 -0,3 -0,6 -1,0
Kyrgyzstan 2 108 8,7 -0,4 -0,6 0,9
Tajikistan 2 74 6,8 -0,3 -0,5 0,7
Uzbekistan 2 108 9,1 -0,3 -0,6 -1,0
Eastern Europe 2,2 74 9,9 -0,4 -0,6 -0,9
Ukraine 2 87 9,9 -0,4 -0,6 -0,9
Northern Europe 5 33 11,4 -0,2 -0,7 -1,1
Denmark 5 38 11,1 -0,2 -0,7 -1,1

Russian Federation 4 101 10,9 -0,3 -0,7 -1,0

Azerbaijan 3 121 8,3 -0,3 -0,6 -0,9

Georgia 3 122 8,3 -0,3 -0,7 -1,1

Southern Europe 4,9 93 10,5 -0,3 -0,7 -1,1

Western Europe 4,7 62 11,3 -0,2 -0,6 -1,1

* World Bank report on the economy of Europe and Central Asia
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According to the estimates of the World Bank 
specialists of the Department of global practice in 
education in Europe and Central Asia, when dif-
ferentiating the effectiveness of distance learning 
regimes, a tool was used to simulate the impact of 
school closures on the inequality of educational out-
comes (efficiency for the poorest students – 25%, 
for the average students – 50% and for the rich-
est students – 75%). As a result, it was found that 
in the course of distance learning, the gap in the 
educational achievements of the richest and poor-
est groups of students should increase by 8-30% in 
Central Asia, by 11-18% in the South Caucasus, by 
11% in the Western Balkans and by 9% in Central 
Europe (World Bank). The impact of such a failure 
on higher education is more difficult to model due to 
the lack of an estimate of the «amount» of knowl-
edge gained in a normal academic year.

Universities in almost all countries of the world 
have also switched to online learning. Therefore, the 
quality of education in higher education institutions 
is also influenced by factors in the basic general ed-
ucation system, namely: access to technical means 
for the use of it, the availability and quality of inter-
net communication, a place for classes or training, 
and the necessary training and content for training in 
an online environment. The transition to full online 
learning can be an obstacle to high school graduates 
‘ timely admission to higher education institutions. 
In case of delay in admission to the university, there 
are such problems as the inability of some of these 
students to study at the university (or do not enroll 
in the University). Universities where many interna-
tional students usually study can lose a significant 
portion of their income if enrollment decreases.

The economic downturn caused by the pandem-
ic can also have negative consequences for univer-
sity graduates. The experience of Canada shows that 
during a recession, students who graduate from col-
lege for at least a decade face constant difficulties 
from low wages, mainly limited opportunities in the 
labor market, which exacerbates the initial problem 
of inequality.

There is no clear understanding of the impact of 
the recession on the outflow of students from higher 
education institutions. On the one hand, families 
may not be able to support adult children due to a 
decrease in household income. On the other hand, 
in times of economic downturn, especially in places 
with high unemployment rates, the cost of studying 
at a higher educational institution decreases. Data 
on the outflow of students from colleges in Italy dur-

ing the recession of 2008-2009 show that these two 
effects (the recession and the decline in tuition fees) 
compensate for each other, and there was no change 
in the rate of dropout [7, p. 51].

Information and educational system of Kazakh-
stan in the context of a pandemic

The education system in Kazakhstan made ev-
ery effort to ensure high-quality education for all 
students before the COVID-19 global pandemic 
began. However, in PISA 2018 (program for Inter-
national Student Assessment), student performance 
decreased compared to 2012 (in 2012-393 points, in 
2018 – 387 points) and was lower than the OECD 
average. Two-thirds of the students tested by PISA 
showed low results in functional literacy. Despite 
these problems, the COVID-19 pandemic has forced 
Kazakhstan to close schools and switch to emer-
gency distance learning using online platforms and 
television broadcasts. Due to the extreme nature of 
distance learning initiatives, the effectiveness was 
expected to be lower than that of full-time educa-
tion.

In Kazakhstan, the COVID-19 pandemic has 
led to significant learning costs and has not pushed 
many students into functional illiteracy. It is esti-
mated that the student will receive 40 points from 
PISA during the year, schools will be closed for an 
average of about four months, and, considering that 
distance learning in the country is twice as effec-
tive as full-time education, it is estimated that the 
PISA rate of study in Kazakhstan will decrease to 
the equivalent of 8 points (Figure 2). In addition, ac-
cording to estimates, the percentage of students with 
low functional literacy increases by 3% (from 64% 
to 67%) [8, p. 3].

The differentiated accessibility and effective-
ness of distance learning expands the learning gap 
between students. Distance learning may not be ef-
fective for all students, but it is extremely inefficient 
for students from the lower socio-economic group. 
When parents work from home, the need for paren-
tal work prevails, and only students from well-con-
nected families and those who have multiple com-
puters, electronic devices, and TVs can take full ad-
vantage of distance learning. Students with special 
needs may face unique access problems to distance 
learning content. According to Pisa 2018 data on 
access to learning forms and forecasts of differenti-
ated effectiveness, the gap in academic performance 
between children from poor and rich families is ex-
pected to increase by 18% after the short-term clo-
sure of the school (PISA 45 to 53 points) (Figure 3).
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Figure 2 – Assessment of PISA scores related to COVID-19

Figure 3 – The impact of COVID-19 on the difference in socio-economic achievements

Geographical inequality often worsens the so-
cial situation. Experts have divided Kazakhstan 
into four regions with different income levels, life 
expectancy, birth rate and other indicators that af-
fect the Human Capital Index (HCI). The difference 
between four different regions is large: for example, 
there is a four-fold difference between regions with 
high efficiency in terms of income and low efficien-
cy, the north of the country in terms of birth can be 
compared with Europe, the South shows the trends 
of countries with low income, and the north-west of 

Kazakhstan in terms of life expectancy is similar to 
sub-Saharan Africa.

The results of the PISA also confirm the differ-
ences in human capital across Kazakhstan, accord-
ing to which low-performance regions lag behind 
high-performance regions by four years and show 
weak results in rural and urban schools. Regional 
performance is high, and the gap between urban and 
rural schools shows that the indicators of the small-
est North Kazakhstan region show that there are op-
portunities for other regions (Figure 4).
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Another concern is the gap between the best and 
low-performance students. Take Nazarbayev Intel-
lectual Schools (NIS), a network of 22 highly com-
petitive schools for the best students aged 5 to 18 
years. NIS students were ahead of their peers by 124 
points according to PISA, which indicates almost 
three years of study time.

As for functional literacy, the academic perfor-
mance of NIS students also differs significantly: ac-
cording to the PISA results for 2018, only 6.2% of 
NIS students were recognized as functionally illiter-
ate (out of 67% across the country).

The impact of academic performance and in-
come shocks caused by the current pandemic can 
lead to higher school dropout rates in the medium 
term. Students who lag behind in their studies are 
more likely to be demotivated and have a higher risk 
of dropping out of school. The loss of household 
income due to COVID-19 also tests the ability of 
households to pay for the maintenance of students in 
school, increases the number of young people who 
do not attend school, and prevents the transition to 
post-secondary education. If the authorities do not 
take measures to compensate for the cost of training 
and protecting human capital in the affected group, 
the impact of COVID-19 on education will have a 
decade-long impact on the economy. Since years 
and quality of school education are associated with 
the possibility of generating income in the future, 
closing schools can lead to a decrease in the income 
of those affected. According to estimates, in Ka-
zakhstan, four months after the closure of schools in 
March-June 2020, future revenues may decrease by 

2.9%, which is equivalent to a total economic loss of 
1 1.9 billion per year.

Kazakhstan needs to increase the cost of edu-
cation and Justice, ensure recovery to compensate 
for the cost of Education, prevent the expulsion of 
students and invest in the creation of a sustainable 
education system for other crises in the future, as 
well as the need to achieve the level of development 
that the country strives for.

The HCI value shows how productive the child 
will be in the future if he is healthy and educated. 
In the period from 2010 to 2020, Kazakhstan’s HCI 
index, although average, showed a slight increase 
from 59 to 63 points. This increase was mainly due 
to improved health: increased survival rates for 
adults and reduced growth retardation among chil-
dren under the age of five [9, p. 53].

Сonclusion

The pandemic has clearly shown that in times of 
crisis, there can be a significant increase in inequal-
ity in access to quality education. Distance learn-
ing, which has become a necessity as a result of the 
pandemic, has posed a challenge both for teachers, 
who have not always had the necessary skills for 
this form of learning, and for students, who have not 
always had access to the digital technologies neces-
sary for distance learning. School closures can lead 
to educational losses even when alternative forms 
of education are provided. Their closure can be par-
ticularly detrimental to children from socially vul-
nerable families. In addition, today’s labor markets 

Figure 4 – Geographical features of human capital in Kazakhstan
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require a higher level of human capital development 
than in the past; therefore, having a solid foundation 
becomes increasingly important, since basic educa-
tion will not be enough.

Strengthening human capital is an urgent task 
for a country that seeks to enter the top 30 most de-
veloped countries by 2050. Kazakhstan is the larg-
est landlocked and sparsely populated country in the 
world, and it cannot rely solely on natural resources 
or densely populated markets to ensure growth. For 
this purpose, Kazakhstan plans to increase fund-
ing for education from the current 3.4% to 7% of 
GDP by 2025. This is a long-awaited initiative that 
will bring the country to the average level of OECD 
spending, but it is important to ensure that these in-
vestments are used wisely and effectively, and that 
they benefit all children.

The projected significant impact of the current 
pandemic on educational outcomes requires com-
mitment and constant monitoring at the highest lev-
els of Public Administration. Strengthening control, 
evaluation, mentoring, and accountability can help 
schools and teachers achieve results.

Central Asian countries, including Kazakhstan, 
can ensure a significant increase in labor productiv-
ity by improving the quality of basic general and 
higher education. To achieve this goal, it is neces-
sary to: 1. modernize the basic general education 
system to create a solid foundation; 2. improve the 
quality and relevance of vocational education and 
higher education; 3. eliminate the inequality of edu-
cational opportunities and outcomes, which remains 
an unresolved problem at both levels of education 
systems. All strategic initiatives should be made 
taking into account the post-crisis context in which 
distance learning plays an important role during the 
pandemic. The first task that needs to be solved is to 
provide all students with technical means for using 
it and the ability to connect to communication chan-
nels necessary for full distance learning. The second 
task is to improve the quality of distance learning. It 
is necessary to train teachers and school principals 
to make the most effective use of distance learn-
ing mechanisms and provide them with appropri-
ate resources to ensure that children actually master 
knowledge and skills. The third task is to prevent 
distance learning from becoming a cause of inequal-
ity in educational outcomes.

The main task for world leaders and the entire 
educational community should be to prevent the 
education crisis from turning into a generational ca-
tastrophe. This is the best way not only to protect the 
rights of millions of students, but also to promote 

economic progress, sustainable development and 
lasting peace. The UNESCO-led Global Coalition 
on Education, which includes United Nations enti-
ties, international organizations, private sector ac-
tors and representatives of civil society, is currently 
taking active steps to support the education response 
of countries in response to COVID-1956.

To reduce the impact of the pandemic on the in-
formation and education system, the following rec-
ommendations are being developed:

1. Suppressing the spread of the virus and care-
fully planning the reopening of schools. The most 
effective measure that countries can take to reopen 
schools and other educational institutions as soon as 
possible is to suppress transmission of the virus in 
order to contain outbreaks at the national or local 
level. If they have achieved this, they should then 
follow the parameters set out below and conduct a 
thorough preparatory consultation process as they 
tackle the difficult task of returning to school.

2. Protecting sources of education funding and 
coordinating actions to achieve results. The pan-
demic has caused the deepest global economic cri-
sis in modern history. It will have a lasting impact 
on the economy and public finances. The impact 
has been particularly severe for low-income and 
lower-middle-income countries. Despite the con-
straints on public spending, national authorities 
must take measures to mitigate the long-term im-
pact on children, with education measures, along 
with health, social protection and economic recov-
ery initiatives, to be part of national stimulus pack-
ages in response to COVID – 19. The international 
community also needs to take measures to protect 
the sources of funding for education. The expan-
sion of the budget space, which is already high on 
the international agenda, especially with regard 
to education, is becoming a matter of paramount 
importance. In this regard, several mutually rein-
forcing aspects should be highlighted: increased 
domestic revenue mobilization, maintaining the 
priority share of education spending and address-
ing inefficiency in spending; strengthening interna-
tional cooperation to resolve the debt crisis; and 
protecting sources of official development assis-
tance for education.

3. Improving the viability of education systems 
for equitable and sustainable development. Educa-
tion, which is an inalienable human right — is the 
foundation for a just, equitable and inclusive society 
and one of the most important factors for sustainable 
development. Improving the resilience of education 
systems enables countries to address the immediate 
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challenges of safely reopening schools and prepares 
them to better cope with future crises. 

4. Rethinking education and accelerating posi-
tive change in teaching and learning. Against the 
backdrop of widespread school closures and the 
end of non-formal learning, an impressive and in-
novative response has been put in place to support 
learning and teaching. But the response also re-
vealed significant gaps, primarily the digital divide. 
Educational losses resulting from prolonged school 
closures are jeopardizing numerous educational 

achievements. For several reasons, the world will 
not be the same again. As the “resilience-focused 
recovery” progresses, education systems must be 
made more flexible, fair and inclusive.

The titanic efforts made in a short time to re-
spond to the upheaval in education remind us that 
changes that were previously considered difficult 
or unattainable are still possible. We must seize 
this opportunity to find new ways to overcome the 
education crisis and develop a set of long-term so-
lutions.
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METHODS USED IN THE GROUNDING  
OF EPISTEMOLOGY IN THE XX CENTURY:  

THE CASE OF HEIDEGGER AND HARTMANN

The article examines the methods used in contemporary epistemology, we will focus on ontologi-
cally based epistemology made by Hartmann and Heidegger. The traditional philosophy which is under 
big critics should be re-examined and given its original meaning by giving it a new direction. The article 
is not about how Hartmann and Heidegger were doing it, but it rather about why it is necessary to switch 
to an ontology structure instead of the main search of traditional philosophy. Mainly it sprouted in the 
XIX century and took its true form in the XX century. The positivist understanding of science, in the XIX 
century, argued that science and philosophy had great responsibilities in changing and transforming the 
world, and accordingly, it reduced philosophy to a discipline based solely on natural sciences, logic and 
mathematics. According to this understanding, western-based concepts such as ‘universality’, ‘objectiv-
ity’, and ‘rationality’ were glorified as indispensable values of modern science.

However, since XX century the positivist understanding has been subjected to serious criticism. One 
of these general transformations is that Heidegger and Hartmann tried to reconstruct the way of thinking 
in the search for the absolute in traditional philosophy.

Key words: Epistemology, ontology, method, positivism, objectivity, Hartmann, Heidegger.
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XX ғасырда эпистемологияны негіздеу мақсатында  
қолданылған әдістер:  

Хайдеггер мен Хартманның мысалы

Мақалада қазіргі эпистемологияда қолданылатын әдістер қарастырылады, біз неміс 
ойшылдары Николай Хартман мен Мартин Хайдеггер жасаған онтологияға негізделген 
эпистемологияға тоқталамыз. Байыпты сынға ұшыраған дәстүрлі философияны қайта қарап, 
оған жаңа бағыт бере отырып, бастапқы мағынасына қайтадан оралу керек деген пікірлерін 
қарастырамыз. Мақалада Хартман мен Хайдеггер мұны қалай жасағаны туралы емес, дәстүрлі 
философияның негізгі ізденісінің орнына онтологияның құрылымына көшу қажет екені туралы 
ойларын не себептен пайда болғанына сараптама жасалады. Негізінен бұл үрдіс XIX ғасырда 
пайда болып XX ғасырда өзінің шынайы күшін алған болатын. XIX ғасырдағы ғылым туралы 
позитивистік түсінік, ғылым мен философияның әлемді тану және өзгерту жолында үлкен 
жауапкершілік жүктелген салалар екендігін дәлелдеді, сәйкесінше олар философияны тек 
жаратылыстан логика мен математикаға негізделген пәнге айналдырды. Осы түсінікке сәйкес 
«универсиализм», «объективтілік» және «рационалдылық» сияқты батыстық ұғымдар қазіргі 
ғылымның таптырмайтын құндылықтары ретінде жарияланды.

Алайда, ХХ ғасырдан бастап позитивистік түсінік ауыр сынға ұшырады. Жалпы 
түрлендірулердің бірі – Хайдеггер мен Хартман дәстүрлі философияда абсолютті іздеудегі ойлау 
тәсілін қайта құруға тырысты.

Түйін сөздер: Эпистемология, онтология, әдіс, позитивизм, объективтілік, Хартман, 
Хайдеггер.
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Методы, используемые в обосновании эпистемологии  
в XX веке: пример Хайдеггера и Хартмана

В статье исследуются методы, используемые в современной эпистемологии, в этой статье 
мы сосредоточимся на онтологически обоснованной эпистемологии, разработанной Хартманом 
и Хайдеггером. Традиционную философию, которая подвергается серьезной критике, следует 
пересмотреть и придать ей первоначальный смысл, придав ей новое направление. Статья не о 
том, как Хартман и Хайдеггер хотели реализовать это, а о том, почему было необходимо перейти 
к структуре онтологии вместо основного поиска традиционной философии. В основном он 
зародился в XIX веке и принял свой истинный вид в XX веке. Позитивистское понимание науки 
в XIX веке утверждало, что наука и философия несут большую ответственность за изменение 
и преобразование мира, и, соответственно, они свели философию к дисциплине, основанной 
исключительно на естественных науках, логике и математике. В соответствии с этим пониманием 
такие западные концепции, как «универсальность», «объективность» и «рациональность», были 
провозглашены незаменимыми ценностями современной науки.

Однако с ХХ века позитивистское понимание подвергается серьезной критике. Одна из этих 
общих трансформаций заключается в том, что Хайдеггер и Хартман пытались реконструировать 
образ мышления в поисках абсолютного в традиционной философии.

Ключевые слова: Эпистемология, онтология, метод, позитивизм, объективность, Хартман, 
Хайдеггер.

Introduction

The main focus of contemporary epistemology, 
unlike what is generally seen in history, has been to 
give an analytical definition of knowledge and to ex-
plain its conceptual elements. J.L. As Pollack states 
in his book ‘Contemporary Theories of Knowledge’, 
he says that ‘the primary issue at the center of epis-
temology is informational justification’. However, 
in another contemporary period, a significant part of 
the philosophers who produced ideas on epistemol-
ogy argued that the concept of justification in the 
definition of knowledge is not illuminating at all. 
And they had acted on the assumption that it caused 
quite the opposite major problems and responses. 
As a result, the informational justification literature 
has been the scene of critical debates and conflicting 
theories revolving around the axes of interiority-ex-
ternality, foundationalism-cohesionism, and contex-
tualism. (Mehdiyev, 2011, page 31)

As for contemporary methods of epistemology, 
they are: an act of analytical knowledge imparted by 
such figures as G. Frege, B. Russell, and G. Moore, 
who opened up against Hegelian influence. Here 
Russell and Whitehead’s ‘Principia Mathematica’ 
is an important turning point. That is, their method 
must confine itself to careful analysis of concepts, 
since it is not a branch of philosophy, logic, or 
mathematics, nor a natural science comparable to 
physics or biology. In other words, it is a method 

of acquiring science that centers on mathematics. 
The other method derived from this method is more 
generally XX. It is a method of acquiring science, 
which includes the analysis of language, carried out 
by the philosophers of the XIX century (West, 1998, 
s. 14-15). This view in English-speaking countries 
has been threatened by continental European ap-
proaches. They are hermeneutic, structuralist, post-
empiricist, decontructionist, etc. approaches (Skin-
ner, 1997, page 14).

Knowledge problems initially constitute one 
of the main fields of philosophy; Issues such as the 
source of information, how it is formed, its accu-
racy and precision are among the most discussed 
information problems. However, XX. If we look at 
the opinions of Hartman and Heidegger, who lived 
in the 19th century, we realize that their thoughts 
have undergone a profound change. That is, it dif-
fers from the thinking of classical philosophers and 
their executing approaches.

Results and Discussion

Ontology: N. Hartmann
Many modern philosophers have explored the 

limits and foundations of human knowledge; Along 
with Descartes, Locke saw the source, precision and 
scope of human knowledge as its main purpose. 
Moreover, for Berkeley, philosophy consists of the 
search for wisdom and truth. With him, Hume laid 
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some kind of foundation for the sciences, but denied 
the possibility of explaining the ultimate principles 
of human knowledge. Under the influence of Hume, 
Kant attempted to give a critique of human cogni-
tion, that is, many philosophers, including Des-
cartes, examined the limits and foundations of hu-
man knowledge in very different directions (Çüçen, 
2011, page 50).

Ontology has been treated together with phe-
nomenology as a self-science in our age, and it has 
been revived by Hartmann, who takes the indepen-
dence of the existing from knowledge as a starting 
point, especially in the field of values. However, he 
is accepted as the founder of the new ontology, as 
he accepts that the ontological structure is the ba-
sis of all philosophical problems. Hartmann says 
that there is a unity and integrity of the being that 
stands in front of us innumerable and constitutes a 
multiplicity, which also carries this multiplicity and 
diversity within itself. What provides this integrity 
or unity is that the existent has a stratified structure 
(Hartman, 1998, page 17).

Knowledge problems initially constitute one 
of the main fields of philosophy; Issues such as the 
source of information, how it is formed, its accu-
racy and precision are among the most discussed 
information problems. However, XX. If we look at 
the opinions of Hartman and Heidegger, who lived 
in the 19th century, we realize that their thoughts 
have undergone a profound change. That is, it dif-
fers from the thinking of classical philosophers and 
their executive approaches (Hartman, 1998, s. 1). 
An advanced expression of this relation of catego-
ries was found by Kant on the basis of transcen-
dental idealism and expressed as the identity thesis. 
But this thesis was later completely overshadowed 
by the fictional systems of German idealism, and 
it was forgotten as a result of the years-long strug-
gle of Positivism against German Idealism. Later, 
however, the wiser New Kantians pulled him out 
of this oblivion and brought him into the position 
he deserved; but this too was done on the basis of 
idealistic assumptions and without a full grasp of 
what Kant had accomplished; because the thesis 
of the identity of the categories of knowledge and 
existence gains full meaning only on the basis of 
ontology. Although not positively exhausted to the 
end, it is only here, on the basis of ontology, that a 
preconception of the knowledge connection in all its 
dimensions can be achieved, as the theories of the 
Ancient philosophers clearly saw and the Skeptics 
grasped the insolubility in this relation. (Hartman, 
1998, page 1).

This view of knowledge, which we have men-
tioned above, as a ‘transcendental’ view has since 
become more entrenched, and a number of other 
important conclusions have been drawn from it. Be-
cause this view is not only based on idealist theories, 
correlativism also starts from the point of insepara-
bility of the connection of subject and object from 
each other, phenomenology bearing Husserl’s mark 
(which he put forward in “Ideen”), and even the view 
of historical relativity regarding truth and existence 
are based on this. Lastly, what we call righteousness 
is counted as being very different; but the main idea 
is always the same: we cannot know things ‘as they 
are’, all we have of them is variable understandings. 
(Hartman, 1998, page 1).

This view of knowledge, which we have men-
tioned above, as a ‘transcendental’ view has since 
become more entrenched, and a number of other 
important conclusions have been drawn from it. Be-
cause this view is not only based on idealist theories, 
correlativism also starts from the point of insepara-
bility of the connection of subject and object from 
each other, phenomenology (which he put forward 
in “Ideen”) bearing the stamp of Husserl, and even 
the view of historical relativity regarding truth and 
existence are based on this view. Lastly, what we 
call righteousness is counted as being very differ-
ent; but the main idea is always the same: we cannot 
know things as they “are”, the only thing we have 
left of them is variable understandings (Hartman, 
1998, page 2).

Hartmann says that at the end of these analyzes 
that comprehend knowledge in all its dimensions, 
the knowledge relationship is basically an entity re-
lationship. Knowing is an act that goes beyond the 
subject; It is revealed that the object has an existence 
of its own beyond being an object. The ontologi-
cal foundations of knowledge are exhibited in all 
its dimensions. Knowledge of these fundamentals 
is capable of illuminating many knowledge prob-
lems. Because it is its ontological foundations that 
determine the quality of knowledge and ultimately 
its accuracy and certainty. For this reason, these on-
tological analyzes are needed in order to discuss the 
problem of accuracy-precision in knowledge (Hart-
man, 1998, page 9).

Looking at today’s epistemological problems 
with Hartmann’s new ontology will reveal the rea-
sons for the deadlocks that some of today’s com-
mon knowledge views have fallen into, and will end 
many discussions. Because, Hartmann’s view of 
knowledge and his view of knowledge are the clear-
est indicator of how this kind of a look, which is 
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almost forgotten today, can be in the light of many 
epistemological questions, especially the problem 
of relativity of accuracy, and looking at information 
from its object, from the ontological structure of the 
object. are the successes of those who take steps in 
philosophy? Hartmann’s philosophy is to remind 
once again the ontological view and achievements 
of the views of knowledge that forget the object of 
knowledge. (Tepe, 1998, page viii).

Ontology: M. Heidegger
What is the meaning of being, what is being, his 

study of being and his etymological studies on being 
led Heidegger to pre-Socratic natural philosophers? 
He started to question this question, which he has 
asked from today, from the very beginning of hu-
manity’s philosophical adventure, and that natural 
philosophers grasped existence a priori and directly, 
and became the initiator of the metaphysics of this 
kind of comprehension of existence, together with 
Plato. Philosophy has now become the universe of 
explaining the existence of metaphysics. This meta-
physical understanding of existence, which contin-
ued with Aristotle, gained a linguistic meaning in 
the Middle Ages and turned into the field of divine 
existence. Heidegger, who claimed that the exis-
tence of modern western philosophy, which started 
with Descartes, was handled with a metaphysical 
understanding of its epistemological basis, made 
his biggest objection to the Cartesian tradition. Hei-
degger’s aim is to develop an ontology-based theory 
of being (existence) by reinterpreting the dualist un-
derstanding of being based on epistemology, which 
is based on the Cartesian tradition. (Güçen, 2003, 
page 14).

According to Heidegger’s interpretation, the 
scientific mind of the West gets to work after these 
attempts fail. But scientific reason retains, if not 
normative, at least the fundamental metaphysical 
belief that it makes sense to speak of its causal foun-
dations as absolute or unconditional real grounds. 
This scientific ontology leads to the concession of 
natural science to its assumptions about what is 
real, to our culture’s bias in favor of science and 
scientific method as the only true knowledge. In or-
der to question the dominance of scientific reason, 
it is necessary to start with the basic assumptions 
of modern philosophers, since the idea of western 
metaphysics, which is absolutely and uncondition-
ally true, is rooted in them for the first time. (West, 
1998, page 138).

According to Heidegger, the pre-Socratic 
philosophers Parmenides, Heraclitus and Anaxi-
mander are primarily those who think and question 
Being. These thinkers asked the question ‘What 
is Being?’ directly and in a priori way. Heidegger 
calls these thinkers ‘primordial thinkers’. But, he 
says, post-Socratic thinkers took the question of 
Being in the background. Therefore, the question 
of ‘What is Being?’, which is the subject of tradi-
tional philosophy, has left its place to the question 
of ‘What are existing objects and objects?’. As a 
result, the separation of the world of ideas from the 
world of appearances, which started with Plato, led 
to the separation between being and objects. This 
distinction caused the devaluation of ontology, 
which is the main subject of philosophy. Because, 
according to Heidegger, the history of philosophy 
has brought wrong explanation and interpreta-
tion to the question of “Being” with a traditional 
and metaphysical approach. Thus, the history of 
philosophy left its place to traditional (Aristotle) 
metaphysics, and ‘Being’ separated from objects 
and ‘existence’ from ‘essence’. As a result of this 
differentiation, these concepts remained under the 
influence of assumptions that did not have a clear 
character. For Heidegger, because of the primacy 
of essence over existence, the meaning of existence 
as being-as absolute and prior was lost and forgot-
ten. Here we can see similar elements of Heidegger 
with Hartmann. Like Heidegger and Hartmann, 
‘Being’, history of philosophy According to Hei-
degger, post-Socratic thinkers explained the real 
meaning of ‘Being’ with metaphysical concepts 
and made them forget its original meaning. Ac-
cording to Heidegger, traditional philosophy must 
be studied and given its original meaning (Çüçen, 
pages 8-9).

Heidegger says that we can grasp being only 
in its ontological priority. Being that is compre-
hended and questioned, Dasein finds its meaning 
not in the light of theories and hypotheses consist-
ing of propositions, but in the existential structure 
of the being called Dasein, which is the meaning of 
being in itself. The existential structure of Being, 
then, can only be grasped by fundamental ontol-
ogy. Mathematics, theology, natural sciences or 
human sciences cannot give the meaning of Being. 
Because all these fields of knowledge are disci-
plines that deal with existence conceptually. These 
disciplines, which see Being as an object of knowl-
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edge, give a conceptual description of beings, not 
the meaning of Being. Making Dasein an object of 
knowledge means explaining it not from its exis-
tential structure, but from its conceptual structure. 
Dasein is first of all not the object of knowledge, 
but the Being that gives modes of being in itself. 
Only its own existence can give Dasein’s being. 
(Çüçen, 2003, pages 11-12).

Heidegger defines the analysis of Dasein, which 
is unfolded in the World of Being, as a dominant 
subject in his work ‘Being and Time’. In The Let-
ter on Humanism, Heidegger speaks of ‘Being and 
Time’, of time and the return to being. It asks the 
question of being understood in time. He empha-
sizes that the idea that things have an essence has 
determined Western thought since the Greeks and 
laid the groundwork for metaphysics. The existence 
of Essence also requires the existence of a non-es-
sence. Whereas, there is no openness in a subject-
object relationship by the self-existing human. Man 
cannot determine the existent with the epistemologi-
cal possibility of knowing, the existent being intelli-
gible by the human is only possible by the existence 
revealing itself in some way. (Pöggeler//Aleman, 
1994, pages 26-27).

For Heidegger, if he grasped not only the pos-
sibility of being-there, but the possibility of making 
his existence transparent not only to himself, but of 
interrogating the meaning of existentialism itself in 
advance of the meaning of being-there in general, 
and if in such an inquiry the eyes of being-there were 
opened for his essential historicity, then in relation 
to being-there- The insight that the investigation, 
exhibited in terms of ontological necessity, is itself 
determined by historicity, is inevitable (Heidegger, 
2004, page 45).

In Heidegger’s own words, the existence of 
Being-there finds its meaning in temporality. But 
temporality is also the condition of the possibility of 
historicity as a temporal kind of being-there itself, 
regardless of whether and how being-there is some-
thing that exists in ‘time’. The determination of 
historicity lies before what is called history (world-
historical events). Being-there is its own past in the 
way of its being, which, roughly speaking, in any 
case “becomes” from its own future. Being-there is 
on its way to being-there and thus has grown into and 
in a traditional interpretation of being-there, with its 
understanding of being-there. He constantly under-

stands himself from this, most closely and within a 
certain range. This understanding reveals and orga-
nizes the possibilities of its being. His own past, and 
that means always the past of his ‘generation’ does 
not follow the presence there from behind, but on 
the contrary in any case already goes ahead of him. 
(Heidegger, 2004, pages 44-45).

This elemental historicity of being-there may 
remain hidden from him. But it can also be exposed 
in a certain way and get the attention it deserves. 
Being-there can reveal tradition, hide it, and ex-
amine it explicitly. Uncovering the tradition and 
revealing what it conveys and how it conveys can 
be taken as a task that stands in its own right. Be-
ing-there thus brings itself to historical-scientific 
investigation and research in the type of being. But 
the science of history, or more precisely, histori-
ography, as the type of being-there-inquiring ques-
tioning, is possible only because the being-there is 
determined through historicity on the basis of its 
being. As long as this historicity is hidden and hid-
den from the-there, historical-scientific research 
and the revealing of history will be rejected. The 
lack of historical science is not an argument against 
the historicity of being-there; on the contrary, it is 
an introduction to it as the incomplete mode of the 
state of being. A period of time may not be sci-
entific only because it is ‘historical’. (Heidegger, 
2004, page 45).

Conclusion

These two thinkers drew attention to the fact 
that science is based on unscientific and irratio-
nal elements, which contradicts both the rational, 
cumulative and progressive understanding of sci-
ence of the positivists, and the “historical” under-
standing of science, which is placed on a purely 
rational basis. This revolution was carried out by 
the struggle of many thinkers of the second half 
of the twentieth century. Heidegger and Hartmann 
argued that instead of building scientific activity 
on a single basis, such as an unchanging abstract 
human thought (or mind), they tend to view it in 
terms of its variability and dynamism in different 
historical periods. Ontological analysis of the na-
ture of science and knowledge was influential and 
later it changed the traditional epistemology point 
of view into existential view.
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COMPLEXITIES OF THE PEACEBUILDING PROCESS  
IN AFGHANISTAN

The long-lasting conflict in Afghanistan leads to an aggravation of the socio-economic crisis in the 
country. This is a serious obstacle to the stable development of Afghan society and a challenge to re-
gional security. The peace talks in Qatar in September 2020 between the Government of the IRA and the 
Taliban movement could contribute to ending the conflict and implementing measures for the peaceful 
construction and development of the country. However, the events following the announcement of the 
withdrawal of international forces from Afghanistan and the coming to power of the Taliban government 
have once again put on the agenda the issue of finding ways to resolve the conflict as soon as possible 
by peaceful means.

The article analyzes the fundamental principles of establishing the peace process in Afghanistan. Ex-
ploring the interaction of all parties involved in the peace process, the authors pose research questions: 
“What are the main difficulties in establishing a peace process in Afghanistan?” and “is there a prospect 
of achieving peace and stability in modern Afghanistan?”

The role of national, regional and international actors in establishing peace in Afghanistan is consid-
ered based on the content-analysis and review of the opinion of the expert community (using the Delphi 
method), as well as their own observations (the included observation method) of one of the authors of 
the article, who was a direct participant in the Doha negotiation process.
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Ауғанстанда бейбітшілік орнату процесінің күрделілігі 

Ауғанстандағы көпжылдық қақтығыс елдегі әлеуметтік-экономикалық дағдарыстың шиелені-
суіне әкеледі. Бұл тұрақты дамуға елеулі кедергі болып табылады, сондай-ақ өңірлік қауіпсіздікке 
қатер төндіреді. Катардағы 2020 жылдың қыркүйегінде АИР Үкіметі мен «Талибан» қозғалысы 
арасындағы бейбіт келіссөздер қақтығысты тоқтатуға және елдің бейбіт құрылысы мен дамуы 
жөніндегі шараларды жүзеге асыруға ықпал етуі мүмкін. Бірақ Ауғанстаннан халықаралық 
күштердің шығарылуы және «Талибан» Үкіметінің билікке келуі туралы хабарланғаннан кейінгі 
оқиғалар қақтығысты бейбіт жолмен тез арада шешу жолдарын іздеу мәселесін тағы да күн 
тәртібіне қойды. 

Мақалада Ауғанстандағы бейбітшілік үдерісін құрудың негізгі принциптері талданған. 
Бейбіт құрылғы процесіне қатысушы барлық тараптардың өзара әрекеттесуін зерттей отырып, 
авторлар келесі зерттеу сұрақтарын қояды: «Ауғанстанда бейбітшілік процесін орнатудағы негізгі 
қиындықтар қандай?» және «қазіргі Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылыққа қол жеткізу 
перспективасы бар ма?”.

Дохадағы келіссөздер процесінің тікелей қатысушысы болған мақала авторларының бірінің 
сараптамалық қоғамдастықтың пікірін (Дельфи әдісі арқылы), сондай-ақ өз бақылауларын 
(енгізілген байқау әдісі) талдау негізінде, контент-анализ және эксперттік әдіс арқылы Ауғанс-
танда бейбітшілік орнатудағы ұлттық, аймақтық және халықаралық субъектілердің рөлі 
қарастырылды.

Түйін сөздер: Бейбітшілік орнату, мемлекеттік құрылыс, тұрақтылық, АҚШ әскерлерін 
шығару, Ауғанстан.
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Сложности процесса установления мира в Афганистане

Многолетний конфликт в Афганистане ведет к усугублению социально-экономического 
кризиса в стране. Это является серьезным препятствием для стабильного развития афганского 
общества и вызовом региональной безопасности. Мирные переговоры в Катаре в сентябре 2020 
года между правительством ИРА и движением «Талибан» могли бы способствовать прекращению 
конфликта и реализации мер по мирному строительству и развитию страны. Но события вслед за 
объявлением о выводе международных сил из Афганистана и приходом к власти правительства 
«Талибан» поставили вновь на повестку дня вопрос поиска путей скорейшего разрешения 
конфликта мирными средствами.

В статье проанализированы основополагающие принципы налаживания мирного процесса 
в Афганистане. Исследуя взаимодействие всех сторон-участниц процесса мирного устройства, 
авторы ставят перед собой исследовательские вопросы: “каковы основные сложности в 
установлении мирного процесса в Афганистане?” и “есть ли в современном Афганистане 
перспектива достижения мира и стабильности?”

На основе контент-анализа и экспертного метода (посредством метода Дельфи), а также 
собственных наблюдений (метод включенного наблюдения) одного из авторов статьи, 
являвшегося непосредственным участником переговорного процесса в Дохе, рассмотрены роль 
национальных, региональных и международных субъектов в установлении мира в Афганистане.

Ключевые слова: Миростроительство, государственное строительство, стабильность, вывод 
войск США, Афганистан

Introduction

During past few months, numerous qualitative 
changes have taken place in the political and Peace 
building process of Afghanistan due to on-going 
high level of violence, lack of political consensus 
in Kabul, trust deficit in all sides, US hasty troops 
withdrawal till sept 2021, conquering strategy of 
Taliban and due to some national, regional spoil-
ers playing a more proactive role in destabiliz-
ing the current momentum of the peace process. 
The Peacebuilding complexities have proven been 
much right as with the fall of Kabul on 15th Au-
gust, still there is not peace in Afghanistan. ISIS is 
attacking Taliban across the country, in addition, 
there are target killing of Shia minority by the same 
group. US/EU and NATO have not decided yet to 
recognize Taliban’s government in Kabul, in ad-
dition, regional powers are pushing Taliban for a 
more inclusive government, women rights, human 
basic rights are at the stake where Western powers 
are seeking Taliban to respect such universal rights 
to be engaged in regional and international politi-
cal, economic matters.

Therefore, in this research paper we will com-
prehensively analyze the complexities of the for-
mal peace process in Afghanistan. in fact, these 

complexities affected the general optimism for the 
Afghan peace process, so far. To respond to this 
question, the paper will initially provide a theoreti-
cal foundation describing peacebuilding efforts, the 
main actors of the peace process in Afghanistan. 
Next, the paper provides an account of the histori-
cal events, regional, and international efforts for the 
peace building support in Afghanistan, that brought 
about the Doha Peace Process and are trying to open 
a new venue for Afghan peace talks in Istanbul, Tur-
key. 

With these immense accounts and internation-
al efforts in place, the paper will then examine the 
role of national, regional and international actors 
in bringing peace to Afghanistan; specifically, the 
US and Taliban peace agreement in 29th Feb 2020 
in Doha, Qatar which paved way to an intra Afghan 
dialogue in Doha which still faces stalemate to make 
any significant decision in making a ceasefire via-
ble and pave way to a peace agreement between all 
fighting sides in Afghanistan.

The paper will then seek to answer the question, 
in modern day Afghanistan “Do we have hope for 
Afghan peace?” And will support the main argu-
ment of the paper; that while the role of the histori-
cal perspective of peace has changed over the last 
two decades.

mailto:rahimbekovabakyt@gmail.com
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Research methods

This paper will account for the types of sources 
that are used in collecting the data and the research 
methods that have been applied in analyzing the col-
lected data. The choice of sources and methods are 
mainly guided by the research questions and the aim 
of the study. The research is based on variety of sourc-
es of data: A – internet websites- journal reports, re-
cent analysis regarding Complexities of Peacebuild-
ing Processes across the world. C – reading literature 
regarding peacebuilding process in Afghanistan. We 
have supplemented the sources by reflecting with per-
sonal observation of working in the peace process, at-
tending many conferences and meeting many of the 
elites combining own experience of eight years with 
international aid agencies which supported peace and 
nation building development.

Rationale for choosing a topic. Goals and ob-
jectives

Document/Content analysis
Secondary source of data collection, in the form 

of research documents and other written material, 
were also applied to form part of the analysis. The 
secondary data came from a variety of documented 
sources;

- NGOs research documents like USIP, UN or 
World Bank research papers.

- Recently written reports on the develop-
ment of state and tribe communication in the re-
gion

- Reading local newspapers- News stories
- A vast list of books, journal reports and recent 

research papers on the topic which are listed in the 
bibliography of the paper.

Content Analysis Table:

No Terms with the definition 
and analysis Code/word used Sources, authors, main ideas Content details

1 -A process to end war in Af-
ghanistan.
-Letting Taliban to be back to 
share power with all other Af-
ghan political parties, political 
influential and ethnic groups.
-redefining the power share, and 
inclusivity.

Peacebuilding 1.To reach a peace deal, Taliban 
say Afghan president must go
By Katty Gannon
2.Minatti, W. (2020, 9 28). The 
Challenges of The Afghan Peace 
Talks. 
3.Peace, Reconciliation and Tol-
erance in the Middle East
4-Afghan Government Could 
Collapse Six Months After U.S. 
Withdrawal, New Intelligence 
Assessment Says
Taliban advances prompt agen-
cies to revise outlook for how 
long Kabul can hold out

To check the link:
1.https://apnews.com/article/
middle-east-only-on-ap-taliban-ffb-
ce635cf19ce4874700fd2d81a0f39
2.Retrieved 2 2021, From Euideas: 
Https://Euideas.Eui.Eu/2020/09/28/
The-Challenges-Of-The-Afghan-
Peace-Talks/
The book is outlined by  
Natalie Weder , 
Rebeca García-Nieto  & Daphna 
Canneti-Nisim
A detailed situation analysis and its 
future impact on the peace process 
By Gordon Lubold and Yaroslav 
Trofimov on June 23, 2021 

2 After war situation where rec-
onciliation amongst all Afghan 
parties is pertained

Stability 1 Minatti, W. (2020, 9 28). The Chal-
lenges of The Afghan Peace Talks. 
2- Peace, Reconciliation and Tol-
erance in the Middle East
3- Afghan Government Could 
Collapse Six Months After U.S. 
Withdrawal, New Intelligence 
Assessment Says
Taliban advances prompt agen-
cies to revise outlook for how 
long Kabul can hold out

1.Retrieved 2 2021, From Euideas: 
Https://Euideas.Eui.Eu/2020/09/28/
The-Challenges-Of-The-Afghan-
Peace-Talks/
2.The book is outlined by 
Natalie Weder, Rebeca García-Nie-
to & Daphna Canneti-Nisim
3.A detailed situation analysis and 
its future impact on the peace pro-
cess By Gordon Lubold and Yaro-
slav Trofimov on June 23, 2021 

3 US/NATO troops withdrawal Withdrawal 1.Afghan Government Could 
Collapse Six Months After U.S. 
Withdrawal, New Intelligence 
Assessment Says
Taliban advances prompt agen-
cies to revise outlook for how 
long Kabul can hold out
2. Joe Biden announced the full 
withdrawal of US forces from Af-
ghanistan in a news briefing.

1. A detailed situation analysis and 
its future impact on the peace pro-
cess By Gordon Lubold and Yaro-
slav Trofimov on June 23, 2021 
2-https://www.france24.com/en/
france-24-1. (2021, 04 14). france24.
com. Retrieved from France 24: 
https://www.france24.com/en/asia-
pacific/20210414-live-biden-announc-
es-afghan-withdrawal-says-time-to-
end-america-s-longest-war

https://apnews.com/article/middle-east-only-on-ap-taliban-ffbce635cf19ce4874700fd2d81a0f39
https://apnews.com/article/middle-east-only-on-ap-taliban-ffbce635cf19ce4874700fd2d81a0f39
https://apnews.com/article/middle-east-only-on-ap-taliban-ffbce635cf19ce4874700fd2d81a0f39
Https://Euideas.Eui.Eu/2020/09/28/The-Challenges-Of-The-Afghan-Peace-Talks/
Https://Euideas.Eui.Eu/2020/09/28/The-Challenges-Of-The-Afghan-Peace-Talks/
Https://Euideas.Eui.Eu/2020/09/28/The-Challenges-Of-The-Afghan-Peace-Talks/
https://www.tandfonline.com/author/Weder%2C+Natalie
https://www.tandfonline.com/author/Weder%2C+Natalie
https://www.tandfonline.com/author/Garc%C3%ADa-Nieto%2C+Rebeca
https://www.tandfonline.com/author/Canneti-Nisim%2C+Daphna
https://www.tandfonline.com/author/Canneti-Nisim%2C+Daphna
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No Terms with the definition 
and analysis Code/word used Sources, authors, main ideas Content details

4 Afghan war which is militarized 
by three factors: domestic con-
frontation over power, ethnicity 
and political differences and re-
gional interference, a proxy war 
and international invasion under 
the flag of war on world terror.

Conflict Afghan Government Could Col-
lapse Six Months After U.S. 
Withdrawal, New Intelligence 
Assessment Says
Taliban advances prompt agen-
cies to revise outlook for how 
long Kabul can hold out

1. Retrieved 2 2021, From Euideas: 
Https://Euideas.Eui.Eu/2020/09/28/
The-Challenges-Of-The-Afghan-
Peace-Talks/

5 A way out of the Afghan Con-
flict: Doha Agreement

US- Taliban ne-
gotiation
-Intra Afghan 
Negotiation
-A process to 
end war in Af-
ghanistan.

1.To reach a peace deal, Taliban 
say Afghan president must go

1. Retrieved 2 2021, From Euideas: 
Https://Euideas.Eui.Eu/2020/09/28/
The-Challenges-Of-The-Afghan-
Peace-Talks/

Table continuation

The findings of content analysis are correlate 
with expert’s opinions due to the peacebuilding mat-
ters.

Expert assessment

Many experts were forecasting that a civil war 
may happen with the withdrawal of US and Its allies 
forces from Afghanistan in the near future, others 
were believing that Kabul Government would not 
be able to stand against Taliban’s spring offensive 
not more than six months but few were predicting 
that Kabul may fall into the hands of Taliban easily 
as the rest of the country. In fact, Vinay Kaura was 
believing that Afghan conflict is so virulent that any 
peace plan gets trapped in domestic contradictions, 
regional rivalries and geopolitical ambitions of the 
region. (Kaura, 2018).

In addition, Anthony H. Cordesman writes that 
Peace in Afghanistan is highly uncertain option; be-
cause the administration in Kabul doesn’t have any 
official description of the terms for the peace to be 
prevailed (Cordesman, 2019)

For instance, the fear that the state might be on 
a path to collapse is higher than ever before. As Jeff 
Seldin believes that despite a series of cautiously 
optimistic assessments by high-ranking U.S. mili-
tary officials and Afghan leaders, a new report 
from the Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction (SIGAR) portrays the situation as 
“bleak” and echoes concern that Afghan security 
forces are not ready to mount any meaningful re-
sistance which proved correct by the mid of August 
2021 when Kabul collapsed easily into the hands 
of Taliban.

The latest intelligence assessment, as reported by 
Gordon Lubold and Yaroslav Trofimov in June 2021, 
stated that the Afghan government, led by President 
Ashraf Ghani, could collapse between six to twelve 
months after complete withdrawal of American 
forces which proved to be too early of after the con-
secutive collapse of district which lead to the fall 
of provincial centers and then Kabul all in 15 days, 
beginning with the first of August and completed by 
15th of August when the previous president Ashraf 
Ghani left escaped from Kabul to UAE. Other of-
ficials were even more pessimistic. They believed 
that the Afghan government could potentially fall 
within three months by Mychael Schnell.

The problems of peaceful settlement of the in-
ternal political situation in Afghanistan are in the 
focus of experts from Central Asian countries. So, 
for example, within the framework of the scien-
tific forums “Kabul Process”, “Moscow Format”, 
the forum “Heart of Asia – Istanbul Process”, the 
International Contact Group on Afghanistan, the 
SCO–Afghanistan Contact Group, the Conference 
of Regional Economic Cooperation on Afghanistan 
(RECCA), opinions were expressed on the need 
for an early start of direct negotiations between the 
Government of Afghanistan and the Taliban Move-
ment without preconditions, as well as the basic 
principles of a political settlement – there is no al-
ternative and inclusiveness of the peace process, 
readiness for mutual compromises, respect for the 
sovereignty and territorial integrity of Afghanistan.

Russian researchers note that “the peace process 
faces a number of serious obstacles, both internal 
and external to it, both substantive and procedural. 
Among the most serious problems is the already 

https://thehill.com/policy/defense/559894-intel-analysis-afghan-government-could-collapse-six-months-after-us-troops


52

 Complexities of the peacebuilding process in Afghanistan 

mentioned dynamic combination of negotiations 
with ongoing violence on the part of all parties to the 
conflict, and the absence (as of December 2019) of 
direct official negotiations between the main Afghan 
parties – the central government and the Taliban. 
Of the other difficulties, two should be particularly 
noted – one external to Afghanistan, and the other 
internal. Zigzags of the US administration policy 
became as a serious external test for negotiations.” 
(Stepanova E.A.,2019).

Results and Discussion 

Peacebuilding Process in Afghanistan
Afghanistan is once again at a crossroad be-

tween potential political stability or a worsening cri-
sis. Previously, planned Intra-Afghan Peace Talks, 
following the US-Taliban agreement of February 
2020, which were supposed to pave the way for a 
possible political settlement among Afghans. How-
ever, the negotiations were hampered from the start. 
The trust and confidence of Afghans in the previous 
government and its leadership was at an all-time low 
which prevailed to its collapsed-on 15th of August 
2021. The broader political leadership of the coun-
try is now in disarray. 

In fact, Peacebuilding is the most recent term 
associated with the peace process. Peacebuilding 
is the strategy which most directly tries to reverse 
the destructive process that accompany violence. 
(Ryan, 1995)

After President Joe Biden’s announcement of 
unconditional withdrawal of American troops, the 
complexities of the Afghan Peace Process have 
become glaringly vivid. The hope that the interna-
tional community, under the leadership of the Unit-
ed States, would push for a political settlement be-
tween the warring sides is fading away. The morale 
of the Afghan security forces was drastically low. 
Those on the frontline increasingly wonder what it 
is they fight for. Are they fighting for the survival 
of the Afghan state, as they were told? Or are they 
fighting for the political preservation of the unpopu-
lar leaders of Kabul? These concerns amongst the 
rank and file are believed to have contributed to the 
fall of Kabul into the hands of Taliban in the mid of 
August, 2021.

There is a prevailing public perception that the 
Afghan ‘Republic’ has been systematically reduced 
to a mere ‘oligarchic enterprise’. This has led to 
growing distrust between various political leaders, 
the civil service and the general public. However, 
the most pressing issue for Afghans was no longer 

peace, but the survival of the Afghan state. The latest 
intelligence assessment, reported by The Wall Street 
Journal in June 2021, stated that the Afghan gov-
ernment, led by President Ashraf Ghani, could col-
lapse between six to twelve months after complete 
withdrawal of American forces which proved to be 
too early of after the consecutive collapse of dis-
trict which lead to the fall of provincial centers and 
then Kabul all in 15 days, beginning with the first of 
August and completed by 15th of August when the 
previous president Ashraf Ghani left escaped from 
Kabul to UAE. Other officials were even more pes-
simistic. They believed that the Afghan government 
could potentially fall within three months. 

The Intra-Afghan peace negotiations that started 
on Sep 12, 2020, were stalled from the very begin-
ning. As rightly noted by Wolfgang Minatti, that the 
vision of the two opposing sides for the future of 
Afghanistan are fundamentally at odds with one an-
other. 

The negotiating team representing Kabul, was 
prudently cherry-picked by President Ghani and his 
inner circle to ensure that its fully subservient to the 
President. The negotiators didn’t have any author-
ity and they receive instructions in every step. Any 
of their potential decisions have to first be approved 
by the president’s office, which also meticulously 
dictates all their public and private communication. 
It was said that Ashraf Ghani’s five-year presiden-
tial term, as a result of his controversial victory in 
2019’s Presidential Election, was a redline for the 
negotiating team. Similarly, delaying tactics were 
applied to stall serious talks until after the US Presi-
dential Elections of 2020. The strategy was to stall 
progress until the new president is inaugurated in 
Washington and the new administration’s policy 
for Afghanistan is outlined. This strategy was predi-
cated on the assumption or hope that the new ad-
ministration could change the terms of US-Taliban 
agreement, strengthening the position of President 
Ghani. Much to Ashraf Ghani’s chagrin, his hopes 
never materialized. Furthermore, the High Council 
for National Reconciliation, headed by Abdullah, 
was comprised of many Afghans political leaders as 
an authoritative body to pursue a political agreement 
backed by the international community. The newly 
found institution never materialized into anything of 
substance. Internal divisions and opposing visions 
among leaders in Kabul remain high, leaving them 
unable to form a unified front against the Taliban 
during the peace negotiations. 

The Taliban negotiating team, on the other hand, 
didn’t seem to be in any hurry either. This was per-
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haps because they believe that time is on their side, 
and any delay in talks only strengthens their position 
in the battlefield and around the negotiating table. 
They seemed particularly to welcome delays from 
the government side, for which they couldn’t be 
blamed and could also point fingers at the govern-
ment for. In addition, the Taliban have made it clear 
that peace would not be possible with President 
Ghani. For this purpose, the Taliban have indicated 
on occasions that a peace settlement with the current 
Government negotiating team may not be feasible. 
For the insurgents, engagement in talks might have 
only been for the fulfilment of a condition of US-
Taliban agreement or partial achievements such as 
the release of the remaining of their prisoners. This 
could be the main reason for the shifting of Tali-
ban’s efforts to the battlefield even more. 

The peace talks currently were where both sides 
(The Afghan political parties, influential figures & 
Taliban) perhaps want them to be under the circum-
stances: deadlocked. The rhetoric and actions both 
out of Kabul and also from the Taliban in power 
now speak of war, not peace. The current Govern-
ment, led by Taliban, however, is on the losing end 
both on the international community’s trust and also 
in public perceptions. The fear that the state might 
be on a path to collapse is higher than ever before. 
As previously reported by Jeff Seldin that despite a 
series of cautiously optimistic assessments by high-
ranking U.S. military officials and Afghan leaders, 
a new report from the Special Inspector General for 
Afghanistan Reconstruction (SIGAR) portrays the 
situation as “bleak” and echoes concern that Afghan 
security forces are not ready to mount any mean-
ingful resistance. He adds that “The overall trend 
is clearly unfavorable to the Afghan government, 
which could face an existential crisis if it isn’t ad-
dressed and reversed,” Special Inspector General 
John Sopko wrote in the report, released Wednesday 
29th July 2021.

Recently, some regional countries also, based 
on that doomed expectation of Afghanistan might 
be descending into civil war, renewed preparations 
for prolonged proxy rivalries on Afghan soil. Each 
is prepared to have its own interests on the ground 
protected by assets, which would necessitate the re-
arming of former armed groups and militias some 
of whom were active participants in past wars and 
destruction. 

The public optimism about peace has waned sig-
nificantly both because of the surge in violence and 
lack of meaningful progress (or expected progress) 
in peace talks. There has also been the loss of trust 
and confidence in the leadership of Afghan political 
parties, civil society leadership and other influential 
sides. It could be concluded with some confidence 
that peace talks as they have been so far have a re-
mote possibility of success. 

On the other hand, the broader political leader-
ship of the country has also been paralyzed by either 
excessive risk aversion, or disunity or the pursuance 
of pity personal objectives or all. Thus, the broader 
political leadership as well as the parliament in a 
such a state of inaction cannot serve as saviors on 
their own. 

To conclude, the result of the prevalent status 
quo points to one direction: continued killings and 
destruction for Afghans, a massive brain drains, 
forced migration and a rapid melting down of the 
state – the consequences of which for regional, 
neighboring countries `the rest of the world would 
also be monumental. If Afghanistan goes down, this 
time the outflow of refugees to regional and neigh-
boring countries and way beyond will be massive. 
Afghanistan is already one of the largest producers 
of narcotics and this problem could further multiply; 
the country could become a safe haven for terrorists 
and criminal networks with connections and access 
to the rest of the world.

Conclusion

In short, there are still concerns that Afghanistan 
will become an international catastrophe of an epic 
scale. Nevertheless, the intra-Afghan peace talks 
was a historic opportunity for Afghanistan to find 
a durable peace agreement to end almost half a cen-
tury of war which has devastated the country and 
cost millions innocent lives. The negotiation process 
and political events after the Taliban came to power 
mean the entry of the conflict into a new stage, which 
requires rethinking both by the Afghan society and 
the world community as a whole. But, above all, the 
Afghans themselves must take primary responsibil-
ity for their own future. Yet finding a compromise 
between all Afghan sides will prove a difficult task 
for all parties involved, and even then, its successful 
implementation is far from guaranteed.
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ АЛҒАШҚЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚСТАНДА ҰЛТ ҚҰРЫЛЫСЫ

Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан өзінің жаңа ұлттық мемлекеттің қалыптасуына ықпал 
ететін өз ресми тарихнамасын қайта құра бастады. Басқа посткеңестік елдер секілді Қазақ-
стан тәуелсіздік алған жылдары территорияны ұлттандыру немесе ұлттық территорияны 
қалыптастыру мәселесін қолға алды Өз мемлекеттілігін күшейткеннен кейін билік элитасы 
азаматтық бірегейлікті әлеуметтік және саяси қоғамның кепілі ретінде таңдағаны белгілі. 
Отандық және шетел зерттеушілердің пікірінше Қазақстанда азаматтық және этностық 
бірегейлік ұлт құрылысында қатар қолданылады. Мақалада тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
осы бірегейлік аясында Қазақстан қандай бағытты таңдағаны талданады. Зерттеу жұмысында 
қазақтар мемлекет құраушы негізгі этникалық ұлт екенін дәлелдеуі, Қазақстан жерінде 
ежелден қазақ этносы тұрғанын заңдастыру әрекеттері, мемлекет құраушы ұлт ретінде қазақ 
этносының тарихы мен символын қолданысы сипатталады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылында 
осы этнобағытты таңдау себептері талқыланады. Зерттеу методологиясы ретінде отандық 
және шетел зерттеушілердің еңбектерін қарастыру, тарих оқулықтары, ұлттық мемлекеттік 
құжаттарды, бағдарламаларды салыстыра анализ жасау болды. Зерттеу нәтижесінде Қазақстан 
тәуелсіздіктің алғашқы жылында этнобағытты саясатын жүргізгені байқалды. Бұл саясат қазақ 
этносының ежелден бері осы аймақта мекен етіп келе жатқан халық екендігін дәлелдеуімен, 
тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап елдің саяси басшылығы жүргізген ұлттық саясатының 
негізгі мақсаты этникалық және азаматтық бірегейлік арасындағы тепе-теңдікті ұстап тұруымен 
көрініс тапты. Негізгі ұлт құрылысы бағытын мемлекет, билеуші саяси элита тікелей беріліп 
отырғаны көрінді. Жаңа Конституция қабылданған кезеңнен бастап, ұлт құрылысында қоғамның 
азаматтық және этникалық бірегейлігін қалыптастыру мәселелері айқындалғаны байқалды. 
Жұмыстың нәтижесінде алынған қорытындылар Қазақстандағы ұлт құрылысына байланысты 
ғылыми жұмыстардың жазылуына және оны әрі қарай зерттелуіне септігін тигізеді.

Түйін сөздер: Ұлт құрылысы, тарихнама, символ, этнос, бірегейлік. 

S.D. Kaliyev1*, Aimar Ventsel2
1Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty 

2Tartu University, Estonia, Tartu  
*e-mail: dosekenty@gmail.com

Nation-building in Kazakhstan  
in the first years of independence

After gaining independence, Kazakhstan began to reorganize its official historiography, which con-
tributed to the formation of a new national state. Kazakhstan, like other post-Soviet countries, has taken 
up the issue of nationalization of the territory or the formation of a national territory during the years of 
independence after strengthening its statehood, it is known that the ruling elite chose civic identity as a 
guarantee of social and political Society. According to domestic and foreign researchers, civil and ethnic 
identity in Kazakhstan is used in parallel in the construction of the nation. The article analyzes what 
direction Kazakhstan chose in the first years of independence against the background of this identity. 
The study describes the evidence that Kazakhs are the main ethnic nation that forms the state, attempts 
to legalize the existence of the Kazakh ethnic group on the land of Kazakhstan from time immemorial, 
the use of the history and symbol of the Kazakh ethnic group as a state-forming nation. The reasons for 
choosing this ethno-cultural center in the first year of independence will be discussed. The methodology 
of the study was the study of the works of domestic and foreign researchers, comparative analysis of 
history textbooks, national state documents, and programs. As a result of the study, it was noted that in 
the first year of independence, Kazakhstan pursued an ethno-oriented policy. This policy is reflected in 
the fact that the Kazakh ethnic group has been a people living in this region since ancient times, and the 
main goal of the national policy pursued by the country’s political leadership since the first days of inde-
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pendence is to maintain a balance between ethnic and civic identity. It seemed that the main direction 
of nation-building was directly transferred to the state, the ruling political elite. Since the adoption of the 
new Constitution, it has been noted that the issues of forming the civil and ethnic identity of society have 
been identified in the construction of the nation. The results obtained as a result of the work contribute 
to the writing of scientific papers related to nation-building in Kazakhstan and its further study.

Key words: nation-building, historiography, symbol,ethnos,identity.
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Нациестроительство в Казахстане  
в первые годы независимости 

После обретения независимости Казахстан начал перестраивать свою официальную 
историографию, способствующую становлению нового национального государства. Как и другие 
постсоветские страны, Казахстан за годы независимости взялся за национализацию территории 
или формирование национальной территории, т. к. после укрепления своей государственности 
властная элита выбрала гражданскую идентичность в качестве гаранта социального и 
политического общества. По мнению отечественных и зарубежных исследователей, Гражданская 
и этническая идентичность в Казахстане используется параллельно в построении нации. В 
статье анализируется, какое направление Казахстан выбрал в первые годы независимости в 
рамках этой идентичности. В исследовательской работе описываются доказательства того, что 
казахи являются основной национальностью государства, попытки легализации испокон веков 
казахского этноса на казахстанской земле, использование истории и символики казахского 
этноса как государствообразующей нации. Методологией исследования явилось рассмотрение 
трудов отечественных и зарубежных исследователей, сравнительный анализ учебников 
истории, национальных государственных документов, программ. В результате исследования 
было отмечено, что в первый год независимости Казахстан проводил политику этнической 
идентичности. Эта политика выразилась в доказательстве того, что казахский этнос, населяющий 
этот регион с незапамятных времен, с первых дней независимости основная цель национальной 
политики, проводимой политическим руководством страны, заключалась в поддержании 
баланса между этнической и гражданской идентичностью. Казалось, что направление 
строительства основной нации непосредственно передано государству, правящей политической 
элите. С момента принятия новой Конституции в построении нации были определены вопросы 
формирования гражданской и этнической идентичности общества. Выводы, полученные в 
результате работы, будут способствовать написанию и дальнейшему изучению научных работ, 
связанных со строительством нации в Казахстане.

Ключевые слова: нациестроительство, историография, символ, этнос, идентичность.

Кіріспе

Әлемде ұлт құрылысы процесс ретінде 
ешқашан аяқталған емес, этнос, ұлт, мемле-
кет мəселелері əрқашан сұрақ туындатқан өз 
шешімін таппаған десе болады. Қазақстанда 
азаматтық бірегейлік, ұлтшылдық, ұлтаралық 
конфликт салалары ең өзекті тақырыптарының 
бірі болып саналады. Ұлттық бірегейлік, ұлт 
құрылысы, азаматтық қоғам, этносаралық келі-
сім, ұлттық құрылыс мəселелері зерттеу жүр-
гізіп келе жатқан отандық ғалымдар Р.Қ. Қа- 
дыр жанов (Қадыржанов, 2014) М.Ж. Сең-
гірбаев (Сеңгірбай, 2019). Н.И. Айтымбе тов 
(Айтымбетов, 2015). Ә.Н.Нысанбаев (Нысан-
баев, Машан, Мурзалин, Турегулов, 2011)  

В.Ю. Дунаев (Дунаев, Курганская, 2014) С.Ш. Мұ- 
сатаев (Мұсатаев, 2003). Д. Құ дайбергенова 
(Құдайбергенова, 2016) Ә.Б. Асылтаева (Асылта-
ева, 2013) т.б. еңбектерінде осы ұлт құрылысын 
зерттеуде ерекше үлес қосты.

Сонымен қатар, Қазақстанның ұлт құры-
лы сын қалыптастыруда тарихи аспектілерін 
қарастырған К.М. Байпақов (Байпақов, 2014). 
М.Қ. Қойгелдиев (Қойгелдиев, 2009). Н.М. Ма-
санов (Масанов, 2002) Х.А. Арғынбаев (Аргын-
баев, 2007) жəне тағы басқа ғалымдарды айтып 
өтсе болады. 

Сонымен бірге, Қазақстан ұлт құрылысы 
мəселесі бойынша батыстық тұжырымдамаларды 
да кеңінен пайдаланылды. М.Ларюэль (Laruelle, 
2015) Р. Брубейкер (Brubaker, 1999) Е. Смит 
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(Smith, 2002), Б.Андерсен (Anderson, 1992),  
С. Абашин (Abashin, 2012) т.б. сынды ғалымдар 
посткеңестік елдердің тəуелсіздік алғаннан 
кейінгі ұлт құрылысында таңдаған модельдерін 
зерттейді.

XX ғ. 90 – жылдары Орта Азия мемлекеттері 
өз ұлт құрылысын бастап кетті. Посткеңестік 
елдердің сол кезде ұлт құрылысына таңдаған 
моделі ұқсас болды. Посткеңестік елдер өз 
«ұлттық мемлекеттігін» дəлелдеуге, ұлттық 
терри ториясын заңдастыруға тырысты. Та-
рихын қайта жаза бастады. Әсіресе Орталық 
Азия мемлекеттері үшін тіл, тарих, террито-
риясын ұлттандыру мəселелері өте маңызды 
болып саналды. КСРО ыдырағаннан кейін 
оның құрамында болған мемлекеттердің эли-
талары, тұрғын халықтарының мəдениеті, 
тілі, аймақтары бөлінген күйде қалды. Кеңес 
үкіметі жүргізген ұлт пен экономикалық сая-
саты халықтың көп бөлігін бөлінген титулдық 
ұлттарды мұраға қалдырды. Посткеңестік ел-
дер арасында тəуелсіз алған кезеңде бірқатар 
этносаралық конфликттер болып өтті. Бұл 
этносаралық жанжалдардың себебі ретінде 
зерттеушілер Кеңес үкіметінің 1920-30 жылдар-
да жүргізген ұлттық-территориялық саясатына 
байланысты екенін алға тартады. Кеңес үкіметі 
кезінде бұл этносаралық қайшылықтардың 
қатты өршімеу себебі ретінде «кеңестік идеоло-
гия» саясатын жатқызады.

Осындай шарттарда тəуелсіздік алған пост-
кеңестік мемлекеттер жаңа ұлттық мемлекеттің 
қалыптасуына ықпал ететін өз ресми тарихна-
масын қайта құру шараларын бастап кеткен бо-
латын. Уилл Кимлицктің айтқанындай, барлық 
мемлекеттер ертелі-кеш өздерінің негізгі, 
титулдық мəдениетін (яғни «мəдени гегемония-
ны»), мемлекеттік тілін, символдарын мен ресми 
тарихнамасын анықтайтынын (Kymlicka, 1996: 
65) көрсеткен. Қазақстан алғашқы тəуелсіздік 
алған жылдары ең алдымен ұлттық мəселелер 
алға шыққан болатын. Қазақстан тəуелсіздіктің 
алғашқы күнінен бастап тиімді ұлт құрылысы 
моделін, елдің даму бағыттарын айқындауға ты-
рысты. 

Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы ұлт 
құрылысын бағытын қарастыру маңызды болып 
табылады. Өйткені сол кезеңде таңдалған бағыт 
Қазақстанның ұлт құрылысын негізгі жолын 
жасап берді. Зерттеудің мақсаты тəуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында Қазақстан қандай бағыт-
тағы ұлт құрылысын жүргізгенін анықтау. 
Неліктен алғашқы жылдары этнобағытты жол-

ды ұстанғандығы мəселелері бұл жұмыста тал-
қыланады. Соған байланысты автордың міндеті:

- Қазақстанның алғаш тəуелсіздік жылда-
рында неліктен қазақ этносының мемлекет 
құраушы негізгі этникалық ұлт екенін дəлелдеу 
саясатын жүргізгенін анықтау.

- Мемлекеттң Қазақстан жерінде ежелден 
қазақ этносы тұратынын заңдастыру саясатын 
талқылау.

Осы міндеттерді зерттеу арқылы Қазақстан 
алғаш тəуелсіздік алғанда ұлттық мемлекет 
ретінде, халықаралық аренада бекітілу маңызды 
болды, соған байланысты мемлекет құраушы 
ұлт ретінде қазақ этносы таңдалғандығын автор 
болжайды. Өз мемлекеттілігін күшейткеннен 
кейін билік элитасы азаматтық бірегейлікті 
əлеуметтік жəне саяси қоғамның кепілі ретінде 
таңдағаны белгілі. 

Зерттеу методологиясы

Отандық жəне шетелдік зерттеушілердің 
еңбектерін анализ жасалды. Қазақстанның ұлт 
құрылысындағы оның даму тенденциясы мен 
заңдылықтарын табу əдістері қолданылады. 
Тарих оқулықтарын,мемлекет қабылдаған бағ -
дарлама, құжаттарды салыстыра анализ жа-
салды. 

Нәтижелер мен пікірталас

Ұлт құрылысындағы бағыттар
Қазақстан қазақ тілді, орыс тілді қоғамды 

Кеңес үкіметінен мұра етіп алды. Сонымен қатар 
қазақтар арасында өз тілін жетік білмейтіндер 
бар еді. Осындай шарттарда Қазақстан үшін 
біріншіден алғаш тəуелсіздік алған жылдарда 
ұлт құрылысында қазақтар тарихнамада тү-
бірлі «ұлт» жəне мемлекеттіліктің негізін құ-
рау шы ретінде дəлелдеу маңызды болды. 
Екін  шіден этнотілдік қауымдастықтардың 
ара сындағы балансты сақтауға тырысты. Бұл 
əсіресе тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
этника лық жəне тілдік қарама-қайшылықтарды 
шиеленістірмеуге мүмкіндік берді.

Тарихнамада қазақтар мемлекетте түбірлі ұлт 
екендігі айтылды. Отаршылдық дəуірде қазақтар 
ассимиляцияның құрбаны болды. Сонымен 
қатар Қазақстан халқы этнос артықшылығына 
қарамастан біртұтас халық болып табылатыны 
айқындалды. Қазақи этно-мəдени өзекке не-
гізделген азаматтық ұлтты қалыптастыру ұлт 
құрылысының басты бағытын билік оңтайлы 
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деп есептеді. 1995 жылы жаңа Конституцияның 
қабылдануы ұлт құрылысын қалыптастыруда 
этностық жəне азаматтық бірегейлік арасындағы 
тепе-теңдікті сақтауға тырысқандығы байқа-
лады. Қазақстан ұлт құрылысында ел басшы-

лы ғы мықтап қолға алынғаны байқалады. 
Ресми тарихнаманы қалыптастыру ел билеуші 
эли таларының қолында болды. Тəуелсіздікке 
қол жеткізуде саяси элита мен халық біртұтас 
болды. 

1-кесте – Ұлт құрылысындағы ұстанымдар

Ұлт құрылысындағы бағыттар Ресми тарихнаманы қалыптастыру
1 Қазақтар мемлекет құраушы негізгі этникалық ұлт. 1990 жылғы «Тəуелсіздік туралы Декларация» 

1991 жылғы «Мемлекеттік тəуелсіздік туралы» заңы.
1993 жылғы Конституция

2 Қазақтар отаршылдық саясаттың құрбаны болды. 
Тəуелсіздік үшін күрес жүргізді. Тəуелсіздік 
алысымен өз мəдениетін , дəстүрін қайта 
жаңғыртты. Қазақстан жерінде ежелден қазақ 
этносы тұрады

Аумақты ұлттандыру, тарихты қайта жазу, Отандық тарихты 
қайта қарау, көшелер мен елді мекендердің атауларын өзгерту, 
символдарды қайта жаңғырту, ұлттық стильдегі мемлекеттік 
нышандар. 1993 жылы 14 сəуірде қабылданған «Саяси қуғын 
–сүргін құрбандарын ақтау туралы» заң.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары 
туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 
(1996,2007)

3 Басқа этникалық топтар Қазақстанға белгілі 
кезеңдерде қоныс аударылды. Қазақстан осы 
этникалық топтардың үміттерін ескереді, 
компромистік саясат жүргізеді. Азаматтық 
бірегейлік бағытындағы ұлт құрылысын жүргізеді.

1995 жылғы ҚР Конституциясы, Ел доктринасы, 
Қазақстан-2050 стратегиясы. Қазақстан халықтарының 
Ассамблеясы

Қазақтар мемлекет құраушы негізгі этни-
калық ұлт екенін дәлелдеу

1989 жылғы халық санағы бойынша 16 мили-
оннан астам болса, қазақтардың үлес саны 39,7% 
болды (Козина, 2007) Сондықтан тəуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында мемлекеттің заңды мұра-
гері қазақтар екенін дəлелдеу маңызды болды. 
1-суреттегі бірінші бағытта көрсетілгендей қа-
зақтар Қазақстанда түбірлі ұлт екендігі ай -
тылды қазақ этникалық қауымдастығын мем-
ле кеттіліктің негізі ретінде жариялады. Тəуел-
сіздіктің алғашқы күндерінен бастап елдің саяси 
элитасы қазақ халқының мемлекет құруын заңды 
екенін таныту үшін өзінің ұлттық нышанда-
рын ( мəдениет, тарих, тілін) қайта жаңғыртты. 
Осылайша қазақтардың ерекше рөлін көрсету – 
тəуелсіздік алған жылдардағы этнобағытты сая-
саты байқалды. Елдегі билік жаңа идеологиялық 
іргетасты қалыптастырды. Қазақстан кеңес 
дəуірінен кейін пайда болған елдер секілді 
ұлттық мемлекетті құру жолын ұстанды.

1991 жылғы «Мемлекеттік тəуелсіздік ту-
ралы» заңында «қазақ ұлтының өзін-өзі би-
леу хұқын растай отырып», «Тарихи тағдыр 
ортақтастығы қазақ ұлтымен біріктірген Рес-
пуб ликаның барлық ұлттарының азаматта-

ры Қазақстанның бiртұтас халқын құрайды» 
деп жазылған. Осылайша, 1991 жылы қабыл-
данған «Мемлекеттік тəуелсіздік туралы» 
Конституциялық Заңда қазақ ұлытының өзін-
өзі билеу құқығы жарияланған. Сол кездегі 
билік элиталарының ортақ мақсаты ұлттық 
тəуелсіздікке қол жеткізу болды. Бұл кезеңде 
қоғамдық бірлестіктер, ұйымдар өте белсенді 
əрекет еткен еді. Этностық ерекшеліктері бой-
ынша қарама қарсы тұрған элиталарда болды. 
Соған байланысты қазақтар мемлекет құраушы 
негізгі этникалық ұлт екенін бекіту маңызды 
болды. «Тəуелсіз тарихы» ұлттық мерекесі 
Қазақстанда жылсайын аталынып өтіліп келеді. 
Бұл мереке қазақтардың мемлекеттілігін жəне 
елдігін көрсетті. Қазақстанда алғашқы ұлт 
құрылысындағы этномəдени моделінің басым-
дылығы ең алғышқы 1993 жылғы Конститу-
цияда көрінді. Конституцияда «Қазақстан –
демократиялық, зиялы жəне біртұтас мемлекет. 
Өзін-өзі билейтін қазақ ұлты мемлекеттілігінің 
түрі ретінде Қазақстан Республикасы өзінің 
барлық азаматының құқық теңдігін қамтамасыз 
етеді» дей отырып, этнобағытты жолын көрсеткен 
болатын. Қазақ ұлтының төңірегіне Қазақстан 
халқын топтастыру идеологиясы тұрғындар 
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арасында кеңінен қолдау таппады. 1995 жылы 
жаңа Конституция қабылданды. Бұл Консти-
туция бойынша Қазақстан ұлт құрылысында 
этностық жəне азаматтық бірегейліктің ара-
сында тепе-теңдікті ұстауға тырысқандығы 
байқалды. Тəуелсіздіктің алғашқы жылдары-
нан бастап Елбасы Н.Ә. Назарбаев ел бірлігі, 
тəуелсіздік, өзара келісім мəселелерін жиі ай-
тып, елдің ең негізгі құндылығына айналдыруға 
күш салды. «Бірегейлендірудің бірінші деңгейі 
– біздің азаматтық əрі саяси бірлігіміз деп айтуға 
болады. Біздің қазақстандықтарда біртұтас 
саяси құндылықтар бар. Міндет осы құнды-
лықтарды Қазақстан халқының азаматтық 
санасындағы басты да басым тетікке айнал-
дыру болса керек» деп жазады Елбасы «Та-
рих толқынында» деген еңбегінде (Назарбаев, 
2010). Қазақстан Республикасы 1991 жылы 
тəуелсіздігін алғалы бері өз ерекшеліктеріне 
сай ұлттық саясат жүргізіп келеді. Бұл тұрғыда 
Қазақстан Республикасының Конституциясы, 
«Қазақстан-2030», «Қазақстан-2050» страте-
гиялық даму бағдарламасы, Қазақстанның Ұлт 
бірлігі доктринасы, Қазақстан Республикасы 
Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы 
жолдаулары ұлтаралық қарым-қатынастың 
ерекше қазақстандық моделін қалыптастыруға 
жол ашты. Бұл мемлекетте бір этностың жоғары 
тұруына жол бермей, көпұлтты қоғамда этностық 
қақтығыстар мен наразылықтың алдын алуы еді.

Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақ-
стан аумағын қазақ этносы мұраға алғанын 
айқындайтын ресми тарихнама қылыптастыру 
маңызды болды. Сөйтіп аумақты ұлттандыру 
процесі жүргізілді. Қазақ ұлтының ежелден 
осы аймақтар тұратыны туралы тарихнама 
қалыптасты. 

Қазақстан жерінде ежелден қазақ этносы 
тұрғанын заңдастыру

Тəуелсіздіктің алғашқы кездерінен бастап-
ақ қоғамда азаматтардың санасында ұлттық 
сана жəне ұлттық бірегейлікті анықталуы мен 
қалыптасуы басты жолға қойылды. Ұлтты қайта 
жаңғыртуда республикада тұратын халықтарды 
біріктіретін ортақ естеліктер, нақты жерлер мен 
белгілі бір аумаққа байланысты тиістілік сезімі 
болуы тиіс.

Орталық Азияның жаңа тəуелсіз мемле-
кеттері қазіргі уақытта өзара байланысты екі 
майданда (сыртқы жəне ішкі) өз заңдылығын 
нығайту мүддесінде өз тарихын жасайды. Алды-
мен барлық мемлекеттер сияқты, посткеңестік 
елдер сыртқы легитимділікке ұмтыла білді. Бұл 

əр елдің қазіргі аумағының бірден-бір қожайын 
иегері ретінде аумақтық ұлт меншігіне алу 
үрдісінен байқауға болады. «Жер ол  – «этникалық 
ландшафт», аумақ ол – «тарихи отанға» оны 
«жадты территорияландыру» (territorialization 
of memory)», – деп атауға болатынына Смит 
дəлелдеме келтірген (Смит, 1996: 453). Осылай-
ша жаңа тəуелсіздік алған посткеңестік елдерде 
територияны ұлттандыру немесе ұлттық терри-
торияны қалыптастыру процесі жүргізілді.

Мемлекеттің аумағы ұлт құрылысын бастаған 
титулдық ұлттың негізгі шекарасымен жиі сəйкес 
келе бермейді. Мемлекет аумағының шекарала-
ры сол ұлттың негізгі шекараларымен жиі сəйкес 
келмейтін болғандықтан, жеке автономия алу 
мəселелері талқыланып, ұлтаралық жанжалдарға 
себеп болуы ықтимал. Осыған орай «Мемле-
кет өз аумағының, териториясының бірден 
бір қожайыны екендігін дəлелдеу, заңдастыру 
үшін тарихқа жүгінеді. Әсіресе саяси жағынан 
територияға деген басымдығын (онда бірінші 
кім келді) жəне ұзақтығын (кім барлығынан 
ұзағырақ болған) (Diener, 2002: 633) дəлелдеуге 
тырысады. Қазақстан басқа да тарихнамалық 
жобалармен қатар, мемлекеттік элиталар өзінің 
ұлттық бірегейлігін, қазақ этникасының қазіргі 
республика аумағының негізгі мұрагері ретінде 
тарихты қайта қалыптастыруға тырысты. Оған 
себеп ретінде мемлекетке түрлі тарихи кезеңде 
көшірілген автохтонды емес халықтардың 
қоныстануын айтуға болады. 1996 жылы Елбасы 
Қазақстан Тəуелсіздігінің бес жылдығында көне 
заманнан бастап Ресей отарлауына дейінгі қазақ 
халқының тарихын қозғады. XIX ғасырда қазақ 
даласындағы отаршылдыққа қарсы көтерілістері 
туралы айтты. Сонымен қатар, Елбасы Қазақстан 
халқының көпұлтты құрамының «бастауын» от-
арлаумен байланыстырды (Назарбаев, 2009: 
262-263). Қазақстан тарихы оқулықтарында 
казак əскерінің қоныстанған кезеңін сипаттай-
ды. XVIII ғасырда Қазақстанда жəне онымен 
шектес аумақтарда төрт казак əскері болды. 
Олар Жайық, Сібір, Орынбор жəне Жетісу ка-
зак əскерлері еді. XIX ғасырдың 60-90 жылдар-
ла патша үкіметі Қазақстан аумағына славян 
тілді шаруаларды жаппай қоныс аударған бо-
латын. Ал XIX ғасырдың 70-80 жылдары патша 
үкіметінің бастамасы бойынша ұйғырлар мен 
дүнгендер Жетісу жеріне қоныс аудара баста-
ды Бұған дейін олар Қытайдың Іле өлкесінің 
аумағында тұрып келген еді деп ресми тарихна-
мада бекітілген (Асылбеков, 2010). Осы арқылы 
қазақтардан басқа этностардың Қазақстан 
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аумағына қалайша пайда болғаны туралы тарих-
нама қалыптасты. Осылайша қазақтардың осы 
аймақта қожайыны екендігі дəлелденеді, ұлт 
құрылысында негізгі ұйытқысы болатыны айты-
лады. Қазақстан қамқор, мейірімді ана ретінде, 
қазақтар-жомарт, қонақжай халық ретінде, басқа 
халықтарға өзінің құшағын ашқаны жазылды, 
айтылды.

Жалпы Орталық Азия халқының өз тарих-
намасында шекара, аумақ, жердің қожайыны, 
иегері ретінде заңдастыру əрекетін, жерге де-
ген көзқарасын ерекше екенін байқауға бо-
лады. Түркіменстандағы жылқының орны, 
Қыр ғызстанда Ыстықкөл, Өзбекстан рəміз-
дерінің бірі ретінде мақта, Тəжікстандағы та-
улар, Қазақстанның шексіз даласы – осының 
барлығы Орта Азиялық ұлтшылдықтың жеке-
леген түрлерінің визуалды иконалары болып 
табылады. «Орталық Азия мемлекеттері үшін 
територия, жер, аумақ – ұлт орналасқан кеңістік 
ғана емес, ұлттық символдың, шабыттың негізгі 
байлық көзі. Оған ландшафт, климат, флора 
жəне фауна – барлығы жатады» (Abashin 2012). 
Аумақ – ұлтты өз өлкесінің табиғатымен бай-
ланыстырады жəне адамдарға өз үйінде, ата-
бабаларының жерінде, олар дүниеге келген жəне 
оларға тиесілі жерде өмір сүру сезімін береді.

Ұлт құрылысында мемлекеттер өзіндік та-
рихнама қалыптастыруда, əсіресе көпұлтты 
қоғамда анағұрлым сақ жəне икемді болуға 
мəжбүр болады. Бұрынғы Кеңестік Орталық 
Азия мемлекеттері ұлт құрылысында этникалық 
топо нимдерді пайдалануда гегемонистік 
тарих намаға жəне «этникалық ұлт» процесіне 
бейім ділігі көрінеді. Қазақстан, Өзбекстан 
мен Түркіменстан сияқты мемлекеттерде 
көрініс тапқан осындай үдерістің нəтижелері 
сол: өзге автохтонды емес қауымның едəуір 
бөлігі өздерін шеттетілген сезінеді. Хенна-
як болжағанындай, аумақты, территорияны 
ұлттандыру, тарихи негіздемелері арқылы 
титулдық қоғамдастықтарды территориялан-
дыру əрекеттері титулды емес топтардың ұлтқа 
жату сезімінің негізділігіне күмəн тудырды. Ти-
тулды емес халық өз кезегінде титулды халыққа 
қарсылық ретінде өткен батырларын, бұрынғы 
егемен мемлекеттерін сипаттайды (Hennayake, 
1992: 526). Этносаралық жанжалдардың ту-
ындалуына өз аумағын ұлттандыру əрекеттері 
əсер етуі мүмкін. Бұл ретте əр түрлі қоғамдық-
саяси күштер арасында шебер əрекет еткен 
Н.Назарбаевтың рөлін атап өтуге болады. 
Өйткені Қазақстанда алғаш тəуелсіздік жылда-

ры айтарлықтай елді дүр сілкіндіретін, ұзаққа 
созылған этникалық қайшылықтар орын алма-
ды. Елбасы өз елінің мемлекеттік құрылысы 
процесінде шешуші тұлға болды. Қазақстан- 
қазақтардың байырғы жері ретінде айқындалды. 
Сонымен қатар Қазақстан елді мекен ететін 
барлық этностардың ортақ үйі ретінде тарихна-
ма қалыптастырылды. Қазақстардың ежелден 
бері осы аймақта мекен етіп келе жатқан халық 
екендігін дəлелдеу, Қазақстан тарихын қайта 
жазу арқылы заңдастыруы шаралары іске асы-
рылды. Бұл шараларды іске асыруда тарих жəне 
символ орны ерекше болды.

Ұлт құрылысында тарих және символ
Ұлт құрылысында маңызды орын алатын 

тариханманың тағы бір саласы ретінде тарихты 
атап өтуге болады. Тарих ұлт құрылысында ең 
маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып та-
былады. Тарих идеология ретінде қоғамда ұлтты 
жəне ұлттық саясатты қалыптастыруда зор қызмет 
атқарады. Қазақстандық белгілі археолог ғалым 
К.М. Байпақов: «Өткеннің объективті бейнесін 
жасау Қазақстан Республикасының ұлттық 
бірлігін қалыптастыруға, оның мемлекеттілігінің 
пайда болуына жəне егемендігінің күшеюіне 
ықпал етуші бірден –бір фактор болып табыла-
ды (Байпақов, 2014: 117). Өйткені тарихи санада 
тек өткені емес, қазіргі жəне болашағына деген 
көзқарас қалыптасады. Титулдық ұлт өздерінің 
алтын дəуірге ие болғанын дəлелдеу үшін əдетте 
өткен шаққа жүгінеді. Тарих белгілі бір ұлттың 
өткенін , даму, құлдырау кезеңін түрлі жол-
дармен баяндай отырып, ұлттық сезімге əсер 
беріп, ұлттық болмысты жасауына ықпал етеді. 
«Этникалық топ бұрын болған кемсітушілікке 
ұшырап, өз тілін, мəдениетін, символикасы 
мен тарихын қайта құруға тырысады. Сонымен 
қатар, осы ұлтшылдық процесс шеңберінде ол 
этникалық азшылықтарды «ассимиляциялауға» 
немесе «ажыратуға» тырысады» (Smith, 2002). 
Яғни , мемлекет өзінің ұлттық идеологиясында 
тарихты қоғамдық санаға əсер ету үшін пай-
даланады. Тарих ғылымы қоғамдық сананы 
тəрбиелеуде ерекше орынға ие. Кеңес үкіметі 
ыдырағаннан кейін посткеңестік елдер тарихын 
қайта жаза бастады.

Қазақстан элитасының тарих жазуда мəн 
берген тұсы тарихи оқиғаларды қайта жаңғырту, 
тұлғаларды ұлттық символдар негізінде қайта 
ұлықтау болды. Тəуелсіздік алған тұста тарихты 
революцияға дейінгі кезең қайтадан қарастырыла, 
жазыла бастады. Қазақтардың қалыптасуын 
андрон кезеңінен басталғаны айтылады тарих 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/096262989290054W#!
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оқулықтарында. Кейін сақтар, сарматтар, түркі 
халықтары, монғол шапқыншылығы, кейінерік 
пайда болған хандықтар жəне олардың мұрасын 
алған, жалғастырушы қазақтар екені жазылады. 
Осылайша қазақ халқының өзіндік этникалық 
болмысын айқындауда ежелгі заманғы тарихы 
назарға алынды.

Тəуелсіздік алған кезеңде тарихты револ-
юцияға дейінгі кезең қайтадан қарас тырыла, жа-
зыла бастады. Тарихты болашақ ұрпақ үшін қайта 
жазу жəне қайта ашу ғана емес, жер, аумағын ле-
гитимациясы үшін де, ұлттың өзін-өзі анықтауы 
үшін де маңызды маңызды болды. Мысалы, 
Маргуш, Хорезм, Соғды, Ферғана, Шаш, Сыр-
дария жазирасы, Шығыс Түркістан аумақтарын 
Қазақстанда мекен еткен халықтардың игергені 
туралы жазылды. Ғұндарды тарихта алдыңғы 
қатарға шығарды, олардың Азия мен Еуропаны 
байланыстырушы ретінде қарастырды. Түркі 
мəдениеті, қыпшықтардың əлем өркениетіне 
ықпалы болғандығы тарихнамада алдыңға 
қатарға шығарылды. Ғұн, қыпшақтарды 
Қазақстан территориясында ғана емес, басқа 
аймақтағы халықтың қалыптасуына үлес қосқаны 
туралы айтылды. Сонымен қатар символ, миф, 
тұлғаларды қайта жаңғыртуын елтаңбадан, жа-
лау, ту, теңге шығарылғанда көрінді. Осылайша, 
ұлт құрылысында тарихты жаңадан құрастыру, 
қайта жаңғырту байқалды. 

Тəуелсіздік жылдары ең өзекті тақы рып-
тар ретінде: Қазақстанның Ресейге қосы-
луының жекелеген мəселелері, 1916 жылғы 
кө те рілістер, ашаршылық, сталинизм, 1937-
1938 жылдардағы қазақ зиялыларының жап-
пай қуғын-сүргінге ұшырауы, репрессия жыл-
дары, жоңғар шапқыншылығы, Патша үкіме-
тіне қарсы көтерілістер, тың игеру, 1986 жылғы 
желтоқсан оқиғалары талқыланды. Осы орай-
да, Қазақстанда «Жаппай саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын ақтау туралы» Қазақстан Рес-
публикасының заңы қабылданды. 1937-38 
жылдардағы қуғын сүргінге ұшыраған зиялылар 
ақталды. Тəуелсіздік алған тұстағы тарихтың 
талқыланған тақырыптары қазақ халқының 
түп тамырына оралу, қайта жаңғырту мақсаты 
көрінеді. Бірақ Қазақстан-Ресей арасындағы 
байланыстар мəселесінде Қазақстан тарихын-
да өте сақ жазылғаны байқалады. Ашаршылық, 
қазақтардың Ресей патшалығына қол асты-
на мəселелері сұрақтары ашық күйде қалды, 
бекітілмеді.

Ұлт құрылысында, ұлттық бірігейлікте 
символдарды, мифті қайта жаңғыртуда тарих-

тың орны ерекше. Тəуелсіздігін алған ел-
дер өзінің тарихтағы ұлттық символдарын 
қайтадан жаңартады жəне қолданысқа енгізеді. 
«Мифтерсіз, естеліксіз жəне символдарсыз, 
олардың көмегімен топ мүшелерін «бөтен адам-
дардан» ажырату, ұлт мүшелерін ұйыстыратын 
мəдени элиталарсыз нақты этнос болуы мүмкін 
емес (Smith 2002). Қазіргі заманның бейнесін 
өткен тарихта бейнелеу үшін тарихты, тарих-
наманы мифтендіреді. Халықтарды біріктіретін 
жаңа ұлттық бірегейлікті қалыптастыру жолын-
да мифке жүгінбеу мүмкін емес. Мифтер топтың 
ортақ тағдырын түсінуді оятады. Осылайша 
ұлт құрылысы жаңа қиялы қауымдастықты 
жаңғырту жəне сипаттау үшін өткен шақты 
негізге алады. Жалпы мифтер мен естеліктер 
этникалық өмір сүрудің маңызды сипаттамала-
ры болып табылады. Ұлттың «алтын ғасыр», жа-
умен азап пен соғыстар жазылған тарихы болуы 
тиіс екенін көрсетеді. Бұл фольклор түріндегі 
естеліктер «тарихи этносимволизм» деп ата-
латын ұлттық құрылыстың барлық процесіне 
қолданылуы мүмкін (Smith, 2002b: 14).

Сонымен қатар, посткеңестік елдер өздерінің 
тəуелсіздігін алысымен жаңадан ұлттық жəне 
мемлекеттік құрылысты қалыптастыруда ке-
ңестік символдарды жаппай жоюмен айналы-
сты. Посткеңестік елдер қалалар мен көшелердің 
атын өзгертуден бастады. Коммунистік қоғам 
қайраткерлерінің есімдері бірте-бірте алма-
стырыла бастады. «Қала атауы» қоғамның 
дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған 
репрезентация жүйесі ретінде жұмыс істейді 
(Palonen, 2008: 220). Қаланың атауын өзгерту- 
«Халықтың географиялық естелігін қайта 
қалыптастыруда биліктің қоғамдық жадты 
қайта жаңғыртуы» болып табылады (Azaryahu, 
1996: 328). Қырғызстанның астанасы Бішкек 
қаласының бұрынғы атауы Фрунзе болған. 
Қырғызстан тəуелсіздік алысымен, қалаға 
бұрынғы XIX ғасырдағы өз атауын берді. 
Тəжікстанның ірі қаласы Худжандтың бұрынғы 
атауы Ленинабад еді. Қазақстанның астана-
сы Нұр-Сұлтан қаласының бұрынғы атауы 
Целиноград болатын. Бұл символдар ұлттар 
мен халықтың тарихи жəне ұлттық санасының 
қайта оянуына үлесін қосады. Қазақстан ұлт 
құрылысында халықтың санасынан кеңестік 
қалдықтардан тазарту мақсатында кеңестік 
символдардан деидеологизациялаудан бастады. 
Осылайша Қазақстанда саяси, мəдени, тарих 
салаларында кеңессіздендіру үрдісі байқалды. 
Қазақстанның барлық өңірлерде, жəне көше 
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атаулары өзгертілді. Бұрынғы кеңестік 
қайрат керлердің орнына Қазақтан тарихи 
тұлғаларының аттарымен атала бастады. Қазіргі 
таңда Қазақстанда қуғын сүргінге ұшыраған 
азаматтар толықтай ақталып, олардың есімдері 
көшелерге, елді мекендерге қойылды. Сонымен 
қатар кейбір кеңестік мерекелерді мемлекеттік 
деңгейде тойлау тоқтатылды. Қазақстандағы 
ұлттық мəселелерді зерттеумен айналысатын 
ғалым Р.Қ.Қадыржанов (Қадыржанов, 2014)
(Қадыржанов, 2014: 131) ұлттық бірегейліктің 
қалыптасуын ұлттық идея, патриотизм, ұлттық 
тарих, миф, тіл жəне басқа да мəселелермен 
тығыз байланыста қарастырады. Тарихи сим-
волизм ұлт құрылысында өз орнын ойып 
тұрып алатынын білеміз. Әр мемлекет қоғам 
қайраткерлерін, батырларын, елге рух беретін 
бірегейлігін күшейтетін тұлғаларды өз тарихын-
да тарихи символдар ретінде қалыптастырады. 
Көпұлтты елдерде тарихтың жазылуындағы 
міндет үлкен күрделі жұмыстар жүргізіп, этно-
символдарды дұрыс қоя білу. Ұлт құрылысын 
тек біржақты ашық ұлттық саясат жүргізу деп 
түсінбеу керек. Сондықтан, ресми тарихнама-
ны, тарихты, символдарды құрастыру өте жо-
спарлы, сақ жасалуы тиіс. Ұлттық мəселе сая-
силанып кеткен кездегі Грузиядағы, Әзірбайжан 
мен Армения арасындағы қақтығыстарға алып 
келгенін бəрімізге белгілі. Тарихшылар белгілі 
бір ұлттың тарихын жазу мен түсіндіру кезінде 
барынша шынайы, объективті түрде баяндауы 
абзал болып табылады. Сонымен Қазақстан ұлт 
құрылысында тарихи символдар, мифтер, тари-
хи оқиғалар қоғамда тарихи санада зор қызмет 
атқарады. Өйткені əрбір жеке тұлға мемлекеттің 
символикасы негізінде сол елдің азаматы ретінде 
өзін-өзі толықтай сезінеді. Символдар ұлттың 
өткені, бүгіні, болашағы арасын байланыстыру-
шы ерекше белгі. 

Талқылау және нәтижелер

Қазақстанның тəуелсіздікті жаңадан алу-
ына байланысты, ұлттық бірегейленудің жаңа 
бағыттың, бағдардың пайда болғанын бай-
қаймыз. Осы кезеңде жаңа құндылықтар пайда 
болды. Тəуелсіздік жылдарындағы жүргізілген 
бағыт мемлекет құрушы негізгі этностың 
ұлттық санасының нығаюына жəне дамуы-
на əсер етті. Халықаралық аренада ұлт ретінде 
мемлекеттігі дəлелденді. Отарлық саясаттың 
əсерінен даралығын жоғалтуға шақ қалған қазақ 
халқының элитасы қазақ ұлтының мемлекеттің 

бірден-бір қожайыны иегері ретіндегі ұлт 
құрылысын жүргізуін талап етеді. Сондықтан 
жаңадан тəуелсіздігіне қол жеткізген Қазақстан 
барынша қазақ ұлтының ұлттық сана-сезімін 
жаңғытуды күн тəртібіне қойды. (Асылтаева, 
2013) Ал қазіргі кезеңде əр этностың құқықтық, 
саяси мəртебесі 1995 жылғы заңда анықталған, 
жалпы ұлттық Қазақстан азаматын құру идеясы 
алдыңғы орында. 

Қорытынды 

Қазақстандағы тарихнаманың ерекшелігі 
ол елдің сыртқы жəне ішкі саясатқа, қоғамдық 
санаға байланысты екені байқалады. Ресми билік 
тарихты саяси жəне қоғамдық, экономикалық 
шешімнің кілті ретінде қарастырады. Қазақстанда 
Тəуелсіздікдіктің алғашқы күндерінен бастап 
ұлт құрылысы мəселелері ел басшылығының 
ерекше бақылауында болды. Қазақ халқының 
ұлт құрылысында негізгі ұйытқысы болатыны 
айтылады. Ұлт құрылысында негізгі бағытты 
билік элиталары беріп отырды. Қазақстанда 
жалғыз ұлт құрылысын «Мемлекет» қана 
іске асыру керек деген түсінік қалыптасты. 
Бұл жерде «мемлекет»- ұлт құрылысының 
бағытын беретін билік элиталарын айтамыз. Ұлт 
құрылысындағы негізгі міндеткерлікті мемле-
кет алғанын, жаңадан тəуелсіз алған елдерден 
немесе тоталитарлық режімнен демократиялық 
режімге өткен мемлекеттерден байқауға болады.

Қазақстан мемлекеті тəуелсіздікке қол 
жеткізгеннен бері дербес мемлекет ретінде са-
яси сананы мен ұлттық сананы кеңессіздендіру 
үрдісін жұмсақ жəне болса да қолға алынды. 
Алғаш тəуелсіздік алған жылдарда төл этностың 
негізінде ұлттық мемлекет құру бекерге 
тағдалған жоқ. Қазақстан халықаралық саясатта 
өзін субъективті, ұлты бар мемлекет екендігін 
дəлелдеуін мақсат етті. Тəуелсіздіктің алғашқы 
күндерінен бастап елдің саяси басшылығы 
жүргізген ұлттық саясатының негізгі мақсаты 
этникалық жəне азаматтық бірегейлік арасын-
дағы тепе-теңдікті ұстап тұру болды.

Көпұлтты елдерде ұлтаралық қатынас ең 
өзекті мəселе болып табылады. Қазақстан ұлт 
құрылысы процесі əлі жалғасуда. Ұлт құрылысы 
мемлекеттің саяси, əлеуметтік, мəдени саласын 
қамтыды. Тəуелсіздігін бекіткеннен кейін ұлт 
құрылысындағы ұстаным Қазақстанның барлық 
этникалық топтарын бірыңғай азаматтық 
қауымға біріктіруді мақсат етті. Этностық 
белгілерге негізделген негізделген азаматтық 
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бірегейлікті қалыптастыруды көздеді. Елдегі 
əр халықтың мəдениеті мен тілдеріне дамуы-
на барынша жағдай жасала отырып, ұлттық 
бірегейлікті қадыптастыру қажет екенін байқауға 
болады. Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарынан 
бастап билік элитасы ел бірлігі, тəуелсіздік, 
өзара келісім мəселелерін жиі айтып, елдің ең 

негізгі құндылығына айналдыруға күш салды. 
Әрине көпұлтты мемлекетте ұлт құрылысын 
жасау өте күрделі екенін ұмытпауымыз шарт. 
Қазақстандағы бүкіл ұлттар Қазақстанды от-
аным деп сезініп, тілін, тарихын мойындап 
атсалысқан кезде ұлт құрылысының жемісті 
жүргізгенін айтуға болады.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТ: 
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

В публикации проанализированы подходы к пониманию медиаменеджмента в мировой 
науке. В частности, наглядно продемонстрированы различия в трактовке медиаменеджмента 
англоязычной наукой (управление медиапредприятием с точки зрения бизнеса в конкурентной 
среде) и в рамках научного дискурса стран СНГ (микроэкономика – уровень медийного предприятия, 
макроэкономика – государственный уровень). В связи с этим обосновано употребление термина 
«государственный медиаменеджмент», предложена авторская дефиниция. Также в схематичном 
виде обобщены основные вехи периодизации исследований медиаменеджмента в дальнем 
зарубежье, в СССР и постсоветских странах. Выявлен основной круг проблем, находящихся 
в поле внимания исследователей сферы государственного медиаменеджмента; приведены 
примеры основных вызовов и рисков, возникающих в связи со всё ускоряющимся развитием 
информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены возможности и инструменты 
государства в части поддержки медиасферы: льготы и ссуды для предприятий СМИ, субсидии 
для вспомогательных компаний, обслуживающих медийную сферу (например, для почтовых и 
экспедиторских компаний), финансирование социально значимых СМИ, совершенствование 
соблюдения прав интеллектуальной собственности и т. д. Намечены перспективы для дальнейших 
исследований, а также показана связь государственного медиаменеджмента и образования, 
как на уровне государственного заказа на подготовку медиаменеджмеров, так и в связи с 
утверждением основных компетенций, наличие которых важно для данной профессии. 

Ключевые слова: медиаменеджмент, государственный медиаменеджмент, управление 
медиасферой, информационные технологии, масс-медиа, СМИ.
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State media management: nature of subject  
and main approaches to it’s definition

The publication analyzes approaches to understanding media management in world science. In par-
ticular, the differences in the interpretation of media management by English-speaking science (manage-
ment of a media enterprise from the business perspective in a competitive environment) and within the 
framework of the scientific discourse of the CIS countries (microeconomics – the level of the enterprise, 
macroeconomics – the state level) are clearly demonstrated. In this regard, the use of the term “state 
media management” is justified, author offers it’s definition. Also, in a schematic form, the main mile-
stones of the periodization of media management research in the far abroad, in the USSR and post-Soviet 
countries are summarized. The article reveals the main circle of problems that are in the field of attention 
of researchers of the state media management sphere; it shows examples of the main challenges and risks 
arising from the ever-accelerating development of information and communication technologies. The 
possibilities and tools of the state in terms of supporting the media sphere are considered: e.g., benefits 
and loans for media enterprises, subsidies for auxiliary companies serving the media sphere (for example, 
for postal and forwarding companies), financing of socially significant media, improving compliance 
with intellectual property rights, etc. Prospects for further research are outlined, and the connection 
between state media management and education is shown, both at the level of the state order for the 
training of media managers, and in connection with the approval of core competencies, the presence of 
which is important for this profession.

Key words: media management, state media management, media sphere management, information 
technologies, mass media, mass media.
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Мемлекеттік медиаменеджмент:  
мәні және оны анықтаудың негізгі тәсілдері

Басылым әлемдік ғылымдағы медиаменеджментті түсіну тәсілдерін талдайды. Атап айтқанда, 
медиа менеджментін ағылшынтілді ғылымның (бәсекелестік ортадағы бизнес тұрғысынан медиа-
кәсіпорынның менеджменті) және ТМД елдерінің ғылыми дискурс шеңберіндегі (микроэкономика 
– медиа кәсіпорын деңгейі, микроэкономика – мемлекеттік деңгей) түсіндіруіндегі айырмашы-
лықтар анық көрсетілген. Осыған байланысты «мемлекеттік медиаменеджменті» терминін 
қолдану негізделді, оның авторлық анықтамасы ұсынылады. Сондай-ақ, схемалық түрде алыс 
шетелдегі, КСРО және посткеңестік елдердегі медиаменеджменті зерттеулерінің кезеңділігінің 
негізгі кезеңдері жинақталған. БАҚ менеджменті (медиаменеджменті) зерттеушілердің назарын 
аударатын мәселелердің негізгі шеңбері ашылды; ақпараттық-коммуникациялық технология-
лардың үдемелі дамуының нәтижесінде туындайтын негізгі қиындықтар мен тәуекелдердің 
мысалдары келтірілген. Мемлекеттің БАҚ саласын қолдаудағы мүмкіндіктері мен құралдары 
қарастырылады: БАҚ кәсіпорындарына жеңілдіктер мен несиелер, медиа саласына қызмет 
көрсететін қосалқы компанияларды субсидиялау (мысалы, пошта және экспедиторлық компания-
лар үшін), әлеуметтік маңызы бар БАҚ-ты қаржыландыру, зияткерлік меншік құқықтарын 
сақтау және т.б. Одан әрі зерттеу перспективалары белгіленді, сонымен қатар, мемлекеттік 
БАҚ менеджменті (медиаменеджменті) мен білім берудің өзара байланыс – БАҚ менеджерлерін 
даярлауға мемлекеттік тапсырыс деңгейінде де, осы мамандық үшін маңызды болып табылатын 
негізгі құзыреттерді бекітуге байланысты да – көрсетілген. 

Түйін сөздер: медиаменеджмент (БАҚ менеджменті), мемлекеттік медиаменеджменті, медиа 
саласын басқару, ақпараттық технологиялар, масс-медиа, БАҚ.

Введение 

В современном обществе неоспорима роль 
средств массовой информации (СМИ) как «со-
вокупности каналов распространения инфор-
мации, адресованной неограниченному кругу 
лиц, социальных групп, государств, с целью 
оперативного информирования их относительно 
событий и явлений в мире, конкретной стране, 
определенном регионе, а также для выполнения 
специфических социальных функций» (Средства 
массовой информации, 2000).Синонимом СМИ 
стало англоязычное понятие «масс-медиа», ко-
торое в последнее время все чаще употребляется 
наряду с русскоязычным его аналогом и служит 
для образования производных понятий, таких 
как медиасфера, медийный дискурс, медиаправо 
или масс-медийное право и т. д.

Как и любая иная сфера деятельности, масс-
медиа нуждаются в специальных управленче-
ских подходах. Так, в мировой науке получил 
распространение термин «медиаменеджмент», 
обозначаемому им феномену посвящен значи-
тельный корпус работ зарубежных авторов, а 
также ряда казахстанских ученых. Вместе с тем 
подходы к пониманию медиаменеджмента, и в 
том числе роли в нем государства, разнятся, в 
связи с чем целесообразно обобщить и проана-

лизировать основные наработки по данному на-
правлению. 

Кроме того, независимо от общественного 
строя государство так или иначе участвует в во-
просах, связанных с управлением и развитием 
медийной сферы, это присутствует даже в са-
мых демократизированных странах. Вопрос вза-
имодействия СМИ и государства (в частности, 
государственной политики) рассматривается 
исследователями под различным углом. Так, на-
пример, Г. Штромайер, политику и масс-медиа 
соотносит на макро-, мезо- и микроуровне, при 
этом рассматривая СМИ как (Средства массовой 
информации, 2000) инструмент политики; (Са-
зонова, 2014) как феномен, от которого зависят 
властные структуры; (Назарбетова, 2014) как 
часть жизни общества, с которой политика нахо-
дится в отношениях взаимозависимости (Сазо-
нова, 2014). Соответственно, в демократических 
странах СМИ могут влиять на принятие поли-
тических решений, в то время как в авторитар-
ных странах СМИ находятся под контролем со 
стороны государства, подвергаются цензуре и 
используются для пропаганды идей правящего 
строя. 

В то же время, по наблюдению казахстан-
ской ученой А. Назарбетовой, не все исследо-
ватели согласны с таким поляризованным пред-
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ставлением о государственно-медийном взаимо-
действии и видят СМИ лишь как средство отра-
жения общественной жизни и множественных 
мнений (Назарбетова, 2014).

Тем не менее, практика позволяет говорить 
о целесообразности выделения особого направ-
ления – государственного медиаменеджмента, 
четкое определение которого, однако, в литера-
туре отсутствует, а разрабатывающие связанный 
с ним круг вопросов авторы ограничиваются от-
сылками к другим понятиям или рассматривают 
его лишь в контексте типологических и иных 
особенностей медиаменеджмента в целом. Это 
обусловливает актуальность проведения иссле-
дований в данном направлении, чему и посвяще-
на настоящая публикация.

Материалы и методы 

В статье проводится изучение отечествен-
ных и зарубежных научных работ по вопросам 
медиаменеджмента, опубликованных в виде ста-
тей в научных журналах и сборниках, моногра-
фических изданий, диссертаций. Автором статьи 
применены методы сравнительного и структур-
но-функционального анализа, а также термино-
логический и дискурсивный анализ, позволяю-
щие раскрыть основные подходы к пониманию 
сущности и содержания медиаменеджмента.

Результаты исследования 

Анализ зарубежных и отечественных ис-
точников показывает существование различных 
подходов к пониманию медиаменеджмента как 
сферы научного знания и практической деятель-
ности. В дальнем зарубежье (в основном в ан-
глоязычных публикациях) принято говорить о 
медиаменеджменте преимущественно в контек-
сте управления СМИ на уровне самих медий-
ных предприятий, креативных, маркетинговых, 
финансово-экономических и иных процессов 
в деятельности конкретных СМИ (Murschetz & 
Tsourvakas, 2019) или персонала медиасферы – 
журналистов и др. (Killebrew, 2003).

Кроме того, хотя печатные и электронные 
СМИ, работающие со словом, выступают ядром 
той сферы, которая является объектом медиа-
менеджмента, однако все чаще исследователи 
включают в поле своего внимания также ауди-
овизуальные формы медийной коммуникации 
(кино, телевидение, радио и др.). Данная тенден-
ция в изучении медиаменеджмента является об-

щей как для дальнего зарубежья, так и для пост-
советских стран. 

В то же время в Казахстане и других странах, 
ранее входивших в состав СССР, а также в иных 
странах с более сильной степенью взаимодей-
ствия государства и СМИ (например, в Китае, 
Индии и др. (Shaoqing, Duan, 2020). Признается 
существование форм медиаменеджмента, субъ-
ектом которых является государство, а пред-
метом – государственное управление медийной 
сферой. 

Так или иначе, для проведенного нами ис-
следования справедливым является утвержде-
ние А. В. Вырковского о многослойности, муль-
тисубъектности и мультиобъектности медиаме-
неджмента (Вырковский, 2016), хотя оно и сфор-
мулировано им в ином контексте – в связи с со-
четанием управленческого и креативного начал 
в медиаменеджменте, в связи с возможностью 
применения данного термина на уровнях при-
нятия решений и их исполнения – в контексте 
самоменеджмента структурных подразделений 
и отдельных сотрудников внутри конкретного 
СМИ. 

В связи с этим хотим обратить особое внима-
ние на позицию российских исследователей, сре-
ди которых нам ближе всего мнение Е.В. Варта-
новой, которая разграничивает макро- и микро-
уровни в медиаменеджменте: на первом из них 
речь идет о СМИ как общественном институте, а 
на втором – о СМИ как о предприятии.

С учетом того, что на макроуровне субъектом 
менеджмента выступает государство, полагаем 
целесообразным говорить о данном направлении 
с использованием термина «государственный 
медиаменеджмент». Под ним мы предлагаем по-
нимать управление медийной сферой со сторо-
ны государства для обеспечения эффективной 
деятельности СМИ посредством формулирова-
ния и реализации информационной политики, 
совершенствования соответствующих областей 
национального и международного права по во-
просам медиа и информационно-коммуникаци-
онных технологий, а также за счет разработки и 
применения различных инструментов поддерж-
ки СМИ и мер по регулированию медиасферы. 

Обсуждение результатов 

Медиаменеджмент выступает объектом на-
учного интереса на протяжении всего XX века 
и вплоть до настоящего времени. История его 
изучения в дальнем зарубежье и постсоветских 
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странах (с учетом их советского прошлого) бе-
рет начало еще в 1920-е годы, однако широкое 
распространение исследования по данной тема-
тике получили лишь с 1960-х годов. При этом, 
в отличие от стран с рыночным укладом хозяй-
ствования, в СССР в силу его политических и 

экономических особенностей сформировались 
совершенно иные подходы к управлению СМИ 
(Вырковский, 2016:25), что также нашло отраже-
ние в истории исследований в области медиаме-
неджмента. Эволюция мировой науки о медиа-
менеджменте показана на рисунке 1.

5 

 
 

 
 

  

Дальнее 
зарубежье 
(в основном 
страны 
Запада) 

СССР / 
постсоветские 

страны 

Рисунок 1 – Периодизация исследований медиаменеджмента 
в дальнем зарубежье и в СССР / постсоветских странах

Примечание – Составлено по источнику (Вырковский А.В., 2016:11–28). 

Если говорить о сути зарубежных исследо-
ваний медиаменеджмента, в них на протяжении 
всего периода становления и развития данного 
научного направления принято под медиаменед-
жментом понимать управление СМИ как пред-
приятиями. Например, медиаменеджмент опре-
деляется через соотнесение его с целенаправлен-
ными процессами планирования, организации и 
контроля в области генерации и распростране-
ния контента в СМИ как организациях (Wirtz, 
2011:15); либо как совокупность управленче-
ских способностей, применяемых в отношении 
персонала, бюджетов и иных ресурсов (Sherman, 

1995) и при этом специфичных именно для ме-
диасферы (Albarran, 2006).

Медиапредприятие (организацию) отличают 
от остальных организаций три черты: производ-
ство либо агрегация редакционного контента, 
обработка и размещение его на некоем носителе, 
дистрибуция контента. В. Л. Иваницкий в сво-
ем анализе медиаиндустрии вводит в качестве 
базовой экономико-организационной единицы 
концепт «предприятие (фирма) массмедиа» и 
определяет его как «предприятие, функциони-
рующее в общей рыночной среде, но управляе-
мое на основе внутрифирменной иерархии и ис-



69

Государственный медиаменеджмент – сущность и основные подходы к определению 

пользующее в своей работе контракт для мини-
мизации неопределенностей рыночной среды» 
(Иваницкий, (2010:31).

Медиапредприятие понимается как органи-
зованная структура, производящую специфиче-
ский продукт – результат креативной деятельно-
сти, хотя в условиях мультиплатформенности и 
развития Интернета от генерирования контента 
СМИ переходят отчасти к его ретрансляции и 
дистрибуции. Исходя из этого, Т. Хесс опре-
деляет медиакомпанию как «организатора пу-
бличной, основанной на медиа, коммуникации» 
(Hess, 2014:5).

Тем не менее, даже исследователи, которые 
рассматривают СМИ с точки зрения рыночных 
отношений, признают, что нельзя не прини-
мать во внимание социальный и политический 
контекст (Deuze, 2005), поскольку, в отличие от 
других бизнес-направлений, медиакомпаниям 
необходим баланс между их коммерческими ин-
тересами (Achtenhagen, 2020:9), содержательной 
идеологией (направлением) их деятельности и 
внешними факторами (Girija, 2020:84), в числе 
которых – государственно-правовое регулирова-
ние и многие другие. 

Постсоветские исследователи чаще, чем их 
западные коллеги, склонны признавать много-
значность термина «медиаменеджмент». Так, на-
пример, по Н. Б. Кирилловой, это 1) социальный 
и экономический институт, влияющий на образ 
жизни, сферу политики и культуры, предпри-
нимательскую деятельность; 2) совокупность 
лиц, занятых управленческим трудом в сфере не 
материального, а духовного производства и рас-
пространения медиапродукции (газет, журналов, 
книг, фильмов, теле- и радиопрограмм, товаров 
типа DVD, CD, мультимедиа и др.); 3) научная 
дисциплина, изучающая технико-организацион-
ные и социально-экономические аспекты управ-
ления медиасферой, процессами производства и 
потребления информации, воздействия ИКТ на 
общество и т. д. (Кириллова, 2008).

Если в советское время и в начале 1990-х 
исследования по вопросам медиаменеджмента 
в основном проводились в рамках социологи-
ческих и филологических наук, то в настоящее 
время ученые признают междисциплинарный 
характер данной дисциплины, охватывающей 
такие сферы, как политика, государственное 
управление, юриспруденция, экономика, социо-
логия и др. (Кириллова, 2014:96).

Сущность медиаменеджмента определяет 
структуру его системы. Он состоит из таких ком-

понентов, как: субъекты управления, объекты 
управления, процесс управления и механизмы 
управления. К субъектам управления относятся 
органы власти (центральные или региональные, 
местные), определяющие медиаполитику, граж-
данские институты общества (творческие союзы, 
гильдии, ассоциации), институты информацион-
ного менеджмента и финансово-промышленные 
группы, субсидирующие СМК. Объекты управ-
ления – потребители (читатели, зрители, слуша-
тели), информационные процессы, медиасфера 
и медиаресурсы разных уровней.

Механизмы медиаменеджмента определяют-
ся целями и задачами государственного регули-
рования: политическими, юридическими, эконо-
мическими, социальными (Кириллова, 2014:96). 
В рамках медиаменеджмента осуществляется 
планирование, проектирование, создание меди-
аорганизаций (издательств, телерадиокомпаний, 
редакций, киностудий и т. д.), их постоянное 
инновирование, технологическое совершенство-
вание, расширение медиапространства и медиа-
рынка, реализация творческого потенциала, про-
фессиональная подготовка специалистов, меди-
аобразование потребителей и т. д.

Все это доказывает, что медиаменеджмент – 
это интегрирующая система, отвечающая за вза-
имодействия разных медиаструктур и органи-
заций с государством и обществом, внешней 
средой, рынками сбыта, системой маркетинга и 
PR-технологиями, наукой и образованием и т. д. 
(Кириллова, 2014:95).

В этой связи хотим обратить особое внима-
ние на позицию российской исследовательни-
цы Е. В. Вартановой, считающей необходимым 
рассматривать «менеджмент СМИ как ком-
плексную сферу, включающую в себя процесс 
принятия решений на макро- и микроэкономи-
ческом уровне для обеспечения эффективного 
функционирования СМИ одновременно и как 
экономического, и как социального институ-
тов, а также для эффективного функциони-
рования отдельных фирм» (Вартанова, 2007). 
Схематично данный подход отражен ниже на 
рисунке 2.

С одной стороны, как отмечают исследова-
тели, медиаменеджмент охватывает разные на-
правления управленческой деятельности в обла-
сти средств массовой коммуникации: медиапо-
литику государства и правовую сферу, издатель-
скую деятельность, систему управления теле- и 
радиоэфиром, кинопроизводство и кинопрокат, 
выпуск мультимедийной продукции; в объек-
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те медиаменеджмента – интернет-маркетинг и 
интернет-реклама, а также организация медиа-
образовательного процесса и фестивалей, ауди-
овизуального творчества (Кириллова, 2014:165). 

С другой стороны, СМИ признаются научной 
средой в качестве инструмента для идеолого-по-
литического воздействия государства на населе-
ние (Назарбетова,2014).

Рисунок 2 – Понимание медиаменеджмента по Е. В. Вартановой
Примечание – Составлено по источнику (19).

Соответственно, при исследовании медиа-
менеджмента целесообразно говорить не только 
о менеджменте медиапредприятий, но и о го-
сударственном медиаменеджменте как фено-
мене управления медийной сферой со стороны 
государства для обеспечения эффективной дея-
тельности СМИ посредством формулирования и 
реализации информационной политики, совер-
шенствования соответствующих областей наци-
онального и международного права по вопросам 
медиа и информационно-коммуникационных 
технологий, а также за счет разработки и при-
менения различных инструментов поддержки 
СМИ и мер по регулированию медиасферы. 

Предложенное определение учитывает, что 
управление медиаиндустрией осуществляется в 
рамках политики государства по отношению к 
СМИ: в странах рыночного типа основной упор 
делается на экономические вопросы, такие как 
поддержание конкуренции на медиарынке, в то 
время как в иных странах – в большей степени 

на идеологию (Вартанова, 2007). По утвержде-
нию британского ученого Дж. Дойла, политика 
должна определять роль государства в обеспече-
нии СМИ и творческих индустрий, а также же-
лаемых форм государственного вмешательства 
в медиа и творческие индустрии, подходящей 
нормативной среды для технологических и ры-
ночных условий и т. д. (Doyle, 2016).

Медиаполитика включает в том числе пози-
цию государства в отношении авторского права, 
защиты конфиденциальности, распределения 
субсидий, ограничений собственности, выдачи 
разрешений, прямого вмешательства государ-
ства в деятельность СМИ и т. д. Посредством ме-
диаполитики государство определяет, насколько 
коммерциализированными и инновационными 
могут быть СМИ в каждой конкретной стране 
(Labafi, Tokbaeva & Jalalpoor,2020). 

От того, насколько информационная (ме-
дийная) политика учитывает текущее состояние 
СМИ в конкретной стране, а также проблемы и 
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потребности в данной сфере, зависит состояние 
общественно-политического, экономического, 
культурного, военного и иных аспектов без-
опасности государства (Нуртазина, 2011:2). При 
этом уровень принятия политических решений 
включает также ответственность за адаптацию 
традиционных политических подходов к совре-
менным условиям мультиплатформности, ин-
формационной открытости, к темпам развития 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и иным инновациям в сфере медиа (Labafi, 
Tokbaeva & Jalalpoor, 2020:558).

В рамках государственного медиаменед-
жмента может осуществляться государственная 
поддержка медиасферы, включающая, напри-
мер, налоговые, таможенные, социально-страхо-
вые льготы; выделение ссуд предприятиям СМИ 
(Su & Zarea, 2020:585-586); ежегодные субсидии 
для почтовых компаний в поддержку института 
подписки; нулевая ставка НДС на печатную про-
дукцию (например, в Великобритании, Дании, 
Албании, Норвегии, Украине, Тунисе, Мекси-
ке, Бельгии, Индии, Венесуэле и др. (Яковлев, 
2014:129-130); государственные программы по 
финансированию социально значимых СМИ 
или отдельных программ/рубрик в конкретном 
СМИ, а также по созданию и поддержанию в 
Интернете сайтов, имеющих социальное или 
образовательное значение (Яковлев, 2014:145); 
попытки развивать рынок СМИ посредством 
институционального вмешательства; совершен-
ствование соблюдения прав интеллектуальной 
(Su & Zarea, 2020:585-586) и т. д.

Изменения в общественной жизни, в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и т. п. ставят перед государственным меди-
аменеджментом ряд вопросов и являются ис-
точником новых вызовов. В качестве примеров 
можно привести:

– устаревание нормативных актов, которые 
не могут отвечать на новые вызовы в области 
СМИ, потребность в своевременной актуализа-
ции нормативных правовых механизмов регули-
рования СМИ (25).

– обеспечение инфраструктуры, необходи-
мой для творческих индустрий, особенно в Ин-
тернете, в связи с необходимостью совершен-
ствования соблюдения прав интеллектуальной 
собственности (Su & Zarea, 2020);

– невозможность разработать детальную 
политику в отношении сектора социальных се-
тей в отличие от традиционных медиа, а также 
трансформация таких принципов политики, как 

авторское право, конфиденциальность и управ-
ление контентом (Labafi, Tokbaeva & Jalalpoor, 
2020:560); и т. д.

Решению перечисленных и иных проблем и 
вопросов способствует проведение исследова-
ний в области оперативного и стратегического 
государственного медиаменеджмента (Яковлев, 
2014:172);

Заключение

Медиаменеджмент является сравнительно 
молодым направлением в научной парадигме, 
охватывающим преимущественно вторую по-
ловину XX и начало XXI века. По результатам 
проведенного исследования установлено, что 
в мировой науке медиаменеджмент трактуется 
различным образом, при этом в дальнем зарубе-
жье акцент в дефиниции данного термина дела-
ется на менеджменте медийных предприятий, в 
то время как в постсоветских странах наряду с 
таким пониманием отмечается также родствен-
ный ему феномен на макроуровне (т. е. на госу-
дарственном уровне). 

При этом, несмотря на различия в трактов-
ках, общим аспектом для науки о медиаменед-
жменте является признание определенной сте-
пени участия государства в вопросах, связанных 
с медиасферой, и такое участие варьируется 
в зависимости от страновых особенностей. В 
связи с изложенным целесообразно говорить о 
государственном медиаменеджменте, который 
является разделом медиаменеджмента как нау-
ки (в широком смысле) и коррелирует с другим 
его разделом, охватывающим «микроуровень», 
– менеджментом медиапредприятий (или меди-
аменеджментом в узком понимании).

Государственному медиаменеджменту при-
сущи специфические особенности, механизмы 
и инструменты, также он сталкивается с опреде-
ленными проблемами и вызовами, во многом об-
условленными эволюцией информационно-тех-
нологического общества. Например, с развити-
ем интернет-коммуникаций и распространением 
онлайн-мессенджеров государства всего мира 
сталкиваются с новыми проблемами и вызовами 
в части управления массовыми коммуникация-
ми, в то время как нормативная правовая база 
для данного проблемного поля еще находится в 
процессе развития. 

Наконец, отметим, что государственный ме-
диаменеджмент связан не только с политически-
ми решениями и законодательными новеллами, 
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напрямую затрагивающими медийную сферу, 
но также находит отражение и в сфере образо-
вания. В частности, после перехода от плановой 
к рыночной экономике усложнились потребно-
сти в подготовке кадров для СМИ. В частности, 
помимо собственно журналистов, редакторов и 
др. участников процесса создания СМИ стали 
особо востребованы высококвалифицированные 
медиаменеджеры, которые способны управлять 
медиапредприятиями в конкурентной среде и 
обладают знаниями не только медийных про-
изводственных процессов, но также специфики 

политико-правовых, финансово-экономических, 
социологических, маркетинговых, PR- и иных 
аспектов в своей профессиональной сфере.

Поддержка со стороны государства в данном 
случае может выражаться как в форме государ-
ственного заказа на подготовку медиаменедже-
ров в отечественных вузах, так и в части утверж-
дения компетентностных требований (рамок 
компетенций, см. (26, с. 10–11]) применительно 
к данной профессии, которые, разумеется, долж-
ны составляться с привлечением представителей 
самой отрасли. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ 
 В КАЗАХСТАНЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Институциональное доверие является одним из важнейших факторов социально-поли-
ти ческой стабильности государства, поэтому его изучение является актуальным в любых 
условиях. Другой причиной, по которой важно изучать институциональное доверие может 
являться возможность определить отношение граждан к политической власти и прогнозировать 
политическое поведение. На сегодняшний день существует множество исследовательских 
работ на тему доверия к различным политическим институтам. Но малоизученным остаётся 
региональный аспект доверия казахстанских граждан, поэтому данная статья ставит своей целью 
рассмотреть и проанализировать региональные особенности институционального доверия в 
Казахстане. Теоретические научные труды позволили изучить феномен доверия, его роль и 
функции в политической системе. Данные исследования Всемирного Обзора Ценностей (WVS) 
позволили определить уровень институционального доверия респондентов разных областей 
Казахстана и сопоставить его с удовлетворённостью жизнью и материальным положением 
опрошенных, а также с политическим участием и с оценкой респондентов о причастности 
органов государственной власти к коррупции. В результате была выявлена специфика того, как 
доверие к институтам может отражаться на участии в различных формах политических действий. 
Статья написана в рамках научного проекта AP08857524 «Протестный потенциал в Казахстане: 
особенности, факторы и тренды».

Ключевые слова: институциональное доверие, политический протест, политические 
ценности, политическое участие.
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Institutional Trust in Kazakhstan: Regional Specifics

Institutional trust is one of the significant factors of the stability of the state, so its study is pertinent 
in all conditions. Another reason why it is essential to research institutional trust may be the ability to 
determine the attitude of citizens to political power and to predict political attitude. There are many 
research papers on the topic of trust in various political institutions these days. But the regional aspect of 
trust of Kazakhstani citizens remains understudied. Therefore, this article aims to consider and analyze 
the regional characteristics of institutional trust in Kazakhstan. Theoretical scientific works have allowed 
to study the phenomenon of trust, its role and functions in the political system. Data from the World Val-
ues Survey (WVS) made it possible to determine the level of institutional trust of respondents in different 
regions of Kazakhstan and compare it with life satisfaction and financial situation of respondents, as well 
as with political participation and respondents’ assessment of the involvement of public authorities in 
corruption. As a result, the specifics of how trust in institutions can be reflected in participation in vari-
ous forms of political action were revealed. The article was written within the framework of the scientific 
project AP08857524 “Protest potential in Kazakhstan: features, factors, and trends”.

Key words: institutional trust, political protest, political values, political participation.
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Қазақстандағы институционалдық сенім: аймақтық ерекшеліктер

Институционалдық сенім мемлекет тұрақтылығының маңызды факторларының бірі 
болып табылады, сондықтан оны зерттеу кез келген жағдайда өзекті болып табылады. 
Институционалдық сенімді зерттеудің маңыздылығының тағы бір себебі, азаматтардың саяси 
билікке қатынасын анықтау және саяси мінез-құлықты болжау мүмкіндігінің болуы. Бүгінгі 

http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=83#83
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таңда әртүрлі саяси институттарға сенім білдіру аясында көптеген ғылыми еңбектер бар. Бірақ 
Қазақстан азаматтарының сенімінің аймақтық аспектісі осы күнге дейін жеткілікті деңгейде 
зерттелмеген, сондықтан бұл мақала Қазақстандағы институционалдық сенімнің аймақтық 
ерекшеліктерін қарастыруға және талдауға бағытталған. Ғылыми теориялық еңбектер сенім 
құбылысын, оның саяси жүйедегі рөлі мен функцияларын зерттеуге мүмкіндік берді. Дүниежүзілік 
құндылықтар шолуының (ДҚЖ) зерттеу деректері Қазақстанның әр түрлі аймақтарынан келген 
респонденттердің институционалдық сенім деңгейін анықтауға және оны респонденттердің 
өмірімен және материалдық жағдайымен қанағаттанумен салыстыруға мүмкіндік берді, 
сонымен бірге саяси қатысу және мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлыққа қатысуын 
респонденттердің бағалауымен қарастырылды. Нәтижесінде, институттарға деген сенімділіктің 
саяси іс-әрекеттің әр түрлі формаларына қатысуда қалай әсер етуі мүмкін екендігі анықталды. 
Мақала AP08857524 «Қазақстандағы наразылық әлеуеті: ерекшеліктері, факторлары мен 
трендтері» ғылыми жобасы аясында жазылған.

Түйін сөздер: институционалдық сенім, саяси наразылық, саяси құндылықтар, саяси қатысу.

Введение

Институциональное доверие — это доверие 
граждан к существующим социальным и поли-
тическим институтам, которое представляет со-
бой особую значимость в любом государстве, 
а его изучение раскрывает целый пласт отно-
шений, как между властью и обществом, так и 
внутри самого общества. Связано это с тем, что 
доверие, как и само может выступать в качестве 
политической ценности, так и в его основе лежат 
определённые ожидания, ценностные установки 
и убеждения (Castaldo, 2003). Данная тема для 
Казахстана особенно актуальна в контексте ре-
ализации Концепции «Слышащее государство», 
а также в рамках изучения протестного потенци-
ала. Именно поэтому особое внимание в статье 
обращено на доверие к институтам власти, кото-
рое во многом определяет поддержание диалога 
между властью и обществом, отсутствие которо-
го может привести к повышению политической 
протестности. 

Институциональное доверие является вы-
ражением того, что граждане считают опреде-
лённые институты эффективными, и вероятно 
положительно оценивают работу данных инсти-
тутов, как способных выполнить возложенные 
на них социальные функции. Другими словами, 
в основе доверия лежит понимание того, что 
институты защищают интересы граждан и учи-
тывают их мнение. Доверие зависит от многих 
факторов, одним из которых является экономи-
ческая ситуация в стране. Как правило, высокий 
уровень доверия к институтам и организациям 
формируется при благоприятной экономической 
обстановке, показателями которой могут высту-
пать высокий уровень дохода в регионе, низкий 
уровень безработицы и множество других со-
циально-экономических показателей. Если ин-

ституты способны обеспечивать равенство в до-
ходах, то уровень доверия к ним также растёт. 
Зачастую, низкий уровень доверия к институтам 
обусловлен мнением граждан о причастности 
этих институтов к коррупции, поэтому данный 
аспект также является значимым для изучения. 
Институциональное доверие – это необходимое 
условие реализации любых реформ, потому что 
при отсутствии доверия снижается эффектив-
ность реформ, для которых необходима консо-
лидация между обществом и властью. 

Методы: В статье применяются такие методы 
как: структурно-функциональный метод, срав-
нительный, анализ результатов социологических 
данных. Интерпретируются данные исследова-
ния Всемирного Обзора Ценностей (WVS), ко-
торое проводится по всему миру и на сегодняш-
ний день представляется единственным и самым 
масштабным проектом по изучению ценностей. 
Всего было проведено семь волн исследований 
во главе с социологом Р.Инглхартом. Казахстан 
присоединился к проекту в 2011 году в рамках 
шестой волны исследований, а в 2018 году было 
проведено новое исследование с выборкой 1276 
респондентов со всех территориальных обла-
стей государства, результаты которого стали 
опубликованы только в конце 2020 года. В дан-
ной статье внимание акцентировано именно на 
региональном срезе доверия к институтам и свя-
зи с другими показателями. 

Данная статья не претендует на полное и 
углубленное рассмотрение доверия к социаль-
ным и политическим институтам в Казахстане, 
но является попыткой выявить некоторые реги-
ональные особенности. Таким образом, общие 
задачи данной статьи включают в себя: изуче-
ние сущности феномена доверия; рассмотрение 
уровня институционального доверия в Казах-
стане; выявление наличия связи между уровнем 
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институционального доверия и такими показа-
телями, как: удовлетворённость жизнью и ма-
териальным положением; оценка причастности 
к коррупции органов государственной власти; 
политическое участие респондентов разных об-
ластей.

Гипотезы данного исследования состоят в 
том, что уровень институционального доверия 
по регионам зависит от уровня удовлетворен-
ности жизнью, а также материальным положе-
нием. Другой гипотезой является то, что уро-
вень доверия влияет на политическое участие 
граждан: чем выше уровень институционально-
го доверия, тем выше институциональное (кон-
венциональное) участие граждан, низкий уро-
вень доверия может означать либо пассивное 
политическое участие вследствие разочарова-
ния, либо потенциальное участие в протестных 
акциях.

Для начала были изучены классические тру-
ды, посвящённые теме доверия, чтобы опреде-
лить подходы к исследованию. Затем был рас-
смотрен общий уровень институционального 
доверия в Казахстане, с целью определения 
того, какие институты пользуются наивысшим 
доверием среди казахстанцев. Следующий этап 
исследования состоял в том, чтобы определить 
высокий и низкий уровень доверия к различным 
институтам и организациям в региональном раз-
резе, чтобы затем соотнести и проанализировать 
эти данные с уровнем удовлетворённости жиз-
нью и материальным положением, оценкой ре-
спондентов причастности к коррупции органов 
государственной власти, а также политическим 
участием респондентов разных областей.

Роль доверия в политической системе
Феномен доверия изучается множеством 

социальных наук: философией, психологией, 
социологией, политологией и др. Проблема до-
верия в обществе поднимается учеными и иссле-
дователями на протяжении многих лет. Такие 
представители политической мысли как Гуго 
Гроций, Джон Локк, Иммануил Кант смотрели 
на доверие через призму теории общественного 
договора. Позже данный феномен стал изучать-
ся в контексте социальных структур и заинтере-
совал различные социологические школы, кото-
рые стали рассматривать доверие как неотъем-
лемую часть социальных отношений. 

Одну из важнейших функций доверия от-
мечает немецкий социолог Г.Зиммель, который 
считает, что именно благодаря доверию в обще-
стве возможна интеграция. Он выделяет доверие 

как необходимую норму для взаимоотношений, 
которая возникает благодаря социальному об-
мену. Такого же мнения придерживаются и дру-
гие сторонники обменной теории: Фердинанд 
Теннис, Джордж Хоманс, Питер Блау и др. Так, 
например американский социолог П.Блау под-
чёркивает, что доверие непосредственно связано 
с риском, появление которого обусловлено вы-
бором доверия или недоверия (Blau, 1964). Каж-
дый раз совершая выбор доверять индивид до-
пускает определённый риск, и как правило, чем 
выше степень риска или вероятность угрозы, 
тем сильнее появляется необходимость высо-
кого уровня доверия. Конкретизировал данный 
аспект Джеймс Коулман (Coleman, 1990), опи-
сав доверие через теорию рационального выбо-
ра, он отметил, что выбор доверять принимается 
с учётом выгоды и действий объекта. Следует 
отметить, что также как П.Бурдье, Р.Патнэм, 
М.Вулкок и др., Д.Коулман доверие рассматри-
вал как часть социального капитала (Coleman, 
1988). По Р. Патнэму (Putnam, 1996) социальный 
капитал увеличивает благосостояние общества и 
способствует демократизации, при этом доверие 
выступает важным элементом данного процес-
са, так как влияет на повышение политического 
участия граждан. Таким образом, мы можем ис-
ходить их того, что в странах с демократической 
направленностью, высокий уровень доверия со-
провождается чаще всего высоким уровнем кон-
венционального политического участия.

Схожую точку зрения о доверии как приня-
тии решения можно встретить в трудах извест-
ного социолога А.Селигмена, он считает, что до-
верие в целом исходит из сценария неопределён-
ности, в то время как уверенность основана на 
опыте и обретается при наличии каких-либо ин-
струментов контроля над ситуацией (Seligman, 
1998). Всё это может говорить нам о том, что 
доверие со стороны граждан к политическим 
институтам становится важным инструментом 
для преодоления кризисных ситуаций, несущих 
в себе определённые риски.

Мнения о том, что доверие особенно опреде-
ляется в условиях риска придерживается и соци-
олог Петр Штомпка (Sztompka, 1999). Он отме-
чает, что доверие формируется из определённых 
оснований, таковыми могут быть: знание об объ-
екте доверия, склонность индивидов к доверию 
и прошлый (исторический) опыт. Из этого мож-
но сделать вывод, что на формирование доверия 
к тем или иным институтам в большой степени 
влияют средства массовой информации.
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Такие исследователи как П.Штомпка, 
Э.Гидденс, Н.Луман, Ф.Фукуяма прежде всего 
обосновывали необходимость доверия в кон-
тексте модернизационных изменений и в свете 
глобальных трансформаций особое внимание 
обращали на аспект безопасности, который не-
отъемлемо связан с фактором доверия.

П.Штомпка утверждает, что помимо доверия 
есть и недоверие, которое выражено в ожида-
нии отрицательного поведения объекта. Когда 
существует недоверие к политической системе, 
то люди склонны к тому, чтобы доверять отдель-
ным социальным группам или сужать круг до-
верия до отдельных индивидов. Изучая социаль-
ные феномены в условиях модернизации и гло-
бализации, Э.Гидденс также обращает внимание 
на понятие «недоверие», подразумевая критиче-
ское отношение к объекту (Giddens, 1990). Так, 
недоверие к институтам означает сомнение в 
компетентности этих институтов. 

Ф.Фукуяма социальное доверие характери-
зует как часть системы ценностей и считает, что 
развитость того или иного общества напрямую 
зависит от уровня доверия, которое позволяет 
сохранять в государстве сплоченность и способ-
ствует экономическому процветанию. Доверие, 
по Ф.Фукуяма, представляет собой ожидание 
последовательных действий согласно опреде-
лённым порядкам от государства и членов обще-
ства, именно оно является одним из наиболее 
важных свойств развитого общества, которое в 
высокой степени влияет на модернизацию этих 
обществ (Fukuyama, 1992).

Немецкий социолог Никлас Луман в своих 
трудах описывает поведение при доверии или 
недоверии и считает, что такие категории как 
«доверие» и «уверенность» в итоге формируют 
чувство безопасности и стабильности, однако 
он разграничивает данные понятия, отмечая, что 
если утрата уверенности обозначает сужение 
круга доверия, то утрата доверия приводит к без-
действию индивидов (Luhman, 1979). Таким об-
разом, мы можем отметить, что низкое доверие 
к политическим институтам может формировать 
апатию к политическому участию со стороны 
граждан.

Структурно-функциональный подход Т.Пар-
сонса трактует основную функцию доверия как 
социальную стабильность. Общество ожидает 
от власти определённого поведения и в случае, 
если поведение оправдывается, то это укрепляет 
доверие внутри политической системы. Пред-
ставители конфликтологических теорий вопро-
сам доверия отводят важную роль при разреше-

нии конфликтов. В свою очередь, Р.Дарендорф 
считает, что стабильность зиждется скорее не на 
доверии, а на авторитете. При этом, не исключе-
но, что борьба за авторитет может привести и к 
конфликтам, которые можно решить в том числе 
при помощи социального доверия.

Современные исследователи институцио-
нальное доверие связывают с одним из условий 
функционирования политических систем и де-
мократических институтов. Ф.Вайнерт пишет, 
что «в демократическом обществе доверие к ин-
ститутам является необходимым условием его 
надлежащего функционирования, поскольку по 
самой своей природе демократическая система 
предлагает альтернативы, и, если граждане по-
теряют доверие к демократическим механиз-
мам, они потеряют веру в саму природу систе-
мы» (Weinert, 2018: 8). К похожим результатам 
пришло другое исследование, проведённое 
С.Мариен и М.Хуг. Оно выявило, что граждане 
с низким уровнем доверия к институтам поли-
тической системы считают более приемлемым 
нарушение закона (Marien, Hooghe, 2011). По-
этому политическое доверие имеет решающее 
значение для функционирования демократий, 
а низкий уровень доверия связывают с ростом 
протестных настроений и различных деструк-
тивных движений (Dodsworth, Cheeseman, 2020: 
14), также ученые подчеркивают, что низкий 
уровень доверия способен дестабилизировать 
проведение выборов (You, Wang, 2020: 72). Ещё 
один интересный тезис был сформулирован 
Т.Кристенсеном и П.Лэгрейдом, о том, что до-
верие людей к правительству носит общий ха-
рактер: высокий уровень доверия к одному уч-
реждению обычно распространяется на другие 
учреждения (Christensen, Lægreid, 2005). 

Таким образом, теоретики выделяют боль-
шое количество социальных функций доверия, а 
также различные основания для него, главными 
из которых остаются непосредственно действия 
самих политических институтов. При этом мы 
можем видеть, что если раньше традиции и ав-
торитет были более превалирующими основа-
ниями, то с глобализационными тенденциями, 
демократизацией и модернизацией, всё большее 
влияние на доверие оказывает информационное 
поле, сформированное СМИ. Также, как уже от-
мечали различные ученые, существует связь ин-
ституционального доверия и политического по-
ведения граждан. Так, мы приходим к мнению, 
что высокий уровень доверия к органам поли-
тической власти может отражаться на высоком 
уровне конвенционального участия граждан. 
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Так как граждане в таком случае знают, что их 
голос и участие в политической действительно-
сти будут иметь значение и будут «услышаны» 
политической элитой. Подрыв доверия, дис-
кредитация власти могут спровоцировать про-
тестные настроения и участие в протестных ак-
циях. Но следует отметить, что низкий уровень 
институционального доверия не всегда означает 
готовность выражать протестностность, однако 
может нести накапливающийся эффект. Низкий 
уровень доверия может влиять на формирование 
пассивного участия общества в политической 
жизни.

Уровень доверия в Казахстане
Для начала рассмотрим общий уровень до-

верия в Казахстане к институтам, осуществля-
ющим политическую власть в стране, отвеча-
ющим за безопасность и поддержание закона, 
несущим информационную и идеологическую 
функцию, а также к институтам, связанным с не-
правительственным сектором и с благополучием 
граждан, в том числе и экономическим. 

Замеры уровня доверия к институтам в Ка-
захстане содержатся во многих исследованиях. 
Так, одним из последних является исследова-
ние, проведенное в 2020 году Фондом Фридриха 
Эберта, в котором последовательность уровня 
доверия выглядела следующим образом: наи-
большее доверие к Президенту (87,5%), затем 
к Правительству (75,6%) и к религиозным орга-
низациям (68,9%), а после уже к армии (68,6%), 
Парламенту (64,6%), политическим партиям 
(64,5%), университетам (60,6%), судам (56,8%), 
профсоюзам (55,1%), полиции (54,8%), круп-
ным национальным компаниям (50,5%), казах-
станским неправительственным организациям 
(50,4%), банкам (50%).

Всемирный обзор ценностей (рисунок 1) по-
казывает, что в целом, доверие к государствен-
ным институтам в Казахстане достаточно вы-
сокое, с небольшим разрывом между ними, при 
этом более низкие позиции занимают судебная 
власть и выборы. Причины этому могут быть, как 
то, что респонденты сами могли сталкиваться с 
судебной несправедливостью или нарушениями 
на выборах, так и данные показатели могут обо-
сновываться влиянием СМИ, отзывами окруже-
ния. При рассмотрении более широкого спектра 
институтов и организаций, мы видим, что наи-
большее доверие выражается вооружённым си-
лам и религиозным организациям, что может 
говорить о высокой ценности безопасности для 
казахстанцев и духовной сферы общества. При-
мечательно, что довольно высокую позицию (5 и 

6 место в рейтинге доверия) занимают вузы и по-
лиция, обойдя в рейтинге политические партии 
и различные неправительственные организации. 
Несмотря на то, что распространение интернета 
способно влиять на снижение потребления теле-
визионных каналов, доверие телевидению оста-
ётся высоким и превышает доверие прессе. Низ-
кий уровень доверия к банкам может быть свя-
зан с их не всегда устойчивым экономическим 
положением. Также низкий уровень доверия 
имеют профессиональные союзы, что характе-
ризует определённые проблемы в эффективно-
сти их работы. Недоверие крупным компаниям 
может быть обусловлено тем, что респонденты 
связывают такой бизнес с продажей националь-
ных богатств и природных ресурсов, а также с 
социальным неравенством. 

Для того, чтобы определить есть ли связь 
между доверием к определённым институтам, 
построена корреляционная матрица (Рисунок 
2), которая показала через выведенные коэф-
фициенты корреляции, что отношение к од-
ним институтам идёт «в связке» с отношением 
к другим институтам. Так, выявлено наличие 
корреляции между доверием к: телевидению и 
прессе; системе правосудия и полиции; Парла-
менту, Правительству и политическим партиям; 
государственным учреждениям и вузам; вузам и 
выборам; крупным компаниям и банкам; эколо-
гическим организациям, организациям в защиту 
прав женщин и гуманитарным и благотворитель-
ным организациям. То есть, доверие к одним ин-
ститутам может распространяться на доверие к 
другим, в основном логически и функционально 
связанным институтам. Например, доверяя теле-
видению, казахстанцы доверяют и прессе; дове-
ряя правосудию, чаще доверяют и полиции и т.д. 

Теперь рассмотрим, какие области Казах-
стана выражают наибольшее и наименьшее до-
верие перечисленным ранее институтам, соглас-
но опросу WVS (2018). В данном случае были 
суммированы результаты таких вариантов от-
вета, как «полностью доверяю» и «в некоторой 
степени доверяю». Затем полученные проценты 
доверия областей Казахстана были сопоставле-
ны между собой, что позволило сформировать 
две рейтинговые группы: 5 областей с самым 
высоким уровнем доверия и 5 областей с самым 
низким уровнем доверия к определённым ин-
ститутам (остальные области не представлены 
в таблице). Таким образом, понятия «области с 
высоким уровнем доверия» и «области с низким 
уровнем доверия» относительны друг друга (та-
блица 1).
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Рисунок 1 – Показатели доверия институтам и организациям (WVS,  
седьмая волна исследований; N=1276)
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Мечеть, 
церковь и т.д. 1 0,5726075 0,379106 0,3069 0,291025365 0,30473918 0,336476193 0,314251388 0,284956 0,311831924 0,3495832 0,3455 0,3451802 0,30540796 0,2829 0,28660368 0,2933346 0,2876533

Вооруженные 
силы 0,5726075 1 0,471402 0,4085 0,42191159 0,47575133 0,51263944 0,468551247 0,389801 0,444110959 0,4179464 0,4277 0,3533452 0,36448859 0,3454 0,26217965 0,3031206 0,2919072

Пресса 0,3791059 0,4714015 1 0,7177 0,445207945 0,46046618 0,453765603 0,42667051 0,428823 0,403955554 0,4318547 0,374 0,4445068 0,36617825 0,2902 0,31130843 0,2431704 0,2786351

Телевидение 0,306865 0,4085112 0,717716 1 0,483574547 0,4942904 0,484625269 0,477748107 0,405515 0,413388458 0,4064317 0,4013 0,4420797 0,33127566 0,2819 0,27009959 0,2504263 0,2831166

Профсоюзы 0,2910254 0,4219116 0,445208 0,4836 1 0,48505904 0,480826092 0,393800932 0,424797 0,408545197 0,4034097 0,3475 0,3582407 0,37099071 0,2868 0,34243862 0,2890384 0,2975894

Полиция 0,3047392 0,4757513 0,460466 0,4943 0,485059045 1 0,731856306 0,574837931 0,512464 0,497479704 0,5189593 0,4489 0,4943715 0,37579882 0,4372 0,31596509 0,2643339 0,2704947

Система 
правосудия 0,3364762 0,5126394 0,453766 0,4846 0,480826092 0,73185631 1 0,654972983 0,615062 0,586076728 0,4970577 0,4773 0,5192539 0,4686576 0,461 0,34283352 0,3171548 0,309916

Правительство 0,3142514 0,4685512 0,426671 0,4777 0,393800932 0,57483793 0,654972983 1 0,673694 0,72448109 0,6012691 0,4902 0,5589422 0,43456428 0,4413 0,3738814 0,3710547 0,3796234

Политические 
партии 0,2849565 0,3898015 0,428823 0,4055 0,424796879 0,512464 0,615062374 0,673694008 1 0,724323919 0,5983482 0,4419 0,5496136 0,45983862 0,454 0,37232083 0,3807041 0,35247

Парламент 0,3118319 0,444111 0,403956 0,4134 0,408545197 0,4974797 0,586076728 0,72448109 0,724324 1 0,6714836 0,5616 0,5856268 0,50437089 0,4304 0,42950211 0,3649356 0,386061

Гос. 
учреждения 0,3495832 0,4179464 0,431855 0,4064 0,403409702 0,51895932 0,497057723 0,601269072 0,598348 0,671483578 1 0,6582 0,5392172 0,43290092 0,4445 0,40062412 0,3881671 0,344787

Вузы 0,3454969 0,427718 0,374039 0,4013 0,347533113 0,44892572 0,477257198 0,490195165 0,441938 0,561601762 0,6582185 1 0,6002321 0,53391515 0,4417 0,42861616 0,4109225 0,3576453

Выборы 0,3451802 0,3533452 0,444507 0,4421 0,358240656 0,49437146 0,519253917 0,558942221 0,549614 0,58562677 0,5392172 0,6002 1 0,56323914 0,5042 0,40783234 0,3284711 0,3562579

Крупные 
компании 0,305408 0,3644886 0,366178 0,3313 0,370990712 0,37579882 0,468657598 0,434564279 0,459839 0,504370891 0,4329009 0,5339 0,5632391 1 0,5614 0,50255537 0,3934721 0,3661811

Банки 0,2829391 0,3453588 0,290211 0,2819 0,286758252 0,43723754 0,461018735 0,441333295 0,454046 0,430354952 0,4444769 0,4417 0,5042253 0,56143804 1 0,48570399 0,3753152 0,3634592

Экологические 
организации 0,2866037 0,2621796 0,311308 0,2701 0,342438618 0,31596509 0,342833521 0,3738814 0,372321 0,429502106 0,4006241 0,4286 0,4078323 0,50255537 0,4857 1 0,6255739 0,599992

Организации в 
защиту прав 
женщин 0,2933346 0,3031206 0,24317 0,2504 0,289038395 0,26433391 0,317154776 0,371054733 0,380704 0,364935561 0,3881671 0,4109 0,3284711 0,39347208 0,3753 0,62557394 1 0,7007415

Гуманитарные 
и благотворит. 
организации 0,2876533 0,2919072 0,278635 0,2831 0,29758944 0,27049469 0,30991603 0,379623354 0,35247 0,386061002 0,344787 0,3576 0,3562579 0,36618108 0,3635 0,599992 0,7007415 1

Рисунок 2 – Корреляционная матрица институционального доверия  
(на основе данных WVS, седьмая волна исследований)
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Наиболее высокий уровень доверия боль-
шинству институтов присущ таким областям, 
как: Кызылординская область, Туркестанская 
область, Жамбылская область, Актюбинская об-
ласть. На их примере становится понятно, что 
доверие к институтам может присутствовать не 
только выборочно, а распространяться на все ин-
ституты. 

Также в несколько меньшей степени и более 
выборочно институциональное доверие выра-
жают Северо-Казахстанская и Алматинская об-
ласти. А к областям с низким уровнем институ-
ционального доверия, согласно опросам, можно 
отнести: Западно-Казахстанскую область, Аты-
раускую область, Мангистаускую область, Пав-
лодарскую область, Шымкент. 

Таблица 1 – Высокий и низкий уровень институционального доверия областей Казахстана (на основе данных WVS, седь-
мая волна исследований)

Области с высоким уровнем доверия Области с низким уровнем доверия

Парламент

Кызылординская обл. (84,4%)
Туркестанская обл. (82,4%) 
Алматинская обл. (80,3%)
Северо-Казахстанская обл. (79,5%)
Жамбылская обл. (77%)

Западно-Казахстанская обл. (4,6%)
Атырауская обл. (47,7%)
Шымкент (50%)
Карагандинская обл. (50%)
Мангистауская обл. (51,2%)

Правительство

Кызылординская обл. (89,7%)
Северо-Казахстанская обл. (86,3%)
Жамбылская обл. (85,2%)
Актюбинская обл. (83%)
Туркестанская обл. (82,5%)

Западно-Казахстанская обл. (9,1%)
Шымкент (46,7%)
Атырауская обл. (47,7%)
Павлодарская обл. (56,5%)
Нур-Султан (58,6%)

Система правосудия

Кызылординская обл. (87,9%)
Костанайская обл. (86,8%)
Туркестанская обл. (83,3%)
Актюбинская обл. (77,9%)
Северо-Казахстанская обл. (70,5%)

Западно-Казахстанская обл. (13,6%)
Атырауская обл. (23,8%)
Павлодарская обл. (46,8%)
Шымкент (48,4%)
Нур-Султан (55,7%)

Государственные учреждения 

Кызылординская обл. (86,2%)
Алматинская обл. (82,5%)
Туркестанская обл. (82,4%)
Жамбылская обл. (78,4%)
Актюбинская обл. (74,5%)

Западно-Казахстанская обл. (4,6%)
Нур-Султан (44,2%)
Северо-Казахстанская обл. (47,7%)
Шымкент (50%)
Карагандинская обл. (53,9%)

Вооруженные силы

Актюбинская обл. (96,6%)
Кызылординская обл. (91,4%)
Туркестанская обл. (91,2%)
Акмолинская обл. (91,2%)
Алматинская обл. (90,5)

Западно-Казахстанская обл. (25%)
Шымкент (61,3%)
Атырауская обл. (66,7%)
Павлодарская обл. (71%)
Нур-Султан (71,4%)

Полиция

Кызылординская обл. (93,1%)
Туркестанская обл. (81,6%)
Костанайская обл. (80,9%)
Актюбинская обл. (79,6%)
Северо-Казахстанская обл. (77,3%)

Западно-Казахстанская обл. (18,2%)
Павлодарская обл. (48,4%) 
Атырауская обл. (50%)
Мангистауская обл. (55,8%)
Шымкент (58,1%)

Выборы

Кызылординская обл. (89,7%)
Туркестанская обл. (81,6%)
Жамбылская обл. (77,1%)
Актюбинская обл. (67,8%)
Алматинская обл. (67,1%)

Западно-Казахстанская обл. (13,6%)
Атырауская обл. (19,1%)
Павлодарская обл. (43,5%)
Северо-Казахстанская обл. (45,4%)
Восточно-Казахстанская обл. (46,7%)

Политические партии

Кызылординская обл. (81%)
Туркестанская обл. (78,1%)
Северо-Казахстанская обл. (75%)
Актюбинская обл. (71,2%)
Алматинская обл. (67,1%)

Западно-Казахстанская обл. (4,6%)
Атырауская обл. (33,3%)
Мангистауская обл. (46,5%)
Карагандинская обл. (47,1%)
Акмолинская обл. (50,9%)
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Области с высоким уровнем доверия Области с низким уровнем доверия

Телевидение

Туркестанская обл. (85,1%)
Северо-Казахстанская обл. (84,1%)
Актюбинская обл. (76,3%)
Карагандинская обл. (74,5%)
Алматинская обл. (69,3%)

Западно-Казахстанская обл. (29,5%)
Мангистауская обл. (34,9%)
Акмолинская обл. (49,1%)
Кызылординская обл. (50%)
Нур-Султан (50%)

Пресса

Северо-Казахстанская обл. (88,7%)
Туркестанская обл. (84,2%)
Актюбинская обл. (72,9%)
Карагандинская обл. (68,6%)
Павлодарская обл. (66,1%)

Мангистауская обл. (23,3%)
Западно-Казахстанская обл. (29,5%)
Атырауская обл. (38,1%)
Акмолинская обл. (40,4%)
Нур-Султан (45,7%)

Мечеть, церковь и т.д.

Акмолинская обл. (96,5%)
Кызылординская обл. (91,3%)
Алматинская обл. (91,2%)
Карагандинская обл. (90,2%)
Жамбылская обл. (89,1%)

Западно-Казахстанская обл. (27,3%)
Северо-Казахстанская обл. (43,2%)
Шымкент (64,5%)
Мангистауская обл. (67,5%)
Нур-Султан (68,6%)

Банки

Кызылординская обл. (93,1%)
Туркестанская обл. (79,8%)
Актюбинская обл. (67,8%)
Шымкент (64,5%)
Костанайская обл. (63,3%)

Западно-Казахстанская обл. (9,1%)
Атырауская обл. (19%)
Павлодарская обл. (27,4%)
Северо-Казахстанская обл. (40,9%)
Карагандинская обл. (46,1%)

Крупные компании

Кызылординская обл. (82,7%)
Туркестанская обл. (80,7%)
Алматинская обл. (62,8%)
Павлодарская обл. (61,3%)
Мангистауская обл. (60,5%)

Западно-Казахстанская обл. (11,4%)
Атырауская обл. (16,7%)
Акмолинская обл. (33,4%)
Нур-Султан (40%)
Алматы (40%)

Вузы

Жамбылская обл. (83,8%)
Кызылординская обл. (82,8%)
Туркестанская обл. (78,1%)
Алматинская обл. (77,4%)
Акмолинская обл. (77,2%)

Западно-Казахстанская обл. (6,8%)
Атырауская обл. (35,7%)
Северо-Казахстанская обл. (50%)
Нур-Султан (50%)
Мангистауская обл. (51,2%)

Профсоюзы

Кызылординская обл. (81,1%)
Туркестанская обл. (77,2%)
Алматинская обл. (67,1%)
Павлодарская обл. (66,1%)
Актюбинская обл. (59,4%)

Западно-Казахстанская обл. (13,7) 
Мангистауская обл. (30,3%)
Нур-Султан (32,8%)
Жамбылская обл. (44,6%)
Акмолинская обл. (45,6%)

Гуманитарные и 
благотворительные 

организации

Туркестанская обл. (87,7%)
Кызылординская обл. (84,4%)
Алматинская обл. (81%)
Северо-Казахстанская обл. (75%)
Актюбинская обл. (72,9%)

Западно-Казахстанская обл. (11,4%)
Атырауская обл. (19,1%)
Павлодарская обл. (30,6%)
Нур-Султан (50%)
Карагандинская обл. (51%)

Экологические организации

Туркестанская обл. (81,6%)
Кызылординская обл. (79,3%)
Актюбинская обл. (72,9%)
Алматинская обл. (71,5%)
Северо-Казахстанская обл. (70,5%)

Атырауская обл. (11,9%)
Западно-Казахстанская обл. (13,6%)
Павлодарская обл. (24,2%)
Акмолинская обл. (35,1%)
Нур-Султан (35,7%)

Организации в защиту прав 
женщин

Кызылординская обл. (82,8%)
Туркестанская обл. (81,6%)
Актюбинская обл. (77,9%)
Жамбылская обл. (77%)
Алматы (71,8%)

Западно-Казахстанская обл. (13,7%)
Атырауская обл. (21,4%)
Павлодарская обл. (32,3%)
Мангистауская обл. (46,5%)
Акмолинская обл. (50,9%)

Продолжение таблицы
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Таблица 2 – Средние значения по шкале удовлетворённости финансовым положением и жизнью в целом (по областям), где 
1 – «Совершенно не удовлетворён»; 10 – «Полностью удовлетворён» (на основе данных WVS, седьмая волна исследований)

Удовлетворённость финансовым (материальным) 
положением (Среднее значение от 1 до 10)

Удовлетворённость жизнью в целом 
(Среднее значение от 1 до 10)

Кызылординская область – 8 Кызылординская область – 8,18
Костанайская область – 7,27 Костанайская область – 8,02
Жамбылская область – 7 Алматинская область – 7,69
Алматинская область – 6,74 Жамбылская область – 7,62
Актюбинская область – 6,54 Карагандинская область – 7,57
Восточно-Казахстанская область – 6,29 Актюбинская область – 7,45
Карагандинская область – 6,24 Мангистауская область – 7,30
Мангистауская область – 6,23 Алматы – 7,06
Нур-Султан – 6,13 Нур-Султан – 7,04
Шымкент – 6,10 Туркестанская область – 6,61
Алматы – 6 Акмолинская область – 6,56
Атырауская область – 5,81 Восточно-Казахстанская область – 6,48
Туркестанская область – 5,72 Шымкент – 5,95
Западно-Казахстанская область – 4,57 Павлодарская область – 5,95
Павлодарская область – 5,33 Атырауская область – 5,52
Акмолинская область – 4,81 Западно-Казахстанская область – 5,48
Северо-Казахстанская область – 4,02 Северо-Казахстанская область – 4,52
Среднее значение по всем областям – 6,04. Среднее значение по всем областям – 6,74

Проверим, существует ли взаимосвязь меж-
ду институциональным доверием и тем, как ка-
захстанцы оценивают свою удовлетворённость 
жизнью и материальным положением (таблица 
2). Наиболее высокий уровень доверия ко всем 
предложенным институтам и организациям по-
казывает Кызылординская и Туркестанская об-
ласти. Кызылординская область больше всего 
доверяет полиции (93,1%) и банкам (93,1%), 
а также религиозным организациям (91,3%), 
а Туркестанская область Вооруженным силам 
(93,1%) и в равной степени (87,7%) религиоз-
ным, гуманитарным и благотворительным ор-
ганизациям. При этом опрошенные с Кызылор-
динской области больше удовлетворены, как 
своей жизнью, так и материальным положением, 
чем респонденты с других областей, в том числе 
и по сравнению с Туркестанской областью. 

Жамбылская область в основном имеет вы-
сокий уровень институционального доверия, 
в особенности респонденты доверяют религи-
озным организациям (89,1%), Правительству 
(85,2%), вузам (83,8%), Парламенту (77%), го-
сударственным учреждениям (78,4%), выборам 
(77,1%). В целом, большинство респондентов 

оценивают своё материальное положение доста-
точно высоким, как и удовлетворённость жиз-
нью в целом. Следующие области с высоким и 
средним уровнем институционального доверия 
– Актюбинская и Костанайская области. Актю-
бинская область имеет высокие показатели дове-
рия практически ко всем институтам, особенно к 
Вооруженным силам (96,6%), религиозным ор-
ганизациям (88,2%) и полиции (79,6%). Вместе 
с тем показатели удовлетворённости материаль-
ным положением и жизнью в целом несколько 
ниже, чем у респондентов с Костанайской об-
ласти. Респонденты Костанайской области осо-
бенно высокие показатели доверия выражают 
системе правосудия (86,8%), полиции (80,9%) и 
экологическим организациям (66,2%).

Жители Алматинской области доверяют 
многим институтам, в том числе: религиоз-
ным организациям (91,2%), Вооруженным си-
лам (90,5%), государственным учреждениям 
(82,5%), гуманитарным и благотворительным 
организациям (81%), Парламенту (80,3%), вузам 
(77,4%), а также экологическим организациям 
(71,5%). В целом, мы видим, что Алматинская 
область показывает доверие некоторой части 
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государственных институтов, а также выражает 
доверие неправительственному сектору. Пока-
затели удовлетворения материальным положе-
нием, а также удовлетворенность жизнью в Ал-
матинской области и Алматы в целом, средние 
относительно других областей. 

Высокий уровень институционального дове-
рия присущ опрошенным Акмолинской области 
к религиозным организациям (96,5%), вооружен-
ным силам (91,2%), вузам и полиции (по 77,2%). 
Однако низкий уровень доверия выражен прессе 
(40,4%), экологическим организациям (35,1%) и 
крупным компаниям (33,4%). Город Нур-Султан 
в меньшей степени доверяет профсоюзам (32,8%), 
экологическим организациям (35,7%) и государ-
ственным учреждениям (44,2%). Если респонден-
ты города Нур-Султан оценивают собственную 
удовлетворённость материальным положением 
на среднем уровне, то жители Акмолинской об-
ласти испытывают низкую удовлетворённость 
финансовым поло жением.

Карагандинская область больше всего дове-
ряет религиозным организациям (90,2%) и теле-
видению (74,5%). Удовлетворённость жизнью в 
области в целом, высокая, а также выше сред-
него уровень удовлетворённости финансовым 
положением. Среди других областей Восточно-
Казахстанская область не отличается каким-ли-
бо разрывом в уровне доверия, и представляет 
средние или несколько выше среднего проценты 
доверия институтам, при этом меньше всего до-
веряет институту выборов. Демонстрирует сред-
ние показатели удовлетворённости жизнью и 
материальным положением.

Мангистауская область демонстрирует до-
статочно высокую удовлетворённость жизнью, 
данной области характерны средние значения 
доверия к институтам, однако недоверие к теле-
видению (34,9%), профсоюзам (30,3%) и прес-
се (23,3%). При том, что респонденты города 
Шымкент доверяют институтам на относитель-
но низком уровне, удовлетворённость финансо-
вым положением респонденты оценили на сред-
ний уровень.

Павлодарская область оказывает низкое до-
верие таким институтам и организациям, как: 
полиция (48,4%), организации в защиту прав 
женщин (32,3%), гуманитарные и благотвори-
тельные организации (30,6%), банки (27,4%), 
экологические организации (24,2%). Павлодар-
ская область демонстрирует невысокие показа-
тели удовлетворённости жизнью и финансовым 
положением. 

Атырауская область имеет ниже среднего уро-
вень удовлетворенности жизнью и материальным 
положением, при том, что в различных рейтингах 
по финансовому состоянию данная область может 
занимать первые места. Область оказывает низкий 
уровень доверия целому ряду институтов: прессе 
(38,1%), вузам (35,7%), политическим партиям 
(33,3%), системе правосудия (23,8%), женским 
организациям (21,4%), гуманитарным и благотво-
рительным организациям (19,1%), банкам (19%), 
крупным компаниям (16,7%), экологическим орга-
низациям (11,9%). Атырауская область, практиче-
ски также как и Павлодарская, в меньшей степени 
по сравнению с многими другими областями до-
веряет полиции (50%), и с небольшой разницей по 
сравнению с Шымкентом, Павлодарская область 
оказывает также относительно низкий уровень до-
верия вооруженным силам (66,7%).

Западно-Казахстанская область, помимо низ-
кого уровня институционального доверия имеет 
наиболее низкую удовлетворённость жизнью и 
материальным положением. Регион Северо-Ка-
захстанской области, также как и Западно-Ка-
захстанская область, имеет низкую удовлетво-
ренностью жизнью и финансовым положением, 
однако, при этом Северо-Казахстанская область 
показывает высокое доверие Правительству 
(86,3%), прессе (88,7%) и телевидению (84,1%), 
Парламенту (79,5%), полиции (77,3%), полити-
ческим партиям (75%), гуманитарным, благо-
творительным (75%) и экологическим (70,5%) 
организациям, но проявляет низкое доверие го-
сударственным учреждениям (47,7%) и религи-
озным организациям (43,2%).

Таким образом, выясняется, что удовлетво-
рённость жизнью и материальным положением 
идёт в совокупности с институциональным до-
верием. Это демонстрируют Атырауская об-
ласть, Западно-Казахстанская, Павлодарская об-
ласти, которые имеют низкие оценки удовлетво-
ренности и низкий уровень институционального 
доверия. Кызылординская, Жамбылская, Коста-
найская области отличаются не только высоким 
институциональным доверием, но и высоким 
уровнем субъективной удовлетворенности жиз-
нью и материальным положением.

Рассмотрим взаимосвязь между уровнем ин-
ституционального доверия и такими показате-
лями, как: оценка респондентами причастности 
к коррупции органов государственной власти, 
удовлетворённость жизнью и материальным по-
ложением и политическое участие респондентов 
(рисунок 3).
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Как мы видим, областям с высоким уровнем 
институционального доверия свойственно счи-
тать, что никто или лишь некоторые из предста-
вителей высших органов государственной вла-
сти вовлечены в коррупцию: Кызылординская 
область, Жамбылская область, Туркестанская 
область, Актюбинская область. Среди областей 
с низким уровнем институционального доверия 
высокий процент респондентов, которые счи-
тают, что все или большинство представителей 
высших органов власти вовлечены в коррупцию, 
приходится на Шымкент и Атыраускую область. 
Примечательно, что Западно-Казахстанская об-
ласть, хотя и имеет низкие показатели институ-

ционального доверия, при этом на вопрос о кор-
рупции в органах власти в большинстве случаев 
затрудняется ответить, это может говорить о за-
крытости, а возможно и о страхе респондентов 
данной области говорить на данную тему. 

Перейдём к рассмотрению того, могли бы 
респонденты участвовать в той или иной форме 
политических действий и отражено ли это на ин-
ституциональном доверии в областном разрезе. 
Для этого мы в каждой из форм участия выде-
лили 5 областей, внутри которых опрошенные 
чаще всего выбирали варианты ответа: «делал» 
/ «мог бы» и «ни при каких обстоятельствах не 
стал бы» (таблица 3).

Рисунок 3 – По Вашему мнению, никто из представителей этой группы не вовлечен в коррупцию,  
только некоторые, большинство или все? / Высшие органы государственной власти (Президент, Мажилис Парламента)  

(на основе данных WVS, седьмая волна исследований).

Таблица 3 – Участие в различных формах политических действий (по областям Казахстана) (на основе данных WVS, седь-
мая волна исследований)

«Делал» / «мог бы»  
(наибольший %)

«Ни при каких обстоятельствах не стал бы» 
(наибольший %)

Участвовать в 
подписании петиций

Северо-Казахстанская обл. – 72,7%
Мангистауская обл. – 46,5%
Шымкент – 40,3%
Павлодарская обл. – 33,9%
Восточно-Казахстанская обл. – 28,6%

Туркестанская обл. – 91,2%
Костанайская обл. – 89,7%
Кызылординская обл. – 89,7%
Западно-Казахстанская обл. – 86,4%
Алматы – 83%

Участие в бойкотах

Северо-Казахстанская обл. – 52,2%
Павлодарская обл. – 33,9%
Шымкент – 27,4%
Атырауская обл. – 23,8%
Жамбылская обл. – 16,2%

Алматы – 97,8%
Костанайская обл. – 94,1%
Западно-Казахстанская обл. – 93,2%
Туркестанская обл. – 93%
Кызылординская обл. – 91,4%
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«Делал» / «мог бы»  
(наибольший %)

«Ни при каких обстоятельствах не стал бы» 
(наибольший %)

Участие в мирных 
демонстрациях

Северо-Казахстанская обл. – 70,5%
Павлодарская обл. – 33,9%
Мангистауская обл. – 32,5%
Шымкент – 30,6%
Костанайская обл. – 28%

Туркестанская обл. – 93,9%
Западно-Казахстанская обл. – 93,2%
Кызылординская обл. – 91,4%
Нур-Султан – 82,9%
Актюбинская обл. – 78%

Участие в забастовках

Северо-Казахстанская обл. – 54,6%
Павлодарская обл. – 33,9%
Шымкент – 21%
Жамбылская обл. – 16,2%
Алматинская обл. – 12,4%

Алматы – 94,1%
Западно-Казахстанская обл. – 93,2%
Кызылординская обл. – 93,1%
Костанайская обл. – 92,6%
Туркестанская обл. – 92,1%

Обращение в 
государственные органы

Северо-Казахстанская обл. – 81,8%
Мангистауская обл. – 72,1%
Акмолинская обл. – 71,9%
Алматинская обл. – 70,1%
Восточно-Казахстанская обл. – 64,8%

Туркестанская обл. – 77,2
Кызылординская обл. – 65,5%
Западно-Казахстанская обл. – 63,6%
Жамбылская обл. – 52,7%
Костанайская обл. – 51,5%

Продолжение таблицы

Стоит сказать, что в целом, политическое 
участие казахстанцев или возможное участие 
находится на довольно низком уровне, так, про-
центы, которые набрали варианты ответов «де-
лали» и «могли бы» на разные формы участия 
распределились следующим образом: 21,5% ре-
спондентов участвовали или могли бы участво-
вать в подписании петиций, участие в бойкотах – 
11,9%, в мирных демонстрациях – 20,7%, в заба-
стовках – 11,2%, обращаться в государственные 
органы – 51%. Возможно, на подобные вопросы 
часть респондентов могла отвечать сдержанно. 
Однако, в данном случае нас интересует имен-
но то, как внутри областей распределились от-
веты респондентов и есть ли такие области, где в 
сравнительной степени более выражено участие 
в перечисленных формах. 

Как выяснилось, чаще всего Туркестанская 
и Кызылординская области не склонны к по-
литическому участию в предложенных формах 
(таблица 3), а это в основном области с высо-
ким уровнем институционального доверия. 
Большинство респондентов Костанайской об-
ласти также не стали бы участвовать во многих 
формах протеста, однако, в отличие от осталь-
ных форм участия мирные демонстрации более 
приемлемы для данной группы опрошенных, 
при этом Костанайская область демонстрирует 
средние и выше среднего показатели институ-
ционального доверия, оценивает вовлечённость 
органов власти в коррупцию как высокую. Ре-
спонденты города Алматы склонны доверять 
большинству институтов и в основном не стали 
бы участвовать в забастовках и бойкотах, при 

этом респонденты Алматы и Алматинской об-
ласти имеют больше опыта в обращении в го-
сорганы. Особенное внимание стоит обратить на 
Западно-Казахстанскую область, которая хоть 
и имеет низкий уровень институционального 
доверия, согласно опросам, в большинстве слу-
чаев респонденты данной области не стали бы 
участвовать ни в одной из предложенных форм 
политического участия.

Относительно высокий уровень политиче-
ского участия продемонстрировали области с 
низким уровнем институционального доверия, 
по результатам опроса: Атырауская, Манги-
стауская, Павлодарская, Жамбылская области, 
а также город Шымкент. Примечательно, что 
респонденты с Павлодарской области больше, 
чем респонденты с других областей, предпочли 
воздержаться от ответа на вопросы, касающиеся 
различных форм политической протестности. А 
наиболее высокое участие в политических дей-
ствиях показали респонденты с Северо-Казах-
станской области, доверие которой различается 
в зависимости от института, однако в целом, 
данную область можно отнести к обладающей 
средним или выше среднего уровнем институ-
ционального доверия (таблица 1).

Выводы

Как показывают результаты исследования, 
институциональное доверие зависит от ряда 
факторов в совокупности. Области с высоким 
уровнем институционального доверия по соб-
ственным субъективным ощущениям могут 
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оценивать материальное положение и в целом 
удовлетворённость жизнью на высоком уров-
не, однако это не означает, что они обязательно 
имеют объективные высокие социально-эконо-
мические показатели развития. 

Подтвердился тезис о том, что высокий уро-
вень доверия к одному институту в области рас-
пространяется на доверие к остальным инсти-
тутам, что заметно на таблице 1. Наибольшее 
институциональное доверие выражено в южном 
регионе. Наименьший уровень доверия прихо-
дится на западный регион, при этом политиче-
ское участие более выражено в юго-западном 
регионе, также высокое потенциальное участие 
по опросам приходится на северную часть Ка-
захстана. Как мы видим, можно заметить некото-
рые закономерности между доверием и протест-
ным потенциалом. Например, Кызылординская, 
Туркестанская, Актюбинская области имеют 
высокие показатели доверия большинству ин-
ститутов и низкое политическое участие во всех 
приведённых формах. В свою очередь, Атырау-
ская и Павлодарская область имеют не высокий 
уровень доверия и более склонны к политиче-
скому участию, также чуть в меньшей степени 
сюда можно отнести Мангистаускую область и 
Шымкент.

Проведённый анализ не показал прямой за-
висимости между теми или иными показате-
лями, но позволил выявить некоторые харак-
терные особенности областей, их отношение 
к вопросам доверия и с чем оно может быть 
связано. Например, Кызылординская область, 
Жамбылская область, Актюбинская область 
имеют высокое институциональное доверие, 
высокую удовлетворенность жизнью и матери-
альным положением, оценивают причастность 
органов власти к коррупции как низкую и ха-
рактеризуются низким уровнем политического 
участия в предложенных формах по результатам 
опроса. Похожие результаты показали опросы 
Туркестанской области, однако с разницей в 
более низком уровне удовлетворенности. Севе-
ро-Казахстанская область также имеет высокий 
уровень доверия и низкую удовлетворенность 
жизнью и материальным положением, но от-
личается от Туркестанской области высоким 
уровнем участия и высокой оценкой причастно-
сти органов власти к коррупции. Павлодарская 

и Мангистауская области обладают как низким, 
так и средним уровнем доверия, в зависимости 
от институтов, оценивают причастность органов 
власти к коррупции как среднюю, имеют вы-
сокий потенциальный уровень политического 
участия, при этом Павлодарская область менее 
удовлетворена жизнью и финансовым положе-
нием. Другой областью с высоким участием, 
низким доверием, низкой удовлетворённостью 
и оцениванием причастности органов власти к 
коррупции как высокую, является Атырауская 
область. И наконец, Западно-Казахстанская об-
ласть с низким институциональным доверием, 
низкой удовлетворенностью, но при этом отли-
чающаяся от Атырауской области более низким 
политическим участием согласно опросам. Это 
отчасти могло бы подтверждать первоначаль-
ную гипотезу, что следствием низкого уровня 
институционального доверия может выступать 
пассивное политическое участие. Однако, так 
как респонденты Западно-Казахстанской обла-
сти в отличие от других областей, в большин-
стве случаев затрудняются ответить на вопрос о 
коррупции в органах власти, то ответы на вопро-
сы о различных формах политического участия, 
с учётом возможности влияния личностных 
аспектов (например, страх и др.), не обязательно 
могут говорить о пассивности, поэтому в данном 
случае не исключается и потенциальное участие 
жителей данного региона.

Следует отметить, что в данной статье 
раскрыты не все факторы, которые могут в 
той или иной степени влиять на институцио-
нальное доверие. Так, доверие к институтам 
политической власти во многом зависит от 
происходящих в политической системе собы-
тий. Большое количество факторов могут воз-
никать как последовательно, так и стихийно, 
влиять на изменение отношения к институтам 
и утрате доверия. Предотвратить или пре-
пятствовать деструктивным обстоятельствам 
может построение устойчивых и эффективно 
функционирующих институтов. Таким обра-
зом, дальнейшее изучение проблем региональ-
ного развития и сопоставление их с институ-
циональным доверием поможет объяснить 
многие происходящие политические процес-
сы и совершенствовать коммуникацию между 
властью и обществом.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАЗАХСТАНА  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ: 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Общеизвестно, что перспективы государств и обществ, как и их проблемы, можно по-
настоящему понять только в контексте тенденций мирового развития современной эпохи. 

В этом русле в настоящей статье рассматривается вклад Республики Казахстан – важнейшего 
актора в международных отношениях, в укрепление глобальной, региональной и национальной 
безопасности за три десятилетия своей Независимости. 

На основе комплексного научного подхода в публикации уделяется внимание признанию 
ключевой роли казахстанского государства, который, несмотря на постоянные изменения/
трансформации в мировом конфессиональном пространстве под влиянием тенденций развития 
глобальной политики, стремится не только оказывать поддержку и действовать, всесторонне 
развивая и укрепляя диалог между лидерами мировых и традиционных религий во имя мира, 
согласия и безопасности, но также и на организацию других направлений практической работы 
в сфере противодействия религиозному экстремизму.

В статье рассматриваются конкретные меры, которые предпринимались светским Казахстаном 
на протяжении трех десятилетий его суверенитета в противодействии религиозному экстремизму 
в национальном и международном контексте, и/или так называемого «экстремизма во имя веры» 
– нового типа идейного оружия в руках субъектов международного терроризма.

Ключевые слова: государство, независимость, глобализация, стратегия, национальная безо-
пасность, мир, религия, международные инициативы, Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий, религиозный экстремизм, международный терроризм. 
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International initiatives of Kazakhstan  
to counter religious extremism: political analysis

It is well known that the prospects of states and societies, as well as their problems, can be truly 
understood only in the context of the trends of the world development of the modern era. 

In this context, this article considers the Kazakhstan’s contribution as the most important actor in 
international relations, in strengthening global, regional and national security for three decades of its 
Independence. 

Based on an integrated scientific approach, the publication pays attention to the recognition of the 
key role of the Kazakh state. Despite the constant changes/transformations in the world confessional 
space under the influence of trends in global politics, our country strikes not only to support and act, 
comprehensively developing and strengthening dialogue between leaders of world and traditional reli-
gions in the name of peace, harmony and security, but also to organize other areas of practical work in 
the field of countering religious extremism.

The article discusses specific measures taken by secular Kazakhstan over three decades of its sov-
ereignty in countering religious extremism in the national and international context, and/or so–called 
“extremism in the name of faith” – a new type of ideological weapon in the hands of subjects of inter-
national terrorism. 

Key words: state, independence, globalization, strategy, national security, peace, religion, interna-
tional initiatives, Congress of Leaders of World and Traditional Religions, religious extremism, interna-
tional terrorism.
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Қазақстанның діни экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі  
халықаралық бастамалары: саясаттанулық талдау

Мемлекеттер мен қоғамдардың келешегін, олардың проблемаларын қазіргі дәуірдің әлемдік 
даму тенденциялары арнасы мен аясында ғана шынайы түсінуге болатындығы барлығына белгілі. 

Осы тұрғыдан қарастырғанда, бұл мақалада халықаралық қатынастардың аса маңызды 
акторы болып табылатын Қазақстан Республикасы өз Тәуелсіздігінің үш онжылдығы ішінде 
жаһандық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға қосқан үлесі талқыға түседі. 

Басылым интеграцияланған кешенді ғылыми көзқарас негізінде әлемдік саясаттың даму 
тенденциялардың пәрменді ықпалымен әлемдік конфессионалдық кеңістікте ұдайы жүзеге 
асып тұратын түрлі өзгерістерге, түрленулерге қарамастан бейбітшілік, келісім және қауіпсіздік 
жолындағы әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары арасындағы диалогты насихаттау, жан-
жақты дамыту және нығайту, сонымен қатар діни экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы 
практикалық жұмыстың басқа да бағыттарын ұйымдастыру үшін қолдау көрсету және әрекет 
етудегі Қазақстан мемлекетінің негізгі рөлін тануға басты назар аударады. 

Мақалада зайырлы Қазақстанның егемендігінің үш онжылдығы барысында ұлттық және 
халықаралық контексте діни экстремизмге қарсы және/ немесе идеологиялық әрекеттің жаңа түрі 
болып табылатын «сенім атын жамылған экстремизмге» халықаралық терроризм субъектілерінің 
қолындағы жаңа типтегі идеялық қаруға қарсы тұруда қабылдаған нақты шаралары талқыланады. 

Түйін сөздер: мемлекет, тәуелсіздік, жаһандану, стратегия, ұлттық қауіпсіздік, бейбітшілік, 
дін, халықаралық бастамалар, Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі, діни экстремизм, 
халықаралық терроризм.

Введение 

Строго говоря, третье десятилетие XXI века 
входит в летопись современной истории круп-
ными переменами на всем пространстве пла-
неты. 

Республика Казахстан, как и все человече-
ство, вступившее в новый период обществен-
но-исторического развития, стремится стать 
надежным партнером международного сообще-
ства в глобальных и региональных проектах и 
действиях, призванных сохранить и обеспечить 
безопасность всех государств и обществ, про-
двигая прогресс в экономической, социальной, 
экологической, гуманитарной и других сферах.

Это свидетельствует о том, что Казахстан в 
современном мире, как многоэтническое и мно-
гоконфессиональное государство, расположен-
ное в самом сердце Евразийского континента – 
это геополитическая реальность, которая имеет 
свою, пусть не очень долгую, длиною в три деся-
тилетия независимости, историю и накопленный 
определенный опыт в реализации и продвиже-
нии конструктивной внешней политики в сфере 
безопасности, доверия и мира.

При этом, Казахстан также основное внима-
ние уделяет всемерному и незыблемому отста-
иванию своих исконных национальных интере-
сов, выстраиванию диалога по конструктивному 

продвижению внешнеполитических и внешнеэ-
кономических и гуманистических приоритетов, 
заложенных в стратегических документах госу-
дарства. 

Стоит подчеркнуть, что конструкт миро-
любивой политики казахстанского государства 
формируется и выстраивается на фоне холодной 
войны, нарастающих темпов смертельно опас-
ной гонки вооружения, других проявлений со-
перничества ядерных держав.

Заметным фактором современной эпохи ста-
ла религия. Религиозный ренессанс приобрел 
широкие масштабы, хотя прежде обществом и 
государственными органами недооценивалось, 
игнорировалось, превратно интерпретирова-
лось. 

«Религиозный парадокс» сказался как в не-
предвиденном стремительном возрождении 
духовного и религиозного самосознания, так и 
обострении противоречий в конфессиональном 
пространстве в разных странах, росте проявле-
ний религиозного экстремизма в отдельных об-
ществах.

Одним из мотивов, побуждающих обращать-
ся к международным инициативам Казахстана 
по противодействию религиозному экстремиз-
му, является собственно нарастание глобальных 
угроз и вызовов в мировом конфессиональном 
пространстве. 

mailto:marat.azilkhhanov@gmail.com
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Религия в современную эпоху преобразо-
вывается в триггер глобальной значимости, с 
которым вынуждены считаться все государства 
мира и их политическое руководство при опре-
делении стратегии устойчивого развития и про-
цветания. Отсюда у политического руководства 
государства рождается идея о создании своего 
рода уникальной глобальной площадки в столи-
це светского Казахстана для переговорного/диа-
логового процесса современных духовных ие-
рархов в начале первого десятилетия ХХI века.

Одним из мотивов, побуждавших актуализи-
ровать обращение к обозначенной проблематике 
данной статьи является то, что для Казахстана 
угрозы распространения радикальных экстре-
мистских идей детерминированы такими факто-
рами, как: установление «прозрачных границ» 
между республиками Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), миграция представите-
лей различных религиозных течений из депрес-
сивных и густонаселенных регионов Централь-
ной Азии, присутствие на территории соседних 
государств (Кавказа и Центральной Азии) псев-
дорелигиозных исламских группировок, пропа-
гандирующих радикальный фундаментализм и 
создание единого халифата в регионах Кавказа и 
Средней Азии (Азильханов, 2019:7).

Отсюда и проистекает необходимая предпо-
сылка разумного вмешательства нашей страной 
в эти вышеизложенные процессы. 

Введение общих целей в государственную 
политику посредством принятия стратегиче-
ского документа «Концепции государственной 
политики в религиозной сфере Республики Ка-
захстан на 2017-2020 годы» (Концепция госу-
дарственной..., 2017) в 2017 году и иных обще-
известных нормативных правовых документов 
внесло элементы сознательного контроля в 
процессы дискредитации духовных ценностей, 
нарастания религиозного фанатизма, воинству-
ющего экстремизма и радикализма, наносящих 
ущерб конституционным устоям государства, 
светским принципам развития общества, тради-
ционным духовным и культурным ценностям 
всего казахстанского народа ((Концепция госу-
дарственной..., 2017).

Широко признается, что проблемы мирового 
сообщества невозможно решить по частям, ибо 
они настолько переплетены и взаимосвязаны. В 
этой связи, стратагема казахстанского государ-
ства заключается в том, чтобы «не оставаться на 
обочине истории», а принимать в нем активное 
практическое участие.

Наша цель в этой статье – внести свой вклад 
в прояснение международных инициатив Респу-
блики Казахстан по противодействию религиоз-
ному экстремизму. 

Для реализации цели поставлены следующие 
задачи: 

1. Определение базового понятия «религиоз-
ный экстремизм», используемого в работе.

2. В рамках исследования проблемы проти-
водействия религиозному экстремизму, изложе-
ние авторского видения моделирования типоло-
гии религиозных рисков, особо значимых для 
конфессионального пространства государства, с 
обозначением их структурных признаков в пер-
спективе ближайших 10-ти лет.

3. Изложение исходных теоретических пред-
ставлений о международных инициативах Ка-
захстана по противодействию религиозному 
экстремизму.

4. Изучение разнообразных реакций внеш-
них держав/акторов на международные инициа-
тивы казахстанского государства и его ценност-
ную роль в современной геополитике.

Методология исследования

 Строго говоря, глобализационные процессы 
в современную эпоху способствуют трансгра-
ничному распространению религиозного экс-
тремизма, поэтому в будущем следует ожидать 
новых штормов данного явления, что означает 
высокую актуальность проблематики. 

В работе использованы следующие методы 
исследования: 

1. Исторический метод, который позволяет 
определить причины и факторы возникновения 
религиозного экстремизма, а также исследовать 
предпосылки его распространения на террито-
рии казахстанского государства.

2. Анализ ситуации, который предполагает 
изучение документов и объективных материаль-
ных источников для получения надлежащих све-
дений как о нормативной правовой основе госу-
дарства по вопросам религиозной политики, так 
и программам и/или проектам противодействия 
религиозному экстремизму. 

3. Дискурс-анализ текстов и материалов 
масс-медиа, результаты которых значимы для 
оценки искомого явления «религиозный экстре-
мизм» в экспертном восприятии и обществен-
ном сознании. 

4. Сравнительный анализ, способствующий 
выделению критериев религиозного экстремиз-
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ма как угрозы для национальной безопасности 
Республики Казахстан.

Источниками исследования данной пробле-
матики являются указы Президента Республики 
Казахстан, постановления правительства стра-
ны, правовые акты международной значимо-
сти, нормативные правовые документы в сфере 
государственно-конфессиональных отношений, 
а также государственные программы и нацио-
нальные стратагемы Казахстана. 

В ходе исследовательской работы были про-
анализированы крупные научные труды извест-
ных отечественных и зарубежных ученых, ко-
торые позволяют по- новому изучить явления и 
процессы в религиозной сфере, а также данные 
социологических исследований, публикации в 
Интернете и материалы, собранные и проведен-
ные автором лично в исследуемой среде.

Результаты исследования 

Понятия «религиозный экстремизм» и «про-
тиводействие религиозному экстремизму»

Широко признается, что зарождению вызо-
вов и рисков в религиозной сфере способству-
ют определенные объективные и субъективные 
факторы, системообразующим ядром которых 
выступают: глобализация, создание «железных 
занавесов» и геополитических блоков, холодная 
война, ренессанс религий, состояние климата и 
природные катастрофы, социальные бедствия, 
миграция, религиозный радикализм, междуна-
родный терроризм и прочее.

Это относится, естественно, и к религиозно-
му экстремизму.

Понятие «религиозный экстремизм»
Нормативное определение понятия «религи-

озный экстремизм» четко представлено в Зако-
не Республики Казахстан «О противодействии 
экстремизму» (Закон Республики Казахстан..., 
2015), принятого в 2005 году, согласно которо-
му действия могут быть признаны экстремист-
скими, если физическое или юридическое лицо, 
объединение физических или юридических лиц 
организуют или совершают действия от имени 
запрещенных в стране экстремистских организа-
ций (Закон Республики Казахстан..., 2015).

В настоящей статье кратко изложено автор-
ское видение ключевых/базовых составляющих 
понятия религиозный экстремизм, как-то: 

- «приверженность к крайним взглядам, дей-
ствиям, формам поведения, жизненным страте-
гиям с использованием религиозных догм; 

- приверженность к крайним толкованиям 
догматики веры, использование манипулятив-
ных технологий при распространении радикаль-
ных взглядов и реализации на практике деструк-
тивных стратагем; 

- готовность пожертвовать своей жизнью для 
доказательства верности идеи; 

- искаженное толкование своих вероучений и 
действий, основанных на нетерпимости к пред-
ставителям других конфессий; 

- культурный изоляционизм, неуважитель-
ное/пренебрежительное отношение к сложив-
шимся нормам и традициям взаимодействия в 
обществе; 

- принудительное/насильственное навязы-
вание чуждых псевдорелигиозных ценностей, 
«веры», «традиций» нелегитимными, вне юри-
дическими средствами; 

- понимание и восприятие религии как «са-
крального и чистого»; 

- столкновение «правильных» и «неправиль-
ных» идентичностей «богов», «новой религиоз-
ности» и «истинных» вероучений; 

- культивирование ксенофобии и религиозно 
мотивированного насилия; 

- неприятие инакомыслия в вопросах веры, 
демонстрация исключительности и превосход-
ства своих религиозных убеждений в сфере бли-
жайшего окружения; 

- специальное/намеренное нанесение ущер-
ба/урона; 

- разрушающее целенаправленное воздей-
ствие, несущее угрозу существованию общества 
и окружающего мира; 

- возбуждение розни и пропаганда исключи-
тельности, фундированные на основе некой иде-
ологии исключительности; 

- использование насильственных действий/
методов, направленных для достижения предпи-
саний своей религиозной общины; 

- склонность к применению силовых/насиль-
ственных методов, приемов и средств достиже-
ния цели; 

- использование религиозных канонов в 
оправдании насилия; 

- выезды «воинов духа» в зоны боевых дей-
ствий (Сирия, Пакистан, Афганистан); 

- призывы и иные действия под прикрытием 
религиозных лозунгов к насильственной смене 
власти, нарушению территориальной целостно-
сти государства» (Азильханов, 2019:25-26).

Что касается дефиниции «противодействие 
религиозному экстремизму», то оно имеет ши-
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рокий смысл. Под ним следует понимать и ос-
мысливать широкий и комплексный пакет спе-
циальных государственных программ и мер, на-
правленных на предотвращение/профилактику и 
противодействие религиозному экстремизму.

Данные превентивные действия государ-
ства ориентированы на консолидацию усилий 
страны и общества по недопущению радика-
лизации граждан и дерадикализации лиц, как 
указывается в Государственной программе по 
противодействию религиозному экстремизму 
и терроризму в Республике Казахстан на 2018-
2022 годы – «разделяющих экстремистские идеи 
по разжиганию религиозной вражды или розни» 
(Об утверждении Государственной програм-
мы..., 2018). В соответствии с этим, с 2006 года 
в Казахстане составляется список запрещенных 
террористических и экстремистских организа-
ций (Список террористических..., 2019).

Между тем обострившаяся в первом кварта-
ле текущего 2021 года международная обстанов-
ка делает очевидным дополнительные исследо-
вания и анализ мировой религиозной  ситуа-
ции, в том числе – с точки зрения проблематики 
роста радикализации религии и религиозного 
экстремизма, которые приобретает всемирный 
характер. 

Существенным моментов в этом отношении 
выступает утвержденный указом Президента 
Республики Казахстан Национальный плана 
развития страны до 2025 года, в котором «…
отражено стратегическое видение по развитию 
важнейших отраслей, ориентиры по совершен-
ствованию ключевых политик, направленных 
на нивелирование последствий коронакризиса и 
обеспечение устойчивого, инклюзивного и каче-
ственного развития экономики в условиях новой 
экономической реальности и текущих глобаль-
ных тенденций» (6). 

Так, Глава государства, выступая в режиме 
видеоконференцсвязи на саммите глав госу-
дарств «Центральная Азия – Китай», приурочен-
ном к 30-летию установления дипломатических 
отношений между странами Центральной Азии 
и Китаем (7), рассказал о беспрецедентной по 
своей дерзости и жестокости агрессии террори-
стов, с которой столкнулась наша страна в на-
чале текущего года (7).

В своем выступлении Президент Казахстана 
обозначил важный тезис: «Как государство, как 
нация мы извлекли из этих трагических собы-
тий необходимые уроки и, безусловно, быстро 
восстановимся. Сейчас энергично работаем над 

переформатированием и реформой государ-
ственного управления, системы национальной 
безопасности и экономической политики. Таким 
образом, мы начали строительство нового Ка-
захстана» (7).

Актуализация и постановка вопроса о новом 
пути общественно-политической эволюции Ка-
захстана также предполагает обновление и ут-
верждение новой Концепции внешней политики 
казахстанского государства на 2020-2030 годы 
(8). 

В основу ключевого фактора данного осно-
вополагающего документа положен тезис о на-
растании в глобальном мире центростремитель-
ных тенденций, которые безусловно отражаются 
на системе международных отношений, пережи-
вающих сложную трансформацию» (8).

В самом общем плане названы её негатив-
ные/нетривиальные последствия, как-то:

- кризис доверия и повышение конфликт-
ности;

- столкновение в мировом масштабе двух ос-
новных тенденций – глобализма и национализ-
ма, что создаёт серьёзные риски для средних и 
малых государств;

- обострение традиционных вызовов и угроз 
безопасности: терроризма, гонки вооружений, 
изменения климата;

- новые факторы – кибервойны и т.д. (8).
В Концепции отмечается, что Казахстану не-

обходимо закрепить статус лидирующего госу-
дарства в регионе Центральной Азии» и в этом 
русле – продвигать международные инициативы 
нашей страны на базе выверенного, последова-
тельного, системного анализа в целях получения 
конкретных результатов для государства и всего 
мира (8).

Постановка вопроса о казахстанских между-
народных инициативах по противодействию ре-
лигиозному экстремизму предполагает осущест-
вление экскурса в его историю.

Строго говоря, за тридцать лет Независимо-
сти Республика Казахстан, благодаря своей по-
следовательной и взвешенной многовекторной, 
прагматичной и проактивной внешней миро-
творческой политике и уникальным глобальным 
инициативам, направленными на укрепление 
глобальной, региональной безопасности и ста-
бильности, продвижению в государствах и об-
ществах ценностей межцивилизационного, меж-
религиозного и межконфессионального диалога, 
согласия и мира, обрела весомый политический 
вес и международный престиж.
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Отметим, что определенный вклад в систе-
матизацию фундаментальных международных 
инициатив Казахстана внесло научно-эксперт-
ное сообщество информационно-аналитическо-
го портала «Strategy2050», разработав и предло-
жив сообществу тематическую матрицу под эги-
дой: «Топ-30 глобальных инициатив Казахстана: 
вклад в международную безопасность» (9). 

В ней проиллюстрированы перечень и кра-
ткое содержание весьма значимых междуна-
родных инициатив Казахстана по укреплению 
мер доверия между государствами в условиях 
обеспечения международной безопасности го-
сударств и обществ, которая потребует дальней-
шей доработки в плане расширения и обогаще-
ния контента. 

Время показало очевидность реформатор-
ства Первого Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева и востребованность про-
водимой им превентивной дипломатии на миро-
вом ландшафте, которые можно по-настоящему 
понять и осмыслить только в контексте тенден-
ций мирового развития.

Нурсултан Назарбаев в своем труде «Крити-
ческое десятилетие» подтверждает привержен-
ность суверенного государства к сотрудниче-
ству, при этом особо подчеркивая, что «…с са-
мых первых дней своей независимости и станов-
ления государственности Республика Казахстан 
является не просто участником интеграционных 
процессов, но и выступает как один из главных 
инициаторов объединения стран в целях обеспе-
чения безопасности и стабильности» (Назарба-
ев, 2003:60).

Внимательный обзор и анализ международ-
ных инициатив Казахстана за прошедшие три 
десятилетия показывают, что они в основной 
своей массе оказались результативными. В этом 
плане наше государство обладает отличной ре-
путацией на мировой арене.

По мнению Н.Назарбаева, «за плечами на-
шей дипломатии многие внешнеполитические 
инициативы глобального измерения. Казахстан 
впервые в СНГ добился места непостоянного 
члена Совета безопасности ООН. Казахстан так-
же был инициатором многих международных, 
значимых интеграционных объединений. Таких, 
как СНГ, которое образовалось именно у нас, как 
Шанхайская организация сотрудничества, Сове-
щание по мерам доверия в Азии и Евразийский 
экономический союз. Мы впервые проводили в 
стране саммит ОБСЕ и Организации исламско-
го сотрудничества. Всё это находится в нашем 

активе и заставило звучать имя нашей страны в 
международном сообществе» (Назарбаев, 2016). 

При этом государство избежало участи от-
дельных стран, связанной с потерей территори-
альной целостности, революциями и государ-
ственными переворотами, войнами, прочими 
вызовами и конфликтами. Следует отметить, что 
достижению этих позиций в немалой степени 
способствовал тот факт, что благодаря полити-
ческой воле руководства государства и мирным 
инициативам суверенной страны, Казахстан 
смог создать предсказуемый, благоприятный и 
относительный безопасный внешний фон для 
своего устойчивого развития. 

Есть веские основания говорить о том, что 
в инициировании крупных, ответственных про-
грамм международного плана наша республика 
не ограничивалась узкими страновыми рамками. 
Так, Казахстан ратифицировал 16 из 19 конвен-
ций ООН по терроризму; содействует реали-
зации уникального регионального формата – 
Глобальной Контртеррористической стратегии 
ООН для Центральной Азии (12). 

С первых лет самостоятельного развития 
Казахстан отличился выдвижением целого ряда 
инициатив глобального уровня. Среди таковых 
уместно подчеркнуть лидерство нашего госу-
дарства в области ядерного разоружения. Фак-
тически, 30 лет тому назад политическое руко-
водство страны приняло поистине историческое 
беспрецедентное решение о добровольном от-
казе от ядерного оружия, закрыв четвертый по 
мощности в мире ядерный комплекс под Семи-
палатинском.

 За этим стоят другие значимые процессы: 
участие и личный вклад Президента Назар-
баева в деятельность многих международных 
саммитов по ядерному вопросу; написание им 
в 2016 году «Манифеста «Мир. XXI Век» ко 
всем народам и лидерам мира (13), получившее 
одобрение прогрессивной части человечества и 
вошедшее в когорту официальных документов 
ООН.

Для Казахстана – активного и ответственно-
го актора мирового сообщества, особым вопро-
сом выступило создание и укрепление единого 
оборонительного пространства на азиатском 
континенте. Идея созыва СВМДА была озвуче-
на Первым Президентом страны на 47-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. 

Фактически это предложение стало первой 
уникальной глобальной инициативой молодо-
го государства. Спустя 10 лет, то есть в 2002 
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году в городе Алматы состоялся первый саммит 
СВМДА, ставший символом уникального/но-
вого/ разумного формата взаимодействия и со-
трудничества в вопросах обеспечения безопас-
ного мира в континентальной Азии, коллектив-
ного поиска решений в вопросах обеспечения по 
противодействию религиозному экстремизму и 
международному терроризму.

В настоящее время в Организацию входят 27 
государств, еще девять стран имеют статус «на-
блюдателя». 

Согласно достигнутой договоренности, чле-
ны СВМДА могут осуществлять меры доверия 
на двусторонней и/или многосторонней основе. 
При этом выработанный в СВМДА Каталог мер 
доверия и указанные в нем меры носят рекомен-
дательный характер. Это означает, что любое из 
государств-членов может выбрать определен-
ные меры для применения, где это оправдано и 
соответствует его целям (14).

Сам факт, что в формате участвуют страны, 
находящиеся в состоянии конфронтации друг с 
другом (Иран-Израиль, Индия-Пакистан и т.д.) 
делают СВМДА уникальным международным 
органом. Более того, ряд экспертов замечали, 
что фрагментарные периоды, которые приво-
дили к разрядке напряженности между противо-
борствующими сторонами, в том числе были 
связаны с деятельностью СВМДА и прямыми 
контактами первых лиц (15). 

Отдельной строкой можно указать предсе-
дательство Республики в Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, в ходе ко-
торого состоялся первый и пока единственный 
саммит этой структуры в XXI веке.

К этому же ряду относятся международные 
инициативы Казахстана по процессам «удержа-
ния мира». Речь идет о миротворческих усилиях 
по прекращению гражданской войны в Таджи-
кистане, вооруженного конфликта в Карабахе 
между Азербайджаном и Арменией, миротвор-
ческих операциях в Ираке, межсирийском уре-
гулировании, а также в качестве военных наблю-
дателей в ряде стран Восточной Африки. 

В отечественные учебники по политологии 
и истории, думается, должны войти события о 
готовности Казахстана предоставить Астанин-
скую площадку для проведения переговоров о 
прекращении боевых действий между противо-
борствующими сторонами в Сирии; о том, что 
с января 2017 г. до 2019 г. в столице страны со-
стоялись более 12-ти международных встреч по 
сирийскому урегулированию (16). Теперь также 

окончательно ясно, что операция по вывозу ка-
захстанцев из зоны конфликта в Сирии – весьма 
беспрецедентна и значима. 

Реальная политика независимого казахстан-
ского государства учитывала кардинальный 
факт, что проблема противодействия религиоз-
ному экстремизму и терроризму становится од-
ной из ключевых в глобальной повестке совре-
менной эпохи. 

В составе стран-участников Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, миссия которой на-
правлена против «трех зол» – сепаратизма, рели-
гиозного экстремизма и терроризма, Казахстан 
активно участвует в работе Региональной анти-
террористической структуры (РАТС), позволив-
шей значительно сократить активность террори-
стических организаций на территории государств 
– членов ШОС, тем самым внося свой фундамен-
тальный вклад в трансформацию сотрудничества 
под влиянием новых вызовов и угроз (12). 

В этой складывающейся новой геополити-
ческой атмосфере возрастает и актуализируется 
инициатива Президента К.К. Токаева по созда-
нию Центра ШОС по информационной безопас-
ности (17).

Как отмечает Глава нашего государства, 
«проблема терроризма дает о себе знать также 
в глобальной сети и требует дополнительных 
мер по обеспечению кибербезопасности. Созда-
ние Центра ШОС по информационной безопас-
ности стало бы важным вкладом в дело защиты 
информационного пространства организации. 
С учетом опыта и специфики основную роль в 
продвижении данного вопроса способен взять на 
себя совет РАТС ШОС» (17).

Перечень уникальных международных ини-
циатив, можно продолжить. Но важно другое.

Во-первых, Независимый Казахстан четко 
продемонстрировал миру месседж, что выдви-
жение глобальных инициатив не является пре-
рогативой лишь т.н. «великих держав».

Во-вторых, международные инициативы 
казахстанского государства, в том числе на-
правленные на противодействие религиозному 
экстремизму, существенно повлияли на преодо-
ление кризиса доверия на пространстве того же 
ОБСЕ, запуска диалога цивилизаций, культур и 
религий.

В-третьих, каждая из соответствующих 
программ и проектов подчинялись задаче про-
движения именно долгосрочных национальных 
интересов Казахстана. Так, сближение взглядов 
Вашингтона и Брюсселя – с одной стороны и 
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конкурирующего постсоветского блока во главе 
с Москвой – с другой стороны, было призвано 
снизить уровень рисков, в том числе и для наше-
го государства. Прекращение кровопролития в 
Сирии помимо прочего, имело ввиду пресечение 
расползания религиозного экстремизма в регио-
не Центральной Азии. Важно иметь в виду, что 
Казахстан становился не одной из сторон кон-
фликта, а скорее медиатором, пользующимся 

обоюдным доверием и уважением. Последнее 
преимущество позволило казахстанской столи-
це городу Нур-Султан стать, наряду с города-
ми Женевой и Хельсинки, одной из ключевых 
глобальных диалоговых площадок в нынешнем 
мире. За годы независимости, благодаря реали-
зуемой взвешенной государственной политике в 
Казахстане наблюдается снижение террористи-
ческой активности. 

Например, в рейтинге стран по ежегодному 
Глобальному индексу терроризма до 10 (статус 
– «наибольшее воздействие»), Республика Ка-
захстан заняла нижнюю строку. Для сравнения 
приведем следующие такие показатели: в 2020 
году ГИТ в России составил 4,5, в Китае – 3,5, 
что оценивает влияние терроризма как «очень 
низкое» (12).

Безусловно, все это время в зоне первосте-
пенного внимания Казахстана находились про-
блемы, связанные с угрозами религиозного экс-
тремизма и международного терроризма. Шаги, 
которые предпринимались в этом направлении 
внутри самого Казахстана – тема для отдельного 
рассмотрения. 

В данной же работе есть смысл подробнее 
остановится на политических и дипломатиче-
ских усилиях официального Нур-Султана имен-
но в части международной кооперации.

Динамика политизации религии во многом 
подчиняется логике напряжения, существую-
щего между глобализацией и принципом наци-
онального суверенитета. Все более прозрачны-
ми становятся межгосударственные границы, а 
коммуникации – доступными, что, в конечном 
итоге, «приводят» религиозные идеи и установ-
ки в «броуновское движение», заставляя их ми-

Диаграмма 1 – Индекс в Казахстане

грировать из одного региона в другой, из конти-
нента – в континент. 

В этом плане нами поддерживается тезис 
исследователя Дмитрия Узланера, который от-
мечает, что результатом оказывается ощутимое 
перекраивание религиозного ландшафта. По-
являются транснациональные религии, которые 
используют «артерии» глобального мира для 
быстрого распространения и эффективного по-
иска новых приверженцев (18). 

Этот триггер особенно остро наблюдается 
в мусульманском мире, с его не устоявшимися 
либо забытыми традициями государственности, 
социально-экономическими неурядицами, без-
ответственностью элит. Именно в них радикаль-
ные течения, спонсируемые влиятельными фон-
дами, устремлены взять верх над традиционным 
верованием.

Парадокс в том, что помимо перечисленных 
выше мотивов, в процесс стремительного взлета 
религиозного экстремизма внесли влиятельные 
круги Запада и Востока. 

Так, заигрывания с моджахедами в Афга-
нистане в угоду сокрушения геополитического 
соперника – СССР привели к зарождению Аль-
Каеды и движения Талибан в 1990-х годах. Низ-
вержение нежелательного Вашингтону режима 
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Саддама Хусейна в Ираке нарушило хрупкий 
баланс в регионе и породило целый ворох терро-
ристических организаций, начиная с Исламско-
го государства. Потворство властей Саудовской 
Аравии, Ливии, Йемена и прочих религиозным 
экстремистам выпустила этого «джина из кув-
шина», которого загнать обратно пока не пред-
ставляется возможным.

Проблема заключается в том, что главным 
отличием религиозного экстремизма от про-
чих религиозных течений является убеждение в 
«своем превосходстве над другими». Это убеж-
дение, по их разумению, дает им «моральное 
право» нарушать законы государства, нормы 
светского общества, и расправляться со своими 
оппонентами, не только идеологически, но и фи-
зически. 

Что касается терроризма, то его идейным 
обоснованием служат те разновидности рели-
гиозных учений, которые носят тоталитарный 
характер. Стоит при этом отметить, что многие 
из этих разновидностей религиозных учений от-
почковываются от традиционных религий, под-
вергая их определенной ревизии. Подвергаются 
тенденциозной трактовке основные догматиче-
ские посылы/положения, вырываются из кон-
текста сущностные теологические смыслы, что 
наносит ущерб традиционному вероучению.

Глубинные процессы, сопровождающие ре-
лигию, ее ценности и традиции, демонстрируют 
важность изучения для нее рисков через призму 
учета культурологических особенностей обще-
ства, в том числе от культурных установок и 
практики, целей, ценностей и интересов индиви-
да в момент восприятия идеологии религиозного 
экстремизма как риска (19).

Питательной же средой для религиозного 
экстремизма являются маргинальные слои об-
щества, социальные аутсайдеры, представители 
разного рода псевдо-националистических дви-
жений. Вовлеченными в их орбиту оказывается 
часть студенчества и интеллигенции, недоволь-
ные существующим порядком, некоторые груп-
пы из числа военных. 

В качестве способов достижения своих це-
лей по разрушению и дестабилизации действу-
ющей политической системы религиозные экс-
тремисты используют демагогию, устраивают 
беспорядки, акты гражданского неповиновения, 
террористические акты и партизанскую войну. 
Такие действия безусловно парализуют возмож-
ности организации и проведения переговоров, 
соглашений и/или компромиссов, основываю-

щихся на принципах взаимопонимании и взаи-
моуступках.

В свою очередь нестабильность, бедность, 
войны, «двойные стандарты» в политике при-
вели к радикализации религии и западофобии в 
мусульманском мире. Одним из ее проявлений 
стал терроризм, который уже в Америке и Ев-
ропе спровоцировал исламофобию, превратив-
шись в очень серьезную проблему и угрозой 
стать «новым антисемитизмом». 

Однако, говоря об этом, подчеркнем и то, что 
мусульмане в Америке, Европе и во всем мире 
глубоко озабочены такой диффамацией религии. 
При этом западные политики, рассматривая ре-
лигиозные движения, уделяют слишком много 
внимания фундаментализму вообще и радикаль-
ному исламу – в частности. Тогда как по резуль-
татам эмпирических и социологических иссле-
дований большинство мусульман очень хорошо 
интегрировались в современном обществе. Что 
не означает потерю самобытности, но и не про-
тивопоставляет ислам современному обществу 
(20, 14).

С другой стороны, рост исламской цивили-
зации сопровождается миграционными процес-
сами и столкновением ценностей, в чем США и 
Европейский союз усматривают угрозу для за-
падной цивилизации. Однако они же отмечают 
отсутствие стержневого государства в Ислам-
ской цивилизации и ее разобщенность (21).

В этом смысле диалог религий, диалог лиде-
ров мировых и традиционных религий – это не 
просто богословские диспуты, но и обсуждение 
аспектов взаимопроникновения культур, по-
иск ответов на глобальные вызовы, связанные с 
сохранением стабильности, обеспечением эко-
логического и духовного равновесия, борьбы 
с бедностью и эпидемиями, предотвращением 
конфликтов и угроз. 

При этом мировая религия Ислам ныне уже 
не просто «восточное явление»; она путем слож-
ным, а в какой-то мере и органичным, уже вхо-
дит в «ткань» общественной жизни западного 
мира. 

В этом плане для нас представляет опреде-
ленный интерес публикация журналиста ТАСС 
Александра Пахомова, где показано, что только 
в США численность мусульман в США сегод-
ня достигла 3,45 млн человек, причем это число 
непрерывно растет. Ожидается, что количество 
мусульман в стране к 2050 году увеличится до 
8,1 млн человек. Ранее эксперты исследователь-
ского Центра им. Пью предсказывали, что чис-



97

Международные инициативы Казахстана по противодействию религиозному экстремизму: политологический анализ

ленность мусульман на планете возрастет к 2060 
году до 3 млрд человек, и к концу столетия их 
станет больше, чем христиан (22).

В этом же русле казахстанский политолог 
Расул Жумалы отмечает, что «…в Европе му-
сульманская диаспора превысила 30 миллио-
нов человек, а в такой крупной европейской 
стране, как Франция, ислам вышел на второе 
после католицизма место по числу привержен-
цев. Это говорит о стремительно меняющих-
ся условиях существования Запада и Востока, 
когда без постоянной сверки часов и учета 
взаимных интересов, двигаться вперед невоз-
можно» (23).

Все это не пустые слова, практика их уже до-
казала. Достаточно привести в качестве примера 
результаты исследования американского Цен-
тра устойчивых и инклюзивных обществ о том, 
что пандемия коронавируса резко повлияла на 
характер и объем онлайн-обмена сообщениями 
ультраправых групп и отдельных лиц в Австра-
лии (24).

Тот факт, что социальная и деловая жизнь 
людей в настоящее время в значительной сте-
пени осуществляется в Интернете, увеличивает 
масштабы экстремистского влияния в социаль-
ных сетях. Для многих радикальных псевдоре-
лигиозных групп и их влиятельных лиц, панде-
мия COVID-19 представляет собой среду, кото-
рая способствует их долгожданным ожиданиям 
– приходу к власти, развалу демократических 
сообществ. 

Как правило, участники таких групп мобили-
зуются через онлайн-платформы, чтобы достав-
лять заинтересованной аудитории многочислен-
ные планы, проекты и модели, которые направ-
лены на социальное разделение или привитие 
исключительности за счет мультимодального 
контента. Усилия по смягчению социального 
влияния таких групп путем удаления, напри-
мер, агрессивного экстремистского контента с 
онлайн-платформ и замены его просоциальным 
контентом, затрудняются возникающей пере-
крестной динамикой вербовки в насильствен-
ный религиозный экстремизм на пересечении 
онлайн-взаимодействия и реальный, автоном-
ный контакт. 

К примеру, колумбийские боевики в Южной 
Америке, филиалы ИГИЛ на Ближнем Востоке 
и в Афганистане, крайне правые экстремисты в 
США – все эти и многие другие не только на-
блюдают за разрушительными последствиями, 
вызванными пандемией COVID-19 и ее новыми 

штаммами, но уже пользуются этим преимуще-
ством. 

В ряду кардинальных проблем находится 
выяснение соотношения пандемии с ускоряе-
мой цифровизацией, в результате которого цен-
трализованные цифровые сервисы приводят к 
замещению традиционной социализации – он-
лайн-социализацией масс, особенно молодежи, 
подрастающего поколения. Недавно анонсиро-
ванная основателем социальной сети Facebook 
М. Цукербергом новость о том, что им создается 
виртуальная вселенная Meta – MetaVerse, кото-
рая заменит уже устаревшее видение социаль-
ных сетей – лишь тому яркое подтверждение. 

Как видно, на фоне пандемии коронавирус-
ной инфекции наступает время онлайн-социали-
зации, что влечет за собой создание в т.ч. новых 
форм «цифрового радикализма и экстремизма» 
на религиозной почве.

В политических и интеллектуальных элитах 
разных стран ширится понимание, что альтерна-
тивы межцивилизационному, межрелигиозному 
и межконфессиональному диалогу нет. 

Однако, к сожалению, действующие с ХХ 
века по настоящее время механизмы, начиная от 
ООН и ее международных структур, заканчивая 
инициативами отдельных государств, не справ-
ляются с большинством вызовов, относящихся к 
этой столь деликатной религиозной сфере. А это 
означает, что назрели объективные предпосыл-
ки для возникновения постоянно действующей 
международной площадки для диалога цивили-
заций и религий с выработкой единых правил 
сосуществования.

И здесь одним из ярких начинаний, сфоку-
сированных на укреплении взаимопонимания 
между религиями, стала уникальная глобальная 
инициатива Первого Президента Казахстана о 
диалоге цивилизаций и религий. Самым значи-
мым новшеством эпохи становится то, что со-
временные религиозные иерархи впервые сели 
за «круглый стол» переговоров и начали честно 
вести диалог.

Как известно, в сентябре 2003 года эта уни-
кальная инициатива оформилась в полноценный 
и масштабный международный институт – Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий. 

Нурсултан Н.Назарбаев, выступая на откры-
тии пленарного заседания первого саммита ду-
ховных иерархов в столице казахстанского госу-
дарства, засвидетельствовал ценность постоян-
ного религиозного диалога, который на практи-
ке создает «территорию мира и согласия, время 
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гармонии и ясности» (25). Сегодня это осознают 
лидеры мировых религий, главы государств, на-
роды и парламенты в различных регионах нашей 
огромной планеты.

Успех состоявшегося мероприятия был за-
креплен в историческом решении о созывах 
межрелигиозного саммита на регулярной осно-
ве, раз в три года. 

В межсъездовский период были созданы ру-
ководящий орган Съезда – Совет религиозных 
лидеров, а также его институты – Секретариат 
Съезда и Рабочая Группа Секретариата, в состав 
которых входят представители лидеров разных 
религий и конфессий.

Казахстанский формат глобального межре-
лигиозного и межконфессионального диалога 
вызвал в мировом сообществе большой интерес. 

Глобальная инициатива Казахстана и его 
политического руководства о проведении на 
международном уровне Астанинского межре-
лигиозного саммита была поддержана главами 
крупнейших держав мира – России, США, Ве-
ликобритании, Франции, Египта, влиятельными 
политиками и духовными лидерами различных 
религиозных конфессий современной эпохи.

Это не только свидетельствовало о том, что 
руководство Казахстана ясно ощущает пульс 
времени, но и способно раньше остальных пред-
видеть потенциальные риски и предложить пути 
их преодоления. 

На шести межрелигиозных саммитах (2003-
2018 гг.) в Нур-Султане практически за два деся-
тилетия функционирования Съезда как уникаль-
ной глобальной межрелигиозной диалоговой 
площадки, существенное значение отводилось 
вопросам противодействия религиозному экс-
тремизму. При этом прошедшие форумы религи-
озных лидеров обозначили массу накопленных 
проблем в религиозной сфере, хоть многие еще 
и не решены, что, наверное, и невозможно, но 
все же позитивно влияют на процесс сближения 
взглядов, диалога и согласия по столь тонкой и 
деликатной религиозной проблематике.

Обращает на себя внимание активизация 
современными духовными пастырями поиска 
общечеловеческих ориентиров в мировых и тра-
диционных религиях; ведение ими откровенного 
и открытого обмена мнениями о роли религии в 
современную эпоху и общечеловеческом харак-
тере ее основных моральных ценностей; актуа-
лизация важнейших и злободневных проблем, 
связанных с выявлением причин конфликтности 
на религиозной почве, необходимости совер-

шенствования межрелигиозной гармонии, вза-
имного уважения, умения учиться на традициях 
и высокой этике человеческой цивилизации.

В ходе состоявшихся шести межрелигиозных 
саммитов рефреном звучит мысль участников о 
том, что крайне важно исключить использова-
ние религиозной идеологии ради оправдания со-
мнительных политических целей. Откровенные 
дискуссии проходят по проблеме религиозного 
экстремизма и терроризма, которые имеют ос-
нову для распространения в любых государствах 
мирового сообщества, одинаково уязвимые для 
новых угроз.

Съезды духовных лидеров продемонстриро-
вали глобальную потребность в замене посту-
лата «идеология противостояния» на постулат 
«культура мира». 

Большим достижением казахстанского госу-
дарства, инициировавшего созыв уникальней-
шего глобального межрелигиозного диалогово-
го саммита в начале третьего тысячелетии стало 
то, что независимая, светская Республика Казах-
стан предстала перед всем миром страной, где 
достигнуто подлинное общественное единство, 
межконфессиональный и межрелигиозный диа-
лог и согласие.

Параллельно большая работа проводится 
в направлении единства действий с другими 
международными организациями. Казахстан 
активно участвует в контртеррористической де-
ятельности в ОДКБ, является членом Антитер-
рористического центра СНГ, в сотрудничестве 
с ОБСЕ проводит обучающие мероприятия, тре-
нинги по борьбе с экстремизмом и терроризмом 
(12).

Немалое значение имеет то, что Казахстан 
сам активно участвует в процессе выработки 
коллективных решений. Один из последних та-
ких примеров – соавторство Казахстана Резолю-
ции 2396 Совета безопасности ООН о возвра-
щении и передислокации иностранных терро-
ристов. 

Данный документ получил свое практиче-
ское воплощение в ходе операций «Жусан» и 
«Русафа» в 2018-2019 гг., позволившим вернуть 
на родину около 600 граждан Казахстана. 

Налицо объективный факт: Казахстан стал 
одним из первых государств в мире, принявших 
такое принципиальное и значимое решение, по-
лучив высокую поддержку и среди казахстан-
цев, и международное признание. 

Заинтересованность в нахождении согла-
сованных подходов к решению этих проблем 
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выразила Специальный докладчик Совета по 
правам человека по вопросу о поощрении и за-
щите прав человека и основных свобод в усло-
виях борьбы с терроризмом ООН Финнуала Ни 
Илойн. Выступая на 43-й сессии Совета ООН 
по правам человека, выражая признательность 
нашему государству за возвращение в страну 
боле 500 женщин и детей, оказавшихся в зонах 
конфликтов в Сирии и Ираке, особо отметила, 
что казахстанские власти, рассматривая репа-
триантов как жертв терроризма, нуждающихся 
в защите, продемонстрировали приверженность 
международным обязательствам [26].

В свою очередь Госсекретарь США Майк 
Помпео высоко оценил лидерство Казахстана в 
репатриации своих граждан из Сирии и призвал 
поделиться своим опытом с другими странами 
(27).

Нужно сказать, что в текущем 2022 году исто-
рия поставила перед человечеством ряд трудно-
разрешимых задач. Так, к застарелым конфлик-
там в мире и на пространстве СНГ добавляются 
новые. Отдельные страны занимают особую по-
зицию по некоторым ключевым вопросам совре-
менности, что напоминает всем нам о хрупкости 
мира и как стремительно нарушается равновесие 
сил. Это тем более актуально в условиях, когда 
международные механизмы, начиная с ООН, 
утрачивают дееспособность, а на авансцену гло-
бальной геополитики возвращается средневеко-
вый принцип – принцип «право сильного».

Сказанное напрямую затрагивает интересы 
Казахстана. Особенно остро тема региональ-
ной и глобальной безопасности высветилась на 
фоне Афганистана. Стремительный вывод во-
йск НАТО из этой страны вновь актуализировал 
внимание на теме религиозного экстремизма. 
Именно такая идеология взята на вооружение 
Движением Талибан, которое пришло к власти 
в Афганистане. С этой для многих новой данно-
стью приходится иметь дело большим и малым 
членам международного сообщества, включая 
Казахстан. Особую щепетильность проблеме 
придает тот факт, что Талибан многими стра-
нами рассматривается в качестве террористиче-
ской организации. Тем не менее, в целях сохра-
нения стабильности США, Россия, Китай, Тур-
ция, другие центры влияния выстраивают свои 
отношения с этим режимом.

Довольно прагматичную позицию в отноше-
нии талибского Афганистана демонстрирует и 
Казахстан. Здесь, в первую очередь, задейство-
ваны страновые ресурсы, связанные с поиском 

точек соприкосновения с Движением Талибан. 
Среди них – взаимные гарантии безопасности, 
решение проблем относительно безопасного 
переезда этнических казахов из Афганистана в 
Казахстан, увязка перспектив оказания гумани-
тарной помощи афганскому народу, а также воз-
можного признания талибов в качестве партнера 
с цивилизованным поведением последних. И, 
судя по имеющимся данным, подобная тактика 
приносит свои плоды (28).

Вместе с тем, по афганскому направлению 
Казахстан активно участвует в коллективных 
мерах. Сюда можно отнести и Саммит стран 
Центральной Азии в Ашхабаде летом 2021 года, 
совместное заседание глав государств-членов 
Договора о коллективной безопасности и Шан-
хайской организации сотрудничества. В ходе 
указанных форумов первостепенное внимание 
было уделено именно афганской проблематике 
и путям пресечения негативных сценариев. Об-
ращает на себя тот факт, что региональный офис 
ООН по Афганистану, ранее дислоцировавший-
ся в Кабуле, переехал в Казахстан. 

Немалое значение имеет то, что Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Генераль-
ной Ассамблее ООН выступил с инициативой о 
базировании международного центра по коор-
динации гуманитарной помощи Афганистану 
в Казахстан, в городе Алматы, выразив также 
готовность сотрудничать с ООН и иными реги-
ональными организациями по данной проблема-
тике (29).

Приведенные факты свидетельствуют о воз-
росшем весе и авторитете казахстанского госу-
дарства в делах региона и мира, в том числе – 
столь значимом афганском измерении.

Известно, что в реальной политике нет места 
романтике и популизму. Следовательно, будучи 
искусством возможного, политика должна в пер-
вую очередь следовать прагматизму и решению 
конкретных задач в интересах мирной и безопас-
ной жизни всего казахстанского народа. 

Время, прошедшее с момента завоевания 
Независимости Казахстана, дает определенный 
материал для исследований международных 
инициатив в области безопасности, в том числе 
противодействию религиозному экстремизму. 
Они во многом беспрецедентны. 

Заключение

Обобщая результаты проведенного дискур-
са исследования, следует отметить, что за годы 
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суверенного становления и развития Республика 
Казахстан значительно укрепила позиции в меж-
дународном сообществе по вопросам противо-
действия религиозному экстремизму. 

Свидетельством и признанием высокого 
международного авторитета Казахстана за эти 
десятилетия стало председательство в ряде круп-
ных международных и региональных организа-
ций – ОБСЕ, ЕврАзЭС, ШОС, ОИС, ОДКБ, Со-
вет сотрудничества тюркоязычных государств, 
членство в Совете Безопасности ООН и другие. 

Полагаем, что именно в этом сложном спле-
тении разномасштабных политических процес-
сов современности, несмотря на трудности и 
сложности исторического времени, Казахстан 
все эти годы умело справляется с миссией го-
сударства-миротворца, предусматривая и бли-
стательно прогнозируя «идеальные штормы» в 
близлежащем и мировом пространстве. 

Окидывая единым взором происходящие со-
бытия сегодняшнего дня, не исключено, что та-
кой интегрирующей позицией для Казахстана на 
международном уровне может оказаться новая 
задача по повышению дальнейшего взаимного 
доверия и выработке общей/коллективной и эф-
фективной работы по противодействию религи-
озному экстремизму.

Нынешний всплеск локального религиозно-
го радикализма и экстремизма – не случайность, 
а отражение общемировой ситуации. Сегодня 
практически все страны испытывают на себе 
последствия демонстрационного эффекта, воз-
никающего от конфликтов, вызовов и войн с ре-
лигиозной подоплекой.

Таким образом, есть веские основания гово-
рить о необходимости новой стратегии по про-
тиводействию религиозному экстремизму в на-
циональном и планетарном уровнях на фоне бы-
стро изменяющегося нового мирового порядка.

Сегодня, после драматических уроков ян-
варских событий 2022 года, когда государством 
были приняты срочные и эффективные меры 
противодействия экстремистским действиям 
установленных агентов радикальных движений, 
готовивших осуществление террористических 
атак, главными задачами Казахстана и государ-
ственных структур безусловно должны быть 
следующие драйверы:

1. Создание благоприятных социально-эко-
номических условий для молодежи и других 
уязвимых категорий населения.

2.  Поиск и определение новой, современной, 
свежей и актуальной пассионарной общенаци-

ональной идеи, формирование и поддержка ин-
ститутов гражданского общества и развитие со-
обществ, которые имеют надлежащий иммунитет 
к деструктивным/псевдорелигиозным течениям. 

3.  Формирование и расширение знаний мо-
лодежи и подрастающего поколения по вопро-
сам высокой этики и религиозных ценностей/
традиций, а также создание условий для либе-
рализации общественной жизни, облегчения до-
ступа к социальным лифтам. 

4. Повышение вовлеченности личности и об-
щества в осмысление и продвижение глобальной 
повестки мироустройства казахстанского государ-
ства, заинтересованности и позитивной мотивации 
по обеспечению его целостной безопасности.

5. Совершенствование внутриказахстанских 
инструментов противодействия религиозному 
экстремизму и всеми иными проявлениями ра-
дикализма и терроризма. Надо сказать, что во-
круг этой проблематики как в Казахстане, так и 
за его пределами развернута широкая и острая 
дискуссия, на одной из которой есть смысл оста-
новиться вкратце. Так, в докладе Генерального 
секретаря ООН «План действий по предупреж-
дению насильственного экстремизма» отмеча-
ется, что «достоверных статистических данных 
о факторах, приводящих к радикализации от-
дельных лиц, не имеется. Несмотря на наличие 
определенных различимых тенденций и моделей 
поведения в настоящее время среди ученых и ис-
следователей консенсус существует лишь в от-
ношении отдельных аспектов» (30). 

6. Упрочение международного сотрудни-
чества, направленного на достижение более 
высокого уровня коллективной сплоченности и 
консолидации в противодействии религиозному 
радикализму и экстремизму.

7. На межгосударственном уровне важным 
представляется дальнейшее развитие и реали-
зация стратагемы, направленной на повышение 
консолидации и взаимного доверия государств 
с целью выработки общей идеологии и тактики 
противодействия религиозному экстремизму, 
вплоть до унификации определений искомых по-
нятий и, соответственно, мер противодействия. 

8. В связи с тем, что глобальный масштаб 
неуклонно приобретает угроза терроризма и ре-
лигиозного экстремизма, ввести в практическое 
действие уникальное предложение Н. Назарбае-
ва, высказанное на 70-й Генеральной Ассамблее 
ООН – «учреждение под эгидой ООН единой ми-
ровой сети противодействия международному 
терроризму и экстремизму. Для реализации этой 
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задачи …разработать и принять всеобъемлющий 
документ ООН по борьбе с терроризмом» (31). 

Безусловно, данная мега-идея, инициирован-
ная Республикой Казахстан, сегодня отвечает и 
национальным, и региональным, и глобальным 
интересам цивилизованного развития и расши-
рения связей всего международного сообщества.

Это только часть наших идей и мыслей, на-
веянных событиями политических дискурсов в 
Казахстане и за рубежом. 

Благодарим всех наших экспертов и спод-
вижников, разделяющих искренне наши чув-
ства, мысли и идеи по построению мирного че-
ловеческого общества.
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