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АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  СОЦИОЛОГИИ 
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SRSTI 04.21.51               https://doi.org/10.51889/8020.2022.23.50.002 

 
D.Tynysbay 1*, G.Temirgaliyeva1 

 
1Nazarbayev Intellectual School of Math & Physics of Almaty 

Almaty, Republic of Kazakhstan 
 

 
IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL CHANGE ON HOMELESSNESS 

IN CALIFORNIA 
 

Abstract 
California is the number one state in the USA for the number of homeless people. Taking into 

account the size of this state's population, the proportion of people who experience homelessness is 
very significant. However, there are multiple factors that contribute to this problem, including 
certain categories of government regulations. This study considers how certain government 
regulations affect the number of vulnerable people in the state. The main hypothesis is that there are 
not sufficient and feasible measures/regulations in force in California at this time to help resolve 
this problem. A series of proposals have been made which, if implemented at the California State 
Head of State level, could significantly reduce homelessness and thereby improve the lives of the 
marginalized population. 

Keywords: Homelessness, California, governmental regulations, taxes, unemployment, clinics. 
 

Д.М.Тынысбай 1* ,  Г.Е.Темірғалиева1 

 
1 Алматыдағы Назарбаев Зияткерлік математика және физика мектебі 

Алматы, Қазақстан Республикасы  
 

КАЛИФОРНИЯДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ САЯСИ 
ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ БАСПАНАСЫЗ АДАМДАРҒА ӘСЕРІ 

 
Аңдатпа 

Калифорния штаты - бұл Америка Құрама Штаттарындағы үйсіз адамдар саны бойынша 
бірінші штат. Осы штаттың санына сәйкес есептесе, үйсіздікпен күресетін адамдардың үлесі 
өте жоғары. Бұл мәселеге әсер ететін көптеген себептер мен факторлар бар, соның ішінде 
Үкіметтің қаулылары, әлеуметтік мінез-құлық, әлеуметтік сақтандыру саласындағы 
кемшіліктері. Бұл зерттеу Үкіметтің қаулылары штаттағы қорғалмаған адамдардың санына 
қалай әсер ететінін қарастырады, мінез-құлыққа, денсаулық жағдайына сай адамдардың 
баспанасыз қалу ықтималдығын анықтау шараларын да атап көрсетеді. Негізгі гипотеза - 
мәселені шеше алатын жеткілікті және дұрыс алгоритмдердің болмауында. Бұл гипотезаны 
тексеру үшін мен қатысушылардың қатысуынсыз сұхбат, сауалнама және бақылау жүргіздім. 
Нәтижелер көрсеткендей, салықтың жоғары пайызы, тегін және қол жетімді клиникалардың 
болмауы, жұмыссыздық, үйсіздік деңгейіне қатты әсер етеді. Бұл мәселелер жаңа ережелерді 
біріктіру арқылы шешілетініне қарамастан, мәселені шешуге мүмкіндік бермейтін кейбір 
ықтимал қауіптер мен факторлар бар. 

Түйін сөздер: үйсіздік, Калифорния, Үкімет қаулылары, салықтар, жұмыссыздық, 

клиникалар. 
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Тынысбай Д.М. 1*, Темиргалиева Г.Е.1 

 
1 Назарбаев интеллектуальная школа математики и физики в Алматы 

г.Алматы, Республика Казахстан 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ НА БЕЗДОМНОСТЬ В КАЛИФОРНИИ 

 

Аннотация 

Штат Калифорния является штатом номер один по количеству бездомных в Соединенных 

Штатах Америки. Учитывая численность населения этого штата, доля людей, которые 

борются с бездомностью, очень велика. Есть много причин и факторов, влияющих на эту 

проблему, включая правительственные постановления. В этом исследовании 

рассматривается, как правительственные постановления влияют на количество 

незащищенных людей в штате. Основная гипотеза заключается в том, что не существует 

достаточных и правильных мер / правил, которые могли бы решить эту проблему. Чтобы 

проверить эту гипотезу, я провел интервью, опрос и наблюдение без участия участников. 

Результаты показали, что высокий процент налогов, отсутствие бесплатных и доступных 

клиник, безработица тесно влияют на уровень бездомности. Несмотря на то, что эти 

проблемы решаемы путем интеграции новых нормативных актов, существуют некоторые 

потенциальные угрозы и факторы, которые не позволяют решить проблему. 

Ключевые слова: бездомность, Калифорния, правительственные постановления, налоги, 

безработица, клиники. 

 

Introduction 

Social isolation, homelessness, extreme poverty - all these phenomena began to manifest 

themselves in the future, although the peculiarity of social life was revealed long ago. The problems 

of homelessness and social isolation cannot be separated from the general problems of the socio-

economic development of the country, in connection with the spread of extreme manifestations of 

poverty - one of the most obvious and sharp exacerbations of indicators of the whole society well-

being. This problem is well observed in the USA. According to the Washington Post on December 

7, 2021, "Homelessness is one of the biggest current problems in the US, regardless of region. " At 

some point during the 2020-2021 school year, more than 100,000 New York City students were left 

homeless, according to a report by Children's Advocates. The total number of homeless students 

during the school year is almost a tenth of the total number of children in public schools. Some 

students had to live in cars, parks or abandoned buildings. California is one of the most homeless 

regions. The research of this subject in this state provides a great platform for studying social 

problems in other countries. 

Research methodology 

   Since the research topic is related to the homelessness in California, it was relevant to come up with 

methods arising from socio-political analysis research approach. Therefore, three methods have been chosen: 

survey (the objective is to find out where homelessness stands in California; the target group is the residents 

of California; this method provided the study with quantitative data), interview (this research method focuses 

on obtaining quantitative data and detailed information about homelessness in California from highly 

experienced experts in the field; 4 people were interviewed: an ordinary Californian, a Bay Area news 

publisher and an employee of an anti-homelessness organization Marissa Kendall, an employee of the LA 

Times Benjamin Oreskes, an employee of The Road Home Rachel Anderson, a Utah-based non-profit 

organization), and non-participant observation (the third method concentrated on obtaining some 

disguised/unexpected data with no visit to California; the central insights were: "Where do homeless people 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Әлеуметтік және саяси ғылымдар» сериясы, №3 (79) 2022 ж. 

7 

usually show up?", " What are the specific reasons for becoming homeless?", "How does the government 

deal with or assist homeless people?"; this method contributed further to qualitative data; videos, interviews 

and other observations on various internet resources regarding this problem are at the core of the focus). 

Results and Discussion 

A recent study found that the growing disparity between rich and poor people is one of the biggest causes 

of homelessness in California. The authors of the study looked at the relationship between rents, household 

income and homelessness in different neighborhoods. They concluded that as the difference between the cost 

of rent and income increased, homelessness also increased.  

California experienced significant economic growth in 1980 as wages, and jobs increased. 

Meanwhile, the rate of housing production was unsustainable and slowed considerably. While the 

supply of housing in California has increased in recent years, the homes built have been large 

single-family homes, which often cost more. In 2018, the average price for entry-level properties in 

the Silicon Valley area of San Francisco was more than $760,000 [1]. The average entry-level price 

in Los Angeles was approaching half a million dollars. These figures show that homeownership is 

becoming increasingly unaffordable for a growing number of households in California. Homeless 

people are challenged not only for personal reasons but also because of external factors that lead to 

the non-financial and hopeless situations.  

About 70 percent of California’s homeless live outside a shelter system, sleeping in tents, public 

open spaces, or vehicles. That’s a stark contrast with New York, where only 5 percent of the 

homeless population are unsheltered. Opinions diverge on how to reduce the unsheltered homeless 

population. Disputes center around whether to focus on building permanent housing versus shelters 

and interim housing and the legality of public encampments. Another challenge lies in the 

interactions between mental illness, drug addiction, and homelessness.  In 2020, about 25 percent of 

all homeless adults in Los Angeles County had severe mental illnesses such as a psychotic disorder 

and schizophrenia and 27 percent had a long-term substance use disorder. Moreover, a higher 

percentage of so-called chronically homeless have drug addiction, a severe mental illness, or both. 

Meanwhile, state and local governments have spent billions of dollars to combat homelessness. 

Between 2018 and 2020, California spent $13 billion on homelessness, across nine state agencies 

through 41 programs (Har 2021). Governor Gavin Newsom signed a $12 billion funding package of 

bills in 2021 to tackle the homelessness crisis.  [2] The study shows the necessary measures should 

be taken to prevent further spread of the homelessness rates in California.  Scientists from Canada 

have developed a graphical model to find out the cause of homelessness. The fuzzy cognitive map 

(FCM) created for their study provides a graphical description of homelessness and facilitates 

increased understanding of this complex social problem. Through simulation, the usefulness of such 

a model is demonstrated and implications for its use in policy decision-making are explored. As 

shown, FCMs related to complex social problems, allow for refinement of knowledge through 

graphical understanding and simulations that may be useful in improving social policies with the 

goal of reducing homelessness. First a virtual common-sense map was built based on the 

researchers’ personal and historical knowledge of the factors which they perceived to affect 

homelessness. Using homelessness as the central hub of the map, concepts which directly or 

indirectly, positively or negatively affected homelessness, and each other, were linked through 

directed edges. Each edge was assigned a weight depending on whether the antecedent concept 

exerted a positive effect (+1) or a negative effect (−1) on the consequent concept 

(Figure 1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3766254/figure/F3/).  
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Figure 1 - Virtual common-sense map of homelessness 

 

Three prototypical cases were then developed, and the model was run to ensure it would function 

in accordance with the determined relationships prior to the actual weights on the edges being 

refined through a literature search for the linguistic terms. Experimentation with the virtual 

common-sense model was conducted to ensure that it would perform as expected and reach a stable 

state after iterating prior to the input of the actual weight values. Sample cases were constructed 

with the goal of describing an extreme case, most likely to result in homelessness; an extreme case, 

least likely to result in homelessness; and a middle case, more closely representing the possibilities 

of the real world, in which the likelihood of homelessness would be uncertain, see Table 1. 

Table -1 Summary of expected outcome, concepts activated and iteration process for three 

sample cases 

 
Case Concepts activated Outcome 

Case 1: Extremely 

likely to result in 

homelessness 

Criminal justice system 

involvement, addictions, 

mental illness, rental 

subsidy 

Iteration 1: homelessness = 1; all other concepts, 

stable. Conclusion: extremely likely to result in homelessness.  

Case 2: Extremely 

unlikely to result 

in homelessness  

Education, mental illness, 

non-government 

organization, and income 

assumed to be high  

Iteration 1: homelessness = -1; increase in education; decrease in 

poverty, unemployment, and government assistance; all other 

concepts, stable. Iteration 2: homelessness = -1; increase in 

education and mental illness; decrease in crime; and all other 

concepts, stable. Iteration 3: homelessness = -1; increase in 

education, and mental illness; decrease in crime and criminal justice 

system involvement; all other concepts stable. Conclusion: 

extremely unlikely to result in homelessness. 

Case 3: Uncertain 

likelihood of 

homelessness 

Criminal justice system 

involvement, addiction, 

family breakdown, 

increased income, 

education, and social 

systems network. 

Iteration 1: homelessness = -1; increase in addiction, criminal 

justice system involvement, family breakdown, income, counseling, 

crime, and social isolation; decrease in poverty, unemployment, and 

government assistance. Iteration 2: homelessness = +1; increase in 

addiction, criminal justice system involvement, family breakdown, 

income, counseling, crime, and social isolation; decrease in poverty, 

unemployment, and government assistance; all other concepts, 

stable. Conclusion: uncertain likelihood of homelessness. 
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Note - the data was taken from the source [3].  
Case 1: In this scenario, the protective factor of rental subsidy was incapable of preventing the 

negative social factors, criminal justice system involvement, addictions, and mental illness from 
overwhelming the model - resulting in certain homelessness. 

Case 2: In this scenario, the protective factors of education and increased income resulted in the 
elimination of the need for non-government assistance and a decrease in the likelihood of criminal 
justice system interaction. This is a highly likely outcome given that those with higher incomes and 
education are better able to identify and seek help for their mental illnesses which increases the 
likelihood that they will avoid incarceration. However, the strength of income and education as 
protective factors against increasing mental illness is shown to be ineffective and the level of mental 
illness continues to rise. Despite the increase in mental illness, education and income will ensure an 
ongoing ability to provide shelter, resulting in homelessness being an extremely unlikely outcome. 

Case 3: In this scenario, at the end of iteration 1, the effects of addiction, prior criminal justice 
system involvement, and family breakdown are held at bay by the protective factors of income, 
education and counselling. However, due to the known cumulative negative effects of addiction, 
social isolation increases, signalling the likelihood that, over time, there will be an increased 
possibility of family breakdown and greater challenges controlling the addiction resulting in the 
increased likelihood of crime. Iteration 2 demonstrates the actions of all the concepts present in 
iteration 1 continuing to exert force on the model with the addition of an increase in mental illness 
caused by the ongoing addiction resulting in an increasing likelihood of homelessness. As the 
model continues to iterate, the addictions contribute to increasing social isolation and criminal 
behavior resulting in a greater likelihood of family breakdown. At this point the protective factors 
of education, income and counselling are overwhelmed by the ongoing addictions and resulting 
mental illness and crime and the likelihood of homelessness rises. However, given that education 
and income continue to exert force, homelessness is not a certainty. 

Given the fully explainable results of the model and the fact that it was able to achieve stability 
after iterating, it was determined that the model functioned properly, and the process of refining the 
concepts through the search of timely empirical literature was conducted [3].  

The following steps can be scrutinized and then taken into account: 
1. The most popular reason for people becoming homeless in California is unemployment. 

Unemployment is mostly because of the lack of jobs and the remoteness of the workplace. California has a 

growing population of over 40 million people which results in tougher competition for jobs. [4] California 

has an unemployment rate of 5.5% (July 2016), compared to the national unemployment rate of 4.9% (July 

2016). According to a U.S. Conference of Mayors survey, major cities across the country report that top 

causes of homelessness among families also include low wages [5].  During the interviews – especially in 

cities and areas with a relatively higher cost of living – the interviews revealed jobs are often in cities and 

areas with a relatively higher cost of living. This makes it difficult for people to get to their place of work.   

2. In addition, COVID-19 has caused huge constraints on business, so most companies have had to reduce 

the number of employees. To summarise, inconvenience and few jobs are the main drivers of unemployment 

in California. Therefore, it is important for the government to do a study on how to handle widespread 

competition and increase the number of jobs in each area. Homeless people are more likely to be infected 

with this virus than other people, and they are also more likely to have underlying health problems. Primary 

workers and service providers are also at an increased risk of contracting COVID-19. In response to the 

pandemic, a nationwide eviction moratorium was introduced, prohibiting landlords from evicting tenants for 

non-payment of rent. This moratorium was extended twice in 2021, in January and June, preventing an 

unknown number of evictions while thousands were left homeless. In October, the eviction guarantees were 

largely lifted, leaving a void that tenant activists fear could lead to an increase in homelessness. The state has 

quietly allocated $5.2 billion in federal money to provide tenants with housing and landlords with wages, 

focusing on tenants earning 30% of the regional median income [6].  

3. As the population in California grows, the cost of living, but wage levels in the state are not increasing. 

In 0.1% of cases, people simply can’t pay their mortgage or rent with their wages. This is because the 

demand for housing has increased dramatically with technology companies in California.  A central driver of 

higher home prices in some communities is the heavy regulation of housing markets by localities. House 

Council on Eliminating Regulatory Barriers to Affordable Housing, such For example, as stated in President 
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Trump’s Executive Order Establishing a White regulations include: “overly restrictive zoning and growth 

management controls; rent controls; cumbersome building and rehabilitation codes; excessive energy and 

water efficiency mandates; unreasonable maximum-density allowances; historic preservation requirements; 

overly burdensome wetland or environmental regulations; outdated manufactured-housing regulations and 

restrictions; undue parking requirements; cumbersome and time-consuming permitting and review 

procedures; tax policies that discourage investment or reinvestment; overly complex labor requirements; and 

inordinate impact or developer fees.” These regulations reduce the supply of housing and as a result drive up 

home prices.  Given that housing market regulations increase home prices and higher home prices are 

associated with higher rates of homelessness, areas with more regulated housing markets would be predicted 

to have higher rates of homelessness.  After all, in a housing market without supply constraints, new homes 

would be built until home values fell to their production cost [7]. Despite this, people’s average wages have 

not changed; most people cannot pay their rent. In conclusion, the government should address the problems 

of stagnant wages.  

4. California is the most densely populated state in the country and there are about 1,243,000 people 

suffering from mental illness. From the interviews, it has been concluded that overall, there is little help 

available to the mentally disturbed in the state. There are not enough clinical centers, specialists who struggle 

with the disease and not enough funds for treatment [8]. Considering the linear model of hospital treatment 

in New York prescribed in the study by Sam Tsemberis, and Ronda F. Eisenberg, it can be assumed that such 

a model could be successfully used in California. The design of New York City's system of services for the 

homeless and the mentally ill follows the recommendations of the Federal Task Force on Homelessness and 

Severe Mental Illness. The system consists of several software components, which together form a linear 

continuum of care. The system is designed to help clients step by step through the provision of services, from 

field work, through medical treatment, to permanent housing. In the first step, outreach programs engage a 

person who is literally homeless and encourage him or her to take a referral to low demand second step 

programs such as trust centers, shelters, shelters, or other transitional facilities. These programs allow a 

person to stay at home, usually for a set period of time. They also provide assistance with entitlement and 

psychiatric or drug treatment. These Phase 2 programs aim to increase the housing readiness of clients so 

that they can meet the eligibility criteria required by housing providers. Adherence to psychiatric treatment 

and adherence to periods of sobriety are often among such criteria. Finding permanent housing is the third 

and final item in the sequel. Most providers use the inpatient linear model for permanent housing programs. 

Programs consist of a wide range of shared accommodation facilities such as group homes, residence halls 

and single occupancy residences, with varying intensities of on-site services. The end point of this continuum 

is independent housing, where the client can live in the community with little support, if any. This model 

combines treatment and accommodation within a single program to provide clients with a treatment location 

that best suits their needs and abilities. Residents are housed in a variety of shared housing options with 

varying degrees of supervision. In linear inpatient care programs, clinical status is closely related to housing 

status. To be eligible for the program, a client must agree to participate in psychiatric and substance abuse 

treatment. If he or she later has a psychiatric crisis or relapses into drug abuse, the clinical team may move 

the client to a more closely supervised residence. The programs also require clients to participate in ongoing 

psychiatric treatment and stay sober if they want to keep their housing. The overall goal of these programs is 

to stabilize clients and prepare them for independent living. Consumers and advocates have identified several 

shortcomings of the linear inpatient care model. One of the major problems is the lack of consumer choice 

and freedom to choose treatment or housing. Another is the stress that comes from living together and 

moving frequently. The third problem stems from research on psychiatric rehabilitation, which shows that 

the skills acquired to function successfully in one type of living space do not necessarily apply to other life 

situations. The fourth problem is that it takes a significant amount of time for clients to reach the last step in 

the continuum. Finally, the most important problem with the model is that homeless people are denied 

housing because housing depends on whether they agree to treatment first [9]. 

5. The problem is also closely linked to drug addiction and human poverty. In addition, since the cost of 

building a hospital is extremely high, people refuse to build hospitals. Thus, this leads to some clinics in the 

state. It seems to me that we need to build a new hospital for the mentally ill and also reduce the cost of 

building new health centers. 

6. Therefore, there is a problem that all the hospitals that have been built are expensive and not accessible 

to people with low salaries. It is also because the state does not invest in medicine, forcing people to build 
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only fee-paying clinics. Therefore, building free and accessible hospitals is one of the main problems of the 

state. 

7. An important factor in this problem is also that drug trafficking is widespread. The reason for this is 

that the state borders Mexico, where smuggling is much more developed than in California. The interviews 

revealed that the factor in this is the unavailability of medical care for drug addiction treatment. Thus, a 

study regarding drug addiction in the state should be conducted.   

8. Systems Involvement Multiple studies have found a strong correlation between criminal legal system 

involvement and homelessness. The Prison Policy Initiative found that people who have been incarcerated 

are 7 times as likely to experience homelessness than a member of the public and that people who have been 

incarcerated more than once are 13 times as likely. A survey of 350 adults experiencing homelessness, 

including those enduring unsheltered homelessness, in Oakland, California, found that 79 percent of 

respondents had a history of incarceration at some point before losing stable housing. An analysis in Los 

Angeles County found that 58 percent of men and 42 percent of women older than 25 enduring unsheltered 

homelessness had been incarcerated. This systems involvement may be both a precursor to unsheltered 

homelessness and a result of living outside. People who endure unsheltered homelessness have frequent 

interactions with police. According to the California Policy Lab’s analysis of VI-SPDAT (Vulnerability 

Index - Service Prioritization Decision Assistance Tool is a survey administered both to individuals and 

families to determine risk and prioritization when providing assistance to homeless and at-risk of 

homelessness persons) responses, people enduring unsheltered homelessness reported an average of 21 

contacts with police in the previous six months, 10 times the number reported by people living in. People 

enduring unsheltered homelessness were also 9 times as likely as people in shelters to have spent at least one 

night in jail in the previous six months. In a study in Phoenix, approximately half of a sample of 260 

individuals enduring unsheltered and chronic homelessness had spent time in jail. Although existing research 

does not directly link foster care and unsheltered homelessness, some common experiences in foster care are 

similar to risk factors for unsheltered homelessness [10]. 

Conclusion 
The conclusions that can be drawn from this study constitute a perspective for future research on the 

topic. The proposals to be suggested are the following: 

1) Mandatory registration of homeless people in a database, for further use of biometric data for 

identification, further entry of data on health status and current status. 

2) Organize gathering points to provide medical and psychological support both online and offline. 

3) Convert unused premises to community shelters. 

4) Assist in learning new skills and jobs for homeless people 

5) Supporting psychological services in each case to reconnect with families and relatives: not only 

working with the homeless people themselves, but also working separately with relatives to return home.  

6) Development of separate alcohol and drug rehabilitation programmes specifically for homeless people 

which should be completely different from the general programmes. The aim of the programme should be to 

free the homeless from the disease and to bring them back to a normal life.  

7) Firstly, at the level of the State of California to develop a number of financial support measures for the 

involuntary homeless: provision of jobs in social services where there is an opportunity to increase earnings 

due to greater involvement in the process and, as a consequence, provision of social housing (sometimes 

instead of a regular salary). 

8) Expanding the network of NGOs dealing specifically with these issues and increasing the 

dissemination of information in social networks in order to attract more attention and encourage more 

interested people to work with such categories of citizens.  

9) Engaging recovered citizens in working with vulnerable homeless people (including as part of 

rehabilitation) to showcase their experiences of addiction and increase motivation among them.  

10) Development of a program with an algorithm of actions for the individual. If the person is homeless, 

all his further actions will be written in the program. Once being identified with the help of social service, the 

homeless person is supported with the documents and certificates (restore the documents if necessary), then 

the algorithm asks for the health status, all data are entered and the most acceptable way out of the situation 

is given. For example, to create a fully automated program to track the fate of homeless people. 

I express my gratitude to the administration of Nazarbayev Intellectual School of Math & Physics of 

Almaty for the support provided in the study and special thanks to the teacher of the subject of Global 

Perspectives Ms. Temirgaliyeva G. for facilitating and supervising my work. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРДАҒЫ САПАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Зерттеу мақаласында автор әлеуметтік ғылымдардағы зерттеулерді жоспарлау және 

ұйымдастырудағы сапалық зерттеу әдісінің ерекшеліктері қарастырылады. Тақырыпты 

зерттеудің маңыздылығын қарастырғанда сандық және сапалық зерттеулердің кез келген 

бақылау формасында қолданысқа ие тәсілдердің бірі екендігі айтылады. Соның ішінде 

сандық әдістің негізгі түрлері мен олардың тәжірибелік тұрғыда пайдаланудың 

маңыздылығы әдістеріне ерекше мән беріледі. Сапалық әдістер негізінде алынған 

нәтижелерін қолдану оңайға соқпайтындығы жөнінде айтыла келе зерттеушінің алынған 

нәтижелер бойынша талдау жұмыстарын жүргізудегі жауаптылығына баса назар 

аударылады. Әлеуметтану әдістерін қолдану салалары мен механизмдері қарастырылады. 

Сапалық және сандық тәсілдердің өздеріне тән кемшіліктеріне тоқтала келе талдау 
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нәтижесінде алынған қорытындылар әр жағдайда, әртүрлі зерттеушінің бір объектті 

зерттегендегі нәтижелерінде ұқсастықтардың болмауы да мүмкін екендігі айқындалады. 

Түйін сөздер: әдістеме, сапалық зерттеу әдісі, сандық зерттеу әдісі, фокус-топ, сауалнама. 
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FEATURES OF THE METHODOLOGY OF QUALITATIVE RESEARCH IN THE 

SOCIAL SCIENCES  

 

 

Abstract 

    The author in a scientific article considers the features of qualitative research in the planning 

and organization of research in the social sciences. In considering the importance a topic, it is said 

that quantitative and qualitative research is one of the methods that can be used in any form of 

observation. Among them, particular importance is attached to the main types of quantitative 

methods and the importance of their practical use. The author also emphasizes the complexity of 

using the results obtained on the basic of qualitative methods, and emphasizes the responsibility of 

the researcher when analyzing the results. Areas and mechanisms of application of sociological 

methods are carefully considered. Focusing on the inherent shortcomings of qualitative and 

quantitative methods, it is said that the conclusions obtained as a result of the analysis in each 

specific case may not be similar in the results of studying the same object by different researchers.  

Keywords: methodology, quantitative research methods, qualitative research methods, focus 

group, questionnaire.  

 

Рахимова Г.Д.* 
 

Казахский национальный педагогический университет им.Абая 

г.Алматы, Республика Казахстан 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

 

Аннотация 

    Автор в научной статье рассматривает особенности качественного исследования при 

планировании и организации работы в социальных науках. При рассмотрении важности 

исследования темы говорится, что количественные и качественные исследования являются 

одним из методов, которые можно использовать при любой форме наблюдения. Среди них 

особое значение придается основным видам количественных методов и важности их 

практического использования. А также автор подчеркивает о сложности использования 

результатов, полученных на основе качественных методов, и подчеркивает ответственность 

исследователя при проведении анализа полученных результатов. Тщательно рассмотрены 

области и механизмы применения социологических методов. Акцентируя внимание на 

присущих качественным и количественным методам недостатках, говорится, что выводы, 

полученные в результате анализа, в каждом конкретном случае могут не иметь сходства в 

итоге изучения одного и того же объекта разными исследователями. 

Ключевые слова: методика, количественные методы исследования, качественные методы 

исследования, фокус-группа, анкета. 
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Кіріспе 

Әлеуметтік зерттеулер жүргізуде қолданылатын әдіс-тәсілдердің тұрақты әрі дұрыс 

пайдаланылуы зерттеу жұмысының сапасының жоғарылауына жақсы мүмкіндік тудырары 

сөзсіз. Қазіргі таңда ғылыми ортадағы зерттеу барысында қолданылатын зерттеу әдістерінің 

сапалығы жөніндегі пікірталастардың көбеюі де орынды. Нысанаға алынған зерттеу 

жұмысының тартымдылығы терең болмаса да зерттеу барысында қолданылған әдістеме 

талғаммен қолданылған болса жұмыстың өзектілігін көтеретіні сөзсіз.  

 Әдістеме ғылыми зерттеу принциптерінің жүйесі. Әдістеме жинақталған мағлұматтардың 

анық-қанықтығын анықтауға мүмкіндік беретін шынайы зерттеу формасының алғашқы 

табалдырығы [1, С.53]. Сондықтан әдістеме қабылданған зерттеу процедураларының 

жиынтығын белгілеу, жинау және өңдеу арқылы деректер шығару болып табылады. 

Әдістемені мағыналы түсіну - зерттеу пәнінің эвристикалық (іздеу) функциясын жүзеге 

асырады. А.П.Куприян теорияның үш әдіснамалық қызметін бөліп көрсетеді: бағдарлау, 

болжау және жіктеу. Бұл қызметтері зерттеу жұмысында толыққанды теория шығаруда өте 

маңызды. Біріншісі, деректерді таңдауда зерттеушінің күш-жігеріне бағытталса, екіншісі, 

себептілік тәуелділікті орнатудың маңыздығын білдіреді. Үшіншісі, алынған деректердің 

маңызды кездейсоқ емес қасиеттерін байланыстыра отырып жүйелеуге көмектеседі [2, С.12]. 

Бағдарлау қызметінің маңыздылығы қанша жоғары болғанмен зерттеушінің эмпирикалық 

бағдарының аясы кең болмаса әдістің атқаратын қызметінің де төмендейтіндігін аңғарамыз. 

Себебі деректерді талдаудағы ең маңызды фактор осы бағдарлау нәтижесінде алынған 

ақпараттар тізбегі негіз болып табылады. 

Жеке адамдар әлеуметтік рольді орындаушы ретінде сапалы зерттеу объектісіне 

айналады. Сапалық зерттеу пәнін рөлді орындау процесі мен типологиясы немесе әлеуметтік 

таңдаудың вариациясы деп атауға болады. Сапалық зерттеу әдістері тұлға дамуының жалпы 

заңдылықтарын немесе әлеуметтік процестің барысын анықтауға ғана емес, сондай-ақ белгілі 

бір нақты жағдайларда құбылыстардың тәжірибелік түрде жүзеге асу ерекшеліктерін 

анықтауға мүмкіндік береді. Сапалық зерттеу әдістері ақпаратты алу сипатының анағұрлым 

ашық болуымен және қойылған мәселенің немесе сондай-ақ гипотезаның жалпы түрде 

тұжырымдалуымен, кейін ықтимал нақтылаумен ерекшеленеді.  

Сондай-ақ, икемді сапалы әдістер зерттеудің формалданған әдістерін едәуір 

толықтыратындығын және сапалы талдаудың логикасы алынған білімнің сенімілігін қатаң 

болжамдаудың, тәжірибеден өткізудің және статистикасын негіздеудің сайентистік 

логикасымен бірге өрбитіндігін атап өткен жөн. Байқалатын оқиғаларды түсіндірудің 

дәстүрлі үлгілері көбіне жалғыз әрі сенімді үлгілер ретінде жұмыс істей бермейтін 

жағдайларда, бұл бірден-бір нәтижелі тәсіл болып табылады [3]. Сондықтан, бұл өте 

маңызды. Социология мен социопсихологиядағы сапалы әдістерге деген қызығушылықтың 

сандық, қатаң формалданған әдістерге «әбден тойып кетудің» негізінде пайда болғандығын 

назарда ұстаған жөн. Қатаң және икемді әдістер бірін-бірі жоққа шығармайды, алайда олар 

бірін-бірі толықтырып отырады. Демек, дұрыс тәсіл - бұл зерттеудің әртүрлі стратегияларын 

дұрыс пайдаланудан және әрбір жағдайда ақылға қонымды жорамалдардың шектерін білуден 

тұрады. 

Зерттеу әдістері 

Мақалада ғылыми әдістерде кең қолданылатын салыстырмалы әдіс тәсілі қолданылады. 

Сапалық әдістерде зерттеу кезеңдерінің нақты бөлінуі болмауы мүмкін, себебі деректерді 

жинау мен талдау бір уақытта жүреді. Сапалық зерттеулер бастапқы ақпаратты жинау үшін 

формалды емес және өлшенбейтін әдістерді пайдаланады. Мысалы, бұл тереңдетілген 

сұхбат, стандартталмаған бақылау, жеке құжаттарды талдау және т.б. болуы мүмкін. 

Әдістеме және техника әдісін ұтымды пайдалана отырып эмпирикалық (сұхбат алу, анкета 
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алу, құжаттарды талдау, бақылау және эксперимент) және қолданбалы социология 

мәселелерінің актуалды тақырыптарын ашуда зерттеу жұмысында пайдаланылды. 

Әлеуметтанудағы сапалық әдістерді қолдану салалары және олардың түрлері (қойылған 

мәселенің маңыздылығы) 

Сапалы зерттеулерді жақтаушы әрі тиімді пайдаланушылардың көпшілігі мойындайтын 

және әлеуметтік ғылымдар мен психологияда қолдану дәстүрі бар бірнеше стратегияларды 

екшелеп көрсетуге болады. Мәселен, Дж. Крессвелл, Р.Тэш, К.Мустакас сапалық зерттеу 

әдістемелерін гуманитарлық зерттеудің модельдері деп түсіндіреді [4,18б.]. Жеке 

зерттеулерді нақты бір стратегиямен бір жақты сәйкестендіру қиын болуы мүмкін екендігін 

ескеру маңызды. Өйткені, әсерленушіліктерді зерттеу (феноменологиялық зерттеу), өмір 

тарихын (өмірбаяндық зерттеу), белгілі бір қауымдастықтың өмір салтын (этнографиялық 

зерттеу), белгілі бір тұлғаны зерттеу зерттеумен бірге өрбуі немесе олардың бір бөлігі болуы 

мүмкін. Ішінара кездесетін осындай қиындықтарға байланысты, сондай-ақ өзін ғылымдағы 

қандай да бір арнайы тәсілмен ба ланыстырғысы келмегендіктен бүгінде көпшілігі өз 

жұмыстарын бір нәрсені «сапалы зерттеу» деп жалпылама айта салады. 

Сапалы әдістер негізінде алынған нәтижелерін қолдану оңайға соқпайды. Басқаша айтар 

болса, зерттеу объектісі бір бола отырып зерттеу әдістері де ортақ әртүрлі зерттеуші бірдей 

ұқсас нәтижелерге қол жеткізе алмайды. 

Осындай зерттеу барысында: 

➢ Жеке тұлғаның өмір жолының әртүрлі аспектілерін және оларға деген көзқарастарын 

сипаттауы; 

➢ Өмірдің мәнін анықтау және оларды түсіндіру; 

➢ Қарапайым тілмен түсіндіруге болатын терең білім алу; 

➢ Стандарттаудың икемділігі мен қатаңдығы. 

Әлеуметтану әдістерін қолдану салалары мен механизмдері алуан түрлі. Мысалы, оларды 

зерттеу үшін төмендегідей аспектілерді қарастыруда тиімді болмақ: 

➢ Халықтың көші-қоны жағдайында жаңа әлеуметтік жағдайға бейімделу; 

➢ Гендерлік ерекшеліктер және күнделікті тұтыну тәжірибесінің спецификасы; 

➢ Өндірістік тәжірибедегі экстремалдық жағдайлар; 

➢ Әлеуметтік және еңбекке икемділік. 

Әлеуметтің ғылымдардағы зерттеудің сапалық әдістеріне төмендегідей түрлерін 

жатқызамыз: 

➢ Бақылау (зерттелетін объектіні мақсатты түрде жүйелі, бекітілген белгілі бір жолмен 

зерттеу әдісі); 

➢ Тереңдетілген сұхбат (маркетингте жиі қолданылатын социологиялық зерттеу әдісі); 

➢ Фокус-топ әдісі; 

➢ Жеке құжаттарды талдау. 

Бақылау әдісіне келер болсақ, оның жалпы міндеті – құбылыстарды немесе тұлғалық 

қасиеттерді талдау және бекіту арқылы социологиялық зерттеуде сапалық көзқарас туралы 

түсінік қалыптастыру. Бақылау әдісі сандық бақылау әдісінде де қолданылады. Сапалық 

бақылауды жүзеге асыру нәтижесінде әлеуметтанушы тікелей бақыланатын объектілер 

жайындағы мағлұматтарды тіркеп қана қоймай, бақыланатын әрекеттерді де дұрыс түсіндіре 

білуі шарт. Бұл жерде әлеуметтік жағдайдың контекстіне және оның әртүрлі психологиялық 

аспектілеріне назар аудару маңызды. Сапалық бақылау әлеуметтік топтардың ішкі өмірін 

зерттеу мүмкін болмаған жағдайда қолданылады. Әлеуметтік топ – тек өзіне тән тұрақты 

қасиеттерге ие адамдардың тұрақты жиынтығы (әлеуметтік жағдай, ортақ 

қызығушылықтардың болуы, құндылықтық бағдарлардың ортақтығы). 

Тереңдетілген сұхбат әдісі сапалық сипаттағы социологиялық зерттеулерде де 

қолданылады. Сонымен қатар, мекеме мақсатты аудиторияның бірқатар өкілдерімен 

олардың қалаулары, талғамдары, қорқыныштары мен қиындықтары туралы білу үшін үлкен 

сұхбат алады және ол өнімді әзірлеу немесе жақсарту кезінде осы ақпаратты ескереді. 
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Тереңдетілген сұхбат кездейсоқ сипаттағы ұзақ әңгіме арқылы ақпарат алуға мүмкіндік 

береді. Бұл ретте интервьюер мен сұхбат алушы тең сұхбаттасушы рөлдерін қабылдайды. 

Тереңдетілген сұхбат құрылымдалмаған немесе құрылымдалған болуы мүмкін. Құрылымсыз 

еркін сұхбат барысында социолог тақырыпты ашу мақсатында респонденттің жауаптарының 

мәні өзгермес үшін кедергі жасамайды. Құрылымсыз сұхбат әңгімелесуден және баяндаудан 

құрылуы мүмкін: 

• Әңгімелеу сұхбаты – сұхбат алушының араласуынсыз еркін сұхбат түрі немесе 

интервью берушінің өз биографиясы жайында социологтың өте нәзік басқаруымен өтетін 

өзіндік баяндау тәсілі. 

• Диалогтық сұхбат – сұхбаттың ерекше түрі: зерттеуші мен респонденттің әртүрлі 

мәселелер бойынша тең пікір алмасуы. 

Фокус-топтық әдіс – пікірталас түрінде өткізілетін, тұжырымдалған гипотезаларды 

пилоттық тестілеу үшін социологиялық білім аясында белсенді қолданылатын жартылай 

терең сұхбат әдісі. 

Сапалық зерттеулерге келетін болсақ, фокус-топ әдісі әртүрлі мәселелер бойынша топ 

мүшелерінің пікірлері туралы ақпарат алу үшін қолданылады. Мәселен, бұл әдіс 

жарнаманың қаншалықты тиімді немесе тиімсіз екендігін сынау үшін де қолданылуы 

мүмкін. Ұйымдастырушылық тұрғыдан фокус-топ барлық қатысушыларды белгіленген 

уақытта белгілі бір жерге жинауды көздейді. Фокус-топты белгілі бір деңгейдегі тәжірибесі 

бар интервьюер жүргізгені дұрыс. Бұл жағдайда уақыт ұзақтығы бір сағаттан аспағаны жөн. 

Фокус-топқа қатысушылар кездейсоқ кездесуі керек те, алынған ақпаратты арнайы 

құрылғыға жазып алуға болады. Сұхбат алушыға көмекшілері жиі көмектеседі. Мұндай 

сұхбаттық талқылаулар жеке тұлғалар арасындағы сан алуан пікірлер арасындағы 

қақтығыстарды тудыратыны сөзсіз. Мұндай әдіс жеке сұхбат алу түрімен салыстырғанда 

зерттеушінің материалдық және уақыт ресурстарын айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік 

береді. Фокус-топ әдісі маркетинг саласында кең қолданысқа ие. 

Талқылау 

Зерттеудің сапалы социологиялық әдістері ең алдымен Макс Веберді түсінуші 

социологиялық теориялық ережелеріне, Эдмунд Гуссерль, Альфред Шутс феномено-

логиясының философиялық идеяларына, Питер Бергер мен Томас Лукманның білім 

социологиясына, Гарольд Гарфинкельдің этноәдіснамасына, Джордж Мидтің, Ирвин 

Гофманның символдық интеракционизміне негізделген. Негізгі ұғымдарды нақтылаудан 

бастайық. Зерттеудің сандық әдістері (кейде бұл әдістер «қатаң» немесе «объективті» деп 

аталады) ықтималдық теориясы мен статистикалық тәртіптеріне сүйенеді. Сандық әдістер 

әлемді әлеуметтік заңдылықтарға бағынатын бірыңғай тұтастық ретінде қабылдауға 

көмектеседі. Жеке адамдардың өмірі сол жеке адамдардың өмірінен тыс жатқан көрініс 

болып табылады. Ал әлеуметтік заңдар нақты адамдардың санасына тәуелді емес. Сондықтан 

зерттеудің сандық әдістерін пайдалану барысында нақты жеке адамдар жаппай сауалнамалар 

аясында жоқ болып кетеді, ал кестелер, графиктер мен байланыс коэффициенттерінің 

көмегімен абстрактілі кездейсоқ модельдер құрылады. Сандық әдістер адамдардың қалың 

бұқарасының әлеуметтік мінез-құлқын сипаттау, қоғамдық пікірлерді, дәстүрлерді, 

әлеуметтік қауымдастықтар мен топтарды және т.б. зерттеу үшін пайдаланылады. 

Осылайша, сандық әдістерді пайдалана отырып, зерттеуші бастапқы деректерді есептеуге 

ыңғайлы түрде алады (әдетте ол бастапқы деректер шкалалар түрінде анықталады) [5,199 б.]. 

Мұндай мәліметтер құрал сауалнама құралдарын (сауалнамалық анкеталарды, 

нысандандырылған сұхбаттың топик-гадтары) әзірлеу сатысының өзінде операциялау 

арқылы арнайы жобаланады. Сапалы социологиялық әдістер (кейде бұл әдістер «жұмсақ» 

деп аталады) бастапқы мәліметтер әртүрлі себептерге байланысты қарапайым тәсілдермен 

санауға ыңғайлы пішінге келтіру мүмкін болмайтын зерттеу түрі ретінде ұғынылады [5, 
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199б.], яғни статистикалық емес тәсілдермен алынады. Сапалы әдістерді нақты бір 

адамдардың күнделікті өмірін, нақты бір тәжірибені, әлеуметтік өмірдің әдеттен тыс немесе 

жаңа құбылыстарын зерттеу, адамның қандай да бір құбылыстан алған әсерін (әсерлерін) 

және адамға таңсық емес бір заттың, жағдайдың, оқиғаның немесе оның өз өмірінің кейбір 

тұстарының мән-мағынасын айқындай түсу үшін пайдаланады. 

Сапалық зерттеулер, ең алдымен, сандық ретіндегі жалпы заңдылықтарды анықтауға емес, 

ауытқуларды анықтауға, құбылыстардың белгілі бір жағдайларда байқалуының өзіндік 

ерекшеліктеріне қарай бағытталған. Зерттеудің сапалы әдістері, сандық әдістерге қарағанда 

зерттеудің неғұрлым ашық сипатымен байланысты және проблема мен бастапқы жорамалды 

жалпылама көріністе, зерттеу барысында нақтылай отырып тұжырымдауды қарастырады [6]. 

Мұнда зерттеу кезеңдерінің нақты шекарасы жоқ, деректерді жинау мен талдау бір уақытта 

жүреді. Сапалы зерттеу барысында бастапқы социологиялық ақпаратты жинаудың терең 

сұхбат, стандартты емес бақылау, жеке құжаттарды, оның ішінде көзге көрінетін құжаттарды 

(фотоларды, бейнежазбаларды) талдау, нәтижелерді еркін баяндау мәнері сияқты 

нысандандырылмаған немесе өлшенбейтін әдістері пайдаланылады. Сапалы социологияның 

ерекшеліктерінің бірі - ол әртүрлі жалпылауларды тек бір ғана эмпирикалық материал 

негізінде жасаудың мүмкіндігі. 

Алайда сапалық және сандық тәсілдердің өздеріне тән кемшіліктері бар. Сапалы 

әдістердің негізінде алынған зерттеу нәтижелері үнемі қайталана бермейді, яғни өзге 

зерттеуші сол әдістерге сүйене отырып, ұқсас жағдайда мүлдем басқа нәтижелерді алуы 

алуы мүмкін. Сандық тәсіл кезінде өзара байланыстылықтың статистикалық маңызды 

коэффициенттерін алуға болады, алайда бұл жағдайда, адамдардың нақты өмірде қалай өмір 

сүретіндігін түсіну және түсіндіру өте қиын. 

Әлеуметтік ғылымдардың негізгі дереккөзі қандай? Социологиялық білімнің шынайы 

негізі деп нені түсінеміз? Дереккөз әлеуметтік фактіні тудырмайды ма? «Әлеуметтік дерек» 

ұғымы нені білдіреді? Деректерді санадан тәуелсіз онтологиялық және логикалық-

гносеологиялық (тәуелсіз сана тұрғысында) тұрғыдан қарастыруға болады. Онтологиялық 

мағынада деректер – ол шындықтың бақылаушыға тәуелді емес кез келген жағдайлары 

(күйлері) немесе болып кеткен оқиғалар тізбегі. Логикалық-гносеологиялық тұрғыдан 

деректер деп шынайы өмірдің жекелеген көріністерін белгілі бір кеңістік пен уақыт 

аралығында сипаттау арқылы алынған негіздемесі бар білімді атайды. Бұл білім жүйесінің 

қарапайым құрамдас бөліктері. Әлеуметтік деректерге мыналарды жатқызуға болады: 

- жеке адамдардың немесе бүкіл әлеуметтік қауымдастықтардың жүріс-тұрысы, мінез-

құлқы; 

- адамның іс-әрекеттерінің өнімдері (материалдық және рухани); 

- адамдардың сөздік іс-әрекеттері (пайымдаулар, пікірлер, көзқарастар және т.б.). 

Гносеологиялық тұрғыдан алғанда әлеуметтік деректік мәнге әлеуметтік шындықтың 

көріністері сипатталатын белгілі бір ұғымдар жүйесінің арқасында ие болады. Не десек те, 

ғылыми дерек – бұл танымдық процестің бастамасы емес, бұл оның белгілі бір нәтижесі. 

Әрине, бұл эмпирикалық жалпылау деңгейіндегі алдын ала, аралық қорытынды [7, 178 б.]. 

Бұл мәселені жіті қарастыратын болсақ, белгілі бір ұжымды алайық. Кез келген ұжымды 

басқарушы тұлға болады және оған бағынушы қызметкерлерден тұратыны сөзсіз. Ұжымдағы 

белсенді қызметкерлерді қалай анықтаймыз? Әлеуметтанушы бұл мәселе бойынша «деректік 

анықтама» берді делік. Оны қайдан алды? Ұжымда әрдайым өткізіліп отыратын іс-шаралар 

нәтижесіне сүйене отырып қарастырады. Кез келген ұжымның ішінде белсенді 

қызметкерлердің жемісті атқарылып отырған іс-шараларының нәтижесіне қарап ол 

қызметкерден айырылмау. Бұл гносеологиялық тұрғыдан берілген сипаттама болар еді. 

Себебі біз ұжымдағы бүкіл қызметкерлерді жеке қарастырып отырған жоқпыз. Олар пассив 

ортаға кіріп кетеді де бұл зерттеудегі олқылықты тудырады. Пассив ортаға жататын 

қызметкерлерге жеке тапсырма беру, орындауын қадағалау арқылы олардың да бойындағы 

белсенділік қабілеттерді анықтауға болатындығына баса назар аударылмайды және оған 
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уақытын да бөлмеуі мүмкін. Міне осындай сипаттамаларды зерттеу нәтижесінде күмәнді 

деректер тудыратынына көзіміз жетеді. Жекелеген оқиғалардағы әлеуметтік шындық 

бұқаралық процестің элементарлық бөлшектері болып табылады. Бұл жерде жалпыдан 

жалқыны таба отырып зерттеу формасына өтуге де болады. Мұны ұқсастық әдісі дейміз. 

Ұқсастық әдісі – бірнеше жағдайларды салыстыруға бағытталған бақыланатын құбылыстың 

себебі туралы қорытынды жасау [8,164б.]. Ұқсастық әдісі бойынша бірнеше жағдаят 

қарастырылуы мүмкін. Сапалық зерттеудің ішінде ұқсастық әдісін үйлестіре алу 

зерттеушінің тәжірибесіне де көп байланысты әрі тың идеялардың пайда болуына себепкер 

бола алады. 

1-кесте. Сандық және сапалық зерттеу әдістерінің айырымдық ерекшеліктері [9] 

 
Сандық тәсіл Сапалық тәсіл 

Теориялық-әдістемелік негіздері 

Реализм. Сенімді және объективті білім. Феноменология. Релятивизм. Оқиғаның немесе 

әлеуметтік құбылыстың субъективтік сипаттамасы. 

Талдау пәні 

Ірі әлеуметтік топтар. Кішігірім қауымдастықтардың субьективтік әлемі 

мен сезімдері. 

Зерттеу мақсаты 

Факторларды анықтау мен олардың өзара 

байланыстарын өлшеу арқылы ортақ 

заңдылықтарға сүйене отырып зерттеу 

нысанына сипаттама беру. 

Зерттеу нысанындағы әртүрлі элементтерді 

біріктіру мақсатында түсіндіру және тұжырымдау. 

Бастапқы деректердің сипаты 

Ақпарат формализация мен стандарттауды 

қажет етеді. 

Ерікті түрде берілген ақпараттарды рәсімдеудің 

қиындықтар тудыруы. 

Талдау логикасы 

Дедукция әдісі: ұғымдарды талдау арқылы 

абстракциядан деректерге көшу. Сандық 

көрсеткіштер арасындағы байланыстарды 

сипаттау (фрагментация). 

Индукция әдісі: бақылаулар мен өмір туралы 

әңгімелеуден ұғымдарға көшу. Оқиға немесе 

құбылыстың жалпы бейнесі мен тұтастығын 

сипаттау. 

Таңдау стилі 

Мәліметтерді қатаң жүйелеу. Жеңіл-желпі қиялдау нәтижесінде туындаған 

зерттеуді ұсыну. 

Жарамдылық, сенімділік 

Сенімді қайталау арқылы орнатылған 

байланыстар. 

Парасатты зерттеу нәтижесінде туындаған 

ақпараттың нақты қанықтығы. 

 

Қорытынды 

Зерттеу тәжірибесінде сапалық зерттеу ұғымы жеткілікті түрде кең түсіндірілгенімен 

әрқашан анық емес. Сонымен сапалық әдістерге не жатады? Сапалық әдістерге сұхбат, 

фокус-топтар, қатысушыларды бақылау, этнография, тарихи талдау және мәтін немесе 

мазмұнды талдау жатады. Бұл әдістер әлеуметтанулық зерттеулердің барлық негізгі 

бағыттарында қолданылады. 

Сондай-ақ, әлеуметтік шындық туралы тұтастай түсінікті көптеген әлеуметтік 

байланыстармен өмір сүріп отырған, белсенді сезінуші әрі әрекет етуші жеке адамның 

көзқарасы тұрғысынан қалыптастыру үшін қоғам туралы қалыптасқан білім салаларының 

шекараларын бұзатын арнайы теорияны жасап көруге болады. Мұндай әрекетті, мысалы, 

П.Бурдье жасауға тырысты. Ол белгілі бір әлеуметтік жағдайларға тап болудың арқасында 

қалыптасатын және белгілі бір практикалық іс-әрекет пен шындық туралы түсініктерді 

жинақтау мен құрылымдау қағидаттары қызметтерін орындайтын, уақытта созылып жатқан 

және барлығын қамтушы жеке ұстанымдар (қабылдау, бағалау және әрекет үлгілері) ретінде 

анықталатын «хабитус» ұғымын енгізеді [10, 7 б.]. Бұдан әрі қарай, егер де біз адамды, оның 
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сыртқы және ішкі дүниесін түсінгіміз келсе, онда адам әртүрлі пайымдар мен әрекеттерге 

енгізетін мағыналарды дәлме-дәл түсінуге жақындай түсуіміз тиіс. Оның мінез-құлық 

әрекеттері туралы идеяларды оңтайландыру әрдайым белгілі бір теория тұрғысынан мүмкін 

болады, бұл әрекеттер соның шеңберінде түсіндіріледі. Сонымен қатар, адамның іс-

әрекеттері әрқашан да оңтайлы бола бермейді, яғни оларды оның өзі жете түсіне бермейді. 

Олардың ішкі мағынасын ұғыну үшін сырттай бақыланатын әрекеттер мен пікірлерді 

шешуге көп күш салу қажет. Ол үшін тек сапалы әдістерді – сұхбаттасудың, бақылаудың, 

оқиғаларға қатысудың икемді, алдын-ала программаланбаған тәсілдерін пайдалануға 

әрекеттенеді, нақты оқиғаларға қатысушы өзге де адамдармен бірге әсерленушілік сезіміне 

қол жеткізуге тырысады. 
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ДИАСПОРА КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация 

В статье автор рассматривают определение концепции «диаспора». Исследуя  понятие 

«диаспора», автор выделяет этому определению две точки зрения. Согласно первому 

подходу, «диаспора» трактуется в широком смысле, 

включает в себе все части проживающего там этноса, проживающей в мира  в 

определенном конкретном  регионе за пределами ее государственного или национально – 

регионального устройства. 

 Согласно второму подходу диаспора-это не только совокупность отдельных этнических 

групп, но и сообщество, организованное и структурированное определенным образом. Не 

каждая этническая группа может создать диаспору, а только этническая группа, устойчивая к 

ассимиляции. 

Если объективная поддержка и воспроизводство диаспоры обеспечивается сложным 

взаимодействием социальных институтов и организаций (образовательных, культурных, 

религиозных, политических организаций и объединений), то субъективным является то, что 

объединяет, поддерживает этническое сообщество и предотвращает его растворение в 

чуждой среде: национальная идея, историческая память, религиозные взгляды. Кроме того, в 

статье также рассматриваются темы для обсуждения и дискуссионным вопросам. 

Ключевые слова: диаспора, национальная идентичность, национально-культурные, 

ассимиляция, этническая культура, курдская диаспора. 
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ДИАСПОРА САЯСИ ПРОЦЕСТІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа 

Мақалада автор «диаспора» ұғымының анықтамасын қарастырады. «Диаспора» ұғымы 

талдауда, автор бұл ұғымды анықтаудың екі тәсілін анықтайды. Бірінші тәсілге сәйкес, 

«диаспора» кең мағынада түсіндіріледі және оның мемлекеттік немесе ұлттық - аумақтық 

құрылымынан тыс әлемде немесе белгілі бір аймақта тұратын этникалық топтың барлық 

бөлігін қамтиды 
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Екінші тәсілге сәйкес, диаспора-бұл жеке этникалық топтардың жиынтығы ғана емес, 

сонымен бірге белгілі бір жолмен ұйымдастырылған және құрылымдалған 

қауымдастық.Әрбір этникалық топ диаспора құра алмайды, тек ассимиляцияға төзімді 

этникалық топ болмаса. Егер диаспораны объективті қолдау мен көбейтуге әлеуметтік 

институттар мен ұйымдардың: білім беру, мәдени, діни, саяси ұйымдар мен бірлестіктердің 

күрделі өзара әрекеттесуі қол жеткізсе, онда субъективті-бұл этникалық қауымдастықты 

біріктіретін, сақтайтын және оның басқа біреудің ортасында еруіне жол бермейтін 

нәрсе.ұлттық идея, тарихи жады, діни көзқарастар. Сонымен қатар, мақалада  пікірталас 

мәселелеріне де назар аударылады.  

Түйін сөздер: диаспора, ұлттық бірегейлік, ұлттық-мәдениет, ассимиляция, этникалық 

мәдениет, күрд диаспорасы. 
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DIASPORA AS A STRUCTURAL ELEMENT OF THE POLITICAL PROCESS 

 

Abstract 

In the article, the author examines the definition of the concept of «Diaspora». The concept of 

«Diaspora» is analyzed, the author identifies two approaches to the definition of this concept. 

According to the first approach, the «diaspora» is interpreted in a broad sense and includes the 

entire part of an ethnic group living in the world or a certain region outside its state or national-

territorial structure. According to the second approach, the diaspora is not only a collection of 

individual ethnic groups, but also a community organized and structured in a certain way. Not every 

ethnic group can create a diaspora, but only an ethnic group resistant to assimilation. 

If objective support and reproduction of the diaspora is achieved by a complex interaction of 

social institutions and organizations, such as education, cultural, religious, political organizations 

and associations, then subjective is what unites, preserves ethnic community and prevents its 

dissolution in a foreign environment, national idea, historical memory, religious views. At the same 

time, the article also pays attention to controversial issues. 

Keywords: diaspora, national identity, national-cultural, assimilation, ethnic culture, kurdish 

diaspora. 

 

Введение 

Рассматривая определение понятия «Диаспора», прежде всего, отметим, что одна из его 

главных особенностей – это наличие этнической общности вне ее исторической родины. Это 

различие (здесь мы не ссылаемся на причины, а констатируем факт сами) - это особая черта, 

которая происходит от его исторической родины, и говорить о сущности этого явления не 

приходится. 

Исходя из этого, некоторые исследователи [1, С.8] называют диаспору просто этнической 

общностью, проживающей за пределами национального государства, как например, немцы, 

поляки, финны в Центральной Азии проживают поляки, финны и немцы. Другие 

исследователи считают, что понятие «диаспора» должно иметь более широкое значение и 

включать этнические общности, например, республики в России: буряты, татары, чуваши, 

башкиры, которые проживают в этой стране, но за пределами его национально-

территориальных образований. 

На наш взгляд, эти точки зрения не подлежат оспариванию: диаспоры должны быть 

правильно распределены и на внутренние - внутри одного государства, но находящиеся в 

чужой среде, и внешние - на родине этноса - за пределами государства.  
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Кроме того, необходимо отметить специфику диаспор, являющихся этническими 

группами, не имеющими национальности (потерявшими, государственность и наличие 

диаспоры, как: цыгане, ассирийцы, уйгуры. Можно выделить этнические группы, например: 

как евреи, большинство из которых проживают в диаспоре. 

Во-вторых, диаспора – это часть одного народа, живущего среди других, сохраняющая 

основные характеристики своей национальной идентичности: язык, культуру, национальную 

идентичность и способствующая их развитию. Если диаспора с течением времени потеряет 

свой язык, религию и особенности этнической культуры, то она все же останется диаспорой, 

пока будет сохранено самосознание ее членов, принадлежность к этой этнической группе. 

В-третьих, существуют организационные формы функционирования диаспоры, такие как 

наличие общность, общественных, национально-культурных и политических организаций и 

объединений. Другими словами, называть какую-либо группу определенной нации 

диаспорой несправедливо, если у нее нет внутреннего побуждения, потребности в 

самосохранении, которая требует определенных организационных форм [2, С.35].  

Не каждая этническая группа может образовать диаспору, а только этническая группа, 

устойчивая к ассимиляции. Если объективная поддержка и воспроизводство диаспоры 

обеспечивается сложным взаимодействием социальных институтов и организаций 

(самоуправление, образовательные, культурные, религиозные, политические организации и 

объединений), то субъективное – это то, что объединяет, сохраняет этническую общность и 

препятствует ее растворению в чужой среде - национальная идея, историческая память, 

религиозные взгляды.  

Методология исследования 

Изучению определение понятия «Диаспора» в науке отводится одно из значительных 

мест. В основе исследования лежит общенаучный системный подход к изучению проблемы, 

что позволил рассмотреть объект исследования в качестве целостного образования, 

состоящего из тесно связанных структурных элементов.  

Тема данного исследования освещалась в периодических изданиях в зарубежной, 

российской и казахстанской литературе. Также множество исследований теоретического и 

прикладного характера посвящены данной проблематике, но, тем не менее, на сегодняшний 

день тема остается недостаточно раскрытой, многое требует уточнения. 

В основу методологии исследования темы положен структурно-системный подход к 

анализу совокупности факторов, составляющих основу данного исследования. В своем 

исследовании автор работы основывается на общеизвестных универсальных методах 

политологии. Также был  использован историко-сравнительный метод, который дает 

возможность проводить сравнение в пространстве и во времени.  Принцип историзма 

позволил изучить процесс развития и взаимосвязь формирования   курдской диаспоры в 

определенных исторических условиях. В процессе исследования были использованы целый 

комплекс всевозможных источников. Важную группу источников составили статистические 

сведения о положении курдской диаспоры. 

Результаты и дискуссия 

Изучение проблемы диаспоры показало, что наиболее мощными факторами сохранения 

этнокультурного единства в этой разрозненной группе являются культуры (фольклор, 

музыка, праздники, литература-здания) со стабильной и ведущей богатой историей [3].  

Следует также подчеркнуть влияние религиозного мировоззрения на сохранение 

этнической идентичности. Как показывает история, в некоторых случаях религия является 

фактором объединения представителей верующих, соответствующих определенной нации. 

Например, важную роль в объединении украинцев в Канаде и Латинской Америке играет 

греко-католическая церковь. 
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Религиозное отношение имеет особое значение для жизни и армянской общины. Важным 

обстоятельством, определяющим судьбу армянского народа, стал монофизитский выбор, 

сделанный Армянской церковью в V в. до н. э. Mонофизитизм казался еретическим как для 

католиков, так и для православных, в связи с чем и произошло деление армян на этническую 

религию. Как и другие народы, имеющие этнические и религиозные связи (например, евреи), 

это способствовало необычайной стабильности этнических групп, их неприятию 

ассимиляции [4, С.22]. 

Соответственно, религия и в диаспорах мусульманских народов служит   объединяющим 

фактором, который определяет их жизненную значимость. Это дает стабильность в работе 

диаспоры по религиозным ценностям в некоторых этнических группах, департаментах.  

Следует отметить, что диаспору можно определить как устойчивое сообщество людей 

одного этнического происхождения, которые имеют отдельный этнический центр и 

социальные институты, которые могут процветать и функционировать во многих местах, 

вдали от их исторической родины. 

Важно отметить, что некоторые вопросы, связанные с развитием и функционированием 

диаспор, рассматриваются только в общих чертах, которые еще предстоит полностью 

объяснить и всесторонне проанализировать. Одна из этих проблем заключается в том, что 

население играет роль одного из условий функционирования диаспоры. Н. M. Лебедева и 

А.А.Хохлов считают, что у представителей этнических групп может быть определенный 

центр социальной поддержки своих членов. 

По их мнению, этот критерий зависит от культурных факторов, объективно и субъективно 

воспринимаемых различий между этническими культурами страны (язык, религия, 

традиционная культура, климат, питание и др.). Связь между количеством групп и 

культурными связями обратно пропорциональна [1, С.20]. 

По результатам социально-психологического исследования Закавказья было определено, 

что для эффективного развития в культурном центре должно находиться не менее 3000 

человек, 1500 человек (в Армении), не менее 1000 человек (в Грузии). 

По мнению Т. С. Иларионовой, для перестройки языкового, культурного и обязательно 

направленного стереотипа необходимо донести до сознания людей. Однако нет жесткой 

связи между количественными характеристиками диаспоры и ее социально-политической 

сущностью. Степень культурологии этой группы, ее задачей является сохранение 

собственных национальных стереотипов поведения, принятие в нее особенностей новой 

среды, определяющей психологическую и этническую оболочку [5, С.103]. 

Есть мнение, что количество групп самое главное, чтобы обеспечить распространение, по 

крайней мере, некоторых образцов демографической и этнической культуры между 

поколениями, ведущими должны быть условия ее существования, которые, несомненно, 

будут освоены [6]. 

При этом обращаем внимание, что в зарубежной среде, где проживает большое 

количество этнических групп, их диаспоры не создаются, например, земляки или преступные 

группы ограничиваются яркими организациями. Например, немцы в США растут как 

крупнейшая национальная группа и нуждаются в индивидуальном этническом развитии [7].  

Украинцы в СССР не ощущали потребности в этнических исследованиях, представленных 

во всех сферах общественной жизни, именно представители народа занимали важное место в 

политике и менеджерах экономики, занимали достойное место в социальной структуре 

общества, не влияли на их национальную идентичность.  Ситуация резко изменилась после 

обретения Украиной государственности - остро встал вопрос о выживания украинской 

диаспоры. Поэтому в разных ситуациях на формирование группового сознания влияют по-

разному. Это условия ограничения функционирования и развития этнической группы, 

усиления первичной борьбы за приобретение определенного продукта в социальной 

структуре общества, повышения уровня этнической солидарности и стремления к 

формированию этой диаспоры. 
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Другим примером этого являются многочисленные этнические общности русских в 

соседних странах. В некоторых из них (Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Эстония) русские по 

- прежнему не уступают титульным этническим группам [8, С.137]. Но национальные 

политики этих государств вынуждают этнических русских объединиться в этнос для его 

нормального функционирования. 

Следует отметить, что данные о количестве мигрирующих групп являются исходными 

показателями формирования диаспоры. При изучении диаспоры не так важен вопрос о ее 

жизненном цикле или его продолжительности. Анализ показывает, что временной шкалой 

функционирования диаспор являются демографические (наличие гендерной и возрастной 

структуры, необходимой для воспроизводства группы), географические (удаленность от 

этнической территории, природные условия), этнопсихологические (национальный 

характер), этнополитических (государственная политика в отношении группы), 

этнокультурные (в первую очередь близкие к культурной удаленности группы и близости к 

другой среде) и другие факторы [9]. 

Жизненный цикл диаспоры развивается индивидуально. Мы знаем "самые старые" 

диаспоры, такие как еврейская, армянская, греческая, ассирийская, которые существовали 

веками, и "молодые" диаспоры, возникшие в результате политических событий распада 

государств в последние годы. Украинская белорусская сербская хорватская, украинская, 

белорусская и другие диаспоры образовались, например, в результате распада трех 

федераций (СФУ, ССФР, СССР).  

Диаспора имеет способность долговременно служить составной, но относительно 

автономной частью основной этнической группы, проходить этапы формирования 

структуры, способной сохранять этническую идентичность. Также необходимо имеет в виду, 

что диаспора - очень тонкий организм, особенно на начальных этапах своего формирования, 

и целостность и стабильность могут быть нарушены влиянием государства, в котором она 

находится. Причины распада диаспор включают реэмиграцию, ассимиляцию (естественную 

или насильственную), физическое уничтожение (геноцид), апартеид, сегрегацию и 

дискриминацию [2, С.64]. 

Реэмиграция (возвращение на историческую родину) зависит, с одной стороны, от 

высокого понимания группой своей этнической принадлежности, а с другой - от отсутствия 

возможностей реализовать себя как этническую группу по экономическим, политическим, 

национальным и другим причинам (как, например, казахские немцы, греки, евреи, корейцы, 

возвратившиеся на свою историческую родину). 

Показателем жизнеспособности диаспоры является ее отношение к ассимиляции, началом 

которого являются изменения в сфере материальной культуры, затем происходит утрата 

родного языка, а в конце - изменение этнического сознания. 

В зависимости методов и приемов усвоения существуют естественные и сильные 

варианты. 

Естественная ассимиляция возникает в результате прямого контакта этнически 

разнородных групп и обусловлена их потребностью в укреплении общей социальной, 

экономической и культурной жизни. 

Естественная ассимиляция, сложившаяся на протяжении веков, отражает устойчивые 

интеграционные процессы этнического развития. Свободный и волевой переход, как 

правило, не провоцирует межнациональных конфликтов. 

Принудительная ассимиляция осуществляется через систему действий власти во всех 

сферах этнической жизни, направленную на ускорение процесса ассимиляции путем 

подавления языка и культуры [10]. В современной истории этот вариант ассимиляции 

осуществляется по отношению к курдам. 
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Потеря языка является причиной потери населения, то есть его родного языка. Следует 

отметить, что курдский народ боролся против использования ассимиляции на протяжении 

веков и смог дожить до наших дней. Ассимиляция субъективно развивается в условиях 

запрета языка государственными силами, сужения возможностей и сфер его применения, 

ограничения потенциала культурно-языкового развития, разделения одного народа на 

границы. Объективно процесс объединения независимых народов с политически, 

экономически и социально менее влиятельными народами происходит в процессе 

удовлетворения коммуникативных потребностей общества. В Курдистане, СНГ и 

Центральной Азии изучение этой проблемы наглядно демонстрирует субъективный характер 

ассимиляции курдов и происходит и продолжается в результате угнетения, безразличного 

отношения этих государств и их политического руководства. 

Что касается государственного давления, то как это происходит в Турции, язык не может 

быть строго запрещен как основная причина ассимиляции. Эта политика осуществляется 

посредством многочисленных и долгосрочных мер и действий. Образование не преподается 

на родном языке, нет возможности использовать язык в общественной жизни, вне дома и 

семьи, что в итоге приводит к ассимиляции. Все это лишь некоторые примеры 

государственной политики по субъективной ассимиляции. Известно, сколько государств 

официально осуществляют ассимиляцию, не запрещая употребление языка какой-либо 

этнической группой в общественной истории. 

В то же время территориальное деление этнического общества уступает место 

ассимиляции. Основной мерой субъективной ассимиляции курдов в СССР и странах СНГ 

стало их растворение в «общекультурной группе». С помощью этой политики сначала 

разрывается связь людей и общества с их культурой, они отдаляются от корней, 

особенностей и традиций своего народа, таким образом, ассимиляция становится 

неизбежной. Другими словами, ассимиляция языка происходит как продолжение утраты 

связи человека с его корнями, то есть как продолжение культурной ассимиляции. Примером 

этого является курдская диаспора в Азербайджане. 

Как пишет исследователь Газжар Аскеров, ассимиляция курдов «второго поколения» на 

территории Азербайджана началась, по крайней мере, в XVII веке. Продолжительность 

ассимиляции «первого поколения курдов», начавшейся в XII веке, мы не можем точно 

определить после того, как турки-сельджуки уничтожили Шеддадидов курдского 

государства. После оккупации 

Азербайджана турками-сельджуками, где в XII веке преобладало население, 

принадлежавшее к иранской и кавказско-иберийской языковым группам, начали 

распространяться и тюркские языки [11, С.63]. 

Впоследствии начался важный Туркменистан (несмотря на то, что арабский и персидский 

языки оставались официальными языками) – и с XIV-XV веков в результате ассимиляции 

многих народов возникла новая этническая группа – азербайджанские турки, которые позже 

доминировали на этой территории. Следы Шеддадидов, которых выше называли "курдами в 

первом поколении", не были обнаружены в последующие столетия. Курды Шеддадидов, 

возможно, полностью исчезли в зарождающейся нации.   

С другой стороны, есть мнение, что в XV-XV веках началась ассимиляция курдов 

азербайджанцами, когда азербайджанские турки на Кавказе начали формироваться как 

самостоятельные народы. 

Следы «первого «и» второго «поколений курдов можно найти в Азербайджане в 

топонимах – во-первых, в названиях, заимствованных из слов «курд», во-вторых, из 

курдских слов и из смеси курдско-азербайджанских слов. В настоящее время существуют 

сотни курдских топонимов, хотя в Турции, как и в Азербайджане, проводилась официальная 

политика тюркизации названий. 
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  Правда, в последние годы азербайджанские ученые сделали все, чтобы опровергнуть 

следы курдов, и доказательства, что все эти топонимы имеют турецкое происхождение и 

происходят от турецкого слова «гурт» («волк») или «курица» (зло). 

Исследователь привел пример полного ассимиляции крупных племен, таких как песян 

(пусян), Гора, гарачорлу (или гарачорлу), курд, бахтиярли и баргушад, среди 

азербайджанских национальных меньшинств, где курды забыли свой родной язык. Бахарли 

отметил, что пуси родом из Турции, горусса-из района горы Хамадан в Иране, а остальные 

курдские племена-местные [11, С.64]. Согласно переписи населения 1897 года в Закавказье, 

из 99 832 курдов, говорящих на родном языке, только 3042 (гораздо более этнические курды) 

проживали в Елизаветпольской области, охватывающей Красный Курдистан. Этим 

несколько объясняется этнодемографические положение курдов Закавказского Курдистана 

до ХХ века. 

Приведенные выше данные, достоверно свидетельствует о степени ассимиляции курдов, 

проживавших в Закавказском Курдистане до XIX века. Причины этой ассимиляции были 

вызваны следующими факторами: 

1. В течение столетия многие армяне мигрировали в Кавказский Курдистан, 

географический Курдистан (территория от юго-запада до Аракса    и Запад   Красного 

Курдистана), расселение азербайджанского населения в этих регионах и постепенная 

ассимиляция курдов с азербайджанцами прервали "курдскую линию". 

2.С распадом "курдского пояса" курды Закавказья отделились не только от Большого 

Курдистана, но и друг от друга. Частая смена поселений некоторыми племенами, 

спасавшимися от политических репрессий, усугубила эту изоляцию. В девятнадцатом веке 

курды Красного Курдистана жили изолированно и не могли общаться со своими 

соплеменниками. Представитель Генерального штаба России Аверьянов в начале XIX века 

писал: "Курды Елизаветинской губернии были полностью изолированы от российских 

курдов". 

3. Постоянная внутренняя миграция, кочевой образ жизни и разделение суровых гор, в 

силу трудных природных условий ослабили племенные связи, которые играли 

традиционную роль в сохранении национальных особенностей. 

4.Курды Красного Курдистана на протяжении веков развивали социальные и 

политические связи с азербайджанцами и частично с армянами. Основные экономические 

потребности курдов, которые в основном занимались животноводством, были связаны с 

торговлей с азербайджанцами. 

5.  Сближение азербайджанских курдов также зависело от религиозных взглядов, потому 

что азербайджанские курды, как и азербайджанцы, являются мусульманами-шиитами. 

Поэтому мы считаем, что ассимиляция курдов, проживавших в Азербайджане до начала 

ХХ века, была   не добровольной, а вынужденной. В двадцатом веке ассимиляция была 

вынужденной и принудительной.  

Заключение 

Таким образом, из всего сказанного можно сделать краткий вывод:   

каждая диаспора уникальна, как жизнь каждого человека уникальна и индивидуальна. 

Кроме того, в их деятельности множество важных общих функций. Эти функции характерны 

для «старых» и «новых» диаспор, точечных и рассеянных, многочисленных и малых 

общностей. Однако следует отметить, что объем, насыщенность и полнота этих функций 

могут значительно отличать одну диаспору от другой. 

Самым важным для диаспоры является ее активное участие в развитии и укреплении 

этнической культуры, национальных традиций своего народа, в поддержании культурных 

связей со своей исторической родиной. При изучении деятельности диаспор видно, что 60-

70% из них направлены на решение национально-культурных проблем. 
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Второй важной функцией диаспор является защита социальных прав представителей этих 

народов. Диаспоры создают организации, активно выполняющие социальные функции. 

Основная их деятельность направлена на регулирование миграционных потоков, помощь в 

трудоустройстве, профессиональном самоопределении, участии в жизни своей республики 

или страны пребывания. В ходе рассмотрения данного вопроса мы попытались на примере 

курдской диаспор определить их основные параметры и критические моменты в 

современных условиях. 
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Abstract 

The term "globalization" has acquired a pronounced emotional connotation. Some believe that this is a 
beneficial process that is of key importance for the development of the world economy in the future, and that 
it is inevitable and irreversible. Others treat it with hostility, even with fear, believing that globalization leads 
to an increase in inequality between countries and within them, creates a threat of rising unemployment, 
decrease in living standards and serves as a brake on social progress. Globalization offers tremendous 
opportunities for truly global development, but the pace of its spread is uneven. The process of integration 
into the world economy is happening faster in some countries than in others. Countries that have managed to 
achieve integration experience higher rates of growth and poverty reduction. 

This article proposes an analysis of the essence and impact of globalization on economic processes. The 
authors came to the conclusion that globalization and increased international competition require new 
approaches to the comprehensive development of national economies. The study of the essence of 
globalization has been further developed and the need to develop appropriate concepts for the functioning of 
national economies in these conditions has been substantiated. 

Globalization has moved from purely theoretical spheres to the practical plane and is increasingly felt at 
the everyday level. The problems of studying migration flows have not yet acquired such a scale and are 
more often mentioned in connection with the problems of the transit of migration flows from Asia to Europe. 
However, globalization and migration flows have a significant impact on the socio-economic development of 
Kazakhstan and turn from purely external factors into factors in the development of internal processes. It is 
extremely important to carefully study the essence, nature and trends of globalization, to understand the 
trajectory of its development. 

Keywords: globalization; economy; process; development; integration. 
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ЖАҺАНДАНУДЫҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРГЕ ӘСЕРІ 

 

Аңдатпа 
«Жаһандану» термині айқын эмоционалдық коннотацияға ие болды. Кейбіреулер бұл келешекте 

әлемдік экономиканың дамуы үшін шешуші маңызы бар пайдалы процесс және ол болмай қоймайтын 

және қайтымсыз деп есептейді. Басқалары бұған дұшпандықпен, тіпті қорқынышпен қарайды, 

жаһандану елдер арасындағы және олардың ішіндегі теңсіздіктің күшеюіне әкеліп соғады, 

жұмыссыздықтың өсуі мен өмір сүру деңгейінің төмендеуіне қауіп төндіреді және әлеуметтік 

прогреске тежегіш болады деп есептейді. Жаһандану шынымен жаһандық даму үшін орасан зор 

мүмкіндіктер береді, бірақ оның таралу қарқыны біркелкі емес. Әлемдік экономикаға кірігу процесі 

басқа елдерге қарағанда кейбір елдерде жылдам жүріп жатыр. Интеграцияға қол жеткізген елдер 

өсудің және кедейлікті азайтудың жоғары қарқынын бастан кешіруде. 

Бұл мақала жаһанданудың мәні мен экономикалық процестерге әсерін талдауды ұсынады. 

Авторлар жаһандану мен халықаралық бәсекелестіктің күшеюі ұлттық экономикаларды жан-жақты 

дамытуға жаңа көзқарастарды талап етеді деген қорытындыға келді. Жаһанданудың мәнін зерттеу 

одан әрі дамыды және осы жағдайларда ұлттық экономикалардың қызмет етуінің сәйкес 

концепцияларын әзірлеу қажеттілігі негізделді. 

Жаһандану таза теориялық салалардан практикалық деңгейге көшті және үй шаруашылығы 
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деңгейінде көбірек сезіледі. Көші-қон ағындарын зерттеу проблемалары әлі мұндай масштабқа ие 

болған жоқ және Азиядан Еуропаға көші-қон ағындарының транзиттік проблемаларымен байланысты 

жиі айтылады. Дегенмен, жаһандану мен көші-қон ағындары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

дамуына айтарлықтай әсер етіп, белгілі бір кезеңде таза сыртқы факторлардан ішкі процестердің 

даму факторларына айналады. 

Жаһандану экономикалық және әлеуметтік құбылыс ретінде жаңа мүмкіндіктермен де, 

қауіптермен де көрінетін екі жақты сипатқа ие. Жаһанданудың мәнін, табиғатын және 

тенденцияларын мұқият зерделеу, оның даму траекториясын түсіну аса маңызды. Бұл бейімделудің 

және ұлттық экономикаға әсерін барынша азайтудың экономикалық тетіктері мен құралдарын 

әзірлеуге мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: жаһандану, экономика, процесс, даму, интеграция. 
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Аннотация 

Термин «глобализация» приобрел выраженную эмоциональную окраску. Одни считают, что это 

полезный процесс, имеющий ключевое значение для развития мировой экономики в будущем, и что 

он неизбежен и необратим. Другие же относятся к нему враждебно, даже со страхом, считая, что 

глобализация ведет к увеличению неравенства между странами и в их пределах, порождает угрозу 

роста безработицы и снижения уровня жизни и служит тормозом на пути социального прогресса. 

Глобализация открывает широчайшие возможности для подлинно всемирного развития, однако 

темпы ее распространения неравномерны. Процесс интеграции в мировую экономику происходит в 

некоторых странах быстрее, чем в других. В странах, сумевших достичь интеграции, наблюдаются 

более высокие темпы роста и сокращения бедности. 

В данной статье предложен анализ сущности и влияния глобализации на экономические процессы. 

Авторы пришли к заключению, что глобализация и усиление международной конкуренции требует 

новых подходов ко всестороннему развитию национальных экономик. Приобрело дальнейшее 

развитие исследования сущности глобализации и обоснована необходимость разработки 

соответствующих концепций функционирования национальных экономик в этих условиях. 

Глобализация перешла из чисто теоретических сфер в практическую плоскость и все чаще 

чувствуется на бытовом уровне. Проблемы изучения миграционных потоков пока не приобрели такие 

масштабы и чаще упоминаются в связи с проблемами транзита миграционных потоков из Азии в 

Европу. Однако глобализация и миграционные потоки оказывают значительное влияние на 

социально-экономическое развитие Казахстана и на определенном этапе из чисто внешних факторов 

превращаются в факторы развития внутренних процессов. 

Глобализация, как экономическое и общественное явление, носит двойственный характер, 

проявляющийся как в новых возможностях, так и угрозах. Крайне важно тщательно исследовать 

сущность, природу и тенденции глобализации, понять траекторию ее развития. Это позволит 

разработать экономические механизмы и инструменты адаптации и минимизации влияния на 

национальную экономику. 

Ключевые слова: глобализация; экономика; процесс; развитие; интеграция. 

 

Introduction 

Kazakhstan and its economic system are influenced by globalization processes, international 

movement of capital, labor, and the consequences of the activities of transnational corporations. 

Given this, further organizational and managerial changes and transformations of the economic 

system should be carried out on the basis of research and understanding of the impact of 

globalization on the development of the national economy. Globalization as an economic and social 

phenomenon has a dual character, which manifests itself in both new opportunities and threats. It is 
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extremely important to carefully study the essence, nature and trends of globalization, to understand 

the trajectory of its development. This will allow developing economic mechanisms and tools for 

adaptation and minimization of the impact on the national economy. 

Theoretical and applied aspects of the problems of globalization, understanding the essence and 

prospects of its development, the impact on national economies are widely covered in the works of 

leading domestic and foreign scientists, including well-known researchers such as V. Bazilevich, Z. 

Brzezinski, O. Belenkiy, O. Belorus, A. Galchinsky, N. Grazhevskaya, B. Gubsky, V. Inozemtsev, 

E. Kochetov, I. Kirilenko, D. Lukyanenko, Yu. Makogon, A. Neklessa, V. Novitsky, Yu. 

Pakhomov, M. Porter, A. Pochchai, R. Robertson, V. Sidenko, S. Sidenko, S. Sokolenko, G. Soros, 

J. Stiglitz, A. Filippenko, A. Chuhno and others. Despite the active study by economists of the 

problems of globalization, in-depth study and generalization theoretically require the processes of 

the influence of globalization on the development of the national economy. 

Research methodology 

By applying the historical method to international relations and its predictive capabilities to the 

study of the international system, one can predetermine that globalization is one of the main 

components of the international community. 

 Applying this method to conduct a theoretical study of political and economic processes and 

their impact in the new international environment. 

This article also used comparative methods and an integrated approach used to analyze the 

proposed data in the field of analysis of economic trends in the development of the international 

community. 

Results and discussion 

The term "globalization" comes from the French "global", that is, planetary, comprehensive and 

means a comprehensive process of transforming the world community into an open, integral system 

of information technology, financial, economic, socio-political, socio-cultural relationships and 

interdependencies. [1, p. 126]. 

In the conditions of the modern world system, globalization is a key determining factor in the 

development of society and an influential force. It covers all areas of public life, including the 

economy, politics, social sphere, culture, ecology, security; affects the production of goods and 

services, the use of labor, investment and technology. The very transformation of mankind into a 

single structural and functional system of specialists [2, p. 28-35] characterize it as a process of 

globalization. Currently, the term "globalization" is the most common category used in the study 

and description of current trends in the development of the world economy. 

The global economy is viewed as a historical socio-economic process, the content of which is the 

growing interconnection and interdependence of national economies, the merging of national 

markets into a single world market [3, p. 23]. 

Experts and researchers of globalization have not developed a unified approach to retrospective 

consideration of the emergence, stages of formation and development factors, consequences and 

manifestations of globalization processes in the world economic space, which is due to the 

versatility and complexity of the above process. 

From the point of view of etymology, "global" is embracing the whole world and all aspects of 

its life. The result of globalization is manifested in more countries in the world economic space, 

political, financial, international relations. The concept of "globalization" entered the scientific 

circulation in the 80s, in 20th century and reflects structural and fundamental economic 

transformations, has a transformational character and is closely related to social relations, influences 

the formation of a socially oriented post-industrial world civilization. 

Without focusing on a comprehensive consideration of the genesis of globalization in all 

manifestations, we will focus on highlighting the main approaches to understanding the essence of 

this process in the context of the problem of substantiating the theoretical and methodological 
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foundations for the development of national economies in the context of their globalization. 

Globalization, as the well-known American researcher T. Friedman defines it, “is ... the integration 

of markets, nation-states and technologies that allows individuals, corporations, nation-states to 

reach anywhere in the world faster, deeper and cheaper than before ... Globalization has its own set 

of economic rules based on the opening, deregulation and privatization of national economies in 

order to strengthen competitiveness and increase attractiveness for foreign capital” [4, p. 9]. 

The well-known researcher M. Castells describes globalization as “... a constant process of 

development of the capitalist mode of production, overcoming the boundaries of time and space, at 

the end of the 20th century turns the world economy into a global one, with a new infrastructure 

created by information and communication technologies” [5, p. 354]. "The global economy - 

according to Castells - is an economy that can work as a single system in real time on a global scale, 

therefore globalization is associated with the information transformation of society, and not with 

scale or economic activity" [5, p. 452-458]. According to experts from the International Monetary 

Fund (IMF), globalization is defined as a growing degree of integration of countries around the 

world, it is primarily due to trade and financial flows, as well as the movement of labor and 

technology across international borders [6]. 

Researcher N. Grazhevskaya believes that "globalization is a natural consequence of the mutual 

influence and interweaving of the multiplicity of local transformations of different levels of socio-

economic systems, the planetary self-organization of which generates a new quality of world 

economic development" [7, p. 133]. 

According to Academician A. Chuhno, “globalization is a multifaceted process that manifests itself 

in many forms, as evidenced by the tenth UN report on human development in 1998, prepared by a 

group of famous world economists and published under the symbolic title “Globalization with a human 

face”[ 8, p. 438]. The quantitative characteristics of globalization are recognized as an increase in world 

exports and their share in the GDP of the countries of the world, a huge increase in foreign direct 

investment, capital flows, annual turnover in the foreign exchange markets, the volume of international 

bank lending, tourism, labor migration, the duration of telephone conversations, the role of the Internet, 

the mass media information, which means an unprecedented growth in the exchange of ideas, 

information, the spread of interaction and communication between public organizations and ordinary 

people. Globalization forms a new era of interaction between nations and economic systems, expands 

the scope of people's contacts - this is the economy, technology, culture, and management [8, p. 438]. 

The actual category of "globalization", as A. Chuhno emphasizes, "... is not structured, its constituent 

elements have not been found, its use in the literature has, so to speak, an unlimited character. It is given 

a defining character in the development of both the economy and society” [8, p. 444]. 

Researchers P. Yeshchenko and Y. Palkin define globalization as “...a complex multifaceted 

process that extends to all spheres of public life: economic, social, political, spiritual, and has three 

stages, the last of which began in the 70s in 20th century on the basis of revolutionary changes in the 

scientific, technological, transport, communication and information spheres. Scientists share the 

point of view that the industrial mode of production is currently being replaced by a post-industrial 

one, the main features of which are self-regulating and self-reproducing production processes. 

There is a transfer of high technologies from the sphere of material production to the sphere of 

information, culture, education, health care, the service sector is developing, and the 

democratization of society and the social security of the population are growing” [11, p. 300-301]. 

In scientific publications on the problems of globalization, a broad and narrow interpretation of 

this concept is offered: from defining a special stage of the world-historical process to naming 

specific phenomena and trends. Thus, researchers talk about "global challenges", "global economy", 

"global security", name signs-trends like the erosion of national barriers in the economy or the 

sovereignty of states, identify globalization with information or technological revolutions. There are 

problems in the world that no country can solve on its own. 

Attempts to find out the specifics of the main approaches of different scientific areas of 

economic theory to the interpretation of the content of the globalization process belong to the 
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authors A. Kolganov and A. Buzgalin. In particular, they focus on the descriptive characterization 

of globalization, which emphasizes the deepening of economic and socio-political ties, emphasizes 

the growth of world trade, the share of export-import transactions in GDP, the role of transnational 

socio-economic, information and technological networks, the emergence of economic, political and 

other institutions that play a supranational role and act primarily as institutions in the international 

sphere. 

The mentioned researchers distinguish different aspects and elements of the globalization 

process. First of all, these are socio-economic aspects: free movement of goods, services, 

technologies, capital and people; interdependence of national economies; unification of the world 

economy. We are talking about changes in the modern market: the formation of a single market 

space, the interpenetration of markets, the emergence of transnational systems and forms of 

management [12, p. 665-667]. 

In the year 2000, the well-known researcher of globalization, Jan Scholte, summarized the 

interpretation of globalization and identified five of its most key definitions [12, p. 234-238]. First, 

globalization should be viewed as internationalization, which is manifested in the deepening of 

interethnic social and economic relations and the gradual transition to a type of social relations 

where global interests are paramount. Secondly, globalization as liberalization. Thirdly, 

globalization as a process that unifies social relations through the dissemination of knowledge and 

experience through the world's information systems. Fourthly, globalization as a process of 

modernization of society through local self-determination and the spread of modernism. Fifthly, 

globalization as a mechanism for creating a single public space that does not have territorial 

restrictions and certainty. It is a process that transforms the reconfiguration of geography in such a 

way that public space is no longer reflected in the concepts of territorial spaces, territorial distances 

and boundaries [13, p. 223-224]. 

When studying the economic aspects of globalization, many economists emphasize not only its 

advantages, but also emphasize its shortcomings and internal contradictions. On the one hand, it 

creates ample opportunities for mastering new technologies, developing the economy, reproducing 

benefits that mankind did not know, improving the quality of life, creating new jobs, obtaining 

information, enriching the cultures of the peoples of the world, free movement of goods, people, 

capital and ideas, cooperation of peoples and countries, and on the other hand, reproduces neo-

imperialism, which is a challenge to humanity and a threat to its existence, absolutizes the economic 

and political power of new global monopoly corporations that are out of control of nation-states, 

causes pollution of the natural environment due to the growth anthropogenic pressure, when man-

made disasters can lead to irreversible changes in the environment of human existence, increases 

the difference between countries in terms of income, destabilizes the world and poses threats and 

challenges to national-state institutional structures [10, p. 302-303]. 

An important factor in globalization is the growing standardization of demand in individual 

product markets, as a result of which it is expedient to replace differentiated regional marketing 

strategies with a unified global marketing strategy [18, p. 41-93]. And, finally, the global problems 

of society, which require the development of a strategy to overcome them not only at the national, 

but also at the global level, cause the intensification of globalization processes. The above causes an 

extraordinary variety of specific manifestations of globalization and even defines a certain 

bifurcation of the process as an objective result of the development of productive forces and as a 

subjective process of expansion of the national economies of more "weak" countries by 

economically developed countries. Therefore, the expected result is an increase in the economic 

efficiency of the national economies of individual countries, the rational management of national 

and world resources and an increase in the global positive effect of managing subjects of economic 

relations. 
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The impact of globalization at the level of an individual country is characterized by the degree of 

interconnection of its economy with the world economy. The degree of integration of the economies 

of different countries into the global economy is determined by several main characteristics, among 

which are: the ratio of foreign trade turnover and GDP; foreign direct investment in and out of the 

country and portfolio investment; the flow of royalty payments in and out of the country associated 

with technology transfer. Globalization at the world level is determined by the intensity of 

interethnic economic and public relations, the activity of the movement of capital, products and 

services, resources, inventions, developments, etc. Thus, globalization is a multilevel process that 

plays a leading role in the formation of a supranational economy. 

An important feature of globalization trends is the decisive role of developed countries, where 

the majority of MNCs come from and determine the activities of leading international economic 

organizations that have a decisive influence on the formation of the general conditions for 

international exchange, and radical changes in the ratio of various sectors and sectors of the 

economy - from raw materials industries and those producing products with a low level of 

manufacturability, up to high-tech, knowledge-intensive industries for the production of goods and 

services. Consequently, countries with a more competitive economic structure benefit, with the 

result that most of the world's income in the process of redistribution remains with them. At the 

same time, this phenomenon tends to increase in pace, which increases the economic differentiation 

of national economies in the context of globalization. 

According to economists, the modern processes of globalization are based on qualitative changes 

in the technical and technological, transport and communication, and informational basis of the 

economy, accompanied by the widespread use of bio- and aerospace technologies, achievements in 

the field of artificial intelligence [8, p. 32-39]. 

World experience of the second half of the twentieth century. proves that specific conditions, 

features of national development, crisis conditions and internal transformations can neither cancel 

nor postpone the operation of the objective laws of development globalization [16, p. 12]. 

However, in addition to opportunities, globalization also creates threats that can be conditionally 

divided into two groups: short-term and long-term. Short-term threats are associated with the 

foreign policy of developed countries, the strategy of their growth and promotion of national 

economic interests in the world space. Long-term threats are determined by the essence of 

globalization. In practice, as a result of redistribution, the leading countries receive the bulk of 

resources and benefits. The unfair distribution of benefits from globalization is fraught with 

conflicts at the regional, national and international levels [17]. This leads to an uneven distribution 

of income as a result of globalization. The latter, for successful participation in world economic 

relations, need others, that is, their goals. 

In the context of globalization, the national economy is trying to introduce new "rules of the 

game" to create favorable business conditions that are possible with an effective economic policy. 

Its main task is to create a competitive "business model". 

However, the most important aspect of globalization is a higher level of competition between 

economic entities. In this context, the priority vector of development is the creation of a competitive 

model of the national economy. The formation of the global market has significantly increased in 

the last years of the twentieth century, and the current stage of its consolidation is characterized by 

the development of economic regional associations, which account for about 80% of world GDP 

and 85% of world exports. 

When studying the essence of the globalization process and analyzing polarized approaches to its 

consequences, one should first of all single out a long process of development, within which a new 

economic system is being formed. Globalization does not at all mean alienation of the state from the 

management of economic processes. It leads to the transformation of the economic functions of the 

state, in which the latter delegates certain powers to the global level. 

At the same time, the process of globalization affects the main structural characteristics of the 

national economy, expanding the sphere of influence, which is not limited by geographical 
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boundaries, forms global rules for economic development and creates a competitive environment 

for the country. The impact of globalization is ambiguous and contradictory, while the overall result 

is determined by the level of national ability to conduct an adequate policy for the development of 

its own competitive advantages. 

Globalization brings the greatest benefit to countries that pursue effective policies to increase 

their competitiveness. Also, in the absence of a unified policy for the development of the national 

economy, crisis phenomena arise, the formation of long-term international competitive advantages 

of the country in the world economy is constrained, and international competitive positions are 

weakened. Consequently, the problem arises of choosing to use the advantages of globalization and 

countering its threats due to the underdevelopment of institutions. Therefore, the presence of the 

country's institutional ability to optimally use the benefits of globalization and neutralize its threats, 

the ability to form appropriate mechanisms for the development of global competitiveness are 

considered as the key tasks of the economic policy of any country, including Kazakhstan. 

Competitive development of the country's economy is possible if the national economic multi-

level model is recognized and formed, in which each component will increase its influence on the 

overall positive effect. Transnational cycles of reproduction, formation and distribution are 

considered as components of a higher level. The second level involves the mechanisms of inclusion 

of the country in the system of regional relations in the EU standards, and the third one - bilateral 

relations with countries that meet the level of development of Kazakhstan. Consequently, the 

strengthening of world globalization and integration processes actualizes the issue of choosing the 

place and role of the national economy and its components in the world economic system. 

Conclusion 

The processes of globalization are extremely complex, multifaceted and contradictory in content 

and structure, which makes it impossible to formulate a single, acceptable for all cases, definition of 

their impact on national economies. The most important aspects in this regard are defined as: 

expansion of competition between them and business entities; transformation of the economic 

functions of the state and delegation to the global level of some of them; expansion of spheres of 

influence beyond national borders in accordance with the new global rules of economic activity; 

implementation of fundamental changes in the structure of the national economy and the formation 

of a new environment for national development in general; strengthening the processes of 

international integration and interaction of national economies, which turns into a powerful factor in 

their functioning. 

Under the influence of many factors of globalization, which carries both positive influences and 

certain threats, each country intending to integrate into the world economic space faces the task of 

determining its competitive advantages in order to compete with other states on the world market at 

the proper level. Over the years of development in Kazakhstan, the national strategy for the entry of 

the agricultural sector into the processes of economic globalization has not been fully implemented. 

It was based on the model of imitative-adaptive behavior, which did not ensure its stability and 

effective use of existing competitive advantages on an innovative basis. We believe that it is 

necessary to reform this approach based on the development and implementation of the concept of 

competitive development of the national economy in the context of globalization. 

 

References: 

1. Bazilevich V. D. Rynochnaja jekonomika: osnovnye ponjatija i kategorii: ucheb. posobie. / V. D. 

Bazilevich, K. S. Bazilevich. – 2-e izd., ster. – K.: Znanie, 2008. – 263 s. – (Vysshee obrazovanie XXI 

veka). 

2. Poruchitel' A. N. Formirovanie jekonomicheskogo mehanizma integracii Ukrainy v sistemu 

mirovogo hozjajstva / A. M. Poruchnik. – M., 1994. – 36 s. 

3. Bochan I. O. Global'naja jekonomika / I. O. Bochan, I. R. Mihasjuk. – M.: Znanie, 2007. – 403 s. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Әлеуметтік және саяси ғылымдар» сериясы, №3 (79) 2022 ж. 

35 

4. Friedman J. Oligopoly Theory/J. Friedman. – Cambridge, 1989. 

5. Kastel's M. Informacionnye tehnologii, globalizacija i social'noe razvitie / M. Kastel's // 

Social'naja globalistika: ucheb. posobie. / po nauch. red.: Je. A. Afonina, V. D. Bondarenko, A. Ju. 

Martynova. – K.: Obrazovanie Ukrainy, 2011. – 1 jelektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm. 

6. Potencial i ugrozy globalizacii. Tematicheskij obzor MVF ot 12.04.2000 g. [Jelektronnyj resurs]. 

– Rezhim dostupa // http://www.imf.org/ external/np/exr/ib/2000/rus/041200r.htm. 

7. Grazhevskaja N. I. Jekonomicheskie sistemy jepohi global'nyh izmenenij: [monografija] / 

N.I.Grazhevskaja. – K.: Znanie, 2008. – 431 s. 

8. Chuhno A. A. Postindustrial'naja jekonomika: teorija, praktika i ih znachenie dlja Ukrainy / 

A.A.Chuhno. – M.: Logos, 2003. – 631 s. 

9. Reese G., Rosenmann A., Cameron J. The Psychology of Globalization - Cambridge: Academic 

Press, 2019. 

10. Eshhenko P. S. Sovremennaja jekonomika: [ucheb. posobie] / P. S. Eshhenko, Ju. I. Palkin. – M.: 

Vysshee shk., 2005. – 325 s. 9 

11. Kolganov A. I. Jekonomicheskaja komparativistika: [uchebnik] / A. I. Kolganov, A. V. Buzgalin. 

– M.: INFRA-M, 2005. – 746 s. – (Uchebniki jekonomicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. 

Lomonosova). 

12. Scholte J. A. Globalization. A critical introduction/J. A. Scholte. – London: Palgrave, 2000. – 

361 p. 

13. Stiglic Dzh. Globalizacija i ee bremja / Dzh. Stiglic; [per. s angl. A. Ishhenko]. – K.: Izd. dom 

"KM Akademija", 2003. - 252 s. 

14. Tierney R., Rizvi F., Ercikan K., International Encyclopedia of Education - Amsterdam: Elsevier 

Science, 2022. 

15. Calzada-Prado F., Boosting the Knowledge Economy Cambridge: Chandos Publishing, 2022. 

16. Globalizacija i bezopasnost' razvitija: monografija / A. G. Belorus, D. G. Luk'janenko, M. A. 

Goncharenko, V. A. Zlenko [i dr.]; ker. avt. cv. i nauch. red. O. G. Belorus. – M.: KNJeU, 2001. – 733s. 

17. Intriligejtor M. Globalizacija kak istochnik mezhdunarodnyh konfliktov i obostrenija konkurencii 

[Jelektronnyj resurs] / M. Intriligejtor. – Rezhim dostupa: http://www.ptpu.ru/Issues/6_98/pu6_l.htm. 

18. Cjomik Ju. V. Sovershenstvovanie vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti agropromyshlennogo 

kompleksa: dis. … kand. jekonom. nauk: 08.07.02 / Cemik Julija Vasil'evna. – Simferopol', 2007. – 178 s. 

19. Atkin D., Donaldson D., The role of trade in economic development //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 5. - S. 1-59. 

20. Copeland B., Shapiro J., Taylor M., Globalization and the environment //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 5. - S. 61-146. 

21. Redding S., Trade and geography //, Handbook of International Economics: International Trade 

- Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 5. - S. 147-217. 

22. Caliendo L., Parro F., Trade policy //, Handbook of International Economics: International 

Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 5. - S. 219-295. 

23. Antràs Pol., Chor D., Global value chains //, Handbook of International Economics: 

International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 5. - S. 297-376. 

24. Akcigit U., Melitz M., International trade and innovation //, Handbook of International 

Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 5. - S. 377-404. 

25. Colantone I., Ottaviano G., Stanig P., The backlash of globalization //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 5. - S. 405-477. 

26. Miranda-Agrippino S., Rey H., The Global Financial Cycle //, Handbook of International 

Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 6. - S. 1-43. 

27. Gopinath G., Itskhoki O., Dominant Currency Paradigm: a review //, Handbook of International 

Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 6. - S. 45-90. 

28. Ilzetzki E., Reinhart C., Rogoff K., Rethinking exchange rate regimes //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 6. - S. 91-145. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №3 (79), 2022 г. 

36 

 

29. Du W., Schreger J., CIP deviations, the dollar, and frictions in international capital markets //, 

Handbook of International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 6. 

- S. 147-197. 

30. Maggiori M., International macroeconomics with imperfect financial markets //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 6. - S. 199-236. 

31. Bianchi J., Lorenzoni G., The prudential use of capital controls and foreign currency reserves //, 

Handbook of International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 6. 

- S. 237-289. 

32. Sifi A., Taylor A., Financial crises: a survey //, Handbook of International Economics: 

International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Tom 6. - S. 291-340. 

 

Литература: 

 

1. Базилевич В. Д. Рыночная экономика: основные понятия и категории: учеб. пособие. / В. Д. 

Базилевич, К. С. Базилевич. – 2-е изд., стер. – К.: Знание, 2008. – 263 с. – (Высшее образование 

XXI века). 

2. Поручитель А. Н. Формирование экономического механизма интеграции Украины в 

систему мирового хозяйства / А. М. Поручник. – М., 1994. – 36 с. 

3. Бочан И. О. Глобальная экономика / И. О. Бочан, И. Р. Михасюк. – М.: Знание, 2007. – 403 с. 

4. Friedman J. Oligopoly Theory/J. Friedman. – Cambridge, 1989. 

5. Кастельс М. Информационные технологии, глобализация и социальное развитие / М. 

Кастельс // Социальная глобалистика: учеб. пособие. / по науч. ред.: Э. А. Афонина, В. Д. 

Бондаренко, А. Ю. Мартынова. – К.: Образование Украины, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM); 12 см. 

6. Потенциал и угрозы глобализации. Тематический обзор МВФ от 12.04.2000 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа // http://www.imf.org/ external/ np/exr/ib/ 2000/rus/ 

041200r.htm. 

7. Гражевская Н. И. Экономические системы эпохи глобальных изменений: [монография] / Н. 

И. Гражевская. – К.: Знание, 2008. – 431 с. 

8. Чухно А. А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины 

/ А. А. Чухно. – М.: Логос, 2003. – 631 с. 

9. Reese G., Rosenmann A., Cameron J. The Psychology of Globalization - Cambridge: Academic 

Press, 2019. 

10. Ещенко П. С. Современная экономика: [учеб. пособие] / П. С. Ещенко, Ю. И. Палкин. – М.: 

Высшее шк., 2005. – 325 с.9 

11. Колганов А. И. Экономическая компаративистика: [учебник] / А. И. Колганов, А. В. 

Бузгалин. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 746 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова). 

12. Scholte J. A. Globalization. A critical introduction/J. A. Scholte. – London: Palgrave, 2000. – 

361 p. 

13. Стиглиц Дж. Глобализация и ее бремя / Дж. Стиглиц; [пер. с англ. А. Ищенко]. – К.: Изд. 

дом "КМ Академия", 2003. - 252 с. 

14. Tierney R., Rizvi F., Ercikan K., International Encyclopedia of Education - Amsterdam: Elsevier 

Science, 2022. 

15. Calzada-Prado F., Boosting the Knowledge Economy Cambridge: Chandos Publishing, 2022. 

16. Глобализация и безопасность развития: монография / А.Г. Белорус, Д. Г. Лукьяненко, М. 

А. Гончаренко,   В. А. Зленко [и др.]; кер. авт. цв. и науч. ред.    О. Г. Белорус. – М.: КНЭУ, 2001. 

– 733 с. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Әлеуметтік және саяси ғылымдар» сериясы, №3 (79) 2022 ж. 

37 

17. Интрилигейтор М. Глобализация как источник международных конфликтов и 

обострения конкуренции [Электронный ресурс] / М. Интрилигейтор. – Режим доступа: 

http://www.ptpu.ru/Issues/6_98/pu6_l.htm 

18. Цёмик Ю.В. Совершенствование внешнеэкономической деятельности 

агропромышленного комплекса: дис. … канд. эконом. наук: 08.07.02 / Цемик Юлия Васильевна. – 

Симферополь, 2007. – 178 с. 

19. Atkin D., Donaldson D., The role of trade in economic development //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 5. - С. 1-59. 

20. Copeland B., Shapiro J., Taylor M., Globalization and the environment //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 5. - С. 61-146. 

21. Redding S., Trade and geography //, Handbook of International Economics: International Trade 

- Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 5. - С. 147-217. 

22. Caliendo L., Parro F., Trade policy //, Handbook of International Economics: International 

Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 5. - С. 219-295. 

23. Antràs Pol., Chor D., Global value chains //, Handbook of International Economics: 

International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 5. - С. 297-376. 

24. Akcigit U., Melitz M., International trade and innovation //, Handbook of International 

Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 5. - С. 377-404. 

25. Colantone I., Ottaviano G., Stanig P., The backlash of globalization //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 5. - С. 405-477. 

26. Miranda-Agrippino S., Rey H., The Global Financial Cycle //, Handbook of International 

Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 6. - С. 1-43. 

27. Gopinath G., Itskhoki O., Dominant Currency Paradigm: a review //, Handbook of International 

Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 6. - С. 45-90. 

28. Ilzetzki E., Reinhart C., Rogoff K., Rethinking exchange rate regimes //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 6. - С. 91-145. 

29. Du W., Schreger J., CIP deviations, the dollar, and frictions in international capital markets //, 

Handbook of International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 6. 

- С. 147-197. 

30. Maggiori M., International macroeconomics with imperfect financial markets //, Handbook of 

International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 6. - С. 199-236. 

31. Bianchi J., Lorenzoni G., The prudential use of capital controls and foreign currency reserves //, 

Handbook of International Economics: International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 6. 

- С. 237-289. 

32. Sifi A., Taylor A., Financial crises: a survey //, Handbook of International Economics: 

International Trade - Amsterdam: North-Holland, 2022. Том 6. - С. 291-340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №3 (79), 2022 г. 

38 

 

ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ МІНБЕСІ 

ТРИБУНА ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 

TRIBUNE OF FOREIGN SCIENTISTS 
 

 

МРНТИ 11.15.81   https://doi.org/10.51889/4141.2022.14.28.005 

 

Абхари А.Ш.* 

 

Цифровой университет Талала  Абу-Газале, Иордания 

 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И «ЛЕВЫХ» ПАРТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ АРАБСКОГО МИРА 

 

Аннотация 

Переходные периоды в регионе Ближнего Востока и Северной Африки привели к 

увеличению числа исследователей, пытающихся объяснить и проанализировать 

политические явления арабского мира. В этой статье делается попытка проанализировать 

роль политических партий в контексте региональных переходных периодов, утверждая, что 

политическая история и социокультурный состав региона помогают объяснить, почему 

большая часть народной мобилизации в арабском мире после арабских революций вышла за 

рамки институционализированной политики. Во-первых, в статье рассматриваются и 

анализируются соответствующие теории политических партий. Во-вторых, в статье 

представлен сравнительный анализ существующих теорий и тематических исследований 

политических партий, которые являются частью переходных периодов в регионе. 

Рассматривая это как отправную точку, рассматривая египетские условия, он подчеркивает 

ограниченную роль политических партий в региональных транзитных процессах с целью 

предоставления некоторых соответствующих аналитических инструментов, а также 

полезных данных для дальнейшего анализа процессов политической трансформации на 

Ближнем Востоке. 

Ключевые слова: арабский мир, политическая элита, политические партии, 

национальные партии, «левые» партии. 
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АРАБ ӘЛЕМІНІҢ САЯСИ ЭЛИТАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҰЛТТЫҚ 

ЖӘНЕ «СОЛШЫЛ» ПАРТИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 

 

Аңдатпа 

Таяу Шығыс және Солтүстік Африка аймағындағы өтпелі кезеңдер Араб әлемнінің саяси 

құбылыстарын түсіндіруге және талдауға тырысатын зерттеушілер санының артуына әкелді. 

Бұл мақалада аймақтық өтпелі кезеңдер аясында саяси партиялардың рөлін талдауға 

талпыныс жасалған, аймақтың саяси тарихы мен әлеуметтік-мәдени құрамы Араб 

төңкерістерінен кейінгі араб әлеміндегі халықтық жұмылдырудың көп бөлігі 

институттандырылған саясаттан тыс болғанын түсіндіруге көмектеседі деп тұжырымдайды. 

Біріншіден, мақалада саяси партиялардың тиісті теориялары қарастырылып, талданады. 

Екіншіден, мақалада аймақтағы өтпелі кезеңдердің бөлігі болып табылатын саяси 
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партиялардың қолданыстағы теориялары мен жағдайлық зерттеулерінің салыстырмалы 

талдауы келтірілген. Мұны бастапқы нүкте ретінде қарастыра отырып, Египет жағдайларын 

қарастыра отырып, кейбір тиісті аналитикалық құралдарды, сондай-ақ Таяу Шығыстағы 

саяси трансформация процестерін одан әрі талдау үшін пайдалы деректерді ұсыну 

мақсатында аймақтық транзиттік процестерге қатысты саяси партиялардың шектеулі рөлін 

көрсетеді. 

Түйін сөздер: араб әлемі, саяси элита, саяси партиялар, ұлттық партиялар, «солшыл» 

партиялар. 
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THE ROLE OF NATIONAL AND «LEFT-WING» PARTIES IN THE FORMATION OF 

THE POLITICAL ELITE OF THE ARAB WORLD 

 

Abstract 

The transitional periods in the Middle East and North Africa region have led to an increase in the 

number of researchers trying to explain and analyze the political phenomena of the Arab world. 

This article attempts to analyze the role of political parties in the context of regional transition 

periods, arguing that the political history and socio-cultural composition of the region help explain 

why most of the popular mobilization in the Arab world after the Arab revolutions went beyond 

institutionalized politics. Firstly, the article examines and analyzes the relevant theories of political 

parties. Secondly, the article presents a comparative analysis of existing theories and case studies of 

political parties that are part of the transition periods in the region. Considering this as a starting 

point, given the Egyptian conditions, he emphasizes the limited role of political parties in regional 

transit processes in order to provide some relevant analytical tools, as well as useful data for further 

analysis of the processes of political transformation in the Middle East. 

Keywords: Arab world, political elite, political parties, national parties, "left" parties. 

 

Введение 

Египетская политическая система была многопартийной с начала двадцатого века до 

Июльской революции, в ходе которой была свергнута монархия в 1952 году, но подчинение 

Египта британскому колониализму, монополия ограниченной группы элиты на богатство и 

капиталистическая эксплуатация, практикуемая иностранными и египетскими компаниями в 

отношении рабочих; все эти причины в совокупности привели к срыву этого либерального 

развития, но испортили его, а затем лишили его содержания. пока Июльская революция не 

положила конец этому этапу в истории Египта [1]. 

Национализм стал главной чертой формирования большинства политических элит Египта, 

что выражалось в длительной и успешной борьбе египетского народа за освобождение от 

сначала Османской Порты, а после от британского колониализма. По большому счету 

именно национализм определил всю партийную картину и палитру Египта на протяжении 

ХХ в. Рост политического плюрализма, который отмечался в ХХІ в., не имел для государства 

значения большего, во всей своей совокупности, чем действие национально 

ориентированных движений и союзов, которые на рубеже ХІХ-ХХ вв. сформировались в 

мощную политическую партию Вафд. 

В 1919 году в Египте усилилось массовое движение за полную независимость Египта, 

использовавшее тактику гражданского неповиновения и произошла так называемая 

общенациональная ненасильственная революция, направленная против британской 

оккупации Египта и Судана. Из страны был изгнан революционный лидер Саад Заглул и 

другие члены партии «Вафд». 
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В результате революционных событий состоялись забастовки и демонстрации по всему 

Египту, в которых участвовали студенты, служащие, торговцы, крестьяне, рабочие и 

религиозные деятели. Эти выступления перевернули нормальную жизнь в стране. 

Великобритания в 1922 году признала независимость Египта. Решение британского 

кабинета превратило Египет из протектората в королевство, и султан Фуад (1917–936), сын 

хедива Исмаила, стал королем Фуадом I. Лучшие юристы страны немедленно приступили к 

разработке конституции, утверждавшей нормы парламентской демократии, в качестве 

подходящего образца выбрали Бельгию. После некоторой борьбы между королем и 

политиками в апреле 1923 года конституцию приняли. Во многом она явилась результатом 

компромисса, а потому не удовлетворяла полностью ни одну из сторон. Король получил 

немалую власть, включая право распускать парламент, назначать премьер-министра и две 

пятых сената – верхней палаты нового законодательного собрания, в которое также входила 

палата депутатов, членов которой выбирало взрослое мужское население. Но даже это было 

весьма далеко от абсолютной власти, которая, по мнению Фуада, должна была принадлежать 

ему по праву. Он почти всю жизнь прилагал усилия, чтобы ликвидировать конституцию и 

расширить пределы своей власти. Король и партия меньшинства много раз нарушали 

Конституцию 1923 года. 

Преемником Заглула на посту вождя партии «Вафд» стал Мустафа Наххас (1879–965), 

первый срок которого в качестве премьер-министра ограничился тремя месяцами; в июне 

1928 года король нашел предлог снять его и распустить парламент. Всеобщие выборы на 

следующий год вернули Наххаса к власти, а «Вафд» –  в правительство, но король в июне 

1930 года в сговоре с британцами сменил Наххаса на своего человека, обладавшего 

авторитетом и волей – Исмаила Сидки. 

Кульминацией этого стал 1930 год, когда Фуад I, король Египта поручил Исмаилу Сидки 

сформировать правительство из состава Либеральной конституционной партии, несмотря на 

тот факт, что партия Вафда получила подавляющее большинство в парламенте. Это вызвало 

политический кризис, который закончился отменой конституции 1923 года, роспуском 

парламента и принятием новой конституции, известной как конституция 1930 года или 

конституция Сидки-паши. Эта конституция сняла многие полномочия Палаты 

представителей, упразднила парламентский потенциал Сената, увеличив долю членов, 

назначаемых королем. 

В окончательном виде Египетская делегация («Аль-Вафд аль-Мысри») была создана 

между 13 и 23 ноября 1918г. 23 ноября 1918 г. состоялось заседание членов-учредителей, 

которые приняли устав Вафда. На этом заседании был определен состав Вафда.  

Председателем Вафда и его бесспорным вождем стал Саад Заглул. Деятельность этого 

человека наложила глубокий отпечаток на всю историю египетского национально-

освободительного движения в первой половине XX в. Сама роль, которую играл Вафд в 

Египте, в значительной мере определялась тем, что в глазах миллионов египтян он был 

партией Саада Заглула.  

Как только Вафд был в основном создан, Саад Заглул направил верховному комиссару 

Англии в Египте сэру Реджинальду Уингейту просьбу о приеме. 13 ноября 1918 г. Уингейт 

принял Заглула и двух его коллег: Али Шаарави и Абд аль-Азиза Фахми. Для вафдистов этот 

визит имел, прежде всего символическое значение, ибо знаменовал начало борьбы, 

официальное выдвижение своей программы.  

Методология исследования 

Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе применения 

общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, логического и 

статистического анализа, а также посредством анализа структуры и динамики, графической 

интерпретации информации. Заслуга вафдистов и Заглула состояла в том, что именно они 
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сумели сделать требование полной независимости целью всего египетского народа. Беседа 

вафдистов с британским офицером Уингейтом, «Резюме египетских требований» и устав 

Египетской делегации дают представление о программе Вафда. Главное внимание в ней 

уделялось внешнеполитическим общенациональным вопросам. Вафд добивался свободы 

Египта в международном плане, что означало отмену британского протектората. Он 

соглашался в тот момент на важные уступки: преимущества для Англии в деле охраны 

Суэцкого канала; военный союз с Англией; сохранение поста английского финансового 

советника. Вафдисты даже не говорили об эвакуации английских войск. Более того, Вафд 

соглашался на уступки капиталистическим державам в целом: сохранение Кассы публичного 

долга; гарантии прав иностранных кредиторов; соблюдение привилегий иностранцев, т.е. 

сохранение капитуляционного режима [2].  

Результаты и дискуссия 

Вафдисты шли на существеннейшие ограничения египетского суверенитета, лишь бы 

добиться ликвидации колониального режима и завоевания независимости. Они были готовы 

на компромисс с британским империализмом, и не их вина, если этот компромисс не был 

достигнут Вафд не выступал против египетской монархии и не выдвигал республиканских 

лозунгов. Вафдисты подчеркивали свое лояльное отношение к правящей династии. Однако, 

делая все эти уступки монархическому принципу, Вафд и сам Заглул были решительными 

противниками абсолютистских порядков. 

Вафд выступал за парламентский режим, за правительство, ответственное перед 

парламентом, за буржуазные свободы. Конституция в понимании вафдистов означала 

буржуазно-демократические порядки по образцу Англии и Франции. Что касается 

социальной программы Вафда, то в тот период она, в сущности, отсутствовала. Вафдисты 

выступили в качестве поборников египетского национализма. Они считали, что египтяне 

составляют особую нацию, постоянно говорили о египетских интересах и очень мало – об 

интересах других арабских стран.  

Важной стороной в деятельности Вафда было отделение религии от политики, обращение 

к египтянам по национальному, а не по религиозному признаку, что, прежде всего, 

выразилось в усилиях по сплочению мусульман и коптов. Вафдисты помогли массам 

пробудиться, прийти в движение, активизировали их ненависть к колонизаторам, дали 

всенародному движению ясную цель, лозунги, программу. Вафд приобрел положение 

выразителя общенациональных интересов, средоточия всех патриотических сил Египта. 

Желая получить народную поддержку и заручиться доказательствами доверия со стороны 

египетской общественности, Заглул принял решение обратиться к массам с просьбой 

подписать «мандат» («таукиль»), который уполномочивал Вафд говорить от имени Египта. 

Кампания по сбору подписей стала началом всенародной борьбы за независимость. Вафд не 

был инициатором открытых массовых выступлений, которые привели к восстанию. Они 

начались стихийно, их авангардом была учащаяся молодежь. 7 февраля Заглул выступил на 

собрании в Султанском обществе экономики, статистики и законодательства, в которой 

разоблачил незаконность британского протектората. 

Эта речь получила широкий резонанс в стране. 8 марта английские власти распорядились 

арестовать Заглула, Сидки, Мухаммеда Махмуда, Хамда аль-Басиля. В результате сразу же 

наметилась характерная черта восстания 1919г.: отсутствие организованного и 

централизованного руководства. Стихийность народных выступлений вполне обнаружилась 

17 марта 1919г., когда в Каире состоялась невиданная по размаху демонстрация. Феллахи 

приняли активное участие в поддержании выступающих. Именно вступление в борьбу 

египетского крестьянства придало восстанию всенародный характер. К 17 марта восстанием 

был охвачен весь Египет. 

Крестьяне разрушали станции и участки пути, иногда атакуя поезда, особенно те, которые 

доставляли продовольствие и товары для армии. Главной целью восстания был захват 

политической власти. Его успех означал бы изгнание английских империалистов из Египта, 
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низложение их местных пособников. Однако очевидно, что необходимым условием для 

победы восстания было общенациональное руководство. Большой неудачей повстанцев 

оказалось то, что им не удалось привлечь к восстанию египетскую армию и рабочих 

Трудового корпуса. Армия была полностью изолирована от общественной жизни. 

Подавление восстания сопровождалось массовым террором и безжалостными расправами с 

населением [3]. 

Восстание 1919г. (всего оно длилось 55 дней) завершило для Египта целую историческую 

эпоху, расшатав до основания классический колониальный уклад. Одновременно это 

восстание изменило всю расстановку политических и социальных сил в стране, вызвало к 

активному участию в национально-освободительной борьбе крестьянство и рабочий класс. 

Египетский народ впервые по-настоящему почувствовал свою силу, понял возможность 

бороться с могущественным британским империализмом. Восстание привело к бурному 

росту национальных чувств. Действительно, выдвижение египетской национальной идеи 

сопровождалось объединением египтян-мусульман и египтян - христиан в общем 

национально-освободительном движении. 

Таким образом, можно говорить о том, что именно Вафд стала тем драйвером, который 

сформировал основы национальной самоидентичности египетской нации на современном 

этапе ее становления. Вафд – это классический пример важнейшего элемента общественно-

политической жизни государства, в котором преобладают военные элиты. Суть движения 

Вафд сводится к правильному выбору электорального поля, отвечая на острые социальные 

запросы которого партия быстро и стремительно получала необходимый уровень поддержки, 

с которой приходилось мирится даже военным.  

Вторым по значимости националистическим движением, именно движением, а не 

партией, следует назвать «Свободные офицеры». Так, военный переворот, произошедший в 

Египте 23 июля 1952 года, в результате которого была устранена монархия и провозглашена 

республика, был осуществлён членами движения радикально настроенных военных 

«Свободные офицеры» во главе с М. Наджибом и Г.А. Насером. След, оставленный 

«Свободными офицерами» в истории региона и развивающихся стран в целом тяжело 

переоценить. Из истории режимов, установленных «Свободными офицерами», можно также 

извлечь один важный вывод: движение, не имеющее четкой политической программы, 

выступающее с абстрактных позиций «за все хорошее против всего плохого» обречено после 

взятия власти развалиться на противостоящие друг другу идеологические группировки, а 

впоследствии рискует переродиться в полную свою противоположность, как это случилось в 

Египте. Именно это движение сформировало режимы, большинство из которых в том или 

ином виде дожило до наших дней, будучи свергнутыми лишь в результате «арабской весны» 

2011 года, а некоторые, как в случае с Египтом, в конечном итоге пережили и её [4]. 

«Свободные офицеры» являлись классическим примером конъюнктурного союза 

националистических и патриотических сил. Военно-политическая элита сознательна шла на 

объединение с националистами, и даже с исламистами в лице «Братьев мусульман», но 

результат как оказался, был оправдан, а роль этого движения в процессе формирования 

военно-политической элиты оказалась определяющей ведь сразу три президента Египта 

были ее членами. Но если говорить о влиянии «свободных офицеров» на идеологическую 

составляющую политической элиты в Египте, то ее фактически нет. Как таковой программы 

эта партия не имеет, каждый из президентов: М. Наджиб, Г.А. Насер, А. Садат имели 

собственные и часто радикально противоположные политические взгляды и программы, и 

каждый пытался подкрепить свою идеологию наличием партийной поддержки, что является 

еще одной особенностью партийного строительства в Египте.  

Ослабление роли «Свободных офицеров» после избрания Х. Мубарака стало причиной 

образовавшегося политического вакуума. Президент попытался создать свою политическую 
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силу для того чтобы контролировать парламент, но ее номинальность не отражала реальную 

картину политического развития египетского общества. Поэтому в 1983 г. была 

реанимирована партия Вафд, получившая название «Новый Вафд».  

«Новый Вафд», в отличии от своего предшественника не имел широкой политической 

поддержки и электорально практически никак не выражался, получая в парламенте до 2011 

года с периодичностью от 1 до 10 мест. Программа «Нового Вафда» строилась на критике 

поощрения властью вестернизации и иностранных инвестиций, выступая за более 

сбалансированный подход к отношениям между частным и государственным секторами. 

Партия стремилась проводить политические, экономические и социальные реформы, 

продвигать демократию, обеспечивать основные свободы и права человека и поддерживать 

национальное единство.  За этими требованиями скрывались отнюдь не центристские 

действия. Прежде всего «Новый Вафд» стремился отменить режим чрезвычайного 

положения который был введен Х. Мубараком и продолжался практически 30 лет. Но целью 

его отмены было не снятие ограничительных мер социального характера, а отсутствие 

возможности проводить открытую антизападную агитацию. По сути своей риторики «Новый 

Вафд» все больше походил на ультраправую националистическую организацию.  

Вице-председатель партии «Новый Вафд» Ахмед Эз эль-Араб стремился оправдать 

Холокост, называя его «ложью» и выступал за явное нагнетание агрессии в отношении 

Израиля. Идеология партии обретала все более антисемитский и национал-социалистический 

характер, что, однако не помешало ей собрать 9% голосов на выборах 2011 и 2015 гг. В 

целом «Новый Вафд» нельзя назвать полноценным правопреемником классического Вафда, 

поскольку идейная, идеологическая и социально-политическая трансформация новой партии 

не имела ничего общего с огромным вкладом мирной борьбы Вафд против колониализма. По 

сути, нынешний период истории Египта также можно назвать колониализмом, но 

экономического толка, когда иностранный капитал начинает влиять на принятие решений 

политической элитой. 

При этом, по мнению О.Халави, необходимо обратить внимание на то, что парламентские 

выборы 2015 года состоялись по довольно интересной системе: из 596 мест в парламенте 120 

формировались по партийным спискам. И больше 350 – это самовыдвиженцы и независимые 

кандидаты. Расчет Ф. ас-Сиси прост – сформировать нежизнеспособный парламент, который 

будет больше времени тратить на поиск компромисса чем на оппозицию власти.  

В таких условиях сформировать реальную политическую партийную элиту невозможно. 

Ф, ас-Сиси понимая это и не опирается ни на одну партийную силу, ни на одну платформу 

для чего он и позволил сформировать несколько объединений и общих течений в 

парламенте, так называемых парламентских групп, которые однако имеют схожесть лишь по 

идеологической принадлежности [5]. 

В этой связи интересный вывод делает П.Хеслер, утверждая, что современная 

политическая элита в Египте отсутствует. Она назначается, а не выбирается. Военные 

полностью подчинили весь политикум, кроме исламистов и радикально настроенных 

салафитов. Остальные же партии: либерального, ультраправого или левого толка – все они 

являются скорее номинальными носителями политических идей, которые со временем 

озвучиваются и самим Ф. ас-Сиси. Это формирует ложное представление обывателей о 

существовании политической элиты в Египте на современном этапе его развития. Но мы 

приходим к твердому убеждению, что в Египте политическая элита полностью искоренена 

или трансформирована в элиту военную.  

Армия и военные являются драйверами и индикаторами политики президента, и именно 

армия формирует современную политическую повестку дня в Египте. Но мы не делаем 

критический акцент на этом факте, мы не выносим его на шкалу оценки или обсуждения, 

поскольку подобная ситуация является традиционной для большинства арабских государств. 

Данный факт – нахождение у власти в Египте военно-политической элиты на протяжении 70 

лет с небольшим перерывом – это политическая и социальная реальность Египта. Это выбор 
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нации и один из детерминант национального самосознания и системы цивилизационных 

ценностей египтян. Это устоявшийся факт и та правовая действительность в которой 

формируется, в том числе, и избирательное право.  

Но вместе с тем мы настаиваем на том, что в Египте не военная диктатура и даже не 

номинализация политической толерантности. В Египте именно военное правление, т.е. 

правление военной элиты, ее пребывание у власти на светских, гражданских постах. Это не 

диктат оружия, а осознанный выбор Египта в период гражданских волнений и последствий 

«арабской весны». Историческая ретроспектива и участие военных в борьбе за 

независимость Египта, в антимонархических и антиколониальных выступлениях, 

противостояние и победы над семитами – все это сформировало необходимый кредит 

доверия нации к военной элите. И надо сказать и признать, что подобный кредит доверия 

военная элита оправдывает. Тот факт, что решение армии не вмешиваться в события 2011 

года, но жесткое пресечение попыток исламизации государства, превращения его в шариат – 

свидетельство идентичности и тождественности общественно-политического мнения и тех 

идеалов и трендов национального развития, которые видят перед собой представители 

военно-политической элиты. На современном этапе развития Египта насчитывается более 50 

партий, но из левых и националистических партий наибольший интерес вызывают 

следующие (таблица 1).  

 

Таблица 1. Основные левые и националистические партии Египта на современном этапе 

формирования политической элиты 

 

Партия и год 

создания 

Политическая 

платформа 

Экономическая 

платформа 

Социальная 

платформа 

Отношение к собы-

тиям «арабской 

весны» 

Партия 

национального 

примирения (2000) 

секуляризация левые левые примирение 

противоборствующих 

сторон 

Социалистическая 

партия Египта 

(2011) 

секуляризация левые левые 

социалисты 

создание партии и 

поддержка движения 

Молодой Египет 

(1990) 

социализм левые левые 

социалисты 

нейтралитет 

Демократическая 

партия мира 

национализм  либеральный 

капитализм 

умеренный 

левоцент-

ризм 

поддержка событий 

Партия 

защитников 

Отечеств (2011) 

левый 

популизм  

марксизм, 

коммунизм 

левые поддержка событий 

 

В целом можно констатировать, что из более чем 50 современных партий нет ни одной, 

которая бы в полной мере удовлетворяла критериям левой или националистической партии. 

Национализм на современном этапе развития политического плюрализма в Египте – это 
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элемент борьбы радикальных исламистских групп и организаций. Египет обрел 

независимость, и поэтому на повестке дня не стоит освобождение от классовой или иной 

экспансии и порабощения. Колониальная политика Западными демократиями реализуется 

через международные инвестиционные механизмы, а потому для Египта она актуальна в 

свете роста в экономических и финансовых ресурсах. Но национальный вопрос не является 

современным трендовым запросом общества [5]. 

Например, Партия национального примирения (Хизб аль-Вифак) – которая является 

второй по счету партией, разрешенной Комитетом по политическим партиям с 1950-х гг. 

(первая была Вафд) и созданная в 2000 году – на сегодняшний день характеризуется в целом 

как партия умеренного экономического национализма. Суть ее идеологии проявляется в том, 

что партия выступает за последовательность формирования новой национальной повестки 

дня: экономическая независимость, социальная стабильность, достижение арабской 

экономической интеграции, создание общего арабского рынка и поддержка арабской 

национальной безопасности. Партия выдвинула свою кандидатуру Рефаата Аль-Агруди для 

участия в первых в Египте президентских выборах с участием нескольких кандидатов в 2000 

году. И по мнению Х. Хамди именно идеи этой партии повлияли на изменение курса Х. 

Мубарака в вопросах внешней политики, в частности в Палестинском вопросе. На наш же 

взгляд наличие этой партии в египетском политикуме было призвано создать видимость 

существующей политической оппозиции Х. Мубарака для легитимизации собственного 

режима в глазах Западных демократий для привлечения больших инвестиций. Но Партия 

национального примирения была создана интеллектуальной элитой, что и определило 

стройность и структурированность ее идеологии.  

Несмотря на то, что представители этой партии ни разу не попадали в парламент, следует однако 

отметить что ее взгляды являются доминирующей позицией невоенной интеллигенции Египта. 

Просвещенные и прогрессивные представители интеллектуальной элиты видят основу 

национализма в твердой и независимой экономике и лишь после этого в установлении панарабского 

господства путем экономической экспансии, а не исламизации и радикализации общества.  

Социалистическая партия Египта была создана как реакция общества на события 

«арабской весны» и на внезапно открывшуюся возможность политического плюрализма в 

Египте. Это третья по величине партия современного Египта и вторая неисламская партия, 

которая при этом ориентируется на программу социалистического ислама.  

Сформировавшись в 2011 году, социалистическое движение, помимо участия в 

продолжающихся акциях протеста на площади Тахрир и последующих событиях «арабской 

весны», формирует Коалицию социалистических сил с четырьмя другими египетскими 

левыми группами.  В нее входят: Революционные социалисты, Социалистическая партия 

Народного альянса, Коммунистическая партия Египта и Рабочая демократическая партия. На 

парламентских выборах 2011-2012 годов Социалистическая партия Египта присоединилась к 

альянсу "Революция продолжается". Партия первоначально вступила в альянс Египетского 

блока, но вышла незадолго до выборов. Председатель партии Ахмед Бахаа эль-Дин Шаабан 

заявил, что причина этого решения была вызвана «остатками старого режима в некоторых 

партиях блока». В итоге это не позволило социалистам занять место в парламенте, но 

продемонстрировало две яркие тенденции: 

– идеи социалистического ислама, продвигаемые Г.А. Насером в 1950-х – 1960- х. гг. 

получили свою реинкарнацию, а политический запрос общества на эту идеологию в 

условиях демократического режима мог бы существенно расширить влияние социалистов; 

– социализм в исламских государствах это в основном популистское течение, которое 

выдвигает идею социального равенства при отсутствии такого в догмах ислама. Сам по себе 

ислам несет классовую и видовую дифференциацию, а потому социалистическая идеология 

упирается в исходную доктринальную дилемму. Поэтому социализм в Египте имеет место 

лишь в качестве реакционного движения по отношению к правлению военной элиты. 
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Партия или точнее политическое движение «Молодой Египет» основанная 12 октября 1989 

года, – это национал-социалистическая партия, которая меняла свою политическую платформу 

в зависимости от общеполитической конъюнктуры несколько раз на протяжении своего 

существования. Изначально в 1990-х гг. эта партия представляла собой молодежное течение 

поддерживающее политику Х. Мубарака. позже – в 2000-х гг. – Молодой Египет стал 

выступать с осторожной критикой режима с целью сформировать более-менее оппозиционное, 

но управляемое движение. Суть критики заключалась в необходимости трансформации Египта 

на основе модели сотрудничества с Западом на примере Саудовской Аравии.  
Молодой Египет выступал за создание парламентско-президентской системы управления; 

укрепление египетско-арабских связей, позиционируя Египет при этом как самостоятельного 
ключевого игрока, регионального лидера африканского и ближневосточного арабского мира. 
Молодой Египет в этом аспекте своей политики выступал за панарабское господство Египта 
и его воссоединение с Суданом. С точки зрения политики Х. Мубарака подлобный лозунг 
был скорее лакмусом общественно-политического мнения о готовности египтян к 
захватнической войне против Судана под лозунгами воссоединения. Кроме этого основой 
экономической платформы Молодого Египта являлась идея экономической интеграции 
Египта и стран арабского мира, построения социалистической исламской экономической 
системы и повышение роли частного сектора. Последние тезисы можно охарактеризовать 
как довольно противоречивые учитывая социалистическую составляющую ислама и тем 
более частную собственность в социалистической идеологии. Но именно молодой Египет, 
несмотря на то, что так и не получил ни одного места в парламенте со времени своего 
существования, - явился тем политическим центром, который стал альтернативой 
радикальным исламским группировкам.  

Демократическая партия мира – это египетская политическая партия, которая была 
образована в 2005 году и насчитывающая около миллиона человек. Для партии присуща 
«светская склонность, но принятие исламской идентичности», что влияет на декларируемые 
цели: установление демократии; решение проблем социального неравенства и 
стратификации граждан; повышение статуса Египта на региональной и международной 
аренах. Это классический пример левоцентристских социально-экономических лозунгов с 
националистически ориентированной внешнеполитической платформой. По большому счету 
именно это и позволило партии получить 6 мест в парламенте на выборах 2014. Но на самом 
деле реализация своей политической платформы этой партией практически невозможна. 
Номинальность социалистических и националистических лозунгов имеет своею 
эффективность только в период оппозиционной деятельности, что был онами выше доказано 
на примере «Братьев мусульман» [6]. 

Еще одним традиционным популистским явлением для политической жизни Египта 
можем считать Партию защитников Отечества, которая провозглашает коммунизм как 
основу экономической организации общества, а исламский национализм, как основу 
внутренней и внешней политики. Итак, программа этой партии, которая, однако, имеет 36 
мест в парламенте – это программа коммунистического ислама, что само по себе является 
утопией.  

Заключение 
Подводя итоги, можем сделать вывод о том, что влияние левых и националистических 

партий на формирование политической элиты Египта на современном этапе сведено к 
минимуму. Политический вакуум в условиях отсутствия реальной оппозиции военному 
режиму заполняется партиями, которые по сути своей не имеют стройных или более-менее 
логических программ социально-экономического развития. Большинство из них полностью 
ориентируются на сиюминутные политические и электоральные тенденции, что 
свидетельствует скорее о политической спекуляции, нежели политическом элитаризме.  

В период с 1920-х гг. мы можем выделить лишь Вафд, Партию национального 
примирения и Молодой Египет (периода 1990-х гг.) как левые и националистические партии, 
имеющие реальное влияние на проводимую военными политику управления государством. В 
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остальном политический спектр в Египте хотя и является пестрым, но это объясняется 
скорее наличием громких и радикальных лозунгов, чем реальных экономически 
продуманных и политически обоснованных программ. Современные партии 
сформированные в период политического плюрализма 2010-2020х гг. не способны 
ориентировать на себя большинство электората и по сути являются элементом политической 
борьбы военной элиты с возрастающим влиянием радикальных исламистов.  
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ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ: СОЦИАЛЬНО-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация 

В статье проведен социально-системный анализ отношения человека к Богу, который еще 

не достаточно изучен в научной литературе. В статье подробно рассматриваются, 

анализируются вопросы: Бог и ничто в Библии и философии, определения Бога, 

доказательства бытия Бога, имяславие и другие в контексте социальных процессов. В статье 

отмечается, что в обществе беспощадной конкуренции, неприкрытой индивидуалистической 

морали чистогана, в обществе где в «элитах» нарушаются все предписания священных книг 

– Библия, Коран, Тора. Нельзя построить и сохранить светское общество, не уважая 

исторической памяти, которая живет в религиозном сознании и занимает важное место в 

мире интуиций народной души. Светская власть освобождает религиозных деятелей «от 

гнета мирских дел», а духовные лица сохраняют для общества нравственные ориентиры. 

Определений – описаний Бога имеется великое множество. Отметим для начала, что 

несмотря на признании вездесущности Бога он считается недоступен восприятию внешними 

органами человека: он невидим, неслышим, неосязаим, необоняим, неуловим. Идея Бога 

неразрывно связана со всякими бесконечностями. Вера делает человека увереннее. Вместе с 

тем, в статье уделено внимание и дискуссионным вопросам. 

Ключевые слова: человек, Бог, сознание, религия, истина, наука, вера, реальность, мир, 

население, разум, мораль, бытие, необытие, добро, зло, справедливость, доказательство, 

народ.  
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АДАМНЫҢ ҚҰДАЙҒА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ: ӘЛЕУМЕТТІК-ЖҮЙЕЛІК 

ТАЛДАУ 

 

Аңдатпа 
Мақалада ғылыми әдебиеттерде әлі жеткілікті зерттелмеген адамның Құдаймен қарым-

қатынасына әлеуметтік-жүйені талдау жасалған. Мақалада Киелі кітап пен философиядағы 
ештеңе, Құдайдың анықтамалары, Құдайдың бар екендігінің дәлелдері, есімдерге табыну 
және басқалар әлеуметтік процестер контекстінде сұрақтары жан-жақты қарастырылып, 
талданады. Мақалада қатал бәсекелестік қоғамында, таза тұқымның жамылғысыз 
индивидуалистік моралі, «элиталар» арасында қасиетті кітаптар Інжіл, Құран, Тәураттың 
барлық нұсқаулары бұзылатыны атап өтілген. Діни санада өмір сүретін, халықтың жан 
дүниесінің түйсік әлемінде маңызды орын алатын тарихи жадыны құрметтемей зайырлы 
қоғам құру және сақтау мүмкін емес. Зайырлы билік дін қайраткерлерін «дүниелік істердің 
қысымынан» босатады, ал діни қызметкерлер қоғам үшін моральдық нұсқауларды сақтайды. 
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Құдайдың анықтамалары - сипаттамалары өте көп. Алдымен, Құдайдың бар екендігін 
мойындағанымен, адамның сыртқы мүшелері оны қабылдауға қолжетімсіз деп санайтынын 
атап өтеміз: ол көрінбейді, естілмейді, сезілмейді, иіссіз, ұсталмайды. Құдай идеясы 
шексіздіктердің барлық түрлерімен тығыз байланысты. Сенім адамдыға сенімдірек етеді. 
Сонымен қатар, мақалада пікірталас мәселелеріне де көңіл бөлінеді. 

Түйін сөздер: адам, Алла, сана, дін, ақиқат, ғылым, иман, шындық, дүние, халық, ақыл, 
адамгершілік, болмыс, болмыстың жоқтығы, жақсылық, зұлымдық, әділет, дәлел, адамдар. 
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HUMAN RELATION TO GOD: SOCIO-SYSTEM ANALYSIS 

 
Аbstract 

The article provides a socio-systemic analysis of the relationship of man to God, which has not 
yet been sufficiently studied in the scientific literature. The article examines and analyzes in detail 
the following questions: God and nothingness in the Bible and philosophy, definitions of God, 
proofs of the existence of God, name worship and others in the context of social processes. The 
article notes that in a society of merciless competition, undisguised individualistic morality of a 
chistogan, in a society where all the prescriptions of the holy books – the Bible, the Koran, the 
Torah – are violated in the "elites". It is impossible to build and preserve a secular society without 
respecting the historical memory that lives in the religious consciousness and occupies an important 
place in the world of intuitions of the people's soul. Secular power frees religious figures "from the 
oppression of worldly affairs", while clerics preserve moral guidelines for society. There are a great 
many definitions - descriptions of God. Secular power frees religious figures "from the oppression 
of worldly affairs", while clerics preserve moral guidelines for society. There are a great many 
definitions - descriptions of God. To begin with, we note that despite the recognition of the 
omnipresence of God, he is considered inaccessible to perception by the external organs of a 
person: he is invisible, inaudible, impalpable, unsmelling, elusive. The idea of God is inextricably 
linked with all sorts of infinities. Faith makes a person more confident. At the same time, the article 
also pays attention to debatable issues. 

  Keywords: man, God, consciousness, religion, truth, science, faith, reality, world, population, 
mind, morality, being, non-being, good, evil, justice, proof, people. 

 
Введение 

Эпиграф. 
               «Правда и вера суть две сестры родные, дщери одного Всевышнего Родителя, 
никогда между собой в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и 

показания своего мудрования на них вражду всклепает. А благоразумные и добрые люди 
должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого между 

ними междоусобия».   
                             Михаил Ломоносов. Из плана беседы с Екатериной II. 

 
Полагаем, что М.Ломоносов не случайно здесь сопоставил не истину и веру, а правду и 

веру. Истина доступна всем и принадлежит в этом смысле потенциально каждому 
мыслящему человеку. Правда у каждого своя и вера своя даже если они схожи с таковыми у 
других. Бог – великолепное понятие, делающее возможным целостное рассмотрение всего 
сущего. Единый Бог – это единство и единственность мира, возможное единство людей, 
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единство их мышления, это возможный между людьми мир.  С ликами этого Бога мы 
сталкиваемся в неразрешимых парадоксах и в принципах - основах любой науки, любого 
рационального мышления, но принятых на веру. Парадоксы, в частности, вызывают у нас 
непрекращающийся интерес и очарование, но и внушают нам чуть ли не священный трепет и 
отчаяние: неразрешимы они, чего бы там не болтали всякие «разрешены». Мысли о Боге 
неиссякаемы и велики, как океан. Ни одно понятие не даёт такого размаха в колебаниях 
смысла, не представляет стольких возможностей постижения и толкования. Никакая мысль 
или чувство его не охватывают, никакое творение рук человеческих не подобно даже 
отдалённо ему. 

В наше время мало кто из образованных людей верит в Бога без сомнений, искренне, по-

настоящему. Многие делают вид, что верят с тем, чтобы не обидеть близких людей или 

начальствующих. Некоторые, лицемерные, психологически вооружаются имитационной 

верой в Бога: она позволяет, следя за грехами других, легче забыть собственные, легче 

осудить чужие. Многие в вере ищут утешения в тяжёлые дни жизни и находят его, но как 

только напасти миновали, о Боге забывают. Истинно верующий - христианин, мусульманин, 

буддист, иудей ли, ныне экзотическая  редкость среди интеллектуалов. 

Русский ученый - доктор медицинских наук Фёдор Кондратьев, который утверждает, что 

у нормального человека есть врождённое чувство Бога. Вера сидит в недоступных потёмках 

пред-, сверх- и подсознания и проявляется с неизбежностью проявления седины. Конечно, 

применительно к Богу лучше использовать понятие "таинство" вместо светской "тайны". 

Таинство рождения, таинство любви, таинство интимной жизни двух личностей, а не тайна-

секрет, оборудованная замочной скважиной, в которую пытаются праздно 

любопытствующие заглянуть. 

Новосибирский математик Евгений Базунов выдвинул две «новые» идеи в попытках 

обосновать реальность божественного начала в мире в форме «Высшего Разума». 

Первая. Нельзя считать наблюдаемую реальность, фиксирующуюся в сознании 

представителей одного какого-нибудь вида, в частности человека, достойной доверия копией 

природной реальности (многие другие живые существа видят иначе и иное). Согласимся мы 

с этим аргументом, то признаем возможность существования "Сверхразума", 

координирующего представления природы в разных «сознаниях» (человека, животных, иных 

самосознательных, разумных существ) и принципиально не наблюдаемого ни одним, 

человеческим в том числе, из этих «сознаний». 

Вторая. В эмпирическом материале можно обнаружить множество цепочек событий с 

настолько низкой математической вероятностью их появления (существования), что их 

можно объяснить только вмешательством в естественный ход событий Сверхразума. Таким 

вмешательством, и только им, «объясняется» появление нашей вселенной, Земли, жизни и 

самого человека с его разумом и духовностью. 

Многие атеисты и агностики придерживаются мнения, что моральность, основанная 

только на человеческом разуме, может господствовать в обществе, что чувственность 

человека может быть подчинена разуму, инстинкты - воле и т.д.  Некоторые полагают, что 

нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в 

богоотставленности.   Можно быть человеком нравственным, поступать сообразно велениям 

совести и разума, искать и находить удовольствие в честной, свободной и осмысленной 

деятельности и не веря в Бога - позиция большинства интеллектуалов-атеистов. 

Парадоксом, на первый взгляд, является повышенная по сравнению с ЕС религиозность в 

США. Казалось бы, уж здесь-то, в обществе беспощадной конкуренции, неприкрытой 

индивидуалистической морали чистогана, в обществе, где в «элитах» (художественных, 

политических и пр.) нарушаются все предписания священных книг (Библия, Коран, Тора, 

распространяется настоящая антимораль, демонизм, когда место правды занимает 

систематическая сознательная ложь, нет места религиозным обрядом и мечтаниям). Но 
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религия и в этом обществе у большинства населения играет важную психологическую и 

социальную роль, смягчая чувство изоляции, отчуждения, вопиющих несправедливостей, 

свойственных современным урбанизированным сообществам. В Америке религия намного 

популярнее в массе населения, чем в Европе, по той причине, что она компенсирует 

недостаток социальной гармонии и больший дух соперничества, распространённые в США. 

Здесь с очевидностью проявляется правота формулы классика о том, что вера в Бога, религия 

есть «сердце бессердечного мира» (К. Маркс). 

Нельзя построить и сохранить светское общество, не уважая исторической памяти, 

которая живёт в религиозном сознании и занимает важное место в мире интуиций народной 

души. Светская власть освобождает религиозных деятелей «от гнёта мирских дел», а 

духовные лица сохраняют для общества нравственные ориентиры. И чтобы сохранить 

предание, церковь не может не быть носителем консервативного начала в обществе, которое 

так же необходимо как начало новационное. Две в этом отношении крайности, опасные для 

нормального функционирования и развития общества - это религиозный фанатизм и 

отрицание религиозной духовности, вульгарный материализм (ныне в форме сциентизма). 

Первый стремится подчинить себе все стороны жизни общества, второй отказывает 

религиозному мировоззрению и духовности в праве на существование.  И спасение только в 

надежде на высший разум, т. е. На Бога. 

Атеисты утверждают, что моральность, основанная только на человеческом разуме, 

рациональности, которая может господствовать в обществе, что чувственность человека 

может быть подчинена разуму, инстинкты - воле и т.д.  Жозеф Ренан [1] утверждал, что 

нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в 

богоотставленности. Не учёл он важных для жизни человека психологических аспектов веры 

в Бога. Такого, например: без веры в Бога полностью открыться ему некому, а потребность 

такая есть и умирать «не раскрывшись» почему-то страшно. 

Без представления о Боге трудно человеку удержаться от бесчеловечного отношения к 

человеку и бездумного использованию мира животных: рациональные соображения не 

имеют столь сильного сдерживающего воздействия как вера в Бога. Рациональные 

соображения слишком одномерны, односторонни, одновекторны, как это пока вся политика 

«зеленых». Вера в Бога, почитание его и другие положительные эмоции, связанные с этим, 

не удерживают большинство верующих от греха, а то и преступлений. Отрицательные 

эмоции, связанные с представлениями об Аде и иными наказаниями, страх перед их 

возможностью – более сдерживающий фактор.  Нет у рационалиста таких сильных эмоций. 

С другой стороны именно эти эмоции слияние с верой могут привести к бесчеловечности: 

инквизиция, сжигание «ведьм», религиозный терроризм с убийством ни в чём не повинных 

людей и др. Что же касается творческого начала в человеке «Искры Божией» (Иоганн 

/Майстер/, Экхарт /Eckhart/) в нём, то его трудно помыслить без представления о 

божественном вмешательстве. 

Из всего выше сказанного следует отметить, что социально-системный анализ отношения 

человека к Богу еще не рассмотрен, не изучен в социологической науке на стыке различных 

научных дисциплин. Мы в статье рассмотрим только некоторые вопросы анализа указанных 

проблем. 

Цели и задачи исследования. Целью статьи является социально-системный анализ 

вопросов отношения человека к Богу. Для реализации поставленной цели определены 

следующие задачи: изучить Бог и ничто в Библии и философии; проанализировать 

определения Бога; раскрыть и уточнить доказательства бытия Бога; исследовать имяславия и 

другие. 

Методология и источники исследования.  

Теоретические и методологические основы статьи составляют фундаментальные 

положения социологии, философии, религиоведении, психологии, истории, достижения 

мировой научной мысли по проблемам религии. В статье использованы опубликованные 
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социологические, философские, религиоведческие, теологические, исторические, 

психологические работы, имеющие отношение к теме исследования, а также материалы 

СМИ, справочники, статсборники. 

Результаты и обсуждение исследования 

2. Бог и ничто (бесконечно малая точка, сингулярность) в Библии и философии [2, s.794.]. 

В Начале известной нам части Вселенной, говорит современная наука, лежит некая точка 

(сингулярность), которая вдруг взорвалась, породив из себя (ничего другого кроме этой 

точки не было) всю расширяющуюся Вселенную с ее пространством, временем и 

упорядоченностью. Для автора данного текста эта история похожа на сказку, плод 

безудержной фантазии, ошибочный формально-логический вывод из достоверных фактов. 

Если Вселенная бесконечна и нам известны события только из части ее, которая 

расширяется, то почему не может быть другой части (частей), которая (которые) сжимается? 

Где мы сталкиваемся с бесконечностями (Бог, сингуляность и др.) формальная логика, как 

известно, не работает. Но, может быть, эта точка и существовала, но что же было до этого 

Начала? Что это за prius? С точки зрения верующих людей мир сотворен Богом из ничего (ex 

nihilo); мир есть результат свободного творческого акта, полагающего бытие, 

принципиально отличное от бытия Бога. Но что же говорится в самой Библии. В «Святом 

аговествовании от Иоанна». Там утверждается, что началом был сам Бог с его Словом, и ни 

слова о «ничто» или «из ничего». В Евангелии от Луки то же самое - «ничто» отсутствует, но 

«Слово» прямо указывает на учение Христа, которого как человека еще не было на Земле. В 

Евангелии от Марка и Матфея указанные слова отсутствуют. 

Теперь обратимся к Ветхому Завету. «1 В начале сотворил Бог небо и землю. 1, 2. Земля 

же была безводна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 1, 3. И 

сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 1, 4. И увидел Бог свет, что он хорош и отделил Бог 

свет от тьмы». Эти слова и строки в начале «Бытия» вызывают у каждого верующего, не 

лишенного музыкального чувства, восприятие вступления к грандиозной симфонии, 

проясняющей сокровенный смысл этих слов и строк. Слов «ничто», «из ничего» и здесь нет. 

В то же время для неверующего человека эти строки полны темнот, неясностей и 

противоречий. Подробные подстрочные пояснения в некоторых изданиях Библии мало чего 

проясняют [3, С.9]. 

Ссылку на употребление слова «ничто» в Старом Завете мы нашли в статье С.С.Хоружего 

«Ничто»: «К номиналистической трактовке ничто примыкает иудео-христианская доктрина 

творения, представленная в Ветхом Завете и развитая в патристике. По Библии, все сотворил 

Бог из ничего» [4, С.96]. В Женевской Библии «Книги Маккавейские» отсутствуют. В 

Библии издательства «Новое Небо» все три книги Маккавейские наличествуют, 

предваряемые примечанием, что они переведены не с еврейского, а с греческого. И во второй 

книге Маккавейской, упомянутой Хоружим, мы приведенных им слов не нашли, а нашли 

другие: «Итак, Творец мира, Который образовал природу человека и устроил происхождение 

всех». Слова «ничего» и здесь нет [5, С.847]. 

Констатируем, что священная книга христиан в различных изданиях имеет расхождения 

по содержанию. А как же со святостью текста Библии? 

В Средние века в христианской Европе сформировалась негативная теология - 

представление о том, что Бог находится за пределами познавательных возможностей 

человека и, следовательно, за пределами любых определений.  На все вопросы: не является 

ли Бог тем-то и тем-то, возможен только один ответ – достоверно не знаем не знаем. 

Следовательно Бог есть Божественное непознаваемое ничто. Отсюда формула, близкая и к 

нынешнему пониманию происхождения всего: "Omnia ex nihilo" («Всё из ничто»). В 

различных формах подобные идеи высказывали Псевдодионисий Ареопагит, Иоганн Скотт 
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Эриугена, Николай Кузанский и другие. Немецкие мистики Мейстер Экхарт и Яков Бёме 

довели отрицательную теологию до логического завершения, отождествив Бога и Ничто. 

Философы разных времен относительно ничто демонстрировали. не столько согласия, 

сколько взаимонепонимания. Так Парменид считал «Есть – бытие. А ничто – не есть». 

Гениальная простота древних восхищает! Точка зрения Платона близка той, что позже 

выскажет Хайдеггер: «Когда мы говорим о небытии, мы разумеем не что-то 

противоположное бытию, но лишь иное». Это Казуистика: Платон иной, чем Протагор, но 

оба они философы, греки, мужчины и т.д., т.е. в определенном отношении одно. У Декарта 

«Ничто /означает/ лишь то место, в котором нет ничего другого, что, как мы думаем, должно 

бы в нем быть». В таком определении ничто фактически отрицается, т.к. любое «место» есть 

часть бытия, пространственных характеристик бытия. А. Бергсон отрицал небытие потому, 

что невозможно уничтожение всего бытия: «идея абсолютного небытия, понимаемого как 

уничтожения всего, есть псевдо идея, не более как слово». Да кто же его надоумил, что 

небытие существует только одновременно с бытием, с его «всем»? Ф. Ницше в свое 

нигилистическом стремлении к преодолению метафизики отрицает сам философский смысл 

слов «ничто» и «бытие» как бы предваряя позицию Бергсона. М. Хайдеггер полагал, что 

«вопрос о ничто надо включить в вопрос о бытии», что основательно запутывает проблему 

т.к. ничто не рассматривается как нечто самостоятельное, принципиально отличие от бытия. 

Ссылки в конце подраздела [6, С.288]. 

3. К определениям Бога 

Определений-описаний Бога имеется великое множество и перечислить их мы не беремся. 

Отметим для начала, что несмотря на признании вездесущести 

Бога он считается недоступен восприятию внешними органами человека: он невидим, не 

слышим, неосязаем, не обоняем (поэт может, правда, восторженно воскликнуть физическими 

приборами «Ах, как пахнут цветы! / Господь, это ты?»). Бог неуловим никакими 

физическими приборами. На эти обстоятельства и ссылаются атеисты и скептики, утверждая, 

что Бог есть создание человеческих эмоций (особенно отрицательных – страх, ужас перед 

грозными силами, неподвластными человеку, непроницаемость будущего, невозможность 

избегнуть смерти и др.) и воображения (рассудочно-разумная способность создавать 

абстракции, отвлеченные понятия). 

Приводим некоторые определения, отчасти дополняющие друг друга, отчасти – 

противоречащие Бог – высшее живое личностное существо, обладающее безграничными 

свободой, волей, силой, знаниями и мудростью. Поэтому каждый верующий может 

обращаться к нему лично и на «ты» как к самому близкому существу, единственно от 

которого у верующего нет тайн. Здесь важен один из социально - психологических аспектов 

бытия человека: без Бога полностью открыться ему некому, а потребность такая есть (у 

каждого, если он не святой, по жизни есть многие грехи, а, может, и проступки, 

граничащими с преступлениям и умирать «не раскрывшись», не доверившись полностью 

никому многим почему-то страшно. 

Без представления о Боге трудно человеку удержаться от бесчеловечного отношения к 

человеку: рациональные соображения не имеют столь сильного сдерживающего воздействия 

как вера во всемогущего и вездесущего Бога. Положительные эмоции, сопровождающие 

веру в него, менее сдерживают верующего от совершении грехов, а то и преступлений. А 

страх перед Адом и другие наказания, могущие накладываться всевидящим Богом, часто 

оказываются более сдерживающим фактором в борьбе с греховностью. 

С другой стороны религиозные эмоции могут привести к бесчеловечности: Инквизиция, 

сжигание ведьм, религиозный терроризм с убийством ни в чём не повинных людей и др.  Во 

многих религиях прямо признается неуничтожимой зла. Так в тенгризме такая эпическая 

констатация неизбывности зла и греха выражается, в частности, в делении людей по степени 

их «хорошести» на «духовных», «душевных» и материальных [7, С.96]. 
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Вершиной творения Бога является личность человека, воплощение свободы и автономии – 

чудо, дарованное человеку не природой и не обществом. Это же касается и творческого 

начала в человеке «Искры Божией» (Иоганн/Майстер, Экхарт/Eckhart/) в нём, то его 

трудно помыслить без представления о божественном вмешательстве. 

Альберт Эйнштейн однажды сказал, что, сталкиваясь с проблемой возникновения 

Вселенной, каждый честный перед собой учёный приходит к концепции Бога. Творение не 

постичь умом, науке неизвестно, как что-то возникает из ничего. Здесь тайна. Это касается и 

всего нового, сотворенного человеком-творцом. Люди видят, понимают, что появилось 

новое, но ни они, ни сам творец не понимает, как это произошло. Понимали бы - все стали 

бы творцами. Эйнштейн писал: "Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на 

долю человека, - это ощущение таинственности. Оно лежит в основе религии и всех 

наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал этого ощущения, 

кажется мне если не мертвецом, то, во всяком случае, слепым» [8, С.176]. 

По монотеистическим представлениям Бог - творец неба и земли, всего сущего, 

всеведущий высший разум, управляющий миром, всеобщее мировое начало, в христианстве - 

триединое божество - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой [9]. В единобожных религиях Бог 

представлен уникальным существом мужского пола. Он воплощает (1) высшую, 

бесконечную, безграничную, вечную, всесовершенную  форму бытия, единство мира, (2) 

последнее основание мира и принцип его объяснения, пребывающее, вечное на фоне 

постоянных и повсеместных изменений в этом мире, (3) Бог - абсолют, т.е. не имеет 

никакого основания вне самого себя; он воплощает непреходящую сущность мира как 

прообраз всех преходящих сущностей в мире. Это качество Бога связано с тем, что он и 

творец, и управитель мира, всесильный и всеблагой, которому известно все прошлое, 

настоящее и будущее мира; причина всех изменений в нем. Подобные определения 

появились относительно главных богов и в многобожных религиях [10]. 

Как это ни странно, но и идея о злом Боге, неразумном демиурге, управляющем миром, 

имеет положительные социально-психологические последствия. Она помогает принимать 

реальность таковой, какова она есть, не проклиная негативные стороны жизни человека как 

что-то чудовищное. Отчасти это объясняет и положение о том, что по настоящему сильный 

человек должен быть одновременно и добр и зол (по отношению к неизбежному в мире злу). 

Но и добрый Бог причиняет немало бед и зол в силу непонимания его замыслов людьми. 

Бесстрашно, честно и публично говорящие о себе также, как правило, говорят и о Боге. 

То, что такие верующие поведали о себе, Бог знал и без их исповеданий: они говорят ка бы 

ты на ты.  Такое право говорить все, что они думают и переживают, имели, по мнению Льва 

Толстого, все «исповедальщики». Среди отечественных он указывал на Николая Гоголя 

(здесь надо упомянуть и самого Толстого с его «Исповедью»), а среди иностранных – на 

Блеза Паскаля (Гоголь в «Избранной переписке с друзьями», Паскаль - в «Мыслях»). Лишь 

серьёзно осознав свою «малость» во всей её глубине, можно сказать что-либо разумное о 

Боге. Устами праздными не жуй ты имя Бога!  При всей значимости разума для сближения с 

Богом, это сближение невозможно и без духовной чистоты абсолютной честности ребёнка 

малого, не знающего греха. Но «сближение» с Богом происходило у вышеназванной троицы 

через ограничение его: для Гоголя и Толстого, как и для Паскаля «Бог существует только 

через Иисуса Христа». Но в отличие от Гоголя, Христос и церковь для Льва Толстого - две 

вещи несовместные. И это второе ограничение Бога со стороны Толстого. 

И верующие, и сомневающиеся полагают, что человек без Бога не может, что без Бога 

человека одолевает душевная тревога. Поэтому отнять у человека божество можно, только 

дав ему другое. Est Deus in nobis - Бог в нас. Бог - это тот, кому для того, чтобы быть, не 

обязательно существовать, утверждал Шарль Бодлер (Baudelaire) [11]. Ещё одно 

свидетельство того, что поэты - истинные, хотя и, чаще всего, бессознательные философы. 
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В союзе разума и веры видел неисчерпаемый источник открытий и откровений 

выдающийся специалист по теологии и философии средневековья Этьен Жильсон. Он 

полагал, что проблема свободы неразрешима без предположения о существовании Бога и что 

последний есть прежде всего перводвигатель, а не творец. Но это же касается и 

противостоящий проблеме необходимости для человека авторитета, которому можно всегда 

и во всём доверять, перед которым можно полностью раскрыться, т.е. необходимости для 

человека если не Бога, то Божества. 

Большинство людей сомневается не в том, что Бог есть, а в его правоте, в допущении 

неискоренимого на Земле зла. Совсем мало умных людей (степень образованности здесь не 

играет роли) решительно отрицают существование Бога. Но исключительно редко кто из 

этих людей серьёзно надеется на реальное влияние Бога и принимают решения, опираясь 

исключительно на собственные соображения. 

Имеется множество «доказательств» (на деле это - сооображения, более или менее 

остроумные) бытия и небытия Бога, но почти нет «доказательств» бытия или небытия 

Сатаны (зла и греха). Очевидно, заниматься «доказательствами» бытия или небытия Сатаны 

совсем уж страшно [12, С.206]. 

Бог (добро) может простить это греховное занятие доказательствами его существования, а 

Сатана (зло, грех) - никогда. Сатана соотносится большинство верующих с неизбывностью 

зла и греха в самых разнообразных его формах и проявлениях. В мировой философии 

появилось с легкой руки Ханны Арендт [13] сообщении о «банальности зла», хотя ко злу 

качество «банальность» совершенно не подходит. Зло не имеет пределов по объему, 

интенсивности разнообразию; оно как показывает вся история, непреодолимо пока 

существует человеческое общество, зло не связано только с тоталитаризмом и фашизмом. 

Атеисты утверждают, что единственно определённое, что мы знаем о Боге это только то, 

что ничего определённого о нём не знаем. Приводятся и формально-логические аргументы. 

Почему можно сомневаться во всесилии Бога, а, стало быть, и в его существовании? Он не 

может сделать бывшее не бывшим. Он не может находится только здесь или только там. Он, 

по определению, одновременно весь везде и весь нигде. Это уравновешивается тем, что Богу 

известно прошлое, настоящее и будущее. Но, как уже сказано, над прошлым и его власть 

ограничена. Эта ограниченность - ещё одна из величайших загадок для пытающихся 

рационально мыслить верующих. 

Идея Бога неразрывно связана со всякими бесконечностями (интеллектуальными, 

силовыми, скоростными и др.). Но важнейший "признак" бесконечности - её 

бесчеловечность, чуждость всем измерениям человека, всему, что человеку дорого и близко. 

4. Доказательства бытия Бога 

Теперь, мы полагаем, самое время сопоставить соображения упомянутого выше 

профессора Базунова с классическими «доказательствами» бытия Бога. Мы остановимся 

только на следующих из многих нам известных доказательств: космологическое с его 

четырьмя вариантами; онтологическое, телеологическое, волюнтаристское, аксиологическое, 

моральное, историческое или этнологическое. Все доказательства сопровождаются 

комментариями условной фигуры «скептик». 

Попытки рациональных доказательств существования Бога известны в Европе со времен 

философии греческой античности. Одно из самых ранних доказательств космологическое, 

которое представлено четырьмя вариантами. 

Первый. Наш опыт показывает, что имеется движение и все движущееся имеет двигатель. 

Поэтому должен быть некий первый двигатель, который не принуждается к движению чем-

то другим, а двигается сам по себе. Этот первый двигатель называется Бог. То 

доказательство выдвигал Аристотель, а позже и Фома Аквинский. 

Скептик призадумался: самодвижения в природе действительно до появления человека с 

его свободной волей и самостью действительно нет. А «диалектикам» с их самодвижением 

и саморазвитием в природе тоже пора призадуматься. 
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Второй.  Из опыта нам известно, что все имеет свою причину и все существующее есть 

следствие действия некоей причины которая в свою очередь есть следствие действия другой 

причины и т.д. Эта бесконечная цепь причин и следствий заставляет принять существование 

первой причины, которая не является следствием посторонней для нее внешней причины, 

т.е. Бога. Этого аргумента придерживались Авиценна, Альбертус Магнус, Фома Аквинский, 

Дунс Скотт и др. 

Вопрос скептика: а почему бы этой цепи не оставаться бесконечной? Кто это 

заставляет ее прерваться и почему? 

Третий. Опыт нам показывает, что все предметы возникают и исчезают. Это означает, что 

в мире нашего опыта имеется не только бытие. Но и небытие. Однако должно существовать 

бытие. Которое не может не быть, которое существует всегда с абсолютной 

необходимостью. Это Бог – устойчивая основа мира, который во всех отношениях 

изменчивый, без такой основы не мог бы существовать. Этот аргумент мы находим у 

Авиценны, Маймонида, Фомы Аквинского, Лейбница и Х. Вольфа. 

Скептик указывает на то, что отдельные предметы действительно возникают, но не 

уходят из бытия полностью (не «исчезают»), а превращаются (в молекулы, атомы, 

элементарные частицы, энергию и т.д). 

Четвертый. Антропологическое доказательство опирается на положении о всемирной 

энтропии. Согласно последней мир должен был бы находится в покое, недвижности. Если бы 

мир существовал вечно, то все энергетические потенциалы давно бы уже уравновесились. 

Стало быть мир имеет начало и творца, т.е. Бога. Этот аргумент был развит в 19-ом и начале 

20-го веков под влиянием успехов термодинамики. 

Скептик возражает, что энтропия неуклонно действует в системах замкнутых, 

каковой ни наша часть вселенной, ни вся бесконечная Вселенная не являются. 

Общим для этих четырех вариантов является уверенность их авторов, что каждое 

существование должно иметь основание: из ничего не происходит нечто. Наиболее для 

своего времени глубокую критику этих доказательств дал И. Кант. 

В них доказательства понятия «движение», «причина», «возможность», «основание» 

лежат вне объема нашего опыта, который всегда и во всем ограничен, не охватывает весь 

мир и даже отдельный предмет во всех его бесконечных измерениях большинство из 

которых нам никогда не будет  известно. 

Онтологическое доказательство не исходит из нашего всегда ограниченного опыта. В нем 

идет речь о самом понятии «Бог». Бог есть, в соответствии с понятием верующих, высшее по 

совершенству существо. Что то более совершенное чем Бог невозможно помыслить. Значит 

Бог существует; если бы он не существовал, он не был бы всесовершенством. Этот аргумент 

среди прочих отстаивал Ансельм Кентерберийский, впервые сформулировавший его, 

Бонавентура и Дунс Скотт, а такие выдающиеся теологи как Фома Аквинский и Вильгельм 

фон Оккам отбросили его. Декарт и Спиноза создали новую форму онтологического 

доказательства, которое пытался совершенствовать Лейбниц. 

Известная критика этого аргумента произведена Кантом. Он указывал на то, что само 

существование не есть свойство существующего. Если бы само существование было 

свойством существующего, то это существующее появившись никогда бы не исчезло. И мир 

был бы переполнен существованиями, а несуществующего не было бы. В этом же 

направлении различения существования от свойств шли и рассуждения Г. Фрег. 

Критику представлений этих двух мыслителей Георг Вильгельм Фридрих Гегель начинает 

с различений между существующим (Wirkliches) и несуществующим (Unwirkliches). При 

этом отметить надо что на немецком языке слово «wirken» означает и «действовать», 

«воздействовать». И спрашивается, действует ли слово «Бог» на людей, на верующих?  
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Действует через содержание, вкладываемое верующими и сопровождающие это содержание 

эмоции. 

Но главный аргумент Гегеля - его интерпретация «Абсолюта (Бога)» как высшую форму 

единства мира, связи всех его сущностей (Wesenszusammen-hang). Этим самым он есть 

высшая действительность, обуславливающая наличие всех других действительностей. 

Поэтому отрицание бытия Бога не имеет никакого смысла. Случайная действительность, вне 

Wesenszusammen-hang, немыслима, т.е. ее невозможно мыслить ни рассудочно, ни разумно. 

Скептик указывает на то, что «всесовершенство» - это только наше представление, а 

представление не является доказательством: приставить можно все, что угодно. 

Как телеологическое доказательство Кант считал многочисленные проявления 

целесообразности на различных уровнях в неживой и, в особенности, в живой природе, 

везде, где нет человеческого воления и сознательного целеполагания. Объяснения того типа, 

что целенаправленность и упорядоченность, системность возникают случайно, из ничего, 

само собой т.д. на деле ничего не объясняют: никто не знает, что есть «ничто», «само собой», 

«случай». Космологический аргумент приводил Анаксимандр, Диоген из Аполлонии, 

Сократ, Платон, Аристотель, Фома Аквинский. У Дунса Скотта, Францискуса Суареса и 

Вильгельма фон Оккама это доказательство не используется. Кант основательно разобрал 

понятие «цель» и критиковал неточное его применение предшественниками к 

внечеловеческой реальности… 

С пониманием Кант относился к так называемому волюнтаристическому 

(voluntarestischer) доказательству. Все в мире имеет степень совершенства. Отсюда он делал 

вывод, что должно существовать нечто в высшей степени истинное, доброе и совершенное, 

т.е. Всесовершенное т.е. Бог. Этот аргумент был выдвинут Ансельмом Кентерберийским и 

им пользовался и Фома Аквинский. 

Скептик полагает, что о совершенстве и всесовершенстве как плодах человеческой 

фантазии, сказано уже предостаточно. 

Аксиологическое доказательство имеет несхоластическое происхождение из 19-го и 20-го 

веков. Человек стремится к реализации своих ценностей. Но все земные ценности 

обусловлены конкретными ситуациями и культурой, и, следовательно, всегда относительны. 

Поэтому для прекращения радрая между людьми и культурами необходима высшая, 

объединяющая всех ценность, т.е. Бог. Данное доказательство напоминает эвдемоническое у 

древних греков в котором полагалось, что высшая ценность - счастье, счастливая жизнь. Но 

земные обстоятельства всегда делают счастье временным и относительным.  И эту ситуацию 

может исправить лишь Бог (Боги). 

Скептик полагает, что одинаковые высшие ценности для каждого человека и всего 

человечества – голубая мечта.  Она, как и любой идеал, недостижима хотя стремится к 

нему и надо. 

Моральное доказательство (в англоязычной литературе – деонтологическое) было 

сформулирована Иммануилом Кантом. Доказательство опирается на потребность разумного 

существа, человека, делать добро, на ощущение этой потребности как своего долга. Но 

человек лишь в ограниченной мере является господином своей жизни и последствий своих 

действий. Поэтому надо признать существование Бога. Это всесовершенное существо так 

создало человека, что за исполнение своего долга он обязательно, пусть и не сразу, получит 

вознаграждение (душевный покой, бессмертие). Свои рассуждения Кант не выдавал за 

теоретическое доказательство бытия Бога: он полагал, что это бытие теоретически ни 

доказать, ни опровергнуть невозможно, хотя попытки в этом направлении плодотворны для 

мышления. Приведенное его «доказательство» - это, скорее, психологическое подспорье 

человеку, делающему добро, но не получающего за это ни признания, ни вознаграждения. И, 

более того, видящего, что его добро оборачивается злом, неблагодарностью. 
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Скептик сокрушается тем, что бескорыстное доброе дело часто (если не всегда) 

оборачивается для добродея не благодарностью, а злом от того, кому было сделано добро. 

Немалое количество людей не верят в бескорыстное добро и тем самым в добро вообще. 

Многие полагают, что такое состояние благодарности человеческой – происки Сатаны. 

Это же тенденцию отхода от возможностей теоретического разрешения вопроса о бытии 

Бога и переходу его значению для повседневной жизни людей придерживался и У. Джеймс в 

своем прагматическом доказательстве. Оно звучит просто и поэтому для большинства 

верующих убедительно. Неверие в существование Бога порождает с одной стороны 

безнадежность и пессимизм, а с другой – в возможность безнаказанности за причиненное 

зло. А вера в Бога дает надежду на справедливость и уверенность в будущее [14]. 

Историческое или этнологическое доказательство. Оно опирается на факт признания 

всеми этносами и народами в течении тысячелетий существование Бога (богов). По ходу 

истории выяснилось, что люди и примитивного уровня развития, и современной 

цивилизаций зависят от непредсказуемых и непреодолимых природных и космических сил. 

Верить надо по той простой причине, что Бог – есть, внушали автору этого сочинения 

московский православный человек и мусульманин – суннит из Нур-Султана (Казахстан). 

Кроме того, настаивали они, Бог не требует от человека невозможного, он каждому даёт 

такую нагрузку, какую тот способен вынести. Сознание этого позволяет преодолеть многое. 

Планы лучше составлять вместе с обращением к Богу: без обращения к нему человеческие 

планы только смешат Бога. Достаточно вспомнить планы большевиков.  Ссылался 

православный и на ещё одно обстоятельство, привлекательное для отдельного человека: "И 

сотрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 

уже не будет; ибо прошлое уже прошло». К этому мнению примыкает и современный поэт 

Олег Целков: 

«Всегда загадочны утраты. / В бесплодных розысках в ответ / Я мучаюсь без 

результата: / У смерти очертаний нет. / Тут всё - полуслова и тени, / Обмолвки и 

самообман / И только верой в воскресенье / Какой-то указатель дан...». 

Вера делает человека увереннее. Нильса Бора (Bohr) [15] спросили, почему он, 

выдающийся учёный, прибил над дверью подкову: «Конечно, я не верю, что подкова 

приносит удачу! Но она помогает независимо от того, веришь в неё или нет». Суеверие 

учёного, пусть и прикрытое шуткой, - не святотатство, конечно, но когда золотой крест 

нательный пропивают - это, с точки зрения православного человека, святотатство. В то же 

время когда проедают этот золотой крест от горькой нужды, как в семье отца Варлаама 

Шаламова, это грех, конечно, но не смертельный, простительный - слаб человек. 

Большинство людей сомневается не в том, что Бог есть, а в его правоте, в допущении 

неискоренимого на Земле зла. Совсем мало умных людей (степень образованности здесь не 

играет роли) решительно отрицают существование Бога. Но исключительно редко кто из 

этих людей серьёзно надеется на реальное влияние Бога и принимают решения, опираясь 

исключительно на собственные соображения. Молится у такого человека, даже при 

возникшем желании, не получается: «божественное» чувство, настроение и т.п. не сходит на 

него. Чувство многознайства и самоуверенность интеллекта мешают. Но многим известно, 

молитва, как и слёзы, оказывают сильное терапевтическое воздействие - они облегчают 

душу, снимают порою невыносимое напряжение. Имеется и другое измерение этого вопроса, 

прямо относящееся к большинству интеллектуалов. «Мне близок Бог, но не могу молиться. / 

Хочу любить - и не могу любить» - писала Зинаида Гиппиус [16]. 
В одном из романов Сомерсета Моэма (Maugham) описана такая история: некий человек 

всю жизнь искал Бога, и вот он пришёл со своими сомнениями к священнику. Сомнения 
традиционные: что же это за мироустройство придумал Бог, в котором столько 
несправедливости? Мудрый священник выслушал его и сказал: «Поскольку вы всю жизнь 
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искали справедливости, то вы глубоко религиозный человек, не верящий в Бога. Идите, Бог 
вас сам найдёт!» Вот это определение - глубоко религиозный человек (мы сказали бы, 
человек высокой духовности), не верящий в Бога, подходит многим интеллектуалам-
интеллигентам русскоязычной культуры. Религиозный человек имеет ощутимое 
преимущество при ответе на грозные вопросы своей жизни и своего времени: у него есть 
ответы непоколебимого авторитета на основе священных книг. 

5. Имяславие 
Совершенной мистикой по отношению к Богу многих выглядит теория «имяславия». 

Когда-то на Старом Афоне началось движение в защиту утверждения, что Имя Бога есть сам 
Бог. Священный Синод Русской империи, куда поступили жалобы на эту «ересь», после 
долгих дискуссий решил, что это ересь, а еретиков с Афона удалить и им служить 
православной церкви запретить. Но позже им служить разрешили. Синод, по-видимо, сам 
колебался в этом вопросе. 

Но вот знаменитый богослов и учёный, отец Павел Флоренский сразу встал на точку 
зрения имяславцев. Но не только он - два человека продумали это очень глубоко: Павел 
Флоренский и Александр Лосев. Флоренский вычислил формулу, что имя Божие есть Бог, но 
сам Бог не есть ни Имя Божие, ни имя вообще.  Лосев полагал, что эта формула совершенно 
правильная.  Только под именем надо понимать не буквы и не звуки, которые мы 
произносим. Буквы и звуки эти есть иконы. Икона, конечно, не Бог, но на иконе изображено 
божественное. «Вот что надо понимать», добавлял он. 

Поэтому и в Имени Божием - Бога, в его субстанции, нету, но в его энергии, в его 
смысловом истечении есть сам Бог; в Бога имени. произносимом со звуками и с буквами, 
существует сам Бог. Но не в субстанции, а в своей акциденции, в своей энергии. 

Вот в этом смысле Лосев и писал те тезисы правильного имяславия, о которых 
упоминалось. Он советовался с Флоренским и от него много получил. Можно утверждать, 
что было только два человека Флоренский и Лосев) из всего православия, которые отнеслись 
к этому серьёзно и продумали это до конца. После большевистского переворота 1917 г. всё 
это было не только забыто, но и запрещено. 

В начале ХХ века Флоренский занимался и анализом имён в русской транскрипции. Он 
пришёл к выводу, что существует связь между имени человека и событиями его жизни. 
Философия «Имяславия» требует нового внимания исследователей не только в 
гносеологическом, но и аксиологическом, ценностном плане. Есть, есть Nomina sunt odiosa - 
Имена ненавистные, одиозные. Слово, конечно, ранит, но словесная агрессия всё же 
получше, чем физическая и нередко предотвращает её. Снимает она напряжение и у 
ругающегося. 

Высказывание-окликание (обзывание) может создать новую реальность, в которой 
человек не только называется, но и чувствует себя по другому (свиньёй, например, или 
гением), а предмет может засверкать новыми гранями (это дерево драгоценное). Поэт, как 
Бог, даёт истинные имена вещам. Можно подозревать и о существовании некоей мистики 
имён. Так Бонапарт означает "хорошая доля".  У Константина Георгиевича Паустовского 
имеются строки о значимости названий по отношению к странам, местам и селениям и их 
связи с культурой и духовностью народа. Названия – это народное поэтическое оформление 
страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта. 
Названия нужно уважать. Многие тайны истории страны, менталитета её населения 
заключены в названиях. 

Заключение  

Изучение вопроса отношение человека к Богу, имеет важное значение как для теории, так 

и для практики. Нельзя построить и сохранить светское общество, не уважая исторической 

памяти, которая живет в религиозном сознании и занимает важное место в мире интуиций 

народной души. Светская власть освобождает религиозных деятелей «от гнета мирских дел», 

а духовные лица сохраняют для общества нравственные ориентиры. 

Бог- великолепное понятие, делающее возможным целостное рассмотрение всего сущего. 

Единый Бог – это единство и единственность мира, возможное единство людей, единство их 
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мышления, это возможный между людьми мир. С ликами этого Бога мы сталкиваемся в 

неразрешимых парадоксах и в принципах – основах любой науки, любого рационального 

мышления, но принятых на веру. 

Определений – описаний Бога имеется великое множество. Отметим для начала, что 

несмотря на признании вездесущности Бога он считается недоступен восприятию внешними 

органами человека: он невидим, не слышим, не осязаем, не обоняем, неуловим. 

Без представления о Боге трудно человеку удержаться от бесчеловечного отношения к 

человеку: рациональные соображения не имеют столь сильного сдерживающего воздействия 

как вера во всемогущего и вездесущего Бога. Положительные эмоции, сопровождающие 

веру в него, менее сдерживают верующего от совершении грехов, а то и преступлений. А 

страх перед Адом и другие наказания, могущие накладываться всевидящим Богом, часто 

оказываются более сдерживающим фактором в борьбе с греховностью. 

Идея Бога неразрывно связана со всякими бесконечностями. Совершенной мистикой по 

отношению к Богу многих выглядит теория «имяславия». Теория «Имяславия» требует 

нового внимания исследователей не только в гносеологическом, но и аксиологическом, 

ценностном плане. Только под именем надо понимать не буквы, и не звуки, которые мы 

произносим. Буквы и звуки эти есть иконы. Икона, конечно, не Бог, но на иконе изображено 

божественное. Вера делает человека увереннее. 
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МЕРЕЙТОЙ 

ЮБИЛЕЙ 

ANNIVERSARY 
 

ЮБИЛЕЙ-60 лет 

 

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ - АРХЕОЛОГ КАЗАХСТАНА 

 

 
 

 

Бывают люди, о которых всегда хочется говорить и писать, потому что их яркая, 

прекрасная, наполненная особым содержанием жизнь выше суеты будней. Речь идет о 

Бауыржане Абишевиче Байтанаеве, признанном специалисте по отечественной истории и 

археологии, талантливом исследователе, прекрасном наставнике, организаторе науки и 

просто замечательном человеке.  

Впервые я познакомился с Б.А. Байтанаевым в 2012 году. Он был в то время генеральным 

директором Института археологии имени А.Х. Маргулана КН МРН РК.  Б.А. Байтанаев 

производил впечатление бывалого, умудренного житейским и научным опытом человека. 

Чувствовалось, что за плечами этого молодого генерального директора Института 

археологии огромный и разносторонний опыт преподавательской, организаторской и 

научной работы в различных учреждениях. 

Сам жизненный путь ученого  является образцом известной поговоркой о том, что 

человек сам кузнец своего счастья.  

В 2022 году исполняется 60 лет выдающемуся казахскому ученому – археологу, видному 

организатору науки республики – академику НАН РК Бауыржану Абишевичу Байтанаеву.  

Жизненный путь Б.А. Байтанаева, внесшего значительный вклад в развите национальной 

историческо-археологической науки республики – достойный пример служения интересам 

страны, созидания ее научного потенциала.  

Академик НАН РК, доктор исторических наук, профессор Бауыржан Абишевич Байтанаев 

родился в 1962 году, в г. Шымкент, Южно-Казахстанской области. После окончания школы 

поступил на факультет истории Чимкентского педагогического института. Уже в 

студенческие годы проявились такие качества Бауыржана Байтанаева как трудолюбие, 

организованность, целеустремленность, тяга к знаниям, наукам.  

После окончания института в Южно-Казахстанском областном историко-краеведческом 

музее с 1984 по 1992 год работал над диссертацией на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук (специальность «Отечественная история») по теме «Историко-

краеведческая деятельность А.А. Диваева», защита которой состоялась в  1993 году. Все 

более втягиваясь в научно-исследовательскую деятельность, накопил огромный фактический 

материал и в 2008 году Б.А. Байтанаев защитил докторскую диссертацию  (специальность 

«Археология») по теме «Древний и средневековый Испиджаб».  
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Следует подчеркнуть, что сложившийся научный интерес Б.А. Байтанаева к разработке 

проблем археологии Казахстана становится каждым годом еще более настойчивым и 

плодотворным. Расширяются проблемно-тематические и хронологические рамки 

исследования, на много выше поднимается теоретический уровень обобщений.  

С 1987 г. работал старшим научным сотрудником и заведующим отделом в Южно-

Казахстанском областном историко-краеведческом музее. С 2002 года основал и заведовал 

кафедрой «Археология, этнология и музейное дело» Южно-Казахстанского государственного  

университета (ЮКГУ) имени М.О. Ауезова. В 2007 году основал и возглавлял научно-

исследовательский центр «Археология» ЮКГУ им. М.О. Ауезова. С 2010 по  2021 годы – 

генеральный директор Института археологии им. А.Х.Маргулана КН МОН РК. 

Природные его дарования: острый ум, мудрость, человеколюбие, великолепная память, 

понятливость, умноженные на исключительное трудолюбие и необычайную 

целеустремленность привели к ярким достижениям, как в науке, так в общественно-

педагогической работе.  

Вследствие этого особенный и оригинальный жизненный путь Б.А. Байтанаева весьма 

интересен и поучителен для осмысления современникам.  

Здесь надо отвлечься и обратить внимание на одно важное обстоятельство. В ученой среде 

есть блестящие, авторитетные исследователи, которые при этом не умеют управлять никем, 

даже собой. И есть прекрасные администраторы, которые могут управлять чем угодно, но 

при этом свое научное имя поддерживают в основном за счет коллег, ревниво следя за 

чужими успехами и воспринимая их как покушение на свой авторитет. Б.А Байтанаеву 

удалось совместить в себе эти два качества – звание авторитетного ученого, автора 

монографий, статей, учебных пособий и талантливого администратора, усилиями которого 

кафедра «Археология, этнология и музейное дело» ЮКГУ, научно-исследовательский центр 

«Археология» ЮКГУ имени М.О. Ауезова и Института Археологии имени А.Х Маргулана 

смогли успешно преодолеть трудность, кризис и собрать у себя прекрасных исследователей, 

сотрудников и преподавателей.  

Имя Б.А. Байтанаева как крупного ученого в области археологии широко известно, не 

только в Казахстане, но и за его пределами. Его основные направления научных 

ислледований: древние и средневековые археологические памятники Казахстана. Он внес 

значительный вклад в развитии археологической науки – опубликовал 17 фундаментальных 

монографий и более 300 научных статей. Его новаторские, оригинальные и 

фундаментальные монографий: История Шымкента. -Аламты: Хикари, -2012. -252 с.; 

Монеты династии Тимуридов на территории Южного Казахстана. -Алматы: Хикари, 2019. -

204 с.; Сайрамский клад тимуридских монет. Книга 1. -Алматы, 2014. – 812 с., Книга 2. -

Алматы, 2015. – 372 с.; Культовая архитектура Южного Казахстана. Архитектурно-

археологические исследования памятников позднего ислама. – Алматы: Хикари, 2013. -302 

с.; Керамика Сайрама. – Алматы, 2016. -316 с.; Древности Бургулюка. – Алматы, 2011. – 224 

с.; Древний Испиджаб. – Алматы, 2002. -210 с.; А.А. Диваев – очерк жизни и деятельности. -

Алматы, 2004. -260 с. и другие, которые получили высокую оценку среди научной 

общественности как в Казахстане, так и зарубежом.  

Являясь широко эрудированным ученым с оригинальным стилем мышления, 

проявившимся в трудах, посвященных вопросам археологии, Б.А. Байтанаев старался увязать 

глубокую научную  разработку теоретических проблем с актуальными практическими 

потребностями становления суверенитета и независимости Республики Казахстан. Он имеет 

ряд признанных открытий, сделанных в археологической науке. Ученым впервые на 

территории предгорья северо-западного Тянь-Шаня открыто и изучено поселение эпохи 

бронзы, где прослежена динамика урбанизационных процессов региона на протяжении трех 

тысяч лет. Найденные на поселении артефакты определены ученым в отдельную, нову 

типологическую группу, получившую название в археологии как керамика 

«каржантауского» типа.  
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Творческий подход и широкие изыскания под руководством Б.А. Байтанаева приведший к 

уникальным открытием являются найденные в 2012 г. золотые диски с изображениями 

морских животных, обнаруженные в могильнике раннежелезного века Кайтпас в Южном 

Казахстане. На сегодняшний день они не имеют аналогов в мире.  

Ученый Б.А. Байтанаев является автором сенсационной находки на городище Сайрам, где 

в процессе археологических работ было обнаружено два средневековых клада.  

Его дальнейшая целеустремленная и целенаправленная научно-исследовательская работа 

является исследователем Урджарского захоронения V-IV вв. до н.э.. Материалы, полученные 

с погребения, исследовались на междисциплинарном уровне с последующей реконструкцией 

одежды, головного убора и пластической антропологической реконструкцией. 

В течении многих лет изучая древние и средневековые письменные источники на 

сопоставления их сведений с данными исторической топонимики, исторической топографии и 

археологических материалов, академик Б.А. Байтанаев установил и доказал местонахождения 

древних городов: Испиджаб, Арсубаникет, Бадухкет, Дахкет, Гаркут, Шаваб, Нуджикет, Кенгус, 

Хурлуг и др.. Ему принадлежит установление возрастов город Шымкент – 2200 лет и города 

Туркестан – 3000 лет, признанных международным ученым сообществом. 

Важным достоинством научных исследований академика Б.А. Байтанаева является также 

открыты и исследованы мавзолеи казахских батыров Сарыарки, доказана их 

антропологическая и этнокультурная принадлежность, в частности, ученым изучался 

мавзолей Бердыкожа батыра. По его инициативе были изучены останки батыра и 

произведена антропологическая реконструкция его облика.  

Академик Б.А. Байтанаев является талантливым организатором науки. В 2007 году по его 

инициативе был создан научно-исследовательский центр «Археология» при ЮКГУ имени 

М.О. Ауезова, который он лично возглавил. В 2010-2021 годах руководил Институтом 

археологии имени А.Х. Маргулана. На этих постах он проводит серьезную научно-

организаторскую работу по улучшению координации, повышению качества и 

эффективности научных исследований, по усилению связей научных учреждений с вузами, 

развитию археологической науки Казахстана.  

Б.А. Байтанаев очень много сделал и делает для развития историческо-археологической 

науки и подготовки молодых ученых, что особенно ярко проявилось в годы работы 

генеральным директором Института археологии имени А.Х.Маргулана КН МОН РК.Он 

принимает активное участие в подготовке научных кадров по археологическим наукам. Под 

его руководством подготовлены и защищены докторские и магистрские диссертаций.  

Б.А. Байтанаев достойно представляет археологическую науку Казахстана на 

международных научных форумах и выступал с докладами и лекциями по проблемам 

археологии как в ближнем, так и в дальнем зарубежьях.  

Б.А. Байтанаев является отвестственным редактором, составителем многих монографий, 

обобщающих трудов, материалов конференций и научных сборников, посвященных археологической 

проблеме и совершенствованию стиля и методов научно-исследовательской работы. 

Продолжая и развивая исследование проблемы, опираясь на широкую документальную 

базу и достижения современной археологии, историографии, каждая новая книга 

Б.А.Байтанаева вносила существенный вклад в научную разработку археологии, как в 

Центральной Азии, так и в Евразии в целом. 

Все, что Б.А. Байтанаев достиг в науке и в карьере – результат его настойчивого, 

целеустремленного труда. Он никогда не остановливается на достигнутом, а движется 

дальше к намеченной цели. Его творчество органично вошло в русло научных мыслей ХХI 

века. 
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В 2018 году академик Б.А.Байтанаев основал научный журнал «Археология Казахстана», 

главным редактором которого является по настоящее время. Вместе с тем, он является 

членом редколлегии ряд казахстанских и зарубежных научных журналов.   

Б.А. Байтанаев бесспорно обладает огромным авторитетом не только в Институте 

археологии, но и во всей республике. Являясь великолепным организатором с огромным 

опытом работы, он сумел не только сохранить традиции Института, но и внести новые, 

соответствующие вызывам современного времени, подходы, привлечь молодых талантливых 

специалистов, увлечь новыми планами опытных специалистов, работающих в Институте со 

дня его основания.  

У академика  Б.А. Байтанаева, при повседневной загруженности, наличии сотен дел-

мелких, важных, незначительных, сиюминутных, срочных – все сотрудники Института 

постоянно находятся в поле зрения. Управление временем – вот еще одна важная черта 

характера Б.А. Байтанаева, который умело совмещает организаторскую работу в Институте с 

научной и общественно-педагогической деятельностью. Он обладает способностью видеть 

проблему там, где другие не могли ее обнаружить.  

Находясь «на посту» генерального директора, Б.А.Байтанаев активно помогает каждому 

научному сотруднику Института, заботятся об их профессиональном росте. В целом в 

Институте произошло значительное повышение качественного уровня и профессиональной 

подготовки сотрудников, что благотворно отразилась на результатах научной работы его 

состава.  

Огромное значение он уделяет психологическо-моральной атмосфере в коллективе, что 

проявляется, например, в готовности сотрудников Института оказать поддержку, придти на 

помощь друг другу.  

Очевидно, что коллектив Института сплотился вокруг своего директора, которого 

сотрудники уважительно называют «шеф». И что особенно приятно – он не злоупотребляет 

администрированием, не устраивает ненужных подчас заседаний, берет не себе составление 

многочисленных отчетов и справок, которых требуют «сверху» и которые отвлекают 

отделов, сотрудников, от подготовки институтских научных работ и индивидуальной 

работы.  

Шеф всегда «на хозяйстве», всегда на месте, к нему можно придти с любым вопросом, 

попросить помощи, поддержки, совета и – можно быть уверенной – что отказа не будет. Он 

всегда встанет из-за своего стола, подойдет, приветливо поздоровается, пригласить присесть 

и участливо расспросит о твоих проблемах. Когда входишь в его кабинет и встречаешься с 

ним взглядом, кажется что в окна заглядывает солнце – в комнате не бывает пасмурно, какая 

бы ни была погода за пределами здания. Обговорив какой-либо серьезный вопрос, он 

провожает тебя до двери и расскажет какой-нибудь анекдот или пословица, как-то косвенно 

связанный с обсуждающийся темой. И вроде бы встреча была деловой, но ощущение, что мы 

– люди просто, по дружеский пообщались и разошлись в хорошем, деловом и слегла 

благодушном настроении. Простата и легкость, доброжелательность и открытость, 

взаимопонимание и поддержка – главные характеристики наших коллег, друзей с ним 

отношений, сложившихся в процессе общения и совместной работы. 

Высокие результаты научной и организаторской деятельности Б.А. Байтанаева, его 

самоотдачи не раз отмечались руководством республики. 

Академик Б.А. Байтанаев является одним из инициаторов укрепления связи научных 

исследований и научных учреждений с вузами в нашей стране.  Он всегда выступал за 

необходимость «неразрывного единства учебных заведений и результатов науки», чтобы 

сделать вузы актуальными, развивающимися и практикующими. 

Б.А. Байтанаев также занимается педагогической деятельностью. Несколько лет он, как 

заведующий кафедры «Археология, этнология и музейное дело» вел новые спецкурсы на 

историческом факультете ЮКГУ имени М.О.Ауезова, читал лекции студентам, 

магистрантам, докторантам университета и др. вузах республики. Его лекции и семинары 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №3 (79), 2022 г. 

66 

 

вызывали большой интерес у студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей. На 

кафедре под его руководством велась активная воспитательная работа  как среди студентов, 

так и среди населения. В воспитательной работе преподаватели кафедры использовали 

разнообразные формы: беседы за круглым столом, вечера вопросов и ответов, встречи с 

ветеранами войны и труда, в которых Б.А. Байтанаев активно участвует. Например, в канун 

знаменательных дат, таких как День Республики, проводятся вечера вопросов и ответов, где 

особое внимание уделялось анализу внутренней и внешней политики страны, проблемам 

развития экономики, культуры, деятельности государства по переходу экономики на 

рыночный путь развития, осуществлению прав и свобод человека, задачам, стоящим перед 

студенчеством и т.д.  

Следует сказать, что встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны и 

Труда,  государственными и общественно-политическими деятелями способствует 

осуществлению связи времен и поколений, играют большую роль в патриотическом 

воспитании студентов. В связи с этим, академик Б.А. Байтанаев проводит беседы со 

студентами, посвященные Дню Победы, Дню  Республики и вопросам народного единства и 

национальной истории. 

Надо подчеркнуть, что работа Б.А. Байтанаева в ЮКГУ  и других вузах направлена на 

формирование мировоззрения, развития гражданской позиции студентов с целью выпуска 

высокообразованных, профессионально подготовленных кадров для работы в условиях 

рыночной экономики, специалистов ХХI века.  

В заключении, можно сделать вывод, что академик НАН РК Б.А. Байтанаев – подлинный 

интеллектуальный человек, выдающийся ученый- археолог, видный общественный деятель, 

настоящий патриот, последовательный борец за духовное развитие казахского народа. Он 

обладает высокой организованностью, работоспособностью, настойчивостью в достижении 

поставленных целей, в строгом соблюдении нравственных принципов. Вся его деятельность, 

как научная, так и общественно-педагогическая, отличается глубокой принципиальностью, 

убежденностью, требовательностью к себе и другим, в то же время скромностью, 

отзывчивостью, честностью, простой, добропорядочностью и человечностью. Его 

многочисленные научные творения по археологии без преувеличения можно отнести к 

шедеврам отечественной историографии, и они уже стали хрестоматийными для потомков.  

Юбилей Б.А. Байтанаева – важное событие для всех археологов, историков Казахстана и 

Национальной академии наук Республики Казахстан. 

Сегодня академику Б.А.Байтанаеву исполняется 60 лет – это возраст зрелости и высокого 

совершенства! В связи с юбилеем хочется пожелать ему крепкого здоровья, научного и 

творческого успеха, семейного благополучия, счастья! Мы твердо уверены: один из ярких 

представителей казахстанской науки еще долго и упорно будет бороздить бесконечные 

евразийские степи и морские просторы под флагом научного мира.  

 

Раушанбек Абсаттаров,  

член-корреспондент  

НАН РК, доктор философских наук, профессор 
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Юбилей – 60 лет 

СЛАВНЫЙ СЫН СВОЕГО НАРОДА 

 

 
Наука и административно-чиновникская работа – разные сферы человеческой 

деятельности. Поэтому успешное их совмещение свидетельство богатого и разностороннего 
таланта. Именно таким талантом наделен Каримбек Арыстанбекович Курманалиев, 
выдающийся ученый, общественно-педагогический и государственный деятель. «Он сделал 
себя сам»- из рядового студента стал ответственным работником Республики Казахстан, и 
возглавлял в ней крупными образовательными и научным учреждениями. 

В истории казахстанской науки академик НАН РК, доктор филологических наук, 
профессор К.А. Курманалиев занимает особое место. Имя известного учёного встречается в 
словарях, энциклопедиях, справочниках, на страницах научных трудов, вузовских учебниках 
и учебных пособиях, библиографических указаниях, диссертациях, рецензиях. 

Каримбек Арыстанбекович Курманалиев великий учёный, который стоял у истоков 
формирования современной сравнительной языковедческой науки в Казахстане. Он один из 
самых талантливых, замечательных филологических умов, получивших признание в стране и 
за рубежом, активный организатор развития казахстанской науки, известный общественно-
политический деятель. 

К.А. Курманалиев родился в 1962 году в селе Жамбыл Байдибекского района 
Туркестанской области. Он окончил Алматинский педагогический институт иностранных 
языков, аспирантуру Института языкознания им.А. Байтурсынова по специальности 
тюркские языки (казахский язык). Он блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Местные языковые особенности казахов Западной Сибири». 

Несмотря на большую ответственно-административную работу в республиканском 
масштабе он упорно повышает свой научный кругозор, носит большой вклад в науку и 
защищает докторскую диссертацию на тему «Теоретические основы проблемы 
словообразовательного гнезда в казахском языке» (2002 г.). 

Изыскательная наклонность и творческие способности К.А. Курманалиева проявились 
рано- студенческие годы, особенно на административно-чиновникской работы в системе 
образования Казахстана, где он занимал ответственные посты. Одним из немногих он 
плодотворно сочетает напряжённую свою деятельность в административно-руководящей 
работе Республики Казахстан с мастерством освоение тернистых путей научных изысканий. 
Избранные в это время научные направления связанные с языкознанием, в дальнейшем 
становится его основным приоритетом на научной стезе. 

Предельно организованного, ответственного, наделённого широким кругозором 
К.А.Курманалиева замечают республиканские руководители и его переводят на работу 
проректором и ректором университета Международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана, ректором Казахского женского национального педагогического университета, 
заместителем директора, директором департамента высшего и послевузовского образования 
Министерства образования и науки РК, проректором по инновационной деятельности 
Евразийского национального университета имени Л.И. Гумилёва, руководителем Южно-
Казахстанского областного департамента комитета по надзору за качеством образования и 
науки Министерства образования и науки РК. В настоящее время- вице-президент 
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Национальной академии  естественных наук Казахстана. Всё это был звёздный час 
карьерного роста. А вместе с тем период работы в административно-руководящей должности 
отмечен впечатляющими научными свершениями и весомым вкладом в языковедческую 
науку. 

Но ответственная работа, которая занимала все время, не помешала ему себя ковать 
настоящего учёного, исследователя. Многообразны его научные интересы. 

Основные направления научных исследований академика К.А. Курманалиева являются 
актуальные проблемы казахского языка, в частности диалектологии, лексикологии, 
словообразования, грамматики и др. Под его руководством реализуется научный проект 
«Теория и практика создания словообразовательного словаря (на материалах казахского 
языка)», ведётся работа по созданию многотомного словообразовательного словаря. 
Является инициатором и одним из составителей объёмного академического научного труда 
«Региональный словарь казахского языка». 

Находясь долгие годы на ответственной административно- чиновникской работе 
К.А.Курманалиев умело сочетал её с научной деятельностью. После напряжённого рабочего 
дня он допоздна сидел за книгами, изучая и анализируя накопленные материалы. Отпуск и 
выходные дни, в основном, посвящал работе в библиотеке и редких фондах. В результате он 
написал и опубликовал 6 фундаментальных монографии по общему языкознанию и методике 
преподавания иностранных языков в казахской аудитории, 4 учебников для вузов, а также 15 
научно-методических пособий и более 100 научных статей. К 75-летию НАН РК издана 
научно-познавательная книга «Язык и личность» (2021 г.) о языковедах-академиков. 

К.А. Курманалиев учёный новой формации, успешно сочетающий теоретическую и 
практическую деятельность, ценные качества талантливого учёного. Он наделён 
способностью в кипении повседневных буден не упустить главного, сосредоточить внимание 
и энергию на «направление главного удара». Вся наша жизнь научила его этому умению, 
определила строй его мыслей, разум, поступков. 

Обширный конкретный материал, актуализирующие вопросы теории и практики 
языкознания в рамках сопоставительных и сравнительных исследований казахского и 
иностранных языков, в частности, на материалах немецкого языка, опубликовал 
оригинальные, интересные книги «Лингвистические термины казахского, русского и 
немецкого языков», «Родственные имена на казахском, русском и немецком языках», 
«Лингвистическая терминология в процессе обучения студентов иностранному языку», 
«Изучим немецкий язык», «Говорим по-немецки», «Сравнительная грамматика казахского и 
немецкого языков» и др., вызвали большой международный интерес и резонанс. В связи с 
этим следует подчеркнуть, что по существу такие научно- исследовательские работы были 
по плечу целого коллектива. До этого были разработки и исследования по отдельным темам, 
но не было в научной литературе попытки рассмотрения языкового процесса на конкретных 
материалах регионов Европы и Азии в комплексно-сравнительном, целостно-
сопоставительном подходе. Концепция учёного была основана на общности языковых 
процессов казахского, русского, немецкого народов, исключительной роли языка во времени 
и пространстве в регионах, общих типологических особенностей. Смелый подход и решение 
крупной научной проблемы основывались на общеметодологических и общеязыковедческих 
выводах. Доказательность научных положений, что чрезвычайно важно, покоилась на 
надёжные источниковой базе: большом фактическом материале, выявленном в редких 
фондах, лингвистических документах, статических данных и т.д. В итоге были созданы 
большое число капитальные научные труды на высоком теоретическом уровне обобщения. 

Признанием выдающегося вклада в науку было избрание К.Курманалиева академиком 
(действительным членом) Национальной Академии наук Республики Казахстан в 2020 году. 

Разносторонний характер научных интересов и таланта руководителя К.А. Курманалиева 
со всей убедительностью проявился в годы занимаемой им ответственные должности 
ректора в университете Международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, 
Казахском женском педагогическом университете и университете «Кайнар», директора 
департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки 
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Республики Казахстан и вице-президентом Национальной академии естественных наук 
Казахстана. 

Следует сказать, что К.А. Курманалиев пришел руководителем вуза, в то время, когда 
распад и хаос решено было считать настоящим порядком и подлинной свободой, когда 
политика стала вытеснять науку, когда учиться вдруг стало не модно и не престижно, а 
передовым человеком считался тот,  кто имел свой коммерческий ларёк на ближайшей 
улице.  

Человек с огромным опытом разной работы- научной и административной  - Каримбек 
Арыстанбекович возглавил ведущие вузы страны именно в тот момент, когда очень многое 
происходило «от ветра главы своея». Одни удалялись от дел, другие избавлялись от родимых 
пятен коммунизма, третий мужественно пытались продолжить работу. И опыт 
К.А.Курманалиева оказался в этой ситуации незаменим. 

Каримбек Арыстанбекович руководил университетами более 15 лет. Каковы же основные, 
на наш взгляд, результаты его работы, впрочем, всем хорошо известные в университетах? 

За время руководства вузами К.А. Курманалиеву удалось сделать очень много. Он 
остановил хаос, навёл порядок, укрепил материально-техническую базу, открыл новые 
специальности, пригласил новых, талантливых преподавателей. Вместе с тем, он 
внимательно следил за научным и педагогическим ростом своих молодых сотрудников, 
готовил себе и старшим коллегам достойную смену. Главным инструментом стал созданный 
по его инициативе в университетах специализированный совет для защиты диссертации. Я 
не владею полными статистическими данными о количестве аспирантов, преподавателей, 
которые смогли защитить диссертации за прошедшие годы в этом Совете, но твёрдо знаем, 
что возможность защиты значительно укрепила авторитет университета в республике, а 
университетская молодёжь быстро «остепенилась», что можно только приветствовать. 

Ещё при университетах появились регулярно выходящие журнал -«Вестник». Появился 
он, разумеется, не сам с собой, но кто подчитает, сколько сил и труда было вложено 
ректором. Насколько мы понимаем, в создании журнала выразилось, в том числе и его забота 
о молодых учёных, которым очень не просто находить место для своих публикаций. Журнал 
университета завоевал признание научного сообщества не только в нашей стране, но и за 
рубежом: в нём стремятся опубликовать свои работы учёные из других стран, его 
экземпляры хранятся  в библиотеках разных стран. 

Заметим, что К.А. Курманалиев встал во главе университетов в очень трудной для 
образования и науки в целом, для университета период перехода на новую систему 
«бакалавриат-магистратура», что требовало создания принципиально новых планов, 
программ и методических разработок.  Работа чрезвычайно усложнялась и тем, что 
одновременно в этот период ломались старые стереотипы методологических подходов и к 
оценке развитии науки, и их преподаванию, а некоторые «новые» не могли удовлетворить 
профессиональных и серьёзных специалистов-преподавателей, учёных. Не забудем при этом, 
что К.А.Курманалиев-глава университета, занимающиеся отечественной наукой, в которой 
процесс переосмысления многих исторических событий происходил наиболее болезненно. 
Поэтому та работа, о которой мы говорили выше (новые программы, методические издания и 
т.п.), была чрезвычайно ответственной, и с ней, на наш взгляд, ректор, не без помощи своих 
коллег, справился весьма успешно. В университете имеется обновлённые программы 
учебных курсов по всем преподаваемым предметам всех специальностей. В целом, им была 
проведена работа не столь бросающаяся в глаза, но в то же время титаническая и 
эффективная. 

К.А. Курманалиев всегда искренне поддерживал любую инициативу, направленную на 
укрепление научного, образовательного авторитета вуза и каждый успех «своего» 
факультета, кафедры, преподавателя считал успехом всего университета. Он искренне, 
душой и сердцем переживал в переходной период за бедственное и положение науки, 
образования, за безответственные решения, которые порой принимались в профильных 
ведомствах. 

Сегодня эти вузы усилиями К.А. Курманалиева превращены в одну из ведущих вузов 
Республики Казахстан. Пишутся научные работы, защищаются диссертации и т.д. Имена 
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многих преподавателей известны далеко за пределами этих вузов. В значительной степени 
это заслуга Каримбека Арыстанбековича Курманалиева.  

Весьма положительно оказывается на развитие науки и такая присущая К.А. 
Курманалиеву как организатора науки и образования черта- стремление и умение 
объединить специалистов разных направлений для решения крупных задач. Под его 
руководством были написаны и опубликованы ряд коллективных научных трудов на стыке 
различных научных дисциплин, в частности по проблемам языкознания и т.д. 

На наш взгляд, Каримбек Арыстанбекович относился к числу руководителей, наделённых 
редким даром отсутствия потребностей лишний раз ощущать свою власть. Разбор всех 
вопросов и проблем в коллективе, происходил без лишних эмоций и смакования 
подробностей, не порождая слухов, как иногда бывает, циркулирующих в коллективе. 

Должностные обязанности ректора очень широки. «Знающие» люди  это знают, а кто не 
знает, тому бесполезно всё перечислять. Однако заметим, что не каждый ректор находит 
время самолично проводить лекции и семинары, проводить так, чтобы это было высоко 
качественно с научной точки зрения и увлекательно для студентов. 

В короткой, юбилейной статье, связанной, в основном, личными впечатлениями о 
К.А.Курманалиеве, я не вижу необходимости анализировать всю его научную, 
административную деятельность. Однако не можем не сказать о 19 учебниках и учебно-
методических пособиях -вошедших в золотой фонд современной педагогической 
литературы. Они не только покойно стоят на книжных полках в библиотеке, но и постоянно 
лежит открытыми на письменных столах, так как при работе над текстами лекции 
преподаватели часто сверяют свои выводы и оценки вопросов языкознания с 
высказываниями замечательного педагога – К.А.Курманалиева. Его учебники и учебно-
методические пособия отличают чёткие структуры, инновационные подходы, современные 
технологии и, что особенно важно, очень взвещенные и сбалансированные оценки (в то же 
время, лишённые какой-либо конъюнктуры) важнейших современных языководческих 
процессов и явлений. Особенно нас импонируют имеющиеся в научно-познавательной книге 
«Язык и личность» по отечественному языкознанию врезки-вставки об языковедах-
академиках.  

На любой должности К.А. Курманалиев стремится объективно решать вопросы, 
относящиеся к его компетенции, и руководствоваться интересами дела. Его отличают 
принципиальность, требовательность к себе и к коллегам  по работе и вместе с тем 
отзывчивость, готовность всегда помочь всем, кто обращался к нему с просьбой. Академику 
К.А. Курманалиеву присущи такие черты характера, как человечность, порядочность, 
простота в общении, особенно со студентами и молодыми специалистами, 
фундаментальность образования, энциклопедичность знаний, независимость и смелость 
мышления во всех сферах его деятельности, в особенности в науке, огромная интуиция и 
темперамент. 

Его  творческая и общественно-политическая деятельность всегда проявляется в 
объединении вокруг себя пытливой и талантливой молодёжи, будь то сотрудники 
университета или академии, аспиранты и докторанты, студенты и магистранты. 
Плодотворные научные исследования, руководящие работы он совмещает с активной 
педагогической и общественной деятельностью. 

К нему всегда можно зайти и по служебным и по личным вопросам. Более внимательного 

и доброжелательного человека как он редко встречается. Он умеет слушать, умеет понять 

собеседника, может посоветовать и если надо помочь. 

Очень много времени К.А. Курманалиев уделяет внимание подготовку и воспитанию 

молодого поколения учёных. Он воспитал большое число учеников, которые работают в 

различных отраслях общественной жизни не только в республике, но и за её пределами. 

К.А. Курманалиев одним из первых создал свою сопоставительную и сравнительную 

научную лингвистическую школу, которая существует благодаря его идеям. Под его 
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руководством и научной консультацией подготовлено около 20 кандидатов наук, PhD 

докторов и десятки магистрантов. 

Большую общественно - политическую работу проводит К.А. Курманалиев в стране. Он 

является членом Совета по дальнейшему совершенствованию государственной языковой 

политики при Правительстве Республики Казахстан и Терминологической комиссии РК, 

членом редколлегии ряд республиканских и зарубежных журналов. 

Неподдельный интерес вызывали и вызывают лекции и доклады К.А.Курманалиева как в 

Казахстане, так и на международной арене по сопоставительным и сравнительным 

исследованиям казахского и иностранных языков, по историческому опыту развития 

тюркологии. 

За активную научно-педагогическую и общественно-политическую деятельность 

К.А.Курманалиев был награждён государственными наградами: орденами «Құрмет», 

«Парасат», присвоена «Почётный работник образования Республики Казахстан». За вклад в 

развитие науки и образования награждён медалями и почетными грамотами. 

Сегодня академик, профессор К.А.Курманалиев неустанно трудится на благо нашей 

страны, готовя высококвалифицированные кадры специалистов и учёных в области 

языкознания.  Его всегда можно застать за работой, у него по-прежнему много планов на 

будущее и новых творческих идей. На протяжении всей жизни он не прекращает учиться и 

передавать свои знания другим. 

Творчество учёного, педагога, руководителя, профессора К.А. Курманалиева, его мысли и 

их историческая значимость будут ценится и в будущем.  Его научный, творческий труд - это 

родник впадающий в океан науки и образования. 

Необычайно целеустремлённый и последовательный своих научных изысканиях и 

убеждениях К.А.Курманалиев полон новых творческих замыслов. Неизменная 

доброжелательность, безукоризненность репутации, твёрдость жизненных позиций, высокие 

нравственные устои, человечность, патриотичность, житейская мудрость - все эти качества 

замечательного учёного и талантливого, большого организатора образования и науки 

снискали ему в среде широкой научной и интеллектуальной общественности высокое 

уважение и непререкаемый авторитет. 

Такие люди как академик К.А. Курманалиев- гордость Казахстана и его народа, также как 

и любовь к нему его коллег – учёных, учеников и почитателей его таланта, друзей. Он 

славный сын своего народа. Я рад, счастлив, что судьба подарила мне знакомство с ним и 

общаться с ним. 

Сегодня академику НАН РК, доктору филологических наук, профессору 

К.А.Курманалиеву исполняется 60-лет - это возраст мудрости и идеального совершенства. 

Юбилей К.А. Курманалиева - событие для всей республики, и особенно для языковедов, 

филологов. В связи с замечательной датой хочется пожелать ему крепкого здоровья, 

научного и творческого долголетия, новых достижений и талантливых учеников, семейного 

благополучия и счастья. 

 

 

Раушанбек Абсаттаров,  

член-корреспондент НАН РК, доктор философских наук, профессор 
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Мақалаға қойылатын талаптар: 

 

Мақаланың негізгі элементтері: 

Мақала мәтіні кіріспеден (өзектілігі, ғылыми маңыздылығы, зерттеу мақсаты), зерттеу әдістемесі, 

әдеби шолу, әдістер, нәтижелер, талдау және қорытындыдан тұрады; 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. References. 

Мақаланы ресімдеу талаптары:  

● Мақаланың басында ҒТАМР (орыс тілінде МРНТИ; ағылшын тілінде SRSTI) белгілеу қажет.  

Қаріп: қалың Туралау: сол жақта.  

● ҒТАМР-дан төмен орталықта автордың аты-жөні, дәрежесі, төменде жұмыс орны, мен елі 

көрсетіледі. Қаріп: тұрақты, курсив Туралау: ортасында. 

● Тақырып жұмыс орнынан кейін бір бос орынмен бөлінеді. Тақырыптар БАС ӘРІПТЕРМЕН 

қалың қаріппен басылады. Қаріп: ҚАЛЫҢ, ҮЛКЕН Туралау: ортасында 

● Тақырып кейін Аңдатпа (орыс тілінде Аннотация, ағылшын тілінде Abstract). Құрылымдық 

аңдатпада қысқаша мақаланың барлық бөлімдерін анықтау мәтіні болу керек: кіріспе, мақсат, 

материалдар мен әдістер, нәтижелер мен талқылау, қорытынды. 100-150 сөз. Қаріп: қалыпты Туралау: 

ені бойынша. 

● Аңдатпадан кейін үш тілде кілт сөздер (кемінде 3-5) көрсетіледі. Қаріп: қалыпты Туралау: ені 

бойынша. 

● Мақаланың толық мәтіні журналдың қолданыстағы талаптарына сәйкес рәсімделгеннен кейін. 

Қаріп: қалыпты Туралау: ені бойынша. 

● Мақала мәтінінің соңында Әдебиеттер (Литература; References) көрсетіледі. Әдебиеттер 

мақалаларды рәсімдеу негізгі 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. 

Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері» баспа стандартына сәйкес жасалуы керек. Қаріп: 

тұрақты, курсив Туралау: ені бойынша. 

Microsoft Word мәтіндік редакторы, 2007, 2010. Мәтіннің Көлемі аңдатпаны, кілт сөздерді 

қоспаған  3000 сөзден – 12000 сөзге дейін болу қажет.  

Times New Roman компьютерлік жазу кегль 12.   

Жиектері: сол жағы, оң жағы – 2 см, жоғарғы және төменгі жағы – 2 см, 1 аралықтан кейін. 

Әдебиеттер тізімі мәтіннің соңында орналастырылады және жұмыстарды атап өту тәртібіне (толассыз 

нөмірлеу) сәйкес жасалады. Шетелдік еңбектерге сілтемелер-кемінде 30%, Өзін – өзі бағалау-15% 

аспайды. Әдебиет ағылшын тіліндегі мақалаларға транслитерацияланады. Мәтіндегі әдебиетке 

сілтемелер осы жұмыстың әдебиет тізіміндегі нөміріне сәйкес келетін нөмір түрінде «шаршы» 

жақшада ресімделеді. Дәйексөздерді пайдаланған кезде дереккөз бетін міндетті түрде көрсету қажет, 

мысалы: [1, 138б.], орысша нұсқасында [1, С.138], ағылшын нұсқасында [1, р.138]. Интернет-

дереккөздерді пайдаланған жағдайда дереккөзге сілтемені көрсету міндетті емес.  

Суреттер, кестелер, графиктер, диаграммалар нөмірлеуді көрсете отырып, тікелей мәтінде 

ұсынылады (мысалы, сурет 1., 1-кесте). Суреттер, кестелер, графиктер және диаграммалар саны 

мақаланың барлық көлемінің 20% -ынан аспауы тиіс (кейбір жағдайларда 30% - ға дейін).  
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Требования: 

 

Основные элементы статьи: 

При оформлении рукописи необходимо придерживаться следующей структуры метаданных, 

представленных на казахском, русском и английском языках: Название статьи (заголовок); 

аннотации; ключевые слова; Текст статьи включает: введение (актуальность, научная значимость, 

цель исследования),  методология исследования, обзор научной литературы, методы, 

результаты, дискуссия и заключение; Список использованной литературы, References. 

Требование к оформлению статьи 

● В начале статьи необходимо обозначить МРНТИ (на казахском языке ҒТАМР, на английском 

языке SRSTI). Шрифт: полужирный. Выравнивание: по левому краю  

● Над МРНТИ в центре указываются инициалы и фамилия автора, ниже должность по месту 

работы, учебы, ученая степень и ученое звание, страна. Шрифт: обычный, курсив Выравнивание: по 

центру. 

● Заголовок отделяется от места работы пробелом. Заголовки печатаются ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ. Шрифт: ЖИРНЫЙ, ПРОПИСНОЙ Выравнивание: по 

центру 

● Над заголовком Аннотация (на казахском языке Аңдатпа, на английском языке Abstract). 

Структурированное Аннотация должно содержать кратко все разделы статьи: введение, цель, 

материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение или выводы. 100-150 слов. Шрифт: 

обычный Выравнивание: по ширине. 

● После Аннотации указываются ключевые слова(не менее 3-5) на трех языках. Ключевые 

слова: власть, общество и т.д. Шрифт: обычный   Выравнивание: по ширине. 

● После полный текст статьи оформленный в соответствии с действующими требованиями 

журнала.  Шрифт: обычный  Выравнивание: по ширине. 

● Литература (Әдебиеттер; References) указываются в конце текста статьи. Литературы 

должны быть оформлены согласно базовым издательским стандартом по оформлению статей в 

соответствии 1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».  Шрифт: обычный, курсив Выравнивание: по ширине. 

 Текстовый редактор Microsoft Word, 2007, 2010. Объем от 3000 слов без аннотации и ключевых 

слов до 12000 слов компьютерной машинописи Times New Roman кегль 12. 

Поля: левое, правое – 2 см, верхнее и нижнее – 2 см, через 1 интервал. 

Список литературы помещается в конце текста и составляется в соответствии с порядком 

упоминания работ (сквозная нумерация). Список литературы должен содержать не менее 5 

источников. Ссылки на зарубежные труды – не менее 30%, самоцитирование – не более 15%. 

Литература транслитерируется. Ссылки на литературу в тексте оформляются в «квадратные» 

скобки, в виде номера, соответствующего номеру данной работы в списке литературы. При 

использовании цитат обязательно указывать страницу источника, например: [1, C.138] в казахском 

варианте [1, б.138], в английском варианте [1, р.138] в случае использования интернет-источников 

указывать ссылку на источник. 

Рисунки, таблицы, графики, диаграммы представляются непосредственно в тексте с указанием 

нумерации (Например, Рисунок 1, Таблица 1). Количество рисунков, таблиц, графиков и диаграмм не 

должно превышать 20% от всего объема статьи (в некоторых случаях до 30%). 

 

 


