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В будущее – через прошлое 

Ведущие ученые-историки Казахстана обсудили, как реализовать инициативы, 
обозначенные в статьях Президента Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» и 
«Семь граней Великой степи».  

Конференция «Рухани жаңғыру: формирование исторического сознания» организована 
Институтом истории государства Комитета науки Министерства образования и науки РК 
и Фондом Первого Президента РК. Участники из США, КНР, Турции, России, Украины, 
Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и нашей страны обсудили 
основные тренды развития исторической науки в современных условиях, аспекты 
формирования общественного сознания, значимость деятельности научных центров, 
изучающих историю независимого Казахстана. 

Директор Института истории государства КН МОН РК Буркитбай Аяган в своем докладе 
подчеркнул, что историческая наука Казахстана за годы независимости прошла сложный 
путь реформирования.  

История Казахстана стала важным объектом научных исследований. Получили новое 
рассмотрение белые пятна отечественной истории и ее этапы, связанные с насильственной 
коллективизацией, голодом в Казахстане, политическими репрессиями, деятельностью 
партии «Алашорда». Изданы труды известных исторических деятелей, которые 
подверглись репрессиям в 40–50-е годы прошлого века. Возвращены и изучены многочис-
ленные материалы и документы, которые хранились в древних архивах Ирана, КНР, 
России, Турции и других государств. 

– Историческая наука в контексте выдвинутых нами новых концептуальных подходов 
провела объективный пересмотр исторических догм и воззрений на ряд исторических 
событий, в том числе таких, как формирование территориальной целостности Казахстана, 
освободительное движение, генезис государственного устройства, реалии советского 
социализма, – подчеркнул директор Института истории государства. 

Директор научно-методического центра культуроведения Министерства культуры 
Азербайджана, доктор философии Асиф Усубалиев отметил, что статья Президента РК 
«Семь граней Великой степи» обозначает главные направления модернизации 
общественного сознания.  

– Либо независимые государства будут это делать сами, либо характер модернизации 
будет навязываться, в том числе и посредством так называемой глобализации. Я 
абсолютно не выступаю против глобализации, но у нее есть свои издержки. Для того 
чтобы минимизировать негативное влияние данного процесса, как раз нужно более 
интенсивно использовать национальные культурные механизмы. Статья Нурсултана 
Назарбаева, в том числе, является политическим месседжем казахстанскому обществу, 
ученым и государственным учреждениям. Даже не сомневаюсь, что у вас в Казахстане 
еще долго будет обсуждаться концептуальная и фундаментальная статья в различных 
направлениях, – отметил Асиф Усубалиев.  

Заместитель директора Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук 
Ирина Коновалова сообщила, что на одном из недавних международных конгрессов 
исторических наук на сессии, посвященной образам мира в исторической перспективе, 
один из докладчиков обратил внимание на то, что в современных исторических атласах 
карты, на которых изображается весь мир, являются большой редкостью. И в этом 



пренебрежении к картам, демонстрирующим единство человеческого рода, докладчик 
видел признак того, что человечество как историко-культурный субъект всемирной 
истории перестает быть интересным для современных людей и историков в том числе. 

По ее словам, страноведческие и региональные исследования более популярны у 
современных историков, чем стремление к историческому синтезу во всемирном 
масштабе. Между тем взгляд на всемирную историю представляет собой не только 
академический интерес, но имеет и важную общественную составляющую, значимость 
которой для каждого государства трудно переоценить.  

– Именно всемирный масштаб дает тот необходимый контекст, в котором только и можно 
адекватно оценить историю собственной страны и ее вклад в мировое развитие. Об этом, в 
частности, идет речь в статье Нурсултана  

Назарбаева «Семь граней Великой степи». У нас в России общественное значение 
истории, исторических исследований также признается на государственном уровне, – 
отметила Ирина Коновалова.  

Она сообщила, что в текущем году завершился процесс по подготовке многотомника по 
всемирной истории с древнейших времен до 2000 года, работа над которым велась в 
течение 10 лет с участием свыше 300 историков со всей России. Это стало крупнейшей 
научной и издательской инициативой в гуманитарной сфере РФ.  

– Институт всеобщей истории РАН намерен осуществить еще один масштабный проект – 
издать книги по истории XX века. И здесь мы, конечно, рассчитываем на сотрудничество 
с учеными других стран и, конечно, на сотрудничество с академическими учреждениями 
Казахстана, – предложила Ирина Коновалова. 

Директор Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова, доктор исторических наук 
Зиябек Кабульдинов предложил вернуться к практике подготовки докторантов PhD на 
базе исключительно своих научно-исследовательских институтов.  

Кроме того, по его словам, в Казахстане нужно открыть серию новых гуманитарных 
институтов исторического профиля. Историк, в частности, предложил создать институты, 
которые будут изучать вопросы голода, политических репрессий и депортации, казахской 
диаспоры, так как более 5 млн наших соотечественников проживают за пределами своей 
исторической родины, а также, по мнению профессора, необходимо открыть и институт 
изучения вклада Казахстана в ход Второй мировой войны.  

– Казахстан из всех постсоветских республик отличался высоким мобилизационным 
ресурсом, когда до 28% населения оказалось на фронте или в прифронтовой зоне. В то же 
время фашистская Германия мобилизовала до 12% населения. Тем не менее и Германия, и 
значительная часть постсоветских республик имеют институты по изучению Второй 
мировой, или, используя другой термин, Великой Отечественной войны, – предложил 
историк. 

В рамках конференции был подписан меморандум между Институтом истории 
государства МОН РК и Институтом всеобщей истории Российской Академии наук. 
Договоренности о сотрудничестве заключены с Турцией и Таджикистаном для получения 
доступа к архивным документам, касающимся истории Казахстана.  



– Очень много архивных документов, касающихся истории Казахстана, находятся в 
России, Иране, Узбекистане, Китайской Народной Республике и других странах. Работа в 
архивах – это непростой труд, это работа с множеством документов, которые ученым 
предстоит найти, – отметил директор ИИГ Буркитбай Аяган. 

Отдельный меморандум заключен с руководством Союза художников Казахстана, 
который будет оказывать поддержку в создании рисунков и иллюстраций для будущих 
изданий научных трудов. 

Кроме того, Институтом истории государства была презентована серия новых книг о 
становлении и развитии науки Казахстана.  

В их числе – аналитическое издание «Горизонты национальной истории», над которым 
работали коллективы видных ученых Института истории государства, Института 
востоковедения и Института археологии им. А. Маргулана. Книга написана на казахском 
и русском языках, выпущена на средства самих ученых и посвящена становлению 
современной исторической науки. 

– В этом году исполняется 10 лет со дня образования Института истории государства. За 
это время ученые института выпустили более 80 книг. Новой книгой «Горизонты 
национальной истории» мы решили подвести небольшие итоги развития и становления 
исторической науки на современном этапе, – отметил директор ИИГ Буркитбай Аяган. 

Второй книгой, презентованной в ходе конференции, стало издание «Время 
возрождения», в которой авторы (доктор исторических наук Алима Ауанасова и кандидат 
юридических наук Еркеш Нурпеисов) с научной точки зрения рассмотрели деятельность 
Первого Президента Казахстана. 

Автор: 
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