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Первое десятилетие развития 
исторической науки независимого 
Казахстана прошли под влиянием 
двух основных тенденций -  эйфории 
раскрытия «белых пятен» истории, 
связанных в основном с различными 
эпизодами советского периода, с одной 
стороны, и господством классической 
сциентистской парадигмы научного 
мышления в форме исторического 
материализма. Вместе с тем, именно 
в этот период были сформулированы 
о б щ и е  п р о б л е м ы  п е р е с м о т р а  
методологических основ исторических 
исследований в Казахстане. Еще в 
2000 году академик М.К. Козыбаев 
отмечал, что казахстанским историкам

и
Д 1 |«необходимо дать более широкую 

перспективу источниковедческим  
исследованиям, освоить передовые 
те х н о л о ги и  в к л и о м етр и ч е с к и х  
изы сканиях , дать им пульс более 
и н т е н с и в н ы м  р а з р а б о т к а м  в 
методологических инновациях» [1].

Н еобходим о о тм ети ть , что 
постсоветсткая историческая наука 
дли тельн ое врем я  не об р ащ ал а  
внимания на шэбходимость разработки 
методологических основ изучения 
исторического процесса. Подавляющее 
б о л ь ш и н с т в о  с у щ е с т в у ю щ и х  
обобщ аю щ их работы  по истории 
составляются по хронологическому 
принципу, содержание их пострешо по
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схеме периодчюбытие-факт. В результате 
у читателя закрепляется случайностно- 
событийный взгляд на исторические 
процессы, а в связи с альтернативностью 
точек зрения на значимые события 
-  сомнение в объективности процесса 
исторического познания.

В о с н о в е  к а з а х с т а н с к о й  
академической исторической научной 
ш колы  леж ит кл асси ч еск и й  тип 
научной рациональности, с точки зрения 
которой историческая действительность 
предстает как мир, жестко связанный 
причинно-следственными отношениями, 
и м ею щ и х  л и н ей н ы й  х а р а к т е р : 
следствие соизмеримо с причиной; 
настоящее определяется прошлым, 
а будущее -  настоящим и прошлым. 
Случайность рассм атривается как 
непознанная необходимость. Единичное 

/  усилие не может иметь видимого 
влияния на ход истории. Развитие 
мы слится как безальтернативное. 
Для подавляю щ его больш инства 
казахстанских историков источник 
является самодостаточной ценностью, 
теория -  не основой исторической 
науки, а скорее, частью философии 
и социологии. Междисциплинарные 
исследования можно пересчитать по 
пальцам.

О собенно это к асается  тех  
периодов истории Казахстана, по 
которым с у щ е с т в у  определенный 
дефицит источников и, как следствие, 
слабая изученность в предшествующее 
время. Один из таких периодов -  первая 
треть XIX века, период кризиса и

ликвидации кочевой государственности 
в форме Казахского ханства, период, 
безусловно, интересный в контексте 
изучения генезиса пол и ти ч ески х  
и п равовы х  си стем  н о м ад ов . В 
то же время, больш инство работ 
по данном у периоду строится на 
классической  исследовательской  
п ар ад и гм е , п ред усм атри ваю щ ей  
анализ и интерпретацию источников 
с последую щ ей р ек о н стр у к ц и ей  
и с т о р и ч е с к и х  со б ы ти й , о б ъ ек т  
и с с л е д о в а н и й  -  п о л и т и ч е с к а я  
история, особенно -  взаимоотношения 
п о гр а н и ч н о й  а д м и н и с т р а ц и и  и 
казахской элиты, дипломатические 
и торговые отношения, социально- 
экономические процессы в самом 
казахском обществе.

Н екл асси чески е  подходы  в 
изучении истории данного периода пока 
не стали основой исследовательских 
п р о ек то в , п о с т н е к л а с с и ч е с к и е , 
междисциплинарные исследования 
также крайне редки. Вместе с тем, 
применение традиционных для мировой 
исторической  м ы сли, но пока не 
освоенные казахстанскими историками 
подходы и парадигм ы  позволяю т 
расш ирить наш и представления о 
развитии казахстанского общества в 
период кризиса и ликвидации кочевой 
государственности. Возьмем на себя 
смелость предложить несколько, на наш 
взгляд, перспективных направления 
для теоретико-м етодологического 
э к с п е р и м е н т а  в и с с л е д о в а н и и  
интересующего нас периода.
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Во-первых, изучение обществшнсй 
жизни казахского общества в контексте 
интеллектуальной истории. Само 
выражение «интеллектуальная история» 
означает как историю интеллектуалов, то 
есть историю людей, которые создавали, 
обсуж дали  и п р о п аган д и р о в ал и  
различные идеи. В отличие от чистой 
истории философии (соответственно: 
науки, литературы и т.д.) и от истории 
идей, с которыми она тесно связана, 
интеллектуальная история изучает 
идеи через культуру, биографию и 
социокультурное окружение их носителей 
[2]. Особый интерес вызывает как 
история представителей традиционной 
и нтелле ктуальной школы -  жырау, так 
и формирование новых, в частности, 
связанных с мусульманскими центрами 
в Бухаре и Уфе. Если первую группу 
интеллектуалов изучали только в 
контексте их творческого наследия, то 
изучение второй группы -  Бекет-ата, 
Марал-ишан и др. только начинается. Роль 
ислама в целом, в том числе и отдельных 
суфийских школ и течэтий в обществшно- 
политическсй жизни казахского общества 
до сих пор в исторической науке 
Казахстана изучены слабо. Вместе с тем, 
процесс формирования интеллектуальной 
элиты казахского общества и особшности 
ее ф ункционирования оказы вали 
не пос редствш ное влияние на обществашо- 
политические процессы в регионе.

В е с ь м а  п е р с п е к т и в н ы м  
н а п р а в л е н и е м  и с т о р и ч е с к и х  
исследований нам представляется 
изучение истории повседневности,

предметом изучения которой является 
сфера человеческой обыденности 
в ее  и с т о р и к о - к у л ь т у р н ы х ,  
политико-событийных, этнических 
и конф ессиональны х контекстах.
В ц е н т р е  в н и м а н и я  и с т о р и и  
повседневности -  «реальность, которая 
интерпретируется людьми и имеет 
для них субъективную значимость 
в качестве цельного  ж изненного 
мира», комплексное исследование 
этой реальности (жизненного мира) 
людей разных социальных слоев, их 
поведения и эмоциональных реакций 
на события [3].

Д е й с т в и т е л ь н о ,  в т а к о м  
контексте история Казахстана данного 
периода еще не изучалась. Вместе 
с тем , анализ того, что окружало 
человека и опосредовало его жизнь 
изо дня в день -  географические и ^ 
экологические условия жизни, трудовая 
деятельность, потребности (в жилище, 
в питании, одежде, лечении больных), 
возм ож ности  их удовлетворения

*ь

ЯТг/
( ч е р е з  т е х н и к у  и т е х н о л о г и и )  
-  достаточно интересны й объект 
исследования. Если повседневная 
жизнь казаха-кочевника еще более 
или менее известна нам благодаря 
этнограф ическим  исследованиям  
(вопрос  об их к о р р е к т н о с т и  в 
применении к более раннему периоду 
оставим без внимания), то повседневная 
жизнь жителя пограничной линии 
до сих пор не только не изучалась, 
она вообще не ставилась в качестве 
объекта изучения.
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Не теорети зи руя  д ол го  об 
актуальности данного направления, 
приведем лишь один пример. Военно
разведывательные экспедиции в степь, 
предпринимавшиеся в 1814-1821 гг. 
для изучения возможностей разработки 

(ь рудных богатств Улытау упоминаются 
разными исследователями. Их изучение 
происходило до сих пор только в 
контексте колониальной политики 
России в регионе и казахско-русских 
отношений. В то же время, такие 
важные вопросы, как финансирование 
данных экспедиций, их снабжение, 
материально-техническое обеспечение, 
организация полевой службы, а также 
бы товы е условия оф ицерского и 
рядового состава существенно влияли 
на их взаимоотношения с местным 
населением  и я в л я л и с ь  ва ж ны м  
фактором исторического процесса.

Перспективным направлением 
исследований может стать применение 
для исторического анализа и синтеза 
поспеклассических исследовательских 
парадигм, для которых характерно 
в ы д в и ж е н и е  на п е р в ы й  п л а н  
междисциплинарных, комплексных 
и проблемно ориентированных форм 
исторических исследований, в основе 
которых лежат кибернетический и 
синергетический подходы. Развитие 
междисциплинарных исследований 
за к о н о м е р н о  ве д е т  к усилению  
вза и м о вл и ян и я  г у м ан и т а р н ы х  и 
естественных наук. Поэтому изменения 
м е т о д о л о г и ч е с к и х  у с т а н о в о к  
е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о  п о з н а н и я

оказывают на процесс становления 
постнеклассической гуманитарной 
науки гораздо большее влияние, чем 
на процессы становления классической 
и неклассической гуманитарной науки 
[4]. Весьма продуктивны м  может 
быть применение синергетической 
парадигм ы  для изучения истории 
освободительного движения казахов 
конца XVIII -  начала XIX века.

Изучение истории национально- 
освободительного движения казахов 
в контексте традиционных подходов 
пока ставит больше вопросов, чем 
дает ответов. Действительно, почему 
в ХУНТ веке, в период наибольшего 
могущ ества Российской империи, 
она не могла глубоко внедриться в 
казахскую степь, а во второй половине 
XIX века полностью ею овладела, 
н е с м о т р я  на н е б л а г о п р и я т н у ю  
внешнюю и внутреннюю обстановку 
(предреформенный кризис, поражение в 
Крымской войне). Почему относительно 
единый антиколониальный фронт ХУШ 
-начала XIX века позже разваливается? 
Почему бии и старшины, стоявшие 
в а в а н г а р д е  а н т и к о л о н и а л ь н о й  
борьбы превратились в верных слуг 
и чиновников царского аппарата? 
По-видимому, дело здесь не столько 
в эконом ических и политических 
причинах, которые конечно тоже нельзя 
сбрасывать со счетов, но и во внутреннем 
состоянии казахского этноса.

В силу внутренней стабильности 
системы казахи довольно успешно 
с о п р о т и в л я л и с ь  д ж у н г а р с к и м
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завоеваниям и российской колониальной 
политике в XVIII - начале XIX века. 
О днако уже в первой трети  XIX 
века происходит резкое ослабление 
к а за хск ого  государства .  Если  в 
начале XIX века карательные отряды 
сталкивались  с организованны м  
сопротивлением казахских родов, 
то в 30-40-х годах колониальная 
а д м и н и с т р а ц и я  с т а л а  а к т и в н о  
применять против антиколониальных 
сил отряды, набранные среди казахов 
же. По сути дела движения 40-60-х годов 
превратились в гражданскую войну 
между казахами -  противниками России 
и казахами, служившими ей. Местные 
интересы начинают преобладать над 
общеэтническими, теряется осознание 
единства и идея государственности.

Анализ периода кризиса кочевой 
государственности на территории 
Казахстана во второй половине ХУНТ 
-  начале XIX века позволяет прийти к 
выводу, что номадная политическая 
с и с т е м а  и с ч е р п а л а  п о т е н ц и а л  
развития  и исчезла  в результате 
упрощения социального разнообразия 
в казахском обществе, сокращения 
оседло-земледельческого компонента, 
о г р а н и ч е н и я  м е ж д у н а р о д н о й  
п р а в о с у б ъ е к т н о с т и  К а з а х с к о г о  
ханства. В начале XIX века политика 
России в отнош ении Казахстана  
становится более активной, что было 
вызвано ж  только усилением влияния 
Российской империи в регионе, но 
и ослаблением самой политической 
системы казахского общества.

Реализация идей синергетики 
применительно к анализу проблем 
политической системы позволяет, в 
числе других проблем, прогнозировать 
и фиксировать условия, процессы и 
состояния метастабильности, кризисов 
и деструктивности в политической 
системе, находящими свое теоретическое 
обоснование в концепции цикличности 
исторического процесса. Все известные 
нам политические системы Казахстана 
прошли в процессе своего развития 
одинаковые фазы или стадии. Другими 
словами политические процессы имеют 
циклический характер и подчиняются 
определенным закономерностям. На 
ход генезиса политических систем 
оказывает  значительное влияние 
не только внутренние, но целы й 
комплекс внешних факторов, включая 
воздействие других политических 
систем, этногенетические процессы, 
климат, международную экономику.

Мы далеки от мысли объявить 
социальную  историю , системный 
подход и основанные на нем методы 
либо какой-либо иной подход новой 
генерал изирую щ ей  к о н ц е п ц и е й ,  
призванной всесторонне объяснить 
исторический процесс, тем более, что 
многие авторы справедливо указывают 
на опасность как позитивистской 
редукции при перенесении на развитие 
общества и культуры установленных 
синергетикой закономерностей, так 
и антипозитивистских концепций, 
о т р и ц а ю щ и х  в о з м о ж н о с т ь  
н а у ч н о г о  п о з н а н и я  не т о л ь к о
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прошлого,  но и современности.
Мы хотим лишь обозначить новые 
возмож ности, которые откры вает 
применение современных теоретико-
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