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Введение
В настоящее время, в условиях глобализации, 

актуальность проблемы «культурной идентично-
сти» в контексте формирования исторического 
сознания (для бакалавров непрофильных вузов) 
обусловлена интенсивным воздействием разноо-
бразных форм проявления различных сил циви-
лизации. Что это значит? Современная культур-
ная глобализация во многом определяет облик 
сегодняшней молодежи. Американский социолог 
П.Л. Бергер (1929-2017) называет ее «давосской 
культурой» (элита деловых кругов мира) с ори-
ентиром влияния на культурные ценности [1], а 
также «новых религиозных» движений. Подобное 
воздействие вызывает, с одной стороны, «дина-
мичную переоценку ценностей», с другой – «фе-
номена ускользающей социальности» [2]. Мож-
но сделать вывод, что «информационная среда», 
«виртуальная реальность», включенность в «ми-
ровую сеть интернета» проявляют влияние на 
самосознание молодого поколения, зарождаясь 
как одно из средств деструкции его национальной 
идентичности. В результате «возросшей свободы» 
вследствие освоения «нового порядка» молодое 
поколение находится в маргинальном состоянии. 
Все это оценивается как «серьезный вызов» време-
ни, современности, когда необходимо приложить 

все усилия для осуществления конструктивной 
корректировки в масштаб гуманитарно-интел-
лектуального знания с возможностью выбора пу-
тей культурной идентификации.

Философское осмысление проблемы
Авторы полагают, что в процессе модерни-

зации образовательного пространства на основе 
построения нового вида обучения исторического 
знания необходимо ввести понятие «философ-
ский контекст» как «концепцию человеческого 
развития». Смысл подобного подхода состоит в 
возможности «аналитической рефлексии» отече-
ственной истории.

Процесс формирования «системы идентич-
ности» зависит от интерпретации и методологии 
исследования исторической действительности. 
Проблему эту можно считать вечной, возникаю-
щей вновь на каждом витке организации обще-
ства и уровня развития.

Каковы бы ни были достижения в экономи-
ке производства, перед лицом «технологических 
перемен» (смена экономических укладов), одно-
временно рождаются социальные дисфункции 
как следствие отдаления от «системы равновесно-
го состояния», которую Йозеф Шумпетер назвал 
«созидательным разрушением» (инновации в 
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экономической жизни) [3], Ф. Фукуяма «Великим 
Разрывом» (кризис социальной модернизации 
в эпоху технологических перемен) [4]. Исследуя 
природу данного «явления», мыслители в каче-
стве измерения подобной тенденции выводят 
«культуру» как гарантию «стабильности». Фило-
софская мудрость единодушна в том, что «бытие» 
не может быть «эгоистичным» созерцанием, а 
предполагает жизнь в согласии с законами при-
роды социума и универсума. То есть «прописная 
истина» философии незыблема, как и «всеобще 
признанные и значимые истины». Здесь она по-
нимается не в том смысле, что концентрирует в 
себе законченные истины, а в том, что не теряет 
смысла и значения «вечного вопроса и ответа на 
нее», вызвавшие их к жизни.

Анализ (размышления) проблемы
Что может стать основой для такой методоло-

гии в свете нашей темы?
Вот уже тридцать лет историческая наука Ка-

захстана выстраивает отечественную историю: 
во-первых – сменой методологических парадигм, 
с другой – в пользу политической (из пятнадцати 
девять тем посвящены эпохе Независимости). Ав-
торы видят причину этого в том, что такой подход 
разрабатывался применением стандартизован-
ных решении без учета «модели функциональной 
специфики». Вышесказанное относится к типо-
вой программе бакалавриата непрофильных ву-
зов, основное внимание в которой переместилось 
от функции исторической науки (в ней совмеще-
ны три временные проекции: родовое прошлое 
– генезис, видовое настоящее – фаза эволюции и 
прозреваемое будущее) к политизации современ-
ной истории (обусловленной влиянием идеологи-
ческих стереотипов).

Так, в 2016 году вместо курса «История Казах-
стана» была введена учебная дисциплина «Со-
временная история Казахстана» (в качестве обя-
зательных общеобразовательных дисциплин). 
Это решение вызвало неоднозначный резонанс 
(дискурс) в научной среде. В связи с этим науч-
ное сообщество организовывало разноплановые 
мероприятия для обмена мнениями по актуаль-
ным проблемам образовательно-содержательно-
го характера (исторического образования) ново-
го курса. В целом, чтобы преодолеть приоритет 
присутствия «фактологического и политического 
описания», научное сообщество в качестве основ-
ного принципа пришло к общему выводу – в про-
цессе обучения важно найти механизмы, связыва-
ющие историю новейшей эпохи с древностью. То 
есть этим возложили на «преобразование» типо-
вой программы важную миссию – гуманитарный 
контекст (к философской рефлексии Современ-
ной истории Казахстана).

Авторы уделяют особое внимание, что невоз-
можно не упомянуть, а также отрицать тот факт, 
что история всегда не только несла в себе, но и 
заложена в самой ее природе – систему ценно-

стей, которую обозначают категорией «идентич-
ность». Анализ понятия «идентичность» позво-
ляет выявить множество смыслов термина как 
самобытность, тождественность, подобие, сход-
ство, соответствие, принадлежность [2]. Наиболее 
явственно значение этих слов обнаруживается, 
когда этот термин применяется к анализу отече-
ственной истории, в частности к философской его 
трактовке – с одной стороны. С другой – согласно 
Конституции, страна утверждает себя светским 
государством. На этой модели и на этой основе 
общество Казахстана должно выработать арсенал 
своих собственных «ценностей». А что это значит? 
Данное направление дополняется также рассмо-
трением проблемы религиозной ситуации в стра-
не. В силу исторических обстоятельств («воинству-
ющего атеизма») наше общество к концу ХХ века 
оказалось в «вакууме» в области религии. Незна-
ние, отсутствие опыта (с точки зрения религии) – 
создавались все предпосылки основной базы для 
пропаганды. В результате «обращение к религии» 
стало принимать своеобразные формы – феномен 
псевдо-квазирелигиозности – культ инаковости. 
Такая «полярность» изменила ценностные ориен-
тации молодого поколения. Фактически достаточ-
но большое количество молодых людей оказалось 
в ситуации «утратной» идентичности. Квазирели-
гиозность стала основной «линией наступления» 
на историко-культурную идентичность и граж-
данскую социализацию [5-14].

Сегодня, как никогда, надо научиться слушать 
мудрых! Они говорили: «Если ты в смятении, вер-
нись к началу!». Это призыв, стремление вернуть-
ся к своему истинному предмету, т.е. к истокам. 
Истоки есть не что иное, как сама «история, кор-
невая основа». Устойчивая структура общества 
определяется в том, как человек пространственно 
организует и осваивает то, что его окружает, из 
этого формируется менталитет, ядром которого 
является «историческое сознание».

Как мы попытались показать, сущность выше-
изложенного сводится к следующему: в период 
технологических преобразований, когда гарантия 
«экономической безопасности» переживает мо-
мент «кризиса», доминирование «определенных 
факторов» в самоидентификации социальной 
сферы очевидна, и в том числе – религиозной, 
которая становится индикатором «инаковости». 
Поэтому непременным условием, приоритетным 
компонентом в устойчивом развитии современ-
ного общества является «образование гумани-
тарного контекста» как важнейшей инвестиции 
в человеческий капитал, качество жизни. «Одной 
из отличительных черт инвестиций в человече-
ский капитал является их обусловленность исто-
рическими, национальными, культурными осо-
бенностями и традициями» [2]. В связи с этим, 
необходимо усвоить и осмыслить, что религия – 
сознание о способах связи человека и истинности 
бытия, акта творения бытия. Сила «науки» в том, 
чтобы доказать закономерность существования 
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«творения» Творцом и его великолепие. Значение 
истории в том, что она является важным компо-
нентом духовно-культурного потенциала обще-
ства, оказывающего непосредственное влияние на 
восприятие, усвоение и практическое использова-
ние норм и ценностей утверждения.

В такой позиции цель исторического обра-
зования (для непрофильных вузов) преследует, с 
одной стороны, – наделить бакалавров знаниями, 
не отрицающими «права на будущее», так ска-
зать, на формулу – «образование на всю жизнь»; 
с другой – приобщить обучающихся к рефлексии 
истории с позиции философии. Это позволит ос-
мыслить историческую действительность во всей 
ее полноте и целостности. То есть «аналитическая 
междисциплинарная история» [15] в значитель-
ной степени упорядочивает и помогает постигать 
суть (объективное восприятие) современной жиз-
ни общества.

Отсюда следует вывод: представления об 
истории сформировались во многом благодаря 
философии. Философию называют самосознани-
ем истории. Ибо она немало сделала для превра-
щения проблемы истории в предмет серьезного 
теоретического рассмотрения. Авторы не только 
разделяют, но и обосновывают роль и значение 
«истории» (представленной в новейшем фило-
софском словаре) ради восполнения ущерба, 
который наносится предмету с позиции «стан-
дартного» подхода «организационных» структур. 
«Непосредственно история предстает как про-
шлое человеческого общества, ретроспективное 
освоение которого (признание его как своей соб-
ственной истории) открывает человеку истори-
ческий характер современности. Динамическое 
единство прошлого и настоящего раскрывает 
историю как свершение или осуществление не-
которой цели («прогресса цивилизации», «соци-
альной справедливости», «освобождения чело-
века» и т.п.). Однако бегство от идеи истории не 
приводит к прекращению реальных ее кошмаров 
и означает фактически уклонение от ответствен-
ности за происходящее» [16]. В энциклопедиче-
ском словаре Брокгауза и Ефрона осмысливается 
«история» в следующих позициях. «Одна из важ-
нейших культурных и социальных задач истории 
как науки состоит именно в том, чтобы давать 
обществу настоящее знание его собственного и 
чужого прошлого, без которого немыслимо и 
надлежащее понимание современности. Исто-
рическому образованию принадлежит, поэтому, 
особенно важное значение; но для того, чтобы оно 
могло выполнить свою задачу, необходимо поло-
жить в его основу вполне научную историю, стро-
ившуюся от всяких так называемых «патриотиче-
ских» легенд и официальных искажений, какую 
бы окраску (либеральную или консервативную) 
ни имели эти легенды и какие бы мотивы ни ру-
ководили виновниками этих искажений. Исто-
рия может сделаться «наставницей жизни», как 
того желали еще древние, слишком узко понимая 

это значение, а именно сводя ее к собранию по-
литических и нравственных примеров для госу-
дарственных деятелей и частных людей. Главные 
задачи, какие можно поставить история в смысле 
общественно-образовательного средства сводятся 
к следующему: 1) понимание прошлого, а следо-
вательно, и настоящего родной страны; 2) знание 
отношений ее к другим странам и ее места в исто-
рии человечества; 3) усвоение главных результатов 
всемирно-исторического процесса и 4) развитие 
исторического отношения к действительности, 
ясного представления о том, как создались со-
временные отношения, как совершаются вообще 
исторические перемены и в каком направлении 
движется историческая жизнь» [17].

Методология и предложение
К сожалению, сегодня в образовательном про-

странстве процесс обучения отходит от «систем-
ного подхода» [18], в «программах подготовки» 
применяют стратегию «чем проще, тем лучше». В 
результате его показательным элементом форми-
руется «кризис мышления», приводящий «систе-
му образования» к крупным потерям. Упущенный 
момент будет стоит очень дорого. Поэтому выра-
ботать «компетенции» системного подхода – одна 
из главных задач вузовского образования и, в том 
числе, о роли исторического знания как фактора 
устранения «духовного кризиса» в период основа-
тельных трансформаций общества. Ибо систем-
ный подход – главное звено в образовательных ус-
лугах. Ведь для человека самое главное – «история 
его жизни», так и для народа – суть самоиденти-
фикации. Не потому ли «мудрые» оставили завет: 
«Для полного счастья необходимо иметь Славное 
Отечество». Поэтому, исходной точкой познания 
исторического знания мыслители считают кате-
горию «понимания». «Труд историка, – пишет 
Арон, – заключается не только в том, чтобы по-
нять события, но и в том, чтобы понять людей, а 
также в том, что люди прошлого отличаются от 
нас» [5-14].

Главное для вузовского курса обучения От-
ечественной истории непрофильных специаль-
ностей – формирование «исторического мышле-
ния», «исторического самосознания», так как оно 
составляет стержень мировоззренческой основы. 
Сущность вышеизложенного сводится к следую-
щему: необходим пересмотр учебной дисципли-
ны «Современная история Казахстана» на пред-
мет «Отечественная история» для бакалавров 
непрофильных вузов.

В последующем изложении автор (Нұғман 
Б.Ғ.) предлагает учебную программу для бакалав-
ров неисторических специальностей, содержание 
которой отражается в следующей структуре:

1. Введение;
2. Кочевой способ – тип исторической формы 

развития;
3. Природа этногенеза в процессе формирова-

ния этнополитического альянса казахов;
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4. Природа и динамика эволюции форм госу- 
дарств;

5. Духовная культура Степной цивилизации;
6. Эпоха Зар заман (XVIII-XIX вв.) в контексте 

«Россия-Казахстан»;
7. Культура Казахстана в XIX-XX вв.;
8. Общественно-политическая жизнь на рубе-

же XIX-XX вв.;
9. Народонаселение и демографические про-

цессы (XIX-XX вв.)
10. Советская модернизация;
11. Казахстан на современном этапе [5-14].
Курс составлен в контексте степной (коче-

вой) цивилизации. Она позволит в едином ключе 
отобразить цепь эволюционных процессов, про-
истекавших в пространстве Центральной Азии. 
Методологический подход и постановка структу-
ры курса построены на целостном восприятии и 
обобщении характеристик, свойственных фено-
мену проекции социального пространства. Важ-
но отметить, что одной из главных функций кур-
са заключается в том, что она проистекает из ее 
возрастающей роли в реализации приоритетных 
задач как в изучении и сохранении исторического 

наследия (в формате нового вида обучения), кото-
рое вносит элемент интеллектуального прорыва 
в «самоориентации» в культурно-историческом 
контексте [5-14].

Методика усвоения студентами учебного ма-
териала и системы оценки приобретенных ими 
знаний основывается на следующих научных па-
раметрах: историей казахского народа и основой 
формирования современного казахстанского го-
сударства служат следующие предпосылки:

1. Природа и динамика степной (кочевой) ци-
вилизации в пространстве центральноазиатского 
региона;

2. Технология кочевого способа степной (коче-
вой) цивилизации;

3. Природа этногенеза степной (кочевой) ци- 
вилизации;

4. Природа эволюции государств степной (ко-
чевой) цивилизации;

5. Духовная культура степной (кочевой) циви- 
лизации.

Основной тезис данного курса выносится в 
структурной схемах, указанных в рисунках 1, 2, 3, 
4, 5.

Рисунок 1 – Предмет и задачи курса

Рисунок 2 – Причины возникновения Степной цивилизации
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Рисунок 4 – Идентичность социально-политической интеграции Степной цивилизации

Рисунок 3 – Культурная целостность Степной цивилизации
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Рисунок 5 – Политическая периодизация Степной цивилизации

Разработанная учебная программа (автор Б.Ғ. 
Нұғман) была утверждена в 2007 году Ученым Со-
ветом КарГТУ в качестве элективного курса для 
студентов всех специальностей. На тот момент 
она представляла попытку обозначить направ-
ление поисков, интенцию. Основные положения 
курса отражены в публикациях: региональной, 
республиканских и международных конференци-
ях, а также журналах ВАК (некоторые указаны в 
списках литературы).

Основные материалы курса получили отра-
жение в содержании учебных пособий и моногра-
фии: монография: «Культурфилософский анализ 

кочевой цивилизации (Введение в историю Ка-
захстана)»; учебные пособия: «Казахстан в исто-
рии кочевой цивилизации», «Көшпелі өркениет 
тарихындағы Қазақстан», «Ұлы Дала өркениеті»; 
методические указания и электронные обучаю-
щие версии.

Сегодня она может применяться в качестве 
стартап-проекта для казахстанских вузов бакалав-
риата непрофильных специальностей. Тем самым 
данная программа заложит основы историческо-
го мышления в ретроспективе исторического 
сознания.
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жақты рөл атқаратыны, атап айтқанда, бір жағынан, оқу пәніндегі стандартты тәсілдің шығармашылық 
ойлауды дамытпайтыны, екінші жағынан, саяси білімге негізделген фактілік материалдың тарихи ойлауды 
белсендіруге ықпал етпейтіні көрсетілген. Сонымен қатар, сананың маргиналдануына жаһандану, әлемдік 
желі және басқа да көптеген факторлардың әсері талданған. Оқу пәніне өзгерістер енгізуді жетілдіру қа-
жеттілігіне байланысты осы саладағы тұжырымдаманы қайта қараудың өзектілігі айқындалған. Мақала 
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Abstract. The article is devoted to philosophical comprehension of teaching historical disciplines in non-profile universities 
in the context of formation of historical knowledge as the basis of national identity of modern youth. It is shown that the 
replacement of the academic discipline «History of Kazakhstan» with «Modern History of Kazakhstan» plays a dual role: 
on the one hand, the standard approach in the academic discipline does not develop creative thinking; on the other hand, 
the factual material based on political education does not contribute to the activation of historical thinking. Besides, 
globalization, the world wide web, and many other factors influence the marginalization of consciousness. The authors 
actualize the updating of the concept in this area, with the need to improve the changes in the academic discipline. One 
of the authors of Nugman B.G. offers the author's version of the academic discipline with explanations.

Keywords: discipline history of Kazakhstan in non-profile universities, globalization challenge, marginality, identification, 
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