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Aннотация. В статье раскрывается вопрос о необходимости рассмотрения 
культурной идентичности как проблемы социального характера . Авторами под-
нимается тема культурной идентичности с позиций междисциплинарных подхо-
дов . Изучение культурной идентичности в гуманитарном дискурсе современности 
связано с проблемами межкультурной коммуникации и диалога культур . Особое 
значение отводится роли культурной идентичности, именно она является исто-
ком, «сохраняющим» и передающим опыт духовно-нравственной коммуникации 
и духовно-нравственных ценностей . Авторы обосновывают идею о необходимо-
сти формирования новой культурной идентичности в условиях модернизации ка-
захстанского общества .

Ключевые слова: культурная идентичность, модернизация, межкультурная 
коммуникация, ценности
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 Аңдатпа. Мақалада мәдени сәйкестікті әлеуметтік сипаттағы мәселесі ретінде 
қарастыру қажеттілігі туралы мәселе ашылады . Авторлар мәдени сәйкестілік 
тақырыбын пәнаралық көзқарастар тұрғысынан көтереді . Қазіргі заманның 
гуманитарлық дискурсындағы мәдени сәйкестікті зерттеу мәдениетаралық ком-
муникация және мәдениеттер диалогы мәселелерімен байланысты . Мәдени 
сәйкестіктіктің рөліне ерекше мән беріледі, ол рухани-адамгершілік қарым-
қатынас пен рухани-адамгершілік құндылықтардың тәжірибесін «сақтайтын» және 
жеткізетін қайнар көзі . Авторлар қазақстандық қоғамды жаңғырту жағдайында 
жаңа мәдени сәйкестікті қалыптастыру қажеттілігі туралы идеяны негіздейді . 

Түйін сөздер: мәдени сәйкестілік, модернизация, мәдениетаралық қарым-
қатынас, құндылықтар
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Введение
Проблема диалога культур остается наиболее актуальной в контексте 

концепции единства в многообразии, признанной в мировом культурном 
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сообществе условием жизнестойкости различных культурных моделей, 
особенно в традиционных обществах . Но понимание значения диалога 
культур должно быть осознанно как понимание необходимости вовлече-
ния собственных культурных форм жизни в глобальный процесс культур-
ной интеграции . Вопрос о том, как осуществить культурную интеграцию, 
не деконструировав при этом национальную культурную традицию, стано-
вится в гуманитарных современных исследованиях дискуссионным . Поиск 
общих диалогических истоков в тех или иных национальных традициях ус-
ложнен проблемой поиска общих оснований диалога, предполагающих на-
личие презумпции культурного суверенитета и культурной инновации к ди-
алогу . Несомненно, что условием сохранения культуры является традиция, 
которая хранит истоки культурного бытия . О роли традиции в сохранении 
культуры народа исписано множество страниц, и этот дискурс традиции, 
начавшийся еще в античности, до сих пор актуализируется в проблемном 
поле сохранения традиции, языка, культурной идентичности .

Культурное возрождение, как процесс необходимой перезагрузки наци-
ональных и духовных ценностей, осуществляется с периодичностью, при-
мерно в 25-50 лет, и устойчивым фактором в этом процессе всегда остается 
культурная традиция . В чем же ее жизнестойкость, жизнеобеспеченность 
для множества поколений? В ее беспрерывном опыте передачи тех дости-
жений, которые были и будут осуществлены в таких формах общественно-
го сознания как наука, мораль, философия, религия .

Ренессанс культурных традиций, происходящих в нашем обществе, в 
нашем времени отличается от прошлых Ренессансов турбулентностью и 
динамичностью самих культурных, социальных и политических процес-
сов, поскольку в них происходит трансформация культурных традиций .

Культурные традиции подвергаются также трансформации, влиянию 
из вне и влиянию со стороны общества, которое «цементировалось» этими 
традициями в силу глобальных культурных изменений . И в этом случае, 
«притязания культуры» [1] на фундирование культурного суверенитета мо-
гут остаться всего лишь притязаниями, если в обществе не появятся силы, 
способствующие возрождению культурных традиций . Желание модернизи-
роваться – еще одна причина, не дающая полноценно развиваться традиции 
в глобальном культурном процессе, поскольку имеется ложное представле-
ние о «закостенелости», «архаичности», традиции, ее «нерелевантности» 
культуре постмодерна .

Более того, традиционалисты от культурологии не готовы принять и по-
нять инновационность культурной традиции через диалог, коммуникатив-
ность и переоценку тех или иных компонентов культурной традиции .

Вопрос об открытости традиционной культуры мировым культурным 
процессам и инновационным изменениям креативной культурной инду-
стрии в работах известных ученых современности приобретает онтологи-
ческий характер, связанный с культурной идентичностью человека .
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Культурные ценности, прививаемые в традиционном обществе, под-
вергаются критике со стороны представителей глобальных культурных 
ценностей, продвигающих ценности массовой культуры . Интегрирование 
традиционных и глобальных культурных ценностей в обществах, культиви-
ровавших традицию, происходит не всегда гладко, поскольку необходимо 
сохранение культурного суверенитета, культурной уникальности . Иденти-
фикация современной культуры и современного культурного человека свя-
зана как с сохранением культурной традиции, так и с частичным разрывом 
с культурными традиционными ценностями . Основная задача в этой про-
блеме – это достижение культурного баланса между культурой традиции и 
культурой постмодерна .

Для полноценного изучения роли традиции в формировании культур-
ного бытия необходимо исследование опыта отдельных культурных тра-
диций, который демонстрируют свою культурную актуальность, востребо-
ванность и готовность к принятию инновационных трендов культуры, и не 
только к принятию, а к со-творческому диалогу .

В данной статье осуществляется попытка реконструкции опыта казах-
ской культуры, в которой традиция духовности является моделью креатив-
ного, диалогического сотворчества с другими культурами .

Методы исследования
Статья подготовлена с применением качественных научных методов: 

метода дедукции и индукции, сравнительного анализа, а также метода клас-
сификации . Исследование проводилось с использованием общенаучных 
методов синтеза, анализа и изучения .

Результаты исследования и их обсуждение
Любая культура, культурная традиция стремится к самосохранению ис-

ходных культурных форм, и не всегда принципами этого самосохранения 
должны стать культурная дистанция и непринятие другой культуры . Напро-
тив, часто культурные формы сохранялись благодаря принципу толерант-
ности и признанию культурного многообразия .

Казахская культура, будучи многогранной и уникальной, развивалась в 
модели диалога с другими культурными традициями . Развиваясь как мно-
гообразный культурный феномен, казахская культура репрезентировала 
тюркские, исламские, казахские культурные ценности, собирая их в еди-
ный культурный феномен, единую культурную традицию . Основой этого 
культурного единения послужила толерантность, базирующаяся на откры-
тости другим культурным традициям, признании взаимовлияния традиций 
и культурного плюрализма . Обратившись к исследовательскому опыту из-
учения культуры в пространстве Казахстана в трудах Марко Поло, Плано 
Карпини, китайским документальным хроникам, арабским географиче-
ским источникам, мы увидим уникальность коммуникативных культурных 
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практик, бытовавших здесь [2] .
В работах представителей тюркского интеллектуализма – Махмуда 

Кашгари, Юсуфа Баласагуни, Х-А . Яссави, Ахмеда Югнеки раскрывает-
ся принцип толерантности, как условие консолидации общества и условие 
развития совершенного человека . Диалог культурных и религиозных тра-
диций, воплощенный в их сочинениях, демонстрирует необходимость куль-
турной толерантности в современных культурных процессах .  

Абай, как один из величайших представителей диалогической страте-
гии, необходимой для осуществления человеком своей сущности, знаме-
нитый свой принцип «Адам бол!» связывал с диалогом многообразных 
культурных традиций [3] . В знаменитой своей работе «Слова назидания» 
ученый переоткрывает возможности диалога культур посредством толе-
рантности, возводимой им в принцип жизни . Осуществленная им критика 
форм отчужденного сознания и фрагментарной идентичности показывает 
экзистенциальную интерпретацию толерантности, ведущей к коммуника-
тивной рациональной практике, к которой через несколько столетий при-
звал Юрген Хабермас [4] .

Что же означает толерантность в казахской культуре? Прежде всего, то-
лерантность в казахской культуре связана с деконструкцией культурных 
стереотипов другой культуры и культурного Другого . Во-вторых, с декон-
струкцией межрелигиозной нетерпимости, что наиболее нам ценно в со-
временном конструировании межконфессиональной коммуникации .

В-третьих, толерантность в казахской культуре является установкой, 
обладающей постоянством, формирующей культуру толерантности и то-
лерантного культурного сознания . Исторически известно, что культурное 
пространство Казахстана формировалось в условиях взаимного сосуще-
ствования разных культурных и религиозных традиций, таких как мани-
хейство, буддизм, зороастризм, христианство, иудаизм, ислам .

Происходившая культурная коммуникация не привела к ассимиляции 
казахской культуры, а устойчивость и ее жизнеспособность связаны с ду-
ховной концентрацией морального контента в культурной традиции и куль-
турой толерантности в коммуникативной практике культурного простран-
ства . Гибкость культурной традиции заключалась в умении слышать иное 
мнение, видеть иную культуру быта, стремлении к диалогу и миру . Напри-
мер, в творческом дискурсе жырау толерантность и мирный диалог – одна 
из ключевых тем .

Обучать и воспитывать в обществе культуру диалога и толерантности 
– еще один тренд казахской культуры, который мы фиксируем в сочинени-
ях аль-Фараби, Баласагуни, Абая . Вообще, стремление к признанию сво-
ей уникальности через многообразие культурных форм и моделей в твор-
честве Абая, потрясающе . Понимать собственную культуру через другую 
культуру Абай призывает каждого, поскольку увидеть себя со стороны, 
«глазами» культурного Другого позволяет осуществить культурно-рефлек-
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сивный опыт, который весьма полезен для объективной оценки собственно-
го культурного опыта .

Попытка удачного конструирования диалога религиозных культур, свет-
ского и религиозного миропонимания была осуществлена Ибраем Алтын-
сариным, представителем известного движения – Казахского Просвеще-
ния, миссия которого еще не до конца осмыслена нами, она требует глу-
бокого понимания и полноценной интерпретации . Казахское Просвещение 
сыграло колоссальную роль в интеллектуализации общества и появлению 
интеллектуалов новой формации . Ибрай Алтынсарин своими работами за-
дал новую точку отсчета в диалоге культур – консолидации, органичному 
балансу светских и религиозных ценностей, западных и восточных . Пони-
мание роли традиции в исследованиях Алтынсарина как «мягкой силы» в 
воспитании и образовании молодежи имеет современное значение в моде-
лировании концепции образования .

Диалог религиозных ценностей с ценностями гражданскими в учении 
Алтынсарина основывается на признании свободы вероисповедания и сво-
боды личности, а культурное многообразие, как фактор развития коммуни-
кативных отношений Востока и Запада, может реанимировать вновь куль-
турный диалог и культурную толерантность в современном мире .

Казахские просветители подняли и тему культурной идентичности, ко-
торая является темой очень актуальной в общем гуманитарном дискурсе 
Казахстана .

Культурная идентичность и ее устойчивость – основа культурной па-
радигмы . Путь на сближение и диалог цивилизаций – тренд культурной 
перспективы, но в нем должен быть уникальный путь собственной куль-
туры обязательно осуществлен . Эта идея просветителей разрабатывалась 
как идея баланса традиционной, национальной культуры и мировой куль-
туры . Сохранение уникальности культуры через сохранение языка, образа 
мысли, вернее, культуры мысли, кода культуры . Опасение, что в глобаль-
ном культурном взаимодействии может исчезнуть культурная традиция и 
культурный код в исследованиях XXI столетия является популярным, как 
в западном, так и в восточном дискурсах культурологии и культурной ан-
тропологии .

Динамизм культурных процессов современности показывает необхо-
димость признания диалогического взаимодействия, с одной стороны, а с 
другой – необходимость «удержания», «сохранения» своей культурной тра-
диции, благодаря которой сохраняется культурная идентичность . Опыт вза-
имодействия культурных традиций в культурных процессах Казахстана вы-
являет синтез разных традиций, но культурной ассимиляции не произошло . 

С чем это связано? С силой духа казахской культуры .
Определения культурной идентичности в казахском гуманитарном дис-

курсе связаны с концептуализацией культурных парадигм, а также со спо-
собностью восприятия различных культурных течений, которые оказывают 
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воздействие на традиционную казахскую культуру . Вообще, определение 
культурной идентичности – проблема сложная и однозначного решения ее 
нет, поскольку отличаются и теоретико-методологические подходы в ее 
исследовании, определяющие аспекты и компоненты культурной идентич-
ности . Актуальность междисциплинарной методологии в изучении этого 
вопроса базируется на применении методов, разработанных в философии, 
культурологии, социологии и религиоведении . Культурная идентичность, 
согласно, например, Максу Веберу, связана с этническим компонентом, в 
то время как в восточных дискурсах, она связана с этической составляю-
щей . Теории культурологов и их методы, направленные на изучение куль-
турной идентичности, отличаются не только разнообразием классических 
и постклассических подходов, но и личностной интерпретацией, не всегда 
способной избежать субъективной оценки . В связи с этим проблема куль-
турной идентичности успешно изучается в социологической науке, по-
скольку запрос в обществе на эту тему увеличивается с заметным постоян-
ством, особенно среди молодежи .

Культурная идентичность, трактуемая как отождествление человека с 
этносом, обществом, группой, раскрывается в социализации и коммуника-
ции . Принадлежность к социуму и признание культурных образцов, норм, 
обычаев, традиций данного общества в качестве парадигмальных, опреде-
ляет культурную идентичность человека .

Социологические исследования культурной идентичности показывают 
турбулентность культурной идентичности среди молодежи: одни опреде-
ляют ее через религиозную принадлежность, другие – через этническую 
принадлежность, третьи – через субкультуру той или иной молодежной 
группы . Исследования последних лет показывают, что культурная иден-
тичность подвергается трансформации из-за усилившегося процесса меж-
культурных коммуникативных практик, деконструирующих культурные 
границы традиционных обществ .

С одной стороны, это естественный процесс мультикультуризации об-
ществ, который невозможно остановить . Но, с другой стороны, появляется 
проблема разрушения традиционных культурных ценностей, которые яв-
ляются фундаментом для нашего общества .

Противоречия возникают между культурными ценностями молодежи 
и ценностями традиционной культуры, которые первые считают неким 
«тормозом» для инновационного развития . Но так ли это на самом деле? 
Кризис духовных ценностей, о которых пишут уже лет сто, по сути дела, 
всегда назревает в тех социумах, в которых не развивается молодежная 
политика, направленная на формирование личности, имеющей и опираю-
щейся на духовно-нравственные образцы общества, к которому она при-
надлежит .

В работах известных ученых – З . Баумана, А . Гидденса, Т . Мак-
Портленда, У . Уорнера, Э . Хобсбаума, Н . Хомского, М . Кастельса [5] и мно-



Научный журнал. 2022/4 (104) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks 19

гих других вопросы культурной идентичности поднимаются как проблемы 
социального характера .

Процесс формирования культурной идентичности зависит от использо-
вания духовно-нравственного опыта и культурных образцов, сложившихся 
в историческом развитии Казахстана, вне опоры на которые, невозможно 
говорить об устойчивой культурной идентичности .

Социально-политические изменения, происходящие сегодня в казах-
станском обществе, показывают наличие разных типов культурной иден-
тичности, основанных на меняющейся шкале ценностей – от коллектив-
ных к индивидуалистическим . В целом, данная тенденция – общемировая . 
Однако увеличение крена к индивидуалистическим ценностям приводит 
к обособлению человека от общества, к фрагментации общества, декон-
струкции общих целей, направленных на благополучие и процветание 
страны .

Что необходимо для формирования культурной идентичности, опреде-
ляющейся как уникальная и толерантная культурная идентичность, в кото-
рой реализуются опыт традиционных культурных образцов и современная 
инновационная креативность, межкультурная коммуникация? Необходимо 
комплексное развитие молодежной политики, в которой должна осущест-
вляться социализация молодежи, направленная на усвоение собственных 
ценностей, межпоколенческой преемственности, фундирование патрио-
тизма, толерантного восприятия других культур и религий .

В условиях развития современного Казахстана необходимо говорить 
и о формировании новой модели культурной идентичности казахстанца, 
которая должна быть креативной, инновационной, и в которой базовым 
компонентом является традиционная казахская культура с ее великой ду-
ховной силой, преобразующей человека и мир .

Заключение
Новая культурная идентичность – это не мифологизация проблем куль-

турологии и социологии . Это длительный процесс формирования лично-
сти, которая будет отождествлять себя с культурными образцами казахской 
культуры, интегрироваться с культурными традициями других этносов, 
проживающих на  территории Казахстана; коммуницировать в межкуль-
турном, межрелигиозном пространстве, конструируя себя креативной лич-
ностью, уважающей свободу и суверенитет других культур и религий; дея-
тельной личностью, реализующей свои способности и творящей культуру 
Нового Казахстана .
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