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СОВЕТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В КАЗАХСКОЙ ССР В 1946-1991 ГГ.: 
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Сактаганова Зауреш Галимжановна1iD, Коровушкин Дмитрий Георгиевич2 , 
Байгожина Гульнар Муратовна1*iD

1Карагандинский Университет им. Е.А. Букетова, Республика Казахстан, г. Караганда 
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(Байгожина)

Аннотация. Процесс теоретического изучения национальной политики в Казахстане, как и в целом в 
СССР, прошел трудный путь от различных запретов до работ с новыми, принципиально отличающимися 
концептуальными подходами и методологией. Авторы в статье анализируют концептуальные подходы 
представителей зарубежной историографии, разделив ее на две группы: англо-американская и российская, 
историография советского периода, а также труды современных казахстанских исследователей 
к реализации национальной политики в Казахстане.

Значительное количество работ в исследуемый период позволяет проследить как менялись подходы, 
методика и выводы по обозначенным проблемам. Изучение обширной литературы по национальной 
проблематике позволяет определить уровень в лияния идеологии на историческую науку, рассмотреть 
отличия исследований советского периода от зарубежных и современных.

Ключевые слова: историография, национальная политика, межэтнические отношения, идеология.
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Түйіндеме. Қазақстандағы ұлттық саясат пен этносаралық қатынастарды теориялық тұрғыдан 
зерттеу процесі, жалпы КСРО-дағы сияқты, әртїрлі тыйымдардан бастап, жаңа түбегейлі ерекшеленетін 
тұжырымдамалық тәсілдер мен әдіснамамен жұмыс істеуге дейін қиын жолдан өтті. Бұл мақалада авторлар 
кеңестік кезеңнің тарихнамасының ерекшеліктерін, шетелдік авторлардың, сондай-ақ қазіргі қазақстандық 
зерттеушілердің еңбектерін талдайды.

Зерттеліп отырған кезеңдегі көптеген жұмыстар бізге көрсетілген мәселелер бойынша тәсілдердің, 
әдістер мен тұжырымдардың қалай өзгергенін анықтауға мїмкіндік береді. Сонымен қатар, авторлар жаңа 
мәселелерді көрсететін қазірігі отандық ғалымдардың еңбектерін талдайды. Кеңестік кезең жұмыстарын 
зерттеу идеологияның тарих ғылымына әсер ету деңгейін анықтауға, кеңестік кезең зерттеулерінің 
шетелдік және қазіргі заманғы зеттеулерден айырмашылықтарын қарастыруға мїмкіндік береді.

Кілт сөздер: тарихнама, ұлттық саясат, этносаралық қатынастар, идеология
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Abstract. The process of theoretical study of national policy in Kazakhstan, as well as in the USSR as a 
whole, has passed a difficult path from various prohibitions to works with new, fundamentally different 
conceptual approaches and methodology. The authors analyze the conceptual approaches of representatives 
of foreign historiography, dividing it into two groups: Anglo-American and Russian, historiography of the 
Soviet period, as well as the works of modern Kazakh researchers to the implementation of national policy in 
Kazakhstan. 

Significant number of works during the study period allows authors to trace how the approaches, methods 
and conclusions on the identified problems changed. The study of extensive literature on national issues allows 
determining the level of influence of ideology on historical science, to consider the differences between studies of 
the Soviet period from foreign and modern ones.

Key words: historiography, national policy, interethnic relations, ideology.

Введение. Изучение и анализ национальной политики СССР, проводимой в Казахстане в период с 
1946 по 1991 гг., является актуальным для сохранения мира и межнационального согласия в Республике 
Казахстан в наши дни. 

Существует обширная литература, посвященная изучению национальной политики Советского 
Союза. Тем не менее, исследования на протяжении изучаемого периода были строго ограничены в силу 
господствовавшей в советское время идеологии. Отрицание советским руководством этнических проблем 
привело к недостаточной теоретической разработке межэтнических отношений в СССР. Насущные 
вопросы развития наций не находили своевременного решения, что приводило к напряженности, 
национальному эгоизму и конфликтности. 

Так, например, в советских исследованиях, посвященных национальному вопросу, нет серьезного 
анализа острых проблем, ввиду табуирования для исследователей освещения реальных ситуаций в области 
межэтнических отношений. В целом, советские исследователи рассматривали историю Казахской ССР 
строго в контексте советской методологии. Большинство авторов дальнего зарубежья в этот период 
описывали советскую национальную политику исключительно в негативном аспекте. Однако, в научной 
литературе среди европейских исследователей представлена и другая точка зрения. Современные 
отечественные ученые редко обращаются к данной проблематике. 

Методы и материалы исследования. При написании статьи были использованы общенаучные 
методы (анализ и синтез, индукция и дедукция), сравнительно-исторический метод, позволивший провести 
сравнения между западной и советской историографией. С помощью хронологического и проблемно-
хронологического метода были рассмотрены движения научной мысли, смена концепций, взглядов 
и идей в хронологической последовательности. Метод ретроспективного (возвратного) анализа, позволяет 
изучить процесс движения мысли историков от современности к прошлому с целью выявления элементов 
старого, сохранившегося в наши дни знания, проверить выводы прежних исторических исследований 
данными современной науки.

Все имеющиеся на сегодняшний день работы, посвященные изучению национальной политики в СССР 
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в 1946–1991 гг., как в целом, так и в Казахстане, в частности, можно условно поделить на три группы: работы 
зарубежных авторов, работы советских ученых, работы современных казахстанских исследователей.

Обсуждение и результаты. Первую группу представляют труды зарубежных исследователей. 
Изучению советской национальной политики и национального вопроса посвящено огромное количество 
работ зарубежных авторов как в советское время, так и после распада СССР. Характерной особенностью 
зарубежной историографии является всестороннее освещение проблемы советской национальной 
политики, а также идеологическое расхождение в подходах к её изучению.

Зарубежную историографию можно разделить на две подгруппы: работы дальнего и ближнего 
зарубежья. Историографию дальнего зарубежья необходимо разбить на два  направления: консервативно-
реакционное и либерально-объективистское. Среди трудов исследователей ближнего зарубежья акцент 
сделан на работы российских авторов.  

К консервативно-реакционному направлению можно отнести Х. Макклоски, Дж. Тернера (Macclosky, 
Turner, 1960), Э. Рэймонда (Raymond, 1968), С. Зеньковского (Zenkovsky, 1960) и др., которые в своих 
работах достаточно негативно подходили к практике реализации в СССР права наций на самоопределение, 
к сущности «ленинской» национальной политики в целом и ее последствиям. По мнению 
вышеперечисленных авторов, советская национальная политика носила имперский, «колониально-
русский стиль». 

Одним из крупных американских исследователей является Р. Пайпс, написавший десятки книг 
и статей по истории СССР. В частности, он отмечал зависимость национальной политики в СССР 
от приоритетов коммунистических идеалов.  Кроме того, Р. Пайпс негативно относился к слиянию 
различных национальных культур и указывал на неравноправное положение народов республик Средней 
Азии в составе Советского Союза (Pipes, 2002). Другой известный советолог – Дж. Уилер – был уверен, 
что есть признаки проявления националистических тенденций в советских азиатских республиках, 
которые приводили к распаду другие империи (Wheeler, 1964). Схожую точку зрения содержит работа 
французского советолога Э. Каррер Д’анкос «Триумф наций или конец советской империи». Автор 
называет причины роста национальной напряженности в бывших советских республиках, включая 
Казахстан. Автор говорит о неизбежности распада Советского Союза под давлением центробежных 
сил. Одной из причин, ведущих к распаду СССР, по мнению автора, является демографический рост 
среди коренного населения в республиках Средней Азии и Казахстане, влекущий за собой религиозное, 
культурное и национальное самоутверждение (Каррер Д’анкос, 1982). Однако, на наш взгляд, данное 
утверждение не совсем справедливо, если учитывать, что центробежные силы проявили себя именно 
на западных окраинах СССР и процесс его распада был начат с европейских республик (страны 
Прибалтики, Украина, Беларусь). Известно, что ни одна из республик Центральной Азии не участвовала 
в расторжении Союзного договора и иных событиях, известных как «Беловежское соглашение». 

Вместе с тем, для представителей данного направления характерно предсказание кризиса 
в национальных отношениях и всплеска национализма. К примеру, советолог-среднеазиевед 
Т. Раковска-Хармстоун в работе «Россия и национализм в Средней Азии» (на примере Таджикистана) 
пишет о враждебных отношениях между народами Средней Азии (Раковска-Хармстоун, 1973). 
Кроме того, американский советолог, корреспондент газеты «Вашингтон пост» в Москве С. Джекоби в 
книге «Советские школы изнутри» анализировала «неравные возможности» детей русского и коренного 
населения на местах, существовавшие в системе народного образования в Советском Союзе (Jacoby, 1974). 

Ко второму направлению можно отнести Э. Карра (Carr,1953) , М. Левина (Lewin, 1968), Р. Брубейкера 
(Брубейкер, 2012), и других. Они рассматривали Советский Союз с точки зрения «империи позитивного 
действия». Такие исследователи как Э. Хобсбаум (Хобсбаум, 1998), М. Манн (Манн, 2018), Т. Нейрн 
(Нейрн, 2007), проанализировав причины национальной нестабильности, предлагали при этом способы 
и возможные пути решения межэтнических конфликтов.

На рубеже ХХ – начала ХХI вв. появляются работы, авторы которых методом сравнительно-
исторического анализа либо совсем отрицают имперский характер СССР, либо стремятся выделить 
сходства и различия с другими империями. Такие ученые как Т. Мартин, Р. Суни (Мартин и Суни, 
2011), М. Ривкин (Ривкин, 1982), Б. Дэви (Дэви, 2007)  отмечали инновационный подход советской 
власти в национальной политике, особенно выделяя достижения послеоктябрьского периода 
(до 1929 г.). Положительным следствием советской национальной политики исследователи считают 
построение антиколониального государства, основанного на равноправии всех национальностей. 
В частности, Т. Мартин и Р.Г. Суни в книге «Государство наций: Империя и национальное строительство 
в эпоху Ленина и Сталина», отмечают модернизацию всех сфер общественной жизни ранее 
«колониальных» народов, анализируют возможности советского руководства в управлении государством, 
в которое входило больше ста национальностей, отличавшихся между собой в культурном, языковом 
и политическом отношении (Мартин, Суни, 2011). М. Ривкин, американский советолог, говорит о 
достижениях советского строя в области образования и характеризует их как впечатляющие. По 
мнению М. Ривкина, детям Средней Азии представлены равные возможности, как русским, так и детям 
коренной национальности (Rywkin, 1982).

В подтверждение вышесказанного, Б. Дэви, в книге «Казахстан: этничность, язык и власть» 
размышляет о том, что советский период не был идентичен русскому колониализму. Советская власть 
во многом опиралась на представителей местной элиты, создавались местные институты управления, 
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что давало определенные привилегии коренному населению. В тоже время автор подчеркивает, 
что представители нетитульной нации чувствовали себя ущемленными по отношению к казахским 
выдвиженцам. Исследователь подчеркивает, что казахи в Казахстане в советский период имели только 
символическую власть – всем «управляла Москва» (Dave, 2007).

Изучение советской национальной политики шло в контексте исследования политической системы 
СССР и всего комплекса проблем, посвященных национальной политике. Создавались журналы, 
основной целью которых было освещение положения среднеазиатских республик. Например, в Англии, 
в 1953 г. был создан журнал «Центральноазиатское обозрение», кроме этого на страницах журналов 
«Russian review» и «Slavic review» публиковались известные специалисты по вопросам советской 
национальной политики. При Гарвардском, Колумбийском, Стэнфордским, Йелльском, Джорджтанском 
университетах созданы центры, занимающиеся изучением национальных отношений в СССР 
(Зенушкина, 1971: 8-9). Кроме того, с 1970 г. действует «Комитет по изучению национальностей в СССР 
и Восточной Европе», регулярно выходит журнал на английском языке «Foreign affairs», в котором 
публикуются статьи о Советском Союзе. Институт стратегических исследований в Лондоне выпускает 
специальную хронику событий в Советской Средней Азии, переиздается расширенный вариант 
коллективной монографии «Советская национальная политика в действии» (Джунусова, 1984: 4). Кроме 
того, множество публикаций появлялось в периодической печати: так, например, в газете «Таймс» 
регулярно выходили статьи о национальных  отношениях в Советском Союзе.

Отметим, что на рубеже ХХ-ХХI вв., с распадом СССР, англо-американские ученые получили 
принципиально новые возможности, такие как практически неограниченный доступ к библиотекам 
и архивам республик бывшего СССР. Неотъемлемой частью историографии становятся американские 
и британские научные публикации, открываются ассоциации, курсы; увеличилось число историков-
советологов, которые углубленно проводят исследования на постсоветском пространстве.

На сегодняшний день, по мнению авторов, авторитетным журналом в области советской 
национальной политики является журнал «Nationalities papers», который содержит научные статьи по 
данной тематике.

В целом, характерной чертой англо-американской историографии является рассмотрение 
национальной политики Советского Союза как проявление русского национализма в рамках 
имперского принципа управления. Не обсуждая этичность подобных подходов, следует заметить, что 
подобная парадигма находится в русле многовековых, к сожалению, общеполитических подходов 
англосаксонских элит в восприятии российского/советского мироустройства как исключительно 
враждебного и агрессивного.

В целом, на наш взгляд, основной, и, пожалуй, самой главной чертой западной историографии 
является изучение советской национальной политики с точки зрения имперского принципа 
управления, всесторонний анализ и оценка причин национальной нестабильности. Однако, «имперская 
концепция» советской национальной политики остается всё еще не доказанной, и вышеописанный 
историографический анализ полностью не исчерпан. Вместе с тем, ряд авторов отмечают инновационный 
подход советской власти к вопросам национальной политики, что говорит о неоднозначности 
в позициях зарубежных исследователей.

Вторая подгруппа – работы российских авторов, написанные после распада Советского Союза, в 
частности М.Н. Губогло (Губогло, 2003), В.А. Тишкова (Тишков, 1993), А.И. Вдовина (Вдовин, 2013), 
А.И. Миллера (Миллер, 2016). Кроме того, известными российскими специалистами в области изучения 
советской национальной политики являются В.П. Булдаков (Булдаков, 1982), Н.Ф. Бугай (Бугай, 2013), 
В.И. Козлов (Козлов, 1990), Р.Г. Абдулатипов (Абдулатипов, 1992), И.М. Сампиев и В.Ю. Зорин 
(Сампиев, Зорин,  2018), и др. Необходимо отметить, что среди представителей современной российской 
историографии также есть расхождения в оценке национальной политики Советского Союза.

 К примеру, А.И. Миллер в работе «Нация или могущество мифа» говорит о минусах советской 
национальной политики, которая была направлена на превращение этнических меньшинств в титульные 
нации «национальных» республик СССР. По его мнению, решение возникающих проблем национальных 
меньшинств партия видела только через превращение их в большинство в своих административных 
образованиях (Миллер, 2016). 

В.А. Тишков говорит о противоречивости советской национальной политики, в частности о 
двойственности политического режима и официальной идеологии. По мнению В.А. Тишкова, с одной 
стороны репрессии и жесткий контроль всех общественных и государственных институтов, а с другой 
стороны развитие образования, науки, культуры, здравоохранения этнических общностей и привело 
к созданию «социалистических наций» и «дружбы народов», а не истинное сближение наций по их 
собственному желанию. Интересным фактом является видение Советского Союза В.А. Тишковым как 
государства имперского типа и одной из причин распада СССР ученый рассматривает «успешную» 
(в кавычках) доктрину национальной политики (Тишков, 1993). В свою очередь А.И. Вдовин, 
наоборот, показывает достижения советской национальной политики по отношению к национальным 
меньшинствам, в частности политику коренизации (Вдовин, 2013).

Стоит заметить, что постсоветская эпоха значительно расширила возможности представления 
результатов научных исследований, в том числе за счёт расширения круга рецензируемых научных 
журналов. Крупными российскими журналами, занимающимися вопросами, в том числе, советской  
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национальной политики являются: «Вестник российской нации», «Этнографическое обозрение», 
«Этнография».

Подводя общие итоги анализа российской историографии, необходимо отметить, что в существующей 
обширной литературе по национальной проблематике практически нет работ, посвященных изучению 
конкретно реализации национальной политики в Казахстане в послевоенный период и до распада 
Советского Союза.

На наш взгляд, в рамках рассмотрения второй группы, целесообразно разделить советскую 
историографию национальной политики на несколько этапов.

Первый этап (1945-1953 гг.) характеризуется патриотическими и интернационалистскими 
настроениями исследователей, внимание которых в основном было обращено на изучение политической 
и социально-экономической ситуации в Казахской ССР и демонстрацию достижений политики 
советского государства. Национальная политика в них была сведена к ликвидации отсталости 
казахского народа.  Характерной чертой советской историографии этого периода была идеологическая 
борьба с антимарксистскими, антиленинскими взглядами как на историю Казахстана в целом, так и на 
национальный вопрос в республике, в частности. К первой группе можно отнести работы таких 
советских ученых как: Д. Джангозина (Джангозин, 1950), А.Н. Нусупбекова (Нусупбеков, 1977) и др. 

Второй этап (1953-1985 гг.) отмечен несколькими важными вехами в становлении собственно 
национальной исторической плеяды исследователей. Историки Казахстана стали все больше 
акцентировать внимание на исследовании межнациональных отношений при изучении проблем 
реализации советской национальной политики в регионе. Среди множества работ, посвященных изучению 
«ленинской национальной политики» и ее осуществлению в Казахстане, можно выделить работы таких 
авторов, как:  Н.К. Кийкбаева (Кийкбаев, 1968), А.Е. Ержанова (Ержанов, 1969), Н.И. Матюшкина 
(Матюшкин,1953), Г.Ф. Дахшлейгера (Дахшлейгер, 1969), Н. Джандильдина (Джандильдин, 1971) и др.

В книге А.Е. Ержанова «Успехи национальной политики КПСС в Казахстане (1946-1958)»  
рассмотрены актуальные вопросы реализации ленинской национальной политики, обобщены 
достигнутые положительные результаты на конкретных примерах жизни Казахской ССР. Вместе 
с тем, следуя партийной идеологии, автор критикует «буржуазных фальсификаторов» советской 
национальной политики в республиках Средней Азии и Казахстане (Ержанов, 1969). 

Н.И. Матюшкин, обосновывавший идеологию и практику советского интернационализма, единство 
советского народа (см., напр.: «Патриотизм и интернационализм советского народа (Исторический 
опыт и современная деятельность КПСС)», 1974), в своих работах затрагивал и Казахстан. Так, в труде 
«СССР – страна великого содружества народов» он критиковал идеализацию исторического прошлого 
казахского народа при игнорировании роли русского народа (Матюшкин,1953).

Г.Ф. Дахшлейгер в работе «Историография современного Казахстана» называет характерной чертой 
советской историографии влияние «борьбы великодержавно-шовинистических и националистических 
воззрений» на исторические процессы в республике. В частности, он отмечает, что националистически 
настроенная казахская интеллигенция противопоставляла казахский народ русскому. Автор связывает 
это с экономической и культурной отсталостью региона, с трудностями становления и роста 
исторических знаний в Казахстане, обусловленными почти полным отсутствием здесь в первые 
годы Советской власти профессиональных кадров. Подводя итоги, Г.Ф. Дахшлейгер подчеркивал 
необходимость подготовки отечественных квалифицированных историков, владеющих марксистской 
идеологией (Дахшлейгер, 1969).

Необходимо отметить, что изучению национального вопроса и национальной политики в советский 
период, посвящены труды не только историков, но и философов, социологов, юристов, психологов, 
культурологов и т.д. Так Н. Джандильдин в работе «Природа национальной психологии» большое 
внимание уделяет проблемам «национальной психологии» и «национального характера». Советский 
Союз рассматривается им в качестве яркого примера того, как можно избежать межнациональных 
конфликтов, несмотря на физические, психологические, языковые и культурные различия. 
Н. Джандильдин, описывая социалистический интернационализм, отмечает, что «по своему содержанию 
советская культура едина, интернациональна, а по форме многообразна и национальна». При этом 
автор, следуя партийной идеологии, всецело поддерживал национальную политику, проводимую в 
Казахской ССР (Джандильдин, 1971: 288].

Также в эти годы в советской историографии формируется особое направление – разоблачение 
буржуазных фальсификаций истории СССР в агрессивной форме. Примеры такого подхода – работы 
К.Н. Новоселова (Новоселов, 1962), Б.И. Марушкина (Марушкин, 1969), И.С. Зенушкиной (Зенушкина, 
1971), Т.Ю. Бурмистровой (Бурмистрова, 1982) и др. Исследователям данного направления присуще 
широкое использование негативных оценочных терминов: «клевета», «идеологи империализма», 
«буржуазная пропаганда», «фальсификация» и т.п. К сожалению, многими советскими исследователями, 
тем более, «на местах», практиковалось калькирование этих оценок для характеристики «негативных 
тенденций» в национальных республиках, округах и областях.

В целом, как и исследователи первого периода, авторы пишут о реализации национальной политики 
без существенной критики, идеализированно, несмотря на то, что к тому времени уже были видны 
перегибы и ее недостатки по отношению к национальным республикам и иным образованиям. 
Характерной особенностью изучения национального вопроса в данный период является отождествление 
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нации с советским народом. При этом отмечалось, что интернационализацию не следует понимать как 
процесс денационализации. Все советские исследователи-историки подчеркивали роль «великого русского 
народа», как главное связующее звено в процессе коммунистического строительства. 

Третий этап (1985-1991 гг.) характеризуется свободой суждений, освобождением от идеологической 
диктатуры, повышенным интересом к изучению характера межэтнических отношений и реализации 
советской национальной политики. В данный период появляется критика национальной политики 
КПСС и в Казахстане. Вместе с тем, уже традиционно прослеживается критика зарубежной буржуазной 
историографии. Большой вклад в изучение национальных отношений, а также  разработке новых 
подходов в национальной политике в это время внесли М.Н. Губогло (Губогло, 1991), М.М. Сужиков 
и Г.С. Сапаргалиев (Сужиков и Сапаргалиев, 1989). 

Так М.Н. Губогло изучал этнополитическую ситуацию в СССР в перестроечное время, анализировал 
национальные движения как одну из центральных тем в этнополитологических исследованиях, 
осмысливает новые подходы в изучении межэтнической ситуации в стране (Губогло, 1991). И в 
последующие годы он уделял всё расширяющееся внимание этнической и региональной идентичности 
для уже постсоветского пространства.

Острые проблемы межнациональных отношений, а также тенденции их развития были подняты 
М.М. Сужиковым и Г.С. Сапаргалиевым (Сужиков, Сапаргалиев, 1989). На основе проведенного 
социологического исследования было проанализировано взаимодействие различных факторов в 
формировании культуры межнациональных отношений, изучена роль социалистического государства  в 
регулировании межнациональных отношений. Авторы, следуя еще партийной идеологии, не пытались 
критиковать проводимую советскую национальную политику, но, вместе с тем, указали на отход от 
принципов ленинской национальной политики в период культа личности и период застоя. На примере 
событий 1986 г. в Алматы исследователи заговорили о проблемах дальнейшего развития национальной 
политики, обосновывая свои выводы тем, что невнимание к таким вопросам или их игнорирование 
крайне опасно. Авторы впервые открыто выразили опасения о перспективах советской национальной 
политики, высказали необходимость выявления причин возникновения негативных явлений 
в национальном вопросе. 

Таким образом, в перестроечный период характерной чертой в изучении национальной политики 
и национального вопроса является рассмотрение различных аспектов национального вопроса, а также 
актуальных проблем, связанных с современным развитием межнациональных отношений. Адепты 
партийной идеологии традиционно продолжали выводить из-под критики различные вопросы советской 
национальной политики. То, что не вписывалось в рамки партийной идеологии, попросту отбрасывалось 
или определялось как националистические настроения. Однако уже ближе к концу данного периода 
в связи с нарастанием числа негативных и, нередко, трагических проявлений, начинают подвергаться 
анализу причины обострения национальных проблем, просчеты и ошибки партийного руководства. Авторы 
указывают на возникшие конфликтные ситуации и их причины, трудно разрешимые противоречия, т.е. на 
то, что раньше замалчивалось, либо не признавалось.

К третьей группе относятся собственно работы современных казахстанских исследователей. 
Необходимо отметить, что среди отечественных ученых немного исследователей, занимавшихся 
изучением конкретно советской национальной политики в Казахстане. Последнее десятилетие XX века 
характеризуется, прежде всего, появлением обобщающих работ по истории Казахстана. 

Среди современных казахстанских исследователей по вопросам национальной политики и 
межэтнических отношений, так или иначе внесших вклад в разработку данной проблематики, необходимо 
выделить труды М.К. Козыбаева (Козыбаев, 1991), Ж. Абсеметовой (Абсеметова, 2007),  Ж. Абылхожина 
(Абылхожин, 1997), Н. Масанов (Масанов, 2001), К. Алдажуманова (Алдажуманов, 2000), З.Г. Сактагановой 
(Сактаганова, 2012) и др. Наибольший вклад в изучении советской национальной политики в Казахстане 
внесли С.Ш. Казиев (Казиев, 2015) и Ж.У. Кыдыралина (Кыдыралина, 2008).

На наш взгляд, существенным вкладом в разработку проблемы национальной политики и 
межнациональных отношений в Казахской ССР в изучаемый период времени являются труды 
С.Ш. Казиева. Автор, в частности, останавливается на подробном изучении советской национальной 
политики и проблемы межэтнического доверия в Казахстане в советский период. На примере Казахстана 
С.Ш. Казиев показывает попытки руководства СССР с момента начала «Перестройки» найти новые 
подходы для урегулирования ширящихся проблем в национальных отношениях [Казиев, 2015]. 

Среди исследований необходимо выделить труды Ж.У. Кыдыралиной, в которых содержится 
обширный фактологический материал, основанный на архивных материалах Республики Казахстан и 
Российской Федерации. Ж.У. Кыдыралина анализирует национальную политику, основываясь на идейно-
политической борьбе и общественной мысли в Советском Казахстане [Кыдыралина, 2008]. 

Заключение. Анализ историографии советской национальной политики в Казахской ССР дает 
основание сделать следующие выводы: 

во-первых, все работы, посвященные изучению национальной политики в Казахской ССР 
в 1946-1991 гг. предлагается разделить условно на три группы: работы советских ученых, работы 
зарубежных авторов и работы современных казахстанских исследователей. Рассмотренные группы 
существенно отличаются друг от друга в подходах и теоретическом уровне исследований;

во-вторых, в рамках группы советских исследователей национальной политики, целесообразно 
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разделить советскую историографию на три этапа: 1) 1946-1953 (период культа личности); 2) 1953-1985 
(период застоя); 3) 1985-1991 (перестроечный период). Изучению национальной политики в советский 
период, посвящены труды не только историков, но и философов, социологов, юристов, психологов, 
культурологов. Советские исследователи подвергали острой критике различные «буржуазные 
националистические фальсификации». Вместе с тем, в советской историографии отсутствовали вплоть 
до перестроечного периода работы исследователей, которые могли бы решиться говорить об ошибках и 
недостатках, а уж тем более критиковать советскую национальную политику, проводимую в Казахстане;

в-третьих, главной чертой западной историографии является изучение советской национальной 
политики с точки зрения имперского принципа управления, всесторонний анализ и оценка причин 
национальной нестабильности. Однако, «имперская концепция» советской национальной политики 
остается еще не доказанной, поскольку ряд авторов не столько критиковали, сколько отмечали 
инновационный подход советской власти к национальной политике;

в-четвертых, среди отечественных ученых на сегодняшний день по-прежнему остается мало 
исследователей, занимающихся непосредственно изучением советской национальной политики в 
Казахстане. Большинство работ современных отечественных авторов, так или иначе затрагивающих 
национальный вопрос в советский период, ограничивается отдельными статьями, и отличается 
описательным и обобщающим характером в рамках отечественной истории советского периода.
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