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Многие народы мира, правомерно обладая предковой землей, соответственно имеют свою 
Отечественную историю, которая своими корнями уходит в глубокую древность, когда предковая 
форма этнической общности впервые осваивала первоначально обитаемую землю для 
перманентного развития будущих поколений. По мере «роста» численности потомков происходит 
развитие их социокультурных ценностей и хозяйственной деятельности, которые в основном 
служат источником формирования однотипного коллектива со всеми характерными 
этнокультурными чертами и интересами в жизненном пространстве. Как известно, для 
реализации своей этнообразующей сущности люди должны постоянно жить на определенной 
территории - предковой земле, и стремиться сохранить ее целостность, отстаивать собственные 
интересы во всем, особенно связанные с судьбой будущих поколений на обитаемой земле. Все 
это заложено в основе этнической целостности, которая не спонтанно проявляется в истории 
народности, а постепенно вызревает в недрах формирования этничности того или иного народа в 
конкретной природной среде, где горы, земля и ее недра, степь, озера и реки становятся единым 
пространством для обитания, вплоть до сложения менталитета этнической общности людей. В 
конечном счете, все это составляет основу формирования национальной идентичности и вместе с 
тем происходит становление самой отечественной истории суверенного народа на все времена.  

Актуальность разработки отечественной истории казахского народа еще связана и с тем, что в сов-
ременных условиях, когда Казахстан полномасштабно не так давно встал на путь независимого 
развития. В таких странах, как США, Китай и Россия, достаточно широко и глубоко разработаны 
свои геополитические и геоэкономические стратегии и тактики в мировом масштабе и потому там 
нет особо необходимости в популяризации своей истории. Суверенному Казахстану с такой 
обширной территорией и полиэтническим составом населения разработка проблем этнической 
истории и этногенеза, и особенно отечественной истории, очень нужна, поскольку не только 
мировое сообщество, все великие державы еще мало знакомы с истинными историческими 
корнями казахского народа, местом и ролью в Евразийском пространстве, но даже и собственно 
население республики еще плохо знают историю своего народа, ее ближних и дальних предков. 
Кроме того, надо признать, что на сегодняшний день даже передовая казахская интеллигенция 
еще находится в неведении по вопросам происхождения казахского народа, а также туманно 
представляет его предназначение в современных процессах глобализации социо-культурного 
развития мира. Когда все это будет осознано на должном уровне, как самим казахским народом, 
так и народами сопредельных стран в целом, тогда наверняка укрепится внутреннее единство 
нации, этническая целостность и должное взаимопонимание внутри страны, а также добрые 
отношения с другими народами в масштабе мировых цивилизаций.  

Конечно, размышлять над отечественной историей народа в современном мире не возбраняется, 
если она рассматривается исторически взвешенно. Но в данном случае речь идет конкретно о 
смысле и роли отечественной истории казахского народа, который, благодаря своим предкам на 
протяжении четырех тысячелетий проживает на своей географической и этнокультурной родине, а 
точнее в своем отечестве, т.к. понятие «отечество» гораздо шире и глубже, чем термин «родина». 
Ведь чувство родины, как известно, связано в основном с территорией, где родился индивидуум. 
Этим чувством обладает не только человек, но и животные, которые инстинктивно наделены 
ностальгией и они при первом случае возвращаются туда, где родились. Казахстан могут считать 



родиной и представители других этнических групп, если они здесь родились. А вот отчеством его 
считают те, чьи предки происходятна этой земле.  

При этом следует помнить, что когда говорят “Родина в опасности”, то имеется в виду, что жизнь 
сегодняшнего общества находится под угрозой, а если - “Отечество в опасности”, то значит все 
ценности исторического прошлого народа, его настоящее, а также будущее в целом находится 
под настоящей угрозой, т.е. вся земля и его ресурсы, степь и горы, реки и озера, население с его 
многочисленными жителями навсегда могут лишиться жизни, и все историко-культурные и 
материальные ценности родного народа будут принадлежать чужеземцам. Надо признать, что, в 
известной мере, подобную угрожающую ситуацию казахский народ уже переживал в своей 
истории, и сегодня, надеемся, и во все последующие времена, он встал на путь независимого и 
полноправного развития на радость всем своим поколениям.  

После 20-летней независимости Казахстана современное поколение казахского народа уже 
понимает, что и как нужно защищать, и какие ценности оберегать в новом третьем тысячелетии, 
поскольку накоплено несметные богатства на протяжении четырех тысячелетий, благодаря 
рукотворной деятельности наших предков. Кроме того, у современного поколения на 
генетическом уровне сохранилась одна третья часть морфофизиологических особенностей 
древних предков. В этом отношении сама казахская нация является уникальным явлением в 
социобиологическом аспекте на данной многовековой земле.  

Все это, конечно, одна сторона проблемы. Другая сторона связана с патриотическом воспитанием 
современного поколения суверенного Казахстана. Дело в том, что проблемы этногенеза и 
этнической истории казахского народа, связанные с отечественной историей в целом, должны 
разрабатываться комплексными методами не только гуманитарных, но и современными 
научными достижениями естественных наук. В данном случае речь идет о социобиологических 
исследованиях человека и его общностей. При этом следует основываться главным образом на 
современных достижениях популяционно-генетических исследований народа при описании 
вопросов отечественной истории. Тут невольно вспоминаются знаменитые слова известного 
немецкого естествоиспытателя начала XX в. Р. Эрлиха, который сказал, что в генах содержится 
столько информации, сколько не имеется ни в одной богатейшей библиотеке мира. Современный 
американский специалист в области популяционной генетики и антропологии профессор А. 
Роджерс также находит весьма полезным для науки изучение расовых особенностей людей. Он 
считает, что большинство различий между расами поверхностны, но эти различия существует и 
они несут ценную информацию о происхождении народов и их передвижениях по земному шару. 
Действительно, достижения современной генетики в изучении человека и его молекулярно-
генетических особенностей, связанных с определением гаплогрупп по костным останкам древних 
и современных людей, являются уникальными. Следовательно, самые ценные артефакты о  

происхождении народа находятся совсем рядом, т.е. в физической организации самих людей, и 
требуется лишь особый научный подход к их изучению. В этом отношении определение истоков 
формирования казахского народа и описание его отечественной истории вполне реальный и 
доступный фронт работы для специалистов Казахстана.  

Как известно, после завершения изучения генома человека (2005 г.) появилась возможность пос-
тавить исследования проблем этногенеза и расогенеза того или иного народа на наиболее 
серьезные научные позиции с учетом генетических сведений. Именно показатели молекулярных 
гаплогрупп, т.е. ДНК-генеалогия, дает возможности получить объективные артефакты 
относительно древности популяций, степени их генетического родства, особенно при описании 
отечественной истории. 

В целом в физической организации человека, особенно на ее популяционно-генетическом уровне 
содержатся весьма ценные сведения о генезисе народа, начиная от современности и до самой 
глубокой древности. В этом отношении казахстанскими антропологами было изучено как 
древнее, так и современное население Казахстана в этно-расогенетическом аспекте. Результаты 



этих исследований в известной мере проливают свет на многие белые пятна истории насельников 
разных эпох Казахстана. Здесь следует отметить, что на основе палеоантропологических и 
популяционно-генетических исследований было установлено, что именно на древней земле 
предков казахского народа, а не где-то за ее пределами, на базе местных насельников и 
происходило формирование и окончательное становление не только физического облика 
современных казахов, но и консолидация их этнического самосознания связанного с обитаемой 
землей на протяжении ряда тысячелетий. Этот вывод согласуется с преемственностью и их 
этнокультурной основы (многоукладного хозяйства, традиционного образа жизни, языка и др.). 
Иными словами современный казахский народ в антропологическом и этнокультурном 
отношении представляет собой, в известной мере, итог сложного многостороннего 
социобиологического и культурного развития местных насельников на протяжении более 40 
веков на древней территории Казахстана [1], что составляет основу отечественной истории 
казахского народа. Поэтому этноантропологическое наследие предков в лице казахского народа и 
тысячелетиями обетованную им землю следует называть в честь этого народа - Қазақ Елі. Этот 
этнотермин с четырех тысячелетними корнями не должен приравниваться, и тем более 
подменяться этнотерминами пришлых этнических групп, которые имеют с натяжкой лишь 400-
летнюю «прописку» в Казахстане. В этом и состоит унитарность государственного правления 
суверенной Республики Казахстана. Следовательно, представители других этнических 
образований в Казахстане должны просто понять это и жить в мире и согласии, как с казахами, так 
и с представителями других этногрупп. Что касается термина «казахстанский народ», то также, как 
в свое время и «советский народ», он совершенно искусственный и неприемлемый: такого народа 
в природе не существует. Есть «казахстанцы» - жители и граждане республики. Обычно говорят, 
что мир тесен, но казахская земля в этом отношении составляет исключение, ведь сегодня здесь 
всем гражданам и этническим группам есть место под солнцем. Свою статью мы намерены 
закончить словами Олжаса Омаровича Сулейменова о том, что «этот свой подход я хотел внушить 
своим читателям, хотел поделиться своими открытиями духа, знания, мировоззрения» родного 
народа во имя любви к Отечеству, а также ради уважения и сохранения этно-культурных 
ценностей казахского народа в новом третьем тысячелетии в масштабе мировой цивилизации.  
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