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Аннотация. В данной статье представлены результаты полевого ис-
следования, проведенного в 2023 году в селах Гулистан, Х. Тугушев, Орге-
бас Мактааральского района Туркестанской области и городе Туркестан. 

Целью данной статьи является понимание характера взаимоотноше-
ний таджикской этнической группы, проживающей в Туркестанской об-
ласти, с другими культурами и интерпретация характера толерантности 
среди населения данного региона, в том числе среди таджиков, а также 
выявление факторов, влияющих на развитие толерантности в регионе. 

Результаты исследования позволили выявить, что среди населения, 
которое выступает объектом исследования, развиваются взаимные по-
ложительные взаимоотношения, основанные на толерантности. Об этом 
свидетельствуют их открытость, развивающиеся благоприятные взаимо-
отношения среди них, сотрудничество и межкультурный диалог между 
ними. Кроме того, можно заключить, что тип их расселения, такой, как 
полиэтнический или моноэтнический, не оказывает особого влияния на 
толерантность и межкультурные взаимоотношения населения. 
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Введение 

Толерантность затрагивает все аспекты социального мира. Например, по мнению 
Wan Husin и его коллег, рост интолерантности приводит к нестабильности в обществе, 
создавая этнические конфликты [1, с. 2], а Ronald F.Inglehart и др. пришли к выводу, что 
более толерантные общества, как правило, счастливее, потому что они создают более 
спокойную обстановку, способствующую счастью [2, с. 2].

Этническая толерантность в Казахстане является важным компонентом в развитии 
межэтнической стабильности. На это в последние годы фокусирует свое особое 
внимание и сам Президент РК К.-Ж. Токаев. Например, в 2023 году на XXXII сессии 
АНК «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие» Президент особо 
подчеркнул, что тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное 
согласие, толерантность к другим культурам являются нашим бесценным достоянием, 
национальным брендом [3]. В текущем году глава государства также на ХХХІІІ сессии 
АНК «Единство. Созидание. Прогресс» отметил, что характерные черты граждан 
Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и 
разным культурам, владение государственным и другими языками. Также Президент 
обозначил о необходимости проявлять стратегическую сдержанность и толерантность 
в этой крайне чувствительной сфере с учетом внешних и внутренних факторов [4]. 

Таджики Казахстана, сконцентрировано проживающие в южной части страны, до 
сегодняшнего дня не отмечались своим участием в межэтнических взаимоотношениях 
в негативном свете. Лишь в 2018 году общественность обратила свое внимание 
на культурные и бытовые особенности данного этноса, когда в селе Фирдоуси 
Мактааральского района Туркестанской области произошел инцидент в средней школе 
села. Они демонстрировали свое недовольство по отношению к администрации школы, 
которая не допустила девушек к занятиям за несоответствие их внешних атрибутов 
к требованиям школьной формы. Тогда в социальных сетях и медиапространстве 
встречались дискурсы о религиозности данного сообщества, в том числе и в дискурсе 
интолерантности к принципам светского государства.  

Обзор отечественной научной литературы показывает, что таджики Казахстана 
как социальная группа ранее не изучалась, о ее социокультурной жизни и истории 
информация в открытом доступе практически отсутствует. Следует отметить, что хотя 
таджики как этническая группа всесторонне не изучалась, исторические и социально-
экономические аспекты их жизни были вкратце проанализированы в статьях 
А.Н.Шарипова [5], Э.С.Саурана и Б.Р.Найманбаева [6], А.К. Садвокасовой и С.К. Калмыкова 
[7], Д. Гали [8] и Т. Калиева [9]. 

В данной статье на основе вторичного анализа доступных данных о таджиках и 
данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию 
и реформам Республики Казахстан проанализированы история образования данной 
этнической группы в Казахстане, ее современная демографическая ситуация. Однако 
основные доводы данной статьи основаны на первичных данных, полученных авторами 
в ходе проведения полевого исследования в Туркестанской области. Таким образом, 
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в статье представлен анализ толерантности среди таджиков, факторы, влияющие 
на нее, а также особенности межкультурных взаимоотношений таджиков с другими 
социальными группами. 

Отсутствие глубинного изучения этнической группы в научном пространстве 
затрудняет возможность проведения сравнительного анализа их повседневной жизни 
с призмы исторического и социокультурного развития, ограничивает способность 
понимания и прогнозирования некоторых их действий в определенных ситуациях, в 
особенности в контексте межэтнических взаимоотношений. Данная статья также не 
содержит комплексного анализа о жизнедеятельности таджиков, тем не менее в ней были 
проанализированы важные аспекты их жизни с призмы межэтнических отношений, 
что позволит сконструировать социокультурный портрет таджиков Казахстана вкупе 
с другими трудами. Таким образом, статья подготовлена с целью пополнения ряда 
малочисленных трудов в казахстанской науке о таджиках.

Статья будет полезна специалистам, занимающимся проведением исследований 
в сфере межэтнических отношений; студентам, обучающимся по направлению 
«Социальные науки» в высших учебных заведениях; интересующимся теорией и 
практикой межэтнической, межкультурной сфер в целом, в том числе толерантности.

Методология

Методология исследования, проведенного среди таджиков Туркестанской области, 
основана на качественном подходе. Качественные исследования - это многометодные 
исследования, предполагающие интерпретативный, натуралистический подход к 
своему предмету. Это означает, что исследователи, занимающиеся качественными 
исследованиями, изучают вещи в их естественном окружении, пытаясь понять 
или интерпретировать явления с точки зрения значений, которые вкладывают 
в них люди. Качественные исследования предполагают использование и сбор 
разнообразных эмпирических материалов – тематических исследований, личного 
опыта, интроспективных исследований, историй из жизни, интервью, наблюдений, 
исторических, интерактивных и визуальных текстов, которые описывают рутинные и 
проблемные моменты и смыслы в жизни отдельных людей [10, с. 2].  

Качественный подход играет важную роль в понимании природы до сих пор 
неизвестного явления, в подробном описании новых аспектов известных проблем или 
в раскрытии скрытых субъективных значений или механизмов функции социальной 
практики, которые не могут быть исследованы с помощью массовых опросов и 
количественных данных [11]. Также качественный подход используется, как правило, 
в исследовании небольших по численности объектов (малых групп или отдельных 
индивидов) с целью выявления и интерпретации субъективных смыслов, значений. 
Изучение концентрируется на микроанализе отдельных случаев, состояний социального 
взаимодействия [12, с. 87]. 

Таким образом, выбор данного подхода в исследовании обоснован двумя причинами: во-
первых, таджики Казахстана являются малоизученной группой, во-вторых, отсутствуют 
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исследования, анализирующие этнические группы в контексте толерантности и 
межкультурных отношений, в-третьих, малочисленность демографического состава 
этнической группы не позволяет применения количественного подхода, так как 
снижаются риски обеспечения репрезентативности выборки.  

В отличие от количественного подхода, который направлен на тестировании гипотез, в 
качественном определяются проблемные ситуации, связанные с исследуемым событием 
или явлением, которые в дальнейшем преобразуются в проблемные (исследовательские) 
вопросы. Проблемные вопросы, границы которых определяются теоретической базой, 
оформляются в форме конкретных вопросов [13, с. 373]. Таким образом, в данном 
исследовании не были выдвинуты гипотезы, вместо них составлены проблемные 
вопросы, на основе которых сформирован гайд – основной инструментарий исследования. 
Проблемные вопросы были следующего характера: Каковы взаимоотношения с другими 
этническими группами или с населением близлежащих населенных пунктов? Как часто 
и при каких ситуациях общаются с населением других сел, с другими этносами? Какие 
проблемы имеются во взаимоотношениях с другими социальными группами? Как 
часто возникают конфликты, разногласия с другими группами? Как они воспринимают 
другие культуры, готовы ли к межкультурному диалогу? Толерантно ли население 
данного общества? Какие существуют тенденции развития этнической толерантности 
в данном обществе? Какие факторы влияют на толерантное/интолерантное поведение 
населения? В каких формах проявляются толерантность и интолерантность в данном 
обществе? В каких сферах и как проявляются толерантность и интолерантность? 

Данные проблемные вопросы легли в основу гайда, где они превратились в системные 
вопросы, направленные на получение более глубинной и достоверной информации.

В изучении таджикской этнической группы были применены два метода: в качестве 
основного метода - глубинное интервью, второстепенного – наблюдение. 

Объектом исследования выступили таджики Туркестанской области, а также казахи в 
качестве контрольной группы. 

Качественные исследования не требуют больших выборок, поскольку в основном 
проводятся на основе наблюдений и интервью, соответственно после определенного 
этапа и наблюдения данные начнут повторяться [13, с.373]. Основным показателем 
определения необходимого объема выборки в качественных исследованиях является 
так называемая «избыточность» (redundancy) или «теоретическая насыщенность» 
(theoretical saturation) данными. В случае, когда исследователь понимает, что 
последующие участники не принесут новой информации, он приостанавливает сбор 
данных [14, с. 4]. 

В данном исследовании в общей сложности приняли участие более 30-ти информантов 
старше 18-ти лет из с. Гулистан, с.Х.Тугушев, с.Оргебас Мактааральского района и 
г.Туркестан.

Kasara [15, с. 927] в своих работах отмечает важность обращения внимания на 
характер географического расположения населения при изучении толерантности. По 
его мнению, этническое многообразие и географическое разделение могут оказать 
влияние на межэтническое доверие, так как они определяют характер межкультурных 
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контактов. Он на основе данных своих исследований пришел к выводу о том, что 
люди, живущие по соседству с представителями других этнических групп, проявляют 
большее межэтническое доверие, тогда как жители изолированных районов в меньшей 
степени доверяют представителям других этнических групп. Исходя из этого, в 
данном исследовании при изучении толерантности в регионе обращалось внимание 
на гомогенность (моноэтничность) и гетерогенность (полиэтничность) структуры 
населенных пунктов.  

В целях обеспечения всесторонности общественного мнения в данном исследовании 
при определении выборки основной фокус был обращен на социально-демографические 
параметры информантов, такие, как пол, возраст, этническая принадлежность, уровень 
образования, социально-экономическое положение. 

Результаты исследования 

Обзор литературы показывает, что данные об истории обоснования таджиков в 
Казахстане почти отсутствуют. Подробная история появления таджиков на территории 
Казахстана описана в статье Шарипова А.Н. [5]. Он, ссылаясь на исторические данные, 
поддерживает мнение о том, что таджики на территории Казахстана появились в IХ 
веке во время правлений Исмаи́л Самани́ и Нух ибн Асад. Согласно его статье, именно 
представители таджикского народа считались распространителями буддизма, 
христианства, ислама монашеского и маздакского течений среди тюркоязычных 
народов. Он в своей статье «Таърихи Њамкорї Ва Маскуншавии Тољикон дар Қазоќистон» 
(История взаимоотношений и переселения таджиков в Казахстан), также ссылаясь 
на труды историков, сообщает о том, что таджикские войска в период существования 
Кокандского ханства участвовали в завоевании южно-центральной части Казахстана, а 
позже оставались в этих местах для управления этими областями. Затем автор переходит 
к истории эмиграции таджиков в период Советского Союза. Цитируя Фориши М., автор 
указывает, что таджики эмигрировали на территорию Жетысайского, Сарыагашского, 
Мактааральского, Шардаринского районов в период с 1930 по 1966 годов для ведения 
земледельческого хозяйства. В эти периоды в данные районы были эмигрированы 
таджики из Горной Матчи и Фаришского района (Джизакская область, Узбекистан). 

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан, на начало 2024 года в Казахстане 
численность представителей таджикского этноса составляет 55 873 человека, то есть 
их доля 0,79% от общей доли населения страны. Основная часть таджиков проживает в 
Туркестанской области, их численность в данном регионе – 39 508 человек (составляет 
1,844% от общей доли населения региона) [16]. 

В Туркестанской области таджикская этническая группа по численности является 
третьей крупной социальной группой после казахов и узбеков. Примечательно, что 
в данной области большая часть их сконцентрирована в тех районах, в которые они 
изначально эмигрировали. Таким образом, основная часть таджиков Туркестанской 
области проживают в Мактааральском (15 804), Жетысайском (12 821), Сарыагашском (9 
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407) и Шардаринском (553) районах [16]. В Мактаральском районе они концентрированно 
проживают в с. Фирдауси, Гулистан, с.Х.Тугушев. По данным КГУ «Қоғамдық кeлісім», 
таджики составляют абсолютное большинство в с.Фирдауси и с.Гулистан, их численность 
в данных населенных пунктах равна 99,3% и 98,6% соответственно. Также численность 
таджиков в с. Х. Тугушев составляет чуть более половины от общей численности 
населения (67,6%). 

Межкультурные взаимоотношения среди населения. Анализ результатов 
исследования, проведенного среди таджиков Туркестанской области, показывает, 
что социально-демографическая структура населенных пунктов и тип расселения 
населения не влияет на межэтнические взаимоотношения среди них. Другими словами, 
тот факт, что структура одного из двух сел является моноэтнической (с.Гулистан), 
а другого – полиэтнической (с.Тугушев), не оказывает существенного влияния на 
характер межэтнических взаимоотношений местных жителей с жителями других 
населенных пунктов. Межэтнические отношения таджиков с казахами и другими 
этническими группами благополучно развиваются почти во всех сферах жизни 
общества, за исключением родственных отношений. Примечательно, что только одна из 
этих сфер является механизмом, реализуемым общественными институтами в рамках 
государственной политики, а остальные основаны на историческом опыте населения. 
Например, если спорт - это механизм сплочения, внедряемый органами власти в лице 
общественных институтов для того, чтобы познакомить и сблизить жителей различных 
населенных пунктов, то дружба и совместный бизнес - это механизмы, стимулируемые 
населением.

В целом взаимоотношения таджиков с представителями других этнических групп 
строятся на взаимоуважении и доверии, что укрепляет единство между ними. По 
словам информантов, между жителями близлежащих населенных пунктов сложились 
уважительные отношения к традициям и обычаям различных культур, поэтому они 
стараются не пропускать семейные мероприятия друг друга. 

Жители населенных пунктов в качестве примера благоприятного развития 
взаимоотношений указывали на распространённость бизнес-сотрудничества. В данных 
населенных пунктах развивается совместный бизнес с жителями других населенных 
пунктов, при этом в выборе бизнес-партнера этническая принадлежность партнеров не 
имеет значения. Согласно мнению жителей, совместные дела или бизнес способствуют 
укреплению межэтнических связей, так как они объединяют людей для общих 
экономических целей, в которых этнические маркеры неприемлемы.

Необходимо отметить, что построение межэтнических контактов и диалога в двух 
населенных пунктах, где проживают таджики, происходят по-разному.  Например, 
межэтнические контакты в полиэтническом с. Х.Тугушева носят непрерывный характер, 
так как проживание по соседству требует постоянного взаимодействия населения. 
Однако в с.Гулистан, где таджики живут компактно, эта связь устанавливается, когда 
население выезжает за пределы села - в магазины, торговые точки, административные 
органы, спортивные секции. Также примечательно, что молодежь данного села 
налаживает межэтнические отношения, когда едет в город, в особенности в г. Шымкент, 
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для получения высшего образования. Их в этом случае объединяет общая проблема 
– проблема найма жилья. Из нарратива молодежи можно понять, что среди жителей 
районов, выезжающих в город, сформировалась практика совместного проживания в 
арендованных квартирах. 

Среди казахов и таджиков с. Х.Тугушев широко распространена традиция «сүйек 
ұстасу» (жілік ұстасу), которая среди населения трактуется как переход на новый 
уровень межэтнических взаимоотношений – на уровень родственных взаимоотношений. 
Жители, которые уже долгие годы имеют подобный опыт рассказывали, что их дружба, 
основанная на традиции «сүйек ұстасу» развивается благодаря взаимной преданности 
казахов и таджиков, и выступает ярким примером сплоченности и солидарности для 
будущего поколения обеих сторон.  

В целом в нарративах таджиков о взаимоотношениях с соседями и жителями других 
населенных пунктов часто прослеживаются схожие по смыслу фразы, означающие 
отсутствие каких-либо негативных этнических проявлений: наше единство крепче 
по сравнению с другими селами. Среди нас есть те, которые подкрепили свою дружбу 
путем «жілік ұстасу». Даже если между нами нет межэтнических браков, мы - одно 
сообщество. У нас, например, семьи Б и Б подружились путем «жілік ұстасу», теперь 
если они проводят семейные торжества, мы выступаем у них в качестве высокого гостя, 
если у нас, то они наши самые дорогие гости. И-57 л., педагог, с.К.Тугушев (пер.:  Басқа 
ауылдарға қарағанда ауызбіршілігіміз күшті. Арамызда жілік ұстасқандар бар. Қыз 
алып, қыз беріспесек те, бір қауым болып араласамыз. Мысалы бізде Б-тар мен Б-тар 
жілік ұстасқан. Сосын той болса біз оларға бас боламыз, бізде той болса олар бас болады. 
Прим. Текст переведен согласно смыслу фразы). 

Анализ межэтнических отношений между таджиками и другими жителями показывает, 
что между ними нет серьезных проблем, препятствующих развитию их взаимоотношений. 
Можно заметить, что представители данного этноса проявляют активность в 
установлении и развитии межэтнического диалога, а также взаимоотношений. Таджики 
готовы к взаимодействию с представителями других этнических групп в бизнесе, спорте, 
культуре и других сферах. При этом такие инициативы и желания воспринимаются 
различными культурами позитивно и находят поддержку. Тем не менее примечательно, 
что между казахами и таджиками, несмотря на долгосрочный опыт совместного 
проживания, межэтнические браки являются редким явлением, тогда как таджикско-
узбекские браки распространены повсеместно. 

Подводя итоги данных по взаимоотношениям таджиков с другими этносами, можно 
сделать вывод о том, что они осознают, что закрытость к межкультурному диалогу и 
интеграции способна привлечь за собой проблемы в межэтнической сфере, такие, как 
возникновение конфликтов, распространение дискриминации и другие. Поэтому в 
целях укрепления межэтнических взаимоотношений они часто инициируют и проводят 
различные мероприятия с привлечением жителей близлежащих населенных пунктов. 
При этом в нарративе информаторов прослеживается беспокойство за будущее 
межэтнических отношений, которое зависит от действий и желаний молодежи. В целом 
всю межэтническую ситуацию, сложившуюся в населенных пунктах, где проводилось 
исследование, хорошо описывает фраза одного из информантов:  



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ.
Педагогика. Психология. Әлеуметтану сериясы
ISSN: 2616-6895. eISSN: 2663-2497

№3(148)/ 2024 393

Таджики Туркестанской области: этническая толерантность и межкультурные взаимоотношения

Мы - сельские бии, каждый месяц собираемся в районе, обсуждаем эти вопросы. 
На самом деле отношения неплохие. Работаем с молодежью. Проводим спортивные 
игры. Например, мы совместно с другими селами играем в футбол. Но меньше тех, 
кто вступает в межэтнические браки. Вообще, конечно, общаемся. Отношения между 
взрослыми хорошие, молодежь тоже надо воспитывать. Но нет мысли о том, что 
молодежь будет следовать этому примеру. У нас люди, которым за 50, которые видели 
Союз, воспитывались в нем, понимают друг друга. Сейчас среди молодежи есть те, кому 
не хватает терпения… И-54, самозанятый, с.Гулистан. Оригинал текста: Біз енді ауыл 
билері болып ай сайын ауданда жиналып тұрамыз, осы мәселелерді талқылаймыз ғой. 
Негізі қарым-қатынас жаман емес. Жастармен жұмыс жасаймыз. Спорт ойындарын 
ұйымдастырамыз. Мысалы, ауыл-ауыл болып футбол ойнаймыз. Бірақ қыз алысып 
жатқандар аздау. Негізі араласып тұрамыз ғой. Үлкендердің арасында қарым-қатынас 
жақсы, жастарды да тәрбиелеу керек соған. Енді, бірақ, жастар соны алып кетеді-ау деген 
ой жоқ бізде. Біздің мынау 50-ден асқан, Союздың көзін көрген, союздың тәртібін көрген 
адамдар бір-бірімен түсініп келеміз. Енді жастардың ішінде бар сабыры жетпегендер. 
Төзімділікке не қыла алмайды ... (шыдай алмайды. Прим.: редакция автора). 

Стоит отметить, что таджики поддерживают тесную межкультурную связь с 
жителями Узбекистана. Поскольку основная часть из них иммигрировала в Казахстан из 
Узбекистана, они часто посещают страну в целях посещения родственников, получения 
медицинских услуг и т.д. Также из их нарратива можно понять, что они положительно 
воспринимают брачные союзы таджиков с узбечками и таджичками из Узбекистана. В 
силу регулярных и хороших связей таджиков с Узбекистаном их взгляды на узбекский 
народ в целом также позитивны. С другой стороны, исследование не выявило частоты их 
взаимоотношений с Таджикистаном, лишь определенная часть информантов отмечала, 
что связи существуют только в сфере образования. Согласно исследованию, власти 
Таджикистана предоставляют гранты казахским таджикам для получения высшего 
образования на их исторической родине. Примечательно, что таджики с.Гулистан и 
Х.Тугушев не поддерживают сильную социальную связь с жителями с.Фирдауси, где почти 
99,3% населения составляют также таджики. Они объясняют фрагментарность своих 
связей с таджиками с.Фирдауси и гражданами Таджикистана, ссылаясь на различность 
истории и места их эмиграции. Согласно данным информантов, таджики с. Гулистан и 
Х.Тугушев эмигрировали в Мактааральский район из Джизакской области Узбекистана, 
тогда как таджики с. Фирдауси эмигрировали из Горной Матчи (Таджикистан). 

Еще одной причиной хороших межкультурных взаимоотношений казахстанских 
таджиков с гражданами Узбекистана может являться то, что многие молодые люди 
из с. Гулистан и Х.Тугушев работают на международных пунктах пропуска на границе 
Казахстана с Узбекистаном. Возможно, регулярные межкультурные контакты, которые 
происходят во время трудовой детальности, оказывают положительное влияние на их 
восприятие не только граждан Узбекистана, но и других культур в целом.  

Межэтническая толерантность между таджиками и другими жителями региона: 
факторы, влияющие на толерантность. Анализ взаимоотношений между таджиками 
и другими местными жителями показал, что в целом местное население не только 
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позитивно воспринимает этническое разнообразие и уважает традиции и культуру 
различных этнических групп, но и обмениваются социально-культурными ценностями 
друг друга. Результаты позитивных отношений, которые сохраняются на протяжении 
многих лет, проявляются во взаимном разделении радостей и печалей друг друга, 
способности вести совместные дела и бизнес, отсутствии напряженности, связанных 
с этническими вопросами, а также отсутствии этноцентристских и ксенофобских 
настроений среди людей. Все эти признаки также указывают на положительную 
динамику развития этнической толерантности среди местного населения.

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что на формирование 
и сохранение позитивной формы толерантности в данных населенных пунктах 
существенное влияние оказывают такие факторы, как проведение совместных 
спортивных мероприятий, интерес к религии среди населения, отсутствие стереотипов 
и предубеждений относительно других культур, открытость и готовность населения к 
межкультурному диалогу.   

В населенных пунктах, где проводилось исследование, регулярно проводятся 
спортивные игры, такие, как көкпар и футбол для укрепления межэтнического согласия 
и гармонии среди различных групп. В их организации активное участие принимают 
общественный институт «ауыл билері» (бии аулов), активисты и местные акиматы, а в 
самих играх участвуют все желающие из различных населенных пунктов региона. 

Религия также выполняет свою функцию в формировании толерантного 
мировоззрения среди населения. По мнению информантов, большинство жителей 
соседних населенных пунктов посещают мечеть в с. Гулистан, чтобы принять участие 
в молитвах (намаз) и послушать религиозные проповеди от имама. В этом случае роль 
религии в формировании толерантности можно рассмотреть в двух направлениях. Во-
первых, по мнению жителей, религия учит людей терпению и милосердию, в особенности 
проповеди, в том числе посвященные межэтнической теме играют важную роль в 
формировании толерантных установок в сознании жителей. Во-вторых, также согласно 
информантам, мечеть и проповеди являются эффективным каналом межэтнической 
коммуникации, позволяющим населению и различных населенных пунктов лучше 
узнать друг друга и наладить взаимоотношения, так как их знакомство в мечети в 
дальнейшем может перерасти до межэтнических взаимодействий и отношений в виде 
дружбы или бизнес-сотрудничества. 

Результаты глубинных интервью показали, что жители сел, где проживают таджики, 
и других населенных пунктов, расположенных рядом, гибки к межкультурному обмену 
и диалогу, свидетельством этому является отсутствие у них понятий «мы» и «другие», 
стереотипов и предубеждений о других культурах.

Население Мактааральского района готово к теплому приему мигрантов, в том 
числе и иностранных. Однако в ходе беседы с информантами было установлено, что у 
них есть свои условия и требования для приема иностранных мигрантов. По мнению 
местного населения, иммигранты должны быть теми категориями людей, которые 
могут принести пользу стране. Согласно им, как иностранцы, так и мигранты из других 
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регионов РК, приехавшие в страну и регион, будут положительно восприняты народом, 
если они будут служить будущему этой страны и региона, а также не будут провоцировать 
напряженности между культурами.

В целом по мнению опрошенных информантов в их районе не наблюдаются 
существенные проблемы или триггеры, которые могли бы привлечь за собой 
межэтнические конфликты или напряжения. При этом в ходе исследования выяснилось, 
что в населенных пунктах имеются ряд незначительных триггеров, которые редко 
появляются, но не имеют особого влияния на межэтническую толерантность. 

По словам представителей таджикской этнической группы, в целом межэтнические 
вопросы имеют три среды, которые становятся инструментом провокации. Во-первых, 
стало известно, что в ходе спортивных игр между подростками и молодежью происходят 
стычки и драки. Тем не менее, по словам местных жителей, подобного рода стычки и 
конфликты являются проблемой, больше связанной с поведением и воспитанием 
молодежи, так как в таких случаях этнические различия или другие вопросы этнической 
принадлежности не являются предметом обсуждения; во-вторых, - это среда мигрантов, 
не понимающая психологии и менталитета местного населения, и, по мнению 
опрошенного населения, среди мигрантов из других регионов или других стран нередко 
встречаются люди, поднимающие межэтнические вопросы. Среди них определено 
наличие таких нарративов, как «моя страна», «говори по-казахски»; в-третьих, это 
окружение тех, кто употребляет алкоголь. По словам опрошенных, хотя и очень редко, но 
в сельской местности тоже есть люди, употребляющие алкоголь, и они, как и мигранты, 
иногда используют разделительные нарративы. Здесь необходимо отметить, что 
большая часть таджиков владеют государственным языком. При этом между собой они 
общаются на таджикском. А нарратив «говори по-казахски» появляется в тех случаях, 
когда они начинают общаться между собой на таджикском языке. 

По мнению представителей таджикской этнической группы, только в тех случаях, 
когда они сталкиваются с подобными триггерами, они чувствуют социокультурные 
различия в обществе и свою инаковость. Тем не менее, информанты утверждают, 
что определенные качества местного населения, такие, как способность проявлять 
милосердие, снисходительность, положительно влияют на межэтнические отношения, 
поскольку при возникновении вышеупомянутых триггеров все члены общества 
стараются не усугубить, а, наоборот, максимально стабилизировать ситуацию. Также 
установлено, что после профилактических работ люди, с которых начались такие 
ситуации, обычно признают свои ошибки и извиняются, это, в свою очередь, не позволяет 
ситуации обостриться и перерасти до межэтнического масштаба. Подобные ситуации 
описываются информантами следующими фразами: Возникают трения по мелочам, это 
проблемы, которые можно решить в этом офисе, говорят от злости, но потом извиняются 
друг перед другом, говоря: «Я разозлился, извини».  И-37 л., бухгалтер, с.Гулистан. 
Оригинал текста: майда-шүйде шиеленістер болып тұрады, оның бәрі осы конторда 
шешілетін мәселе ғой, ашумен айтылып қалады, бірақ сосын «ашуға басыппын, кешір» 
деп бір бірінен кешірім сұрап жатады.
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Заключение 

Цель данной статьи заключалась в понимании характера взаимоотношений таджикской 
этнической группы, проживающей в Туркестанской области, с другими культурами и 
интерпретации характера толерантности среди населения данного региона, в том числе 
среди таджиков, а также выявление факторов, влияющих на развитие толерантности в 
регионе. В результате проведенного в 2023 году исследования с применением глубинных 
интервью и методов наблюдения в селах Гулистан, Х. Тугушев, Оргебас Мактааральского 
района Туркестанской области и городе Туркестан, можно заключить, что среди 
населения развиваются взаимные положительные взаимоотношения, основанные на 
толерантности. Об этом могут свидетельствовать открытость населения, благоприятные 
взаимоотношения, сотрудничество и межкультурный диалог между ними. Кроме того, 
можно наблюдать, что таджикский этнос сел Гулистан и Х.Тугушев интегрирован в 
общество независимо от этнодемографического состава населенных пунктов. 

Kasara [15, с. 927] в своих работах отмечает, что этническое многообразие и 
географическое разделение могут оказать влияние на межэтническое доверие, так как 
они определяют характер межкультурных контактов. Суслов Н.И. [17, с. 87] указывал на 
то, что высокие уровни этнической и лингвистической сегрегации при прочих равных 
условиях заметно ухудшают качество регулирования: если этносы живут в данной стране 
компактно, то это хуже для ее развития. По его мнению, этому есть, по крайней мере, три 
объяснения. Во-первых, это может говорить о большей степени недоверия и несогласия, 
чем если они живут вместе, когда более вероятен эффект «плавильного котла» и взаимного 
обогащения культур. Недоверие же и несогласие в обществе мешают его развитию. 
Во-вторых, возникающие межэтнические конфликты могут заставить центральное 
правительство использовать финансовые средства не на реальные нужды экономики, а 
на погашение конфликтов и умиротворение недовольных этнолингвистических групп, в 
свою очередь, последние могут намеренно провоцировать такие конфликты для захвата 
финансовых средств и ресурсов. В-третьих, компактное проживание этнических групп, 
особенно закрепленное конституционно, может привести к тому, что в представительные 
органы выбираются депутаты, выражающие их интересы. Это тоже может снижать 
качество управления и политики. Также президент РК К.-Ж.Токаев в 2021 году в своем 
выступлении на расширенном заседании АНК, ссылаясь на мировую практику, говорил, 
что компактное проживание этносов способствует их социокультурной изоляции, что 
приводит к возникновению этнических анклавов, культурных и языковых барьеров, 
ведущих к росту межэтнического напряжения и даже возникновению конфликтов [18].

Результаты исследования показали, что несмотря на компактное и обособленное 
проживание, образ жизни жителей села Гулистан и их отношения к межэтническим 
вопросам не соответствуют вышеуказанным характеристикам. Атрибуты их внешнего 
вида, язык, образ жизни и менталитет не выделяют их в особую этническую группу, которая 
формировалась бы в закрытой среде. Одним из проявлений того, что они не воспринимают 
себя как закрытую группу, как и другие, является тот факт, что факторов, негативно 
влияющих на толерантность в меньшем количестве, чем позитивных. Исследование 



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ.
Педагогика. Психология. Әлеуметтану сериясы
ISSN: 2616-6895. eISSN: 2663-2497

№3(148)/ 2024 397

Таджики Туркестанской области: этническая толерантность и межкультурные взаимоотношения

показало, что не существует отягчающих факторов или триггеров, которые ослабляли 
бы межэтнические отношения, в том числе толерантность среди населения. Напротив, 
оно показало, что среди населения преобладают факторы, укрепляющие толерантность, 
такие, как спорт, религия, открытость, отсутствие стереотипов и предрассудков.

В мировой практике межэтническая толерантность представлена различными 
подходами к ее изучению. В целом ученые ссылаются на две распространенные концепции 
толерантности. Первая определяет толерантность как безразличие к нелюбимой аут 
группе, а вторая - как позитивное принятие разнообразия. То есть первая концепция 
основана на позитивном отношении к разнообразию, несмотря на то, что индивиды 
его не признают, а вторая связана с тем, что индивиды понимают разнообразие как 
целостность и с самого начала воспринимают его позитивно [19]. 

Результаты данного исследования позволяют заключить, что этническая 
толерантность среди таджиков и других жителей Мактааральского района полностью 
соответствуют описанию Hjerm и его коллег [20], которые описывали ее как сознательное 
признание, принятие и положительную реакцию членов общества на культурное 
разнообразие.

В условиях глобализации, которая сблизила географические и культурные границы 
в мировом контексте и сделала разные культуры зависимыми от тесных отношений 
друг с другом, толерантность стала важным понятием, на которое следует обратить 
особое внимание. Ведь в настоящее время мировой опыт показывает, что проявление 
нетерпимости не только одной культуры, но и одного индивида к другим культурам, 
конфессиям, расам, географическим регионам, гендерной идентичности приравнивается 
к фанатизму, дискриминации, этноцентризму, агрессивному национализму и приводит 
к ослаблению отношений, возникновению напряженности между группами, а иногда 
и между культурами [20]. В связи с этим, для Казахстана, создающего на мировой 
арене имидж страны, поддерживающей гармонию и мирную жизнь, важно развивать 
внутренние межэтнические отношения и формировать позитивные отношения и 
установки по отношению к иммигрантам, приезжающим из-за границы с различными 
целями. Это, в свою очередь, возможно только через формирование толерантного 
отношения и поведения населения к разнообразию культур, которого можно достичь, 
изучая социокультурные, региональные, исторические, экономические, социально-
психологические особенности каждой части населения по отдельности. Одним из 
ключевых понятий в данном предложении являются «особенности каждой части 
населения», так как в полиэтническом Казахстане каждая этническая группа и культура 
уникальна по-своему, ведь, как показывают результаты данного исследования, их пути и 
мотивы образования в Казахстане, их адаптация и интеграция в местное сообщество, их 
особенности расселения, в том числе и быт отличаются друг от друга. В связи с этим для 
полиэтнической страны с этнодемографической структурой, насчитывающей более 100 
этнических групп и огромной географической территорией, где наблюдается этнический 
дисбаланс, является целесообразным понимание каждой этнической группы и культуры 
в разрезе исторических, социокультурных, региональных, экономических и социально-
психологических особенностей с применением качественных методов исследования. 
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Ценность данной статьи заключается в ее уникальности, поскольку основные доводы 
и результаты статьи были проинтерпретированы в интеграции с данными полевых 
исследований, проведенных по собственной методике авторов и современными 
концепциями толерантности. Однако следует отметить, что результаты данного 
исследования получены путем качественных методов исследования, которые 
могут охватывать только определенные локации и объекты из-за ограниченности 
возможностей, таких, как время, финансовые ресурсы и т.д. Поэтому в подготовке данной 
статьи были использованы данные исследования, проведенного среди таджиков со 
схожей миграционной историей и локацией проживания. 

Качественное социологическое исследование связано с изучением реального бытия 
конкретных людей в конкретных обстоятельствах, т.е. это прежде всего изучение 
индивидуального аспекта социальной практики. В качественной социологии внимание 
социолога переносится на микроанализ конкретных взаимодействий людей с целью 
постижения смысла человеческого поведения [12, с.87]. Результаты, использованные в 
данной статье, отражают реальность жителей тех населенных пунктов, где проводилось 
исследование, и могут быть использованы для сравнительного анализа с данными 
схожих исследований. 

В Туркестанской области имеются и другие населенные пункты, такие, как аль-
Фараби (Жетысайский район) и Фирдоуси (Мактааральский район), где большую часть 
населения также составляют представители таджикского этноса (99,3% и 63,3%). 
Однако данные, проинтерпретированные в этой статье, не могут описывать таджиков 
в данных населенных пунктах и толерантность людей, проживающих по соседству. 
Ведь миграционная история и региональные особенности таджиков данных сел могут 
повлиять на их интеграцию и формирование разного образа жизни. Поэтому для того, 
чтобы понять образ жизни таджиков в данных селах, а также их толерантность и роль 
в межэтнических отношениях, является целесообразным проведения углубленных 
качественных исследований, ориентированных только на изучение данных групп.
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Ж.А. Накипбаева¹, А.К. Сәдуақасова²
¹Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

²Қолданбалы этносаяси зерттеулер институты, Астана, Қазақстан

Түркістан облысының тәжіктері: этникалық толеранттылық және мәдениетаралық 
өзара қарым-қатынастар

Аңдатпа. Мақалада Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Гүлстан, Х.Тугушев, Оргебас 
ауылдарында және Түркістан қаласында 2023 жылы жүргізілген далалық зерттеу нәтижелері 
көрсетілген. Бұл мақаланың мақсаты Түркістан облысында тұратын тәжік этникалық тобының 
басқа мәдениеттермен қарым-қатынасының сипатын анықтау және осы аймақтың тұрғындары 
арасында, оның ішінде тәжіктер арасында толеранттылық сипатын түсіндіру, сондай-ақ 
аймақтағы толеранттылықтың дамуына әсер ететін факторларды анықтау болып табылады. 
Зерттеу нәтижелері зерттеу объектісі болып табылатын топтар арасында толеранттылыққа 
негізделген өзара оң қарым-қатынастардың дамып отырғанын анықтады. Бұған олардың 
ашықтығы, олардың арасындағы дамып келе жатқан жағымды қарым-қатынастар, 
ынтымақтастық және мәдениетаралық диалог дәлел бола алады. Сонымен қатар, халықтың 
қоныстану түрі, яғни полиэтникалық немесе моноэтникалық елді-мекенде өмір сүруі олардың 
толеранттылығы мен мәдениетаралық қатынастарына ерекше әсер етпейді. 

Түйін сөздер: этносаралық толеранттылық, мәдениетаралық қатынастар, этносаралық 
қатынастар, мәдениетаралық диалог, интеграция.
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Tajiks of Turkestan region: ethnic tolerance and intercultural relations

Abstract. This article presents the results of a field survey conducted in 2023 in the villages of Gulistan, 
Tugushev, and Orgebas in the Makhtaral district of Turkestan Region and in the city of Turkestan. The 
purpose of this article is to understand the nature of the relationship of the Tajik ethnic group living in 
the Turkestan region with other cultures and to interpret the nature of tolerance among the population 
of this region, including among Tajiks, as well as to identify factors influencing the development of 
tolerance in the region. The results of the study revealed that among the population that is the object of 
the study, mutual positive relationships based on tolerance are developing. This is evidenced by their 
openness, the developing favorable relationships among them, cooperation and intercultural dialogue 
between them. In addition, it can be concluded that their type of settlement, such as multiethnic or 
mono-ethnic, does not have a special effect on tolerance and intercultural relations of the population. 

Keywords: interethnic tolerance, intercultural relations, interethnic relations, intercultural dialogue, 
integration.
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