
Современная казахская 
философия 

 Лекция №5.  

 Казахская философия в советский период 
 

 

 

 

 

 Нурышева Г.Ж. 

 доктор философских наук,  

 профессор 
 

 

 



План 

1. Открытие философского факультета в КазГУ 
имени С.М. Кирова как начало философского 
образования в Казахстане. 
2. Становление казахстанской академической 
философии. Создание Института философии и 
права Академии наук Казахской ССР 

3. Основные направления философских 
исследований ученых ИФиП 

 



Предпосылки формирования 
казахской философии в советский 

период 

 
 

 

 Создание Казахской ССР в составе 
Советского Союза  
 Основная идеология – марксизм-
ленинизм 
 Задача формирования средств для ее 
осуществления 
 Расцвет науки и образования в 
Казахстане 



Основные идеи 

Материализм: бытие первично в 
онтологическом м хронологическом 
отношении 
 История человечества – реальное 
развитие экономических отношений 
людей   
 Идея коммунизма (реализация идеи 
Города Солнца) 



 Марксизм-ленинизм: человек как 
высшая ценность  
 Но официальная советская идеология 
превратила эту идею в догму  
 Марксизм-ленинизм: общественное 
сознание – отражение общественного 
бытия 
 Много противоречий в реальности 



Советская философия как 
официальная идеология СССР 

 Философия изучалась как обязательная 
дисциплина во всех вузах СССР  

 Одна Программа обучения по всему Союзу 

 Изучались и конспектировались труды 
представителей марксизма-ленинизма  

 В каждой республике открылся Институт 
Философии  

 Во время Великой Отечественной войны в 
Алматы работал филиал Института философии 
АН СССР 



Создание философского факультета в 
КазССР 

 Советской власти были нужны философские кадры 
для распространения господствующей марксистско-
ленинской идеологии 
 Осуществление такой серьезной задачи, 
поставленной коммунистической партией, велось 
путем создания в 1949 году философского и 
экономического факультетов на основе 
реорганизованной в 1947 году кафедры психологии и 
логики 
  Организатором философского факультета был 
выпускник института Красной профессуры при ЦК ВКП 
(б) доцент Н.П. Дардыкин. 



 В 1951 году философский и экономический 
факультеты были объединены в философско-
экономический факультет, руководителем 
которого назначен кандидат экономических наук, 
доцент Ф.А. Жеребятьев. 
 Философско-экономический факультет 
функционировал до 1954 года и был закрыт в 
связи с тем, что прерогатива подготовки 
философских кадров была отдана только 
ведущим вузам: Московскому, Ленинградскому и 
Киевскому государственным университетам 

 



 Два первых выпуска философского факультета (1954 и 
1955 гг.) стали поколением профессиональных философов 
казахстанской школы 
 Именно их усилиями в последующем были 
организованы исследования актуальных проблем 
философского знания 
  Это известные в последующем доктора и кандидаты 
философских наук, доценты и профессора, академики: 
академик НАН РК, доктор философских наук Ж.М. 
Абдильдин, член-корр., доктор философских наук, 
профессор А.Х. Касымжанов, Академики НАН РК, доктора 
экономических наук Я.А.Аубакиров, К.А.Сагадиев, доктор 
философских наук, профессор М.С. Аженов, профессор С.Т. 
Темирбеков, а также Г.А. Югай, З.А.Мукашев, М.С. 
Бурабаев, Ю.Г. Петраш, Г.Б. Хан, А.И. Икенов, В.Г. Яковлев, 
А.А. Аимбетов, В.Г. Брянов, А.Д. Ажибаева, И.С. 
Хорошилова и др. 

 



Абдильдин Ж.М., Аженов М.С., 

Касымжанов А.Х. 



 Философско-экономический факультет был вновь открыт только 
в 1968 году 
 В 1971-1972 годах на факультете функционировали кафедры 
философии гуманитарных факультетов, философии естественных 
факультетов, истории философии и логики, этики, эстетики и научного 
атеизма 
 С начала 1970-х гг. на факультете стали обучаться студенты-
иностранцы 
 Первыми были 13 студентов из Кубы, а затем стали обучаться студенты 
из многих стран Азии и Африки 
 Факультетом были подготовлены около 400 квалифицированных 
специалистов для Кубы, Афганистана, Лаоса, Камбоджи, Буркина-Фасо, 
Монголии, Индии, Пакистана 
 Факультет являлся центром философского образования в 
среднеазиатском регионе, в частности, готовил кадры и для Республики 
Кыргызстан 

 



Профессора и студенты ФЭФ 



Становление академической 
философии Казахстана 

 История академической философии связана с открытием в 1955 

году сектора философии и права в составе АН КазССР и созданием в 

1958 году Института философии и права 

 Можно сказать, что с этого момента профессиональная 

философия в Казахстане приобрела конкретную структурную форму 

системного социального явления 

 Появились предпосылки, способствовавшие в дальнейшем 

ведению плодотворных научных поисков: «оттепель» в политической 

жизни СССР, т.е. появление демократических элементов в 

социалистической культуре, прибытие в Казахстан из России и 

Украины таких философов-профессионалов как В.И. Тимоско, Н.П. 

Дардыкин, М.Н. Чечин, В.А. Черняк; открытие факультета философии; 

появление первых кандидатов философских наук Н.Д. Жандильдина, 

К.Б. Бейсембиева, Б.А. Амантаева, Н.А. Мусабаевой и др. 

 



 Появились первые результаты фундаментальных 

философско-теоретических поисков 

 В 1956–1957 гг. изданы монография руководителя 

сектора философии и права АН КазССР К.Б. Бейсембиева 

«Мировоззрение Абая Кунанбаева» и коллективная работа 

под его же руководством «История общественной мысли 

Казахстана второй половины ХІХ века» 

 Большую поддежку философам оказал первый  

директор ИФиП, академик С.З.Зиманов 

 Молодая плеяда философов в лице Жабайхана 

Абдильдина, Мамия Баканидзе, Агына Қасымжанова, Льва 

Науменко, Герасима Югай с большим энтузиазмом 

включилась в исследование проблем диалектической 

логики 



 Первая монография, подготовленная этой  группой 

«Проблемы диалектики и логики познания» (1963) стала 

заметным событием в научной жизни страны 

 Работу отличала новизна постановки и решения 

проблемы 

 Авторам удалось проанализировать историю развития 

знаний о человеке в философии, естествознании и 

гуманитарных науках 

 Через несколько лет эта же группа ученых подготовила  

четырехтомник «Диалектическая логика» 

 Со временем сформировалась целая «Алматинская 

школа диалектики» – одна из крупнейших в Союзе 

 



Изучение философских проблем 
естествознания 

 Казахстанскими философами велась активное изучение и 
философских проблем естествознания 
 В авторитетном московском журнале «Вопросы философии» 
была опубликована статья А.Н. Нысанбаева «Математика и 
принцип соответствия», вызвавшая большой интерес у 
философского сообщества СССР 
 В 1967–1970 гг. изданы работы Г.А. Югай и Л.К. Науменко 
«Капитал» К. Маркса и методология научного исследования» 
  В 1968 году в Алма-Ате прошел І Всесоюзный симпозиум по 
диалектической логике, что стало признанием заслуг 
казахстанской школы диалектики 
 Казахстанская философия, наряду с известными 
философскими школами Москвы, Ленинграда и Киева, 
постепенно стала крупнейшим центром советской философии   

 



  В 1970 году директором института был 
назначен кандидат философских наук 
Т.Жангельдин 
 За годы его руководства была подготовлена 
коллективная монография «Материалистическая 
диалектика как методология» (Ж.М. Абдильдин, 
Ю.В. Сачков, В.В. Шеляг, А.Н. Нысанбаев) 
 Несмотря на идеологический диктат власти, 
эта работа определила методику 
естественнонаучных исследований 



Становление казахстанского 
фарабиеведения 

  В 1968–1974 гг. философами-фарабиеведами впервые были переведены 

на русский язык «Философские трактаты» (переводчики – Б.Я. Ошерович, А.В. 

Сагадеев, А.С. Иванов, И.О. Мохаммед, Е.Д. Харенко) и «Социально-этические 

трактаты» (переводчик – Б.Я. Ошерович, редактор – А.В. Сагадеев) и на 

казахский «Социально-этические трактаты» (переводчики – К. Сагындыков, Г. 

Жангалин, М. Ишмухамедов)  аль-Фараби 

 Группа молодых и преданных своему делу фарабиеведов,  созданная при 

отделе «История философии и общественно-политические мысли в Казахстане» 

и возглавляемая А.Х.Касымжановым, внесла неоценимый вклад в становление 

казахстанской школы фарабиеведения 

 В нее вошли М.С. Бурабаев, А. Кельбуганов, Ғ.К. Курмангалиева, А.М. 

Кенесарин, К. Таджикова, арабиевед из Ирана Ильяс Омар Мухаммед, 

специалист по европейским языкам Б.Я. Ошерович, специалист по восточной 

математике А.К. Кобесов, арабиеведы А.С. Иванов, К.Х. Таджикова, Н. Караев, 

известные арабиеведы Союза Б.Г. Гафуров, А.В. Сагадеев. 



 Итогом их самоотверженной работы стали издание около 30 
научных трудов аль-Фараби и проведение симпозиума в 1975 
году в честь 1100-летия великого тюркского мыслителя 

 За короткое время казахстанские философы-фарабиеведы 
заняли достойное место в фарабиеведении Советского Союза 

 В 1975 году в Москве увидела свет монография 
А.Касымжанова и Б.Гафурова «Аль-Фараби в истории 
культуры»  

 



 В 1974 году директором Института стал доктор философских наук, 
профессор Ж.М. Абдильдин 

 Монография Ж.М. Абдильдина и А.Н. Нысанбаева «Диалектико-
логические принципы построения теории» была удостоена 
премии по общественным и географическим наукам имени Ч. 
Валиханова 

 В 1975–1976 гг. были опубликованы на казахском языке 
«Логические трактаты» и  «Математические трактаты» аль-
Фараби (переводчики – К. Сагындыков, Г. Жангалин, М. 
Ишмухамедов) 

 Изданы монографии «Роль принципа конкретности в 
современной науке» (авторы – Ж.М. Абдильдин, А.Н. Нысанбаев, 
Т.Х. Рыскалиев, Н.К. Мукитанов и др.), «Принцип противоречия в 
современной науке» (авторы – Ж.М. Абдильдин, А.Н. Нысанбаев, 
М.И. Баканидзе, М.С. Сабитов и др.).  

 



  Д.К. Кшибеков, Г.Г. Акмамбетов, А. Касабеков написали работы, 
посвященные изучению нравственных устоев кочевого казахского 
общества в контексте этической и социальной философии 

 В 1977 году состоялся IІ всесоюзный симпозиум по 
диалектической логике и философии науки 

 1978–1980 гг. изданы монографии «Диалектика активности 
субъекта в научном познании» Ж.М. Абдильдина и А.С. 
Балгимбаева, «Соотношение формального и содержательного в 
научном познании» (Ж.М. Абдильдин, А.Н. Нысанбаев, М.С. 
Орынбеков, А.А. Хамидов и др.) 

 Авторскому коллективу – Ж.М. Абдильдину, М.И. Баканидзе, А.А. 
Ивакину, Л.К. Науменко, А.Н. Нысанбаеву и М.С. Сабитову за 
монографический сборник «Исследование основных принципов 
материалистической диалектики и их роли в научном познании» 
была присуждена Госпремия в области науки и техники 



 В 1985 году директором Института назначен  профессор М.Т. Баймаханов. В 
этот период издана работа М.М. Сужикова «Вымыслы и действительность», 
шла работа по переводу и изданию трактатов аль-Фараби, подготовлена 
коллективная четырехтомная монография«Диалектическая логика» (1985–
1987 гг., авторы– Ж.М. Абдильдин, А.Н. Нысанбаев, М.И. Баканидзе, А.А. 
Хамидов, Р.К. Кадыржанов, А.Г. Косиченко, М.С. Орынбеков, Қ.А. Абішев, 
Г.Г. Соловьева, И.Е. Ергалиев, С.Ю. Колчигин, А.А. Ивакин, Н.К. Мукитанов и 
др). И таких блестящих работ издано множество.  

                В 1988–1989 гг. при Институте философии и права был создан 
Центр изучения наций и национальных отношений, руководителем 
которого назначен доктор философских наук, профессор М.М. Сужиков. В 
центре работали  А.К. Аргымбаев, А.К. Котов, Г. Есим, Г.В. Малинин, С.Е. 
Нурмуратов, З.Н. Сарсенбаева, И.П. Хан, Б.Х. Хасанов и др. М.М. Сужиков и 
Г.С. Сапаргалиев опубликовали работу «Некоторые философско-правовые 
проблемы совершенствования культуры межнациональных отношений».  

 



 В 1988–1989 гг. при Институте философии и права был 
создан Центр изучения наций и национальных 
отношений, руководителем которого назначен доктор 
философских наук, профессор М.М. Сужиков 

 В центре работали  А.К. Аргымбаев, А.К. Котов, Г. Есим, 
Г.В. Малинин, С.Е. Нурмуратов, З.Н. Сарсенбаева, И.П. 
Хан, Б.Х. Хасанов и др.  

 М.М. Сужиков и Г.С. Сапаргалиев опубликовали работу 
«Некоторые философско-правовые проблемы 
совершенствования культуры межнациональных 
отношений» 

 



 Все исследования по философии за годы Советской власти, как 
и в других науках, носили идеологический характер 

 По пальцам можно посчитать работы, посвященные самой 
истории философии, методологии историко-философского 
процесса, его различным этапам. (Касымжанов А.Х. «Как 
изучать «Философские тетради В.И.Ленина», Бейсембиев К. 
«Идейно-политические течения в Казахстане конца XIX-начала 
XX века», Сегизбаев О.А. «Мировоззрение Чокана 
Валиханова» и др.).  

             В 1990 году Институт возглавил академик 
А.Н.Нысанбаев, который успешно руководил им до 2011 года. 
Начался новый этап развития философии Казахстана – 
казахская философия независимости   

 



 Ж.Әбділдин 

 А.Қасымжанов 

 М.Баканидзе 

 Л.Науменко 

 Г.Югай 



Қазақстандық 
философтардың алғашқы 

еңбектері 

 Қ.Б.Бейсембиев:  

 Мировоззрение Абая Кунанбаева 

 История общественной мысли Казахстана второй 
половина ХІХ века 

 Ж.М.Әбділдин бастаған ғылыми топ: 

 Диалектическая логика (4 томдық)  

 Диалектикалық логика бойынша Бүкілодақтық 
симпозиум (1968) 

 



Ғылым философиясы 

 1966 ж. Жаратылыстанудың әдістемелік мәселелері 
бойынша І Бүкілодақтық конференция 

 Ә.Н.Нысанбаевтың (Математика и принцип 
соответствия), Г.А.Югай, Л.К.Науменконың (Капитал 
Карла Маркса и методология научного исследования) 
еңбектері 

 Фарабитану, 1968-1974 жылдары әл-Фарабидің 
философиялық трактаттары аударылды 

 А.Х.Қасымжановтың тобы: «Философиялық трактаттар», 
«Әлеуметтік-этикалық трактаттар», «Математикалық 
трактаттар» және т.б. 

Әл-Фарабидің 1100 жылдығына арналған халықаралық 
конференция, 1975 жыл 

 



Эстетика және этика 

 Қ.Ш.Нұрланова: Эстетика художественной культуры 
казахов 

 Б.Р.Қазыханова 

 Ғ.Ғ.Ақмамбетов 

 Мұрат Әуезов 

 С.Ақатаев 

 Е.Байзақов 

 Г.К.Шалабаева 



Ұлттық қатынастарды 
зерттеу 

 Ұлттық және ұлтаралық қатынастарды зерттеу 
Орталығы  (1988) 

 Жетекшісі – М.М.Сужиков 

 Ғ.Есім, С.Е.Нұрмұратов, З.Н.Сәрсенбаева  



ҚазМУ Философия 
факультеті 

 1946 жылы көрнекті ғалым, дипломат, қоғам қайраткері, сол 
кездегі С.М. Киров атындағы ҚазМУ-дың ректоры, профессор 
Т.Т.Тәжібаевтың бастамасымен филология факультетінде логика 
және психология бөлімі ашылды 

 1949 жылы философия және экономика факультеттері құрылды, 
философтардың тұңғыш деканы болып философия 
ғылымдарынынң кандидаты, доцент Н.П.Дардыкин 
тағайындалады 

 1951 жылы факультеттер біріктіріліп философия-экономика 
факультеті ашылады. Факультетті экономика ғылымдарынынң 
кандидаты, доцент Ф.А.Жеребятьев басқарады 

 Философия-экономика факультеті (ФЭФ) 1954 жылға дейін жұмыс 
істеді. Оның жабылуына КПСС Орталық Комитетінің философ 
кадрлер Кеңестер Одағының орталық жоғарғы оқу орындарында 
ғана, яғни Москва, Ленинград және Киев мемлекеттік 
университеттерінде дайындалу керек деген шешімі себеп болды. 



 Философия кафедрасы – жалпыуниверситеттік 
марксизм-ленинизм негіздері деп аталған кафедрадан 
бөлініп шықты 

 1949 жылы философия факультеті қалыптасқаннан 
күннен бастап ашылды 

 1949 жылдан 1961 жылға дейін кафедраға 
Н.П.Дардыкин жетекшілік етті 

 1961 жылдан 1971 жылға дейін кафедраны көрнекті 
қазақстандық ғалым, философия ғылымдарының 
докторы, професс ор Ж.Т.Туленов басқарды 



 1971 жылы Қазақ мемлекеттік университетінде, сондай-ақ 
философия-экономика факультетінде үлкен құрылымдық 
өзгерістер болды. Марксимзм-ленинизм кафедрасынынң 
негізінде төрт оқу-ғылыми бөлімдер пайда болды: 

 Жаратылыстану факультеттері үшін философия кафедрасы; 

 Гуманитарлық факультеттері үшін философия кафедрасы; 

 Тарих философиясы және логика кафедрасы; 

 Этика, эстетика және ғылыми атеизм кафедрасы. 

 Бұл кафедраларды философия ғылымдарының докторы, 
профессор К.Х.Рахматуллин; философия ғылымдарның 
докторы, профессор Н.С.Сарсенбаев; философия 
ғылымдарының кандидаты, доцент М.Н.Чечин; философия 
ғылымдарының кандидаты, доцент И.И.Байзақов 
басқарды. 

 



 1984-1987жж.философия кафедрасының 
меңгерушісіф.ғ.д., 
профессор А.Х.ТҰРҒЫМБАЕВ 

 1987-1992 жж. кафедраның 
меңгерушісіф.ғ.д., профессор -О.А. СЕГІЗБАЕВ 

 

 

 



Ізденіс салалары 

 Ұлттық қатынастар 

 Жаратылыстанудың философиялық мәселелері 

 Ғылыми атеизм 

 Ғылыми коммунизм 

 Әлеуметтік философия 

 Саясат философиясы 

 Философиялық антропология 

 Фарабитану 

 Құқық философиясы 

 Қазақ ағартушылығы 

 


