
99https://adamalemijournal.com  
ISSN 1999-5849(print) • ISSN 2959-7544(Online)

УДК 304.444                                                  https://doi.org/10.48010/2023.3/1999-5849.10                                           

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТРУДОВОЙ ЭТИКИ И ПРОЦЕССА НАЦИОНАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
1А.Ж. Нусупова, 2А.С. Шүиншали, 3П.Ж. Балхимбекова

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются этнолингвистические аспекты со-
зидания трудовой этики и предпосылки для национального 
строительства.
Ожидания социально-экономического характера (динамика 
экономического роста, и, как следствие, ожидания улучше-
ния материального положения, повышения социального и 
имущественного положения), и, напротив, пессимистиче-
ские ожидания есть переменные, а этнические и лингвисти-
ческие особенности общества являются устойчивыми и по-
стоянными признаками. 
Описывается на примере немецкого языка как изменение 
Мартином Лютером семантического коннотативного ком-
понента в слове Beruf привело к созданию новой трудовой 
этики, известной как трудовая этика протестантизма. Кроме 
этого, был поставлен вопрос о ненадобности церковной ие-
рархии в католичестве и освящено установление горизон-
тальных отношений в общинах протестантов вместо верти-
кальных, иерархичных отношений в католической церкви. 
Этим самым был открыта возможность национального стро-
ительства в странах Западной Европы. Проведено сравнение 
слов немецкого и казахского языков о труде и работе.  
Опыт Западной Европы демонстрирует, что необходима семан-
тическая депривация, по существу, семантическая революция, в 
мировоззрении для формирования трудовой этики и прогресса 
в процессе национального строительства в Казахстане.

Ключевые слова: этнолингвистические аспекты, трудовая 
этика, семантическая леривация, казахстанская идентич-
ность, национальное строительство.
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Еңбек этикасының қалыптасуы мен мемлекет құру үдерісінің 
этнолингвистикалық аспектілері 

Аңдатпа. Мақалада еңбек этикасын жасаудың этнолингвистикалық аспектілері мен 
мемлекет құрудың алғышарттары талданады.

Әлеуметтік-экономикалық сипаттағы күтулер (экономикалық өсу динамикасы және 
соның нәтижесінде қаржылық жағдайдың жақсаруын, әлеуметтік және мүліктік жағдайдың 
жоғарылауын күту) және, керісінше, пессимистік күтулер айнымалылар болып табылады, ал 
қоғамның этникалық және тілдік ерекшеліктері тұрақты белгілер болып табылады.

Ол неміс тілінің мысалында Мартин Лютердің Beruf сөзіндегі семантикалық коннотативтік 
компонентті өзгертуі протестантизмнің жұмыс этикасы деп аталатын жаңа жұмыс этикасының 
пайда болуына әкелді. Сонымен қатар, католицизмдегі шіркеу иерархиясының пайдасыздығы 
туралы мәселе көтеріліп, католиктік шіркеудегі вертикальды, иерархиялық қатынастардың 
орнына протестанттық қауымдастықтарда көлденең қарым-қатынастар орнатылды. Бұл Ба-
тыс Еуропа елдерінде мемлекет құру мүмкіндігін ашты. Неміс және қазақ тілдерінің еңбек 
және жұмыс туралы сөздерін салыстыру жүргізіледі.
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Батыс Еуропа тәжірибесі семантикалық депривацияның, мәні бойынша, семантикалық 
революцияның дүниетанымдағы еңбек этикасын қалыптастыру және Қазақстандағы мемле-
кет құру үдерісіндегі ілгерілеу үшін қажет екенін көрсетеді.

Түйін сөздер: этнолингвистикалық аспектілер, еңбек этикасы, семантикалық леривация, 
қазақ болмысы, ұлт құрылысы.

Ethnolinguistic Aspects of the Formation of Work Ethics 
and the Process of Nation-Building

Abstract. The article analyzes the ethno-linguistic aspects of the creation of a work ethic and 
the prerequisites for nation-building.

Expectations of a socio-economic nature (the dynamics of economic growth, and, as a result, 
expectations of an improvement in the financial situation, an increase in the social and property 
status), and, on the contrary, pessimistic expectations are variables, and the ethnic and linguistic 
characteristics of society are stable and permanent signs.

It is described using the example of the German language as Martin Luther’s change of the 
semantic connotative component in the word Beruf led to the creation of a new work ethic known 
as the work ethic of Protestantism. In addition, the question was raised about the uselessness of 
the church hierarchy in Catholicism and the establishment of horizontal relations in Protestant 
communities instead of vertical, hierarchical relations in the Catholic Church was consecrated. This 
opened up the possibility of nation-building in the countries of Western Europe. A comparison of 
the words of the German and Kazakh languages about labor and work is carried out.

The experience of Western Europe demonstrates that semantic deprivation, in essence, a 
semantic revolution, is needed in the worldview for the formation of a work ethic and progress in 
the process of nation-building in Kazakhstan.

Key words: Ethnolinguistic Aspects, Work Ethic, Semantic Lerivation, Kazakh Identity, Nation 
Building.

Введение

Этнолингвистический аспект обращает 
внимание на взаимосвязь языка и культуры, 
влияние особенностей восприятия мира и 
концептуализации на язык, и демонстриру-
ет связь этих процессов с культурой и обще-
ством. Гипотеза Сепира-Уорфа утверждает, 
что «различия языков предопределяют раз-
ницу в представлениях о действительности, 
логику и даже результаты мышления…» [1]. 
Проблематика этнолингвистики тесно свя-
зана с вышеупомянутой гипотезой амери-
канских ученых Э. Сепира и Б.Л. Уорфа, ибо 
исследует языковые формы и средства вы-
ражения этнической культуры, психологии, 
языковой картины мира данного народа.

Формирование национальной иден-
тичности есть следствие интеграции этни-
ческих групп в единую общность. Соответ-
ственно, изучение роли и возможностей 
трудовой этики и национального строи-
тельства более содержательно, если уде-
лить внимание анализу значений слов.

На примере Японии, Сингапура, Китая 
видно, что важны исторически сложив-
шиеся ценности, такие как дисциплиниро-
ванность, организованность, трудолюбие. 
Актуальны были также географические 
особенности (например, расположение 
Сингапура) для развития, образователь-
ный уровень, особенности найма и про-

движения по карьерной лестнице (япон-
ская система «пожизненного найма и 
поощрения за предложения по улучше-
нию работы предприятия и его участков). 
Иными словами, национальная мечта 
предшествовала широкомасштабным эко-
номическим и социальным преобразова-
ниям. Телега не ставилась впереди лоша-
ди. Лошадь (мечта) вела за собой телегу 
(экономические и социальные преобра-
зования и их правовое обеспечение).

Политическая модернизация по опыту 
стран оригинальной модернизации успеш-
на, когда перемены имеют смысл, который 
пробуждается и проявляется благодаря 
мыслителям, определившим его на этом 
этапе развития общества, сложившейся 
культуры. Важность этнолингвистического 
аспекта рассматривается как фактор сози-
дания казахстанской идентичности. 

Методология 

В статье применены сравнительный 
метод, логический метод, исторический 
метод. Сравнительный метод важен в по-
иске полезных аналогий. Например, зна-
ние соотношения этнических и языковых 
принадлежностей, основанное на опыте 
зарубежных стран, позволяет применять 
аналогию для понимания сути этнолинг-
вистических аспектов модернизации 

Нусупова А.Ж., Шүиншали А.С., Балхимбекова П.Ж.  
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культурного и политического характера в 
Казахстане. На наш взгляд, полезно обра-
титься к опыту других стран. 

Исторический метод применен в анали-
зе возникновения и развития понятий тру-
довой этики. Логический метод применен 
в выявлении причинно-следственных свя-
зей, анализе этнолингвистического аспекта 
формирования трудовой этики в немецко-
язычных странах, а также выявлении вза-
имосвязи с зарождавшимся процессом 
национального строительства в Западной 
Европе, выработкой предложений по укре-
плению казахстанской идентичности. Метод 
абстрагирования позволил сосредоточить-
ся на каждом отдельном аспекте пробле-
матики, а именно: 1) этнолингвистическом 
аспекте формирования трудовой этики про-
тестантизма; 2) этнолингвистическом аспек-
те освящения горизонтальных связей в 
обществе и частичной десакрализации вер-
тикальной иерархии в странах Западной Ев-
ропы под влиянием этики протестантизма; 
3) импульсе для национального строитель-
ства, вызванном возвышением значимости 
горизонтальных связей в обществе. 

Гипотетико-дедуктивный метод за-
ключался в представлении утверждений 
как гипотез и в логической проверке дан-
ных гипотез, а именно – в исследовании 
последствий переосмысления труда как 
равнозначному служению возвышенному, 
горнему, а не приземленному дольнему.

Таким образом, методы исторический 
и логический, метод абстрагирования, ги-
потетико-дедуктивный метод позволили 
выявить, что трудовая этика протестан-
тизма и национальное строительство, ка-
залось бы, разные по содержанию и по 
времени протекания феномены, имеют 
общий импульс в семантической депри-
вации слова Beruf.

Основная часть
Феномен национальной мечты

Для сложившихся наций трудовая эти-
ка и процесс национальной идентифика-
ции проявлены в феномене национальной 
мечты. Известна американская мечта. Как 
подметил Джеймс Адамс в трактате “Эпос 
Америки” (“The Epic of America”), изданном 
в 1931 году, американская мечта есть “душа 
американской политики”, идеал жизни 
“среднего жителя” США: жизнь каждого че-
ловека будет лучше, богаче и полнее, у каж-

дого будет возможность получить то, чего 
он заслуживает. 

Происходивший на наших глазах эко-
номический и на этой основе полити-
ческий взлет Китая вызван “китайской 
мечтой” как воплощением национальной 
идеи.  Жить лучше, достичь, как минимум 
средней зажиточности десятилетиями 
пребывало в надеждах и стремления, умах 
и сердцах китайцев. От этой опоры в уме 
и сердце каждого китайца отталкивались 
замыслы по реализации реформ, стремле-
ния к возрождению национального вели-
чия и созиданию великой державы.  

«Социализм с китайской спецификой» 
оказывается удобной метафорой для со-
хранения преемственности с предше-
ствующим периодом созидания сильного 
государства, правда, в котором при Мао 
Цзэдуне обладание ядерным оружием со-
четалось с нищетой населения. В иных 
постколониальных условиях Сингапура для 
перехода в «первый мир» были исполь-
зованы преимущества пребывания в Pax 
Britannica: знание английского языка, от-
лаженная правовая система и бюрократия, 
нейтральная к партийным пристрастиям. 

“Китайская мечта” есть китайский вари-
ант достижения единства власти и народа в 
решении больших государственных задач 
в согласии с желанием среднего человека 
жить в достатке соответственно своему тру-
ду. В наших реалиях отечественные государ-
ственные документы больше обращены к 
мероприятиям, обязывающим чиновников, 
но не воодушевляющих простого гражда-
нина. Из опыта успешно продвинувшихся 
стран известно, что надо придать уверен-
ности общественному сознанию и пробу-
дившееся вдохновение способно изменить 
ситуацию. Формальный, чисто бюрократи-
ческий, подход без душевного, затрагиваю-
щего идеалы, цели и ценности, отношения 
означает, что будущим историкам придется 
изучать что и почему не получилось.

Вопрос также стоит в системности пре-
образований в сферах образования, куль-
туры, здравоохранения. Вспомним опыт 
советской модернизации эпохи первой 
пятилетки. Сталин понимал, что энтузиазма 
одних и подневольного труда других не-
достаточно для индустриализации страны. 
Не случайно вернувшийся в 1928 г. в СССР 
Максим Горький, по замечанию ряда исто-
риков, был в первой половине 1930-х гг. 
очень значимой фигурой в советском истэ-
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блишменте. Не будучи членом Политбюро 
и даже не членом ЦК партии, его влияние 
на процесс преобразований было, прежде 
всего, в обеспечении культурного и в чем-
то идейного обеспечения преобразований. 
Как следствие, на долгие десятилетия оста-
лись серия «Жизнь замечательных людей» 
и издательство «Детская литература» как 
воплощения острой необходимости в ин-
теллектуальном и моральном ресурсе ве-
ликих преобразований, обращения к умам 
и сердцам с юного возраста.     

Семантическая деривация: понятие 
Beruf и Мартин Лютер

В начале XVI века рассуждения о нацио-
нальной мечте были не ко времени, ибо не 
возникли современные нации, преодолева-
лись остатки феодальной раздробленности. 
В Средние века властная вертикаль имела 
сакральный характер и носитель высшей 
власти представал как помазанник Божий. 
Моление во здравие монарха в странах За-
паде и Востока были проявлениями таковой 
сакрализации. В Западной Европе идеоло-
гическое сопровождение и обоснование 
власти феодалов обеспечивал институт ка-
толической церкви. В общине присутству-
ет Бог, а не в иерархии института церкви 
– последствие семантической деривации, 
проведенной Мартином Лютером, со сло-
вом Beruf.  «Семантическая деривация – это 
процесс появления у слова семантически 
производных значений, со-значений, се-
мантических коннотаций Семантическая 
деривация имеет направления изменений, 
которые определяют основные типы самой 
деривации: метонимические и метафориче-
ские процессы изменений в семантической 
структуре слова…» [2]. 

Понятие «Beruf» может быть перево-
димо как профессия и как призвание. На 
основе анализа протестантизма Вебер 
пришел к выводу, что эта двузначность 
термина «Beruf» не случайна: она вырас-
тает из понимания профессиональной де-
ятельности как божественного призвания 
и приводит к весьма существенным по-
следствиям для европейского общества и 
европейской культуры» [3, c. 130].

Фундаментальным поворотом и даже 
переворотом в мышлении о мирозда-
нии было то, что трудовая деятельность 
не только приобрела высокоценностный 
смысл. Двузначность термина «Beruf» озна-

чал приближение призвания служить Богу 
к миллионам простых верующих, то есть 
общине верующих христиан. Следователь-
но, авторитетности иерархии католической 
церкви был брошен вызов. Впоследствии в 
ответ были Контрреформация и религиоз-
ные войны. Но брешь была пробита, про-
рыв, который не могли предшествующие 
еретики сделать, был произведен.

Бог пребывает в общине, а не в церков-
ной иерархии. Пусть не все европейцы и не 
все страны Европы стали последователями 
протестантизма. Вместе с иерархией като-
лической церкви была десакрализована 
феодальная вертикаль. На первое место 
оказались выдвинута община верующих, 
состоящая из множества локальных, по ме-
сту проживания, общин верующих – то есть 
горизонталь общественных отношений. 

Десакрализация вертикальных отно-
шений означала, что указания и распо-
ряжения от высших инстанций отныне не 
имели прежнего освященного авторитета. 
Путь для свободы действий на горизон-
тальном уровне расчищался по мере того, 
как активно проявляла себя сбрасывавшая 
догмы и предрассудки мысль и разные со-
циальные группы осознавали собственные 
интересы. Общины могли вступать в до-
говорные отношения. Последующим мыс-
лителям предстояло осознать важность 
горизонтальных отношений, правда, без 
религиозной оболочки. Идея обществен-
ного договора по Гоббсу, Локку и Руссо и 
идеи общего блага – последствия нового 
мировоззрения для уходивших в историю 
Средних веков. Эти идеи возникли и при-
обрели популярность в XVII-XVIII вв. 

Очень важно, что для создания гори-
зонтального сообщества необходимо была 
десакрализация религиозной и светской 
феодальной вертикали, когда властвуют 
Бог на небе, король на Земле. Соответ-
ственно, церковная иерархия от простого 
священника, далее к аббатам, епископам 
и выше всех – папа римский, шла рядом 
с иерархией светской - от рыцаря, далее 
к баронам, и выше них – виконты, графы, 
маркизы, герцоги, и на вершине – короли 
и римско-германский император. 

Гениальность Лютера в том, что он 
произвел семантическую коннотацию 
слова «Beruf», узрев высокое призвание в 
этой обыденной деятельности ремеслен-
ника, купца, крестьянина. Общественный 
запрос существовал, было недовольство в 
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разных слоях, включая части князей, като-
лической церковью. На поверхности име-
ло место недовольство сбором десятины 
и торговлей индульгенциями. Служение 
Богу в качестве монаха или священника 
не всем казалось священным. Но мало кто 
задумался, что преданность профессии 
есть служение высокому, есть призвание, 
перед которым быть монахом, это значит, 
неправильно понимать это служение Богу, 
ибо и мирянин может быть призван слу-
жить причастному к Богу. 

Анализ значений слов немецкого язы-
ка, описывающих труд и работу, показы-
вает, что в пространстве этих близких и 
частично пересекающих значений только 
термин «Beruf» приобрел семантическую 
коннотацию в слове профессия. 

Die Arbeit - труд, работа, дело, занятие, 
деятельность, действие;

das Berufsleben - трудовая деятель-
ность, труд;

die Mühe - труд, хлопоты, старание, усилие;
die Bemühung - усилие, труд, старание, 

хлопоты;
das Werk - дело, детище, труд, работа, 

произведение, сочинение;
die Profession – профессия;
das Gewerbe - промысел, занятие, биз-

нес, ремесло, профессия;
die Bestimmung - определение, пред-

назначение, призвание;
die Berufung - назначение, призвание, 

ссылка, апелляция;
der Beruf - профессия, специальность, 

призвание [4].
Сравним, пространство этих значений 

о труде, работе, результатах труда с анало-
гичными словами о труде и его результа-
тах на примере казахского языка.

Құт – благо, благодать, достаток, изо-
билие, 

береке – благодать, достаток, перенос-
ном смысле согласие, спокойствие, еңбек 
- работа, сочинение, труд как научный 
труд, литературный труд. 

Итак, имеет место различие значений 
слов казахского и немецкого языков о ре-
зультатах труда и процессе труда. В немец-
ком языке не имеет место подобное казах-
скому слову қанағат: В казахском языке не 
существует понятия, аналогичного «Beruf».

Қанағат – удовлетворение, довольство 
малым; удовольствие, которое испытывает 
тот, чьи стремления, желания, потребности 
удовлетворены, исполнены [5].

Нациестроительство и роль 
горизонтальных отношений

Сердцевиной национальной идентич-
ности становится понимание Бенедиктом 
Андерсоном нации как «воображаемой 
политической общности (imagined political 
community) – воображаемой и вместе с тем 
неотъемлемо ограниченной и суверенной. 
«Свои» принадлежат одной и той же нации 
и значит объединены чувством, которое Ан-
дерсон назвал «глубинным горизонтальным 
товариществом» [6]. Горизонтальное това-
рищество – поскольку, как сказано выше, 
рухнула сакральная вертикаль на Небе и 
земле. Действительно, нация есть «вообра-
жаемое сообщество, поскольку даже члены 
самой маленькой нации никогда не зна-
ют всех членов, не встретят или услышат о 
них, и все же в уме каждого из них живет 
образ их общности (community)… даже мы 
не можем представить самую маленькую 
нацию в лицах конкретных людей. Знание 
всех в лицо присуще старинным (примор-
диальным) деревням, но не нациям. Нация 
как общность существует в реальности, и 
она ограничена тем пределом лиц, которые 
считают себя и считаются принадлежащими 
к данной нации. От войн королей к нациям. 

Приобретения от создания нации из-
вестны: эмоциональное и сознательное 
восприятие политического устройства как 
«своего», национального; лояльность на-
ции-государству, прекращение локальных 
и региональных разобщенностей, отсут-
ствие внутренней угрозы территориаль-
ному единству, появление объединяющих 
ценностей и патриотических чувств, воз-
можность формулировать национальный 
интерес/интересы и апеллировать к ним. 

По Эрнесту Геллнеру, национализм 
является невозможным, и он невообра-
зим в аграрных обществах, где в нем нет 
необходимости [6, c. 34]. Культура играет 
центральную роль в обеспечении умения 
(skills) и идентичности членов общества, а 
появление доктрины как часть структурных 
преобразований от agro – literati к продви-
нутому индустриальному обществу. 

Для государств также жизненно важ-
но (vital) быть успешными в процессе на-
лаживания порядка внутри страны и об-
ладать монопольным правам на средства 
насилия в пределах своей территории. Как 
сформулировал, Энтони Гидденс, след-
ствием этого было современная нация – 
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государство, названное им же «вместили-
щем власти с обозначенными границами» 
(bordered power container). По Гидденсу, 
нация – государство есть набор институци-
ональных форм правления, сохраняющий 
(maintaining) административную монопо-
лию над определенной (demarcated) тер-
риторией и ее управление (rule) санкцио-
нировано законом и прямым контролем 
за средствами внутреннего и внешнего на-
силия [6 c. 46, 127]. По существу, это опре-
деление нации-государства представляет 
другую сторону понимания Бенедиктом 
Андерсоном нации как «воображаемой 
политической общности (imagined political 
community) – воображаемой и вместе с 
тем ему неотъемлемо ограниченной и су-
веренной, в которой горизонтальные свя-
зи более важны, чем вертикальные.

Для понимания отличия этнической 
культуры и этнической солидарности про-
шлого от сходных признаков нации доста-
точно сравнить Францию середины XVIII 
века и Францию XIX века. Литературный 
язык, театр, общие стандарты жизни мень-
ше значили до конца XVIII века. Культура 
каждой провинции имела отличительный 
характер, что бросалось в глаза. Главное 
было в принадлежности к локальной и ре-
гиональной общности (бургундец, пикар-
диец, лотарингец и т.д), а не общефран-
цузская идентичность. 

Слова маркиза де Лантенака, персо-
нажа эпохи Великой Французской рево-
люции, уместны для понимания различия 
французского этноса от французской на-
ции о том, что каждая провинция до ре-
волюции воплощала черту характера ка-
кой-либо страны: «Гений Франции вобрал 
в себя гений всего континента, и каждая 
из провинций Франции представляла 
одну из добродетелей Европы; германская 
честность была представлена в Пикардии; 
великодушие Швеции – в Шампани; гол-
ландское трудолюбие – Бургундии; поль-
ская энергия – в Лангедоке…. А вы ничего 
этого не знали; вы все сломали, разбили, 
разнесли в щепы, уничтожили с равноду-
шием скотов» [7]. Стандартизация в этом 
горизонтальном товариществе состояла 
не только в равенстве граждан в правах, 
но и в культурной и языковой сферах.

Модернистская парадигма противосто-
ит примордиалистской. Примордиализм 
полагает, что национализм имеет глубин-
ные корни в человеческой общественной 

жизни. нация есть издревле существовав-
шая, необходимая и, может быть, есте-
ственная часть социальной организации, 
органичное настоящее, происхождение 
которой ведет к мифу (или мифам) вре-
мени. При этом, они меньше внимания 
обращают на перемены произошедшее в 
Новое время, в сферах культуры и языка.

Модернисты, в отличие от примор-
диалистов не столь настойчивы в поиске 
корней наций и национализма в период 
Средних веков и до средневековья. Модер-
нисты полагают, что формирование наций 
происходит в современности (modernity). 
При этом, конечно, принимается во вни-
мание, что не все народы достигали стадии 
нации. Правда, понимание этого периода 
современности может разниться. Кстати, 
марксизм наряду с воззрениями Макса Ве-
бера и Дюркгейма повлиял на модернизм. 
Наиболее цитируемый из современных 
модернистов – Эрнест Геллнер.

Импликация для Казахстана

Идея общего блага может вырасти толь-
ко при условии понимания некой, первона-
чально смутно сознаваемой, общности ин-
тересов. – для этого необходима важность 
горизонтальных отношений в обществе.

Известно, что идея общего блага в прак-
тическом исполнении требует открытости 
политического процесса.  В свою очередь, 
идея общего блага и открытость политиче-
ского процесса нуждаются, чтобы субъек-
ты политики руководствовались взаимно 
приемлемыми правилами игры. Арбитром 
в вероятных спорах политического харак-
тера является независимая судебная систе-
ма с его вершиной – Верховным судом (в 
ряде стран существует отдельный Консти-
туционный суд).  

Открытость политического процесса и 
принятие субъектами политики взаимно 
приемлемых «правил игры» оказываются 
неактуальны в условиях доминирования 
исполнительной вертикали, поскольку в 
таком случае доминируют отношения вер-
тикальной подчиненности и подотчетно-
сти. И, наконец, существенным моментом 
является недостаточное внимание полити-
ческой элиты и контр-элиты к становлению 
полнокровного местного самоуправления, 
то есть локальному уровню горизонталь-
ных отношений.

Бюрократия, превратившись в само-
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стоятельную ветвь государственной вла-
сти, может, не особо опасаясь, присваи-
вать природную ренту в условиях слабых 
институтов гражданского общества, то 
есть общества горизонтальных связей. Что 
проявилось в ряде постсоветских стран, в 
том числе в Казахстане. 

От характера к Судьбе

Посеешь поступок – пожнешь характер. 
Посеешь характер – пожнешь судьбу»
 
В начале 1990-х гг. российские ученые 

Фарукшин М.Х. и Юртаев А.Н. описали 
доминирование т.н. фрагментарной по-
литической культуры как слепок состоя-
ния раскола общества: «… В условиях как 
плюралистической, так и фрагментарной 
культуры социальные конфликты лега-
лизуются. Но если первая предполагает 
достижение консенсуса, т.е. в целом ста-
бильного равновесия интересов сторон 
и наличие механизмов решения проблем 
(обычно на ранних стадиях их проявле-
ния), то во втором случае речь идет лишь 
о «мирном сосуществовании» различных 
интересов на основе силового баланса 
сторон» [8].

Несомненно, в наших реалиях имеет 
место фрагментарность. Крупный биз-
несмен, мелкий предприниматель, горо-
жанин во втором или в третьем поколе-
нии и аулчанин не только живут в мире 
разных ценностей. Они в прямом смысле 
часто говорят на разных языках. Наша со-
циально-политическая стабильность и её 
основа – межэтническое согласие пред-
угаданы в слове «мирное сосуществова-
ние» разных социальных, экономических, 
культурных интересов. «Силовой баланс 
сторон» - мягкое указание на некоторые 
обстоятельства, которые в последующем 
приведут Россию эпохи Путина к вторже-
нию в Украину.

В качестве одной из импликации для 
Казахстана достаточно вспомнить собы-
тия, в которых применялся ресурс власти, 
в том числе применение административ-
ного ресурса на выборах разного уровня.

Черты характеров отразились в стерео-
типном восприятии целых наций. Немало 
логичных французов, но французы счита-
ются легковесными, увлекающимися ин-
трижками. Педантизм, дисциплинирован-
ность воспринимаются чертами немецкого 

национального характера. В свое время 
Абай, болея душой за родной народ, кри-
тично писал о казахах: «...постоянен в непо-
стоянстве своем». В отличие от французов 
и немцев, казахи и русские считают себя 
более душевными и открытыми. 

И пять веков назад, когда жил и творил 
Мартин Лютер, и в настоящее время в лю-
бой локальной и надлокальной общинах 
есть личности с разными характерами. Так 
в сложной ситуации «Логический» внешне 
останется спокойным, не показывая свои 
настроения и эмоции. «Любящий порядок» 
будет встревожен отходом от порядка и 
планов. «Нелюбитель упорядоченности» бу-
дет возбужден новой информацией (Автор 
применяет классификацию характеров по 
Дэвиду Кирси) [9].

Помимо этого, Логик стремится поду-
мать о том, что будет завтра, в будущем. 
Он уступает реалистичному «Сенсорику» в 
жизни в настоящем. Интуитивник – человек 
с сильной интуицией обращается к про-
шлому, чтобы не жить в ушедшем, а пере-
бросить мост в будущее, найти некие зако-
номерности и особенности. Это не так легко 
сделать очень приземленному «Сенсорику». 

В качестве импликации для Казахстана 
заметим, что продуманность мысли и дей-
ствий Логиков не находила должного при-
менения. Несвоевременными оказались 
склонные видеть целое и заглядывать в 
будущее Интуитивники. Вперёд при прези-
дентстве Н.Назарбаева вышли живущие се-
годняшним днем Сенсорики. Как следствие, 
по происшествии многих лет мы имеем до-
минирование далеко не лучших черт побе-
дивших в негласной конкуренции типажей.

Казахстанский журналист Я. Разумов за-
метил: «На одном из мероприятий, посвя-
щенных ФИИР, один ответственный чело-
век, рассуждая о возможных направлениях 
индустриальной политики, заметил, что, на-
пример, станкостроение в Казахстане раз-
вивать не надо – в стране нет инструмен-
тальной стали. Однако, инструментальная 
сталь как базовое сырье в станкостроении 
не используется» [10].

В данном случае, видно, что невыпол-
нение обещаний и обязательств зачастую 
имеет человеческий фактор: недостаток ло-
гическим мыслящих и ответственных, обра-
щающих внимание на факты, людей. 

Без Логиков и Интуитивников прояв-
ляется видение кратко- и среднесрочных 
вопросов, а не умение видеть перспекти-
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ву. Как следствие, имеем уже привычное 
«авось». Открыт путь и для ИБД (имита-
ции бурной деятельности) в чиновничьих 
кругах. В обывательских «низах» ситуатив-
ность проявляется в настроениях «Сейчас 
хорошо и ладно», «Давайте жить сегод-
няшним днем», «Завтра будет что будет». 

«Эмоциональный», если он Экстра-
верт, прекрасен в личном общении. Если 
к этому добавляются черты Сенсорика, то 
он неплох для дел «здесь и сейчас». Если 
он еще и Любитель Порядка, то зачастую 
отличный сотрудник. Но в наших реалиях 
даже этот типаж бывает не востребован, 
если в тонком балансе качеств сотрудни-
ков, главное – личная преданность шефу. 

При одних и тех же условиях результат 
может быть различным, если имеем сла-
женную работу хороших кадров. Именно 
от кадров зависит конечный результат. 
«Какие мы» проявляется во множестве 
жизненных ситуаций. Будь хоть лицезрение 
парада войск или необходимость объявле-
ния работнику об увольнении по причине 
сокращения персонала. «Эмоциональный» 
человек попытается сделать ситуацию бо-
лее приятной и не забудет о восприятии 
ситуации другими сослуживцами. «Логи-
ческий» (склонный к логическому объ-
яснению) способен обдумать и намекнуть 
на пределы возможностей. «Любящие по-
рядок и упорядоченность в делах» могут 
заметить, что дело сделано вовремя или, 
напротив, не соблюдены сроки. 

Нереализованная возможность отно-
сится к воплощению в делах лучших черт 
каждого из характеров. Артистическая ода-
ренность Интроверта–Сенсорного–Эмо-
ционального может проявиться в обла-
сти танца, живописи, музыки. Люди этого 
характера также могут отлично выразить 
себя в работе, связанной со службой лю-
дям. При этом они не стремятся быть в цен-
тре внимания. Их способность подмечать 
тонкости, любовь к природе и гармонии 
оказываются невостребованными. 

Для решения больших проблем, обра-
щенных к завтрашнему дню, предпочтите-
лен Логик, имеющий черты Интуитивника. В 
целом, чтобы иметь стратегию достижения 
успехов в экономике, культуре, политике и 
управлении надо применять весь потенци-
ал человеческих характеров. Если необхо-
димо видеть стратегию и перспективу, то 
на руководящих постах идеальна личность, 
соединяющая черты Логика и Интуитивни-

ка с признаками Экстраверта и Любителя 
Порядка и организованности. типа. Но тип 
«Экстраверт-Интуитивник-Логик-Порядка 
Любитель» вызывает у одних раздражение 
умением видеть «впереди», других он по-
давляет логикой, третьим не импонирует 
нежелание выслушивать пространные объ-
яснения и проявлять внешнее сочувствие и 
т.д. Четвертые видят в таких личностях се-
рьёзных конкурентов. Добавим, что частые 
перестановки мешают увидеть лучшее в 
потенциале перспективных руководителей 
и сотрудников, заодно скрывают неумение 
сидящих не на своем месте. 

Заключение

Важность этнолингвистического аспекта, 
в том числе семантической деривации, в Ка-
захстане не рассматривается как фактор со-
зидания казахстанской идентичности. 

Семантическая деривация, проведен-
ная Мартином Лютером, имела послед-
ствием появление трудовой этики про-
тестантизма с его постановкой на первое 
место горизонтальных отношений локаль-
ных общин. 

Вторым важным последствием было вы-
движение на первый план горизонтальных 
отношений общин верующих, ибо, согласно 
протестантизму, в общине, а не в церковной 
иерархии, пребывает Бог.

Тем самым были созданы условия для 
национального строительства. Однако в 
силу затянувшейся феодальной раздро-
бленности процесс национального строи-
тельства в Германии завершился через три с 
половиной столетия объединением в 1870 г. 

Применение вышеприведенных этно-
лингвистических аспектов актуально для 
Казахстана. Для создания трудовой этики и 
совершенствования процесса нациестрои-
тельства необходима коррекция языковой 
сетки мира казахстанцев. На наш взгляд, 
назрела необходимость в таком качествен-
ном развитии казахского языка как допол-
нение процесса его применения в обще-
ственной жизни.
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