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Ȼүɝіɧ ɛіɡ Ɍәɭɟɥɫіɡɞіɤ ɞәɦіɧ ɬɚɬɫɚԕ, 
Ɍұԕɵɦɵɧ ɫɨɥɚɪ ɟɤɤɟɧ ɚԑɚɲ ɟɞі». 
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ɇɭɪ-ɋɭɥɬɚɧ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ – ɤ.ɢ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɇ.Ⱥ. Ɇɭɯɚɦɟɬɠɚɧɨɜɚ 
 
Ⱦɪɟɜɧɹɹ Ⱥɫɬɚɧɚ ɛɵɥɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɦ 

ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟɦ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟɦ Ʉɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɯɚɧɫɬɜɚ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ 
Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɝɨ ɉɪɢɲɢɦɶɹ ɛɵɥ Ȼɨɡɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɫɬɢɝ ɧɚɢɜɵɫɲɟɝɨ ɪɚɫɫɜɟɬɚ ɜ Х-ХI ɜɟɤɚɯ. 
Ɍɨɱɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ȼɨɡɨɤɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɩɭɬɟɜɵɯ ɡɚɩɢɫɤɚɯ ɨɮɢɰɟɪɚ 
ɰɚɪɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ, ɝɟɨɞɟɡɢɫɬɚ ɂ. Шɚɧɝɢɧɚ. 

Ƚɨɪɨɞ Ȼɨɡɨɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ 30 ɝɟɤɬɚɪɨɜ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɨɤɪɚɢɧɟ ɝ. 
Ⱥɫɬɚɧɵ ɭ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɨɡɟɪɚ Ȼɨɡɨɤ. Ɋɚɫɤɨɩɤɚɦɢ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɧɚɱɚɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ 1999 
ɝɨɞɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɂɫɬɨɪɢɢ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɬɧɨɥɨɝɢɢ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦɟɧɢ Ʌ.ɇ. Ƚɭɦɢɥɟɜɚ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ Ʉɟɦɚɥɟɦ 
Ⱥɤɢɲɟɜɵɦ.  

Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ȿɥɛɚɫɵ ɇ.Ⱥ. ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ «ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɣ ɝɨɪɨɞ Ȼɨɡɨɤ 
ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɹɦɵɦ ɩɪɟɞɤɨɦ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɚ, ɚ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɩɨɬɨɦɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱥɫɬɚɧɚ – 
ɫɬɨɥɢɰɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ». ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɚɫɤɨɩɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ [1, ɨɩ.1, ɞ.38].  

 Ɍɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɪɟɜɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɬɨɥɢɰɚ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ 
ɩɪɟɞɚɧɢɹ ɢ ɥɟɝɟɧɞɵ. 23 ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ ɍɤɚɡɨɦ ɉɟɪɜɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɤɦɨɥɚ ɫ 10 ɞɟɤɚɛɪɹ 1997 ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɚ ɫɬɨɥɢɰɟɣ 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ. 

ȼ ɜɨɡɡɜɚɧɢɢ ɤ ɧɚɪɨɞɭ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ: «Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ – ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹ ɫɬɪɚɧɚ. Ⱥɤɦɨɥɚ – ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɤɚ. ȼɵɛɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɬɨɬ ɝɨɪɨɞ ɫɬɚɧɟɬ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɦɨɳɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɷɬɨɝɨ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ 
ɫɭɩɟɪ ɦɚɬɟɪɢɤɚ… ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɵ ɞɵɲɢɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɛɟɡ ɨɩɚɫɟɧɢɣ ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ. ɂ ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ XXI ɜɟɤɚ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɨ ɫɜɨɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɜɵɛɨɪɟ – ɧɨɜɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟ ɩɨɞ ɫɜɹɬɵɦ ɧɟɛɨɦ ɞɪɟɜɧɟɣ ɋɚɪɵ-Ⱥɪɤɢ. Ɂɚ ɷɬɢɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
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позиция нынешнего руководства страны. За этим выбором стоит прозорливость Тауке и 
величие Абылая, мудрость легендарных биев  и бесстрашие тех юных сердец, которые в  
декабре 1986 года показали всей планете, что такое национальная гордость, за этим выбором 
стоит воля миллионов наших соплеменников, отдавших жизни за право быть хозяевами 
своей судьбы» [2]. 

Больше 20 лет минуло с тех пор, как началась история современной столицы 
Республики Казахстан – Астаны, города, который сегодня является одной из составляющих 
национальной гордости казахстанцев. В 1999 г. по решению ЮНЕСКО город был удостоен 
звания «Город мира». Именно здесь проходили важные международные мероприятия, 
способствующие росту престижа страны: Саммит ОБСЕ (2010 г.), Зимние Азиатские игры 
2011 (церемония открытия и соревнования в некоторых видах спорта), Юбилейная сессия и 
Четвертая Министерская встреча СВМДА (2012 г.), Съезды лидеров мировых и 
традиционных религий (2003, 2006, 2009, 2012, 2015 гг.), ежегодные Астанинские 
экономические форумы (2008–2016 гг.), с 6 по 21 августа 2016 года прошло мировое 
первенство по боксу среди женщин, одно из предстоящих крупных мировых событий в 
Казахстане - международная выставка EXPO-2017,  и множество других. 

Астана, молодая столица Казахстана, стала символом возрождения казахской 
государственности на рубеже третьего тысячелетия. «Творение столицы – это творение 
нового текста национальной истории» - [3, С.9]. Следовательно, изучение новейшей истории 
государства предполагает обращение и к истории Астаны. 

Научный интерес к истории становления столицы обусловлен политико-
административным значением города в истории Казахстана. На начальном этапе становления 
Акмола - административный центр одноименного внешнего округа, во второй половине XIX 
в. - Акмолинского уезда, в 20-х гг. XX в. - Акмолинского округа, с к. 30-х гг. XX в. - 
Акмолинской области, в первой половине 1960-х гг. - Целинного края и, наконец, в 1997 г. 
город стал столицей независимого Казахстана. Многоплановая история города отражает 
одновременно и особенности развития края. 

Города играют определяющую роль в истории мировой цивилизации, выступая ее 
базовой характеристикой наряду с государством и культурой. Именно в городах 
происходило накопление новых знаний и инноваций, они превращались в узловые пункты, 
связывая локальные системы поселений экономически и административно. «Не так важно в 
споре историков, где и когда возник первый город на земле. Главное в том, что города были 
и будут тем местом, где разыгрывались самые драматические, радостные и горькие страницы 
истории человека, народов и цивилизаций» - писал Н.А. Назарбаев [3, С. 9. 

Высокие темпы урбанизации были характерны для всех периодов истории Казахстана. 
В раннее средневековье Южный Казахстан и Жетысу были центрами развитой городской 
культуры. Период новой истории отмечен ростом городов в степных областях Казахстана, 
возникавших в ходе хозяйственной колонизации казахских земель Россией. Современный 
период развития характеризуется бурными урабанизационными процессами. В 70-х гг. XX в. 
впервые в истории народонаселения республики удельный вес городского и сельского 
населения уравнялся, а с 1980-х гг. обозначилась тенденция превалирования горожан. По 
прогнозам отечественных исследователей доля городского населения республики к 2010 г. 
может увеличиться при самых скромных подсчетах до 72,5 %. Растущие темпы урбанизации 
ставят перед обществом проблемы экологического, экономического, социально-
политического, градостроительного характера, решение которых предполагает обращение к 
истории городов. 

Астана и имя Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
неразрывно связаны в истории независимого Казахстана. Это очевидно как для казахстанцев, 
так и для политических и деловых кругов, широкой общественности, научного и 
культурного мира ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня, по прошествии  
23 лет с момента переноса столицы Казахстана из Алматы в Астану, никто не может 
оспорить факт создания новой столицы первым Президентом страны Н.А. Назарбаевым. 
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Впервые вопрос о переносе столицы Казахстана из Алматы был поднят первым 
Президентом в июле 1994 года на заседании Верховного Совета республики. Итогом встречи 
Главы государства с депутатами стало Постановление Верховного Совета РК от  
6 июля 1994 года «О переносе столицы Республики Казахстан», в котором давались указания 
кабинету Министров в срок до конца текущего года разработать технико-экономическое 
обоснование переноса столицы [4, С.78–79]. 

Решение о переносе столицы суверенного Казахстана из Алматы в Акмолу стало 
новым этапом в политико-административной истории города, дало мощный импульс 
развитию города теперь уже в качестве административного центра независимой Республики. 
День 20 октября 1997 года, когда был подписан Указ Первого Президента РК  
Н.А. Назарбаева о переносе столицы Казахстана в Акмолу, сегодня уже история, также как и 
день переименования Акмолы в Астану 6  мая 1998 года. 

В своей книге «Казахстанский путь» Н.А. Назарбаев воссоздает историю принятия и 
реализации этого исторического решения [5, С.56]. Вопрос о передислокации столицы был 
поставлен не случайно. Он был обусловлен глубокими объективными причинами, 
связанными со становлением новой государственности независимого Казахстана, с 
коренным переустройством общества на демократических началах, формированием 
рыночной экономики и интеграцией Казахстана в мировое сообщества. Елбасы осознавал, 
что с обретением независимости в стране сформировалось принципиально новые 
исторические реалии. Казахский народ добился своего суверенитета, начал строить свою 
государственность, стал проводить беспрецедентные реформы по переходу к рыночной 
экономике, созданию собственной модели социально-экономического и политического 
развития. В этом контексте идея Елбасы о переносе столицы становилась символом 
независимого развития Казахстана, освобожденного от тоталитарного прошлого, 
стремящегося к формированию основ государственности исходя из национальных интересов 
и потребностей казахстанского общества. 

В первой половине 90-х годов ушедшего столетия объективная необходимость 
переноса столицы сформировалось во всех сферах жизни казахстанского общества. После 
распада СССР республики обрели государственную независимость, вступили в новый этап 
исторического развития. На этом этапе развития государства столица должна была стать не 
только главным городом страны, объединяющим казахстанскую нацию. Столица должна 
была обеспечить бурную экономическую активность государства и стать в перспективе 
одним из экономических мегаполисов Евразии. 

Более того, налицо было объективные причины, требовавшие рассмотрения вопроса о 
переносе столицы из Алматы. Алматы находится на географической окраине страны, что не 
исключает возможность угрозы для страны.  

Елбасы пишет, что было несколько городов, рассматриваемых как потенциальные 
варианты будущей столицы, в том числе такие города как Караганда, давно ставшая 
крупнейшим промышленным центром страны. Претендовал на роль столицы и Джезказган, 
расположенный в самом географическом центре нашей страны, более того, являвшийся 
историческим административным центром средневековой казахской государственности. 
Рассматривался как один из вариантов и город Актюбинск [6, С.218-219]. 

Но из всех городов больше других отвечала всем требованиям будущей столицы 
Акмола. Город расположен почти в географическом центре не только страны, но и материка, 
что позволяло эффективно осуществлять как внутреннюю политику, так и решать 
геополитические вопросы, связанные с совершенствованием и расширением 
международного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья.  

Географическая равноудалённость города от регионов страны была экономической 
выгодна с точки зрения решения управленческих задач и развития рыночной 
инфраструктуры. 

Немаловажную роль сыграл фактор развитости транспортной инфраструктуры города. 
Город Акмолинск уже в 30-50-е годы ХХ века стал крупнейшим железнодорожным узлом 
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Центрального Казахстан, обеспечивающим связи практически со всеми регионами страны и 
ближнего зарубежья.  

Наличие благоприятных для строительства земель позволяли реализовать здесь 
любые градостроительные и архитектурные проекты.  

В принятий решения о новой столице в пользу Акмолы определенную роль сыграл 
экологический фактор. В сравнений с Алматы экологические условия развития города были 
значительно лучше. Таким образом, выбор места новой столицы был осуществлен на основе 
всестороннего анализа целого комплекса социально-экономических, политических, 
международных, культурных, демографических, экологических и других факторов.  

15 сентября 1995 года был опубликован исторический Указ Первого Президента Н.А. 
Назарбаева «О столице Республики Казахстан», имеющий силу закона. Указ определил 
конкретные меры по переносу столицы. В соответствии Указом образовывалась 
Государственная комиссия для организации работ по передислокации республиканских 
органов управления и Алматы в Акмолу. 

Безусловно, решение о переносе столица принималось нелегко, и об этом  
Н.А. Назарбаев неоднократно подчеркивал в своих выступлениях. Перенос столицы 
предполагал определенные материальные затраты, что в то время воспринималось  как 
рискованное и затратное мероприятие. Но по глубокому убеждения Н.А. Назарбаева 
«безвозвратными расходами на перевод столицы были лишь затраты по переезду. Все 
остальное – это капитальные вложения, это инвестиция в будущее» [5, С.341]. 

Официальная международная презентация Астаны, состоявшаяся 9-10 июня 1998 
года, ознаменовала завершение переноса столицы в Астану и открыла новую страницу в 
истории города и государства. Она вызвала большой резонанс внутри страны и за ее 
пределами. День презентации впоследствии стал днем города – Днем столицы, а его 
празднование – новой народной традицией.  

Подводя итоги реализации грандиозного проекта по созданию столицы, Елбасы в 
своей книге «Казахстанский путь» пишет: «Перенос столицы Казахстана в Целиноград, 
ставшей ныне Астаной, стал своего рода рубежом новой эры развития государственности 
Казахстана. Став Астаной, город открыл третью эпоху в своей истории» [5, С.337]. 

Таким образом, роль Первого Президента Н.А. Назарбаева в становлении и развития 
города в качестве столицы молодого государства трудно переоценить. Во-первых, новый 
облик города демонстрирует новаторский подход Елбасы, лично вникающего во все 
особенности архитектурного облика столицы, хода ее строительства. Во-вторых, философия 
новой столицы, как образ обновлённого Казахстана. В-третьих, евразийский характер 
Астаны следует рассматривать как продолжение и воплощение евразийской идеи Н.А. 
Назарбаева. В-четвертых, Астана придала и продолжает сохранять мощный импульс  и 
мультипликативный эффект для Казахстана в плане социально-экономического и духовного 
развития. 

Перенос столицы в Астану открыл новую страницу в истории Казахстана – эпоху 
последовательного экономического роста и развития, поэтапной и последовательной 
демократизации политической системы. Был запущен мощный государственный механизм, 
нацеленный на выход Казахстана в число лидеров среди стран СНГ и Центральной Азии, 
построение социально ориентированного, правового государства, отличающегося 
политической стабильностью, межэтническим согласием и религиозной толерантностью.  
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Абай Кунанбаев – несомненно, является одним из величайших гуманистов прошлого. 

Влияние на мышление и чувства людей, возрождение общества поэтическими словами и 
глубокое уважение к человеческому достоинству являются отличительными чертами 
гуманиста Абая. 

«Не для забавы я слагаю стих, 
Не выдумками наполняю стих, 
Для чутких слухом, сердцем и душой 
Для молодых я свой рождаю стих», – так сам Абай определил предмет своего 

творчества [1]. 
По отношению к молодым людям, к будущему людей, светлое будущее, несмотря на 

все трудности их возраста, великий думающий, поэтичный, просвещенный демократ не 
потерял веру, говоря: «Кто не испытал зла? Только безвольный теряет надежду ... В конце 
концов, тот факт, что в мире нет ничего постоянного, означает, что зло не вечно... Не 
наступит ли после затянувшейся зимы – прекрасная, цветущая, полноводная, красивая весна? 
Он завершает одно из «Слов назиданий» мыслью: «И думаю, что может быть, и хорошо жить 
так, устремляя взор надежды на будущее» [1]. 

Переходя к педагогическим взглядам Абая, возникшим в прошлом веке, приходит 
понимание, что они отражают фундаментальные универсальные проблемы педагогической 
теории и практики. Вот кое-что из них: «Лишь знаньем жив человек, Лишь знаньем движется 
век, Лишь знанье светоч сердец…» [1]. 

Правда Абай не писал отдельных философских и педагогических произведений, но 
почти вся работа наставника молодежи пронизана морально-этическими изданиями, 
основанными на интересах, моральных идеалах и мудрости трудящихся, казахской 
национальной интеллигентности, на творчестве акынов и композиторов, на достижения 
общественной мысли народов Востока и Запада. 

Идеи Абая о создании моральных принципов и нравственных ценностей в процессе 
самой жизни, в отличие от религиозной доктрины «божественного предопределения» 
морали, актуальны и сегодня. По словам Абая, человек не был рожден с готовыми чертами 
личности. Все понятия добродетели и правил поведения приобретаются в процессе жизни и 
работы над самим собой. Поэт настоятельно призывает молодежь: 

«Не кидайся на всё сгоряча, 
Дарованьем своим гордись: 
И ты, человек, кирпич мирозданья 
В здание жизни самой ложись» [2]. 
Несмотря на несопоставимую социальную ситуацию, говорит Абай, люди, 

естественно, равны от природы. Об этом Абай упоминает в 34 Слове назиданий «В этом 
мире рождение и рост, сытость и голод, горе и смерть, строение тела и место, откуда взялся 
человек и куда он должен отправиться, – всё это одинаково» [2]. 
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