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В СВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘНГІЛІК ЕЛ»

В статье рассматривается актуальная общественная проблема современного Казахстана 
– процесс инкультурации школьников-репатриантов. По мнению автора, процесс вхождения 
репатриантов в новое социально-культурное пространство, осознание личностью своей культурной 
идентичности требуют социально-педагогического сопровождения процесса инкультурации 
репатриантов. На взгляд автора, инкультурация – своего рода срастание с родной культурой, 
становление человека воспитанного. В статье обосновывается длительность и сложность этого 
процесса, подразумевающего обучение человека традициям и нормам поведения в родной 
культуре. На основе анализа источников автор убеждает в том, что инкультурация включает в 
себя формирование основополагающих человеческих навыков, в том числе общения с другими 
людьми, контроля собственного поведения и эмоций, удовлетворения основных потребностей, 
оценки различных явлений окружающего мира и т.д. По мнению исследователей, с которыми 
согласен автор, в результате инкультурации появляется эмоциональное, поведенческое и 
даже интеллектуальное сходство человека с другими членами данной культуры и отличие 
от представителей других культур. Вместе с тем отмечается необходимость социально-
педагогического сопровождения этого процесса в условиях школьного обучения, т.к. дети 
сталкиваются с проблемами: дезадаптированностью, плохим знанием языка и непониманием со 
стороны сверстников.
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The need of social-pedagogical support of the process  
of inculturation pupils -repatriates  

in light of the national idea «Mangilik yel»

The article considers the actual social problem of modern Kazakhstan – the process of inculturation 
of pupils-returnees. According to the author, the process of entering immigrants in new socio-cultural 
space, the comprehension of the personality of its cultural identity, all this requires a social-pedagogical 
support of the process of inculturation of immigrants. In the author’s view, inculturation is a kind of fu-
sion with the native culture, the emergence of educated. The article explains the lengthy and complex 
process that involves learning the traditions and norms of behavior in their own culture. Based on the 
analysis of sources, the author convinces us that inculturation includes the formation of basic human 
skills, including communication with other people, monitoring own behavior and emotions, basic needs, 
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evaluation of various phenomena of the surrounding world, etc. According to researchers, they agree 
with the author, as a result of inculturation appears emotional, behavioral and even intellectual man’s 
resemblance to other members of the culture and the contrast of other cultures. However, it is noted the 
need of socio-pedagogical support of this process in terms of schooling, since children are faced with 
challenges: disadaptation, poor language skills and lack of understanding from peers.

Key words: social-cultural space, enculturation, acculturation, socialization, repatriation, repatriate, 
oralman, cultural identity, cultural transmission, social-pedagogical support.
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«Мәңгілік ел» ұлттық идея тұрғысынан  
оқушы-репатрианттардың инкультурация үдерісін  
әлеуметтік-педагогикалық сүйемелдеу қажеттілігі

Мақалада отанына оралған оқушылардың инкультурация үдерісі қазіргі Қазақстанның 
қоғамына өзекті мәселесі болып қарастырылады. Автордың пікірінше, оқушы-репеатрианттар 
жаңа әлеуметтік жүйеге кіру үдерісінде, тұлға өзінің мәдени ұқсастығын түсінуде, әлеуметтік-
педагогикалық сүйемелдеу үдерісін талап етеді. Автордың көзқарасы бойынша, инкультурация 
дегеніміз туған мәдениетіне сіңісуі, тәрбиелі адам қалыптасуы деп есептейді. Олар бұл үдерістің 
ұзақтығын, адамды туған мәдениет дәстүрі мен мінез-құлық нормаларына оқытудың қиындығын 
растайды. Талдау негізінде, автордың көзқарасы бойынша, инкультурация адами дағдыларды 
қалыптастыруды т.б. басқа адамдармен қарым-қатынас, оның ішінде адамның негізгі дағдыларын, 
өз мінез-құлқын және эмоцияларын басқару, негізгі қажеттіліктерін, әлемнің түрлі құбылыстарын 
бағалау, қалыптастыру кіреді деп санайды. Зерттеушілердің пікірінше, инкультурация 
нәтижесінде эмоциялық, тіпті адамның басқа мәдениет мүшелерімен зияткерлік ұқсастығы 
пайда болады, зерттеушілермен автор да келіседі. Сонымен қатар, автор, білім тұрғысынан осы 
үдерісте әлеуметтік-педагогикалық қолдау қажеттігін атап өтеді, өйткені балалар құрдастары 
мен бір-бірін түсіне алмауы, тілді кедей меңгеруі сияқты қиындықтарға тап болады.

Түйін сөздер: әлеуметтік-мәдени кеңістік, инкультурация, аккультурация, әлеуметтендіру, 
репатриация, оралмандар, мәдени сәйкестілік, әлеуметтік және педагогикалық қолдау.

Введение

В период социального обособления, нарас-
тающей индивидуализации отмечается высокое 
стремление народов к самоопределению, к обре-
тению национально-культурной идентичности, а 
это ярко выражается в обращении к своим исто-
рическим корням, культурным истокам, ценно-
стям, традициям, верованиям, в осознании людь-
ми уникальности и самобытности национального 
уклада жизни. В этих условиях школьники – дети 
возвратившихся на историческую родину этни-
ческих казахов или родившихся в Казахстане 
русских, украинцев и др. представителей разных 
национальностей, которые зачастую становятся 
«изгоями», «маргиналами», одинокими людьми, 
отверженными в обществе с иной культурой, вос-
принимаемыми в качестве «оралманов» (так их и 
называли до определенного периода).

При этом в современном обществе нарас-
тают опасные тенденции, связанные с ответной 
реакцией представителей социума на встречу 
с чужим человеком, иной культурой, приводя-

щие к ущемлению прав человека, национализ-
му, дискриминации, нетерпимости; указанные 
тенденции провоцируют социальную агрессию, 
ксенофобию, экстремизм и даже терроризм; в 
отдельных странах эта проблема может коснуть-
ся и репатриантов, воспринимаемых коренным 
этносом как «чужаков», «предателей», долго 
проживших в другой стране и вернувшихся на 
свою Родину в поисках благ.

В связи с этим процесс вхождения репатри-
антов в новое социально-культурное простран-
ство, осознание личностью (оказавшейся в си-
туации перехода в новую систему отношений, 
традиций и норм) своей культурной идентично-
сти обуславливает актуальность изучения и раз-
работки проблемы инкультурации репатриантов 
в Республике Казахстан, в особенности она обо-
стряется применительно к школьникам-подрост-
кам, оказавшимся в «двойственно неустойчивой 
ситуации» (связанной с проблемой, с одной сто-
роны, взросления, с другой – обретения нацио-
нально-культурной идентичности, отличной от 
предыдущей).
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Вопросы, связанные с проблемами духовно-
го единения и преемственности поколений, фор-
мирования у нее национального самосознания 
и нового казахстанского патриотизма, разраба-
тываемые нами в свете изучения проблемы ин-
культурации репатриантов тесно перекликаются 
с национальной идеей «Мəнгілік ел». Эта идея 
является современной государственной идеоло-
гией Казахстана и базируется на многовековой 
мечте нашего народа о единении, создании веч-
ных ценностей, сохранении самобытности, воз-
рождении языка. 

Для нас идея «Мəнгілік ел» стала своего 
рода ориентиром в разработке проблемы орга-
низации социально-педагогического сопрово-
ждения процесса инкультурации школьников-
репатриантов. 

Основная часть

Анализ проблемы инкультурации и сопут-
ствующих процессов в трудах зарубежных и 
отечественных исследователей 

Специалисты, изучавшие процессы меж-
культурной коммуникации, этнической социа-
лизации, адаптации мигрантов, инкультурации 
(Куликова Л.В. [1], Грушевицкая Т.Г., Попков 
В.Д., Садохин А.П. [2], Белинская Е.П., Стефа-
ненко Т.Г. [3], Соколова А.Н. и др. [4], Лиси-
ца С., Перес Й. [5], Гительман Ц., Червяков В., 
Шапиро В. [6], Дугарова Ц.Д. [7], Немировская 
Л.А. [8], Джумаканова М.К. [9], Базарбаев Р., 
Давлетова Г. [10], Нургалиева С.А. [11], Нурша-
ихова Ж. [12], Досанова А.М. [13] и др.) едины 
в том, что процесс вхождения подростков-ре-
патриантов в новое социально-культурное про-
странство, выбор личностью, оказавшейся в 
ситуации «двойного» перехода в новую систему 
отношений (в силу взросления и одновременно 
изменения места жительства, гражданства), той 
или иной стратегии на разных этапах адаптации 
пока еще не нашли должного отражения в пси-
холого-педагогической науке. 

Инкультурация, по определению М.Д. Хер-
сковица [14] и М. Мид [15], – это своего рода 
срастание с родной культурой, становление че-
ловека воспитанного, это длительный процесс, 
подразумевающий обучение человека традици-
ям и нормам поведения в родной культуре. Кро-
ме этого, инкультурация включает в себя фор-
мирование основополагающих человеческих 
навыков, в том числе общения с другими людь-
ми, контроля собственного поведения и эмо-
ций, удовлетворения основных потребностей, 

оценки различных явлений окружающего мира 
и т.д. В результате инкультурации появляется 
эмоциональное, поведенческое и даже интеллек-
туальное сходство человека с другими членами 
данной культуры и отличие от представителей 
других культур. Конечный результат инкульту-
рации – интеллигент – представитель опреде-
ленной культуры, не маргинал. 

Процесс инкультурации сложнее процесса 
социализации, т.к. усвоение социальных норм 
и законов жизни происходит гораздо быстрее, 
чем усвоение культурных норм, ценностей, 
традиций и обычаев. На индивидуальном уров-
не процесс инкультурации происходит в по-
вседневном общении с родными и близкими, 
родственниками, друзьями, знакомыми или не-
знакомыми представителями одной культуры. 
У них человек сознательно или бессознательно 
учится тому, как вести себя в разнообразных 
жизненных ситуациях: оценивать события, 
встречать гостей, вести себя в определенном 
кругу, реагировать на те или иные знаки внима-
ния, сигналы и т.п.

Процесс инкультурации связан с понятием 
этнической идентичности, который определяет-
ся как крайне сложная характеристика культуры. 
Этническая идентичность может иметь своими 
основаниями язык, национальную или религиоз-
но-конфессиональную принадлежность, общее 
историческое прошлое. Что касается ее конкрет-
ных проявлений в культуре, то здесь она тесно 
смыкается с другой важнейшей характеристи-
кой культуры – менталитетом.

При этом отдельные казахстанские исследо-
ватели (Мендикулова Г.М., Исмагулов О.И. [16], 
Шалхарбекова Н.А. [17]) отмечают, что глоба-
лизация, информационный взрыв, социокуль-
турные изменения, воздействующие на совре-
менное культурное пространство, очень сильно 
влияют на менталитет этноса, репатрианты при 
приезде на свою историческую родину стал-
киваются с проблемой несоответствия своего 
менталитета (на который оказала влияние иная 
культурная среда) и менталитета принимающего 
этноса (который тоже изменился в силу многих 
глобализационных факторов).

Проблема сопровождения процесса инкуль-
турации репатриантов в свете последних ис-
следований

Исследователи, изучавшие процессы психо-
лого-педагогического сопровождения: развития 
личности (Александровская Э.М., Кокуркина 
Н.И., Куренкова Н.В. [18], Липский И. А. [19]), 
духовного становления школьников в процес-
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се их приобщения к культуре (Айрапетов В.А. 
[20]), процесса развития культуры личности 
(Малышев А.В. [21]), достаточно глубоко обо-
сновали, что сопровождение – это процесс заин-
тересованного наблюдения, консультирования, 
личностного участия, поощрения максимальной 
самостоятельности ребенка, проявляющихся 
в его активности, а применительно к аспектам 
культуры – этот процесс усложняется. 

Так авторы, рассмотревшие социально-
психологические факторы этнической толе-
рантности и стратегии межгруппового взаимо-
действия (Лебедева Н.М., Татарко А.Н. [22], 
Айрапетов  В.А. [20]), делают упор на том, что 
в подобном сопровождении должно быть орга-
низовано партнерское взаимодействие, в про-
цессе которого согласуются ценности, ментали-
тет, моральные нормы, нравственные ориентиры 
взаимодействующих личностей, смыслы дея-
тельности, и создаются условия для индивиду-
ального принятия решений. 

Вместе с тем, мы отмечаем, что в нашей ре-
спублике намётки по организации подобной ра-
боты с репатриантами по их сопровождению, 
оказанию поддержки имелись, ведутся дальней-
шие разработки (при том с точки зрения различ-
ных отраслей гуманитарных наук), но они огра-
ничиваются небольшими исследованиями или 
разовыми публикациями (Таханова Р. С. [23], 
Ракишева Б. И. [24], Амитов С. А. [25], Касымо-
ва Д.Б. [26], Жетесова М. Т. [27] и др.). Также, 
к сожалению, в этих работах не нашло достой-
ного внимания рассмотрение процесса инкуль-
турации личности с раскрытием его функций и 
структуры. До сих пор нет глубоких по содержа-
нию работ о формировании духовной культуры 
репатриированной молодежи в контексте проис-
ходящих в этот возрастной период психологиче-
ских процессов, роль и место идеологии в про-
цессе инкультурации личности также остаются 
еще слабо изученными.

В России исследования такого рода начали 
проводиться раньше и более глобально. Так, 
Галкина Р.А в своем диссертационном исследо-
вании [28] изучила и раскрыла психосоциаль-
ные особенности адаптации личности подростка 
в новом социально-культурном пространстве. 
При этом ею отмечалось, что проблема психоло-
го-педагогического сопровождения адаптации 
репатриантов является особенно острой для го-
сударства Израиль, т.к. только за последние 15 
лет им абсорбировано более 1 млн. человек (око-
ло 400.000 из них – репатрианты нееврейской 
национальности; каждый пятый из СНГ). Среди 

репатриантов из СНГ четко выделяются возраст-
ные подростковая и юношеская страты. Каждый 
четвертый их этой группы детей воспитывается 
в неполных семьях, столько же бросают школу. 
Около 43% подростков-репатриантов, оставив-
ших школу, употребляют наркотики, каждый 
пятый из всех подростков в Израиле – правона-
рушитель-репатриант.

Социальными институтами адаптации Изра-
иля в те годы разрабатывались лишь локальные 
программы ресоциализации репатриантов, ещё 
не была создана комплексная программа иссле-
дований психолого-социального своеобразия 
личности подростка-репатрианта, не были вы-
явлены детерминанты выбора стратегии адап-
тации, не разработаны технологии психолого-
педагогического сопровождения разных групп 
подростков на пути освоения позиции (Галки-
на  Р.А. [28]). 

На основе анализа литературы, соответ-
ствующей теме нашего предполагаемого на-
учного исследования, можно утверждать, что 
в последние полтора десятилетия российские и 
отечественные ученые практически не уделяли 
внимания теоретической разработке проблемы 
инкультурации. Однако эта тема нашла неко-
торое освещение в ряде учебников для высших 
учебных заведений России, в таких, как кол-
лективная работа Т. Грушевицкой, В. Попкова, 
А.  Садохина [2], а также в трудах П. Гуревича 
[29], А. Кравченко[30] и А. Флиера [31].

Нельзя недооценивать и то обстоятельство, 
что существующие языковые различия также 
могут стать серьезным препятствием на пути ре-
патриантов к интеграции в казахстанское обще-
ство. Речь о том, что в настоящее время в мире 
используются три казахских алфавита: кирил-
лица в Казахстане, России и некоторых других 
странах СНГ, латиница в Турции и Западной 
Европе, древнеказахский (основанный на араб-
ском алфавите) в Китае, Иране и Пакистане. В 
результате, оказавшись в Казахстане, репатри-
анты из Китая, Ирана, Пакистана, Афганистана 
и Турции не могут в достаточной мере овладеть 
казахским языком, и поэтому сразу же по приез-
ду они сталкиваются с языковыми проблемами. 
Нередко не могут осуществить самые необходи-
мые действия, например, заполнить ходатайство 
о присвоении статуса репатрианта. Несмотря на 
имеющиеся трудности, на сегодняшний день не 
предпринимаются меры по организации язы-
ковых курсов для репатриантов. В отсутствие 
действующих государственных программ адми-
нистрация школ и вузов нередко самостоятель-
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но организует курсы современного казахского и 
русского языков (Шалхарбекова Н.А. [17]).

Учитывая массовый характер современной 
репатриации в нашем государстве [32], совре-
менную ситуацию с соблюдением прав и свобод 
репатриантов [33], мы должны не ограничивать-
ся только социально-экономическими и языко-
выми программами для этнических казахов. Не-
обходима комплексная система сопровождения 
в разных сферах, учитывающая все имеющиеся 
потребности людей, возвратившихся на Родину 
(и не только этнических казахов).

Проанализировав концептуальные и нор-
мативные документы в области миграционной 
политики стран, в том числе с высоким уров-
нем репатриации [34-37], мы убедились, что на 
сегодня во всем мире проблема детей-мигран-
тов и репатриантов не оставлена без внимания 
международной общественностью. Существуют 
многочисленные программы и проекты защи-
ты таких детей на законодательном уровне и в 
рамках деятельности общественных организа-
ций принимающих стран. Так запущен между-
народный проект «Поддержка Национального 
плана действия в работе с детьми, оставшимися 
без попечения родителей в результате мигра-
ции». В документе указывается на то, что целях 
обеспечения внедрения положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций о правах ре-
бенка, государства-участники проекта должны 
обеспечить пересмотр своего национального за-
конодательства. 

Заключение

Инкультурация ребенка служит предпосыл-
кой его трансформации во взрослую жизнь, т.е. 
в личность, активно участвующую в социокуль-
турной жизни. Вместе с тем в качестве наиболее 
острых проблем репатриантов выделяются про-
блемы, связанные с безработицей, неуверенно-
стью в завтрашнем дне, отсутствием перспектив 
в будущем, трудностями в получении образова-
ния, финансовые проблемы, отсутствие этиче-
ских и нравственных ориентиров, т.е. комплекс 
проблем, в основе которых лежат трудности са-
мореализации и самоопределения (Галкина Р.А. 
[28]). 

Все вышесказанное обуславливает необхо-
димость социально-педагогического сопрово-
ждения процесса инкультурации школьников-
репатриантов, т.к., как видим, даже в странах с 
высоким уровнем прироста репатриантов ощу-
щается необходимость целенаправленной ра-

боты с подрастающим поколением в целях вос-
питания этнически идентифицирующей себя 
с исконным этносом, социально адаптирован-
ной, уверенной в себе, самоопределившейся 
личности. 

Очевидно, что разрешение проблемы ин-
культурации школьников-репатриантов будет 
тесно связано с профилактикой внутринацио-
нальных конфликтов в силу следующих причин:

– потребность общества и государства в 
укреплении единства, согласия и оптимизации 
взаимодействия между представителями различ-
ных культур и этносов, а также внутри предста-
вителей одного этноса;

– отсутствие в системе образования ин-
новационных, актуальных и действенных под-
ходов и моделей социального воспитания мо-
лодежи соответствующей содержательной 
направленности. 

Социально-педагогическое сопровождение 
процесса инкультурации школьников-репатри-
антов, в первую очередь, предполагает разработ-
ку и реализацию индивидуальной программы 
(индивидуального образовательного маршрута) 
интеграции ребенка в школьное сообщество, 
использование активных средств обучения для 
освоения русской речи как средства общения, 
взаимодействие школы с семьей ребенка для 
помощи в освоении нового социального опыта, 
возможностей самореализации.

Для этого, начиная с начальной школы, 
специалисты, обеспечивающие сопровожде-
ние, должны последовательно реализовать ряд 
задач: 

– воспитание положительного отношения 
школьника к окружающим людям, уважения 
и терпимости к детям и взрослым независимо 
от социального происхождения, расовой и на-
циональной принадлежности, языка, верои-
споведания, пола, возраста, личностного и по-
веденческого своеобразия, уважения к чувству 
собственного достоинства других людей, их 
мнениям, желаниям, взглядам;

– приобщение всех учащихся к ценностям 
сотрудничества с другими людьми: оказание 
помощи при осознании необходимости людей 
друг в друге, планировании совместной работы, 
соподчинении и контроле своих желаний, согла-
совании с партнёрами по деятельности мнений и 
действий;

– создание коммуникативной компетентно-
сти школьника – распознавание эмоциональных 
переживаний и состояний окружающих, выра-
жение собственных переживаний;
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– формирование у школьников социальных 
навыков: освоение различных способов разре-
шения конфликтных ситуаций, умений догова-
риваться, соблюдать очерёдность, устанавли-
вать новые контакты;

– развитие положительного отношения 
школьника к себе, другим людям, окружающе-
му миру, содействие формированию коммуни-
кативной и социальной компетентности детей и 
подростков;

– создание условий для формирования у 
школьника положительного самоощущения – 
уверенности в своих возможностях, в том, что 
он хороший, что его любят;

– формирование у школьника чувства соб-
ственного достоинства, осознания своих прав и 
свобод (право иметь собственное мнение, выби-
рать друзей, виды деятельности, иметь личные 
вещи, по собственному усмотрению использо-
вать личное время);

– развитие у школьников чувства ответ-
ственности за другого человека, общее дело, 
данное слово;

– создание системы мониторинга психоэмо-
ционального состояния, этнической идентично-
сти и толерантности;

– организация взаимодействия в системах: 
«психолог – социальный педагог – учитель», «пси-
холог – родитель», «социальный педагог – роди-
тель», базирующихся на единстве диагностики и 
коррекции личностного развития школьника; 

– создание предметно-развивающей среды 
на основе этнокультурных особенностей;

– обучение школьников-репатриантов и 
их родителей правовым основам национально-
го законодательства с привлечением работни-
ков миграционной полиции, правозащитных 
организаций; 

– организация взаимодействия между уча-
щимися в специально создаваемой образова-
тельной среде, привлекательной и ценной для 
школьников; включение этно-национального и 
этнокультурного материала в содержание обра-
зовательной деятельности.

Помимо этого, специалистам сферы обра-
зования необходимо разработать специальную 
интеграционную программу для предоставления 
информационных и справочных услуг школь-
никам-репатриантам и их родителям, а также 
организовать в школе программу по языковому 
обучению школьников-репатриантов и их роди-
телей, включающую организацию бесплатных 
курсов по обучению базовому казахскому языку 
(силами школьных языковедов);

В итоге всей этой работы мы предпола-
гаем, что процесс инкультурации школьни-
ков-репатриантов в Республике Казахстан на 
основе системы социально-психологической 
поддержки и сопровождения будет успешным, 
т.к. будет основан на идее формирования у 
школьников-репатриантов этнокультурных, 
духовно-нравственных ценностей коренного 
этноса, что будет способствовать воспитанию 
у них готовности к внутрикультурному диало-
гу и активному взаимодействию в поликуль-
турном социуме. 
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