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ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ  
В КАЗАХСТАНЕ: СВЯЗАНА ЛИ МОРАЛЬНАЯ  

ФИЛОСОФИЯ КОЧЕВНИКОВ С МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКОЙ?

В статье исследуется влияние традиционной культуры казахского народа и западных эти-
ческих теорий на развитие исследовательской этики в современном Казахстане. Обзор евро-
пейских этических теорий и этических традиций тюркских кочевников позволили выявить соот-
ветствие принципов современной западной исследовательской этики с этическими принципами 
и ценностями традиционной казахской культуры.  Авторами предпринята попытка найти связь 
между современной исследовательской этикой и ранним этическим мышлением казахов через 
теорию принциплизма, основанную на принципах уважения к автономии, милосердия, непри-
чинения вреда и справедливости. Все принципы западной этики находят свое воплощение в тра-
диционной казахской культуре, исторически заложенные как национальные ценности. Особую 
позицию занимает принцип уважения к автономии, который имеет свою национально-культур-
ную специфику и в определенной мере противопоставлен международным стандартам. В статье 
подчеркивается важность поддержки этических исследований в контексте глобализации обра-
зования в Казахстане.
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Қазақстандағы зерттеу этикасының пайда болуы мен дамуы: Көшпелілердің  
моральдық философиясы халықаралық зерттеу этикасымен байланысты ма?

Мақалада қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті мен батыстық этикалық тео рия лардың 
қазіргі Қазақстандағы зерттеу этикасының дамуына әсері зерттелген. Түркі көш пен ділерінің 
еуропалық этикалық теориялары мен этикалық дәстүрлеріне шолу қазіргі батыстық зерт-
теу этикасы қағидаларының дәстүрлі қазақ мәдениетінің этикалық принциптері мен құн ды-
лықтарына сәйкестігін анықтауға мүмкіндік берді. Авторлар автономияны құрметтеу, мейі рім-
ділік, зиянсыздық және әділеттілік принциптеріне негізделген принципизм теориясы арқылы 
қазақтардың қазіргі зерттеу этикасы мен ерте этикалық ойлауы арасындағы байланысты та бу-
ға тырысты. Батыс этикасының барлық принциптері ұлттық құндылықтар ретінде тарихи түр де 
бекітілген дәстүрлі қазақ мәдениетіне енген. Ерекше позицияны автономияны құрметтеу прин-
ципі алады, оның өзіндік ұлттық және мәдени ерекшеліктері бар және белгілі бір дәрежеде 
халық аралық стандарттарға қайшы келеді. Мақалада Қазақстандағы білімнің жаһандануы жағ-
дайында этикалық зерттеулерді қолдаудың маңыздылығы көрсетілген.

Авторлар зерттеуді №021220CRP0922 грантымен қаржыландыруына байланысты Назарбаев 
Университетіне ризашылықтарын білдіреді.

Түйінді сөздер: этика, зерттеу, мәдениет, жаһандану, дәстүрлер, көшпенділер философия-
сы, адамгершілік.

Введение

Казахстан как полноправный член Болонской 
конвенции активно вовлечен в международную 
научно-исследовательскую деятельность. На-
цио нальная Академия Наук Республики Казах-
стан (2020) выступает за то, чтобы Ка захстан «мо-
билизовал исследовательский потен циал страны, 
проводил исследования на меж ду на родном 
уров не и обеспечил их ши рокую практическую 
реализацию с ориен та цией на активное исполь-
зо вание иннова цион ных тех нологий при прове-
дении исследова ний» (На циональная Академия 
Наук Респуб лики Казахстан 2020: 3). Комитет 
по науке Ми нис терства образования и науки 
Республики Казахстан (2021) курирует вопросы 
по интернационализации системы управления 
научными исследованиями, но политика про ве-
дения исследований на основе этических прин-
ципов носит неоднозначный характер и не имеет 
нормативно-правового статуса, что создает на-
пря женность в данной сфере. Отдельные страны 
и регионы, которые столкнулись с аналогичным 
давлением на модернизацию и выполнение про-
ектов (Акбар, 2020), решили выбрать политику 
клонирования современных западных моделей и 
принципиальных подходов к этике исследований 
(Израель, 2011).

В настоящее время в Казахстане проводятся 
инициативы по политике клонирования в сфе-
ре исследовательской этики. Казахстанская 
Ас со циация исследований в области образо-

ва ния разработала Кодекс Этики для исследо-
ва те лей в области образования (KERA, 2020), 
соответствующий западноевропейским этичес-
ким принципам Бишамп и Чайлдрес. С другой 
сто роны, некоторые ученые продвигают эти-
чес кую релятивистскую позицию (Коллинс, 
2012). Центральноазиатские ученые, такие как 
Джон бекова (2018) и Джаненова (2019), кри ти-
ко вали тиражирование западных кодек сов, ко-
торые «не соответствуют каждому кон тексту 
и, если их использовать в качестве предпи сы-
вающей практики, могут вызывать страх и дис-
ком форт у участников» (Джонбекова, 2018: 16). 
Они выступают за развитие этических ме то дов 
релятивистских исследований, которые мо гут 
обе спечить лучшую защиту участников иссле-
дований и исследователей, особенно тех, кто ра-
ботает в рамках международного сотрудни чес-
тва. Альтернативная позиция ученых исламского 
мира утверждает, что попытка согласовать тре-
бо вания евроцентрических этических кодексов 
с исламскими ценностями невозможна (Заман, 
2019).

Ряд организаций таких, как Организация 
Объ единенных Наций, Всемирная медицинская 
ассоциация, Всемирная организация здравоохра-
нения и Всемирный банк, разработали трансна-
циональную исследовательскую этику, но, по 
мнению Castellano и Ermine, национальные или 
региональные кодексы этики могут обеспечить 
лучшую защиту участников исследований (Кас-
теллано, 2004; Эрмин, 2004).
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По мнению авторов настоящей статьи, ис-
сле дование исторических корней этических 
убеж дений и ценностей, заложенных в казах-
ской философии и культуре, позволяет заклю-
чить, что плюрализм и толерантность мышления 
имеет давнее наследие, в результате чего мно гие 
принципиальные позиции западной этики орга-
нично согласуются с нормативными этическими 
ценностями, доминировавшими в центрально-
азиатском регионе. Именно поэтому сейчас есть 
возможность сделать осознанный политический 
выбор, который заложит фундамент для бу ду-
щего этики исследования в Центральной Азии 
– развитие прикладной этики, основанной на до-
минирующей нормативной морали Казах стана. 
Особенно это будет значимо в принятии решений 
для исследователей в области социальных наук. 

Для независимого Казахстана целью яв ля-
ется развитие национальной идентичности на 
основе возрождения традиционных ценнос тей 
разных этносов. В данном контексте эти чес-
кий релятивистский подход позволил бы соз дать 
национальный или региональный при кладной 
этический кодекс на основе свя зи с традиционной 
казахской моральной фи ло со фией, обеспечивая 
активное участие в вы пол не нии и распространении 
международных ис сле дований. Данный кодекс 
будет способс тво вать созданию этических рамок, 
в пределах ко то рых ученые одного региона 
будут проводить свои исследования согласно 
нормативным мо ральным позициям на основе 
устойчивой пси хологической готовности, что 
исключит поверх ностное соблюдение этических 
норм и более того нарушение этических практик.

Обоснование выбора темы 

В истории философии этика культуры опреде-
ляет понимание «правильного»/«неправильного» 
с точки зрения морали как категории нравствен-
ности, регулирующей человеческие отношения 
в социуме (Бишамп, 2001; Гусейнов, 199ү; Из-
раель, 2006; Рубинштейн, 1989). В сфере соци-
альных наук актуальными являются вопросы о 
том, как люди должны вести себя в соответствии 
с моральными нормами в конкретных ситуа-
циях, при этом зачастую действующие нормы 
не подходят для принятия решений в отдельно 
рассматриваемой профессиональной области, 
в частности, в этике исследований (Китченер, 
2009). Вкладом в развитие этики исследований 
по праву можно признать разработанную амери-
канскими учеными Китченер и Китченер модель 

принятия решений (2009), суть которой заклю-
чается в том, что нормативная этическая теория 
неразрывно связана с этическими принципами и 
процессом принятия решений и действий людей 
(прикладная этика). Российский ученый Богатов 
так же указывает на связь «между наукой и обще-
ством в целом, определяя свод ценностей, норм 
и правил в данных областях» (Богатов, 2008: 1).

Понимание взаимосвязи между норматив-
ной и прикладной этикой имеет особое значение 
в Казахстане с учетом основных положений по-
литики «Рухани Жаңғыру» («Духовная модер-
низация»), направленной на возрождение нацио-
нальной идентичности страны через духовные и 
культурные ценности в эпоху глобализации (На-
зарбаев, 2018). Вместе с тем политика указывает 
на необходимость различать архаические формы 
традиций, которые следует отклонить и те, кото-
рые имеют актуальное значение для современни-
ков. В контексте идей «Рухани Жаңғыру» наста-
ло время поразмышлять о глубинных тюркских 
основах философии морали и синхронизировать 
традиционную нормативную этику с приклад-
ными этическими концепциями, характерными 
для современных западных исследований. По 
мере того, как Казахстан стремится увеличить 
производство и распространение своих знаний 
(Назарбаев, 2012), исследователи все больше 
осознают необходимость разработки приклад-
ной современной этики исследований с учетом 
международного опыта.

Цели и задачи 

В данной статье рассматриваются вопросы: 
Какие моральные принципы кочевников сфор-
мировали казахстанское общество? Как эти 
принципы соотносятся с ценностями, пропаган-
дируемыми западными исследованиями? Как 
эти знания могут способствовать развитию ис-
следовательской этики в Казахстане?

Анализ специальной научной литературы 
позволил заключить, что имеют место два под-
хода к решению проблем политики исследова-
тельской этики: либо клонирование принципов, 
доминирующих в международной исследова-
тельской этике, либо создание этических иссле-
довательских практик, контекстуализированных 
для Казахстана на основе принципов этического 
релятивизма (Израель, 2014; Миллс, 2015; Мол-
дашев, 2020). По мнению авторов данной статьи, 
важно исследовать культурно-исторический 
контекст для развития современной исследова-
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тельской этики с учетом мировых практик, что 
может повлиять на внедрение этических мето-
дов исследований и поднять уровень ответствен-
ности ученых за их проведение.

В настоящей статье представлен краткий 
обзор этической теории, описано развитие ка-
захстанских культурных моральных ценностей 
и традиций, выявлена их связь с современны-
ми международными принципами исследова-
тельской этики. В статье обсуждается вопрос о 
совместимости и противоречиях между суще-
ствующими этическими позициями, а также их 
влиянии на политику исследовательской этики 
в будущем. Тем самым статья способствует вы-
работке обоснованной политики в области этики 
исследований, росту этической исследователь-
ской практики в Казахстане и пониманию этики 
исследований в целом.

Методология и выбор источников 

Этические теории: аргументы в пользу мо-
ральных норм

Теория этики функционирует как «эвристи-
ческий помощник в размышлении об этических 
принципах» (Китченер, 2009: 14), что позволяет 
авторам статьи рассматривать ее сквозь призму 
моральной философии. Так, в ранних тео риях 
естественного права (Мерфи, 2019) ут верж-
дается, что этические обязательства и мораль-
ные стандарты являются результатом естествен-
ного порядка, иногда приписываемого порядку, 
созданному определенным божеством. Бо лее 
поздние теории (консеквенциализм, не-кон сек-
вен циализм (деонтология), принциплизм и эти-
ческий релятивизм) обеспечивают понимание 
рас суждений, которые влияют на моральные 
нормы того, как люди должны вести себя в опре-
деленных ситуациях (Израель, 2011; Китченер, 
2009). Обзор этих этических теорий будет кра-
тко описан в качестве основы для анализа исто-
рического развития моральной философии, свя-
занной с исследованиями в Казахстане.

Теории Бентама и Миллса (цит. по Изра-
ель, 2011), обозначенные как консеквенциализм, 
утверж дают, что моральное право существует, ког-
да действие производит «максимально возможное 
добро над злом» (Израель, 2011: 3). По мнению уче-
ных, правильность действия оценивается на основе 
последствий этого действия, то есть, на сколько ри-
ски нивелируются по отношению к преимуществам. 

Альтернативная позиция, именуемая не-
консеквенциализмом (или деонтологией), фо-

кусируется на мотивации человека, независимо 
от последствий (Израель, 2011). Согласно ра-
ботам Канта (1994), обязательства вытекают из 
ожиданий, что мы должны относиться к людям 
в соответствии с человеческим достоинством. 
По Канту, люди обязаны поступать правильно 
в соответствии с универсальными императива-
ми (Патон, 1971; Столович, 2009; Фасоро, 2019). 
Данная теория получила свое развитие в сфере 
медицины как учение о морально-этических 
нор мах и принципах поведения медицинского 
ра бот ника по отношению к пациенту (Марда-
хаев, 2013). Эти идеи четко прослеживаются и в 
тру дах казахстанского исследователя в области 
пе да гогики Кертаевой (2002). Были разработа-
ны принципы педагогической деонтологии на 
ос нове постулатов Всемирной биоэтики, приня-
тые на IV Всемирном конгрессе в Токио (Дэвис, 
1999). В своих работах К.Кертаева приходит к 
выводу, что профессия учителя пронизана эти-
ческим отношением к личности воспитанника, 
что прослеживается в направленности личности 
педагога через профессиональное сознание на 
сопричастность к судьбе ребенка на основе со-
блюдения принципов справедливости, эмпатии 
и доверия. Данные принципы, по утверждению 
Кертаевой, лежат в основе деонтологической 
позиции, которая проявляется в педагогической 
дея тельности и обеспечивает гуманистическую 
на правленность личности учителя (Кертаева, 
2002).

Следующая теория принциплизма (Бишамп, 
2001, цит. по Китченер, 2009) утверждает, что 
моральные позиции не абсолютные или относи-
тельные величины, а скорее они являются обяза-
тельными только в том случае, если не противо-
речат другим моральным принципам. В 1970-х 
гг. Бишамп и Чайлдрес определили четыре эти-
ческих принципа: уважение автономии, мило-
сердие, непричинение вреда и справедливость. 
Эти принципы были разработаны для обеспече-
ния практичности, прозрачности, для принятия 
решений реальных этических дилемм. Теория 
принциплизма повлияла на развитие приклад-
ной этики, при этом некоторые ученые описы-
вают ее как культурно нейтральную и нерелиги-
озно-ориентированную, а другие критикуют ее 
как связанную с доминирующей западной ме-
тодологией и имеющую индивидуалистический 
уклон (Клоузер, 1990, Гордон, 2011).

Еще в начале V в. Геродот утверждал, что 
не существует универсальных или абсолют-
ных этических истин, а скорее этика заложена в 
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контексте индивидуума или социума (Израель, 
2011). Этот тезис лег в основу теории этического 
(или морального) релятивизма, которая привле-
кала философов тем, что делает возможной не-
которую «изменяемость моральных убеждений» 
(Рейчелс, 2015: 4). Терпимость к различным мо-
ральным позициям была оценена антропологами 
и социологами, поскольку этический релятивизм 
предполагает, что «этику следует признавать как 
убеждения, связанные с определенными тради-
циями, которые служат определенным целям в 
определенное время и в определенных местах» 
(Рейчелс, 2015: 7). Данную теорию критикова-
ли за то, что некоторые культурные практики 
в определенных сообществах воспринимаемые 
как вредные (к примеру, рабство или калеча-
щие операции человеческих органов) соглас-
но теории этического релятивизма признаются 
как морально правильные в данном культурном 
контексте. Несмотря на это, при многообразии 
межкультурных моральных принципов мораль 
культурных практик можно критиковать в раз-
резе того, служит ли культурная практика наи-
лучшим интересам людей в данной культурной 
группе или нет.

Все описанные этические теории обеспечи-
вают основу для рассмотрения вопроса о разви-
тии нормативной этики в Казахстане и ее акту-
альности для области этики прикладных иссле-
дований. Таким образом, авторы статьи выдви-
гают следующую гипотезу: идеи прошлого пе-
рекликаются с настоящим и обнаруживают себя 
в современных профессиональных этических 
рамках. Следовательно, закономерно возникает 
вопрос: существует ли связь между традиционно 
действующей нормативной этикой Казахстана и 
прикладной современной западной исследова-
тельской этикой?

Ранние философские и этические традиции 
тюркских кочевников

Согласно теориям географического детерми-
низма (Гумилев, 1970, цит. по Мостафа, 2013), 
место определяет культурные и традиционные 
нормы. Будучи большой частью Центральной 
Азии, территория Казахстана была заселена эт-
нически разнородными кочевниками, которые 
передвигались по маршрутам Великого Шелко-
вого Пути с 130 г. до н.э. до 1453 г. до н.э. (Дю-
салинова, 2018; ЮНЕСКО, 2021). Великий Шел-
ковый Путь стал связующим мостом цивили-
заций, оказав влияние на развитие культурных 

традиций и норм (Нысанбаев, 2018), позволил 
не только вести международную торговлю, но и 
обмениваться ценными знаниями (Турсынбаева, 
2015).

Территория Казахстана в период Велико-
го Шелкового Пути характеризовалась коче-
вой тюркской культурой (Барлыбаева, 2020), 
в которой сосуществовали плюралистические 
взгляды такие, как тенгрианство, шаманизм и 
зороастризм (Аюпов, 2017; Веллер, 2014). Эти 
философии определяли отношения человека 
с природой и почитание предков. В тюркской 
культуре с присущими для нее общностью, кол-
лективизмом и взаимопомощью (Нысанбаев, 
2012) кочевой образ жизни был сформирован 
набором практических правил, ориентирован-
ных на то, «как вести праведную жизнь» и обре-
сти мудрость через терпение, честность и силь-
ный характер (Барлыбаева, 2020). Несмотря на 
патриархальную социальную структуру, акцент 
делался на равенстве всех членов коллектива; 
уважительное отношение проявлялось не только 
к пожилым людям, но и ко всем близким род-
ственникам, в первую очередь, женщине-мате-
ри, жене, сестре, младшим родственникам жены 
и т. д. Уважение оказывалось уязвимым членам 
сообщества (слабым, бедным, обездоленным) и 
выражалось через кочевое гостеприимство – не-
обходимость щедро и доверчиво помогать всем 
нуждающимся (Барлыбаева, 2020). Исследо-
ватель Ш.Ж. Тохтабаева (2013) в своих трудах 
подчеркивала важность гостеприимства и воз-
водила это в ранг морально-этических правил 
каждого дома.  Это отражено в кочевой поговор-
ке «Қонақты қуа берсең құт кетеді» (пер. с каз. 
«Если не примешь гостя, счастье отвернется от 
тебя»). 

Исламское влияние сосуществовало вме-
сте с локальными философиями. Абу Наср аль-
Фараби (870–950), первый ученый, имя которо-
го связано с идеями распространения ислама в 
Средней Азии, был известен множеством тру-
дов в области политики, искусства, математи-
ки и этики. Он толковал о счастье, гармонии с 
внутренним миром, красоте мира и альтруизме. 
Аль-Фараби видел доброту и ум как две стороны 
одной медали. Он подчеркнул ценность добро-
детели и то, что добродетель человека должна 
определять его решение. Его трактаты опреде-
ляли этические и политические нормы (Кедров, 
1972). В частности, он разработал принцип «их-
тияр» (свобода выбора), рассматривая свободу 
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воли как сердцевину человеческой жизни. Авто-
номность воли и действий человека дана Богом 
(«тариф» в ханафийа) и определяет его действия 
(«амал») (Кедров, 1972: 308). Только человек мо-
жет определять свои действия, и он имеет право 
выбрать исход события (Шаукенова, 2016).

Коркыт-Ата также был заметной фигурой 
VIII-IX вв. и одним из основателей этической 
мысли в казахстанском регионе Центральной 
Азии (Швейкер, 2005). Его наследие внесено в 
список ЮНЕСКО нематериального культурного 
наследия (ЮНЕСКО, 2018). Он изложил темы о 
боге и смерти, шаманизме и исламе, судьбе и не-
избежности смерти, а также о физическом и ду-
ховном благополучии (Аймухамбет, 2016). Кор-
кыт ата считается «выразителем фундаменталь-
ных этических ценностей тюркских народов» 
(Барлыбаева, 2020). Основной идеей его учения 
является понимание смысла и цели человеческо-
го существования, которое основано на единстве 
добра, красоты и истины. По Коркыту, «…до-
мам, куда не приходит гость, лучше обрушить-
ся. Горьким травам, которых не ест конь, лучше 
бы не вырасти; горьким водам, которых не пьет 
человек, лучше бы не течь; грубому сыну, от 
кого нет славы имени отца, лучше бы не выйти 
из спинного хребта отца, не войти в чрево мате-
ри, не родиться на свет.  Прославляющим имя 
отца, данным на радость сыном хорошо быть. 
Лживым речам лучше бы на этом свете не появ-
ляться; правдивым людям лучше бы жить триж-
ды тридцать десятилетий» (пер. В.Бартольда, 
Академия Наук СССР, 1962: 12).

Казахстанские ученые-историки, анализируя 
исторические предпосылки евразийства, ука-
зывают на важный этап культурогенеза в Евра-
зии – рубеж I-II тысячелетия (Ракишева, 2018) 
и приходят к выводу о том, что на территории 
Казахстана уже в I тыс. до н.э. сформировался 
своеобразный историко-культурный мир, кото-
рый отличался как от западной, так и от восточ-
ной культуры. Народы Казахстана и Центральной 
Азии в целом исторически связаны евразийской 
судьбой, а объединяет их номадическая культура.

По мнению Г. Нурышевой и коллег (2020), 
сообщество кочевников было сильное и спра-
ведливое, основанное на открытой социаль-
ной системе, где все были видны и подотчетны 
друг другу, а нормативная этика раннетюркской 
культуры опиралась на 7 основных принципов: 
уважение к матери, к родному очагу, к предкам, 
к отечеству, к миру, гостеприимство и добросо-
вестность.

Популяризация этих принципов и других 
культурных знаний в степи осуществлялась че-
рез народных поэтов-сказителей (акынов и жы-
рау), которые транслировали новости с низовых 
общин властям и наоборот (Турсынов, 1999; 
Зурдинов, 2007). Акыны и Жырау своими сло-
вами и музыкой поднимали важные моральные 
и социальные вопросы (Жанабаев, 2016), рас-
пространяли информацию о проблемах в обще-
стве и подталкивали властей к их решению. Вот 
как Асан Кайгы, известный акын, передавал по-
добные послания баю: «Ваши люди умирают 
вокруг, А вы, опьяненные кумысом, отрыгивая 
полной отрыжкой, Едва двигаете языком ...».

Источником справедливости и авторитета в 
обществе были мудрецы, которым было отве-
дено почетное место (Нурышева, 2020). Таких 
людей часто называли «Сегіз Қырлы, Бір Сыр-
лы» (человек с восемью качествами), которых 
можно было бы охарактеризовать мудростью, 
разумностью, рациональным мышлением, по-
ниманием, умом, сознанием, праведностью и 
целеустремленностью. У этих мудрецов проси-
ли справедливого совета в повседневных ситу-
ациях (Нурышева, 2020). В некоторых случаях 
эти люди избирались биями – ответственными 
за организацию Народного суда, где каждая сто-
рона имела возможность подать жалобу или по-
просить защиты (Мажитова, 2014). Суды, прово-
димые бием, были публичными и открытыми и 
расследовали как обычные, так и серьезные дела 
(Федотова, 2006).

Позже, во времена Казахского ханства Та-
уке-хана (1680-1718 гг.), были провозглашены 
«Жеты жаргы», или Семь указов (Онланбекова, 
2016). Этот документ охватывал все важные со-
ставляющие казахской жизни тех лет: закон о 
земле, который касался территориальных вопро-
сов; закон о семье и браке, о правах и обязан-
ностях супругов и их собственности; военное 
право, о военной службе; положение о судопро-
изводстве, определяющее порядок судопроиз-
водства; уголовный закон, определяющий на-
казания за все виды преступлений, кроме убий-
ства; закон о куне (штраф), который определяет 
наказание за убийство и тяжкие телесные по-
вреждения; закон о вдовах, в котором оговари-
ваются имущественные и личные права вдов и 
сирот, а также обязанности семьи умершего по 
отношению к ним.

Поскольку Казахское ханство с 1465 года по-
пало под влияние царской России (Шон, 2017), 
философия и этическая мысль ранних казахов 
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постепенно формировались под влиянием до-
минирующих идей империи. Первые печатные 
источники казахской философии были созданы 
в середине XIX в. Абаем Кунанбаевым и Шака-
римом Кудайбердиевым. В их работах четко и 
последовательно соединяется метафизика коче-
вого мира (Нысанбаев, 2016). Абай Кунанбаев 
также внес вклад в синтез современных запад-
ных и традиционных восточных этических идей. 
Главный принцип его книг «Адам бол» (пер. с 
каз. «будь человеком») (Нысанбаев, 2015: 38) 
– отстаивание духовной зрелости и приоритета 
интересов общества над индивидуальными по-
требностями. Человеческая зрелость в глазах 
Абая определялась разумом, сердцем и волей. 
Абай видел будущее своего народа в образова-
нии, просвещении, развитии науки и искусства, 
а также в упорной и творческой работе. Шака-
рим (1858-1931), воспитанный в семье Абая Ку-
нанбаева (Сыдыков, 2012), ратовал за равенство 
всех людей перед Богом, за человеческое от-
ношение к бедным и угнетенным, осуждая раз-
личные социальные пороки казахского общества 
своего времени (Нысанбаев, 1998).

Несмотря на развитие этих ранних философ-
ских позиций, согласно Сейдимбеку (1997, цит. 
по Веллер 2014), период колониализма в царской 
России, и особенно в советский период, привел 
к смещению многих аспектов, связанных с более 
ранними тюркскими традиционными ценностя-
ми и верованиями. Однако в течение XX., в пе-
риод советского влияния, в областях науки про-
изошли значительные изменения, включая рост 
социальных наук и появление этики прикладных 
исследований как в Казахстане, так и за рубежом 
(см. Шарплин, в печати). Далее рассматривают-
ся предпосылки развития прикладной этики и ее 
связь с современными принципами исследова-
тельской этики в Казахстане.

Развитие современной западной исследова-
тельской этики: Этический Принциплизм

Моральная философия, как правило, вос-
ходит к мыслителям V в. таким, как Сократ и 
Аристотель (МакИнтайр, 1998), однако между-
народная формулировка прикладной этики яв-
ляется недавним ответом на случаи жестокого 
обращения с людьми, особенно со стороны ис-
следователей биомедицины (Реверби, 2009). Со 
времен Второй Мировой войны были разрабо-
таны кодексы для защиты участников исследо-
ваний: Нюрнбергский, Хельсинкский кодексы и 
Общий кодекс США. Направления и практика 

многих из этих кодексов возникли в биомедици-
не. Лишь с развитием социальных наук в 1950-
60-х гг. возникла обеспокоенность по поводу со-
блюдения этики в социальных областях. Проти-
воречивые исследования в области социальных 
наук, проведенные в период с 1950-х по 1970-е 
годы (см., например, исследование Милграма о 
послушании, 1963), послужили катализатором 
для обсуждения и развития этики в области со-
циальных наук (Китченер, 2009).

В США беспокойство по поводу неэтичных 
исследований привело к публикации отчета 
Бельмонта (1979) и, в конечном итоге, к разра-
ботке Общего права (Национальный Институт 
Справедливости, 2007). Эти документы обеспе-
чивают законодательную и нормативную основу 
для этических исследований в США и повлияли 
на разработку этических кодексов на междуна-
родном уровне. Специалисты по биоэтике Би-
шамп и Чайлдрес (2001) сыграли важную роль 
в обсуждениях, в результате которых был под-
готовлен отчет Бельмонта. Несмотря на то, что 
теоретики могут не соглашаться по поводу нор-
мативной этической теории, Бишамп и Чайл-
дрес (2001) пришли к выводу, что принциплизм 
дает практический ответ, который преодолевает 
философские разногласия. Так, в отчете были 
приняты четыре принципа – автономии, непри-
чинения вреда, благодеяния и справедливости, 
которые обеспечили практическую и прозрач-
ную основу для прикладной этики.

Первый из четырех принципов – уважение 
к автономии – формулирует, что люди облада-
ют способностью думать, решать, действовать 
и принимать решения «свободно и независимо» 
(Гиллон, 1985: 60). Данный принцип требует 
доступа к информации, чтобы понимать воз-
можные варианты и делать выбор без чрезмер-
ного влияния со стороны других. Второй прин-
цип – непричинение вреда — это обязательство 
«воздерживаться от причинения вреда другим» 
или «не навреди» (Бишамп, 2013: 150). Третий 
принцип – благодеяние — это позитивное обяза-
тельство улучшать благосостояние или благопо-
лучие других (Бишамп, 2013), приносить поль-
зу и добро своими действиями. Потенциальная 
польза для человека должна быть сопоставлена 
с любым потенциальным вредом или бременем 
(Маклин, 2003). Последний принцип – справед-
ливости – требует справедливого распределения 
ресурсов, выгод и бремени.

Многие страны разработали националь-
ные кодексы исследований со «значительной 
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международной синхронизацией этических 
руководств», основанных на выше описанных 
четырех принципах (Грей, 2017: 23). Однако, 
несмотря на то, что исследования западных уче-
ных все больше доминируют в развивающихся 
странах, актуальность западных кодексов эти-
ки для качественных исследовательских пара-
дигм (Чимоневич-Клиппель, 2010) и различных 
культурных контекстов ставится под сомнение 
(Грей, 2017). Gray и другие предполагают, что 
необходимо «бросить вызов универсалистским 
предположениям, заложенным в международ-
ных руководящих принципах» (Грей, 2017: 23). 
Это особенно важно при исследовании культур-
ных условий, которые были связаны с «колони-
зацией и неоколониальными дискурсами и не-
способностью людей относиться друг к другу с 
уважением» (Чимоневич-Клиппель, 2010: 332). 
Приходим к выводу, что национальные кодексы 
исследований в обязательном порядке должны 
учитывать культурно-исторический контекст, 
менталитет народа, особенности социально-пси-
хологического уклада жизни.

Результаты и дискуссия 

Связь традиционной казахской этики с со-
временными принципами исследовательской 
этики

После обретения независимости в 1991 году 
с целью укрепления национальной идентично-
сти на первый план выдвигается вопрос о воз-
рождении традиционных казахских ценностей. 
Рассмотрев основы нормативной казахской 
моральной философии и западных этических 
теорий, мы возвращаемся к вопросу о том, как 
традиционные казахские ценности соотносятся с 
принципами западной прикладной этики (спра-
ведливость, непричинение вреда, благодеяние, 
уважение к автономии)?

Одной из важных традиционных казахских 
ценностей является справедливость. Казахский 
мыслитель Абай, открыто признавая принцип 
справедливости, писал: «Тот, у кого больше 
знаний, любви, справедливости – тот мудрец, 
тот ученый, у которого мир в душе» (Магауова, 
2020: 6). Современные исследователи отмечают, 
что казахское общество отстаивало ценности 
справедливости и не имело тенденции к эксплу-
атации более бедных или ущемленных (Сарсем-
баев, 2015). Если ущемление слабых и происхо-
дило, то это критиковалось акынами и станови-
лось публично порицаемым (Турсынов, 1999). 

Следующий принцип – непричинение вреда 
– проявляется непосредственно в самой жизни 
казахов, в их гармонии с миром природы, се-
мьей и сообществом. В культурном и историче-
ском наследии казахов защита благополучия и 
интересов человека от возможного вреда зани-
мает особое место. Основатель новой казахской 
литературы Магжан Жумабаев, являясь сторон-
ником гуманизма, высказывал свое мнение че-
рез ставшие крылатыми слова: «Өзiңе тiлемеген 
жамандықты басқаға да тiлеме. Өзiңе iстеген 
жақсылықты басқадан қызғанба» (пер. с каз. «Не 
желайте другим зла, чего не желаете себе. Не за-
видуйте тому, что вы сделали для других») (Ой-
лар, 2020).  

Принцип благодеяния выражался в потреб-
ности сочувствовать, сопереживать, сострадать, 
помогать всем нуждающимся, включая уязви-
мые группы людей (слабые, бедные, обездо-
ленные и т.д.) через гостеприимство, щедрость 
и доверие. Один из старейших степных законов 
об опеке над вдовами закрепляет эту ценность. 
Женщина, оставшись без супруга, имела право 
оставаться в семье мужа, где она и дети продол-
жали быть полноправными членами семьи, не 
обделенными материальным благами. Таким об-
разом, в степи практически не было детей-сирот, 
так как дети, не отлучаясь от матери, оставались 
частью рода. Этот вид обычая вполне соотносит-
ся с этическим принципом благодеяния, прояв-
лением доброты и альтруизма. 

Принцип уважения к автономии занимает 
более сложную позицию по отношению к запад-
ноевропейскому пониманию, где представления 
о свободе воли позволяют отдельным лично-
стям действовать автономно. Культурные нор-
мы коллективизма, характерные для Казахстана, 
формально им противоречат. Поясним. Одной 
из важных культурных ценностей казахского 
народа по праву можно считать принцип «ихти-
яр» (свобода выбора), описанный в трудах Аль-
Фараби как автономия воли и действий челове-
ка, дарованные богом (Шаукенова, 2016). Одна-
ко эта позиция в отношении автономии находит-
ся в противоречии с обязанностями индивида 
перед семьей, обществом, а в более широком 
смысле с природой. Казахское кочевое обще-
ство было коллективистским по своей природе, 
в то время как концепция автономии и способы, 
которыми она была закреплена в нормативных 
кодексах, более комфортно вписывается в инди-
видуалистические культуры. В русле нашего ис-
следования представляют интерес работы из об-
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ласти социальной психологии западных ученых, 
в частности Триандис (1988). В своей теории 
исследователь заявляет, что имеются отличия в 
восприятии «Я» в культуре индивидуализма и 
коллективизма. Определяющим здесь является 
количество малых социальных групп, в которые 
включена личность. Так, члены поликультурного 
общества, каким является Казахстан, с рождения 
контактируют с разнообразными этносами и их 
культурами. Это обуславливает уровень иденти-
фикации личности с различными социальными 
группами, человек чувствует себя одинаковым, 
т.е. связанным «общей судьбой» и ответственно-
стью друг перед другом (Триандис, 1990: 1007). 
В свою очередь, индивидуализм западных куль-
тур определяет включение личности с другими 
группами, подобными себе, т.е. со схожими ат-
титюдами, установками и убеждениями. 

Важно отметить, что в ходе исследований 
ученые, получившие западное образование, за-
частую сталкиваются с проблемой – несовпаде-
нием моральных кодексов их сообществ и за-
падной исследовательской культурой (Мертенс, 
2009; Нгозвана, 2018). Именно данный аспект 
лег в основу настоящего исследования, в резуль-
тате которого мы пришли к следующим выво-
дам. 

По нашему мнению, все принципы западной 
этики находят свое воплощение в традиционной 
казахской культуре, исторически заложенные 
как национальные ценности. Особую позицию 
занимает принцип уважения к автономии. При 
этом содержательно он не противоречит запад-
ным принципам, а имеет свою специфику, по-
скольку неотъемлемой частью казахской фило-
софии является плюрализм (Барлыбаева, 2020) и 
толерантность как результат сочетания кочевой 
и оседлой культур, синтеза различных религиоз-
ных конфессий и синкретизма во всех его прояв-
лениях. Эти исторические предпосылки позво-
ляют сегодня более чем 130 этническим группам 
успешно развиваться в современном Казахстане 
(Нурышева, 2020). В ходе исследования выявле-
но, что этические принципы в западноевропей-
ских философских трудах формировались из-
начально на уровне теории и затем нашли свое 
практическое применение в прикладных про-
фессиональных областях, в первую очередь, в 
медицине. В казахской культуре данные прин-
ципы относятся скорее к национальным ценно-
стям, обнаруживающим себя как в различных 
источниках (трудах, сказаниях, законах, писани-
ях, обычаях, традициях, ритуалах, песнях и т.д.), 

так и в современной повседневной жизни. Сле-
довательно, формирование исследовательской 
этики в Казахстане идет индуктивным путем, то 
есть от практики к научной теории. 

Таким образом, несмотря на то, что западные 
этические принципы и казахские традиционные 
ценности формировались в разных культур-
но-исторических контекстах, прослеживается 
четкая связь между их пониманием в западной 
и восточной культурах. Это говорит в пользу 
того, что западная нормативная этика в целом не 
противоречит казахской ментальности.  При раз-
работке протоколов и методов, используемых 
для принятия этики научных исследований в Ка-
захстане необходимо превратить традиционные 
ценности в закрепленную этику прикладных ис-
следований, которая позволит исследователям 
быть активными международными производи-
телями и распространителями знаний. 

Заключение 

В современном Казахстане, мусульманской 
светской стране с высоким уровнем терпимости 
к религиозному разнообразию и имеющей бога-
тые исторические предпосылки по обмену зна-
ниями, как никогда актуальным остается вопрос 
о развитии исследовательской этики в условиях 
глобализации и интернационализации высшего 
образования и научных исследований.

Различные философские и религиозные тра-
диции исторически процветали и сосущество-
вали на территории Казахстана. Рассмотрев те-
оретические основы как казахстанской норма-
тивной этики, так и современной западной этики 
исследований, мы считаем, что можно принять 
доминирующие принципы благодеяния, непри-
чинения вреда и справедливости, являющими-
ся универсальными для восточной и западной 
культуры мышления.  Принцип уважением к 
автономии менее культурно совместимым. С од-
ной стороны, мышление, признающее («данное 
Богом») свободную волю людей, согласуется с 
понятием автономии, однако коллективистские 
и патриархальные культурные нормы создают 
некоторые противоречия с этой концепцией. 
Возможно, что эклектика прошлого позволит 
сосуществовать этим противоречиям, но на го-
сударственном уровне необходимо рассмотреть 
оптимальные этические нормы.

Казахстан может принять решение о приме-
нении деривативного подхода к этической иссле-
довательской практике, клонируя современные 
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западные этические кодексы, или отказаться от 
современных этических кодексов в пользу исла-
мистского подхода, предлагаемого в некоторых 
странах с мусульманским большинством, что 
менее совместимо со светским строем Казах-
стана. На наш взгляд, наиболее целесообразным 
станет подход адаптации современных кодексов 
для достижения более этичного релятивистского 
соответствия казахстанскому (шире –централь-
ноазиатскому) культурному контексту.

Для достижения текущих целей политики по 
продвижению казахстанских исследований на 

международный уровень и их распространению 
в мировом научном сообществе создание четких 
политических рамок исследовательской этики 
обеспечит успех ученым.

Данная статья призвана привлечь внимание 
научного сообщества Казахстана с целью широ-
кого обсуждения темы исследовательской этики 
по вопросу понимания философских основ эти-
ческих принципов проведения исследований, а 
также по совершенствованию кодексов иссле-
довательской этики в Казахстане и Центрально-
Азиатском регионе в целом.
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