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ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ПРОБЛЕМЫ 

НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА 

Орто Азия елкелерундегу эс тутум саясаты жана улут тузуму 

Policy of Memory in Central Asian countries and the Nation-Building Issues 

 

Образование новых государств всегда сопровождается формированием политики памяти. Ее функции заключа-

ются в сплочении нации, легитимации существующих границ и территории, оправдании внешней и внутренней поли-

тики. В статье рассматриваются основные положения политики памяти в различных государствах постсоветской 

Центральной Азии. В политике памяти этих государств присутствует тема травмы и героизма в борьбе с врагами. 

Основные положения политики памяти содержатся в документах правительства. Они внедряются при помощи 
учебников, музеев, изображений на деньгах, марках. Наиболее важные памятные события отмечаются как государ-

ственные праздники 
Ключевые слова: история; Центральная Азия; политика памяти; памятники; национальные праздники; государ-

ство; нация. 
Жаңы мамлекеттердин жаралышы ар дайым эс тутум саясаты менен коштолот. Анын милдетине улуттар 

арасындагы ынтымакты бекемдөө, калыптанган чек ара жана аймактарды тактоо, тышкы жана ички саясатты 
аныктоо кирет. Макалада Орто Азиянын мурунку советтик мамлекеттериндеги эс тутум саясатынын негизги жо-

болору каралат. Бул мамлекеттердин эс тутум саясатында душмандар менен болгон күрөштө алган жаракаттары 

жана баатырдык темалары кездешет. Эс тутум саясатынын негизги жоболору өкмөттүк документтерде 

камтылган. Алар окуу китептеринин, музейлердин, акча жана маркаларга түшүрүлгөн сүрөттөрдүн жардамы 

аркылуу ишке ашырылат. Эң маанилүү эсте каларлык окуялар мамлекеттик майрам катары белгиленет. 
Урунттуу свздвр: тарых; Борбордук Азия; эс тутум саясаты; эстеликтер; улуттук майрамдар; мамлекет; 

улут. 
The formation of new states is always accompanied by the construction of policy of memory, which executes the functions of 

unification of nation, legitimization of existing borders and territory, justification of foreign and domestic policies. The article 

examines the main provisions of the policy of memory in various states of post-Soviet Central Asia. In the policy of memory of 

these states there exists a theme of trauma and heroism in the fight against enemies. The main provisions of the policy of 

memory are contained in government documents. They are implemented with the help of textbooks, museums, images on money, 
stamps. The most important memorable events are celebrated as public holidays. 

Keywords: history; Central Asia; memory of policy; monuments; national feasts; state; nation. 

институциями, воздействуя на общество «сверху» 

[1]. 

Рассмотрим, как проводится политика памяти в 

разных государствах Центрально-азиатского регио-

на. 

В Казахстане, к примеру, отмечаются такие 

праздники как: 9 мая, День Победы; 6 июля День 

столицы; 30 августа День Конституции;1 декабря 

День Первого Президента; 16 - 17 декабря, День 

Независимости. 

Начиная с 2016 года, в Казахстане появился День 

благодарности, когда «народы страны могут побла-

годарить друг друга и казахов за терпимость и гос-

теприимство в те годы, когда многие народы были 

депортированы в страну» [2]. Несомненно, что дан-

ный праздник должен показать на знаковом уровне 

 

Практически все классики теории национализма 

и нациестроительства: Б. Андерсон, Э. Хобсбаум, Э. 

Геллнер, Э. Смит - отмечают инструментальную 

роль истории в образовании новых государств. Эта 

функция истории получила название «политика па-

мяти», «коммеморативная политика». «Там, где ис-

тория находится на службе у формирования иден-

тичности, - пишет А.Ассман, - где история осваива-

ется гражданами и где к ней апеллируют политики, 

там можно говорить о «политической» или «нацио-

нальной» памяти. В противоположность многоголо-

сой социальной памяти, которая является памятью 

«снизу» и которая вновь и вновь исчезает со сменой 

поколений, национальная память оказывается дол-

говременной и гораздо более унифицированной 

конструкцией, которая закрепляется политическими 
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первостепенную роль казахского этноса в истории 

государства. 

Институционализация национальной версии ис-

тории возложена на ряд специализированных учре-

ждений: Институт истории и этнологии, Институт 

археологии и Институт Востоковедения. 

В 2008 года был образован Институт истории 

государства. Цель его: системное и теоретическое 

обоснование современной истории Казахстана. 

Историко-культурный центр Первого Президен-

та был открыт в 2011 г. в городе Темиртау с участи-

ем главы государства Н. Назарбаева. Целью центра 

является раскрытие через призму биографии прези-

дента темы становления Независимого Казахстана и 

гиганта тяжелой индустрии – Казахстанской Маг-

нитки. 

Институционализация существующей версии ис-

тории возложена также и на музеи. Формирующаяся 

политика памяти в процессе нациестроительства 

зачастую подчеркивает преступность предшеству-

ющего режима, демонстрация тех злодеяний, кото-

рых ранее замалчивались. Несомненно, что к их 

числу принадлежит и эпоха сталинизма. Музейно-

мемориальный комплекс жертв политических ре-

прессий и тоталитаризма был открыт 31 мая 2007 

года на месте Акмолинского лагерь жен изменников 

родины («АЛЖИР»), где содержалось более 18 ты-

сяч женщин [3]. 

Показателем изменившегося отношения к про-

шлому является перепрофилирование здания, пред-

назначенного для музея Ленина в Алматы в рези-

денцию Президента РК. Кроме того, в стране было 

открыто немало и других объектов, связанных с де-

ятельностью Н.Назарбаева, что несомненно связано 

с существующей политикой памяти. В частности, в 

его бывшей резиденции был открыт Музей Первого 

Президента Республики Казахстан. В с.Чемолган 

был открыт Мемориальный музей Н. Назарбаева 

В рамках имевшей место во всех посткоммуни-

стических странах декоммунизации и связанным с 

этим увековечиванием памяти жертв коммунисти-

ческого режима, в Казахстане поставлены памятни-

ки жертвам политических репрессий в различных 

районах республики и жертвам Голодомора. В то же 

время, памятники Ленину и русским большевикам 

были перемещены в специально отведенные места, 

находящиеся, как правило, в отдаленных районах 

городов. Памятники большевикам-казахам, оста-

лись на прежних местах. То же касается и названий 

улиц. 

Конечно, нельзя сказать, что идет полное иско-

ренение памяти о совместном прошлом. В период 

независимости, были поставлены памятники-бюсты 

великому русскому поэту А. С. Пушкину и не менее 

великому украинскому поэту Т. Г. Шевченко, уй-

гурскому композитору К. Кужамьярову, корейскому 

певцу В. Цою, индийскому политическому деятелю 

Махатме Ганди, английской рок-группе Битлз. В 

Алматы появились улицы названные в честь кыр-

гызского эпического героя Манаса, исследователя 

Центральной Азии Г. Потанина, и даже русского 

генерала, одного из крупнейших деятелей периода 

завоевания Средней Азии, губернатора Семиречен-

ской области Г. Колпаковского. За 25 лет независи-

мости РК изменены названия более 1300 названий 

сел, 6 городов, около 8 тысяч улиц. 

Поскольку памятники являются визуальным во-

площением исторической памяти, различные этни-

ческие группы пытаются увековечить своих героев. 

Так, армянская община г.Актюбинска без надлежа-

щих разрешений воздвигла памятник бывшему пер-

вому секретарю Казахского крайкома партии Л. 

Мирзояну. Так как он был причастен к массовым 

политическим репрессиям, этот акт вызвал негатив-

ную реакцию казахской интеллигенции. Такую же 

реакцию вызвала и попытка воздвигнуть памятник 

последнему русскому императору на севере Казах-

стана. 

Одной из последних тенденций следует назвать 

сооружение памятников Президенту РК 

Н.Назарбаеву, переименование в его честь цен-

тральной улицы в Алматы и аэропорта в Астане. 

Во многом курс политики памяти был предопре-

делен принятой в 1995 г. «Концепцией становления 

исторического сознания в Республике Казахстан». 

Важность принятия такого документа в процессе 

созидания нового государства диссонирует с 

отношением к памяти об историческом прошлом. 

Так, в последние годы практически незамеченными 

остались такие события как 550-летие образования 

Казахского ханства (2015 г.), 100-летие восстания 

народов Средней Азии (2016 г.) [4], 100-летие со-

здания партии «Алаш» и Алашской автономии. Все 

эти события являются важными вехами в истории 

казахской государственности, но масштаб их че-

ствования не позволил им занять подобающее место 

в коммеморативной политике. 

В Республике Узбекистан формированием и про-

ведением политики памяти, помимо, естественно, 

правительственных структур, занимаются Институт 

 



 

 

истории, Институт археологии им. Я. Гулямова АН 

РУз. В 2012 г. на базе объединения Института языка 

и литературы им. Н.Давкараева и Института исто-

рии, археологии и этнографии был создан Каракал-

пакский НИИ гуманитарных наук. 

О декомунизации исторического прошлого сви-

детельствует то, что в 2001 г. президент Узбекиста-

на И. Каримов опубликовал указ «Об увековечива-

нии памяти жертвам репрессий узбекского народа, 

начиная с 60-х годов ХIХ столетия до 1991 года» в 

виде мемориала. Открытие мемориального ком-

плекса состоялось 31 августа 2002 года, признанно-

го в Узбекистане как «День памяти жертв репрес-

сий». Здесь же был открыт Музей памяти жертв ре-

прессий [5]. 

Судьба советских памятников в Узбекистане де-

монстрирует не только отказ от коммунистического 

прошлого, и не только процесс конструирования 

новой исторической политики. Отношение к ним 

показывает и колебания политического курса. Пока-

зательна судьба памятника Шамахмудову и его 

жене, приютивших в годы Великой Отечественной 

войны 15 детей разных национальностей. В 1990-х 

годах памятник перенесли на окраину столицы. По 

решению недавно избранного нового президента Ш. 

Мирзиеева памятник вновь перенесут в центр Таш-

кента и установят в парке Дружбы народов [6]. 

Памятник генералу С.Рахимову, также в незави-

симом Узбекистане был демонтирован, а названные 

в честь «железного генерала» район Ташкента и 

другие объекты были переименованы. По неофици-

альной версии, это было связано с тем, что 

С.Рахимов был этническим казахом. Видимо поэто-

му памятник Герою Советского Союза генералу 

С.Рахимову был установлен в г.Шымкенте [7]. 

Центральное место новой исторической полити-

ки РУ принадлежит эмиру Тимуру, названному од-

ним из основателей узбекской государственности. В 

его честь сооружены памятники и открыты музеи. 

Изображение памятника Тимуру продублировано на 

денежных знаках, почтовых марках, государствен-

ных наградах. 

В центре Ташкента был открыт музей, посвя-

щѐнный истории Средней Азии в период правления 

Амира Тимура и представителей основанной им 

династии. Государственный музей истории Тиму-

ридов был открыт в 1996 году по инициативе пре-

зидента И. Каримова, в честь празднования 660 ле-

тия   со   дня   рождения   Тимура,   которому   отводится 

центральная роль в политике памяти независимого 

Узбекистана. 

В Кыргызстане фундаментальными исследова-

ниями занимается Институт истории и культурного 

наследия Национальной академии наук. Основные 

направления исследований: История становления и 

развития кыргызской государственности с древно-

сти до современности; Процессы демократизации 

современного Кыргызстана, развития гражданского 

общества; Взаимодействие мировых цивилизаций 

на трассе Великого Шелкового пути, возникновение 

средневековых поселений, городов и коммуника-

ций; Этническая история и культурное наследие 

народов Кыргызстана [8]. 

В 2012 г. указом Президента КР была образована 

Комиссия по развитию исторической науки при 

Президенте и создан Фонд исторического и куль-

турного наследия народа Кыргызстана "Мурас" [9]. 

30 декабря 2016 г. Президент Кыргызстана А.Ш. 

Атамбаев, подписал Указ «Об объявлении 2016 года 

Годом истории и культуры». 

В 2016 году, говорилось в Указе, исполняется 25 

лет государственной независимости КР. Кыргыз-

станцы и весь тюркский мир празднуют 1000-летие 

великого мыслителя Жусупа Баласагына. Отмечает-

ся 220-летие Тайлак батыра, героя, боровшегося за 

независимость нашей Родины. Особое значение 

придается мероприятиям в честь 100-летия нацио-

нально-освободительного восстания 1916 года. Ис-

полняется также 90 лет со дня образования Киргиз-

ской АССР и 80 лет - Киргизской ССР. Эти события 

и личности сыграли огромную роль в становлении 

кыргызской государственности и занимают особое 

место в историческом и культурном наследии наро-

да Кыргызстана [10]. 

Государственными праздниками, связанными с 

историей в КР являются: 7 апреля - День народной 

Апрельской революции; 5 мая - День Конституции ; 

9 мая - День Победы; 31 августа - День независимо-

сти; 

2 ноября 2017 г. Парламент Кыргызстана одоб-

рил постановление, которое трансформирует празд-

ник советской эпохи – день Октябрьской револю-

ции – в двухдневный праздник, названный Днями 

истории и памяти предков [11]. 

Особое место в политике памяти КР занимают, в 

силу своей трагичности события 1916 г. 27 мая 2015 

г. КирТАГ сообщил, что Президент КР А. Атамбаев 

издал указ «О 100-летии трагических событий 1916 

года», по которому в республике пройдут меропри- 



  

 

ятия в память о восстании 1916 года и жертвах ве-

ликого исхода кыргызов. В указе президента отме-

чается, что долгое время в Кыргызстане проводи-

лась ошибочная политика замалчивания событий 

1916 года. Инициативы граждан и активистов не 

поддерживались государством, поэтому до сих пор 

не дана объективная историческая оценка событиям 

столетней давности и не захоронены останки тысяч 

беженцев на высокогорных перевалах [12]. 

В республике открыт Музей-мемориал памяти 

жертв сталинских репрессий «Ата-Бейит». 

Среди важных событий, отмечаемых в республи-

ке в период независимости, стоит отметить 1000-

летие «Манаса», 3000-летие г. Оша. 

В официальной истории закрепился термин, вве-

денный академиком В.Бартольдом, - «Киргизское 

Великодержавие». Все эти события, являются мар-

керами процесса сложения кыргызской государ-

ственности. 

В независимом Туркменистане политику памяти 

вероятно можно разделить на два периода, совпа 

дающих с правлением двух президентов. При 

С.Ниязове, Институт истории получил очень высо 

кий статус находясь при при правительстве. В 

стране проводились крупномасштабные раскопки, к 

которым привлекались именитые археологи, исто 

рики выезжали в различные страны в поисках мате 

риала о туркменах. Основные идеи понимания ис 

торического пути страны были заложены в книге 

Президента «Рухнама». Ее изучение стало обяза 

тельным для всех граждан всех возрастов. Впервые 

«Рухнама» была выпущена в 2001 г. В этом произ 

ведении заложены основные положения новой 

национальной истории: исключительная древность 

туркменского народа (несколько тысяч лет), куль 

туртрегерство (доместикация пшеницы - ак 

бугдай), основание множества государств. 

С 1991 года в Туркменистане, 12 января отмеча-

ется как общенациональный день памяти. В этот 

день после 23-х дневной осады царских войск под 

командованием М.Д. Скобелева пала Геоктепинская 

крепость. Различные источники называют цифру от 

120000 до 30000 тысяч человек, защитников и 

гражданского населения [13]. 

Попыткой «переформатирования» «мест памяти» 

можно считать то, что на месте остатков крепости 

был сооружен мемориальный комплекс (рекон-

струкция крепостной стены, музей, мечеть). Нацио-

нальный музей представляет события, связанные со 

взятием крепости как жестокую драму «свободолю- 

бивого туркменского народа», массовую гибель 

женщин, детей, стариков, пример жестокого обра-

щения к ним победителей. Памятник на русском 

кладбище (крест) был снесен, само кладбище пере-

несено. Существенным элементом мемориала стала 

мечеть Сапармурат-хаджи [14, c.208]. 

В юго-западной части Ашхабада расположился 

Мемориальный комплекс «Halk hakydasy» («Народ-

ная память»), воздвигнутый в честь почитания по-

гибших в Геоктепинской битве, войне 1941—1945 

годов, а также поминовения жертв Ашхабадского 

землетрясения 1948 года. 

В центре Ашгабада воздвигнуты памятники ге-

роям тюркской мифологии, многие из которых счи-

таются этнархами туркменского народа. В их число, 

вероятно должен был войти и первый Президент 

страны С.Ниязов, в честь которого воздвигнуты бы-

ли помпезные памятники, названы различные гео-

графические объекты. В свою очередь, по предло-

жению С.Ниязова были переименованы и месяцы 

года, в чем заключалась попытка увековечивания 

памяти своей матери. В настоящее время, новый 

президент страны проводит аналогичную политику 

памяти, и все объекты, связанные с Туркменбаши 

вновь переименовываются. В то же время статус 

Института истории был понижен. 

Основной тон в развитии исторической науки в 

Таджикистане задает Институт истории, археологии 

и этнографии им. А. Дониша, который был органи-

зован в 1951 г. и является старейшим научным 

учреждением республиканской Академии наук. С 

1988 по 2015 гг. Институт истории, археологии и 

этнографии им. А.Дониша возглавлял академик 

Р.М.Масов. Данным институтом академии с апреля 

месяца 2015 г. руководит доктор исторических наук 

профессор Зикрие Акрами [15]. 

Как известно, Таджикистан является единствен-

ной ираноязычной страной в постсоветской Цен-

тральной Азии. Несомненно, это обстоятельство 

накладывает отпечаток на политику памяти в Та-

джикистане. Прежде всего, это выражается в под-

черкивании автохтонности иранских народов, в от-

личие от окружающих их тюркоязычных этносов. 

Автохтонность подчеркивается различными сред-

ствами и, прежде всего, конструированием связи с 

прошлым и с территорией: Ленинабадская область 

переименована в Согдийскую, денежная единица, 

по названию средневекового государства, получает 

название «сомони». Автохтонность позволяет пре-

тендовать   на   все   древнее   историческое   наследие   в 



 

регионе и, главное, на древние города Самарканд и 

Бухару. Чингисхан в этой стране, в отличие от тюр-

коязычных стран региона, рассматривается исклю-

чительно как варвар, уничтоживший древнюю ци-

вилизацию. 

Сейчас в Таджикистане отмечаются 64 праздника, в 

том числе и День Победы. Но с этим праздником 

диссонирует арийский дискурс, широко пропа-

гандируемый в стране. 

2006 г. был объявлен Годом арийской цивилиза 

ции. Арийская идея в Таджикистане является цен 

тром исторической политики. Она обеспечивает 

важные политические задачи: сплочения нации пу 

тем апелляции к единым древним предкам, наделе 

ние таджиков славой древнейших цивилизаций. Эта 

идея создает глубокие культурно-исторические ос 

нования для союзнических отношений с Россией и с 

Ираном и позволяет провести резкую границу меж 

ду таджиками и узбеками, изобразив их народами с 

совершенно разными корнями, включая «расовые». 

Этим и была вызвана спонсированная государством 

широкая кампания по празднованию Года арийской 

цивилизации, проведенная в 2001—2006 гг. и за 

кончившаяся торжественными чествованиями 

«арийских предков» в сентябре 2006 г. 

В начале XXI в. «арийство» служило в Таджикистане   

официальной   национальной   идеей   и  активно 

Список цитируемых источников 

пропагандировалось  властями.  Для  этого  использо-

вались    СМИ,    школа,    художественная    литература 
[16, c.220]. 

Таким образом, можно констатировать, что в 

различных государствах постсоветской Центральной 

Азии политика памяти выполняет очень важную 

инструментальную функцию. Помимо легитимации 

правящих режимов и проводимой ими внешней и 

внутренней политики, история служит инструментом в 

деле нациестроительства. 

Востребованными являются сюжеты об исклю-

чительной древности народа и его автохтонности, 

уникальной культуре, уходящей в глубину веков, 

престижных предках, героях и их подвигах, сильных и 

коварных врагах, в борьбе в которыми закалялось 

единство. 

В формирование коллективной памяти включаются и 

другие акторы, заинтересованные в присутствии в 

регионе, которые пытаются включить в нее свою 

интерпретацию исторических событий. 

Различная оценка тех или иных исторических 

сюжетов, попытки апроприации прошлого, делает 

проблематичным создание общей истории народов 

региона, хотя недавно была презентована общая история 

тюркоязычных народов древнего и средневекового 

периода. 
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