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Аннотация. В данной статье изложены результаты полевого исследования, проведенного среди казахов, а также 
представителей дунганской и курдской этнических групп в Жамбылской области. Исследование было 
осуществлено в рамках проекта «Интеркультурализм и толерантность в полиэтническом Казахстане в условиях 
глобализации и новых миграционных вызовов» КН МНВО РК. Собранные данные позволили провести анализ 
содержания этнической толерантности, ее факторов и выявить перспективы развития интеркультурной среды в 
регионе. 
Особое внимание уделялось роли государственного управления в Жамбылской области, которое оказывает 
существенное влияние на межэтнические отношения. В рамках государственной политики поддерживаются 
программы, направленные на улучшение взаимопонимания между различными этническими группами, развитие 
инфраструктуры для межкультурных коммуникаций и организации культурных мероприятий, которые 
способствуют укреплению этнической толерантности.  
Результаты исследования свидетельствуют о том, что толерантность населения в регионе обусловлена 
множеством факторов. Позитивное проявление толерантности коррелирует с такими аспектами, как характер 
расселения, наличие межкультурных контактов и коммуникаций в обществе. В то же время, развитие 
интолерантных отношений может быть связано не только с ограниченностью межэтнических взаимодействий, но 
и с языковой дифференциацией. Важную роль в формировании толерантности играют исторический опыт этносов, 
многолетняя совместная жизнь, историческая память, а также восприятие их местным населением. 
Ключевые слова: этническая толерантность, этнические группы, дунгане, казахи, курды, интеркультурализм, 
Жамбылская область   
 
Аңдатпа. Бұл мақалада қазақтар, сондай-ақ Жамбыл облысындағы дүнген жəне күрд этникалық топтарының 
өкілдері арасында жүргізілген далалық зерттеу нəтижелері баяндалған. Зерттеу «Жаһандану жəне көші-қон сын-
қатерлері жағдайындағы полиэтникалық Қазақстандағы интеркультурализм жəне толеранттық» жобасы аясында 
жүзеге асырылды. Жиналған деректер этникалық толеранттылықтың мазмұнын, оның факторларын талдауға жəне 
аймақтағы мəдениетаралық ортаның даму перспективаларын анықтауға мүмкіндік берді.  
Мақалада этносаралық қатынастарға елеулі əсер ететін Жамбыл облысындағы мемлекеттік басқарудың рөліне 
ерекше назар аударылды. Мемлекеттік саясат шеңберінде əртүрлі этникалық топтар арасындағы өзара түсіністікті 
жақсартуға, мəдениетаралық коммуникациялар үшін инфрақұрылымды дамытуға жəне этникалық 
толеранттылықты нығайтуға ықпал ететін мəдени іс-шараларды ұйымдастыруға бағытталған бағдарламаларға 
қолдау көрсетіледі.  
Зерттеу нəтижелері аймақтағы халықтың төзімділігі көптеген факторларға байланысты екенін көрсетеді. 
Толеранттықтың оң көрінісі қоныстану сипаты, қоғамдағы мəдениетаралық байланыстар мен коммуникациялардың 
болуы секілді аспектілермен байланысты. Сонымен бірге, интолерантты қатынастардың дамуы этносаралық өзара 
іс-қимылдың шектелуімен ғана емес, сонымен қатар тілдік саралаумен де байланысты. Толеранттылықты 
қалыптастыруда этностардың тарихи тəжірибесі, көп жылдық бірлескен өмірі, тарихи жады, сондай-ақ оларды 
жергілікті халықтың қабылдауы маңызды рөл атқарады.1 
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Annotation. This article presents the results of a field study conducted among Kazakhs, as well as representatives of 
Dungan and Kurdish ethnic groups in Zhambyl region. The study was carried out within the framework of the project 
«Interculturalism and Tolerance in Multiethnic Kazakhstan in the Context of Globalization and Migration Challenges». The 
collected data made it possible to analyze the content of ethnic tolerance, its factors and identify prospects for the 
development of the intercultural environment in the region.  
Special attention should be paid to the role of public administration in the Zhambyl region, which has a significant impact 
on interethnic relations. The State policy supports programs aimed at improving mutual understanding between different 
ethnic groups, developing infrastructure for intercultural communications and organizing cultural events that promote ethnic 
tolerance.  
The results of the study indicate that the tolerance of the population in the region is due to many factors. The positive 
manifestation of tolerance correlates with such aspects as the nature of settlement, the presence of intercultural contacts 
and communications in society. At the same time, the development of intolerant relations may be associated not only with 
the limited interethnic interactions, but also with linguistic differentiation. An important role in the formation of tolerance is 
played by the historical experience of ethnic groups, long-term life together, historical memory, as well as the perception 
of their local population. 
Key words: ethnic tolerance, ethnic groups, Dungans, Kazakhs, Kurds, interculturalism, Zhambyl region 

 
 
Введение 
 
Этническая толерантность остается 

одной из актуальных тем для Казахстана. 
Со дня обретения независимости для 
страны, где проживают представители 
более чем 100 этнических групп [1], было 
важно сформировать успешную политику 
управления многообразием, основанную 
на обеспечении единства и согласия, 
уважении культур и ценностей всех 
этнических групп и предупреждении 
напряженности. Актуальность 
межэтнической толерантности отмечалась 
и на сессии АНК 2023 года, где президент 
РК К.К. Токаев особо подчеркнул, что 
тесное переплетение традиций, 
межэтническое и межконфессиональное 
согласие, толерантность к другим 
культурам является нашим бесценным 
достоянием, национальным брендом [2].   

Постоянное изучение и анализ 
характера и уровня толерантности в 
казахстанском обществе важно не только в 
интересах его полиэтнической структуры, 
но и в силу того, что Казахстан 
позиционируется как страна, активно 
участвующая в глобальных процессах и 
придерживающаяся политики открытости и 
согласия на мировом уровне. В этом 
контексте особую роль в поддержании 
межэтнической гармонии играет 
эффективное государственное 
управление, в том числе в Жамбылской 
области. Местные органы власти играют 
ключевую роль в реализации 
государственной программы по 
укреплению этнического согласия и 
толерантности, в том числе через 

внедрение образовательных инициатив, 
культурных обменов и развитие 
инфраструктуры для межкультурных 
взаимодействий. Кроме того, 
исследование и понимание факторов, 
влияющих на толерантность, важно для 
формирования интеркультурной среды, что 
также является частью государственной 
политики, направленной на развитие 
полиэтнического общества.  

Интеркультурализм в 
государственной политике впервые был 
официально закреплен в Концепции 
развития Ассамблеи народа Казахстана на 
2022–2026  годы, утвержденной 15 
сентября 2022 года Президентом РК К.К. 
Токаевым и определен одним из основных 
принципов в достижении ее целей [1].  

В данной статье представлены 
результаты полевого исследования, 
проведенного среди казахов, а также 
представителей дунганской и курдской 
этнических групп Жамбылской области. 
Полевое исследование было проведено в 
рамках проекта «Интеркультурализм и 
толерантность в полиэтническом 
Казахстане в условиях глобализации и 
новых миграционных вызовов» КН МНВО 
РК. Полученные данные позволили 
проанализировать содержание этнической 
толерантности, ее факторы и определить 
перспективы развития интеркультурной 
среды в Жамбылской области.   

Цель статьи - понять природу 
этнической толерантности в Жамбылской 
области, выявить факторы, оказывающие 
на нее положительное и отрицательное 
влияние, а также выявить значимые 
характеристики формирования 
интеркультурной среды.  
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Материалы и методы   
 
Методология данного исследования 

основана на качественном подходе. 
Качественный подход в социологии 
применяется в тех случаях, когда 
исследовательских работ по 
рассматриваемому вопросу недостаточно 
или не имеются в доступе. Он носит 
когнитивный характер и поэтому полезен, 
когда исследователь не знает, какие 
переменные следует учитывать в 
отношении изучаемой проблемы. Кроме 
того, качественный подход важен при 
изучении новых, никогда не изученных 
проблем, в которых невозможно применить 
очевидные теории, относящиеся к 
определенным группам и выборкам [3].  

Принимая во внимание, что предмет 
предлагаемого исследования не был 
полностью и систематически изучен в 
Казахстане, а также небольшую 
численность объектов и их компактное 
расположение, было принято решение 
использовать глубинные интервью как 
качественный метод исследования в 
данном полевом исследовании. 

Объектом исследования выступили 
представители курдского и дунганского 
этносов Жамбылской области старше 18 
лет. В качестве контрольной группы в 
объект исследования были включены 
казахи данного региона.  

Согласно выводам Kasara [4, С. 923] 
при изучении толерантности в различных 
группах необходимо уделять внимание на 
тип их расселения.  Таким образом, в целях 
определения характера толерантности и ее 
факторов было решено рассматривать в 
качестве объекта исследования население 
в полиэтнических и моноэтнических 
населенных пунктах. В связи с этим в 
Жамбылской области исследование 
проводилось в населенных пунктах, где 
казахи, дунгане и курды проживают 
компактно и смешанно. 

В качестве основного метода 
исследования был использован метод 
глубинного интервью. Данный метод 
позволяет исследователю глубже изучить 
проблему, сосредотачивая внимания на 
новых и важных вопросах, которые 
возникают во время разговора с 
собеседником, при необходимости 

отклоняясь от заранее подготовленного 
гайда [5, с. 61]. 

Петр Штомпка в своем труде 
«Визуальная социология» отмечает, что 
визуальные символы описывают 
социальную жизнь, то есть реальность 
данного общества, поэтому любая 
визуальная информация достойна анализа 
[6]. В связи с этим в данном исследовании 
наравне с основным методом 
использовался метод визуального 
наблюдения. В ходе наблюдения основной 
фокус был направлен на символы, 
определяющие информантов и 
населенных пунктов. Метод наблюдения 
позволяет определить, соответствуют ли 
данные, полученные в ходе беседы, 
достоверными и более критически 
подходить к нарративам собеседников.  

Особенностью качественного 
исследования является то, что оно не 
основано на конкретной выборке. В 
качественном исследовании 
исследователь обращает внимание на 
полноту и всесторонность информации, а 
не на сохранность конкретной, заранее 
определенной выборки. В данном случае 
исследователь придерживался данного 
принципа. Таким образом, в исследовании 
приняли участие более чем 40 
информантов. В ходе исследования, чтобы 
обеспечить всесторонность общественного 
мнения было уделено внимание на 
следующие социально-демографические 
параметры информантов: пол, возраст, 
этническая принадлежность, уровень 
образования, социально-экономическое 
положение. 

Исследование с представителями 
дунганской этнической группы проведено в 
полиэтническом с. Жалпактобе 
(Жамбылский район) и моноэтническом с. 
Масанчи (Кордайский район); с 
представителями курдской этнической 
группы в полиэтническом с. Гродеково 
(Жамбылский район), в моноэтническом с. 
Каскабулак (Таласский район); с казахами - 
в полиэтническом с. Жалпактобе 
(Жамбылский район) и моноэтническом с. 
Каракемер (Кордайский район). 

 
Результаты исследования 
 
По данным Национального бюро 

статистики, на начало 2023 года население 
Жамбылской области составляет 1 218 158 
человек. Несмотря на то, что основную 

74



 
 

часть населения составляют казахи (их 
доля составляет 74,5%), 
этнодемографический состав области 
является полиэтническим, так как здесь 
проживают представители около 70 
этносов. 

Дунгане являются третьей по 
численности крупной группой в регионе, а 
курды – седьмой. В области дунгане 
составляют 4,88% от общей численности 
населения, а курды – 1,25%. Большая часть 
дунган проживает в Кордайском (48 967) и 
Жамбылском (7 463) районах, а курды – в 
Жамбылском (5 244), Шуском (2 576), 
Таласском (1 990) районах, а также в 
городе Тараз (2 828). Тем не менее, хотя 
эти этнические группы проживают 
дисперсно во всех указанных районах, их 
компактное расселение наблюдается в с. 
Масанчи Кордайского района (дунгане) и с. 
Каскабулак Таласского района (курды) [7]. 
В данных селах они составляют 
абсолютное большинство. 

Толерантность в полиэтнических 
населенных пунктах. Село Жалпактобе в 
данном исследовании было выбрано в 
качестве полиэтнического населенного 
пункта для изучения взаимоотношений 
между казахами и дунганской этнической 
группой. Оно расположено между городом 
Тараз и границей с Кыргызстаном.  

Согласно данным паспорта села, 
большинство населения составляют 
дунгане, их доля в селе составляет 77,8%. 
Всего в селе проживает 9935 человек, из 
них 7734 – дунгане, 1467 – казахи, 122 – 
русские, остальные более 600 человек – 
представители других этносов. 

Село Гродеково было выбрано в 
качестве полиэтнического населенного 
пункта для исследования курдской 
этнической группы. Это село расположено 
ближе к казахстанско-кыргызской границе, 
чем с. Жалпактобе.  

Согласно данным администрации 
сельского округа Гродеково, общая 
численность населения составляет 6896 
человек. Из них 3101 человек – 
представители курдской этнической 
группы, 2107 – казахи, 749 – русские, 262 – 
турки, 677 – представители других 
этнических групп. 

В ходе исследования было 
выявлено, что уважение и признание 
культуры друг друга у жителей выражалось 
не только в словах, но и в поступках. 
Например, в ходе наблюдения в школе 

села Жалпактобе было замечено, что 
учителя вне зависимости от этнической 
принадлежности носили казахскую 
национальную одежду, особенно жилеты, 
абайки и тюбетейки с национальными 
узорами. Учителя отметили, что весной, 
особенно в период празднования Наурыза, 
национальный костюм становится 
повседневным выбором для многих 
учеников и жителей села. 

Жителей полиэтнических 
населенных пунктов можно 
охарактеризовать как открытых людей, 
готовых к межкультурному 
взаимодействию. Они готовы принимать в 
своих населенных пунктах мигрантов из 
других стран и регионов Казахстана как 
соседей, друзей, коллег. Среди них не 
наблюдается разделения культур, так как 
они придерживаются принципа «нет плохих 
наций, есть плохие люди». В Жалпактобе 
существует хорошо развитая культура 
знакомства с новыми соседями, 
выражающаяся в гостеприимстве, 
приглашении в гости, угощении чаем и 
выпечкой. 

Исследование выявило несколько 
факторов, положительно влияющих на 
развитие толерантности в полиэтнических 
селах Жалпактобе и Гродеково. 

Один из них – наличие бизнес 
партнерства. Было установлено, что 
совместное предпринимательство широко 
распространено среди всех этнических 
групп, однако особенно хорошо развито в 
сельскохозяйственной сфере среди 
казахов и дунган. 

 
У нас 90% земледелием 

занимается. Вот сейчас наши ребята 
сажают в с. Асар, там полностью казахи.  В 
Байдыбеке сажают, в Ақыртөбе, а там же 
чисто казахское население, бизнес конечно 
делают, это их земли. Вместе продают, 
вместе ищут клиентов, и они там вместе 
сажают. У нас земель мало. Поэтому 
многие арендуют или покупают у соседей 
других сел.  

Д2, 60 л., сфера образования, 
Жалпактобе 

 
Регулярное совместное 

празднование государственных и 
национальных праздников, таких как 
Наурыз и Курбан айт, а также совместное 
переживание семейных радостей и 
горестей среди представителей различных 
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этнических групп в исследуемых 
населенных пунктах способствует 
формированию устойчивых социальных 
связей, укреплению чувства общности и, 
как следствие, развитию толерантности. 

В качестве третьего фактора можно 
отметить наличие общих культурных 
традиций среди населения. Одной из таких 
традиций является традиция приглашения 
на первое блюдо, приготовленного после 
соғым. В казахской культуре данных 
населенных пунктов, как и в других 
регионах Казахстана, хорошо развита 
традиция забивать скот на зиму и готовить 
из первого мяса куырдак или бешбармак. В 
этот период у казахов сложилась традиция 
приглашать на первый куырдак и 
бешбармак соседей, знакомых, независимо 
от их этнической принадлежности. Эта 
традиция чаще упоминалась участниками 
интервью из числа курдов, чем дунган. 
Кроме того, в ходе опроса было 
установлено, что в настоящее время эту 
традицию продолжают соблюдать 
представители старшего поколения 
курдской этнической группы. 

У нас нету дележки, казахи 
приезжают к нам домой и папины друзья, 
мы их называем родственниками. Да и нас 
на согым обязательно каждый год зовут, 
папа их тоже всех зовет, и мы ездим к ним, 
и русские тоже. На куырдаки бешбармаки. 
Это наши, они давно дружат с папой, 
приезжают к нам, мы ездим, и у мамы 
столько друзей из других национальностей.  

К5, 29 л., предприниматель, 
Гродеково 

Еще одним проявлением общих 
культурных кодов, способствующим 
формированию толерантных отношений, 
является освоение представителями 
различных этнических групп национальных 
блюд и этнических языков друг друга. В 
ходе интервью выяснилось, что среди 
жителей двух населенных пунктов, хотя и 
редко, встречаются люди, достаточно 
хорошо владеющие не только 
государственным языком и русским, но и 
дунганским и курдским языками. Также 
было отмечено, что национальные блюда 
дунган пользуются высоким спросом среди 
казахов и курдов, а также курды и дунганы 
хорошо освоили приготовление казахских 
национальных блюд (куырдак, ет асу или 
бешбармак). 

Мы тоже сейчас научились мясо 
солить сами. Сами лучше беш можем 

приготовить. Да, и, нашу кухню они все 
любят. Наша кухня, лагман. Эти всякие 
салаты наши дунганские, острые. Они 
обожают, скажем, лагманы. 

Д1, 40 л., сфера медицины, 
Жалпактобе 

В ходе исследования было 
установлено, что в селах Жалпактобе и 
Гродеково возродились спортивные игры, в 
том числе национальная игра көкпар. Эта 
игра, в которой участвуют представители 
разных этнических групп, объединяет 
людей, способствует взаимному 
знакомству, уважению и установлению 
дружеских отношений, выступая в качестве 
объединяющего культурного фактора. 

Четвертым фактором, 
формирующим толерантные отношения, 
являются межэтнические браки. Наличие 
межэтнических браков, согласно 
результатам исследования, может быть 
охарактеризовано двояко. С одной 
стороны, они служат индикатором 
толерантности в обществе, а с другой – 
сами по себе являются фактором 
толерантности, объединяя людей и 
формируя между ними взаимопонимание и 
уважение. 

Информанты из дунганской и 
курдской групп отметили положительное 
отношение к таким бракам, поскольку они 
способствуют укреплению родственных 
связей между различными этническими 
группами и, косвенно, влияют на развитие 
межэтнических отношений в регионе. 

У нас молодежь дружит, хорошо. Оч
ень много таких браков. Вот, 
например, старшая сестра замужем за 
казахом. Вообще в каждой семье почти ест
ь смешанные браки.  

Д2, 60 л., сфера образования, 
Жалпактобе 

Пятым фактором, влияющим на 
толерантность, является деятельность 
Ассамблеи народа Казахстана и ее 
региональных институтов. Особенно 
положительные отзывы были выражены в 
отношении Совета аксакалов, который 
играет значительную роль в позитивном 
развитии межэтнических отношений.  

Шестым важным фактором, 
положительно влияющим на развитие 
толерантности, является широкое 
распространение религии в обществе. 
Основываясь на информации, 
предоставленной участниками интервью, 
можно сказать, что в последние годы, 
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особенно среди молодежи, роль религии 
стала возрастать. Распространение 
религии среди населения было оценено 
участниками положительно. По их мнению, 
религия призывает человека к дисциплине, 
терпению и милосердию, формируя у него 
толерантное поведение. Кроме того, в ходе 
исследования было установлено, что 
мужчины из обоих сел массово собираются 
в мечетях на пятничную молитву. Этот 
факт также был положительно оценен 
участниками в контексте межэтнических 
отношений, поскольку, по их мнению, 
представители разных этносов, собираясь 
в одной мечети, во-первых, знакомятся 
друг с другом, устанавливают контакты, а 
во-вторых, духовно развиваются, участвуя 
в проповедях после пятничной молитвы. 
Кроме того, было установлено, что имамы 
мечетей, учитывая полиэтнический состав 
населенных пунктов, часто произносят 
проповеди на темы межэтнической 
дружбы, толерантности и братства. 

Седьмым фактором, 
способствующим укреплению 
толерантности среди курдской этнической 
группы и объединяющим людей, является 
их историческая память. В ходе интервью с 
представителями курдской этнической 
группы стало ясно, что они напрямую 
связывают межэтнические отношения с 
историей депортации. Взрослые участники 
этой этнической группы слышали от своих 
родителей и бабушек-дедушек о тяжелых 
временах депортации в Казахстан в 1937 
году, поэтому у них сформировалось 
представление об этом периоде, о 
трудностях, которые пережили их предки, и 
о великодушии казахского народа, который 
протянул им руку помощи. Поэтому, 
рассказывая о межэтнических отношениях, 
участники с благодарностью вспоминали о 
том, как в 30-е годы, в условиях социально-
экономического кризиса, казахи, несмотря 
на свои собственные трудности, приняли 
депортированных с открытыми объятиями, 
поделились с ними продовольствием и 
проявили великодушие. 

Я честно скажу, я очень сильно 
благодарен казахскому народу, который в 
1937 году принял нас репрессированных, 
благодаря им мы сейчас есть, живы. 
Благодаря им у нас все хорошо. Они могли 
и не принять же… им самим было холодно, 
голодно. Но они, однако… вы же видели 
историю, где куртом кидаются?  

К1, 35 л., сфера права, Гродеково 

Несмотря на то, что в селах 
Жалпактобе и Гродеково широко 
распространены проявления 
толерантности и факторы, 
способствующие ее развитию, было 
выявлено также наличие негативных 
факторов, препятствующих ее развитию. 

Одним из факторов, влияющих на 
развитие толерантности, является 
языковая коммуникация. Результаты 
исследования показали, что в этом регионе 
в качестве межэтнического языка 
используется русский язык. При этом 
характерной особенностью этих сел 
является то, что казахи преимущественно 
говорят на казахском языке, а большинство 
представителей дунганской и курдской 
этнических групп – на русском. Эти 
особенности не вызывают трудностей или 
недопонимания среди населения села. Это 
объясняется тем, что в селах с 
многолетним опытом совместной жизни 
люди относятся друг к другу с пониманием 
и нашли эффективные способы решения 
этой проблемы. Например, в общении 
каждый может выражать свои мысли и 
потребности на удобном для себя языке, и 
это не вызывает недовольства у 
собеседника. 

В отношении государственного 
языка в этих сообществах сложилось 
устойчивое мнение. Все представители 
этнических групп, понимают 
необходимость владения государственным 
языком, поскольку знают, что знание языка 
важно для устройства на работу на 
государственную службу или в другие 
государственные учреждения. Поэтому они 
предпринимают усилия для изучения 
государственного языка. Старшее 
поколение представителей этнических 
групп объясняет свои трудности в 
овладении государственным языком 
советским периодом. По их мнению, 
отсутствие широкого использования 
казахского языка в качестве 
государственного языка в то время, а также 
обучение в средней школе на русском 
языке препятствовали овладению 
государственным языком членами этого 
общества. Несмотря на то, что в настоящее 
время у них есть интерес к изучению 
государственного языка, возрастные 
особенности затрудняют этот процесс. 

Исходя из результатов 
исследования, следует отметить 
особенности владения государственным 
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языком представителями двух этнических 
групп. Среди молодежи дунганской 
этнической группы наблюдается 
стремление изучать государственный язык, 
они также начали активно отдавать своих 
детей в классы с обучением на 
государственном языке.  

Среди представителей курдской 
этнической группы наблюдается 
положительная динамика в овладении 
государственным языком. Если среди 
представителей курдской этнической 
группы среднего и старшего возраста 
преобладают те, кто свободно выражает 
свои мысли на русском языке, то среди 
молодежи заметно увеличилось 
количество людей, свободно владеющих 
государственным языком. 

Результаты исследования показали, 
что языковой вопрос не является наиболее 
острым в этих двух полиэтнических 
населенных пунктах. Однако вероятность 
возникновения проблем, связанных с 
языком, возрастает при выезде 
представителей этнических групп в город 
или другие населенные пункты региона. В 
городе языковой барьер может возникнуть 
при общении на рынках, в общественном 
транспорте. Кроме того, по мнению 
респондентов, языковые различия не 
создают препятствий при общении с 
местным населением города, чаще 
трудности возникают при контактах с 
людьми из других регионов или 
моноэтнических населенных пунктов. 

Следующим фактором, влияющим 
на интолерантность в обществе, являются 
разногласия среди молодежи. Было 
установлено, что в этих населенных 
пунктах между молодыми людьми разных 
этнических групп изредка возникают 
незначительные разногласия. Некоторые 
из них происходят в школьной среде. 
Однако учителя и родители не 
рассматривают эти разногласия как 
фактор, подрывающий этнические 
отношения, они оценивают их как 
проявление подростковой психологии, в 
том числе подросткового максимализма. 
Кроме того, в ходе исследования было 
выявлено, что даже такие незначительные 
разногласия не остаются без внимания 
администрации села, школы и совета 
старейшин. В случае возникновения 
любого конфликта или недоразумения 
администрация села, школы и члены 
совета старейшин принимают оперативные 

меры по их разрешению, проводя 
разъяснительную и воспитательную работу 
среди молодежи. 

Несмотря на усиление религиозных 
убеждений среди молодежи, в ходе 
исследования было выявлено, что 
проблема употребления алкоголя среди 
сельского населения, хотя и редко, но все 
же встречается. По мнению информаторов, 
отдельные индивиды, употребляющие 
алкоголь, могут в некоторых случаях 
затрагивать этнические вопросы. Однако, 
как показывают результаты исследования, 
администрация села, аксакалы и активисты 
предпринимают усилия для решения 
данной проблемы. 

События в Кордай в 2020 году также 
повлияли на настроение дунганской 
этнической группы в селе Жалпактобе. 
Хотя здесь люди исключают вероятности 
повторения подобных ситуаций, они 
выражают сожаление по поводу того, что 
такие события произошли в независимом 
государстве. Однако в ходе интервью 
встречались и те, кто отмечал 
положительное влияние этих событий. По 
их мнению, в день происшествия 
произошел процесс межэтнической 
консолидации и взаимопомощи среди 
населения, что, в свою очередь, укрепило 
внутригрупповые и межгрупповые 
отношения. 

Толерантность в моноэтнических 
населенных пунктах следует 
рассматривать отдельно на примере сел 
Каскабулак, Масанчи и Каракемер. 
Социально-культурные, экономические, 
исторические и географические 
особенности трех сел не позволяют 
рассматривать их в одной категории. 

В качестве ареала исследования 
среди курдской этнической группы было 
выбрано с. Каскабулак, являющееся 
моноэтническим населенным пунктом. 
Согласно данным администрации села на 
2022 год, в нем проживает 1188 человек. 
Расположенное в горной местности 
Таласского района, с. Каскабулак с 1937 
года населено исключительно 
представителями курдской этнической 
группы. 

Село Каскабулак, находясь на 
значительном расстоянии из-за своих 
географических особенностей, 
взаимодействует с представителями 
других этнических групп в основном во 
время работы, учебы или при личных 
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делах, когда жители отправляются в 
районный центр — город Каратау. Тот 
факт, что село расположено в горной 
местности и между селом и городом 
отсутствует общественный транспорт, не 
затрудняет процесс передвижения 
жителей в город: они имеют возможность 
приезжать в любое время, когда это 
необходимо. Таким образом, связь 
населения с городом осуществляется на 
ежедневной основе. 

Проведенное исследование в 
данном селе показало, что, несмотря на 
географическую изоляцию, население не 
испытывает культурной изоляции. 
Позитивному проявлению этнической 
толерантности в данном селе 
способствуют следующие факторы: 

− В селе сформировалось 
позитивное отношение к межэтническим и 
межкультурным отношениям. Отсутствие 
негативного отношения к культурам других 
этнических групп является характерной 
чертой местных жителей. Анализ интервью 
с жителями показал, что изолированное 
проживание в горной местности привело не 
к закрытости общества, а, наоборот, к 
формированию общества, нуждающегося в 
межэтнических и межкультурных 
взаимодействиях. 

− Между жителями села и соседних 
населенных пунктов сложились прочные 
партнерские отношения в сфере 
предпринимательства. Несмотря на 
территориальную удаленность от других 
сел, в Каскабулаке, как и в Жамбылском 
районе, наблюдается развитие 
предпринимательских объединений. 
Предпринимательские сообщества в 
данном селе выступают одновременно как 
позитивное проявление этнической 
толерантности и как фактор, 
способствующий ее развитию. 
Исследование показало, что жители села 
поддерживают дружественные отношения 
с жителями соседнего моноэтнического 
села и совместно развивают 
предпринимательство. 

− Как и в случае с курдской 
этнической группой в селе Гродеково, 
результаты исследования показали, что 
политика депортации оказала 

существенное влияние на толерантность 
курдов села Каскабулак. Жители этого села 
также поделились тяжелыми испытаниями, 
выпавшими на долю их предков во время 
переселения, и выразили благодарность 
казахскому народу. Из их рассказов 
следует, что эти события сформировали у 
курдов позитивное отношение к казахам, 
которое транслируется из поколения в 
поколение. 

Результаты исследования 
позволяют охарактеризовать жителей села 
Каскабулак как этническую группу, 
открытую для межкультурного и 
межэтнического диалога. Отсутствие 
негативного отношения к другим культурам 
объясняется историческим опытом 
миграции и адаптации в различных 
регионах Казахстана. Жители села не 
замечают проявлений этнической 
дискриминации, позитивно оценивают 
отношения с соседями и не разделяют 
этнических стереотипов. Они выражают 
поддержку государственной политики и 
гордятся достижениями Казахстана. 

В качестве ареала исследования 
среди дунганской этнической группы было 
выбрано с. Масанчи, являющееся 
моноэтническим населенным пунктом. 

Согласно данным администрации 
села Масанчи на начало января 2021 года, 
в селе проживает 19 356 человек. Дунгане 
составляют подавляющее большинство 
населения — 93% (17 993 человек). Казахи 
составляют 6,7% (1217 человек), русские — 
0,07% (61 человек), кыргызы — 0,03% (42 
человека), другие этнические группы — 
0,20% (43 человека). 

Исследование в селе Масанчи также 
показало, что межэтнические 
взаимодействия стали неотъемлемой 
частью повседневной жизни его жителей. 
Эти взаимодействия осуществляются в 
процессе трудовой деятельности, торговли 
и совместного предпринимательства. 

Поскольку с. Масанчи традиционно 
занималось сельским хозяйством, его 
жители, с целью развития данной отрасли, 
установили партнерские отношения с 
жителями соседних населенных пунктов. 
Для реализации сельскохозяйственной 
продукции они также наладили 
партнерские связи с предпринимателями 
из различных регионов Казахстана. 
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Делают совместный бизнес. Вместе 
скидываются, совместно сажают большие 
поля, сажают с нашими соседями. 
Скидывается на совместный бизнес. 
Скажем, наши откармливают скот, бычков, 
наши братья казахи покупают их и отвозят 
в Алматы и продают там. 

Д10, 68 л., общественный активист, 
Масанчи 

Кроме того, было установлено, что в 
администрацию села, образовательные 
учреждения привлекаются специалисты из 
соседних моноэтнических сел. Этот факт 
является важным фактором, 
способствующим формированию 
толерантности среди населения. По 
мнению респондентов, между коллегами 
складываются не только деловые, но и 
дружеские отношения. Они участвуют в 
семейных праздниках друг друга, 
разделяют радости и трудности. 
Представители дунганской этнической 
группы отметили, что при возникновении 
трудностей с государственным языком они 
всегда получают поддержку от казахских 
коллег и активно совершенствуют свои 
языковые навыки в процессе общения. 

 
У нас хорошие отношения. Мы 

просим коллег по работе, чтобы они 
разговаривали с нами на казахском.  

Д8, 27 л., сфера госслужбы, 
Масанчи  

Исследование показало, что 
события 2020 года в Кордае оказали 
существенное влияние на общественное 
настроение. Однако, различные меры, 
предпринятые центральными и местными 
исполнительными органами по улучшению 
межэтнических отношений и укреплению 
единства, начали оказывать 
положительное воздействие на 
общественное сознание. Усиленное 
внимание государства к данным вопросам 
привело к укреплению доверия населения 
к государственным органам и 
установлению взаимопонимания между 
соседними населенными пунктами. 

Местное население осознает 
важность укрепления межэтнических 
отношений и активно участвует в данном 
процессе. Ярким примером совместных 
действий является опыт жителей соседних 
сел во время январских событий. По 
словам информантов, жители 
объединились, установили блокпосты на 
въездах в село и совместно обеспечивали 

охрану. Также они сообща оказывали 
помощь пострадавшим от землетрясения в 
Турции. Информанты отметили, что 
подобные действия способствуют 
укреплению единства народа. 

Во время январских событий, мы 
построили пост и дежурили, чтобы у нас не 
было беспорядков. Я считаю, что эти 
события нас сблизили.  

Д10, 68 л., общественный активист, 
Масанчи 

Информанты также отметили, что в 
районе начали проводиться мероприятия, 
направленные на ознакомление населения 
с различными культурными ценностями. В 
качестве примера они приводили ярмарку, 
организованную в центре Кордайского 
района накануне праздника Наурыза, где 
гости проявляли большой интерес к 
культуре, традициям и обычаям 
дунганского этноса. 

Одним из факторов, 
способствующих укреплению 
толерантности и развитию межэтнических 
отношений, информанты назвали 
смешанные браки. Анализ результатов 
исследования показал, что в последние 
годы в практике смешанных браков 
дунганской этнической группы 
наблюдаются новые тенденции. Например, 
если ранее такие браки заключались 
преимущественно с жителями 
Карагандинской, Мангистауской и 
Атырауской областей, то в последнее 
время все чаще стали заключаться браки с 
молодежью из близлежащих населенных 
пунктов. Местные жители связывают 
брачные связи с жителями 
Карагандинской, Мангистауской и 
Атырауской областей с миграцией 
молодежи в данные регионы для 
получения образования или работы. 
Увеличение числа браков с жителями 
соседних населенных пунктов объясняется 
притоком специалистов из данных сел в 
Масанчи. 

В целом, жители села Масанчи 
позитивно относятся к смешанным бракам, 
считая, что они дают новый импульс 
межэтническим отношениям и укрепляют 
дружбу между населением. 

Межэтнических браков очень много 
становится в последние годы. В основном 
берут из Карагандинской области, с 
Атырау. Может потому что наши дети там 
работают, учатся. Это сближает 
отношения.  

80



 
 

Д11, 60 л., общественный деятель, 
Масанчи 

 
Помимо смешанных браков, в 

данном сообществе наблюдается 
тенденция к возрождению национальных 
спортивных игр, что также способствует 
укреплению толерантности и сближению 
этнических групп. Было установлено, что в 
этих играх активно участвует молодежь из 
соседних населенных пунктов. 

Для жителей Масанчи вопрос 
освоения государственного языка является 
одним из наиболее актуальных. 
Практически все участники интервью 
подчеркнули важность владения 
государственным языком. Результаты 
исследования свидетельствуют о 
растущем интересе и спросе на изучение 
государственного языка, а также о 
предпринимаемых населением активных 
шагах в этом направлении. Так, местные 
жители отмечают рост спроса на языковые 
курсы, детские сады с государственным 
языком обучения, казахские классы. Кроме 
того, обеспеченные родители прибегают к 
услугам квалифицированных специалистов 
для обучения государственному языку себя 
и своих детей. 

 
У меня дочка ходит в казахский 

садик. Сейчас желающих очень много, они 
все хотят отдать детей в казахский садик, 
так как сами не понимают на казахском, 
хотят, чтобы дети с детства знали. 

Д9, 31 г., сфера дошкольного 
воспитания, Масанчи 

Я не знаю казахского, но нас в школе 
не учили, я об этом сильно сожалею. Но, 
сейчас мои внуки знают казахский язык. 

Д10, 68 л., общественный активист, 
Масанчи 

 
Анализ, направленный на изучение 

проявлений и факторов, влияющих на 
межэтническую толерантность в селе 
Масанчи, выявил в первую очередь 
положительные факторы, способствующие 
развитию толерантности. К ним относятся: 
развитие совместного 
предпринимательства, формирование 
межэтнических отношений и совместные 
мероприятия государственных органов и 
этнокультурных объединений по развитию 
межэтнических отношений. 

Несмотря на то, что Кордайские 
события первоначально оказали 

негативное влияние на общественное 
настроение, в настоящее время они 
воспринимаются как реальность. 
Население детально анализирует причины 
и последствия этих событий, осознавая 
необходимость совместных усилий для 
развития межэтнических отношений и 
предотвращения подобных ситуаций в 
будущем. В этом направлении население 
активно сотрудничает с государственными 
органами и этнокультурными 
объединениями. 

Вопрос государственного языка в 
настоящее время рассматривается 
дунганским населением как актуальный и 
требующий скорейшего решения. Об этом 
свидетельствует растущий спрос на 
государственные детские сады, классы с 
государственным языком обучения и 
квалифицированных специалистов по 
языкам. 

В качестве объекта исследования 
среди казахов было выбрано с. Каракемер. 
Оно расположено в непосредственной 
близости от села Масанчи, разделенного 
лишь небольшой рекой. Село находится в 
59 км от города Кордай. 

Согласно данным сельской 
администрации, по состоянию на январь 
2023 года, численность населения села 
составила 3867 человек, из которых 95,4% 
(3825 человек) - казахи, 0,3% (10 человек) - 
русские, 1,9% (61 человек) - узбеки, 2,2% 
(86 человек) - кыргызы, 0,40% (16 человек) 
- балкары, 0,2% (8 человек) - дунгане, 
0,01% (4 человека) - татары. 

Как показывает статистика, 
преобладающее население этого села 
составляют казахи. Жители Каракемера 
ежедневно приезжают в Масанчи на 
работу, посещают рынки и магазины, 
приобретают необходимые товары для 
быта, сельского хозяйства и 
животноводства. Благодаря этому у 
жителей Каракемера сложилось 
определенное мнение о дунганах. 
Например, они характеризуют дунган как 
трудолюбивый народ, который с утра до 
вечера работает в поле. Также жители 
этого села отмечают особенности 
воспитания детей в дунганских семьях, 
подчеркивая, что трудовое воспитание с 
раннего детства является положительной 
чертой этого этноса. 

Кроме того, в ходе исследования 
было установлено, что значительная часть 
жителей Каракемера занимается 
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совместным бизнесом с представителями 
дунганской этнической группы. При этом 
многие отмечают надежность и честность 
дунган в совместном 
предпринимательстве. 

 
Мен өзім істеп жатырмын, бір отбас

ымен. Мен өзім картоп ектім ғой. 
Бұл кісілер сондайға жақсы ғой. Бұл кісілер
ге мен бұрын арендаға бердім. Ал қазір ен
ді бірге. Олар өздері ұсынды осы жолы. 
Сенетін адамдар ғой. Отбасын танимын, 
əке-шешесін. Жақсы адамдар (перевод: Я 
сам работаю с дунганами. С одной семьей 
посадили картошку. Они такие хорошие 
люди. Раньше я им этот участок сдавал в 
аренду, а теперь вот вместе работаем. Они 
сами предложили. Люди надежные, я знаю 
всю их семью, родителей. Очень хорошие 
люди). 

Кз13, 21 г., предприниматель, 
Каракемер 

Исследование показало, что, 
несмотря на преобладание казахов в селе 
Каракемер, местные жители вступают в 
межэтнические браки, женившись на 
девушках из дунганской этнической группы. 
Однако, согласно результатам 
исследования, такие браки чаще 
заключаются не с жителями соседнего 
села Масанчи, а с представителями 
дунганской этнической группы из других 
сел Кордайского района. В целом, в 
обществе сложилось положительное 
отношение к подобным бракам. Жители 
верят, что межэтнические браки 
способствуют развитию межэтнических 
отношений и поддерживают их. 

Исследование показало, что 
Кордайские события также оказали 
влияние на настроение жителей 
Каракемера. Они характеризовали эти 
события как негативное явление для 
межэтнических отношений и выразили 
сожаление по поводу того, что подобное 
произошло в соседних населенных пунктах. 
Однако, среди участников исследования 
были и те, кто отметил отсутствие 
этнической дистанции и значительных 
изменений в общественном сознании 
между двумя соседними селами, несмотря 
на произошедшие события. По их мнению, 
торговые отношения между двумя 
населенными пунктами не прервались, 
между жителями не возникло вражды и 
розни. В качестве доказательства жители 
приводили тот факт, что жители обоих сел 

могут свободно посещать друг друга и 
занимаются торговлей. 

 
Мал сатамыз, олар алады. 

Ортамызда сауда-саттық болады ары-бері. 
Енді тыныш. Ал, енді «өшпенділік деген жо
қ» деп ойлаймын өзімше. Неге десеңіз біз 
оларға кіріп-шығып, олар бізде 
жүреді. Мысалы, ауылдың ішін аралайды, 
мысалы, 
машиналарына көксөптерін салып, сигнал 
беріп жүреді. Көксөп алыңыздар дегендей. 
Мысалы, өшпенділік болса, ұрып кетер еді 
ғой. Мысалы мен мал қараймын, олар 
соғым сатып алады (перевод: Мы продаем 
скот, они покупают. Между нами идет 
торговля, обмен товарами. Сейчас все 
спокойно. Я считаю, что никакой вражды 
нет. Почему? Потому что мы ходим друг к 
другу в гости, они ходят к нам. Например, 
они ездят по селу, грузят зелень в машины 
и сигналят, предлагая купить. Если бы 
была вражда, они бы, подверглись 
нападению. Например, я пасу скот, а они 
покупают у меня согым). 

Кз10, 34 г., самозанятый, Каракемер 
Исследование показало, что жители 

села активно поддерживают все 
инициативы местных властей, 
общественных организаций и сельских 
активистов, направленные на развитие 
межэтнических отношений и повышение 
толерантности. 

 
Обсуждение результатов и 

заключение 
Резюмируя межэтнические 

отношения в Жамбылской области в 
контексте толерантности и межкультурных 
взаимоотношений, можно сказать, что 
проявления толерантности и ее факторы в 
Жамбылской области в первую очередь 
зависит от этнического состава 
населенных пунктов. Kasara [4, с. 923], 
изучая особенности совместной и 
раздельной жизни различных культур в 
населенных пунктах, исследовал уровень 
доверия между ними и измерял таким 
образом толерантность между 
этническими группами. По его мнению, в 
населенных пунктах с различным 
этническим составом люди больше 
доверяют друг другу, а в местах сегрегации 
уровень доверия и, соответственно, 
толерантности ниже. Результаты полевых 
исследований подтверждают выводы 
Kasara [4], поскольку в полиэтнических 
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населенных пунктах Жамбылской области 
факторы толерантности проявляются в 
большей степени, а негативных факторов, 
характерных для моноэтнических 
населенных пунктов, меньше. В 
полиэтнических населенных пунктах люди 
доверяют друг другу, что проявляется как в 
важных вопросах жизни, таких как 
вступление в брак и в повседневных 
ситуациях, как открытые двери и т.д.  

Проживание в полиэтнической 
среде способствует развитию 
межэтнических связей [8], а межэтнические 
связи, в свою очередь, способствуют 
формированию толерантной среды. 
Развитые этнические связи, выявленные в 
полиэтнических населенных пунктах, могут 
быть объяснены теорией Thomsen. 
Согласно этой теории, межэтнические 
связи снижают восприятие других как 
угрозы и повышают толерантность между 
индивидами [9, с. 160]. В Жамбылском 
районе установлены межкультурные связи 
через совместный бизнес, взаимопомощь и 
поддержку, дружбу между семьями, 
заключение межэтнических браков, 
организацию государственных и 
религиозных праздников, проведение 
различных мероприятий, что, в свою 
очередь, свидетельствует о наличии 
положительной толерантности в этом 
регионе. Межкультурные связи в 
моноэтнических населенных пунктах не так 
выражены, как в полиэтнических. В этих 
населенных пунктах люди компактно 
проживают в соответствии с этническим 
происхождением, поэтому они в основном 
устанавливают трудовые и 
предпринимательские отношения, а 
развитие близких отношений встречается 
реже. В ходе исследования было выявлено 
наличие межэтнических браков в селах 
Масанчи и Каракемер, однако роль этих 
браков в установлении тесных связей не 
была определена. 

Matthews L. и Wilson L. [10, с. 55] 
обнаружили связь между участием в 
совместных праздниках и такими 
явлениями, как межэтнические браки, 
дружба и толерантность. Эти связи более 
характерны для полиэтнических 
населенных пунктов, в то время как в 
моноэтнических они встречаются реже. В 
селе Масанчи межэтнические браки ранее 
заключались с жителями других регионов, 
однако в настоящее время наблюдается 
тенденция к заключению подобных браков 

с жителями соседних населенных пунктов. 
Тем не менее, влияние этого процесса на 
межэтнические отношения, включая 
уровень толерантности, пока не было точно 
установлено. 

Hindriks, Verkuyten и Coenders [11, с. 
56] утверждают, что если люди сильно 
идентифицируют себя со своей 
религиозной группой, то можно ожидать, 
что они будут с уважением относиться к 
группам с аналогичными взглядами. 
Результаты исследования показали, что 
одним из факторов, способствующих 
формированию толерантной среды в 
полиэтнических населенных пунктах 
Жамбылской области, является роль 
религиозных институтов. 

Kasara [4] в своей работе ссылается 
на исследование Bowyer [12], который 
показал, что белые американцы, 
проживающие в районах с большой 
концентрацией бангладешцев, 
демонстрируют более высокую степень 
нетерпимости, чем те, кто живет по 
соседству с афроамериканцами, несмотря 
на существующие стереотипы в отношении 
последних. Kasara [4] объясняет этот факт 
влиянием локального исторического и 
политического контекста и подчеркивает 
важность учета этих факторов при 
изучении толерантности. 

В исследовании также была 
выявлена связь между толерантностью и 
историческим опытом этнических групп в 
регионе. Курды в Казахстане являются 
этнической группой, сформировавшейся в 
результате политической депортации. 
Согласно интервью с представителями 
данной группы, условия их переселения в 
Казахстан и отношение к ним местного 
населения сохранились в их исторической 
памяти. Результаты исследования 
показали, что курды являются одной из 
наиболее толерантных групп в 
Жамбылской области. Они с 
благодарностью вспоминают о поддержке, 
которую оказали им казахи в период их 
переселения. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что позитивное восприятие 
общества и трансляция положительного 
исторического опыта могут стать 
важнейшей основой для формирования 
толерантной среды. 

Толерантность рассматривается как 
признак высокого духовного и 
интеллектуального развития личности, 
групп и общества в целом [13, с. 132]. 

83



 
 

Результаты исследования 
демонстрируют, что толерантность 
населения Жамбылской области зависит 
от множества факторов. Если на 
позитивное проявление толерантности 
влияют особенности расселения 
населения, межэтнические связи и 
коммуникации в обществе, то на развитие 
интолерантности, помимо слабых 
межэтнических связей и коммуникаций, 
влияют и языковые различия. На 
формирование толерантности большое 
влияние оказывают история этносов, 
многолетний опыт совместного 
проживания, историческая память и ее 
проявление в локальных сообществах. 
Важную роль в этом процессе играет и 
государственное управление, которое 
способствует поддержанию 
межэтнического мира и гармонии через 
разработку и внедрение эффективных 
политик, направленных на укрепление 
взаимопонимания и сотрудничества между 
различными этническими группами. 

Опыт полевых исследований 
показал, что при изучении толерантности в 
различных этнических населенных пунктах 
необходимо проводить детальный анализ 
нарративов и поведения людей. В случае с 
казахами и дунганами Кордайского района 
необходимо учитывать не только 
многолетний опыт их взаимодействия, но и 
последствия Кордайских событий, что 
требует внимательного подхода со 
стороны властей для предотвращения 
дальнейших вопросов и развития 
долгосрочной социальной стабильности. 

В мировой науке и практике 
толерантность трактуется по-разному. 
Классическое определение толерантности 
подразумевает пассивное принятие других 
и готовность мириться с их отличиями. 
Согласно неоклассическому определению, 
толерантность предполагает признание 
равенства всех людей, их идей и 
поведения [14, с. 265]. 

Толерантность населения в 
моноэтнических населенных пунктах 
Жамбылской области больше 
раскрывается в классическом понимании, в 
котором население не переступает 
границы допустимых норм для сохранения 
толерантной среды, но строящих большие 
надежды на межкультурную интеграцию. В 
полиэтнических сообществах 
толерантность можно описать в 
соответствии с неоклассической 

интерпретацией, где существует 
понимание о равенстве людей, 
отличающихся в культурном отношении, а 
также признание их разнообразного образа 
жизни, традиций, обычаев, идей, 
верований и т.д.  

В заключении следует отметить, что 
создание условий для развития 
интеркультурной среды, которая включает 
в себя межкультурный диалог, гибкость 
единства и идентичности, взаимодействие, 
взаимное уважение, понимание, 
социальную интеграцию, приверженность 
общим ценностям, позицию межкультурной 
гражданственности, плюралистическое 
мышление, выражающее чувствительность 
к этнокультурному разнообразию и 
неприятию любой дискриминации по 
признаку различий, в Жамбылской области 
необходимо усилить работу по повышению 
толерантности среди населения, с учетом 
вышеуказанных факторов и триггеров.  

Наконец, стоит отметить важность 
развития этнопсихологической и 
этнополитической наук, которые вкупе с 
этносоциологической наукой позволят 
проанализировать и понять даже самые 
чувствительные вопросы этносов 
Казахстана.  
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