
              ISSN (Print) 2616-6895 
ISSN (Online) 2663-2497

       

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

ХАБАРШЫСЫ
ВЕСТНИК   
Евразийского национального 
университета имени  Л.Н. Гумилева

BULLETIN   
of L.N. Gumilyov 

Eurasian National University

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. ӘЛЕУМЕТТАНУ сериясы 
PEDAGOGY. PSYCHOLOGY. SOCIOLOGY Series

Серия ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ

№ 2(139)/2022

1995 жылдан бастап шығады
Founded in 1995

Издается с 1995 года

Жылына 4 рет шығады
Published 4 times a year

Выходит 4 раза в год

Нұр-Сұлтан, 2022
Nur-Sultan, 2022

Нур-Султан, 2022



Бас редакторы
Г.Ж. Менлибекова,

п.ғ.д., проф. (Қазақстан)

Бас редактордың орынбасары (психология)     Ә.С. Мамбеталина, пс.ғ.к., доцент (Қазақстан)
Бас редактордың орынбасары (әлеуметтану)     Н.О. Байғабылов, PhD (Қазақстан)

Редакция алқасы
 
Есенгалиева А. М. п.ғ.к., доцент, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Иванова Г.П. п.ғ.д., Ресей халықтар достығы университеті, Мәскеу, Ресей
Исламова З.М. п.ғ.к., доцент, М. Акмулла атындағы Башкұрт мемлекеттік педагогикалық 

университет, Уфа, Ресей
Калдыбаева О.В. PhD, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, 

Қазақстан
Колева И. докт., Климент Охридский атындағы София университеті, София, Болгария
Отар Э. С. PhD, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, 

Қазақстан
Сейтқазы П.Б. п.ғ.д., проф., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Сунарчина М.М. ә.ғ.д., проф., Башкұрт мемлекеттік университеті, Уфа, Ресей
Тамаш П. проф., Corvinus университеті, Будапешт, Венгрия
Уразбаева Г.Т. п.ғ.д., доцент, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Хан Н.Н. п.ғ.д., проф., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың педагогика және психология 

институты, Алматы, Қазақстан
Шайхисламов Р.Б. ә.ғ.д., проф., Башкұрт мемлекеттік университеті, Уфа, Ресей
Шалғынбаева Қ.Қ. п.ғ.д., проф., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Сәтпаев к-сі, 2, 402 б.
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31432)

E-mail: vest_pedpsysoc@enu.kz
Жауапты хатшы: Ә.С. Жұматаева

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. 
ӘЛЕУМЕТТАНУ сериясы
Меншіктенуші: «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік 
коғам
Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен тіркелген. 
15.02.2021 ж. № KZ07VPY00032398 қайта есепке қою туралы куәлігі.
Мерзімділігі: жылына 4 рет. Тиражы: 15 дана
Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-сі,13/1, тел.: +7(7172)709-500
(ішкі 31410)

© Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті



Editor-in-Chief
Doctor of Pedagogical Sciences, Prof.(Kazakhstan) 

G.Zh.Menlibekova      

Deputy Editor-in-Chief (psychology)         А.S. Mambetalina, Can. of Psychological Sciences, Assoc.Prof. (Kazakhstan)
Deputy Editor-in-Chief (sociology)           N.О. Baigabylov, PhD in Sociology (Kazakhstan)

Editorial board

Esengalieva A.M Can. of Pedagogical Sciences, Assoc.Prof., L.N.Gumilyov Eurasian National University, 
Nur-Sultan, Kazakhstan

Ivanova G.P. Doctor of Pedagogical Sciences, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, 
Russia

Islamova Z.M. Can. of Pedagogical. Sciences, Assoc.Prof., M. Akmulla Bashkir State Pedagogical Uni-
versity, Ufa, Russia

Kaldybayeva O.V. PhD, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
Otar Е.S. PhD, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
Koleva I. Dr., Kliment Ohridski Sofia State University, Sofia, Bulgaria 
Seytkazy P.B. Doctor of Pedagogical Sciences, Prof., L.N.Gumilyov Eurasian National University, 

Nur-Sultan, Kazakhstan
Sunarchina M.М. Doctor of Sociology, Prof., Bashkir State University, Ufa, Russia 
Tamas P. Prof., Corvinus University, Budapest, Hungary
Urazbayeva G.Т. Doctor of Pedagogical Sciences, Assoc.Prof., L.N.Gumilyov Eurasian National Universi-

ty, Nur-Sultan, Kazakhstan 
Khan N.N. Doctor of Pedagogical Sciences, Prof., Institute of Pedagogy and Psychology of Abai 

KazNPU, Almaty, Kazakhstan 
Shaikhislamov R.B. Doctor of Sociology, Prof., Bashkir State University, Ufa, Russia
Shalgynbayeva К.К. Doctor of Pedagogical Sciences, Prof., L.N.Gumilyov Eurasian National University, 

Nur-Sultan, Kazakhstan

Editorial address:2, Satpayev str., of.402, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010008 
L.N.Gumilyov Eurasian National University Теl.: +7(7172) 709-500 (ext. 31432)

E-mail: vest_pedpsysoc@enu.kz
Responsible secretary: А.S. Zhumatayeva

Bulletin of L.N.Gumilyov Eurasian National University PEDAGOGY. PSYCHOLOGY. SOCIOLOGY Series 
Owner: Non-profit joint-stock company «L.N.Gumilyov Eurasian National University»
Registered by the Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan. Rediscount 
certificate № KZ07VPY00032398 dated 15.02.2021.
Periodicity: 4 times a year Circulation: 15 copies
Address of printing house: 13/1 Kazhimukan str., Nur-Sultan, Kazakhstan 010008; tel.: +7(7172) 709-500 (ext.31410)

© L.N. Gumilyov Eurasian National University



Главный редактор
д.п.н., профессор

Г.Ж. Менлибекова (Казахстан)

Зам. главного редактора (психология)   А.С. Мамбеталина, к.пс.н., доцент (Казахстан)
Зам. главного редактора (социология)   Н.О. Байгабылов, PhD (Казахстан)

Редакционная коллегия
 

Есенгалиева А. М к.п.н., доцент, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 
Нур-Султан, Казахстан

Иванова Г.П. д.п.н., Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Исламова З.М. к.п.н., доцент, Башкирский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы, Уфа, Россия

Калдыбаева О.В. PhD, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 
Нур-Султан, Казахстан

Колева И. докт., Софийский университет им. Климента Охридского, София,  Болгария
Отар Э. С. PhD, Евразийский национальный университет, Евразийский национальный 

университет им. Л. Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 
Сейтказы П.Б. д.п.н., проф., Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 

Нур-Султан, Казахстан
Сунарчина М.М. д.с.н., проф., Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

Тамаш П. проф., университет Corvinus, Будапешт, Венгрия 

Уразбаева Г.Т. д.п.н., доцент, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 
Нур-Султан, Казахстан

Хан Н.Н. д.п.н., проф., Институт педагогики и психологии КазНПУ им.Абая, Алматы, 
Казахстан

Шайхисламов Р.Б. д.с.н., проф., Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
Шалғынбаева К.К. д.п.н., проф., Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 

Нур-Султан, Казахстан

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2, каб. 402 
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева Тел.: +7(7172) 709-500 (вн. 31432)

E-mail: vest_pedpsysoc@enu.kz
Ответственный секретарь: А.С. Жуматаева

Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. 
Серия: ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
Собственник: Некоммерческое акционерное общество «Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева»
Зарегистрировано Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан. 
Свидетельство о постановке на переучет № KZ07VPY00032398 от 15.02.2021 г
Тираж: 15 экземпляров
Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 13/1, тел.: +7(7172)709-500 (вн.31410)

© Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева



389№ 2(139)/2022ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. 
Серия Педагогика. Психология. Социология
BULLETIN of  L.N. Gumilyov Eurasian National University. Pedagogy. Psychology. Sociology Series

З.Т. Абетова
Ф.Д. Жумаканова

Евразийский национальный университет им Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан,
(E-mail: abetova.zeinep@gmail.com, fadik1637@mail.ru)

МРНТИ 04.71.21

Нарратив советской индустриализации в контексте для 
конструирования политических дискурсов: музейная 
коммеморация (кейсы Карагандинского креведческого 
музея и Карлага)

Аннотация. Статья представляет результат исследования региональных музеев со-
ветского индустриального Казахстана как среды артикуляции советского нарратива 
индустриализации. 
Научная и прикладная значимость работы заключается в создании инструментария, 
рассматривающего вопросы исследования идеологических дискурсов в контексте репре-
зентации его в музейных нарративах, внесших вклад как политические и моральные уч-
реждения в конструирование «воспоминаний о прошлом», анализ субъективного аспекта 
процесса конструирования политических дискурсов. 
В данной статье освещен опыт концептуализации институционального советского по-
литического дискурса посредством артикуляции «смыслов» советской индустриализа-
ции, транслированный в мемориальной памяти в казахстанских региональных музеях. 
Данное исследование может быть интересно для специалистов в растущей области ис-
следований памяти и постколониальной парадигмы. 
Ключевые слова: советская индустриализация, институциональный дискурс, кол-
лективная память, музейная коммеморация.

DOI: https://doi org/10.32523/2616-6895-2022-139-2-389-403

Введение

Цель исследования - концептуализация 
институционального советского политиче-
ского дискурса посредством артикуляции 
«смыслов» советской индустриализации, 
транслированный в мемориальной памяти в 
казахстанских региональных музеях. 

Сегодня в исследовательской практике и 
общественном сознании тема изучения мемо-
риальной памяти и политико-исторических 
нарративов актуальна в исследовательском 
поле и общественном сознании. Историче-
ский нарратив как составная часть культуры 

– это ресурс для конструирования политиче-
ских дискурсов, реализуемых инструменталь-
но в тех или иных целях.

Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью расширения методологиче-
ских инструментариев в исследовании про-
блематики мемориальной памяти и полити-
ко-исторических нарративов. 

Новизна исследования заключается в при-
менении дискурсивной исследовательской 
стратегии к объекту исследования на основе 
эмпирического визуального анализа музей-
ных экспонатов, демонстрировавших нарра-
тив советской индустриализации. Объект ис-
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следования – музейные экспонаты нарратива 
советской индустриализации как транслято-
ры определенного идеологического текста.

Теоретическая основа

В конце 1920-х годов Сталин разработал 
плановую командную экономику с целью 
превратить Советский Союз в промышленно 
развитое государство, способное эффективно 
конкурировать с капиталистическим миром. 
Одной из стратегических мер для достижения 
этой цели была индустриализация «сверху».  
В этот период быстрой индустриализации в 
Советском Союзе (1927-1941 гг.) в Казахстане 
были созданы десятки заводов, построены ин-
дустриальные центры с опорой на крупней-
шие исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГа 
при сталинском режиме [1].  

Региональные музеи советского индустри-
ального Казахстана отражают исторический 
нарратив этих событий и на основе исследо-
вательской  концептуализации данного аспек-
та мы можем провести анализ артикуляции 
«смыслов» советской индустриализации, 
транслированный в мемориальной памяти 
в казахстанских региональных музеях города 
Караганды.

Метафоры, которые используются соци-
ологами для познания социальной памяти, 
и концептуальная оптика определяют, какие 
характеристики объекты станут видимы для 
исследователей. Методологической основой 
данного исследования стали работы  авторов, 
в которой сформулированы концепты «кол-
лективной памяти», ее формы, функции, со-
циальные последствия. Они позволили кон-
цептуализировать музейно-мемориальный 
опыт как социальный текст и актуализировать 
его для изучения содержания советской инду-
стриализации в региональных музеях страны.

Теоретическую основу исследования соста-
вили концепты «коллективной памяти» М. 
Хальбвакса, «мест памяти» П.Нора как кон-
структов, формирующих актуальные марке-
ры коллективной идентичности, концепт со-
циального пространства П. Бурдье как поля 
борьбы за символический капитал.  

Рассматривая вопросы создания и рекон-
струкции памяти, Хальбвакс ориентирует 
исследовать рамки памяти как совокупность 
воспоминаний, связанных с ними мыслей, об-
разует рамку, которые будучи вневременны-
ми, сообщают устойчивость и обобщенность 
образам и конкретным воспоминаниям, из 
которых они состоят [2, с.336].  

Французский историк Пьера Нора разрабо-
тал метод реконструкции, который позволяет 
изучать «память» в контексте природы кол-
лективной памяти [3]. Концепт «места памя-
ти»  Пьера Нора позволил, осмысляя вопросы 
коллективной памяти, различить историю и 
память как различные практики [3, с.20].

Вопрос о необходимости построения ис-
следователями новой взаимосвязи между 
прошлым и настоящим, о том, как воспоми-
нания отражают культурный контекст самого 
вспоминающего был поставлен Алейдой Ас-
сман на основе анализа страниц трагической 
истории XX века [4].  Музеи как среда пове-
ствования, пространство, в которых публика 
«узнает» о прошлом, и то, как оно продолжа-
ет влиять на настоящее, исследуются Ханной 
Терстон в работе «Музейная этнография: ис-
следование музеев наказаний как среды пове-
ствования» [5]. 

Музейные нарративы формируются из 
объектов, текста, изображений и звука, кото-
рые вместе создают историю. Кевин Уолби и 
Джастин Пише предложили рассматривать 
музей как нарративную среду. Для нашего 
исследования важна идея авторов, о том, что 
музеи как создатели смысла, получают такой 
уровень авторитета, которого редко достигают 
другие культурные рассказчики [6]. Посетите-
ли могут воспринимать опыт как аутентич-
ный, но музейный нарратив — это продукт 
процесса интерпретации и переговоров, это 
социально сконструированные истории.

Статья Розанны Кеннеди и Сюзанны 
Раддстон «Близкая память: исследование па-
мяти в Австралии» подчеркивает маркировку 
социальной памяти в публичном простран-
стве, что актуально, поскольку государство 
отделяет события, являющиеся частью исто-
рического нарратива, от забытых событий [7]. 

Нарратив советской индустриализации в контексте для конструирования политических дискурсов...
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Актуальность идеи заключается в понятии па-
мяти, связанном с понятием истории [7, с.243].

Концепт социального пространства П. 
Бурдье направляет нас на исследование сим-
волической роли музеев как мемориальных 
комплексов, как части символического капи-
тала поля политики: «Поле политики явным 
образом утверждает себя в качестве того, кто 
призван говорить что есть социальный мир» 
[8, с.126].

Исследования в области анализа памяти 
показывают, что на протяжении всей истории 
человечества сам факт события был мощным 
аттрактором. Как правило, фиксации в исто-
рии удостаивается события крупного масшта-
ба или повлекшие серьезные последствия. 
Это то, что Джеффри Александер называет 
предельными историческими событиями, 
связывая их с понятием коллективной травмы 
[9].

Событие может быть квалифицировано 
обществом как травма вне зависимости от его 
изначальной значимости, события «не явля-
ются травмирующими по своей внутренней 
природе.  Травма есть свойство, приписывае-
мое событию при посредстве общества... Нас 
занимает только то, как и при каких условиях 
делаются эти заявления и к каким они при-
водят результатам... Статус травмы придается 
реальным или воображаемым явлениям … 
благодаря тому, что полагают, что эти явле-
ния резко и пагубно повлияли на коллектив-
ную идентичность» [10, с.16-17]. 

Такие предельные события становятся 
ключевыми точками господствующего исто-
рического нарратива, под влиянием которых 
«коллективная идентичность подвергается 
значительному пересмотру.

Коллективная травма переживается спустя 
время и через воспоминания, и ключевая роль 
в этом процессе принадлежит репрезента-
ции. То, как именно помнится событие, тесно 
переплетено с тем, как именно оно представ-
лено. Поэтому так важны средства и способы 
репрезентации, поскольку они стирают гра-
ницу между отдельными людьми и ликвиди-
руют разрыв между происшествием и воспо-
минанием о нем, создавая социальную основу 

для возникновения культурной травмы [9]. 
Культурная травма задает членство в группе, 
которая объединена событием или опытом, 
укрепляя индивидуальную и коллективную 
идентичность.

Культурная память - важный феномен, 
который предоставляет группе когнитивную 
карту, помогающую человеку понять свою 
идентичность, местонахождение, традиции, 
ценности, свою цель.

Основная часть

Метод. В исследовании региональных 
музейных практик мы ориентировались на 
выявление инструментально-дискурсивных 
средств, способствовавших легитимизации 
советской индустриализации посредством 
музейных текстов. 

Дискурсивный метод был широко разра-
ботан и переработан представителями фило-
софии постмодернизма (М. Фуко и другие), 
которые трактовали дискурс как реальную 
форму социального взаимодействия [11, 12]. 
Ценность музейных практик определяется 
их ролью социального ресурса для установ-
ления определенного интерпретационного 
опыта. Этот принцип обеспечивает перспек-
тиву социологического исследования му-
зейного опыта в области изучения практики 
индустриализации. Эмпирический инстру-
ментарий исследования - визуальный анализ 
фотодокументов и путеводителей Караган-
динского краеведческого музея и музея Кар-
лаг, глубинное интервью с девятью музейны-
ми сотрудниками музеев.

Постановка проблемы. Концептуализация 
проблемы нашего исследования нарратива 
индустриализации в региональных музеях де-
монстрирует идеи М. Хвальбакса и П.Бурдье о 
том, что любой исторический факт – это сим-
вол и смысл, элемент системы общественных 
идей, которые по сути память, и все ее содер-
жание образовано коллективными воспоми-
наниями, а его актор – политический актор, 
обладающий властью, которая транслирует 
определенные «воспоминания» и ценности.
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Как мы должны изучать музеи как нарра-
тивную среду советского индустриального 
дискурса? «Нарратив» исследователи иденти-
фицируют в рамках дискурсов, чтобы процесс 
основывался на трех функциях нарратива: зна-
чении, структуре и интерактивном контексте. 

Музеи в данном исследовании - источник 
данных институционального дискурса совет-
ской индустриализации - объектов, изобра-
жений, текстовых описаний, рассказов гидов, 
музейных путеводителей и пространственной 
среды. Институциональный дискурс изучае-
мых музеев мы рассматриваем как поля дис-
курсивных практик, которые властно опре-
делили обществу определенную оценочную 
и когнитивную базу музейных текстов отно-
сительно «индустриализации», установили 
нормативные режимы коммуникации для 
посетителей, обозначили и структурировали 
музейные объекты посредством отделения 
идеологической нормы от не нормы. Идео-
логическая мобилизация, осуществляемая 
институциональными дискурсами исследуе-
мых музеев, производила принципы веры и 
доверия к определенным идеям и ценностям, 
которые становились символическим капита-
лом. 

Коллективную память закрепляют мно-
жество институций. Институциями являются 
социальные учреждения, то есть здания, орга-
низации, иерархические и бюрократические 
структуры с оплачиваемым персоналом, ко-
торые в области культуры принимают реше-
ния долгосрочного плана. Институции реали-
зуют ценности, нормы и программы, которые 
имеют долгосрочный характер. Институция-
ми можно называть как формы, обеспечива-
ющие долговременность, так и формы, обе-
спечивающие повторяемость. Примерами 
институций, обеспечивающих материальную 
долговременность, служат памятники, музеи, 
библиотеки, архивы, мемориалы и памятные 
места [4, с.260].

Результаты исследования и обсуждение.

Главный исследовательский вопрос в кон-
тексте нашего исследования: Каково содер-

жание «мест памяти» в контексте дискурса 
индустриализации в фокусе региональной 
практики мемориального музея? 

Предметом исследования стали смыслы 
нарратива советской индустриализации, реа-
лизованные в институциональных дискурсах 
региональных музеев (Карагандинский крае-
ведческий музей, Карлаг). В качестве объекта 
исследования были выбраны экспонаты му-
зея Карагандинского краеведческого музея и 
Карлага как институционально-дискурсивные 
средства, репрезентовавшие сконструирован-
ный нарратив советской индустриализации в 
регионе страны в эти годы.  

Данные, собранные в музеях, состоят из фо-
тографий, текстов музейных путеводителей, 
записей интервью с сотрудниками музея, фото 
помещений. Визуальные измерения - выстав-
ки с объектами, документы как «визуальные» 
данные - были включены в нарративный ана-
лиз. Также анализу были подвергнуты текст 
путеводителей залов, в которых  рассмотрены 
средства, с помощью которах формировались 
смыслы, придаваемые событиям советской 
индустриализации, основным его акторам и 
практикам.

Все аспекты музеев были определены в 
качестве аналитических единиц институцио-
нального дискурса музеев на предмет репре-
зентации ими нарратива советской индустри-
ализации:

1. Представление о социальной миссии 
советской индустриализации в музейном нар-
ративе фотодокументов;

2. Язык нарратива советской индустриа-
лизации, представленный в музейном нарра-
тиве фотодокументов; 

3. Система ценностей относительно нар-
ратива советской индустриализации;

4. Формализованные конструкты стерео-
типных практик в музейном нарративе фото-
документов.

Исследование эмпирических данных Кара-
гандинского краеведческого музея и Карлага, 
которые репрезентировали индустриальное 
советское прошлое шахтерского города, про-
изведено на основе вышеуказанных аналити-
ческих единиц и представлены в таблицах №1 
и №2. 

Нарратив советской индустриализации в контексте для конструирования политических дискурсов...
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Первая таблица представляет конструку-
цию музейного нарратива о советской инду-

стриализации в Карагандинском краеведче-
ском музее.

Аналитические единицы Визуальные данные – фотодокументы, 
стенды, экспозиции

1. Представление о социальной
миссии советской индустриализации

Рисунок 1. Акт о почетной грамоте (зал №12)

Рисунок 2. Вырезка из газеты «Социологическая Ка-
раганда» (зал № 9)

Рисунок 3. Почетная грамота работникам шахты (зал 
№ 10)

2. Язык нарратива советской 
индустриализации

Рисунок 4. Навалоотбойщики шахты (зал №13)

Таблица 1 
Институциональный дискурс музея. Карагандинский краеведческий музей

З.Т. Абетова, Ф.Д. Жумаканова
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Вторая таблица представляет конструку-
цию музейного нарратива о советской инду-
стриализации в музее Карлаг в посёлке До-
линка Карагандинской области Казахстана 
(http://karlagmuseum.kz/ru/).

В результате визуального анализа фотодо-
кументов и путеводителей Карагандинского 
краеведческого музея и музея Карлаг, интер-
вьюирования музейных сотрудников нами 
были выделены транслируемые в эскпозици-
ях основные акторы региональной советской 
индустриализации в Казахстане:

1. Сами шахты – их макеты на стендах; 
2. Города как места индустриализации – 

Караганда;
3. Рабочие - шахтеры в процессе работы;
4. Премированные за производитель-

ность труда шахтеры;

5. Государственные акты о премирова-
нии и т.д.; 

6. Рабочие инструменты – каски, ящики, 
угольный комбайн и др.

При анализе структуры нормативной мо-
дели типично-событийной и статусно-роле-
вой коммуникации в музейном нарративе 
советской индустриализации были выявлены 
такие структурные единицы. как:

1) советская индустриализация в регио-
не как типичное событие относительно инду-
стриализации в дискурсе регионального крае-
ведческого музея;

2) работники шахт и заводов как типич-
ные участники советской индустриализации 
и политическая власть как агент, сформиро-
вавший идеологический нарратив советской 
индустриализации;

3. Система
ценностей относительно нарратива
советской индустриализации
 

Рисунок 5. Макет «Карагандинскими шахтерами до-
быта миллиардная тонна угля» (зал № 13)

Рисунок 6. Экспозиция «Шахтеры» (зал№ 13)
4. Формализованные конструкты сте-
реотипных практик в музейном нар-
ративе фотодокументов

Рисунок 7. Экспозиция Шахтеры (зал № 10)

Нарратив советской индустриализации в контексте для конструирования политических дискурсов...
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1. Представление о социальной 
миссии советской индустриали-
зации

Рисунок 9. Стена с изображением И.В. Сталина, «Эр-
кер», вышка военной охраны (зал №2)
 

Рисунок 10. Макет поезда. Народы 30-50-х годов,  пере-
селение (Зал № 27)
 

Рисунок 11. Голодающие дети (зал № 4)
 

Рисунок 12. Промышленность Карлага в годы Великой 
Отечественной войны (зал №28)

Таблица 2
Институциональный дискурс музея, № 2 Карлаг

З.Т. Абетова, Ф.Д. Жумаканова
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2. Язык нарратива советской ин-
дустриализации

Рисунок 13. Культурно-общественные работы в Карлаге 
(зал №23)
 

Рисунок 14. Карцер (зал №10)
 

Рисунок 15. Библиотека Карлага, книга И.Сталина (Зал 
№ 25)

3. Система ценностей относитель-
но нарратива советской инду-
стриализации

Рисунок 16. Фигура заключенного, приговоренного к 
смертной казни (зал № 18)

Нарратив советской индустриализации в контексте для конструирования политических дискурсов...
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3) доминирующий статус политической 
системы, задававшей символические кон-
структы и интерпретации индустриализации 
и подчиненный статус работников, осущест-
влявших советскую индустриализацию в ре-

гионе как типичных участников индустриали-
зации;

4) контент нарратива музейных экспози-
ций, охватывающих хронолигически 20-80-е 
годы, которые отражают идеологический нар-

 
Рисунок 17. Экспозиция «Қираған  шаңырақ» (сломан-
ный Шанырак), зал. № 1, холл)

4.Формализованные конструкты 
стереотипных практик

Рисунок 18. Дело узника Карлага Мягкого Ивана и учет-
но-регистрационная карточка Буртана Сергея Мироно-
вича (холл)
 

Рисунок 19. Женская камера (зал № 17)

Рисунок 20. Комната фотосъемки и дактилоскопии, фо-
тографии узников (зал № 15)

З.Т. Абетова, Ф.Д. Жумаканова
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ратив советской индустриализации в мажор-
ном тоне с демонстрацией успехов советской 
индустриализации, и дополнены нарративом 
посоветской эпохи, который показывает об-
ратную сторону события – голод, репрессии и 
принудительный труд.

В качестве форм передачи информации 
об индустриализации посетителям в иссле-
дуемых музеях демонстрируются экспозиции 
со стендами, посвященными транслируемым 
дискурсам индустриализации, тексты к стен-
дам, путеводители по залам как нарративные 
тексты об индустриализации. Экспонаты ис-
следуемых музеев отражают институциональ-
ный дискурс советских музеев, чья функция 
– нарратив, репрезентирующий идеологиче-
ские установки власти, раскрывая их «классо-
вое содержание».

Визуальные средства, которые отражают в 
региональном краеведческом музее хронику 
советской индустриализации, как следует из 
ответов музейных сотрудников, это:

- «в первую очередь, какими инструментом 
пользовались, где делали…»;

- «фотографии и объемные экспозиции»;
- «есть экспозиции, личные вещи рабочих, 

первый макет паровоза, первые эскизы мине-
ралов и.т.д.»;

- «мы показываем, как развиваются шахты 
и конкретные объекты труда»;

- «развитие нашего города, вокруг шахт»;
- уголь, шахта, сурок, индустриализация, 

шахтеры-стахановцы».
- «в нашем музее эта тема подается копия-

ми архивных документов, фотографиями, ху-
дожественным панно «Конфискация байского 
хозяйства».

Таким образом, фотодокументы в качестве 
нормативной модели типично-событийной 
(советской индустриализации) и статусно-ро-
левой коммуникации демонстрируют:

1) типичных акторов индустриализации 
- шахтеров за работой – рабочих шахты. Зна-
чительное количество экспозиций краеведче-
ского музея посвящено шахтерам как основ-
ным акторам советской индустриализации в 
регионе; 

2) процесс труда рабочего; 
3) места производства и орудия труда – 

сами шахты.
Отвечая на главный вопрос нашего иссле-

дования, мы полагаем, что содержание «мест 
памяти» в контексте дискурса индустриализа-
ции в фокусе региональной практики мемо-
риального музея» определялось и определя-
ется большей частью политическим актором.

Идеологическая повестка индустриализа-
ции была задана властью в поле политики, 
и институциональный нарративам советских 
музеев отражает средства легитимации «со-
ветских идей и ценностей», символического 
капитала власти, о чем свидетельствуют фраг-
менты текста газет, повествующих о награж-
дении рабочих: 

- «ЦК партии и правительство Казахстана 
установило для нашей области задание – отсы-
пать 250 тысяч кубометров земляного полот-
на... При ударной работе всех районов мы в состо-
янии ежедневно вырабатывать по 10-12 тысяч и 
больше кубометров земли, то есть мы можем 
полностью выполнить задание к 23 августа. И 
мы это сделаем!»;

- «Хочется от всей души поблагодарить пар-
тию и правительство Казахстана за высокую 
награду. Мое звено...будет работать еще лучше, 
чтоб не позднее 24-25 августа закончить все ра-
боты и с Красным Знаменем поехать в колхозы 
убирать богатый урожай»;

- «Товарищи! Мы удостоены великой награды. 
Наш труд высоко оценен партией и правитель-
ством республики... Поддержим чествование сво-
ей области – завершим задание к 24 августа» ( 
рисунок  №1).

Данные тексты отражают факт того, что 
актором, дающим рабочим задание по про-
мышленному производству, является поли-
тический актор – партия и правительство, 
которые задают конкретные объемы работ ра-
бочим и вознаграждает за труд символически 
- почетными грамотами и медалями, которые 
представлены как великая награда. Документ, 
который стал инструментом повествования 
хроники индустриализации – это газета «Со-
циалистическая Караганда».

Нарратив советской индустриализации в контексте для конструирования политических дискурсов...
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Нарратив индустриализации, смыслы и 
цели были заданы политическим актором - 
господствующим политическим аппаратом в 
государстве, который использовал риторику 
«соревновательности» как аналог рыночной 
конкуренции за обеспечение производитель-
ности труда со стороны рабочих, в обязан-
ность которых входила публичная демонстра-
ция реализации поставленных целей и задач 
партии и правительства. Язык индустриали-
зации, который принято было использовать 
в рассказах об индустриализации в инсти-
туциональном дискурсе музеев, был мажор-
ный – на лицах рабочих демонстрируются 
радостные улыбки. Текст фотодокументов 
иилюстрируют методы, посредством которых 
пытались мотивировать рабочих на высокую 
производительность труда: «Передовики про-
изводства ломали старые технические нормы 
выработки и внедряли новые, более высо-
кие. Как только стало известно о рекорде за-
бойщика-новатора Донбасса А.Г. Стаханова, 
партийные организации стали широко про-
пагандировать его опыт. В 1935 году бригада 
под руководством Тусупа Кузембаева устано-
вила республиканский рекорд добычи угля за 
смену, добыв 820 вагонеток угля вместо 11 по 
норме» (Рис.1).

Фактически же репрессивными мерами 
для реализации целей индустриализации 
проводилась принудительная массовая кол-
лективизация местного населения, в результа-
те которого искусственно была создана ситу-
ация голода и массовой гибели крестьянства. 

С целью выявления динамики советского 
нарратива относительно советской индустри-
ализации было проведено интервьюирование 
9-ти музейных сотрудников (18-24.02.2022). 

Фотодокументы путеводителей по залам 
музеев Карлага показывают обратную сторо-
ну мажорной индустриализации: 

- В лагерях люди работали бесплатно, недо-
статочно ели. Кормили тогда по-особому. Каж-
дый имел право на 800 граммов хлеба. В лагере 
никто не голодал... но было сложно. За работу не 
платили никаких денег (музейный сотрудник, 42 
года, трудовой стаж - 11 лет и 5 месяцев.)

- Труд заключённых использовался везде, по-
этому Центральный Казахстан поднялся бы-
стро. Нигде  так не использовали труд детей, 
как в Советском союзе. Детей репрессирован-
ных НКВД-шники отправляли в сортировочный 
пункт в п.Майкудук, по истечении 2 недель рас-
пределяли. Детей 14-16 лет обучали навыкам  за-
водских рабочих, они должны были восполнить 
рабочую силу, их так воспитывали. Потому что 
работники часто умирали» ( музейный сотруд-
ник, 37 лет, 15 лет стажа работы).

Экспозиции музея Карлаг, посвященные 
жертвам политических репрессий, иллюстри-
руют в фотодокументах обратную сторону 
успехов индустриализации – голод, принуди-
тельное переселение народов, репрессивный 
режим, принудительный труд.

На вопрос «Как транслировался советский 
нарратив?» музейные сотрудники отвечали 
следующим образом:

- Лозунги в то время, как мы знаем: «Ка-
кой-то там съезд КПСС и Земли-крестьянам, 
фабрики - рабочим и.т.д» Мы должны признать, 
что идеология  тогда была на первом месте и она 
работала. Например, я себя помню октябрёнком 
и я свято верил, что Советская власть нерушима 
и товарищ  Ленин, который его создал, он - вели-
кий… но идеология хорошо работала из садика в 
школу, из школы во взрослую жизнь, то есть все 
это было многоступенчатым: октябренок, пи-
онер ….. промывка мозгов была колоссальной, и 
люди в это свято верили, и в музее тоже идеология 
была на 1 месте (музейный сотрудник, возраст 
39 лет, стаж работы - 18 лет).

- Для Казахстана трудный период, когда он 
из должен был превратиться из  аграрного в про-
мышленный регион, т.е. сырьевой придаток но-
вой империи (музейный сотрудник, 42 года. стаж 
- 7 лет).

- Агитация и призыв простых людей в заводы и 
фабрики, идеализация и возвышение пролетариа-
та. Обещание обеспечить всех работой и условия-
ми, что, как мы помним, не сдержали (музейный 
сотрудник, возраст 29лет, стаж работы ).

- Идеологически: призыв к труду за энтузиазм 
(музейный сотрудник, 42 года, стаж - 7 лет).

- В советское время все вещи основывались на 
идеологии. В том числе и музей. Ответственные 

З.Т. Абетова, Ф.Д. Жумаканова
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за идеологию в советских обкомах контролирова-
ли и санкционировали экскурсии. А сейчас полная 
свобода, и никому не нужно (музейный сотруд-
ник, 42 года, стаж - 7 лет).

Выводы

Результаты нашего исследования регио-
нальных музейных нарративов советской ин-
дустриализации показали следующее:

1) Память об советской индустриализации, 
отраженная в мемориальной памяти казах-
станских региональных музеев в хронологиче-
ских рамках 20-80-х годов ХХ века, сконструи-
рована советским политическим дискурсом,  
однако альтернативная история события до-
несена локальными дискурсами жертв поли-
тических репрессий, которые и представлена 
в музее Карлаг. 

2) Идеологический контент об индустри-
ализации, транслируемый в музеях, был 
призван легитимизировать, как свидетель-
ствуют фотодокументы, советскую индустри-
ализацию, и фактически создавал подобаю-
щие властному актору рамки коллективных 
воспоминаний о рамочных событиях и  дина-
мике советской индустриализации, обеспе-
чивал закрепление в коллективной памяти 
транслируемых как идеологически верных 
социалистических рамок трудовых и личных 
взаимоотношений, оптимистичных картинок 
счастливой жизни советского народа, идуще-
го «ленинским путем», советских ритуалов и 
представлений о трудовых практиках, марки-
руя и контролируя поведение людей (тот же 
коллективизм). 

Система ценностей, транслируемая в фо-
тодокументах экспозиций, эскурсовок (тексты 
эксурсий по залам) – это трансляция идеоло-
гических ценностей коммунистического труда 
- призыв к высоким достижениям в труде за 
энтузиазм, на основе колоссальной обработки 
сознания советских граждан визуальными и 
текстовым контентами музейных сообщений.

К формализованным конструктам стере-
отипных музейных практик, отражающих 
советскую индустриализацию в регионе от-
носятся: визуальные, речевые и письменные 
формы передчи музейных сообщений - это 

а) стенды и музейные экспозиции с фотодо-
кументами, посвященными акторам инду-
стриализации – шахтерам, местам индустри-
ализации – шахты, край и т.д., памятным 
индустриальным датам – отливке первого 
чугуна и т.д.; б) эксурсовки – тексты музейных 
гидов; в) административные правила посеще-
ния музеев, хранения и обработки музейных 
реквизитов.

Музеи в эпоху советской индустриализа-
ции были государственными учреждениями, 
предлагавшими сконструированные власт-
ным актором «воспоминания» о коллектив-
ном прошлом.  Ценность музейных практик 
определялась их ролью социального ресурса 
для установления определенного интерпрета-
ционного опыта. Этот принцип обеспечивает 
перспективу социологического исследования 
музейного опыта в области изучения практи-
ки индустриализации.

Институциональный дискурс изучаемых 
музеев мы рассматриваем как поля дискур-
сивных практик, которые властно определили 
обществу определенную оценочную и когни-
тивную базу музейных текстов относительно 
«индустриализации», установили норматив-
ные режимы коммуникации для посетите-
лей, обозначали и структурировали музейные 
объекты посредством отделения идеологиче-
ской нормы от не нормы. 

Идеологическая мобилизация, осущест-
вляемая институциональными дискурсами 
исследуемых музеев, производила принципы 
веры и доверия к определенным идеям и цен-
ностям, которые становились символическим 
капиталом. 

3) Музейные практики – один из инстру-
ментов советской индустриализации, совет-
ское государство и его агенты – музейные 
работники, использовали материальные и 
концептуальные ресурсы, процедуры произ-
водства и воспроизводства, социальные кана-
лы распространения и механизмы превраще-
ния дискурса советской индустриализации в 
традицию посредством формирования «мест 
памяти» в музейной практике для институци-
онализации конструируемых советских идео-
логических смыслов. 

Нарратив советской индустриализации в контексте для конструирования политических дискурсов...
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4) Мемориальная память, отраженная в 
музейной практике региональных казахстан-
ских музеях хронологического отрезка 20-80-
х годов, транслирует не историю, а является 
«чьей-то» памятью, а именно, памятью поли-
тического актора и обусловлена его опытом 
политического противостояния и интересами 
доминирующей в политическом поле соци-
альной группы.  

5) Индустриализация как исторический 
факт – это смыслы и символы, заданные со-
ветским политическим дискурсом, образовав-
шие рамки коллективной памяти советской 
индустриальной эпохи посредством музеев 
как «мест памяти».

 Рамки памяти - внешние формы, со-
циальные конструкции, направленные на кон-
струирование пространства и времени, рабо-
ту общества по формированию коллективной 
памяти. Соответственно, индустриализация 
в нашей трактовке есть социально-истори-
ческий факт, социально сакционированный 
советским политическим дискурсом, кон-
струировавший определенные  рамки исто-
рического пространства и времени эпохи 
индустриализации. Вербальные рамки соци-
альной памяти об индустриализации опре-
деляеюся коммуникационными практиками 
акторов коллективной памяти советской ин-
дустриальной эпохи.

Рамки социальной памяти относительно 
советской индустриализации санкциониро-
вали социально одобряемые советским поли-
тическим дискурсом «воспоминания» и под-
вергали коллективной амнезии факты, также 
отражающие динамику индустриализации, 
но не вписавшие в логику ее положительных 
коннотаций. Музейные практики региональ-
ных казахстанских музеев, расположенные в 
местах казахстанской индустриализации, от-
ражают разделенность фрагментированного 
пространства социального опыта на дискурс 

политической доминировавшей властной си-
стемы и дискурс социальных акторов – жертв 
политических репрессий.

Заключение

Региональные казахстанские музеи, распо-
ложенные в местах советской индустриализа-
ции – это то, что скрывает, облачает, устанав-
ливает, создает, декретирует, поддерживает с 
помощью артефактов волю сообщества, глу-
боко вовлеченного в процесс трансформации, 
сообщества, которое по природе своей ценит 
новое выше старого, молодое выше дряхлого, 
будущее выше прошлого, сообщества, пропо-
ведовавшего дискурс модерна – «светлого про-
грессивного» будущего, легитимизируя таким 
образом свои индустриальные практики.  

В результате анализа музейных документов 
на основе дискурсивной исследовательской 
стратегии и проведенного визуального анали-
за музейных экспонатов, демонстрирующих 
нарратив советской индустриализации, кон-
цептуализации идеи «коллективной памя-
ти» М. Хальбвакса, «мест памяти» П.Нора как 
конструктов, формирующих актуальные мар-
керы коллективной идентичности, концеп-
ции социального пространства П. Бурдье как 
поля борьбы за символический капитал  вы-
явлена ориентированность музейных нарра-
тивов преимущественно на конструирование 
подобающих идеологических воспоминаний 
о событиях «советской индустриализации» и 
маркирование их в коллективной памяти, на 
создание символического ресурса системы 
посредством музейных выставок с демонстра-
цией «социалистических» форм трудовых и 
личных взаимоотношений, оптимистичных 
картинок «счастливой жизни советского на-
рода, идущего ленинским путем», формиро-
вание «советских ритуалов и представлений о 
трудовых практиках. 
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Саяси дискурстарды құрастыру контексіндегі кеңестік индустрияландыруды нарративы: 
музей коммеморациясы (Қарағанды өлкелік және Карлаг музейлері кейсі)

Аңдатпа. Мақала кеңестік индустрияландырудың артикуляциялық ортасы ретінде кеңестік инду-
стриалды Қазақстанның аймақтық музейлерін зерттеу нәтижесін ұсынады.

Жұмыстың ғылыми және қолданбалы маңыздылығы – «өткенді еске түсіру» құрылысында саяси 
және моральдық институттар ретінде үлес қосқан музей нарративтерінде идеологиялық дискурстар-
ды зерттеу мәселелерін қарастыратын құралдарды құру, саяси дискурстарды құру процесінің субъек-
тивті аспектісін талдау. Бұл мақалада кеңестік индустрияландырудың «мағыналарын» артикуляциялау 
арқылы институционалдық кеңестік саяси дискурсты концептуализациялау тәжірибесі, Қазақстанның 
аймақтық музейлерінде меммориалдық жадта көрсетілген.   

Бұл зерттеу есте сақтау және постколониальды парадигманы зерттеудің өсіп келе жатқан саласын-
дағы мамандар үшін қызықты болуы мүмкін.

Түйің сөздер: кеңестік индустрияландыру, институционалдық дискурс, ұжымдық жад, музей ком-
меморациясы.

Z.T. Abetova, F.D. Zhumakanova 
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan 

The narrative of Soviet Industrialization in the context for the construction of political discourses: 
museum commemoration (cases of the Karaganda museum of heritage and Karlag)

Abstract. The article presents the results of a study of regional museums of Soviet industrial Kazakhstan as 
a medium for the articulation of the Soviet industrialization narrative.

The scientific and applied significance of the work lies in the creation of a toolkit that considers the issues of 
studying ideological discourses in the context of their representation in museum narratives that have contributed 
both political and moral institutions to the construction of “memories of the past”, analysis of the subjective 
aspect of the process of constructing political discourses. 

The article highlights the experience of conceptualizing the institutional Soviet political discourse through 
the articulation of the «meanings» of Soviet industrialization, broadcast in memorial memory in Kazakhstani 
regional museums. The study may be of interest to specialists in the growing field of memory research and the 
postcolonial paradigm.

Keywords: Soviet industrialization, institutional discourse, collective memory, museum commemoration.
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