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Р.н. Иманжусуп

феномен сал и сері как духовно-нравственный 
компонент национальноГо самосознания

Рассматривается роль феномена сал и сері в формировании национального самосозна-
ния казахов конца ХІХ – начала ХХ веков. Влияние феномена сал и сері на историю 
духовной мысли неоспоримо. Но, к сожалению, как духовно-нравственный компонент 
национального самосознания в трудах отечественных казахстанских исследователей 
он рассматривается довольно поверхностно. В связи с этим целью данной статьи явля-
ется попытка философского осмысления культурно-исторических истоков и концепту-
альных основ явления сал и сері, ускорившего процесс становления национального само-
сознания казахского народа и определившего в известной степени пути развития духов-
ной культуры Казахстана. Сказанное приобретает в связи с этим особую актуальность 
и значимость. В исследовании приведен анализ ценностно-нормативных систем, идей, 
представлений, образов в наследии сал и сері. Обращается особое внимание на то, что 
феномен сал и сері как важнейший компонент культуры давал возможность обществу 
осознавать свою идентичность и поддерживать свою самобытность.
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Сегодня в новых культурно-историчес-
ких условиях Казахстан с позиций сувере-
нитета расширяет и укрепляет отношения 
с социально-экономическим культурным 
мировым пространством. В свете этого 
оказывается чрезвычайно востребован-
ной проблема углубленного культурологи-
ческого и философского осмысления собс-
твенной ментальности как национального 
уникума. Одной из составляющих мен-
тальности является феномен сал и сері, 
представляемый культурно-исторически-
ми портретами таких личностей, как Ақан 
сері, Біржан сал, Сегіз сері, Иманжусуп, 
Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай, Шашубай, 
Ғазиз и другие, живших и творивших в 
конце XIX – начале XX веков.

Академик А. Нысанбаев в связи с этим 
писал: «Философы сегодня особенно часто 
обращаются к исследованиям социальной 
философии, художественно-эстетической 
и этической мысли казахского народа, 
ценностей и культуры казахского этноса» 
[7, с. 161].

В нашем исследовании уделяется вни-
мание культурно-историческим истокам 
и предпосылкам зарождения сал и сері, а 
также воздействие этого художественного 
феномена на ход развития духовной куль-
туры и философской мысли Казахстана. 
Становление национального самосозна-

ния казахов невозможно представить без 
феномена сал и сері, содержание которого 
составляет историю философской мысли, 
национальной литературы и националь-
ной музыки.

Философский и социальный опыт про-
шлых веков, в частности ХІХ – начала XX 
веков показывает, что национальная идея 
была основной духовной мыслью. В комп-
лексе источников по истории и духовной 
мысли казахов устные народные или на-
циональные источники занимают огром-
ное место.

Анализируя культурно-историческую 
картину жизни казахов конца ХІХ – на-
чала ХХ веков, Р. Абдильдина определила 
это время нарождающимся духом мятеж-
ного и своевольного индивидуализма, рас-
тущей потребностью в духовной и интел-
лектуальной независимости. Указывая на 
то, что из всех сфер человеческой жизне-
деятельности и творчества культурно-ис-
торическая сфера является главной и оп-
ределяющей каждой эпохи, адекватным 
способом выражения характера и сущнос-
ти человека на каждом этапе его истории, 
она пишет далее: «Понимание сущности 
человеческой индивидуальности в совре-
менном казахском обществе требует обра-
щения к истории казахского народа, ка-
захской традиционной культуры [2, с. 1].
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Эту модель философа подтверждает и 
этнограф Ж. Артыкбаев: «Любая культу-
ра функционирует образами, архетипами 
прошлого. В центр исторического позна-
ния общества следует выдвинуть не ма-
териальные параметры общества, а такие 
факторы, как духовные ценности, самосо-
знание общества и социокультурные осо-
бенности» [3, с. 23].

Исследователь Н. Михайлова пишет: 
«Очевидно, что в разные времена выбор 
общества, народа различается. Каждая 
эпоха оставляет и закрепляет свой цен-
ностно-смысловой и социотехнологичес-
кий вклад в культуру, который, отодвига-
ясь в фонд культурного наследия и уходя 
в историю, сохраняет, тем не менее, само-
стоятельное культурное значение. На сле-
дующем витке в новой ситуации элементы 
культурных систем прошлого могут быть 
востребованы, актуализированы и пере-
ведены из пассива в актив в общественном 
сознании» [6, с. 10].

И в самом деле, этот огромный потен-
циал духовного опыта, накопленный за 
многие века, и определяет, по большому 
счету, уровень интеллектуального, нравс-
твенного, эстетического развития, уро-
вень национального самосознания. Зна-
ние опыта духовной мысли дает больше 
возможности в конструировании новых 
аспектов видения мира, больше выбора в 
выражении мироощущения, конкретной 
эпохи, конкретного времени. Позволяет 
нации, сообществу людей интегрировать-
ся, осознавать себя социальным целым и 
поддерживать свою самобытность. Имен-
но на необходимость сохранения культур-
ных традиций обращает внимание куль-
туролог Мурат Ауэзов. Он отмечает, что 
ценностный прагматический принцип 
хозяйствования в кочевом обществе пре-
допределял ограниченность, скупость 
предметного мира кочевья. Но вместе с 
тем этот принцип породил «предельную, 
можно сказать, избыточную смысловую 
содержательность предметного мира, его 
переплетенность с эмоциональной психо-
логической деятельностью индивида и со-
циально-культурной деятельностью обще-
ства». Он пишет, что в силу ряда причин 
исторического характера и прежде всего 
трансформации традиционного хозяйс-
тва, уклада кочевых в прошлом народов, 
«содержание этих знаков культуры ста-
новится все менее понятным, доступным, 
читаемым вместе с тем, отказ от истори-
ческих корней, нигилистическое отно-
шение к духовной традиции губительно 
для национальной культуры не в меньшей 

мере, чем самоизоляция и замкнутость... 
Правом на будущее обладает только куль-
тура, утверждающая свое программное и 
оригинальное видение мира, способная 
обогатиться наследием прошедших вре-
мен и опытом других народов – культура, 
создающая необходимые и неповторимые 
духовные ценности» [4, с. 19].

Издавна ученые навязывали всемирной 
истории свои европоцентристские ценно-
сти и категории. Те понятия, которые 
сформировались на европейском материа-
ле, постепенно перешли в другие регионы, 
в частности, к кочевникам, представляю-
щим изначально другой тип культуры.

Так, группа российских ученых во главе 
с А.И. Левшиным отзывались не очень лест-
но о казахах, называя их общественные 
устои смесью деспотизма и анархии. Но 
В.В. Радлов, исследователь степного края, 
категорически опровергал их. Он гневно 
писал: «Читая такие тирады, легко прийти 
к мысли, что киргизы – отбросы тюркского 
населения Западной Азии, воры и банди-
ты, бежавшие в широкую степь, так как не 
желали привыкнуть к порядочной жизни 
оседлых народов, одним словом, раса, за-
служивающая быть уничтоженной. Но на 
самом деле, это совсем не так... у этих степ-
ных кочевников очень своеобразная ци-
вилизация, ... мы имеем дело со ступенью 
цивилизации, противоположной культуре 
эпохи оседлых народов, и нужно смотреть 
на их поступки и поведение с другой точ-
ки зрения... у них существует не анархия, а 
лишь своеобразные, отличающиеся от на-
ших, но по-своему вполне регулируемые 
культурные отношения» [11, с. 249].

В настоящее время понимание осо-
бенности кочевого типа цивилизации 
существенно пересматривается в связи с 
основательной критикой европоцентриз-
ма, признанием ценности истории коче-
вых народов, их материальной и духов-
ной культуры, общественного и государ-
ственного устройства. «Вопрос о формах 
развития философского мировосприятия 
в условиях кочевничества заслуживает 
пристального внимания. Философия как 
самостоятельное теоретическое знание и 
мыслительная традиция возникает и раз-
вивается отнюдь не только в оседлых стра-
нах... Философ ское осмысление в действи-
тельности может развиваться в латентной 
форме, скажем в философии религиозной, 
философии художественной, в философии 
поэтической.

Казахская философия – самосознание 
степной культуры, создавшей свой уни-
кальный космос с особым поэтическим 
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мира. «Если понимать философию в ее 
исконном смысле, именно как любовь к 
мудрости, к самосознанию и постижению 
жизни, выраженную во всеобщих мысли-
тельных формах, а не только как особый 
род разносторонних логических знании, 
то многих степных сказителей – жырау и 
поэтов с полным правом можно вслед за 
Ч. Валихановым назвать кочевыми фило-
софами», – писал академик А. Нысанбаев, 
и с этим мнением трудно не согласиться 
[7, с. 103].

Философия степной цивилизации кон-
ца ХІХ – начала ХХ веков предполагала 
формирование мировоззрения поколений 
на основе лучших культурно-историчес-
ких портретов представителей предшест-
вующих поколений и лучших образчиков 
поведения современности.

Одной из форм самосознания казахс-
кого народа является национальная фи-
лософия, национальная культура. Тота-
литарная система большевиков наложила 
запрет на духовную культуру казахов, со-
тни имен ее лучших представителей были 
насильственно преданы забвению. И наша 
задача – изучив творчество великих мыс-
лителей прошлых лет, определить их ис-
торический вклад в национальную духов-
ную культуру, подойти с другой системой 
измерения, отличной от установленной 
прежней тоталитарной властью, избавить-
ся от стрессов и комплексов, навязанных 
ею и только в этом случае, по определению 
академика Абдильдина «человек не будет 
считать себя голеньким» [1, с. 147], за душой 
у которого ничего нет, ибо в своей жизни, 
в своем духовном становлении опирается 
на традиции великих предков, создавших 
непреходящие ценности, оставивших ве-
ликие мысли, великие идеи, связанные 
неразрывными с духовными идеями Вос-
тока, всей мировой философии, культуры 
и занимающие в общечеловеческой куль-
туре свое особое место.

Колонизация огромной территории 
не могла не повлиять на жизнь казахов-
кочевников. Эти изменения не могли не 
усиливать болезненный процесс распада 
патриархально-феодальных отношений, 
что закономерно повлекло за собой фор-
мирование иного осмысления времени и 
пространства, иных ценностных измере-
ний и появления новых форм отражения в 
искусстве образа мира и человека.

На смену институту жырау и акынов 
пришла плеяда талантливых людей но-
вой генерации, и история духовной жизни 
казахов во второй половине ХІХ века обо-

гатилась появлением универсального и 
феноменального явления – института сал 
и сері, которые взяли на себя осуществле-
ние консолидирующей и воспитательной 
функции государства, тогда как законо-
дательную, судебную и исполнительную 
функции взяла в свои руки царская адми-
нистрация.

Сал и сері аккумулировали в своем 
творчестве ретрансляцию опыта пре-
жних поколений и явились провозвестни-
ками новых нравственно-этических норм. 
Александр Затаевич, автор уникального 
сборника «1000 песен казахского народа», 
в 1925 году, писал: «салы производили 
впечатление избранников судьбы, людей 
высшего ранга, которым все дозволено, 
чем и питалась их жажда чести и покло-
нения. И до сих пор, когда салы отошли 
уже в прошлое и народившаяся казахская 
интеллигенция относится к ним крити-
чески, в широкой казахской среде о них 
сохраняется память как о людях высше-
го порядка, тем более, что действительно 
среди них было немало лиц, наделенных 
недюжинными талантами: певцов, поэ-
тов, композиторов, ловких спортсменов, 
отважных охотников и пр.

До известной степени к ним продходит 
и тип “сері”. Но эти последние были людь-
ми так называемой “белой кости”, богаты-
ми, обеспеченными, и эксцентризм их не 
принимал таких крайних форм» [5, с. 486].

Затаевич, говоря о необыкновенной 
талантливости народных кумиров, в свое 
время не понял или не принял, на наш 
взгляд, одной немаловажной детали: сал 
и сері были наделены многогранными та-
лантами одновременно, то есть они сла-
гали стихи, сочиняли музыку, обладали 
необыкновенным певческим даром, были 
непревзойденными охотниками, в джиги-
товке им не было равных.

Сал и сері ставили своей задачей дово-
дить информацию до народа в собственной 
ретроспекции, и выполнение ее видели в 
воспитании и формировании достойных 
морально-этических качеств, прежде все-
го своим личным примером, созданием об-
раза идеального героя. И вполне законо-
мерен тот факт, о котором замечает Алек-
сандр Затаевич: сал и сері и на самом деле 
были людьми высшего порядка, рыцарями 
чести и достоинства, именно вследствие 
осознания и принятия ими самими своей 
высокой государственной миссии – испол-
нять консолидирующую и воспитатель-
ную функции.

Полагаем, что в нынешнюю эпоху гло-
бализации, когда на первый план выдви-
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гаются проблемы национальной самои-
дентификации, знание об универсальном 
институте руководства этническим со-
знанием, каким был институт сал и сері, 
представляет весьма важный духовно-
нравственный компонент национального 
самосознания.

Таким образом, появление сал и сері 
на культурологическом небосклоне было 
обусловлено, на наш взгляд, прежде все-
го стремлением сохранить национальную 
идентичность, опасением раствориться в 
более сильной культуре другого народа.

Требования времени настоятельно тре-
бовали появления нравственной личности 
с активным мышлением, в силу которого 
она признает себя частью целого, идет под 
защиту его и сама готова встать на защиту 
своего родного целого, своей нации.

Сал и сері как общественные деятели, с 
тревогой думая о будущем, неизменно ста-
новились врагами всякой власти – и своих 
властителей, и колонизаторов Российской 
Империи.

Новая генерация творческих, много-
гранно одаренных людей целиком и пол-
ностью посвятила себя делу объединения 
и сохранения нации на основе утвержда-
емой в их произведениях общности фило-
софских и культурных устремлений.

Выражая прогрессивные настроения, 
отображая по-новому в своих произве-
дениях область нравственно-этических, 
культурно-социальных и философско-ис-
торических знаний, сал и сері выступали 
защитниками народных интересов. Обла-
дая высоким даром поэтической и песен-
ной импровизации, они в то же время были 
и общественными деятелями, видевшими 
в служении народу свое предназначение и 
отстаивали право нации на независимость 
и суверенитет.

Как неотъемлемая часть нравственного 
сознания и духовной деятельности каза-
хов, сал и сері выводили идеи независимо-
сти через философское осмысление в сферу 
общемировых ценностных ориентиров.

Художественое наследие сал и сері – 
особый тип творчества, а их культурно-ис-
торические портреты суть одно из ярких 
проявлений национальной ментальности. 
В связи с этим непреходящее значение сал 
и сері в истории духовной культуры каза-
хов в том и заключается, что они, форми-
руя новое отношение к человеку искусства, 
были глашатаями, несущими народу свет 
истинной правды, люди им верили, люби-
ли и относились к ним как к кумирам.

Остро переживая социально-экономи-
ческие изменения, происходившие в ка-

захском обществе, они в своих произведе-
ниях подвергали глубокому философскому, 
культурно-историческому осмыслению все 
происходящее, будучи общественными де-
ятелями и представителями искусства од-
новременно.

Г. Муканова, исследователь творчест-
ва одного из представителей сал и сері, 
Сегіз сері Бахрам улы, справедливо отме-
чает, что на основе изучения биографий и 
творчества большинства сал и сері можно 
сделать вывод, что их появлению способ-
ствовала ликвидация ханской власти, из-
за чего часть бывших сподвижников ханов 
и султанов (туленгутов), слывших пре-
красными наездниками, ораторами, об-
ладавших к тому же импровизаторскими 
талантами, привлекательным видом, при-
выкшим к всеобщему вниманию и призна-
нию, превратилась в скитающихся людей, 
ностальгирующих по уходящему веку хан-
ской власти [8, с. 92].

Главной отличительной особенностью 
последующих поколений сал и сері было 
то, что они полностью посвящали себя 
искусству и считали себя элитой, так как 
выделялись из общего традиционного ук-
лада, зачастую не имея гарантированного 
материального достатка, хотя среди сал и 
сері были и богатые, зажиточные люди.

Свой талант сал и сері направляли 
против засилья русских колонизаторов, 
выступали защитниками родной земли, 
подвергали осмыслению человеческие 
пороки, утверждая общечеловеческие 
ценности.

Сал и сері обладали даром поэтической 
импровизации, красивым голосом, были 
виртуозами-домбристами, композитора-
ми. В певческой школе сал и сері была своя 
программа: каждый из них создавал песни 
с взаимосвязанными устойчивыми напева-
ми и словами, то есть, каждая песня имела 
свою тему и определенный сюжет.

Алия Муканова отмечает, в частности, 
что творческую деятельность сал и сері 
определяет синкретизм поэтической, ком-
позиторской и исполнительской составля-
ющих, а также тесная связь сочинений с 
обстоятельствами жизни творцов.

Так, автобиографические мотивы и 
природные зарисовки в песнях Иманжу-
супа, который, как отмечает А. Муканова, 
занимает особое место в ряду представи-
телей исконной музыкальной традиции, 
так как его творчество сохраняет в непри-
косновенности ее основополагающие при-
нципы [9, с. 4], является главным сюжет-
ным стержнем всех его песен, всего твор-
ческого наследия.
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��Одна из ранних песен Иманжусупа – 
«Сейфіл-Мәлік» – это посвящение люби-
мой. Мы предполагаем, что девушка, к 
которой обращается Иманжусуп, это его 
будущая жена Зейнеп, мать его шестерых 
детей.

Сері говорит о своей любви и пред-
ставляет ее эталон – любовь Сейфіл-
Мәліка к Бәдігүл-Жамал. Царь-отец дарит 
принцу шубу и золотое кольцо Соломона. 
На подкладке шубы принц обнаруживает 
портрет красавицы. Больше десяти лет 
он ищет свою возлюбленную и находит. 
Иманжусуп формулирует в песне этичес-
кий принцип – человек должен отстоять 
свое право на выбор пути на достижение 
своей цели. Песня наполнена глубоким 
философским содержанием. Сущность 
человека Иманжусуп определяет стрем-
лением любить, замечать прекрасное и 
быть достойным счастья. В песнях более 
зрелого периода основная тема – тема 
свободы, протест против насильствен-
ной передачи исконно казахских земель 
русским переселенцам, любовь к родной 
земле, готовность защитить ее от посяга-
тельств.

Автобиографические мотивы, природ-
ные зарисовки, обращение к родным мес-
там, личные переживания находятся в 
неразрывном единстве с философскими 
обобщениями. Эта взаимосвязь, на наш 
взгляд, является одной из специфических 
черт поэтики сері и отражает закономер-
ные взаимоотношения с действительно-

стью, определяет систему ценностно-
смысловых, личностных отношений 
Иманжусупа к миру.

Иманжусуп, как и другие сал и сері, 
осознавая свою неповторимость и значи-
мость широко использовал в своих пес-
нях самопредставление: «Әкем Құтпан 
болғанда, ағам Шоңай Адамзаттан жан 
тұмас мендей құмай» (Отец мой Кутпан, 
брат Шонай. Не родится на свете человек 
резвее меня) [10, с. 18].

Человек есть не только сам в себе, но 
еще существует и для себя, что проявляет-
ся в обращении к себе. То есть, он осознает 
себя как личность. Это глубокое и острое 
осознание им своих действий, чувств, мыс-
лей, мотивов поведения, интересов, своего 
положения в обществе было глубоко при-
суще сал и сері.

Самосознание сал и сері, и будучи адек-
ватным осмыслением всего происходяще-
го, реализуется в практической деятель-
ности, в духовной сфере, в их творчестве. 
Духовность здесь – в свободном, углуб-
ленном, порой ожесточенном, полете пре-
красного смысла жизни, справедливости, 
чести, высоких идеалов, она является не-
отъемлемой частью культуры, сложной 
категорией, имеющей глубокую философ-
скую основу.

Таким образом, феномен сал и сері 
можно рассматривать как духовно-нравс-
твенный компонент национального само-
сознания, как один из этапов истории ка-
захской философии.
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