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family involvement remains critical. In Kazakhstan, low awareness and economic constraints 

limit the use of formal palliative care, with families, particularly women, assuming most of the 

caregiving responsibilities. 

Developing culturally sensitive, patient-centered policies is essential to improve palliative 

care services. By addressing these sociocultural and economic challenges, healthcare systems 

can provide better support to patients and families in navigating palliative care decisions. 
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Абстракт: Все возрастающий на Востоке за последние годы исследовательский интерес широкого спектра 

гуманитарных дисциплин к проблеме интеллектуалов не случаен, так как именно они с точки зрения теорий 

интеллектуалов являются главными субъектами и инициаторами производимых в обществе изменений, актором 

социально-политических, экономических, исторических и социокультурных процессов, задают их темп и вектор. 

Особенно актуальным и наименее освещенным в сравнении с другими типами элит представляется исследование 

феномена интеллектуальной элиты как важной социокультурной группы общества, которая является действенным 

субъектом и одной из основных конструктивных сил общественного прогресса. 

Ключевые слова: Интеллектуальная элита, Восток, социальные изменения, исторические процессы, прогресс. 

 

Шығыс елдерінің модернизациясындағы интеллектуалды  

элитаны зерттеудің кейбір мәселелері 

 

Абстракт: Соңғы жылдары Шығыс елдеріндегі интеллектуалдар мәселесіне гуманитарлық пәндердің үнемі өсіп 

келе жатқан ауқымды зерттеушілік қызығушылығы кездейсоқ емес, өйткені интеллектуалдар теориясы тұрғысынан олар 

өзгерістердің негізгі субъектілері мен бастамашылары болып табылады. Қоғамдағы әлеуметтік-саяси, экономикалық, 

тарихи және әлеуметтік-мәдени процестердің акторлары ретінде Шығыс елдерінің даму қарқыны мен векторы 

белгіленеді. Интеллектуалдарды жан-жақты талдауда тиімді субъект және әлеуметтік прогрестің негізгі конструктивті 
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күштерінің бірі болып табылатын феномен ретінде қоғамның маңызды әлеуметтік-мәдени тобының құбылысы зерттеуге 

алынады. 

Түйінді сөздер: интеллектуалды элита, Шығыс, әлеуметтік өзгерістер, тарихи процестер, прогресс. 

 

Some issues of studying the intellectual elite  

in the modernization of the countries of the East 

 

Abstract: The growing research interest in the East in recent years from a wide range of humanities disciplines to the 

problem of intellectuals is not accidental, since it is they who, from the point of view of intellectual theories, are the main 

subjects and initiators of changes in society, the actor of socio-political, economic, historical and socio-cultural processes, setting 

their pace and vector. The study of the phenomenon of the intellectual elite as an important socio-cultural group of society, which 

is an effective subject and one of the main constructive forces of social progress, seems to be especially relevant and least 

illuminated in comparison with other types of elites. 

Keywords: Intellectual elite, East, social change, historical processes, progress. 

 

В глобализирующемся мире на фоне мировоззренческой усталости западного мира 

все громче заявляют о себе восточные модернизированные общества. Спецификой 

современных, «модернизированных» обществ Востока является то, что за 

конструирование смыслов в нем несет ответственность определенная социальная группа – 

интеллектуалы. Практически весь процесс модернизации, его картина мира, все 

политические идеологии на Востоке были созданы именно интеллектуалами, бравшими на 

себя функцию озвучивания интересов различных социальных групп, определения целей 

общественного развития и выработки духовных ориентиров. Они были важной 

социальной силой, обеспечивающей модернизационное развитие и выступали и в качестве 

критиков модернизации. Не обладая политической властью, интеллектуалы обладали 

огромной символической властью. Возникнув как западный феномен, фигура 

современного интеллектуала получила позже практически повсеместное распространение. 

Восприятие этого феномена – одна из важнейших составляющих процесса модернизации. 

Интеллектуалы подчинены логике развития общества.   

Интеллектуальный слой как социальный феномен давно привлек к себе внимание как 

российских, так и иностранных исследователей. Существует обширная часть научной 

литературы, посвященной изучению сущности, развития и функций интеллектуалов. 

Причем эта литература относится к различным направлениям социального и 

гуманитарного знания: философии, социологии, культурологии, истории, антропологии. 

Часто исследования носят междисциплинарный характер. Не претендуя на полноту, 

необходимо перечислить наиболее значимые имена и работы, начав с западных 

исследований.  

Интеллектуалы как социальная группа стали обектом анализа в ряде исследований К. 

Манхейма. Он одним из первых проанализировал историческое развитие этой группы, 

выделил социальные и культурные факторы, способствующие возникновению 

интеллигенции как особого слоя, рассмотрел его функций и основные особенности, 

показал роль интеллектуалов в динамике общественного сознания [1, стр.94]. 

Выдающаяся роль в исследовании интеллектуального слоя принадлежит А. Грамши, 

автору понятий «органическая» и «традиционная интеллигенция». Он проанализировал 

различные формы возникновения и развития интеллектуального слоя, его социальные 

функции, их изменчивость в различных социальных условиях, роль интеллектуалов в 

борьбе социальных классов.  

Элита всегда существовала в обществе Востока. Говоря о ней, следует для начала 

определить, о какой социальной группе имеется в виду. Главным признаком 

интеллектуальной элиты является интеллектуализм, наличие определенного культурного 

фундамента, позволяющего иметь цельное мировосприятие в сознании личности в 

качестве единой картины мира. Современные ученые под «интеллектуальной элитой» 

подразумевают социологическую категорию, включающая в себя: официальных 

интеллектуалов-политиков непосредственно у власти, и официальных советников, 

экспертов, идеологов, находящихся при политической элите [2, стр.17]. Интеллектуальная 
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элита является основным создателем и распространителем идей, знаний и оценок. Она 

входит в правящую политическую элиту или обслуживает ее. Такая элита может выражать 

и общественное мнение, если политическая элита дает ей соответствующую возможность 

для обеспечения своей легитимизации.  

При рассмотрении интеллектуальной элиты множество ученых и исследователей 

опираются на важнейшие положения зарубежных элитологических школ (ведущих начало 

от теорий элит В. Парето, Г. Моска, М. Вебера) и российских специалистов (Г.К. Ашин и 

А.В. Понедельников). В частности, в работах Возилова В.В. [3]  и Горчицкой Е.А. [4].  

анализируются и сравниваются понятия интеллигенции, интеллектуалов и элиты, 

рассматриваются проблемы становления интеллектуальной элиты на этапах развития 

государства, места интеллигенции в социальной структуре. Глебова Н.С. анализирует 

роль интеллектуальной элиты в жизни арабо-мусульманского мира [5]. Другов А.Ю., 

Малетин Н.П., Новаков М. и др. изучают элиты стран Востока, подразделенных 

регионами Северо-Восточной, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока [6].  

Все выше названные авторы используют распространенные методы сбора данных 

(контент-анализ, обращение к информационным источникам), методы научного анализа 

(системный, структурно-функциональный, сравнительный и др.). В определении роли и 

месте интеллектуальной элиты в обществе Востока использовался структурно-

функциональный анализ для оценки структурных изменений в составе интеллектуальной 

элиты, проблемно-хронологический метод для сопоставления временных 

интеллектуальных портретов элиты Востока. Также в научных публикациях авторы часто 

используют историко-политический анализ, на основе которого интеллектуальная элита 

анализируется в контексте конкретной исторической и политической ситуации; 

сравнительно-исторический, позволяющий сопоставить региональные интеллектуальные 

элиты Востока. Социологический метод позволяет обратить внимание на зависимости 

структуры интеллектуальной элиты, характера и особенностей социальных факторов, 

экономики, идеологии, культуры и т.д. Особое внимание придается общелогическим 

методам – анализу, синтезу, индукции, дедукции, аналогии и сравнению. 

«Интеллектуальная элита» не всегда используется должным образом, служа простым 

синонимом к понятиям «высокообразованные», «интеллигенция» или «эрудиты». Это 

связано с тем, что содержание интеллектуальной жизни не остается неизменным с 

течением времени, и само представление об интеллектуале – носителе высших 

умственных способностей в глазах общества весьма различается у разных народов и в 

разные хронологические периоды. Согласно институциональному определению, можно 

представить данную элиту как группу людей, занимающих в обществе позиции и посты 

стратегического значения и оказывающих значительное влияние на процессы принятия 

жизненно важных для общества решений [7, стр.183]. Специфическая функция 

интеллектуальной элиты состоит в том, чтобы критиковать власть, с помощью анализа 

заново пересмотреть, переосмыслить допущения и постулаты, изменить затвердевшие 

правила и стереотипы мышления, а также оценит принятые установления и правила. 

Между политической и интеллектуальной элитами существует важная связь, которая 

заключается в выражении и внедрении  последней доминирующих идей. 

Это особенно важно потому, что перед каждым обществом стоит задача 

модернизации, в первую очередь модернизации институтов, ценностей и культуры. 

Следовательно, интеллектуальная элита обладает качествами, способными поддержать 

основу в отношении национальных ценностей и целей. В настоящее время проблемы 

интеллектуальной элиты проанализированы уже во множестве аспектов, выясняются 

причины эмиграции ученых, обсуждается необходимость преобразования институтов и 

структур науки и т.д. 

Интеллектуальную элиту сложно отождествлять только учеными или интеллигенцией 

в общем смысле слова. Она состоит из разнокачественного, разнородного состава: 1) 

интеллектуалы, которые осмысливают и объясняют социальные, политические и 
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экономические проблемы, события и процессы, происходящие в обществе. Они влияют на 

широкую публику, массовое сознание, участвуя в принятии разных общественных 

решений; 2) ученые, которые своими исследованиями и разработками способствуют 

научно-техническому прогрессу, поддержанию мирового престижа государства. Они 

вносят вклад в развитие промышленности и экономики; 3) инженеры, управленцы разного 

уровня и профиля. От их интеллектуального уровня зависел успех инициатив социально-

экономической жизни обществ Востока; 4) педагоги, которые сами составляют 

интеллектуальный потенциал и выращивают такой потенциал следующего поколения. 

Своей деятельностью они не только передают знания, но и ищут новые способы 

мышления. В зависимости от способа организации системы образования будет обеспечен 

определенный уровень будущего интеллектуального потенциала общества; 5) эксперты, 

выполняющие функцию профессиональной, социальной и др. оценки. Выделяя 

подгруппы, заметны те критерий, по которым в общественном сознании отдельные люди 

отнесены к интеллектуальной элите.   

Причины снижения интеллектуального потенциала были раскрыты в различных 

публицистических и научных трудах: финансовая необеспеченность науки и миграция 

ученых, неоптимальное сочетание учеными педагогической и научной деятельности, 

неэффективная организация науки; отсутствие стратегического подхода к приоритетности 

научно-технических направлений. Наконец, падение престижа интеллектуалов. Все это 

подводит к уничтожению интеллектуальной элиты. Есть и внутренние личностные и 

психологические причины: неудовлетворенность профессиональным социальным 

положением, незащищенность и др. Такие проблемы на Востоке существовали с древних 

времен, однако политические элиты справлялись с ними эффективными способами: 

созывали со всех уголков интеллектуалов в столицу или центральный город, 

покровительствовали им, создавали благоприятные условия (такие как дома ученых в 

Центральной Азии), давали им официальные задания (к примеру, в Китае собирали 

интеллектуалов для построек фундаментальных сооружений, для написания исторических 

хроник и научных трактатов) и т.д., что позволило обществу расцвести и развить свой 

интеллектуальный потенциал, который повлиял и соседним народам.  

Восточные общества представляли собой сложный политический и социальный 

институт, неоднородный по своему составу. На самой вершине иерархии всегда стояли 

цари, императоры, ханы и авторитарные правители. В круг придворных входили царские 

родственники и многочисленные представители высшей знати, но непосредственно не 

связанной с правителями узами родства. Между тем, среди многочисленных 

приближенных царей особую категорию составляли представители «научной и 

творческой интеллигенции» - философы, историки, учителя, врачи, поэты. Обозначенный 

социальный тип был известен еще древние эпохи. Обладание знаниями и талантом давало 

человеку известность, достаточную для уверенного выступления в политике. Известно о 

привлечение мудрецов-интеллектуалов к проведению реформ, их участие в политической 

деятельности. Интеллектуалы составляли неотъемлемую, очень важную часть жизни 

общества, но прежде всего выступали в качестве учителей, философов, архитекторов, а 

после уже и политических советников при органах власти. Некоторые из них выполняли 

роль, выходившую за рамки прямых функциональных обязанностей. Например, историк 

династий Тан Янь Шигу высказывал определенные рекомендации относительно 

государственных дел, получив за свою справедливость и приверженность традициям 

прозвище «Человек-зеркало».  

Основная часть представителей интеллектуальной элиты трудилась на собственном 

творчестве, занималась исследовательской деятельностью или художественным 

творчеством и не помышляла о политической карьере. Поэтому они чаще не занимали 

никаких государственных должностей, связанных с управлением или военной службой, но 

составляли интеллектуальное окружение правителя, наличие которого постепенно 

превратилось в важный элемент государственного престижа. В ряде случаев 
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представителям интеллектуальной элиты предлагались определенные должности, такие 

как советники, министры, хранители царской библиотеки, историки-летописцы и т.д.  

Большое влияние врачей на царей и членов царской семьи вовсе неудивительно. В 

силу специфики профессии врач общался с ними чащей, чем другие лица, а общение 

происходило в особой обстановке, требовавшей определенного доверия и располагавшей 

к установлению особых длительных доверительных отношений. Врачи приобретали 

возможность проникать в тайны двора, включаться в придворную жизнь и оказывать на 

нее определенное влияние. Некоторые врачи привлекались для исполнения весьма 

специфических поручений, которые невозможно было решить привычным способом.  

Еще одной важной функцией интеллектуальной элиты являлась консультативная 

деятельность. Интеллектуалы могли дать советы по конкретным вопросам 

государственного управления, ведь советниками становились образованные люди, 

обладавшие немалым жизненным опытом. Несомненно, деятельность придворных 

советников способствовала повышению управленческой компетентности высших 

должностных лиц и самих правителей. Некоторые из них выполняли проектную функцию, 

составляли для правителя программу правления или реформ. О проектной деятельности 

интеллектуалов говорят названия их сочинений, многие из которые превратились в 

трактаты официальных династийных историй. 

Придворные из числа философов, писателей, историков выполняли и внешне более 

заметную функцию: обеспечивали престиж царского двора, придавали ему истинное 

великолепие и величие. Не следует забывать о высокой престижности интеллектуального 

труда в восточном мире. Престиж обеспечивался не только средствами войны, 

дипломатической деятельностью, но также активным строительством столиц, 

возведением великолепных архитектурных сооружений, созданием книжных собраний и 

собственных придворных научных школ. Наличие собственного научного центра и 

ученых, привлечение ко двору выдающихся писателей, деятелей культуры и науки 

придавало власти особое великолепие, служило дополнительным свидетельством ее 

больших материальных возможностях, политического влияния и военной мощи. По этой 

причине создание интеллектуального окружения, учреждение научного центра и 

библиотеки служило для царей особой формой соперничества.  

Социальный слой интеллектуалов является неотъемлемым элементом современных 

обществ, занявшим свою социальную позицию в результате процесса модернизации и 

присущей ей социальной и культурной дифференциации, приведших к автономизации 

отдельных социальных и культурных сфер, глубокому разделению труда, создавшему 

предпосылки для появления социальных ниш для индивидов, занятых профессиональной 

интеллектуальной деятельностью. Интеллектуалы сыграли огромную роль в становлении 

обществ современного типа, практически сформировав его символические 

основания[8,стр.321]. В частности, конструирование феноменов наций и национальной 

культуры было бы невозможно без активной деятельности интеллектуалов. 

Интеллектуалы выступают и в качестве создателей всех базовых идеологий модерна. 

Современных интеллектуалов следует отличать от интеллектуалов традиционных. 

Сущностное различие между ними заключается в том, что современный интеллектуал 

сознательно занимает творческую позицию в процессе конструирования смыслов, 

объясняющих и легитимирующих социальную реальность. Традиционный интеллектуал 

выступал в качестве интерпретатора смыслов, источником которых являлся в конечном 

итоге сакральный авторитет. 

Исходя из всего, можно дать следующее определение интеллектуальной элиты: это та 

часть общества, которая производит рациональность во всех областях деятельности. Если 

люди признают рациональное мышление как некоторую базовую основу своих действий, 

то они подвержены влиянию интеллектуальной элиты. Если же они отрицают 

рациональность и предпочитают сверхрациональные силы, мистические начала, то 

говорить об интеллектуальной элите нет смысла. Во всех цивилизационных странах 
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прогресс общества определяется уровнем интеллектуальной элиты. В обществах Востока 

интеллектуалы не только составляли интеллектуальное окружение царя, но и выступали 

его помощниками в непростых делах управления государством и в решении политических 

проблем.  

Стоит отметить, что в цивилизациях Востока с давних времен существует 

колоссальное уважение к интеллектуалам, ученым, образованию и науке. Они 

представлены в различных слоях общества, их деятельность создает интеллектуальный 

потенциал общества, что позволяет добиться больших научно-технических, 

инновационных достижений и развития. Представители интеллектуальной элиты 

способны реформировать и даже модернизировать общественное сознание и мышление. 

Для многих обществ мира интеллектуалы являются наиважнейшей и центральной частью, 

в частности, и для общества Казахстана. Особо важной проблемой на данный момент 

является утечка интеллектуалов из страны, в связи с чем появляется необходимость 

восполнения дефицита. Необходимо также заметить, что интеллектуальной элите всегда 

отводилась одна из ведущих ролей в политической, культурной, социально-

экономической модернизации общества во всех регионах Востока.  
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