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Актуальность темы исследования. В Казахстане с момента 

обретения независимости, наблюдается рост традиционализма в виде 

возрождения культурной памяти, традиций и обычаев и активного включения 

их во все сферы жизнедеятельности государства и общества. Эти процессы 

заметны по тому, как восстанавливаются статус казахского языка, родовые 

отношения, народные праздники и т.д. Поэтому правительству Казахстана, 

после обретения независимости страны, пришлось решать сложную задачу как 

сплотить полиэтничное общество, сохраняя межэтническое равенство и при 

этом учесть требования титульного этноса. Оптимальное решение государство 

видело в том, чтобы постепенно формировать гражданскую нацию, то есть 

продвигать казахстанскую идентичность. Но национальная идентичность 

Казахстана включает в себя не только социально-политические, но и 

этнокультурные аспекты, особенно значимые в полиэтнических государствах, 

так как понятие «нация» объединяет принципы гражданско-политической и 

этнокультурной общности. Несмотря на то, что формирование национальной 

идентичности в Казахстане основано на гражданской идентичности, казахская 

этничность и культура оказывают на этот процесс большое влияние. В связи с 

этим важно всесторонне изучить и проанализировать главные особенности 

политических и социокультурных проявлений казахской этничности – 

особенности функционирования политической системы в Казахской степи, 

культурно-исторический синкретизм сознания и многовекторность его 

проявлений в общественно-политической и культурной жизни, роль языка и 

возрождающихся родовых отношениях, место исторической памяти в 

формировании национального самосознания и т.д.  

На сегодняшний день существует множество исследований на тему 

формирования национальной идентичности страны, но работ на тему влияния 

казахской этничности на формирование национальной идентичности в 

казахстанском научном дискурсе пока недостаточно. Этим обусловлена 

актуальность выбранной темы исследования.  

Степень научной разработанности темы. Вопросы национальной 

идентичности активно разрабатывались в зарубежной и отечественной 

литературе. Из видных представителей можно назвать труды И.Г. Гердера, 

И.Г. Фихте, К. Гирца, Б. Андерсона, Р.Брубейкера, П.Бурдьё, Э.Геллнера, 

Э.Хобсбаума, В. Тишкова, В. Бадмаева, Э. Смита, Г. Вулп, Н. Глейзера, Д. 

Мойнихэна и других. Широкое освещение проблем формирования 

национальной идентичности Казахстана представлено в работах зарубежных 

ученых как Б. Даве, М.Б. Олкотт, Э. Шатца, М. Ларюэль, В. Фирман, Д. 

Лейтин, Г. Лапидус, С.Пейруз.  



Среди казахстанских ученых эту проблематику исследовали: А.Н. 

Нысанбаев, В.Ю. Дунаев, В.Д. Курганская, Р.Қ. Кадыржанов, Д.Д. Ешпанова, 

М.С. Шайкемелев, З.К. Шаукенова, Д. Кудайбергенова, Д. Шарипова, Т.К. 

Ауелгазина, М.Ж. Сенгирбай, Б.Б. Бюлегенова, Б.Б. Абдигали, Е.К. Алияров, 

Э.Б. Асылтаева, А. Гали, Т.А. Козырев, С.Ш. Мусатаев и другие. 

Работы указанных авторов считаются одними из важнейших в 

исследовании процессов формирования национальной идентичности. Тем не 

менее, вопросы о роли и месте казахской этничности в формировании 

национальной идентичности в современном Казахстане остаются остро 

дискуссионными. В диссертации был сделан упор на освещение вопросов 

трансформации казахской этничности со времен Казахского ханства до наших 

дней и ее влияния на формирование национальной идентичности в 

современном Казахстане.  

Основная гипотеза диссертации. За годы независимости Казахстан 

прошел несколько этапов формирования национального самосознания. В 

стране приняты различные государственные программы, стратегии и 

концепции по укреплению национальной идентичности и единства 

Казахстана, в которых казахский этнос остается стержнем построения 

национальной идентичности Казахстана. В свою очередь, историческое 

формирование самосознания казахского этноса основано на культурном, 

религиозном, мировоззренческом синкретизме. Соответственно, оптимальная 

для современного Казахстана форма национальной идентичности должна 

выстраиваться как интегрированная форма и подвижный синтез гражданской 

и этнической идентичности, основанный на органичных традициях 

казахстанской поликультурности.  

Объектом исследования диссертации является казахская этничность в 

контексте формирования национальной идентичности Казахстана. В работе 

анализируются особенности казахского этноса не с точки зрения 

антропологии или культурологии, а делается попытка политологического 

анализа о роли казахской культуры в конструировании национальной 

идентичности в современном Казахстане. 

Предметом диссертационного исследования является эволюция 

основных аспектов этничности казахского народа, которые меняются под 

влиянием процессов модернизации.  

Целью диссертационного исследования является анализ роли казахской 

этничности в формировании национальной идентичности в Казахстане. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

• рассмотреть основные теории и подходы, которые применяются к 

анализу национальной идентичности в мировой и отечественной литературе и 

обосновать теорию идентификации, которая подходит для Казахстана; 

• проанализировать различные понятия и подходы при изучении 

этничности и раскрыть основные аспекты казахской этничности;  

• показать западное и восточное влияние на развитие казахской 

этничности и их роль в формировании национальной идентичности 

Казахстана; 



• определить влияние генеалогических параметров казахской этничности 

на современном этапе; 

• исследовать роль и статус казахского языка в период независимости и 

его влияние на формирование общеказахстанской идентичности; 

• оценить трансформацию казахской этничности в процессе 

модернизации общественного сознания. 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Теоретическую основу диссертации составляют работы зарубежных и 

отечественных ученых, которые исследовали важнейшие аспекты 

формирования этнокультурной и национальной идентичности.  

Исторический метод был использован для исследования того, как 

политические и социальные функции казахской этничности 

трансформировались с древних времен до наших дней. Для определения 

особенностей этнической идентичности граждан и изучения роли языка и 

межродовых отношений в данном процессе использовались социологические 

методы, такие как анкетирование и глубинные интервью. Был задействован 

документальный метод анализа в случаях, когда анализировались 

государственные программные документы в сфере национальной политики, 

соответствующие нормативные акты и статьи, опубликованные в средствах 

массовой информации. 

Эмпирическая база. В качестве первичных источников были 

использованы данные количественных социологических исследований, 

проводившиеся в рамках проектов Института философии, политологии и 

религиоведения КН МНВО РК по программному-целевому финансированию 

«Формирование казахстанской идентичности в контексте задач модернизации 

общественного сознания». Исследование проводилось в апреле-июле 2019 

года. Анкетный опрос охватил 1800 человек по всему Казахстану. Также в 

рамках качественного метода были использованы два ключевых инструмента 

сбора информации: фокус-групповые дискуссии с населением малых городов, 

а также сельских населенных пунктов, глубинные интервью с 

представителями экспертного сообщества. 

Также были проанализированы данные самостоятельных качественных 

социально-антропологических исследований, которые были проведены в 

нескольких селах Казахстана в 2020 году. Опросы были проведены в селах 

Алматинской области Касымбек, Коктобе, Ынтымак и Масак (ныне – село 

Казтая Ултаракова). Выборка производилась среди сел до 5 000 человек в 

радиусе 100-150 км от города Алматы. В целом было проведено по 5-7 

глубинных интервью в каждом селе. Респонденты были выбраны методом 

случайного отбора.  

Научная новизна исследования. Качеством научной новизны обладают 

следующие положения проведённого исследования:  

- обоснована предметная релевантность мультипарадигмального подхода 

к анализу феномена национальной идентичности, объединяющего 

эссенциалистские, конструктивистские и инструментальные концепции; 



- выявлено значение категории «этничности» как особенности этноса, а 

также проанализированы основные символы этничности, такие как язык и 

родовые отношения; 

- предложена собственная классификация этапов трансформации 

казахской этничности под влиянием западного и восточного вектора на основе 

синкретизма и выделены результаты каждого этапа; 

- выявлено значение родовых отношении для казахов как инструмент для 

реализации тех или иных интересов в виде квазитрайбализма; 

- определен статус и роль казахского языка как объединяющего фактора 

казахстанской идентичности, который требует большего времени для его 

реализации;  

- интегрированная форма и релевантный синтез этнокультурных и 

гражданских устоев нациестроительства является на сегодняшний день 

наиболее подходящей для формирования национальной идентичности 

Казахстана. 

Теоретическая и научно-практическая значимость диссертации. 

Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что ее выводы 

выступают основой для разработки и решения актуальных вопросов 

национальной политики. Поэтому результаты исследования могут быть 

использованы как один из источников для формирования целостной научной 

теории становления, исторического генезиса и траекторий дальнейшего 

развития национальной идентичности Казахстана. Также результаты 

диссертации подходят в качестве научного источника прикладных 

рекомендаций для органов управления, министерств и ведомств РК, 

занимающихся формированием и реализацией национальной политики. 

Основные положения, выносимые на защиту диссертации: 

1. В казахстанском обществе при определении идентификационных 

стратегий проявления казахской этничности, общественное мнение можно 

разделить на две группы – примордиалистов и конструктивистов. 

Соответственно в анализе этнокультурных аспектов казахской этничности 

более предпочтительным является примордиалистский подход, а в анализе 

гражданских идентификаций – конструктивистский. Таким образом, 

комплексный подход в анализе казахской этничности и казахстанской 

идентичности должен носить ситуативный характер, отдавая предпочтение 

тому или иному подходу в зависимости от актуализации исследуемых 

аспектов предмета. 

2. Генеалогические факторы казахской этничности всегда играли 

важнейшую роль в истории казахов. Несмотря на запреты советского периода, 

знание шежире было важнейшим этнокультурным аспектом для каждого 

казаха. После обретения независимости страны интерес к шежире 

трансформировал роль генеалогического фактора в политике и обычной 

жизни казахов. Исследования, которые были проведены в среде казахских 

аулов показали, что возрождение традиции шежире в мононациональных 

казахских сообществах используют как инструмент чтобы установить более 



доверительные и лояльные отношения в своих частных интересах в виде 

патрон-клиентских отношении.    

3. Роль казахского языка в жизни государства и общества является 

актуальной и самой уязвимой темой для казахского сообщества. Когда страна 

обрела свою независимость, многие казахи, особенно проживающие на Севере 

Казахстана и в больших городах не использовали родной этнический язык в 

качестве полноценного инструмента жизненных коммуникаций. И на 

сегодняшний день казахский язык, несмотря на успехи государства в его 

внедрении в информационное пространство страны, пока еще не занял 

полагаемого ему места и статуса в казахстанском обществе. При этом важно 

понимать, что чувство идентичности основывается на защите тех этнических 

аспектов, которые чаще всего являются проблемными или уязвимыми. Но как 

показывает мировой опыт, в таких би- и полилингвальных стран, как Алжир, 

Уэльс, Индия и многих других, процесс восстановления родного языка 

является очень долгим и болезненным процессом. Поэтому языковая политика 

и меры, которые предпринимаются для повышения статуса казахского языка 

в обществе должны учитывать этот важный момент.    

4.  В разные этапы в истории казахов влияние западного и восточного 

вектора менялись, то усиливаясь, то ослабевая. Такие изменения оставили 

глубокий след в историческом развитии казахского народа, сделав 

многовекторность и адаптивность уникальной чертой присущей казахской 

этничности. На сегодняшний день культурный плюрализм в нашей стране 

является естественным продолжением культурной свободы самого казахского 

этноса. Казахская этничность сама по себе неоднородна, состоит из разных 

культур, взглядов и ценностей, являясь мультикультурной по своей природе. 

Данные качества помогут модернизировать казахскую этничность и сделать ее 

более привлекательной для других казахстанских этнических групп, в целях 

создания объединяющей идеологии национальной идентичности. Важно 

понимать, что национальная идентичность – это не статичное, а динамичное 

явление, которое изменяется под влиянием времени и эпохи. Для Казахстана в 

вопросе национальной идентичности важно найти баланс между этнической и 

гражданской идентичностью и традиционной мультикультурностью казахов.     

Апробация диссертации. Диссертация была обсуждена на Ученом 

совете ИФПР КН МНВО РК, на научном собрании ученых кафедры 

политологии и политических технологий факультета Философии и 

политологии КазНу имени аль-Фараби. 

 Основные результаты и выводы, полученные в ходе исследования, 

опубликованы в 5 научных журналах, утвержденных КОКСОН МОН РК, на 

русском, казахском и английском языках. Кроме того, 6 публикации прошли 

апробацию на международных и отечественных научных конференциях и 

круглых столах. Статья «Tribalism in Kazakhstan: tradition reborn or social 

instrument» опубликована в журнале «Central Asia and Caucasus» который 

входит базу данных Scopus с 40 процентилем в 2020 году.  

https://www.ca-c.org/journal/2020/journal_eng/cac-04/04.shtml
https://www.ca-c.org/journal/2020/journal_eng/cac-04/04.shtml

