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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РК:  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВАНИЯ

Статья посвящена актуализации проблем национально-государственной идентичности в 
современном глобализирующемся мире и базовым политико-правовым и культурологическим 
основаниям формирования национально-государственной идентичности в Казахстане. Целью 
данной работы является исследование политико-правовых и культурологических оснований 
национально-государственной идентичности Республики Казахстан для определения ее 
(идентичности) характера в контексте необходимости решения модернизационных сверхзадач, 
стоящих перед всеми государствами мира, желающими быть субъектами, а не объектами в 
современном геополитическом пространстве. Автор отмечает особенную важность сохранения 
института государства как основного гаранта обеспечения и защиты всех типов идентичности от 
уровня личности до уровня государства, включая человеческую идентичность в целом, в условиях 
перехода мирового мега-социума на новый уровень технологического развития – «Индустрию-4.0». 
В контексте современных тенденций формирования интегральных методов исследования в 
данной работе осуществлено сочетание разных подходов: системный подход к сфере политики 
известного американского социолога, основателя школы структурного функционализма Толкотта 
Парсонса, концепция волн демократизации С. Хангтингтона, парадигма обществ «позднего 
старта» Александра Гершенкрона. Обосновывается мысль о том, что «культурных разломов» в 
Казахстане нет и, учитывая современные демографические факторы и национальный состав 
населения, можно говорить о национально-государственной идентичности в РК как имеющей 
интегральный характер и конструктивный потенциал для поступательного развития. Научная и 
практическая значимость данной работы заключается в том, что национально-государственная 
идентичность Республики Казахстан рассматривается не только в контексте ее интегрального 
характера, но и в критическом дискурсе проблем архаизации, маргинализации, имитационного 
императива. Исследование политико-правовых и культурологических оснований национально-
государственной идентичности Республики Казахстан, выявление интегрального характера этой 
идентичности станет теоретическим основанием разработки стратегии и тактики поступательного 
развития нашей страны для решения необходимых модернизационных сверхзадач. 

Ключевые слова: национально-государственная идентичность, политико-правовые осно-
вания, культурологические основания, институт государства, Конституция Республики Казахстан.
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To the question of the formation of a national state identity in the RK:  
political-legaland cultural foundations

 The article is devoted to the actualization of the problems of national-state identity in the modern 
globalizing world and the basic political, legal and cultural grounds for the formation of national-state 
identity in Kazakhstan. The purpose of this work is to study the political, legal and culturological foun-
dations of the national-state identity of the Republic of Kazakhstan to determine its (identity) character 
in the context of the need to solve modernizing super-tasks facing all states of the world wishing to be 
subjects, not objects in the modern geopolitical space.

 The author notes the particular importance of preserving the institution of the state as the main 
guarantor of ensuring and protecting all types of identity from the level of the individual to the level of 
the state, including human identity in general, in the context of the transition of the world mega-society 
to a new level of technological development – «Industry-4.0». In the context of modern trends in the 
formation of integral research methods, this work combines different approaches: a systematic approach 
to the sphere of politics by the famous American sociologist, founder of the school of structural func-
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tionalism Talcott Parsons, the concept of waves of democratization by S. Huntington, the paradigm 
of late start societies by Alexander Gershenkron. The idea is substantiated that there are no “cultural 
breaks” in Kazakhstan and, taking into account modern demographic factors, the ethnic composition of 
the population, we can talk about the national-state identity in the Republic of Kazakhstan as having an 
integral character and constructive potential for progressive development. The scientific and practical 
significance of this work lies in the fact that the national-state identity of the Republic of Kazakhstan is 
considered not only in the context of its integral nature, but also in the critical discourse of the problems 
of archaization, marginalization, and imitation imperative. The study of the political, legal and cultur-
ological foundations of the national-state identity of the Republic of Kazakhstan, the identification of the 
integral nature of this identity will become the theoretical basis for developing a strategy and tactics for 
the progressive development of our country to solve the necessary modernization super tasks.

Key words: national-state identity, political and legal foundations, cultural grounds, institution of the 
state, the Constitution of the Republic of Kazakhstan.
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ҚР ұлттық-мемлекеттік бірегейліктің қалыптасуы мәселесіне:  
саяси- құқықтық және мәдениеттанулық негіздер

 Мақала ұлттық-мемлекеттік бірегейлік мәселесін қазіргі жаһандану әлемінде өзектендіруге 
және Қазақстандағы ұлттық-мемлекеттік бірегейліктің қалыптасуының базалық саяси-құқықтық 
және мәдениеттанулық негіздерін айшықтауға арналған. Бұл жұмыстың мақсаты – қазіргі 
геосаяси кеңістіктегі объекті ғана емес, оның субъектісі болуға ұмтылатын әлемнің барлық 
мемлекеттерінің алдында тұратын жаңғырулық асқақ міндеттерді шешу қажеттілігі аясында 
Қазақстан Республикасының ұлттық-мемлекеттік бірегейлігінің сипаттамасын анықтау үшін 
саяси-құқықтық және мәдениеттанулық негіздерді зерттеу. Автор әлемдік мега-әлеуметтің 
технологиялық дамудың жаңа деңгейі «Индустрия-4.0»-ге өту жағдайындағы адам бірегейлігін 
қоса алғандағы тұлғалық деңгейден мемлекеттік деңгейге дейінгі бірегейліктің барлық типін 
қамтамасыз ету мен қорғаудың кепілі ретіндегі мемлекет институтын сақтаудың ерекше 
маңыздылығын атап өтеді. Зерттеудің интегралды әдістерін қалыптастырудың заманауи 
үрдістері аясында бұл жұмыста әртүрлі тәсілдер: құрылымдық функционализм мектебінің негізін 
қалаушы, белгілі америкалық әлеуметтанушы Толкотт Парсонстың саясатты жүйелі талдауы, 
С. Хантингтонның демократияландыру толқыны тұжырымдамасы, Александр Гершенкронның 
«кешеуілдеген бастау» қоғамдары парадигмасы өзара байланыстырыла қарастырылған. Қазіргі 
демографиялық факторларды, тұрғындардың ұлттық құрамын ескере отырып Қазақстанда 
«мәдени жіктер» жоқ деген ой дәйектеледі және Қазақстандағы ұлттық-мемлекеттік бірегейлік 
пәрменді даму үшін интегралды сипат пен сындарлы әлеуетке ие болған деп айтуға болады. 
Жұмыстың ғылыми және практикалық маңызы – Қазақстан Республикасының ұлттық-
мемлекеттік бірегейлігі оның интегралды сипаттамасы аясында ғана емес, сонымен қатар 
архаизациялану, маргинализациялану, имитациялық императив мәселелерінің сыни дискурсында 
қарастырылуында. Қазақстан Республикасының ұлттық-мемлекеттік бірегейлігінің саяси-
құқықтық және мәдениеттанулық негіздерін зерттеу, бұл бірегейліктің интегралдық сипатын 
анықтауға қажетті жаңғырулық асқақ міндеттерді шешу үшін біздің еліміздің пәрменді дамуының 
стратегиясы мен тактикасын әзірлеудің теориялық негіздемесі болады.

Түйін сөздер: ұлттық-мемлекеттік бірегейлік, саяси-құқықтық негіздер, мәдениеттанулық 
негіздер, мемлекет институты, ҚР Конституциясы. 

Введение

Исследуя особенности современной эпохи, 
можно отметить, что мы живем в эпоху Homo 
Covidicus – Человека Ковидного. И это не про-
сто шуточное видовое название. За этим фено-
меном стоит целый ряд серьезных вызовов, ри-
сков, проблем. 

Прежде всего, это такое состояние глоба-
лизирующегося мирового мега-социума, ко-

торое можно назвать сжатием пространства и 
времени, ускорением и уплотнением событий-
ного ряда, актуализацией проблем всех типов 
идентичности, начиная с уровня государства до 
уровня личности и человеческой идентичности 
в целом. Такая актуализация связана с тем, что 
основные деструктивные тенденции в развитии 
современного мега-социума направлены против 
института государства для гомогенизации куль-
турного, экономического пространства с целью 
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облегчения продвижения денег, товаров, услуг в 
интересах ТНК. 

Но институт государства по-прежнему оста-
ется основным гарантом обеспечения и защиты 
национальной, культурной, этнической и всех 
других типов идентичности, включая, в конеч-
ном итоге, человеческую идентичность. Правда, 
нынешние антиковидные меры, принимаемые 
на государственном уровне и бьющие, по мне-
нию многих экспертов, по интересам малого и 
среднего бизнеса, вызывают у некоторой части 
населения протест, отторжение и подозрение в 
некоторой изначальной заданности, спланиро-
ванности таких действий в интересах узкой групп 
людей, имеющих непосредственное отношение 
к ТНК (транснациональным корпорациям).  

А если размышлять в этом направлении да-
лее, то можно прийти к мысли и о покушении 
на человеческую идентичность в целом. И тогда 
становится возможным такой вариант развития 
будущего мирового мега-социума, при кото-
ром, как в произведениях писателей-фантастов, 
чипированное человечество живет и работает 
под жестким тотальным контролем в интересах 
узкой группы злонамеренных людей. В контек-
сте формирующихся тенденций цифровизации 
и экстраординарных событий, имеющих место 
быть в современном мире (самоуправство руко-
водителей крупнейших социальных сетей в во-
просах отключения доступа к сетям отдельных 
людей, включая бывшего президента США Д. 
Трампа), многие исследователи говорят о буду-
щем цифровом «ГУЛАГЕ», «цифровом концла-
гере» и т.д. и т.п.

Сохранение института государства особенно 
важно для стран так называемого переходного 
типа, или «транзитного типа», государств «позд-
него старта» (Гершенкрон 2015), государств 
«третьей волны демократизации» (Хангтингтон 
2003), к которым многие экономисты, политики 
относят нашу республику. Особенностью го-
сударств такого типа является то, что все типы 
инициатив в них исходят от властных элит, по-
этому особая роль в таких странах принадле-
жит феномену идеологии. Более того, феномен 
идеологии становится в таких условиях важ-
нейшим инструментом сохранения института 
государства.  

Исторического времени у таких государств, 
желающих стать субъектами, а не объектами 
мировой геополитики, остается очень мало. Как 
говорил известный российский политический 
деятель Г. Явлинский, к 2050 году в мире будут 
государства развитые и неразвитые навсегда. И 

такой вариант развития ситуации в мире дей-
ствительно может иметь место, если учесть, что 
мировой мега-социум и, в первую очередь, стра-
ны развитой демократии, находится в состоянии 
перехода на новый уровень технологического 
развития (Четвертая промышленная революция 
– Индустрия-4.0). На этом уровне мир развива-
ется на основе сингулярных технологий, связан-
ных с воздействием на живое человеческое со-
знание. 

Но в государствах так называемого переход-
ного типа эффективность всех властных инициа-
тив будет напрямую зависеть от эффективности 
действия принципа обратной связи, то есть та-
кой ситуации, когда граждане смогут не просто 
наблюдать за развитием событий, но и влиять на 
общественные процессы. Тем более, со всей оче-
видностью можно утверждать, что нынешний 
мировой мега-социум вплотную подошел (как 
система) к точке бифуркации, когда от поведе-
ния каждого звена системы зависит будущее 
всей системы. 

Таким образом, в настоящее время вопро-
сы национально-государственной идентичности 
являются конституирующими для всего мирово-
го сообщества и, прежде всего, в пространстве 
проблемы идентичности в целом, поскольку ин-
ститут государства остается основным гарантом 
обеспечения и защиты прав и свобод граждан, 
сохранения всех типов идентичности, включая, 
в конечном счете, и человеческую идентичность 
в целом. 

Проблемы национально-государственной 
идентичности нашей страны, которую можно 
отнести к государствам так называемого дого-
няющего типа, государствам «третьей волны де-
мократизации» (по С. Хангтитнгтону), государ-
ствам «позднего старта» (по А. Гершенкрону) в 
контексте определения ее сущности (характера) 
очень важны для разработки стратегии и такти-
ки поступательного развития. Для этого должны 
быть исследованы политико-правовые и культу-
рологические основания национально-государ-
ственной идентичности. 

Цель данного исследования связана с до-
казательством тезиса о том, что националь-
но-государственная идентичность Республики 
Казахстан в настоящее время носит интеграль-
ный характер, связанный как с типом казахской 
идентичности, так и с тождественностью отдель-
ных элементов типов рациональности казахов и 
представителей русского этноса, проживающих 
в Казахстане. Кроме того, интегральный харак-
тер национально-государственной идентичности 
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нашей страны обусловлен и типом рационально-
сти советского человека, а также постсоветской 
идентичностью. 

 Материалы и методы

 Для изучения такого сложного феномена как 
национально-государственная идентичность, 
доказательства ее интегрального характера не-
обходимо исследовать политико-правовые и 
культурологические основания этой идентично-
сти. В обществах переходного типа, к которым 
относится Казахстан, национально-государ-
ственная идентичность строится, в первую оче-
редь, в соответствии с исторически естественны-
ми культурологическими основаниями, а также, 
в немалой степени, в соответствии с политико-
правовыми основаниями, разрабатываемыми и 
предлагаемыми властной, политической элита-
ми. Поэтому, в контексте развития современных 
тенденций междисциплинарных исследований 
и в контексте современных тенденций форми-
рования интегральных методов исследования в 
данной работе осуществлено сочетание разных 
подходов. 

Научная методология данного исследования 
включает как принципы и методы философской 
рефлексии, так и общенаучную методологию, 
методологию междисциплинарного уровня, а 
также методологию частных наук, что, в целом, 
соответствует, как уже отмечалось ранее, совре-
менным тенденциям формирования так назы-
ваемой интегральной философии и интеграль-
ной методологии в науке. Такой интегральный 
подход к методологии исследования позволяет 
преодолевать, с одной стороны, соблазны ме-
тодологического нормативизма, с другой сто-
роны, преодолевать соблазны «антиметодоло-
гической» идеологии постмодернизма. В целом 
научную методологию данного исследования 
можно отнести к так называемой общей методо-
логии, включающей две основные ориентации 
современной методологии – критико-аналитиче-
скую и проектно-конструктивную. Такие ориен-
тации, с одной стороны, позволяют преодолевать 
существующую предметную точку зрения, а с 
другой стороны, создают возможность построе-
ния новых понятий и методов, концепций. Что 
касается философской методологии, то в ее со-
став входят, прежде всего, следующие базовые 
(универсальные) принципы и методы: единство 
исторического и логического, восхождение от 
абстрактного к конкретному, принципы разви-
тия, целостности и конкретности, системности, 

дополнительности, историзма, эмерджентности 
и т.д.

В качестве базового подхода был исполь-
зован системный подход к сфере политики из-
вестного американского социолога основателя 
школы структурного функционализма Толкотта 
Парсонса, в особенности положения о природе 
и особенностях социальных систем (Толкотт 
Парсонс 1998). В соответствии с этим подходом 
общество рассматривается как сложная система, 
состоящая из относительно самостоятельных 
подсистем – экономической, политической, ду-
ховной и так называемой интегративной (госу-
дарство). Есть в этой концепции и философское 
понятие «высшей реальности» (трансцендент-
ной субстанции), которую Т.Парсонс относит 
(наряду с физической средой) к окружающей 
подсистему политика среде, с которой она – по-
литика – вступает в открытое взаимодействие. В 
теории социальных систем Т. Парсонса важная 
роль отводится политической подсистеме обще-
ства, которая выполняет функции целеполага-
ния и целедостижения. С другой стороны, по Т. 
Парсонсу, именно политическая система спо-
собна обеспечить эффективные коллективные 
действия людей для достижения необходимых 
общих целей.

Кроме того, по теории «AGIL» Т. Парсон-
са, необходимым условием для существования 
и нормального функционирования социальных 
систем наряду с адаптацией, целеполаганием 
и латентностью является условие интеграции, 
что особенно важно для обществ «переходного 
периода» («транзитного периода»), «позднего 
старта» (А. Гершенкрон), к которым относит-
ся, на наш взгляд, Казахстан. Что позволяет нам 
относить нашу страну к таким государствам? В 
первую очередь, сочетание доиндустриальных, 
индустриальных и постиндустриальных черт в 
нашей экономике и других областях обществен-
ной жизни. 

Поскольку наша страна относится к госу-
дарствам переходного тип, а в качестве допол-
нительных подходов были использованы: кон-
цепция волн демократизации С. Хангтингтона, 
парадигма обществ «позднего старта» Алексан-
дра Гершенкрона. Как уже отмечалось ранее, в 
обществах подобного типа особая роль принад-
лежит фактору идеологии, который становится 
важнейшим инструментом сохранения институ-
та государства в целом. Согласно этим концеп-
циям в таких обществах инициатива всех типов 
исходит от властных структур. Поэтому нацио-
нально-государственная идентичность в таких 
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государствах развивается, в немалой степени, в 
соответствии с программными политико-право-
выми документами, разрабатываемыми власт-
ными, политическими элитами. 

Результаты и обсуждения

Об актуализации проблем национально-госу-
дарственной идентичности в мире и Казахстане 

Сегодня практически всем государствам 
мира приходится решать сверхзадачи модерни-
зации в сложных условиях глобализации, в ус-
ловиях сжатия пространства и времени, ускоре-
ния и уплотнения событийного ряда, в условиях 
проблем и вызовов современного цивилизацион-
ного развития в контексте дихотомии «субъект-
объект» мировой геополитики. Неутихающие 
локальные военные столкновения, торговые 
войны, грозящие перерасти в глобальные воен-
ные конфликты, планетарные пандемии, поиски 
новых моделей общественного устройства, все 
типы кризисов (политический, экономический, 
экологический, духовный, системный), про-
блемы всех типов идентичностей, и, в первую 
очередь, национально-государственной, – все 
вышеперечисленное имеет место быть в совре-
менном мире. 

Проблемы национально-государственной 
идентичности становятся смысложизненными 
даже для таких государств-лидеров, как США. 
Так, теперь уже бывший президент США До-
нальд Трамп в своем докладе на Генассамблее 
ООН 24 сентября 2019 года значительное вни-
мание уделил вопросам национально-государ-
ственной идентичности. Он говорил о том, что 
«Свободный мир должен опираться на свои на-
циональные основы», что «Если вы хотите сво-
боды, нужно гордиться своей страной», «Если 
вам необходима демократия, крепите свой су-
веренитет», «Если вы хотите мира, любите свой 
народ». И, наконец: «Будущее не за глобалиста-
ми, а за патриотами, будущее за суверенными 
независимыми странами» (Трамп 2019). 

Конечно, нашей стране придется учитывать 
и тот факт, что страны так называемой развитой 
демократии сегодня испытывают острейший си-
стемный кризис. Так, в прошлом 2019 году была 
опубликована книга двух видных исследовате-
лей современности Ивана Крастева и Стивена 
Холмса «The Light That Failed: Why the West Is 
Losing the Fight for Democracy – «Свет, обманув-
ший надежды. Почему Запад проигрывает борь-
бу за демократию». Основной пафос, заложен-
ный в этом исследовании, заключается в том, 

что «Откат к антилиберализму стал, похоже, не-
избежным ответом мироустройству, не предус-
матривавшему политических и идеологических 
альтернатив» (раздел «Симулякры демократии», 
«Ощущение конца») (Krastev 2020: 20). И далее: 
«Попытки бывших коммунистических стран 
походить на Запад после 1989 года называли по-
разному – «американизация», «европеизация», 
«демократизация», «либерализация», «расши-
ре ние», «интеграция», «гармонизация», «гло-
ба лизация» и так далее, но речь в любом слу-
чае шла о модернизации через имитацию и 
интеграции через ассимиляцию» (раздел «Слова 
и необходимость») (Krastev 2020: 24). И что 
еще более важно: «Заимствование технических 
средств не влияет на идентичность, в то время как 
имитация нравственных целей проникает глуб-
же и может привести к радикальным процессам 
трансформации, в чем-то сродни процессу «об-
ращения в веру» (раздел «Потуги на имитацию») 
(Krastev 2020: 29). А также: «Ради гегемонии 
либерализм отказался от плюрализма» (Krastev 
2020: 24).

Полное признание несостоятельности 
нео  ли берализма. И дело здесь не в том, что 
авторы, стараясь быть максимально объектив-
ными в оценке либерализма, все-таки, основ-
ную причину провала либеральной идеи во 
многих посткоммунистических странах видят 
в имитации демократических институтов. А 
в том, что, в конечном счете, идее либера-
лиз ма ее ярые сторонники стремятся при дать 
безальтернативный (авторитарный) статус. И в 
том, что постмодернистский индивидуалисти-
ческий либерализм, защищающий на словах 
права и свободы каждого отдельно взятого 
человека, на деле атомизирует, расщепляет об-
щество и в современной ситуации тенденций 
усиления дискурса потребления, в конечном 
итоге, способствует разрушению человеческой 
цивилизации. 

Сегодня Фрэнсис Фукуяма (ныне профессор 
Стэндфордского университета), провозгла-
сивший, в конце прошлого века безоговороч-
ную победу неолиберализма, в статье «The 
Pandemic and Political Order It Takes a State» 
(«Пандемия и политический порядок требуют 
государства»), опубликованной в журнале 
«Foreign Affairs» за июль-август 2020 года 
(Фукуяма 2020b), выражает серьезные опасения 
по поводу последствий пандемии коронавируса, 
охватившей весь мир. В пандемии коронавируса 
он видит причину, которая «может привести к 
относительному упадку Соединенных Штатов, 
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продолжающемуся разрушению либерального 
международного порядка и возрождению фашиз-
ма во всем мире» (Фукуяма, 2020b: 2). Однако в 
этой же пространной статье он совершенно верно 
пишет о том, что «Факторами, ответственными 
за успешное реагирование на пандемию, 
были возможности государства, социальное 
доверие и лидерство. Страны со всеми тремя 
– компетентным государственным аппаратом, 
правительством, которому граждане доверяют и 
которому доверяют, и эффективными лидерами – 
добились впечатляющих результатов, ограничив 
нанесенный ущерб» (Фукуяма, 2020b: 2).

В экономической сфере серьезные эконо-
мисты уже ведут речь о перспективах будущих 
альтернативных денежных систем, причем не 
исключается возврат к старым формам (товарный 
обмен). Так, один ведущих экономистов мира в 
области общественно-государственной поли-
тики, профессор Гарвардского университета, 
один из авторов всемирного бестселлера «На 
этот раз все будет иначе. Восемь столетий 
финан сового безрассудства» (Carmen 2009). 
Кеннет Рогофф, в своей новой книге «Проклятие 
налич ности» пишет о том, что «Даже после 
изобретения современных денег товарные деньги 
продолжали использоваться в экстремальных 
ситуациях, и такое может снова произойти» 
(Кеннет 2018: 59). 

Таким образом, субстанциональную ос нову 
современных процессов глобализации состав-
ляют тенденции унификации и десуверенизации 
государственных образований. В условиях 
разрушения целых государств, усиления тен-
денций разделения на субъекты и объекты, как 
на уровне государств, так и на уровне индивидов, 
актуализируются проблемы национальной, граж-
данской, этнической, человеческой идентич-
ности, межэтнического взаимодействия.

Особенную остроту в складывающихся ус-
ло виях приобретают проблемы национальной 
идентичности, связанные, как известно, с фено-
меном института государства, то есть, проблемы 
национально-государственной идентичности. 

Проблемы национально-государственной 
иден тичности приобретают особую значимость 
и остроту в контексте субъектности, прежде все-
го, для полиэтнических государств «транзитного 
типа», государств «позднего старта» (Гершен-
крон 2015), государств «третьей волны демокра-
тизации» (Хангтингтон 2003), к коим можно от-
нести Республику Казахстан. 

Значение института государства, националь-
но-государственной идентичности отмечается в 

недавно опубликованной статье главы нашего 
государства, Президента РК К.-Ж. Токаева «Не-
зависимость превыше всего». Так, он пишет, что 
«Главные цели четвертого десятилетия – силь-
ное государство и конкурентоспособная нация. 
Для этого нам необходимо продолжить полити-
ко-экономические реформы и процесс модерни-
зации общест венного сознания, сформировать 
качественно новую нацио нальную идентич-
ность, адаптированную к вызовам времени» (То-
каев 2021).

В нашей стране национально-государствен-
ная идентичность находится в стадии формиро-
вания. И определяется, как историей казахской 
государственности (в контексте «синтетиче-
ской» точки зрения на проблему государствен-
ности, «учитывающей в процессе возникно-
вения государства социально-экономические, 
религиозные, моральные, военные и психоло-
гические факторы» (Василенко 2000: 546), так 
и трехсотлетней историей совместного суще-
ствования с представителями русского этноса, 
советским и постсоветским периодом истории 
Казахстана. 

Будет ли национально-государственная 
иден тичность существовать в форме казахской 
или казахстанской (гражданской) идентичности, 
– в любом случае и представители казахского 
этноса, и представители других этносов, про-
живающих в Казахстане, должны будут отдать 
часть своего ресурса этносоциального самочув-
ствия в пользу общего консенсуса. В настоящее 
время, с учетом демографических показателей, 
национального состава населения, наверное, 
правильнее было говорить о казахстанской 
(гражданской) идентичности как националь-
но-государственной идентичности. Однако в 
Конституции РК (статья №7, пункт 1 о государ-
ственном статусе казахского языка) заложены 
основы, условия для развития варианта казах-
ской идентичности.

Исходя из сказанного выше, национально-
государственную идентичность в нашей стране 
было бы правильнее рассматривать как имею-
щую интегральный характер, основанный, не 
только на типе рациональности казахского этно-
са, но и в немалой степени на тождественности 
многих особенностей типов рациональности ка-
захского и русского этносов, а также типе раци-
ональности «советского человека» и постсовет-
ского человека. То есть, у нас нет оснований для 
«культурных разломов», которые усложняли бы 
процессы модернизации. В этом заключается 
конструктивный потенциал интегральной казах-
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станской идентичности в контексте перспектив 
модернизационных преобразований в РК.

Проблема идентичности важна в контексте 
необходимости единства, солидаризации для ре-
шения большого блока так необходимых нашей 
стране (да и не только нашей) модернизацион-
ных задач в условиях глобализации, усиливаю-
щих конкуренцию и конфликтные ситуации в 
мировом мега-социуме. 

В государствах «догоняющего» типа, «тре-
тьей волны демократизации» (Хангтингтон 
2003), «позднего старта» (Гершенкрон 2015), к 
которым многие специалисты-обществоведы от-
носят все республики постсоветского простран-
ства, включая Казахстан, модернизационные 
сверхзадачи требуют, в первую очередь, кон-
солидации усилий всех граждан нашей страны, 
интеграции. 

О политико-правовых и культурологических 
основаниях развития национально-государ-
ственной идентичности в РК

Важным фактором, влияющим на задачи 
государственного строительства и консолида-
цию общества, является возникновение условий 
для формирования новой идентичности после 
развала СССР. Вообще, идентичность следует 
рассматривать не как свойство, изначально при-
сущее индивиду, а как отношение, формирую-
щееся в процессе социального взаимодействия. 
После развала СССР социальные отношения во 
всех постсоветских республиках изменились, 
возникли условия для формирования новой 
идентичности вместо доминировавшего в СССР 
типа идентичности – «советский народ». В Ка-
захстане также изменилась система социальных 
отношений, закрепленная статьей №7 в новой 
Конституции РК, в которой казахский язык при-
знавался государственным. 

Как уже отмечалось ранее, в нашей стране 
принят ряд важных программных документов, 
реализация которых направлена на укрепление 
и развитие национально-государственной иден-
тичности. 

В целом, к политико-правовым основаниям 
национально-государственной идентичности 
Республики Казахстан можно отнести, прежде 
всего, Основной закон страны – Конституцию, 
а также программные политические документы, 
принятые в постсоветский период. 

Так, Президент РК К.-Ж. Токаев в своей ста-
тье «Независимость превыше всего», вышедшей 
в январе 2021 года (Токаев 2021), перечисляет 
эти документы, в которых заложена стратегия, 
рассчитанная на много лет вперед. Да и вся ста-

тья Президента РК К.-Ж.Токаев, в конечном 
счете, посвящена вопросам национально-госу-
дарственной идентичности.

Действующая Конституция РК (1995 года) 
является основным законом нашей страны и 
документом прямого действия, то есть, все ее 
нормы имеют высшую юридическую силу, обя-
зательны к исполнению всеми госорганами, 
гражданами, общественными организациями 
на всей территории Казахстана. Все политико-
правовые документы и другие документы, нор-
мы, подзаконные акты, противоречащие статьям 
Конституции, не должны иметь юридической 
силы.

Среди норм действующей Конституции РК, 
создающих условия для формирования новой 
национально-государственной идентичности, 
как уже отмечалось ранее, прежде всего, сле-
дует выделить статью №7 о государственном 
языке. Язык, как известно, является кодом на-
циональной культуры и базой для формирова-
ния и укрепления национально-государственной 
идентичности. В советский период ни в сталин-
ской конституции 1936, ни в брежневской кон-
ституции 1977 и, соответственно, в конституции 
КазССР 1978 года, не было статьи о государ-
ственном языке. 

Первая норма статьи №7 «О государствен-
ном языке» устанавливает в качестве государ-
ственного языка в Казахстане казахский язык. 
Вторая норма статьи №7 в контексте специаль-
ного постановления Конституционного совета 
РК устанавливает статус русского языка, как 
языка, употребляемого во всех государствен-
ных органах наравне с государственным языком 
(Постановление Конституционного Совета РК 
1997). 

Третья норма устанавливает ответственность 
государства в вопросе обеспечения условий для 
развития языка и культур представителей этно-
сов, проживающих на территории Казахстана. 

Конечно, следует отметить имеющееся пра-
вовое напряжение между нормами статьи №7 
Конституции РК. В целом, сама статья №7 «О 
государственном языке» явилась результатом 
консенсуса, достигнутого в полиэтническом 
сообществе нашей страны. В свою очередь, 
консенсус стал результатом отдачи представи-
телями этносов, проживающих на территории 
Казахстана, части своего ресурса этносоциаль-
ного самочувствия, включая, в первую очередь, 
государствообразующий этнос – казахов. Поэто-
му, наверное, лучше иметь приемлемое право-
вое напряжение, чем отсутствие консенсуса.

http://www.constcouncil.kz/rus/resheniya/?cid=10&rid=195
http://www.constcouncil.kz/rus/resheniya/?cid=10&rid=195
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Таким образом, статья №7 отражает нынеш-
нюю демографическую ситуацию, этнический 
состав и взаимоотношения между представите-
лями этносов, проживающих на территории РК. 
Но самое главное в значении этой статьи Кон-
ституции РК заключается в том, что она создает 
условия для формирования новой национально-
государственной идентичности.

В свою очередь, среди программных по-
литических документов следует выделить про-
ект-программу «План нации – 100 конкретных 
шагов: новая модернизационная повестка для 
страны», в которой есть направление под номе-
ром 4 – «Идентичность и единство».

Само наличие и разработка этого направле-
ния в новой модернизационной повестке свиде-
тельствуют о факте осознания важности фено-
менов идентичности и консолидации на уровне 
высшего руководства нашей страны. В пунктах 
этого направления используются термины «ка-
захстанская идентичность», «гражданская иден-
тичность», «целостная гражданская идентич-
ность» (пункты № 86–94). 

За этой терминологией стоит не просто линг-
вистика, а поиски путей консолидации граждан 
нашей страны для успешного решения жизнен-
но необходимых модернизационных задач. Ведь 
если верить такому опытному российскому по-
литику, экономисту как А. Явлинский, после 
2050 года все страны мира будут разделяться на 
развитые и «неразвитые навсегда». 

Что же касается феномена гражданской 
идентичности в нашей стране, то, на наш взгляд, 
есть серьезные социокультурные предпосылки-
источники, основания для ее успешного форми-
рования, а именно: тождественное в культурах 
двух главных культурообразующих этносов 
– казахов и русских, сходство в отдельных 
элементах типов рациональностей, сходство 
в базовых цивилизационных ценностях. Два 
крупнейших в Казахстане этноса – казахский и 
русский, имеют, на наш взгляд, во многом схо-
жие ценности: «коллективные формы трудовой 
демократии» (община, артель, у казахов – аул); 
«ориентация на разумную достаточность и са-
моограничение (не стяжательство); идеал пра-
ведного (нравственного) труда; представление 
о Земле и о Природе как божьем даре всем 
живу щим, и, следовательно, отрицание част-
ной собственности на условия су ществования» 
(Задде, 1998: 131). 

Такая тождественность является культуро-
логическим основанием развития национально-
государственной идентичности в Казахстане.

В среде экспертов довольно распространена 
точка зрения, согласно которой понятие «граж-
данская общность» отличается от других типов 
общностей тем, что действует на основе законов, 
а предпосылками ее формирования являются об-
щая история, ценностно-смысловые ориентиры 
и т. д. и т.п. На наш взгляд, базой для форми-
рования гражданской общности не может быть 
только право так же, как право не может быть 
источником морали. В истории человечества не-
редко возникали ситуации, когда законы пере-
ставали действовать. Что же тогда объединяет 
людей в рамках гражданской общности? 

Следовательно, на наш взгляд, предпосыл-
ками-источниками формирования гражданской 
общности могут быть общая история, ценност-
но-смысловые ориентиры-установки, а точнее, 
так называемый общественный капитал, о кото-
ром писал известный американский политолог, 
профессор университета Дж. Мейсона и один из 
главных теоретиков так называемых «неоконов» 
(новых правых в США) Ф. Фукуяма. Так, он пи-
шет в своей книге «Доверие. Социальные добро-
детели и созидание благосостояния» (1996) о 
том, что в действительности «экономическая де-
ятельность опирается на исторически накоплен-
ные пласты культуры», которые образуют так 
называемый общественный капитал. Под этим 
капиталом понимается, в первую очередь, дове-
рие членов общества друг к другу, опирающее-
ся, прежде всего, на общность ценностей, норм 
морали, готовность членов общества подчинять 
свои личные интересы общественным (Фукуяма, 
2004a: 369). В качестве примеров так называемых 
«индивидуалистических социумов», мало 
приспособленных к объединению в коллективы, 
он приводит Россию «и некоторые другие 
бывшие коммунистические страны», отводя в 
этом вопросе США гораздо более скромную 
роль, добавляя, «а также отдельные районы 
некоторых крупных городов США» (Фукуяма, 
2004a: 369). По поводу же проблем солидарности 
в современном обществе некоторые 
исследователи справедливо отмечают попытки 
бюрократии «административными методами 
заменить интерсубъективный и дискурсивный 
способы конституирования солидарности в 
обществе» (Кочетков 2010: 31). Понятно, что 
такие попытки в итоге не дадут необходимого 
результата, а наоборот, могут произвести 
обратный эффект – вызвать недоверие к власти. 

В Казахстане процесс формирования новой 
идентичности пока не состоялся, но варианты 
решения этой проблемы в виде «казахстанской 
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нации» или «казахской нации» вызывают 
серьезные споры и полемику, причем не только 
среди исследователей. Достаточно вспомнить 
полемику журналиста С. Дуванова и политолога 
С. Жунусова на страницах газеты «Республика» 
в 2008 году по национальной идее (Жунусов 
2008). Или публикацию того же С. Дуванова 
по проблемам идентичности, в которой он 
предлагает этноним «казах» рассматривать в 
качестве гражданской идентичности. Он писал: 
«Суть этого компромисса (между сторонниками 
этнического и внеэтнического варианта государ-
ственности – прим. С.Р.) в том, что все не казахи 
– граждане Казахстана, должны стать казахами, 
но при этом само понятие «казах» перестает 
быть этническим и выражает принадлежность 
к государству. Все предельно просто: мы все 
единая нация – казахи. При этом каждый в 
этническом плане остается тем, кем он был» 
(Дуванов 2011: 8).

В этом контексте интересен подход 
известного российского ученого В. Иноземцева 
к проблеме идентичности в России. Он, в 
частности, считает, что «необходимы новые 
подходы, сочетающие принцип гражданской 
нации с концепцией групповой идентичности, 
примиряющие разного рода «особости» и не 
дающие им стать основанием для утверждения 
исключительности» (Иноземцев 2011: 6).

В связке с проблемами формирования 
национальной идентичности рассматриваются 
и проблемы национализма. Можно согласиться 
с другим известным российским ученым А. 
Хазиным, который считает, что есть две формы 
национализма – гражданский (Франция) и 
этнический (Израиль, Германия).

В условиях Казахстана гражданский нацио-
на лизм предполагает признание существо ва-
ния «казахстанской нации», чего, по мне нию 
А. Хазина, в действительности нет. А есть 
казахская нация и национальные меньшин ства, 
которые являются гражданами РК. Соответ-
ственно, этнический национализм предпо-
лагает признание казахской нации. При этом 
национализм рассматривается как неизбеж ное, 
объективное явление, продукт постиндустриаль-
ного общества. 

Несколько лет назад Первый Президент 
РК – Лидер нации Н.А. Назарбаев впервые ис-
пользовал термин «казахстанская нация», что 
связано, на наш взгляд, с задачами объединения 
казахстанцев в условиях необходимости реше-
ния целого ряда модернизационных сверхзадач. 
Однако это вызвало оживленную дискуссию 

среди ученых, журналистов и простых обыва-
телей. Противники этого термина (а их немало) 
считают, что он (этот термин) размывает казах-
скую идентичность. Но не стоит забывать о том, 
что казахская идентичность в наших условиях, 
должна включать и ответственность представи-
телей казахского народа за всех казахстанцев, 
представителей других этносов. А это нелегкая 
задача.

В Казахстане, как бы ни сформировалась но-
вая идентичность – в виде «казахстанской нации» 
или «казахской нации» (сторонники и противни-
ки такой идентичности считают, что размывает-
ся «их родная» этническая идентичность), – она 
должна включать в себя большую ответствен-
ность казахов за благополучие каждого казах-
станца независимо от его этнической и конфес-
сиональной принадлежности. Но такой процесс, 
как уже отмечалось выше, требует от предста-
вителей каждого этноса отдачи части своего 
ресурса «этносоциального самочувствия». Ка-
захи, являясь государствообразующим этносом, 
должны понимать, что представители других эт-
носов, проживающих на территории Казахстана, 
также вправе считать себя коренными жителями 
нашего государства, но строго в соответствии 
со статьей №7 действующей Конституции РК. 
С другой стороны, представители других этно-
сов, проживающих на территории нашей страны 
и имеющих свою первую историческую родину, 
в свою очередь, должны понимать и учитывать 
тот факт, что у казахов нет другой исторической 
родины, кроме Казахстана. 

Проблемы развития национально-государ-
ственной идентичности тесно связаны с вопро-
сами консолидации народа РК. Очень важной 
основой консолидации граждан Казахстана и 
всего населения нашей планеты должна стать 
новая система базовых ценностей, в основе ко-
торой, на наш взгляд, должна лежать новая этика 
ответственности и единения. Такая этика, опи-
рающаяся на положительный духовный опыт 
человечества, предусматривает ответственность 
каждого человека за будущее Земли, что, в свою 
очередь, требует от него (человека) активности, 
креативности и сотрудничества. Кроме того, и 
поэтому, новая этика ответственности и едине-
ния должна включать в себя и новое понимание 
духовности. Такая духовность – это не только и 
не столько мораль или интеллект, но и осознание 
своего единства с окружающим миром, и форми-
рование на основе такого осознания стратегии 
поведения, направленной на сотрудничество и 
заботу об окружающем мире. Такая духовность, 
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такое ее понимание становится практической 
необходимостью. 

Заключение

Таким образом, одной из основных консти-
туирующих особенностей современного гло-
бализирующегося мира является актуализация 
проблем всех типов идентичности от уровня 
личности и до уровня государств. Особенное 
значение приобретают проблемы национально-
государственной идентичности, поскольку, с од-
ной стороны, в современном мире усиливаются 
тенденции десуверенизации государственных 
образований. С другой стороны, институт го-
сударства остается основным гарантом защиты 
прав и свобод граждан, сохранения всех типов 
идентичности от уровня личности до уровня го-
сударства, включая, в конечном счете, человече-
скую идентичность.

Особенное значение проблемы националь-
но-государственной идентичности в контексте 
дихотомии «субъект-объект» мировой геопо-
литики имеют для государств так называемого 
переходного типа, государств «позднего стар-
та» (по А.Гершенкрону), государств «третьей 
волны демократизации» (по С.Хангтингтону), в 
которых  все типы инициатив исходят от власт-
ных элит. 

Сегодня национально-государственную 
идентичность в нашей стране, учитывая ее 
историю, полиэтнический состав населения, 
как отмечалось ранее, было бы правильнее рас-
сматривать как имеющую интегральный харак-
тер, основанный как на типе рациональности 
казахского этноса, так и, в немалой степени, на 
тождественности многих особенностей типов 
рациональности казахского и русского этносов, 
а также типе рациональности «советского чело-
века» и постсоветского человека. В то же время 
следует отметить, что в Конституции РК зало-
жены условия для развития национально-госу-
дарственной идентичности в нашей республике 

в форме казахской идентичности (статья №7, 
первая норма). 

Политико-правовыми основаниями для раз-
вития национально-государственной идентич-
ности в Казахстане являются действующая Кон-
ституция РК и программные политико-правовые 
документы, принятые в нашей стране в постсо-
ветский период.

Культурологическими основаниями для 
развития национально-государственной иден-
тичности в РК являются тождественность ряда 
особенностей в типе рациональности двух ос-
новных культурообразующих этносов – ка-
захов и русских, тождественность в ряде их 
культурно-цивилизационных ценностей, вклю-
чая досоветский, советский и постсоветский 
периоды в трехсотлетней истории совместного 
существования.  

Важным моментом в процессе развития 
национально-государственной идентично-
сти является критический дискурс в вопросах 
имитационного императива, характерного для 
развивающихся стран, в вопросах маргинализа-
ции и архаизации общественного сознания, ис-
пользуемых под видом поиска и возврата к под-
линной национальной идентичности. 

Для исследования национально-государ-
ственной идентичности РК, в первую очередь, 
были рассмотрены политико-правовые и исто-
рически естественные культурологические ос-
нования этой идентичности, в соответствии с 
которыми она (идентичность) формируется в го-
сударствах переходного типа, к которым отно-
сится Казахстан. Выявлен интегральный харак-
тер национально-государственной идентичности 
РК, который создает конструктивный потенциал 
и теоретические основания для поступательного 
развития нашей страны. 

Статья выполнена в рамках программы 
программно-целевого финансирования проекта 
«Исследование культуры и ценностей общества 
в контексте стратегии устойчивого развития 
Казахстана» 
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