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Коммуникации в межэтнической сфере и общественное поле дискурса вокруг 
данного вопроса требует обратить внимание на некоторые особенности сложившейся 
ситуации. В обществе существует различное толкование и восприятие терминов и 
категорий, которые касаются межэтнической сферы, нациестроительства, что приводит к 
формированию различных дискурсивных полей. Это в свою очередь порождает разделение 
общественного мнения и не всегда споры и обсуждения бывают рациональны, поскольку 
каждая сторона вкладывает собственное понимание того или иного критерия.  

В плане формирования единой нации в новых независимых государствах данная 
ситуация способствует дезинтеграции и неспособности общества консолидироваться в 
цельный организм. Как правило, объединительным фактором в различные исторические 
периоды становится национальная идея.  

Для независимого Казахстана политика формирования единой нации заложена в 
преамбуле Конституции Республики Казахстан «Мы, народ Казахстана, объединенный 
общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, 
сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, 
равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая 
свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из 
своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию».… » [1]. Данная 
конструкция позволила выйти за рамки этнического принципа формирования государства и 
определить концепцию нации как политического сообщества одного государства. 
Концепция построена на понимании нации как субъекта государственности. В этом смысле 
она является определяющей и отвечает стандартам построения демократического 
общества. Безусловно, требовалась определенная работа экспертов и журналистов по 
осмыслению и трактовке понятия «нация», поскольку советская традиция четко определяла 
ее как принадлежность к этносу, национальности. В этом смысле трактовка нации в 
современном ее понимании позволила поставить вопросы государства и 
гражданственности на более конкретное понимание с точки зрения современной мировой 
практики и исключить политизацию этнического вопроса. При этом важно сделать акцент 
на том, что этничность не нивелируется, более того, ее сохранение и развитие 
гарантировано государством и имеет все условия для развития и воспроизводства.  

Конституционные гарантии первенства прав гражданина Республики Казахстан 
являются базовой основой проведения единой государственной политики по обеспечению 
общественного согласия. В Основном Законе страны — преамбула Конституции четко 
обозначила общность народа Казахстана, ее историческую судьбу и обще созидательное 
будущее. Одиннадцать статей Конституции определили стандарты межэтнических 
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отношений и закрепили главенствующую роль прав и свобод человека и гражданина, 
несмотря на какие-либо различия в происхождении, этнических или культурных 
особенностях.  

Важный стратегический документ, который был обсужден и одобрен в 2010 г. в 
Казахстане — Доктрина национального единства. Три базовых принципа, которые 
заложены в ее основу «Одна страна — одна судьба», «Разное происхождение — равные 
возможности», «Развитие национального духа» отражают категориальный аппарат 
процессов нациестроительства и позволяют каждому индивиду найти свои позиции. 
Практически данный документ позволил категоризировать и ввести в общественный 
дискурс понятия и трактовки с учетом специфики казахстанского общества.  

Принцип «Одна страна — одна судьба» подкрепляется положением «Единство в 
многообразии». Такие категории как «диаспоры», «национальные меньшинства» в данном 
контексте трактуются как разделительные дефиниции, которые разделяют общество. В 
парадигме единой нации и страны как общего дома, в котором сохраняется многообразие 
— есть залог обеспечения единства нации.  

Многообразие — это есть этническая, культурная, языковая, конфессиональная 
идентичность граждан страны. Вопросы идентичности были всегда не простыми для 
народов, живущих на стыке цивилизаций, эпох и особенно в период перемен. Обретение 
независимости — это не только факт признания собственной суверенности. За этим стоит 
множество факторов и процессов, которые в совокупности несут общий исторический 
поток созидания и преемственности. В этом смысле  

Принцип «Разное происхождение — равные возможности» поддерживает и сохраняет 
право на самореализацию во всех сферах жизни каждого индивида, тем самым утверждая 
меритократию и систему заслуг каждого. Равенство возможностей в получении 
образования, доступа к здравоохранению, достижениям в науке, спорте, творчестве 
независимо от происхождения, здесь имеется в виду не только этническое, но и любое 
другое социальное. Данный подход снимает вопросы субординации наций, национальных 
меньшинств, диаспор.  

Третий принцип «Развитие национального духа» был наиболее обсуждаемым и 
вызвавшим широкий обмен мнениями. Здесь важно отметить категориальный аппарат 
данного положения. Он исходит из понятий толерантности, ценностей общественного 
благополучия, согласия, уважения, соучастия и совместной деятельности [2].  

Основы духовности человеческого общества — культура, традиции, религия, 
этническая самобытность есть и являются опорами общества и государства. В этом ключе 
важность приоритетов государственной этнополитики, направленной на сохранение 
культурного, этнического, языкового, религиозного многообразия народа Казахстана 
определяется ее перспективной линией развития.  

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия 
стала основой формирования государственно-национальной идентичности. Структура и 
содержание данной модели отражают весь комплекс политических, социальных, культурных 
и этнических особенностей Казахстана. Они отражены в принципах государственной 
этнополитики1: 

                                                            

1 Справочно: в Казахстане проживают представители более 130 этносов, действуют 880 этнокультурных 
объединений, издаются 35 периодических изданий этносов Казахстана, в 108 школах языки 22 этносов 
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1 Единство народа Казахстана.  
2 Консолидирующая роль казахов. 
3 Толерантность и ответственность народа Казахстана. 
4 Создание всех условий для развития культур и языков этносов Казахстана. 
5 Этническое, конфессиональное, культурное и языковое многообразие. 

 

Это и позволило Казахстану выстроить единую как на государственном, так и 
общественном уровне политику формирования гражданской общности, национально-

государственной идентичности.  
В структуре гражданской нации этничность выступает как фактор сохранения 

внутренней устойчивости и ценностной матрицей, позволяющей ориентироваться в 
условиях глобализации и международной интеграции. Этническая идентичность является 
образом жизни и способом собственного самоопределения. Конституционные гарантии 
сохранения и развития языков, культуры и традиций казахстанских этносов способствовали 
укреплению внутренних связей между поколениями, сохранению самобытности и 
уверенности в своем будущем.  

Межэтническая толерантность стала общественной ценностью и из фактора риска 
стала фактором стабильности и развития в условиях кризисов, нарастания нетерпимости и 
радикализации идеологии влияния на массовое сознание, возрастания экстремистских и 
радикальных религиозных течений. В данном случае опыт и социальная практика 
жизнедеятельности в полиэтническом обществе позволила выработать внутренний 
иммунитет по отношению к политической этнической риторике и невосприятию 
радикальной религиозной агитации.  

Категория общественного согласия определяет межэтническую стабильность, 
социально-экономическое благополучие и интеграцию всех социальных слоев и групп 
вокруг общих идей, целей и задач. Практическое ее отражение — это равенство 
возможностей независимо от социальной, этнической или иной принадлежности, чувство 
безопасности, защищенности граждан (обеспечивается Конституцией). По данным 
социологических исследований, проведенных в 2012 г. (репрезентативная 
общенациональная выборка 2500 респондентов) межэтническую ситуацию в стране 
респонденты оценивают как спокойную и благополучную — 85,3%.  

В разработке инструментария конкретных социологических исследований 
необходимо учитывать восприятие теми или иными социальными группами определений и 
понятий. К примеру, в казахстанской социальной практике не воспринимается понятие 
«национальные меньшинства», «диаспора» по отношению к этническим группам 
Казахстана. Публикации в средствах массовой информации, которые используют такую 
терминологию, вызывают раздражение и неприятие. Соответственно необходима 
совместная работа журналистов и экспертов по формированию коммуникации в данной 
сфере.  
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преподаются в  качестве самостоятельного предмета. В 88 школах обучение ведется на узбекском, 
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