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Аннотация. Статья посвящена комплексной проблеме политических и социокультурных 
механизмов формирования новой национальной идентичности Республики Казахстан. 
Авторы используют междисциплинарную методологию исследования, сочетающую 
социально- философский, философско- политический, социокультурный и информаци-
онный подходы. Анализ процессов формирования новой национальной идентичности 
в Казахстане проводится с учетом специфики постсоветского пространства, а также 
своеобразия его развития в политическом и социокультурном аспектах. Особое внима-
ние в статье уделено противоречивости многовекторной политики Казахстана: попыт-
кам сочетать успешное взаимодействие с США, Евросоюзом, Россией и Китаем, что при-
водит к неустойчивости политической и социальной систем, выразившейся, в частности, 
в массовых беспорядках в январе 2022 г. Противоречивая многовекторность присутству-
ет и в культурной политике Казахстана, особенно ярко она отразилась на «языковой си-
туации», практиках внедрения «трилингвизма» (казахский, русский, английский языки). 
Данные политические и социокультурные противоречия являются уязвимостями для 
внешних угроз, что обостряет вопросы не только национальной безопасности Казах-
стана, но и безопасности всех стран Каспийского макрорегиона. Трансформационный 
переход национальной идентичности Казахстана от советской к современной исследу-
ется в контексте его отражения в медиасреде, которая выступает в качестве наиболее 
значимой когнитивно- информационной площадки функционирования значительных 
пластов общественного сознания жителей Казахстана. По мнению авторов, своеобраз-
ные маркеры данных трансформационных процессов в медиасреде – оппозиционные 
образы «Свой — Иной/Другой — Чужой — Враг», отражающие смену идентификационных 
ориентаций различных социальных групп Казахстана. По результатам исследования де-
лается вывод о структурно- функциональном и содержательном аспектах политических 
и социокультурных механизмов формирования новой национальной идентичности Рес-
публики Казахстан, а также о деструктивном потенциале масштабирования антироссий-
ских образов и настроений в медиасреде.
Ключевые слова: национальная идентичность, Казахстан, «Свой — Иной/Другой — Чу-
жой — Враг», медиасреда, геополитика, политические, социокультурные механизмы 
формирования новой национальной идентичности, язык, культурная память.

 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект 
№ 23-28-01230: «Формирование антироссийских настроений в медиасреде Республики Казахстан как 
части Прикаспийского фронтира».
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Введение

Проблематика идентичности в личностном и социальном аспектах имеет дли-
тельную историю осмысления, начиная с эпохи Античности и до наших дней 
(Храпов, Вялова, 2013). Национальная идентичность как особый тип идентично-
сти появилась сравнительно недавно: в XVIII–XIX вв., когда произошло станов-
ление национальных идентичностей, с одной стороны, центрированных на гео-
графическом, культурно- историческом ландшафтах, а с другой — обусловленных 
институтами государства, формами гражданского сознания. Х. Бест весьма точно 
отметил: «национальная идентичность может рассматриваться как разновид-
ность политической идентичности и включать в себя два аспекта: этнический 
и гражданский» (Best, 2009, p. 921–941). Дальнейшие процессы националь-
ной идентификации в разных странах протекали в зависимости от культурно- 
исторических, социально- экономических и геополитических факторов. «С се-
редины XX века активно продолжается акцентирование гражданского аспекта 
национальной идентичности. Этнический компонент нивелируется идеями 
толерантности и равноправия народов. США и страны Евросоюза провозглашая 
лозунг “одинаковости” глобального мира, фактически, сами опровергают его соб-
ственной реальной международной политикой по формированию глобального 
мира под их национальные интересы в ущерб интересам и безопасности других 
стран и регионов» (Храпов, 2022, с. 21–33).

Исследования проблематики «Другого / Чужого» начались еще в философии 
Э. Гуссерля, Э. Левинаса, Ж. П. Сартра, П. Рикера, Б. Вальденфельса, Г. Зиммеля 
(«Чужой», 1908 г.), А. Шютца («Чужой», 1950 г.). Распад СССР и формирование 
независимых постсоветских республик актуализировали интерес к теме смены 
идентичностей и роли оппозиций образов «Свой — Чужой», известность получи-
ли труды таких ученых, как А. П. Романова, Е. В. Морозова (Романова 2016; Моро-
зова 2015).

Смена форм и смыслов национальной идентичности неизбежным образом свя-
зана с трансформаций значимых идентификационных, «анти-идентификацион-
ных» образов «Свой –Иной/Другой — Чужой — Враг» в общественном сознании 
и социокультурном пространстве. Нами используется расширенное рассмотре-
ние классической дихотомии «Свой — Чужой», поскольку это позволяет более де-
тализированно исследовать процессы динамической трансформации от образов 
«Своего», «Иного», к образам «Чужого», «Врага». Данное расширенное понимание 
динамики образов «Свой — Иной/Другой — Чужой — Враг» впервые было предло-
жено и концептуально обосновано А. П. Романовой (Романова, Якушенков 2013).

В цифровую эпоху значение медиасреды для политического и социокультур-
ного развития любой страны огромно. Её влиянию посвящены многочислен-
ные исследования зарубежных и отечественных ученых, в частности: J. T. Jost, 
P. Barberá, R. Bonneau, M. Langer, M. Metzger (Jost, Barberá, Bonneau, Langer, Metzger, 
2018); S. Aday, H. Farrell, M. Lynch, J. Sides, J. Kelly, E. Zuckerman (Aday, Farrell, Lynch, 
Sides, Kelly, Zuckerman, 2010); Т. В. Прокопенко (Прокопенко, 2020); А. В. Атанесян 
(Атанесян, 2020).

Предмет нашего исследования — политические и социокультурные механизмы 
формирования новой национальной идентичности Республики Казахстан и от-
ражения оппозиций образов «Свой — Иной/Другой — Чужой — Враг» в медиасре-
де. Проблемы формирования национальных идентичностей на постсоветском 
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пространстве исследуются рядом российских политологов и политических фи-
лософов (Жильцов, Слизовский, Шуленина, Маркова, 2018; Семененко, Лапкин, 
Бардин, Пантин, 2017). Вопросы восприятия России в Казахстане также отражены 
в исследованиях Н. Мустафаева (Мустафаев, 2008); М. Лихачева (Лихачев,2017); 
М. А. Савельевой, З. Д. Утековой (Савельева, Утекова, 2021). При этом системных, 
многоаспектных исследований политических и социокультурных механизмов 
формирования новой национальной идентичности Республики Казахстан в кон-
тексте отражения оппозиций образов «Свой — Иной/Другой — Чужой –Враг» в ме-
диасреде практически не проводилось.

Политические механизмы формирования новой национальной 
идентичности Республики Казахстан

Одна из ключевых, на наш взгляд, концептуальных установок в иссле-
довании национальной идентичности — представление о ее двух уровнях: 
культурно- этническом и гражданско- политическом, а также о «лабильно- 
модификационном» характере в случае доминирования второго (верхнего) уров-
ня над первым (базовым). Британский мыслитель Эрик Хобсбаум, утверждает, 
что сравнительно свежее историческое новшество “нация”, со всеми сопутствую-
щими ей явлениями — национализмом, государством- нацией, национальными 
символами, историей и всем прочим, — тесно связано с выдуманными традиция-
ми и покоится на упражнениях в социальной инженерии, зачастую целенаправ-
ленных и всегда новаторских» (Андерсон, 2002, с. 252).

Мы полагаем, что акцент на трансформационном потенциале национальной 
идентичности особенно свой ственен западной общественно- политической мыс-
ли, это отражает геополитические стратегии США, стран НАТО по активизации 
кризисов идентичности, формированию «западноориентированных националь-
ных идентичностей», смене политических режимов по всему миру. При этом 
в странах антиглобалистского порядка (России, Китае, Иране) национальная 
идентичность интерпретируется не как трансформационный, а как устойчивый 
феномен, базирующийся в первую очередь на культурно- этнических основа-
ниях, и обеспечивающий стабильность существования и суверенное развитие 
страны- цивилизации. При этом гражданско- политический уровень признается 
значимым, но его значимость также опосредуется культурно- историческими 
основаниями. Данные трактовки национальной идентичности находят концеп-
туально- методологическое применение и в исследовании формирования новой 
национальной идентичности Республики Казахстан.

Политическое развитие Казахстана существенно отличается от развития и гео-
политического положения других постсоветских республик (Жильцов С. С., Кол-
бачаева Ж. Е., 2018). С. С. Жильцов, заведующий кафедрой политологии и поли-
тической философии Дипломатической академии МИД РФ, дает емкий обзор 
становления современного Казахстана: «Казахстан не встал на путь тотальной 
демократизации…  С другой стороны, в Казахстане не получили развитие авто-
ритарные тенденции, характерные для Туркменистана и Узбекистана… Прези-
дент обеспечил проведение сбалансированной внешней политики, выстраивая 
отношения со странами Центральной Азии, Россией, США и Китаем… Созданная 
политическая конструкция была ориентирована исключительно на Н. Назарбаева 
и интересы его окружения» (Жильцов, Зонн, 2019, с. 67–76). Обретение независи-
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мости Республикой Казахстан после распада СССР сразу поставило перед поли-
тическими элитами целый комплекс сложных вопросов, смысл которых сводился 
фактически к обеспечению социально- экономического существования и опреде-
лению геополитической субъектности. Решение данных вопросов было напря-
мую связано и с проблемами формирования новой национальной идентичности.

Казахстан оказался в сложной ситуации: Россия перестала играть однозначно 
лидерскую роль на постсоветском пространстве, при этом появилось множе-
ство новых геополитических игроков (США, Евросоюз, Китай), реализующих 
собственные интересы, в том числе и посредством «соблазнения» политических 
элит бывших советских республик. В 1990–2000 гг. происходит активное эконо-
мическое освоение Казахстана западными компаниями. Значительные ресурсы 
и многие системные предприятия оказались в собственности бизнесменов США 
и Великобритании, взамен Казахстан получил необходимые высокие технологии 
и ускоренную интеграцию в западную культуру. Хотя были и существенные огра-
ничительные процессы, связанные со все еще значимым соседством с Россией, 
а также ролью русского языка для населения Казахстана, который долгое время 
превалировал в употреблении даже над казахским языком. Также большое зна-
чение имеет кланово- региональная структура казахского общества — жузы, ко-
торые фактически, выступали в качестве наиболее значимых политических сил 
(Жильцов, Слизовский, Шуленина, Маркова, 2018).

Безусловно, сложность политической ситуации в Казахстане обусловлена спе-
цифическим государственным режимом, совмещающим западные демократи-
ческие формы и авторитарно- клановые элементы управления, характерные для 
стран Азии. На протяжении всей постсоветской истории в Казахстане строили 
общественные модели, совмещающие азиатский, советский, российский, запад-
ный, китайский типы политической и экономической жизни, что обусловило 
неустойчивый характер развития страны и проблемы формирования новой на-
циональной идентичности, которая, с одной стороны, объединяла бы большин-
ство казахстанцев и отражала исторические особенности, а с другой — гарантиро-
вала бы геополитическую субъектность и устойчивое социально- экономическое 
развитие. Иллюстрацией неустойчивости системы политического управления 
Казахстана стали протестные события (2–7 января 2022 г): «Протестующие пер-
воначально предъявили социально- экономические требования. …Позже добави-
лись и политические: освобождение всех задержанных за беспорядки и отставка 
Президента К.-Ж. К. Токаева. В стране ввели режим ЧП, правительство ушло в от-
ставку. … В результате Президенту Казахстана удалось …укрепить собственную 
власть. Лидер нации Н. Назарбаев был снят с поста главы Совета безопасности 
Казахстана. …победа К.-Ж. К. Токаева во многом была обусловлена вводом вой ск 
ОДКБ и поддержкой России» (Топчиев, 2022, с. 182–188).

Окончательный уход от власти первого президента — лидера нации Н. Назар-
баева и сопряженных с ним политических и экономических сил запустил мас-
штабные трансформационные процессы в Казахстане, непосредственно влияю-
щие и на формирование новой национальной идентичности. В течение года К-Ж. 
К. Токаеву в целом удалось консолидировать казахстанское общество, что под-
твердили парламентские выборы 19 марта 2023 г., на которых «победу одержала 
ведущая политическая партия Казахстана — “Аманат”, набравшая 53,9% голо-
сов избирателей при голосовании по партийным спискам на выборах депута-
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тов мажилиса (нижней палаты парламента)» (ЦИК Казахстана, 2023). При этом 
К-Ж. К. Токаеву до сих пор приходится балансировать между западным и россий-
ским векторами политики. Данная балансировка отражается и в неустойчивом 
формировании национальной идентичности Казахстана в континууме типов: 
«прозападная, этническая — пророссийская, национально ориентированная».

Социокультурные механизмы формирования новой национальной 
идентичности Республики Казахстан

Вопрос о роли социокультурных феноменов и механизмов в формировании 
новой национальной идентичности Казахстана также представляется очень важ-
ным. Национальная идентичность выступает наиболее значимым интегральным 
феноменом социокультурного пространства и в этом социально- онтологическом 
контексте связана со всеми ключевыми социокультурными феноменами: об-
щественное сознание, социальное бессознательное, менталитет, историческая 
(культурная) память, язык. Как мы уже отмечали, в национальной идентичности 
выделяют культурно- исторический и гражданско- политический уровни. Тради-
ционно первый уровень имеет этнические, ценностные основания, а второй — 
отражает современную идентификацию граждан со страной как политическим 
и геополитическим субъектом.

На наш взгляд, социокультурные механизмы формирования новой националь-
ной идентичности Казахстана представляют собой имманентные (внутренние, 
естественно протекающие) и целенаправленные (внешне моделируемые) про-
цессы актуализации/деактуализации ментальных компонентов, образов или 
конструирование принципиально новых компонентов, образов национальной 
идентичности. В современных условиях в Республике Казахстан явно домини-
руют целенаправленные (внешне моделируемые) социокультурные механизмы 
формирования новой национальной идентичности: политика отмены истори-
ческой памяти, актуализация этноцентризма, культурно- лингвистические меха-
низмы и др.

В условиях современной постмодернистской культуры и политики отмены 
нарративов часто компоненты национальной идентичности посредством поли-
тических манипуляций актуализируется в нетрадиционных для них контекстах, 
например, когда искусственно в исторической памяти девальвируются значимые 
гражданские компоненты национальной идентичности, а вместо них аксиологи-
зируются этнические и даже националистские компоненты (попытки формиро-
вания антироссийской национальной идентичности, реализация проекта «Казах-
стан — анти- Россия», девальвация в общественном сознании исторической связи 
Казахстана и России, обесценивание общего советского прошлого, борьба с рус-
ским языком и т. п.).

Объем данной статьи не позволяет нам подробно анализировать роль всех со-
циокультурных механизмов в становлении новой национальной идентичности 
Казахстана, поэтому мы остановимся на культурно- лингвистическом. Культурно- 
лингвистическая ситуация в Казахстане очень ярко высвечивает масштабный 
идентификационный кризис. О роли языка в конструировании (деконструирова-
нии) идентичности весьма точно высказался Дж. Дж. Зуислер: «культуру народов, 
долгое время проживающих на одной и той же территории, следует понимать 
не как предполагаемую идентичность, а как согласованную идентичность, учи-
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тывая, что она создается путем переговоров с “другим” и, что наиболее важно, 
может быть ослаблена или уничтожена языковыми средствами» (Zwisler, 2015). 
Именно поэтому в современном мире борьба за язык фактически принимает 
форму борьбы за идентичность.

Справедливости ради следует отметить, что с момента обретения Казахстаном 
в 1991 г. независимости политические элиты оказались в сложной языковой си-
туации. Стране нужно было срочно фактологическое подтверждение суверените-
та, значимыми компонентами которого всегда были национальная идентичность 
и национальный (государственный язык). Но советский опыт привел к массовому 
распространению в Казахстане русского языка, им владеет большинство населе-
ния, кроме того, на севере страны проживает значительное число этнических рус-
ских, большую роль играют и социально- экономические, геополитические связи 
с Россией, участие в совместных международных организациях и объединениях: 
СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Каспийское сотрудничество. Этим 
объясняются противоречия языковой политики Казахстана, непосредственно 
связанной с «политикой идентичности». Мы согласны с Д. А. Черничкиным в том, 
что специфика «казахстанского билингвизма (а начиная с 2007 г. и официально 
задекларированного трилингвизма) состоит… в том, что консолидация нацио-
нальной идентичности казахстанцев… происходит на основе приоритетности 
казахского языка как единственного государственного и языка титульного эт-
носа, но в то же время считается важным сохранение и продвижение развития 
русского как официального языка. …определенные противоречия между двумя 
этими целями, а также… реформа письменности казахского языка или популяри-
зация языковых патрулей, создают основания для определенной двусмысленно-
сти в плане оценки устойчивости такого рода политики языковой идентичности» 
(Черничкин, 2022, с. 106).

Данные противоречия в культурной (языковой) политике Казахстана объясня-
ются как раз тем, что процесс формирования новой национальной идентичности 
еще не завершен и проходит очень сложно в связи с отсутствием согласованности 
и между политическими элитами (в том числе подверженными внешнему запад-
ному влиянию), и между различными демографическими, территориальными, 
социальными группами населения. Яркой демонстрацией являются «языковые 
патрули». Можно предположить, что интерес некоторых казахстанцев к «язы-
ковым патрулям» и бытовой русофобии обусловлен не только прозападной ан-
тироссийской пропагандой в медиасреде, но и социально- психологическими 
механизмами компенсации проблем собственной социализации и профессио-
нализации, вызванных в том числе низким уровнем образования, незнанием 
русского и английского языков, которые до сих выступают в качестве основных 
в деловом обороте. Примечательно, что администрация президента Казахстана 
назвала данные «языковые патрули» неприемлемыми (ТАСС, 2021).

Д. А. Черничкин приводит показательные результаты социологического иссле-
дования: «большинство казахстанских респондентов положительно оценивают 
использование русского языка. В наибольшей степени респонденты оценивают 
использование русского языка в образовании (71,6%)… на сегодняшний день рус-
ский язык сохраняет весь объем своих функций в РК: он по-прежнему использу-
ется как составная часть духовной культуры казахстанского общества и мощное 
коммуникативное средство в устном бытовом, а также письменном официаль-
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ном/неофициальном общении» (Черничкин, 2022, с. 118). При всем этом риски 
использования культурных (исторических) и языковых противоречий для уси-
ления раскола национальной идентичности Казахстана, масштабирования русо-
фобии все еще высоки и требуют постоянного внимания со стороны как органов 
власти, так и пророссийских сил.

Отражение оппозиций «Свой — Иной/Другой — Чужой –Враг» в медиасреде 
Республики Казахстан (на примере антироссийских настроений)

Политический и социокультурный контексты развития Казахстана показы-
вают, что фактически разные внешние и внутренние группы интересов играют 
образами «Свой –Иной/Другой — Чужой — Враг» в общественном сознании, отра-
женном в медиасреде, пытаясь таким образом управлять процессом формирова-
ния новой национальной идентичности.

Опосредованность различных типов идентичности техногенным (медийным) 
контекстом является в социально- гуманитарном дискурсе уже общепринятым 
фактом (Храпов, 2012). Как и в любой современной стране, в Казахстане медиа-
среда играет очень большую роль в общественно- политическом дискурсе. Значи-
тельная часть общественного сознания жителей Казахстана фиксируется в данной 
форме виртуальной реальности и опосредуется ее техногенно- информационной 
и социально- антропологической спецификой. По сравнению с советской эпохой, 
современная социокультурная ситуация в Республике Казахстан характеризуется 
нарастающими фактами отмены значимых понятий культурной памяти и искаже-
ния истории (Чугров, 2022). Парадоксальной является сама ситуация: в век высоких 
технологий, легкого доступа к информации масштабно растет невежество в среде 
молодежи — почва для социально- политических манипуляций. На наш взгляд, 
это обусловлено и спецификой медиасреды: огромный объем неконтролируемой 
информации (значительная часть её размещена анонимно), игра с визуальными 
эффектами, мемами существенно усиливают информационный удар по сознанию 
пользователей сети, которыми манипулируют. Факты информационной вой ны 
в медиасреде Казахстана очевидны, они особенно масштабируются в период вну-
тренних или внешнеполитических кризисов, что позволят довольно определенно 
установить основных акторов тех или иных информационных стратегий.

Процессы формирования оппозиционных образов «Свой –Иной/Другой — Чу-
жой — Враг» в медиасреде Казахстана имеют характерные признаки, свой ственные 
медиа всех стран постсоветского пространства.

Во-первых, это актуализирование представлений о «своей нации», «своей стра-
не» и яркое противопоставление их всему «Другому — Чужому». Соответственно 
возникает новая гносеологическая типологизация, основанная на логике отри-
цания: «мы пока еще не знаем точно, кто МЫ, но мы точно знаем, что МЫ — НЕ 
ОНИ». Данную логику отрицания подтверждает и известный политический фило-
соф Е. В. Морозова: «в периоды социально- политических кризисов, сопровожда-
ющихся аномией, наблюдается приобретение собственной идентичности за счет 
постулирования отрицательного “Другого”» (Морозова, 2015, с. 122).

Во-вторых, это сложное, противоречивое отношение к образу России и всему, 
что связано с россиянами, русской культурой, русским языком, поскольку это 
фактически наследие значительных компонентов советской идентичности, ос-
нованной на российской истории. Заявленный постсоветскими республиками 
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суверенитет требовал срочно отказаться от советско- российского прошлого 
и ускоренно сформировать все компоненты новой национальной идентичности. 
К сожалению, данные тенденции часто принимают русофобский характер, что 
подтверждает и В. Н. Шевченко, главный научный сотрудник сектора философ-
ских проблем политики ИФ РАН (Шевченко, 2022).

В-третьих, в постсоветских республиках образы «Свой –Иной/Другой — Чужой — 
Враг» наполняются новыми смыслами, появляются новые стили и принципы иден-
тификации: уходит в прошлое советская идеология, противостоящая западному 
капитализму, происходит аксиологизация этнических, религиозных типов иден-
тичностей как компонентов национальной идентичности. Известный специалист 
в области культурной безопасности А. П. Романова очень точно характеризует про-
цессы трансформации образов «Свой — Чужой»: «На постсоветском пространстве 
уменьшается прежде всего объем понятия “Свой” и увеличивается объем понятия 
“Чужой”. …понятия “Свой” и “Чужой” становятся более размытыми. … Этнические 
и конфессиональные “Другие” при активном вмешательстве СМИ превращаются 
в “Чужих”, и эти маркеры становятся главными. На постсоветском пространстве 
происходит дегуманизация трансформированного образа “Чужого”, бывшего “Сво-
его” прежде всего в политической сфере» (Романова, 2016, с. 162).

Разумеется, данные процессы в Республике Казахстан имеют свою специфику: 
сильные территориальные, экономические, культурные связи с Россией накла-
дываются на зависимость от западного инвестиционного капитала и активную 
антироссийскую деятельность спецслужб США и Великобритании, что в комплек-
се определяет политику балансирования, проводимую руководством Казахстана 
и создает неустойчивую социокультурную ситуацию, позволяющую активизиро-
ваться в медиасреде антироссийским силам и бытовой русофобии.

Наглядным примером отражения в медиасреде Казахстана антироссийских 
настроений, восприятия России и россиян через образы «Чужой» и даже «Враг» 
являются результаты исследования Д. А. Черничкина, который по итогам массо-
вых протестов в Казахстане (январь 2022 г.), используя программу Brand Analytics 
определил «тональность упоминаний 3-х наиболее популярных персон: Касым- 
Жомарт Токаев, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. В результате в отно-
шении Президента РФ В. В. Путина преобладала негативная тональность (нега-
тивные маркеры: российская пропаганда, внешняя политика, антироссийские 
санкции и вооруженные силы)… Что же касается отношения к вой скам ОДКБ, 
введенным в РК для подавления массовых беспорядков, то стоит отметить, что 
тональность сообщений носит в подавляющем большинстве случаев позитивный 
окрас …вопреки мнению ряда СМИ и блогеров, которые заявляли о насильствен-
ном введении российских вой ск в Казахстан» (Черничкин, 2022, с. 87–91).

Очевидно, что отражение образов России в медиасреде Казахстана носит ам-
бивалентный характер, определяемый направленностью и политической анга-
жированностью того или иного медиаресурса. Имеют место ярко выраженные 
антироссийские видео и комментарии, в которых Россия, россияне и даже рус-
скоговорящие граждане Казахстана позиционируются не просто как «Другие», 
а как «Чужие» и даже как «Враги». Существенным триггером антироссийских 
настроений стала специальная военная операция России на Украине, начав-
шаяся 24 февраля 2022 г. (https://www.youtube.com/watch?v=z782KW7-Kg4). Кон-
фликтные ситуации возникают также из-за «языковых патрулей» (https://www.
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youtube.com/watch?v=GJHmy0wO8WU) и из-за отмены общего с Россией совет-
ского прошлого, например, при переименовании населенных пунктов и улиц 
(https://www.the-village-kz.com/village/city/news-city/30705-pereimenovanie- ulits-
v-sele-karagandinskoy- oblasti-sprovotsirovalo- skandal).

Следует признать, что данные видео имеют фрагментарный, но тенденциоз-
ный характер. Масштабирование подобных информационных поводов привле-
кает повышенное внимание не только граждан Казахстана, придерживающихся 
разных политических взглядов, но и представителей западных и украинских 
спецслужб, активно продвигающих проект «Казахстан — анти- Россия».

Заключение
Политические механизмы формирования новой национальной идентичности 

Республики Казахстан реализуются в структурно- функциональном и содержа-
тельном аспектах. К структурно- функциональному аспекту относятся: полити-
ческий режим, сочетающий западно- демократические и традиционно- азиатские 
элементы; прозападные организации и фонды; этнические ориентированные 
политические силы и сообщества; при этом значительную роль играют и пророс-
сийские силы, продвигающие идеи общей с Россией безопасности (ОДКБ), эко-
номического сотрудничества (формат Каспийского сотрудничества, Евразийский 
экономический союз и др.). Содержательный аспект включает образы и установ-
ки политического (гражданского сознания) элит и различных групп населения, 
западные, этнические и пророссийские ценности, реализующиеся как в между-
народной, так и во внутренней политике: образовательной (воспитательной), 
культурной (языковой политике, политике памяти).

Социокультурные механизмы формирования новой национальной идентич-
ности Республики Казахстан реализуются в структурно- функциональном и со-
держательном аспектах. К структурно- функциональному аспекту относятся: 
этноконфессиональная и социально- демографическая структура казахстанского 
общества, сочетающая современные западные и традиционные азиатские эле-
менты; прозападные организации и фонды; этнически ориентированные обще-
ственные силы; также имеют значение и пророссийские силы, продвигающие 
идеи общих с Россией истории (советского прошлого), культуры, языка. Содер-
жательный аспект включает образы и установки культурного сознания элит 
и различных групп населения, западные, этнические и пророссийские ценности, 
реализующиеся как в государственной внутренней политике (образовательной 
(воспитательной), культурной (языковой политике, политике памяти)) так и в по-
вседневной жизни. Проведенный нами анализ политических и социокультур-
ных механизмов формирования новой национальной идентичности Республики 
Казахстан показал сопряженность их содержательных аспектов, что объясняется 
социально- онтологическими атрибутами национальной идентичности (куль-
турно- этническим и гражданско- политическим). Отражение оппозиций «Свой — 
Иной/Другой — Чужой — Враг» в медиасреде Республики Казахстан в отношении 
России, российских граждан и русского языка носит ангажированный, амбива-
лентный характер, что фактически объясняется борьбой прозападных и пророс-
сийских сил в политическом и социокультурном пространстве Казахстана, а это 
усиливает угрозы не только национальной безопасности Казахстана, но и всего 
Каспийского макрорегиона.
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Abstract. The paper focuses on the complex problem concerning political and socio- cultural 
factors of new national identity shaping in the Republic of Kazakhstan. The authors use an 
interdisciplinary research methodology that incorporates socio- philosophical, philosophical, 
political, socio- cultural, and informational approaches. The processes of formation of a new 
national identity in Kazakhstan are analyzed with regard to the specificity of post- Soviet coun-
tries, and the originality of Kazakhstan’s political and socio- cultural development. The paper 
highlights the contradictory nature of Kazakhstan’s multi- vector policy, which aims to com-
bine a successful interaction with the USA, EU, Russia and China but results in unstable politi-
cal and social systems. This situation manifested itself, specifically, in the mass riots in January 
2022. A contradictory approach to language is also apparent in Kazakhstan’s cultural poli-
cy, notably through the introduction of “tri-lingualism” incorporating Kazakh, Russian, and 
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English. These political and socio- cultural controversies are susceptible to external dangers. 
They aggravate not only Kazakhstan’s national security, but also the security of all the states 
in the Caspian macro- region. The transitional shift of Kazakhstan’s national identity from 
the Soviet to the post- Soviet identity is researched within the framework of its representation 
in media environment, which is the most important cognitive and informational venue of func-
tioning of the significant strata of the Kazakh public consciousness. In the authors’ opinion, 
specific markers of these transformation developments in media space are oppositional images 
of “The own – Other / Other – Alien – Enemy”, which reflect the shift in identification orien-
tation among diverse social groups in Kazakhstan. Based on the results of the study, the paper 
concludes that political and socio- cultural mechanisms play a crucial role in the development 
of the new national identity of the Republic of Kazakhstan, and reveals the negative effects 
of scaling anti- Russian sentiments and images in the media.
Keywords: national identity, Kazakhstan, “The Own – Other / Other – Alien – Enemy”, media 
environment, geopolitics, political, socio- cultural mechanisms of formation of a new national 
identity, language, cultural memory.
DOI 10.31429/26190567-24-2-21-34
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