
ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 

На первом форуме народа Казахстана в 1992 году Президентом 
Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым была озвучена идея о 
переводе форума на постоянную основу. 1 марта 1995 года на общественно-
политической арене республики появился новый субъект регулирования в 
области национальной политики Ассамблея народов Казахстана. Были 
созданы механизмы предупреждения и разрешения вопросов межэтнического 
единства и согласия. Ассамблея народа Казахстана переросла в 
феноменальный институт дружбы народов, институт цивилизации, который в 
настоящее время признан мировым сообществом как величайшее достижение 
ХХ века в опыте человечества. Обладая статусом совещательно-
консультативного органа при Президенте, Ассамблея народа Казахстана 
стала масштабной диалоговой площадкой, трибуной народного 
парламентаризма, истинно демократическим регулятором межэтнических 
отношений, соблюдения прав национальных меньшинств, свободного 
развития культур и языков в богатой полиэтнической мозаике Казахстана. 
Изначально эта организация носила название Ассамблея народов Казахстана, 
что отражало многонациональность страны. Но со временем она была 
переименована в Ассамблею народа Казахстана, чтобы подчеркнуть, что 
казахстанцы едины [16].  

Ассамблея народа Казахстана - учреждение без образования 
юридического лица, образуемое Президентом Республики Казахстан, главной 
задачей которого является реализация государственной национальной 
политики, обеспечение общественно-политической стабильности в 
Республике Казахстан и повышение эффективности взаимодействия 
государственных и гражданских институтов общества в сфере 
межэтнических отношений. Президент возглавил этот орган с первых дней 
его существования и является пожизненным его председателем. Это еще раз 
подтверждает приверженность Нурсултана Абишевича принципам 
толерантности, межэтнического и межрелигиозного согласия.  

Неоценима роль государства в процессе формирования 
этнополитической общности казахстанцев. Создавая равные условия и 
возможности представителям различных этнических групп для развития 
культуры, языка, участия в государственном и общественном управлении, 
оно способствует совершенствованию межнациональных (межэтнических) 
отношений и формированию этнополитической общности казахстанцев - 
единого народа страны. Всеобщим основанием в формировании 
этнополитической общности казахстанцев является экономическая, 
политическая, культурная общность и территориальная целостность, на базе 
которой формируется идеологическая, психологическая, языковая и т.п. 
второго уровня общность, которая имеет немаловажное значение для 
укрепления единства в полиэтническом обществе.  

Полиэтничностъ тесно связана с поликонфессиональностью населения 
республики. В настоящее время этноконфессиональная ситуация в 
Казахстане достаточно стабильна. Многонациональный состав населения, 



представленный этносами, принадлежащими разным цивилизационным 
типам и находящимся на разных уровнях модернизации.  

На сегодняшний день Казахстан является стабильным государством. 

Одной из причин положительного развития межнациональных отношений 

является то, что Казахстан - правовое государство. Всем народам и 

народностям, проживающим на территории республики, даны равные права и 

свободы, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, 

политических воззрений. Каждому гражданину Казахстана обеспечено право 

на культурное и духовное развитие, право на владение и изъяснение на 

родном языке, правило на сохранение и приумножение национального 

наследия, традиций и духовных ориентиров.  

Основной Закон Республики Казахстан - Конституция - запрещает 

какую-либо дискриминацию по признакам расы, национальности, языка, 

отношения к религии, гарантирует право пользования родным языком и 

культурой и многие другие права и свободы. В этой связи представляется 

предельно важным пункт 2 статьи 38 Конституции Республики Казахстан, 

который гласит: «Признаются неконституционными любые действия, 

способные нарушить межнациональное согласие».  

Казахстан интенсивно идет по пути экономических, социально-

политических, демократических преобразований и сегодня он по праву 

считается одной из самых энергично развивающихся стран не только на 

постсоветском пространстве, но и в мире. Это не пришло само собой, а во 

многом стало возможным благодаря правильно выбранному курсу на 

сохранение гражданского мира и внутриполитической стабильности в 

обществе, разработке и осуществлению эффективных механизмов 

регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений.  

Решающую роль в решении этих исторических задач сыграл первый 

Президент нашей многонациональной республики Н.А. Назарбаев.  

В смутные кризисные времена одной только неосторожной искры 

национального размежевания было достаточно для того, чтобы страна 

отгрузилась в трясину затяжного, кровавого конфликта это подтверждает 

история многих государств, в которых межэтнические конфликты длятся 

десятилетиями, не позволяя обществу вернуться в созидательное русло.  

 В Период  распада Советского Союза Нурсултану Абишевичу 

удалось совершить невозможное. Теоретически многонациональный 

Казахстан был самой уязвимой, наиболее подверженной рискам глубинных 

межэтнических размежеваний республикой среди других субъектов Союза.  

Однако коллизий не произошло. И в этом, прежде всего, колоссальная 

заслуга лидера нашего государства, который не допустил возможности 

подобных катаклизмов. Н. Назарбаев выбрал политику созидания, выступил 

символом и гарантом единства народа и государственной власти, 

незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.  

Ассамблея народа Казахстана, ставшая консолидирующим звеном 

казахстанского гражданского общества, - жизнеспособное и перспективное 

детище нашего Президента. Известный философ современности Фрэнсис 



Фукуяма однажды заметил, что демократия не является эффективной формой 

правления в поли этнических государствах. Нурсултан Назарбаев доказал на 

примере Казахстана возможность создания качественно новой модели 

гражданского общества, в котором мультикультурная форма гармонично 

сочетается с глубоко демократическим содержанием [17, с.5]. 

Ассамблеей народа Казахстана, малыми ассамблеями в регионах про 

водится кропотливая работа, направленная на максимально полную 

реализацию культурного потенциала каждого казахстанского этноса, на 

повышение роли культуры и языка казахов как государство образующей 

нации. Работа эта носит отнюдь не формальный характер, она имеет 

конкретные цели и результаты. К наиболее значимым достижениям за годы 

независимости, в частности, можно отнести тот факт, что нам удалось 

переломить динамику миграционных процессов в республике. Если раньше 

люди уезжали из страны в основном по экономическим причинам, то теперь 

тысячи семей эмигрантов возвращаются в Казахстан, признавая его своей 

единственной родиной, прочным и комфортным домом. В этом еще раз 

проявляется взвешенная политика нашего Президента, краеугольным камнем 

которой является дружба народов Казахстана.  

Авторы настоящего издания обоснованно подчеркивают правильность 

позиции Н. А. Назарбаева, то, что экономический успех во многом зависел от 

общественного согласия в обществе. Созданная по инициативе Главы 

государства Ассамблея народа Казахстана стала общественным институтом, 

сыгравшим в государстве ключевую роль в сохранении гражданского мира и 

общественного согласия. «Ассамблея по сути является своеобразным 

золотым мостом между государством и народом, стала реальным институтом 

консолидации многонационального народа Казахстана», пишет Н.А. 

Назарбаев.  

Заслуга Н. А. Назарбаева заключается в настойчивом ведении работы 

по консолидации всех национальностей и этнических групп. Важно и то, что 

Казахстан стал истинно светским государством, в котором сложились 

плодотворные взаимоотношения различных религий, ибо без религиозного 

мира невозможны и культурный диалог, и, в конечном итоге, эффективное 

экономическое развитие.  

В Республике Казахстан национальное согласие определено главным, 

безапелляционным приоритетом внутриполитических реформ и закреплено в 

нормах всенародно утвержденной Конституции. В ней нашли отражение 

чаяния всего народа Казахстана, независимо от этнической или религиозной 

принадлежности.  

АНК будучи из активных частей казахстанского общества, придает ему 

необходимую энергию и подвижность. Доступ гражданско-общественных 

инициатив, рождающихся в Ассамблее, на ее сессиях, к политической 

системе является одним из условий функционирования казахстанского 

общества. Благодаря поддержке Ассамблей импульс масштабным реформам, 

на годы вперед определившим логику развития Казахстана.  

Ассамблея отразила  глубинную  суть  казахстанского общества - 



взаимопонимание людей и разных национальностей. АНК является 

уникальным институтом достижения межнационального согласия, своей 

деятельностью в поддержку курса реформ проникает во все слои общества и 

становится его основой.  

Новые перспективы развития национальной политики окрылись с 

принятием Стратегии АНК, утвержденной Указом Президента Республики 

Казахстан от 26 апреля 2002 года № 856 «Об утверждении Стратегии 

Ассамблей народа Казахстана на среднесрочный период» (Приложение 1). 

Стратегия АНК представляет собой систематизированную совокупность 

базовых и руководящих ориентиров ее деятельности в сфере межэтнических 

отношений на ближайшую перспективу. Разработанный по инициативе главы 

государства проект Доктрины Национального единства Казахстана, как 

отметил Государственный секретарь - министр иностранных дел РК Канат 

Саудабаев, выступая 26 октября на расширенном заседании Совета 

Ассамблеи народа Казахстана, может стать «программным документом, 

основные положения которой войдут в основу государственной 

национальной политики на среднесрочную перспективу" (Приложение 2).  

Возрос международный авторитет Ассамблеи. По опыту Казахстана 

аналогичные общественные структуры созданы в ряде СНГ. Казахстанский 

опыт с большим вниманием изучает мировое сообщество. За рубежом 

проведены крупные международные конференции по широкому аспекту 

проблем в сфере межнациональных отношений. Казахстанский опыт получил 

высокую оценку международных экспертов в Вене, Локарно, Санкт-

Петербург, Таллине и Алмате.  

Одним из крупных мероприятий Ассамблей за прошедший период 

стало проведение 14-15 ноября 2003 года международной научно-

практической конференции «Казахстанская модель межэтнического 

согласия: опыт и рекомендации». Рекомендации, принятые на конференции, 

базировались на принципах Гаагских (1996), Лундских (1999), Ословских 

(1998) и других документов ОБСЕ направлены на развитие опыта в сфере 

защиты прав национальных меньшинств. Исходной позицией выработанных 

рекомендаций стало строительство Республики Казахстан открытого 

гражданского общества, признанного отвечать интересам всего населения, 

включая представителей этнических меньшинств и создание максимума 

возможностей для их участия в принятии государственных решений. 

Подобно Ассамблее народа Казахстана были созданы Ассамблеи народов в 

Российской Федерации, Кыргызстане и других странах. Следует отметить, 

что казахстанская Ассамблея отличается своим уровнем и масштабностью 

работы. Структура Ассамблеи включает в себя республиканские, областные 

и городские национально-культурные центры. 

Большим достижением Ассамблей было, создание демократической 

правовой базы в сфере межэтнических отношений, реализация 

Государственной программы развития языков, Стратегия развития 

Ассамблей позволили совершить прорыв в сознании людей и добиться 

возрождении культуры и традиций народов, проживающих в стране.  



За свою историю Ассамблея трансформировалась из консультативно-

совещательного органа при Президенте РК в конституционный орган, 

имеющий прочную правовую основу и общественно-политический статус. 

В мае 2007 года в Конституцию Республики Казахстан было внесено 

ряд поправок. Ассамблее народа Казахстана придан конституционный 

статус, она получила право избирать в Мажилис Парламента РК девять 

депутатов, что значительно повысило общественно-политическую роль 

Ассамблеи. 20 октября 2008 года Президентом страны был подписан Закон 

«Об Ассамблее народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире 

(Приложение 3). Ассамблея народа Казахстана стала полноправным 

субъектом политической системы страны, были определены нормативные 

правовые основы ее деятельности. Ассамблея способствует разработке и 

реализации государственной национальной политики, обеспечению 

общественно-политической стабильности в Республике Казахстан. 

Целью Ассамблеи является обеспечение межэтнического согласия в 

республике в процессе формирования казахстанской гражданской 

идентичности и конкурентоспособной нации на основе казахстанского 

патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности народа 

Казахстана при консолидирующей роли казахского народа. 

Основными задачами Ассамблеи являются обеспечение эффективного 

взаимодействия государственных органов и институтов гражданского 

общества в сфере межэтнических отношений, создание благоприятных 

условий для дальнейшего укрепления межэтнического согласия и 

толерантности в обществе, укрепление единства народа, поддержка и 

развитие общественного консенсуса по основополагающим ценностям 

казахстанского общества. Кроме того, Ассамблея оказывает содействие 

государственным органам в противодействии проявлениям экстремизма и 

радикализма в обществе, формировании политико-правовой культуры 

граждан, опирающейся на демократические нормы. Ассамблея обеспечивает 

интеграцию усилий этнокультурных объединений, помогает возрождению, 

сохранению и развитию национальных культур, языков и традиций народа 

Казахстана. 

Первому Президенту Республики Казахстан — Лидеру Нации 

принадлежит право пожизненно возглавлять Ассамблею народа Казахстана. 

Структурно Ассамблея состоит из Сессии Ассамблеи, Совета и 

Секретариата Ассамблеи, ассамблей областей, города республиканского 

значения и столицы. Сессия Ассамблеи (собрание членов Ассамблеи) 

является ее высшим руководящим органом. Сессия созывается Президентом 

Республики Казахстан по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

В период между сессиями руководство Ассамблеей осуществляет Совет 

Ассамблеи. В Совет входят представители республиканских этнокультурных 

объединений, общественные деятели, депутаты Парламента, министры, 

акимы областей. Два заместителя Председателя Ассамблеи от этнических 

объединений назначаются распоряжением Президента РК на ротационной 

основе по представлению Совета Ассамблеи. Рабочим органом является 



Секретариат Ассамблеи народа Казахстана в структуре Администрации 

Президента в качестве самостоятельного отдела. Секретариат возглавляет 

заведующий Секретариатом, который одновременно является заместителем 

Председателя Ассамблеи. В этом заключается и действенность, и 

эффективность ее участия в государственном управлении и общественных 

отношениях. В регионах структуру Ассамблеи возглавляют акимы областей. 

Состав Ассамблеи и ассамблей областей, города республиканского значения 

и столицы формируется из числа граждан Республики Казахстан - 

представителей этнокультурных и иных общественных объединений, 

представителей государственных органов и иных лиц с учетом их авторитета 

в обществе. В настоящее время Ассамблея имеет в своем составе 394 члена. 

Одной из главных особенностей Ассамблеи является представительство 

интересов этнических групп в высшем законодательном органе – Парламенте 

страны как гарантированное представительство. 9 депутатов Мажилиса 

Парламента от Ассамблеи народа Казахстана, представляют интересы всех 

этносов страны. Кроме того, представительство казахстанских этнических 

сообществ в Парламенте осуществляется на основе их прямого участия в 

представительных органах через политические партии. За годы своего 

существования Ассамблея народа Казахстана прошла длительный путь 

развития, накопив большой консолидирующий и интеллектуальный 

потенциал и трансформировавшись в институт народной дипломатии. Этот 

уникальный институт, объединяющий более 100 этносов нашей страны, 

сыграл огромную роль в сохранении стабильности и поступательном 

развитии республики. Ассамблея демонстрирует всему миру успешность 

политики, проводимой Казахстаном в области межэтнических отношений. 

Во многом благодаря работе Ассамблеи в нашей стране 

сформировалась уникальная модель межэтнического и 

межконфессионального согласия, особая атмосфера доверия, солидарности и 

взаимопонимания, когда каждый гражданин, независимо от этнической или 

религиозной принадлежности, обладает и пользуется всей полнотой 

гражданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией. Ассамблея 

объединяет этнокультурные организации, их руководители входят в состав 

АНК, а также малых ассамблей.  

Ассамблея народа Казахстана – это живой развивающийся организм, об 

этом свидетельствуют принятые Указом Президента от 26 апреля 2002 года 

Стратегия Ассамблеи народа Казахстана и «Положение об Ассамблее народа 

Казахстана» (Приложение 4), а также изменения, внесенные в данный Указ 

от 26 июля 2007 года. Указом Президента «Об укреплении института 

Ассамблеи народов Казахстана» от 23 апреля 2005 года в структуре 

аппаратов акимов областей, были созданы органы Ассамблеи – 

секретариаты, что позволило повысить эффективность всей работы. 

Летопись новейшей истории свидетельствует о том, что Президент 

Н.Назарбаев в своей повседневной работе уделяет огромное внимание 

Ассамблее народа Казахстана. На Ассамблее лежит огромная 



ответственность за будущее каждого этноса и всего казахстанского народа 

[18]. 

В республике созданы все необходимые условия для развития 

культуры, языка, традиций всех этносов Казахстана. Деятельность 

Ассамблеи способствует росту международного авторитета Республики 

Казахстан как страны, эффективно решающей вопросы межэтнических 

отношений [19]. 

Ассамблея народа Казахстана стала соучредителем республиканских 

журналов «Ақиқат» и «Мысль». Имеет собственные журналы «Достық -

Дружба» и «Менің елім». Ассамблея также активно сотрудничает с ОБСЕ. 

По инициативе Ассамблеи народа Казахстана с 1996 года в нашей стране 1 

мая стали отмечать как праздник единства народа Казахстана. Ассамблея 

народа Казахстана сегодня – это десятки общественных объединений, 

представляющих все этносы, Ассамблея стала реальным институтом 

консолидации многонационального народа Казахстана. АНК много делает по 

воспитанию граждан Казахстана в духе патриотизма и укреплению дружбы и 

чувства единения [20].  

Специфика Казахстана определяется полиэтническим и 

многоконфессиональным составом населения. В республике проживают 

представители многих наций и национальностей. Некоторые из них - 

компактно, что усиливает этнокультурное многообразие и особенности 

Республики Казахстан. По культурно-языковым различиям население страны 

в целом делится по преимущественной ориентации на один из двух языков - 

государственный и русский, коммуникативная значимость и 

распространенность которых неравнозначны. Кроме того, представители 

нескольких национальных групп не имеют собственной этнической 

государственности, что повышает ответственность страны за сохранение 

присущей им самобытной культуры. В этих условиях важно создание 

возможностей для восстановления и развития этнических культур, 

взаимодействия между ними в интересах общенационального единства. 

Поэтому становится актуальной разработка официальной политики 

государства в сфере межэтнических отношений, интерпретирующей 

этносоциальную ситуацию в целом и ее отдельные аспекты. Ее частью 

должна быть концепция реализации этнокультурных интересов населения в 

области образования. Основной идеей последней является создание модели 

образования, ориентированной на сохранение самобытности этнических 

групп и, одновременно, освоение ценностей и стандартов других культур. 

Важно, что при этом не утрачивается этническая идентичность и 

обеспечивается восприятие ими общегосударственных ценностей 

(Приложение 5). Только в области национального образования у нас активно 

действуют более 100 этнических школ, 170 воскресных языковых центров. В 

школах национального возрождения работают 29 отделений по изучению 11 

языков. На финансовую поддержку воскресных школ Правительство страны 

выделят ежегодно 12 млн. тенге. Кроме того, им оказывается помощь из 

местного бюджета.  



Согласно предварительным данным переписи 2009 года наиболее 

распространённым языком в Казахстане был русский язык: 94,4 % населения 

страны указали, что понимают устную русскую речь, 84,8 % населения 

умеют и читать и писать по-русски, 3,4 % только читать. В то же время 

понимают казахскую устную речь 74 % населения страны, умеют читать и 

писать по-казахски 62 % населения, а 2,9 % только читать. Среди различных 

этносов Казахстана наблюдаются существенные различия в степени владения 

языками. Так среди славянских этносов понимают устную казахскую речь 

25,3 % русских, 21,5 % украинцев, 19 % белорусов и 20,9 % поляков. 

Сходный уровень владения казахским языком демонстрируют и немцы — 

24,7 %. О том, что способны читать и писать по-казахски заявили 6,3 % 

русских, 5,2 % украинцев, 4,8 % белорусов, 6,6 % поляков, 7,9 % немцев. О 

том, что по-казахски умеют только читать заявило от 2 до 2,9 % 

представителей этих национальностей. В то же время высокий процент 

понимающих устную казахскую речь наблюдается среди собственно казахов 

— 98,4 %, а также ряда тюркских народов: узбеков 95,5 %, уйгуров 93,7 %, 

киргизов 92,7 %. Но если среди казахов умеют читать и писать по-казахски 

93,2 %, то среди других перечисленных тюркских народов это умеют 61-63 

%, а ещё 8-12 % заявили, что могут только читать по-казахски. Степень 

владения русским языком среди славянских народов и немцев составляет 

ок.99 %, а читают и пишут по-русски 97 %. Изо всех этнических групп, по 

которым опубликованы сведения, меньше всех по-русски понимали 

этнические таджики — 85,2 %, у них же самая низкая доля умеющих читать 

и писать по-русски — 56,6 %. У всех остальных этносов Казахстана 

понимают по-русски от 92,1 % (собственно казахи) до 98,4 % (татары), а 

умеют читать и писать по-русски от 68,3 % (узбеки) до 95,5 % (корейцы). 

Среди казахов умеют читать и писать по-русски 79,1 %. Декларация о 

степени владения английским языком у разных этносов достаточно заметно 

варьирует, при этом наивысшие показатели владения английским языком 

продекларировали корейцы: 24,2 % понимают устную речь, 11,4 % умеют 

читать и писать, 3,5 % только читать. Группу этносов продекларировавших 

относительно высокую степень владения английским языком составляют 

также казахи (17,5 % понимают, 9 % читают и пишут, 2,9 % только читают), 

уйгуры (15,7 % понимают, 7,2 % читают и пишут, 2,6 % только читают), 

киргизы (12,6 % понимают, 5,8 % читают и пишут, 2 % только читают). У 

русских самый высокий среди славянских народов и немцев декларируемый 

уровень владения английским языком: 12,6 % понимают, 5,6 % читают и 

пишут, 2,1 % только читают. При этом самый низкий уровень владения 

английским языком продекларировали белорусы и поляки: 6,8 % понимают 

английскую речь, лишь 3 % умеют читать и писать, 1 % только читать [21].  

Казахстан планирует отвести большую роль консультационному 

органу Ассамблеи народа Казахстана, что будет сделано в рамках усилий по 

установлению самых высоких стандартов межэтнической толерантности в 

обществе и правительстве, сообщили власти. Утвержденный План 

мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа 



Казахстана до 2020 года предусматривает укрепление информационно-

аналитического направления в государственной политике, систематический 

мониторинг межэтнической ситуации и проведение научно-прикладных 

исследований [16].  

Таким образом, сфера межнациональных отношений — чрезвычайно 

сложный и продолжительный процесс, в котором активное участие должны 

принимать все граждане страны. Во многом решению этой задачи 

способствует Ассамблея народа Казахстана, уникальный институт эпохи 

независимого развития Казахстана, воплотивший в себе новые формы 

совершенствования общественных отношений на основе участия всех без 

исключения этнических групп в строительстве нового государства. 

Президент Н.А.Назарбаев справедливо указывает, что «Ассамблея по-

настоящему «познакомила» народы Казахстана между собой, показала все 

лучшее, что есть в каждом из нас, объяснила, что мы не такие уж и разные».  

Авторитет этой организации выразился в том, что за прошедшее 

десятилетие, как отмечалось в Послании народу Казахстана, не было случая, 

когда при принятии важных решений обошли вниманием мнение ассамблеи 

или не приняли бы в расчет ее позицию. Однако если на первоначальном 

этапе ассамблея взяла на себя задачу разрешения тех или иных конфликтных 

ситуаций, то современный, во многом благоприятный климат стабильности 

определяет местоположение этой структуры уже в иных ипостасях.  

Реальное состояние дел в республике ставит на повестку дня приоритет 

построения нового тождества на принципах демократии. В Стратегии 

Ассамблеи народа Казахстана на среднесрочный период выдвигается задача 

«формирования казахстанской идентичности путем консолидации этносов 

Казахстана на основе гражданской и духовно-культурной общности при 

стержневой роли государственного языка и культуры казахского народа». 

Иными словами, на государствообразующий этнос возлагается задача 

построения такой модели общества, которая давала бы возможность и в 

дальнейшем сохранять уникальную этносоциальную структуру страны и 

лелеять мир многообразия в единстве. С другой стороны, парадигма «четкого 

политического самоопределения личности через осознанный выбор своей 

Родины», предложенная Н. А. Назарбаевым, знаменует собой окончательный 

отход от тоталитарной практики советизма. 

Строительство открытого гражданского общества требует 

интеграционных усилий этнокультурных объединений в обеспечении 

гармонических межэтнических отношений в Казахстане. Ассамблея народа 

Казахстана в состоянии принять на себя и этот вызов времени. Гарантией же 

от падения в национальную ограниченность служит сам характер казахского 

народа. 

Мировой опыт не смог предложить готовых рецептов для тех, кто 

вдруг оказался «некоренным». Когда в западных республиках советской 

империи все явственнее стало проявляться «деление на чистых и нечистых», 

стало очевидно, что и европейские модели в улаживании межэтнических 

напряженностей далеки от совершенства. Казахстанский же образ мышления 



был просто не в состоянии воспринимать иноплеменников через понятия 

иммигрантов или иностранной рабочей силы, настолько сильно прижился 

обычай тамырласты, иначе говоря, истинного товарищества, неотягощенного 

пропагандистским официозом. 

С началом деятельности национально-культурных центров и 

Ассамблеи народа Казахстана национальные меньшинства республики (а 

многие из них — впервые после 70-летней советской эпохи) получили 

реальную возможность возрождения своего языка, традиций, обучения и 

воспитания детей на родном языке, развития связей с исторической родиной 

и зарубежной диаспорой, причем при государственном патронате. 

Достаточно взглянуть на проблему казахского языка. Прежняя 

регламентация пресловутого русско-казахского двуязычия уже не могла 

работать в посттоталитарных условиях. Императивы нового времени ставили 

задачу придания казахскому языку большего наполнения, который за годы 

советского правления был функционально ограничен лишь в сферах 

бытового общения и классического искусства. Своеобразие же 

государственного строительства в республике выразилось в том, что 

национальный суверенитет казахов получил свое развитие в едином 

контексте государственной самоидентификации всего народа Казахстана как 

гражданской общности.  

Однако, с другой стороны, на территории республики к концу ХХ 

столетия проживало более 100 национальностей — представителей других 

народов, совокупной численностью в семь миллионов человек, то есть почти 

без малого половины населения. Это те люди, которые уже сделали 

осознанный выбор казахстанского гражданства и связали свою судьбу и 

судьбу своих близких с казахской землей. Квинтэссенцией государственной 

политики в данном случае должна была выступить способность лидеров 

страны отличать культурфилософский подтекст подхода к строительству 

казахстанского общества от политических сиюминутных интересов 

отдельных слоев населения. Необходимо было выработать некий алгоритм, 

который в простой и не утяжеленной манере дал бы народу понять главное 

— в республике нет и не будет причин для противостояния по этническому 

признаку, а власть обязана оградить хрупкий межнациональный консенсус от 

безответственного политиканства. 

И такая формула была найдена: Казахстан — это общность граждан 

разных национальностей, а не новая этническая общность. Интеграция 

наших народов основана на сохранении этнической уникальности нашей 

страны. Формирование принципиально новой модели этносоциальной 

структуры общества востребовало к жизни и создание каких-то новых 

социальных институтов, способных адекватно реагировать на запросы всего 

спектра полиэтнического социума республики. Объясняется это тем, что 

возрождение этничности и поиск своей идентичности сами по себе являются 

частью модернизации и взятые вместе ведут к процессам демократизации как 

в политической, так и в социальной структурах.  



Сегодня казахстанская модель межнационального и 

межконфессионального согласия стала реальностью и отвечает требованиям 

развития мирового сообщества. Она — феномен современной культуры 

Евразии, у нее есть будущее, а это — весомое основание для вхождения 

Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных государства мира 

История распорядилась так, что Казахстан стал интернациональным 

государством в котором проживают более 130 этносов. В настоящее время 

мир в целом и в частности страны СНГ сотрясают локальные конфликты, 

которые имеют межэтнический и межнациональный характер. На этом фоне 

многонациональный Казахстан выглядит этаким островком спокойствия и 

согласия в бушующем океане.  

Что касается национальной культуры, то и здесь Ассамблея ак-

центирует внимание казахстанцев на расширении знаний об истории и 

культуре казахского и всех других народов республики, сохранении 

исторического наследия и дальнейшем развитии национальной самобытности 

и традиций взаимоотношения этнических групп. Также АНК координирует и 

частично финансирует деятельность НКЦ существующих во всех регионов 

страны. НКЦ регистрируются как общественные объединения и являются 

самостоятельным юридическими лицами. Через них налаживаются связи с 

другими государствами. 

 В настоящее время, определив свои приоритетные направления, 

Ассамблея народа Казахстана способствует укреплению государственности, 

защите прав и сво60д, содействует формированию казахстанского 

патриотизма, системы этнокультурного образования и профилактики 

противодействия негативным тенденциям, несущим угрозу национальной 

идентичности и консолидации общества.  

Не ущемлены конституционные права представителей других 

этнических групп. В республике ими открыты свои национально-культурные 

центры, создаются условия для развития языков, открываются группы и 

классы в детских садах и школах и т.д. Казахам, составляющим основу 

государства, не предопределено никаких привилегий, каких-то особых 

положений и прав.  

Поэтому не случайно, что преамбула Конституции начинается с об-

ращения: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической 

судьбой, созидая государственность на исконно казахской земле ... » [22].  

В условиях формирования гражданского общества вопрос о нациях и 

народностях, их особенностях и взаимоотношениях стал предметом 

внимания не только нациологов и политиков, но и всего общества. 

Совершенно неслучайно на региональной научно-практической конференции 

(2002 г.) в докладе заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, 

профессора, доктора философских наук Алиева Ж.А. было подчеркнуто, что 

одной из главных задач национальной политики в ближайшей перспективе 

является предотвращение межнациональных конфликтов на территории 

страны, в стратегической перспективе - формирование такой этнической, 

социальной и политической общности, которая бы соответствовала идеалам 



открытого гражданского общества - «нации-государства», включающей 

понятие «политическая нация» как совокупность гражданской, политической 

и культурной идентификации граждан страны.  

В связи с расширением места и роли этой организации в рамках общей 

структуры Ассамблеи народа Казахстана во всех областях были образованы 

малые (региональные) ассамблеи, что способствовало формированию 

повсеместно национально-культурных центров.  

Межэтнические и межконфессиональные отношения – обширная 

область, включающая много аспектов и проблем: исторические, философско-

мировоззренческие, культурологические, правовые, социально-политические. 

Изучение этих проблем имеет не только теоретико-познавательное значение, 

но и обусловлено практическими требованиями совершенствования 

казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, 

пропаганды и широкого распространения в нашем обществе идей, несyщиx 

консолидирующее значение. Несмотря на всю сложность и противоречивость 

процессов мирового развития человеческое сообщество стремится к 

цивилизационным формам общения, взаимопониманию, высоким гуманным 

целям, достижению реальных результатов в обеспечении равных прав и 

возможностей всем людям и их общностям.  
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