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НАРЕК А. МКРТЧЯН 

КАЗАХСТАН: ПРОЦЕССЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИННОВАЦИИ 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 «Всемирная история, международные отношения». 

Защита состоится 5 июня, 2018 году в 15:00 на заседании специализированного 

совета 006 «Всемирная история, международные отношения», действующего при 

Институте Востоковедения НАН РА, по адресу: 0019, г. Ереван, пр. Маршала 

Баграмяна, 24/4. 

Резюме 

  Целью диссертации  является анализ социальных инноваций, происходив-

щих в постсоветском Казахстане. При этом казахстанский проект рассматривается 

на фоне общих сдвигов, протекавших на всем постсоветском пространстве. 

Исследователи их типологически подразделяют на следующие четыре группы: 

западная (Прибалтика), славянская (Россия, Беларусь, Украина), закавказская 

(Армения, Грузия, Азербайджан) и центрально-азиатская (Казахстан, Киргизия, 

Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан). Нас интересует центральная Азия: 

вопреки общих черт, каждая страна здесь имела свои ярко выраженные осо-

бенности социальной инновации. Это более чем справедливо в случае Казахстана  - 

страны с огромными природными  ресурсами, пестрым национальным составом, 

пережитками клановой организации и сознания.     

Именно в этом контексте в диссертации освещены проблемы образования новой 

этнической и гражданской идентичности казахов. После провозглашения 

независимости (16 декабря 1991 г.), новоиспеченный президент Нурсултан 

Назарбаев и его окружение приступили  к осуществлению этого амбициозного 

проекта. Они  использовали в первую очередь ресурсы национальной памяти о 

справедливом обществе и политической власти. На этой основе была построена 

вертикаль авторитарной власти, окутанной современными идеями демократии и 

общего блага. Казахская идентичность в диссертации рассматривается на 

протяжении всей  истории: периоды кочевых ханств, имперского (царского) 

господства, советского режима и постсоветской независимости. Детально 

освещается постсоветский период, когда, лавируя между российским, исламским, 

китайским, западным, тюркским цивилизационными вызовами, Казахстан пытался 

найти свой путь интеграции в современный мир. Этот цивилизационный проект 

предполагал целенаправленную креацию во всех сферах социальной жизни - 

образование и язык, наука и искусство, экономика и политический строй, религия 

и межнациональные отношения, социальная психология и международные 

отношения. Особое внимание уделено градостроительству на примере новой 

столицы, Астаны, как семиотической среды организации нового казахского 

идентитета. Этот опыт освещен на параллелях «архитектурных инноваций» 

Российской империи (Петербург), Турецкой республики (Анкара), Бразилии 

(Бразилиа) и Советской Армении (Ереван). Для многопланого охвата темы, 

использованы как разнородные первоисточники, так и исследования. Среди 
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первоисточников следует выделить архивные материалы, статистические данные, 

данные социологических опросов, президентские декреты, официальные 

документы, конституции Республики Казахстан, футуристические программы 

(Казахстан «2030» и «2050»), и др. Использованная научная литература касается 

различных аспектов исследуемой темы, начиная с теоретических изысканий, 

кончая конкретными разработками. В результате их сочетания, тема диссертации 

обрела междисциплинарный характер. Логика исследования продиктовала 

структуру диссертации. Она представляет следующую картину: Введение, Глава 1: 

«Исторический обзор: от Керея и Жанибека до Назарбаева», Глава 2: «Казахстан: на 

пути к национальной идентичности», Глава 3: «Территориально-архитектурная 

парадигма постсоветского Казахстана: Астана», Заключение, Приложения. 

Основные результаты исследования можно сформулировать в следующих пунктах:      

 • Современная казахская парадигма нации и государства  является результатом 

многомерных ответов на цивилизационные вызовы истории – патриархальное 

ханство, имперский (царский) диктат,  советский безликий интернационализм, 

постсоветская независимость. 

• Современный казахский идентитет – процесс самоорганизации нации в 

различных сферах социального общежития: образование, язык,  наука, искусство, 

религия, государственное строительство, межэтнические и международные 

отношения.  

• Этнические и гражданские проекты государственного строительства Казахстана 

уникальны в отношении мультикультурализма, социального баланса и 

политической стабильности. Они содержат энергию противостоять крайним 

проявлениям исламистского и националистического радикализма. 

• Рационализм социотворческих проектов дает возможность преодолеть веками 

укоренившиеся клановые структуры и (что важнее) клановое сознание. Цель – 

создать условия для формирования гражданского общества с его системой 

ценностей. 

• Внутриполитические сдвиги вполне  соответствуют внешней политике 

Казахстана: режим Назарбаева выработал сбалансированные отношения с 

«главными игроками» региона: Россия, Китай, США, Евросоюз, Индия, Иран, 

Турция. Иными словами, «Казахстан открыт для Запада и Востока». 

 • Визуально-семиотический код постсоветских преобразований воплощен в новой 

столице Астане. Она призвана соединить прошлое Казахстана с будущим в 

утопическом пространстве архитектуры, искусства и политической пропаганды.   

Диссертационное исследование может стать вкладом в исследовании 

постсоветской трансформаций в странах Центральной Азии. Оно может внести 

существенные коррекции в понимании проблем региона, где сталкиваются 

силовые, культурные и религиозные векторы Запада и Востока. Его результаты 

можно использовать как в вузовских (общих и специальных) курсах, так и 

академических исследованиях. 
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NAREK A MKRTCHYAN 

KAZAKHSTAN: THE POST-SOVIET SOCIAL INNOVATION PROCESSES 

The dissertation is submitted for the Academic Degree of Doctor of Philosophy in the 

field of “World History, International Relations” 07.00.02. The defense of the 

dissertation will take place on June 5, 2018 at 15:00 PM at the meeting of specialized 

council 006 “World History, International Relations” to be held at the Institute of 

Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Armenia, Yerevan 0019, 

Marshal Baghramyan av., 24/4. 

Summary 

This Ph.D. dissertation studies the post-Soviet social innovations in Kazakhstan. The 

nation and state building in post-Soviet space has been shaped in different paths, e.g., 

Western, Slavic, Transcaucasian and Central Asian. The study focuses on the Central 

Asian paradigm with particular focus on Kazakhstan. After the collapse of the Soviet 

Union, many Central Asian leaders embraced the nation-building notion as an 

innovative approach to shaping their respective states. Former communist leaders relied 

upon the traditional discourse of national identity to grow public consent thereby 

legitimizing regime options with strong patrimonial foundations. For Kazakhstan, the 

issue of nation-building has been particularly sensitive and distinctive in the sense of the 

congruous coexistence of different ethnic groups within the population. President 

Nazarbayev came to power with an ambitious nation building agenda, which contained 

components akin to patrimonial use of authority, but laden with policies geared to 

ethnicizing and civic cultivation.                       

To have a more comprehensive idea of modern identity challenges in Kazakhstan the 

study provides a brief analysis of Kazakh history by focusing on the periods of Khanate, 

Tsarist Russian, Soviet regime, and post-Soviet independence. Following the 

proclamation of independence on 16 December 1991, the former communist leader of 

Soviet Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev was confirmed to the status of national leader 

of the independent nation-state of Kazakhstan. The research describes the mechanisms 

through which the post-Soviet system of Kazakhstan adopted a program of nation-

building and succeeded in establishing a stable political system. The study argues that 

Nazarbayev's nation-building agenda aimed at departing from the influences of Russian 

and Islamic identities in an attempt to construct a relatively new national identity. The 

Nazarbayev's nation-building policies enveloped elements of language, identity and 

ethnicity within a strong program of public administration. This path of development 

would curtail or eliminate closed relations among tribes, clans and kinships within the 

larger context of socialization and identity construction in the longer term.  

Another key concept tackled in this dissertation deals with the relocation of the state 

capital from Soviet-made Almaty to Astana. Through this manifestation of the new state, 

the government was determined to create a new sense of national identity not by 

visually transforming the architectural setting of the existing capital, but by installing a 

totally new city as the capital with new ideological content and configuration. The 
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redefinition of urban environments through national and civic symbols aims to raise the 

ethnic and civic consciousness of the people. To test the role of capital cities in nation 

building, the study examines the case of Astana in comparison with the experiences of 

Russia, Turkey, Brazil, and Armenia. 

The research methodology is qualitative that uses both primary and secondary data in a 

convergent design. The study is grounded on an interdisciplinary theoretical framework 

with concepts from civilization studies, ethnography, political science and geopolitics, as 

well as cultural and religious studies. In-depth content analysis involved archival 

materials, official documents, such as Kazakhstan "2030" and "2050", the Constitution of 

the Republic of Kazakhstan, and Presidential decrees and speeches. Additionally, expert 

interviews were conducted in Astana, Kazakhstan and analyzed to add depth of content 

to the dissertation. The structure of the dissertation is as follows: Introduction; Chapter 

1: Historical Overview: From Kerei and Janibek to Nazarbayev; Chapter 2: "Kazakhstan: 

On the Way to National Identity"; Chapter 3: The Territorial-Architectural Paradigm of 

Post Soviet Kazakhstan: Astana; Conclusion; and Appendices.The research concludes 

with the claim that Kazakhstan's social innovations have resulted in the following 

achievements: 

 The Kazakh paradigm of nation and state-building is the result of multidimensional 

responses to the civilizational challenges of Khanate, Tsarist, Soviet and post-Soviet 

history. 

 The process of people's self-identification in modern Kazakhstan is intermediated not by 

sources of authoritarianism, i.e., tribal and clan relations, but by national and civic spaces 

created in the spheres of education, religion, ethnic management, urban designing, 

symbolism, etc. 

 Ethnic and civic projects of the state building of Kazakhstan are unique in terms 

multiculturalism, social balance and political stability. They tend to resist the extreme 

manifestations of Islamic and nationalistic radicalism. 

 The rationalism of social projects makes it possible to overcome centuries old clan 

structures and (more importantly) clan consciousness. The goal is to create conditions for 

the formation of a civic society with its value system. 

 Kazakhstan's domestic policies are consistent with the foreign policy: The government 

has developed balanced relationships with the "main players" of the region: Russia, 

China, the United States, the European Union, India, Iran, and Turkey. In other words, 

"Kazakhstan is open to the West and the East." 

 The visual-semiotic code of post-Soviet transformations is embodied in the content of 

Astana. It is designed to connect the past of Kazakhstan with the future in the utopian 

space of architecture, art and political propaganda. 

The dissertation will make a meaningful contribution to the study of post-Soviet 

transformation in the countries of Central Asia and also will fill the existing gap in 

studies of the history of transitions of post-soviet states. The results of this research can 

be used both in university (general and special) courses, and in academic studies. 


