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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ КАЗАХСТАНА

Ш.А. Исмаилов 

Рассматривается вопрос формирования этнической и гражданской идентичности детей мигрантов как 
структурных элементов, способствующих положительной социальной идентичности кыргызов в ближнем 
зарубежье. 
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FORMATION OF ETHNIC AND CIVIC IDENTITY OF THE MIGRANTS’ CHILDREN  
IN MULTICULTURAL SOCIETY OF KAZAKHSTAN

Sh.A. Ismailov

This paper considers the process of formation of ethnic and civic identity of the migrants’ children, as structural 
elements, contributing positive social identity of the Kyrgyz people innear-abroad countries.
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В первой половине ХХI в. вопрос “идентич-
ности” все больше и больше привлекает внимание 
ученых. Несмотря на большое количество иссле-
дований в области идентичности, различных точек 
зрения исследователей социальногуманитарных 
дисциплин, проблема идентичности не теряет сво-
ей остроты. Вопрос самоопределения, идентичнос
ти индивида приобретает обострение во всех сфе-
рах социального пространства: государственной 
стратегии развития, гражданства, этноса, общества 
и т. д. Изменения, происходящие в политической, 
экономической, религиозной и социальной жизни, 
научный прогресс, трансформация мировоззрения 
создают почву для изучения механизмов формиро-
вания идентичности молодого поколения. 

Термин “идентичность” в междисциплинар-
ный научный оборот во второй половине ХХ в. 
вводит Э. Эриксон. В этот период проблема иден-
тичности рассматривается в социальногумани-
тарных науках: в контексте социальных ролей, 
социализации, соотнесенности индивида с кол-
лективом. Анализ и синтез идентификационных 
процессов социальных отношений, микросоци-
альных и макросоциальных детерминант идентич-
ности предполагают исследование в конкретном 
социокультурном контексте. Элементы социаль-

ной идентичности, такие как профессиональная, 
этническая, возрастная, гендерная и гражданская, 
создают соответствующие социальные связи, мо-
дели поведения, ментальные формы как общества, 
так и индивида в обществе. Вспомним процесс 
развития идентичности, предложенный Э. Эрик-
соном: “Всякий раз, когда возникают какиелибо 
изменения биологические или социальные, необ-
ходимы интегрирующая работа Эго и переструк-
турирование элементов идентичности, так как раз-
рушение структуры ведет к потере идентичности 
и связанным с этим негативным состоянием” [1]. 
Л.Б. Шнайдер рассматривает общую типологию 
идентичности, которая включает следующие типы: 
ментальный (логикоматематические конструк-
ции, мода, парадигмы науки и художественного 
творчества, брэнд, стилевое течение); социальный 
(политический, этнический, культурный, религиоз-
ный, сетевой, клубный, корпоративногрупповой); 
социо природный (геополитический, цивилизаци-
онный, гендерный, возрастной); природный (иден-
тичность рода, вида, экосистемы, минерала, гено-
ма) [2]. В конце ХХ в. на фоне создания независи-
мых государств, повышения уровня этнического 
самосознания активизируются всесторонние иссле-
дования социальной и этнической идентичности.  
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Однако и спустя десятилетия вопросы социальной 
идентичности продолжают оставаться актуальны-
ми, меняя вектор научного исследования. Распро-
страненность и охват когнитивных возможностей 
и персональных форм идентичности индивида,  
а также формирование гражданской идентичнос
ти на фоне государственной стратегии рождают 
вопрос – какова роль гражданской и этнической 
идентичности молодого поколения в укреплении  
и развитии государства? 

Размытие границ, молниеносная смена инфор-
мации, сомнительная достоверность ряда инфор-
мационных потоков, глобальный и масштабный 
характер миграционных процессов ставит новые 
задачи в исследовании этнической и гражданской 
идентичности детей мигрантов в поликультурном 
обществе. По словам А.А. Брудного, “подлинное 
мерило человеческого “Я” – это пути, которые мы 
выбираем, и расстояния, которые мы способны 
пройти…” [3].

К.И. Султанбаева [4] раскрывает следующие 
типы этнической идентичности: 

а) моноэтническая идентичность, как фактор 
принадлежности к одной этнической группе или 
отождествление индивида с культурой одного из 
родителей (если родители разной национальности, 
но одной расы); 

б) моноэтническая идентичность – расцени-
вание другой группы в полиэтническом обществе, 
как имеющую более высокий статус, чем своя,  
и, как результат, происходит полная ассимиляция; 

в) моноэтническая идентичность свойственна 
индивидам, обладающим компетентностью в двух 
культурах; 

г) маргинальная идентичность свойственна 
индивидам, балансирующим между двумя культу-
рами, не овладевающим при этом в полной мере 
нормами и ценностями ни одной из них.

О.В. Егоров рассматривает три типа этниче-
ской идентификации: “(1) гиперидентичность, то 
есть фанатизм, этническая изоляция, (2) гипоиден-
тичность, то есть отказ от собственной идентич-
ности, культуры, этнической общности, (3) невро-
тическая этнофобия” [5, с. 43]. Гражданская иден-
тичность раскрывается автором как “осознание 
человеком своей принадлежности к сообществу 
граждан того или иного государства, участие в со-
циальной и политической жизни страны, которое 
является очень значимым для индивида; основы-
вается на признаке гражданской общности, что ха-
рактеризует гражданскую идентичность в качестве 
коллективного субъекта” [5, с. 49].

В последнее время особое внимание уделяет-
ся вопросам воспитания положительной этниче-

ской идентичности, формирующего толерантное 
отношение индивидов друг к другу, различных 
этносов в поликультурном обществе, при этом 
сохраняющего позитивноценностный подход  
к этническим особенностям и культуре мигранта, 
гражданина, личности. Социальная и гражданская 
идентичность личности формируется в процессе 
осознания и принятия им смысла принадлежности 
к определенному сообществу, общих ценностей, 
норм и правил. Важными функциями гражданской 
идентичности являются: реализация потребности 
в общении и эмоциональных контактах индиви-
да; интегрированность в единое сообщество; при-
надлежности к группе; реализации деятельности 
посредством социальных институтов; творче-
ской самореализации. Дети мигрантов находятся  
в сложных условиях формирования идентичности 
личности. С одной стороны, этническая, с другой – 
социальная, с третьей стороны, гражданская иден-
тификация требует бережного отношения к станов-
лению личности ребенка в условиях миграции. 

По данным аналитического отчета Министер-
ства труда, миграции и молодежи Кыргызской Рес
публики [6] “за пределами республики в разные 
сезоны трудовую и предпринимательскую деятель-
ность осуществляют от 350 до 500 тысяч граждан 
Кыргызской Республики. При этом наибольшее 
число трудящихсямигрантов из Кыргызстана 
пребывает в Российской Федерации, это порядка  
350 тыс., и Республике Казахстан – 80 тыс.”. По-
рядка 30 % мигрантов прибывают семьями, а так-
же в процессе проживания происходит пополнение 
семей. Дети, рожденные за пределами Кыргызста-
на, идентифицирует себя по признаку принадлеж-
ности государству. Родной язык, культура в усло-
виях миграции менее востребован, на первый план 
выходят потребности адаптации в принимающем 
обществе, изучение государственного языка, куль-
туры, норм и правил проживания. Несмотря на то, 
что школьные программы Казахстана и Кыргыз-
стана достаточно схожи, однако по ключевым, на 
наш взгляд, вопросам имеется ряд отличий. На-
пример: изучение таких предметов, как история 
Кыргызстана, кыргызский язык, адабият в школах 
Казахстана не изучаются. Получив образование за 
пределами Кыргызстана, будучи абитуриентами, 
студентами вузов, спузов Кыргызской Республики, 
молодые люди сталкиваются с рядом сложностей. 
Упреки от окружающих “Ты же кыргыз, как ты не 
знаешь историю КР? Не можешь пройти даже 1й 
уровень теста на знание родного языка?” усугубля-
ют кризис этнической идентичности. Проживая 
за пределами Кыргызстана, индивид находится  
в процессе этнического и мировоззренческого  
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самоопределения, зачастую не обладая конкрет-
ными маркерами (невостребованность языка, 
незнание истории КР, отчужденность культуры  
и т. п.). Будучи в сложных обстоятельствах (ми-
грации родителей в Казахстан и другие респуб
лики по не зависящим от них причинам) дети 
сталкиваются на родине с рядом сложностей: 
приобретает актуальность выражение “Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих”. В процессе ис-
следования особое внимание уделено механизмам 
адаптации мигрантов в принимающем обществе, 
формирующим гражданскую идентичность и в то 
же время сохраняющим и развивающим позитив-
ную этническую идентичность детей кыргызов  
в условиях миграции. 

В стратегии регулирования внешней трудо-
вой миграции Кыргызской Республики на период 
до 2020 г. [7] много внимания уделяется вопросу 
реализации прав трудовых мигрантов и членов их 
семей. Особая роль в данном вопросе отводится 
этнокультурным объединениям и неправитель-
ственным организациям. Следует отметить, что  
в Казахстане данная стратегия не только нашла 
отклик, но и поддержку. В процессе деятельности 
ОО “Кыргызстан – Астана” (Республика Казах-
стан) приоритетной задачей является сохранение 
этнической идентичности детей кыргызских ми-
грантов и формирование гражданской идентичнос
ти. В процессе работы объединения с мигрантами  
и их семьями были выявлены сложности адап-
тации и интеграции детей мигрантов в социуме. 
Одной из них является неурегулированный статус 
родителей (отсутствие прописки и регистрации по 
месту жительства), что влияет на оформление де-
тей в школы, д/сады, кружки и т. д. ОО “Кыргыз-
стан – Астана” оказывает содействие в урегулиро-
вании данных вопросов, активно взаимодействует 
с неправительственными организациями и обще-
ственными фондами, международными организа-
циями (Общество Красного Полумесяца Респуб
лики Казахстан и Международной организации по 
миграции МОМ) госструктурами, правоохрани-
тельными учреждениями. 

Кыргызское этнокультурное объединение  
ОО “Кыргызстан – Астана” совместно с Обществен-
ным фондом «Международный Центр “Жария”».  
открыло в 2015 г. “Центр поддержки и обучения 
трудовых мигрантов”. Центр ориентирован на 
реа лизацию и защиту экономических, социальных  
и культурных прав граждан, в том числе трудо-
вых мигрантов на территории Республики Ка-
захстан [8]. Деятельность Центра направлена на 
развитие потенциала мигрантов и их семей, что 

способствует мобилизации мигрантов, формиро-
ванию группы самопомощи. Центр также органи-
зует правовое обучение, информирование и юри-
дическую консультацию по правовым вопросам 
мигрантов и соблюдения их властью, тем самым 
способствуя адаптации и интеграции мигрантов  
и их семей в социум. Таким образом, дети ми-
грантов получат больше возможностей социаль-
ного и индивидуального развития в Казахстане  
и положительной идентификации в Кыргызстане. 

При ОО “Кыргызстан – Астана” в Астане  
с 2007 г. функционирует кыргызская этнолингвис
тическая (воскресная) школа “Кут билим”. В ней 
дети кыргызских мигрантов имеют возможность 
не только обучаться родному языку, знакомиться  
с произведениями кыргызских авторов, приоб-
щаться к кыргызской культуре, но и участвовать 
в творческих мероприятиях, направленных на 
диалог по сохранению и укреплению кыргызского 
языка, что способствует формированию положи-
тельной этнической идентичности. Дети не только 
играют на комузе, танцуют, читают стихи, при-
общаясь к родной культуре, но и знакомят граж-
дан Казахстана с богатством кыргызской культу-
ры. Дальнейшее взаимодействие детей мигрантов  
с кыргызским этнокультурным объединением раз-
вивает их интерес к родной культуре, формирует 
бережное и толерантное отношение к культурам 
других народов, в частности народа Казахстана, 
расширяет кругозор. В рамках данного проекта 
при поддержке представителей Кыргызской Рес
публики и Республики Казахстан для кыргызской 
этнолингвистической школы был издан учебно
методический комплекс по изучению кыргызского 
языка на основе казахского языка Анатiлi/Эне ти-
ли, включающий региональный казахский языко-
вой компонент в качестве базового, наряду с фило-
логическим и культурологическим кыргызскими 
компонентами. Это помогает детям мигрантов ос-
ваивать и совершенствовать владение кыргызскими  
и казахским языками, что позволяет интегриро-
ваться в современное общество, сохраняя этни-
ческую идентичность. В первой половине ХХI в. 
вопрос “идентичности” не только не теряет акту-
альности, но и приобретает новый вектор в иссле-
дованиях. 

Следует отметить, что вопрос самотожде-
ственности объекта рассматривается, начиная с ан-
тичного периода, включая начало ХХI в. и, вероят-
но, не потеряет своей актуальности в дальнейшем. 
“Подлинное мерило человеческого “Я” – это пути, 
которые мы выбираем, и расстояния, которые мы 
способны пройти…” [8].
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