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приграничных регионов и сотрудничество между государствами в сфере миграционной 

политики.Несмотря на вызовы, связанные с миграцией кандасов, она представляет собой важный 

аспект современной глобализации и требует внимательного изучения и реагирования со стороны 

общества и государственных институтов. Решение этих проблем будет способствовать 

устойчивому развитию региона и укреплению сотрудничества между Китаем и Казахстаном. 
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годы и Плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики 
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Введение. 

В современном мире на фоне процессов глобализации и регионализации стали все чаще 

происходить явления этнополитических региональных конфликтов, активизации этнической 

идентичности, неравномерного экономического развития регионов, а также желание отдельных 

этнических групп обрести независимость. Данные вопросы за последнее десятилетие стали 

частым предметом обсуждения, как в политической повестке стран, так и в научном дискурсе 

ученых и исследователей, работающих в различных направлениях. Актуальность этих явлений, 

прежде всего, объясняется тем, что они являются серьезным вызовом для стабильности многих 

государств во всем мире. Процессы глобализации и регионализации, трансформирующие роль 

государства и его границы, актуализируют вопрос о сохранении культурного, языкового и 

этнического разнообразия и способах его защиты. Культурное пространство начала двадцать 

первого столетия основано на новых глобальных культурных реалиях. По этой причине 

политические и идеологические модели и механизмы межкультурных отношений вызывают 

широкие дискуссии. Одной из проблем глобализации сегодня является проблема сохранения, 

наряду с процессом социокультурной унификации, культурного разнообразия, отношений и 

сосуществования отдельных культурно-исторических сообществ. В этой развивающейся 

ситуации культурные и политические дискурсы постепенно становятся «реалистичной 

парадигмой» межкультурных отношений, формирующих «поликультурные, транскультурные, 

межкультурные» и связанные с ними концепции и подходы[1].  

Влияние этнокультурных особенностей различных этносов на формирование политической 

ситуации в регионе является высокоактуальной темой для исследования по ряду причин. Во-

первых, в эпоху глобализации и международных конфликтов, понимание культурного контекста 

приобретает особое значение для поддержания мира и стабильности в многонациональных и 

мультикультурных регионах. Во-вторых, изучение влияния культур на политические процессы 

позволяет более глубоко понять причины возникновения очагов межэтнического напряжения и 

https://kapital.kz/amp/gosudarstvo/122099/utverzhdena-regional-naya-kvota-priyema-kandasov-i-pereselentsev-na-2024-god.html
https://kapital.kz/amp/gosudarstvo/122099/utverzhdena-regional-naya-kvota-priyema-kandasov-i-pereselentsev-na-2024-god.html
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=13920313
mailto:nuray_tokhtakhanova@mail.ru
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конфликтов, а также способы их разрешения. Это знание необходимо для разработки 

эффективных стратегий межкультурного взаимодействия и политической интеграции, 

направленных на укрепление социальной гармонии и обеспечение устойчивого развития 

регионов.  

Методология. 

Для исследования влияния культуры этнических групп на формирование политической 

ситуации в регионе использовались различные методы исследования, позволяющие всесторонне 

анализировать и интерпретировать получаемые данные. Ключевые методы:  

1. Литературный обзор: критический анализ и синтез научной литературы, статей, отчётов 

и других публикаций по теме исследования. Этот метод позволяет оценить текущее состояние 

знаний, выявить основные теоретические подходы. Автором рассмотрены, литературные труды 

таких исследователей, как Садохин А. П, Мелвилл Джин Херсковиц, Брюс Доренуэнд и  Роберт 

Смит, в рамках изучения этнополитики, были изучены труды Абдулатипова Р. Г., Брю Ф., Пенькова 

В. Ф и К. Феннера, С. Лазарева, У. Макаса, Н. Еремина, Т. Романова, А.Эванса, А. Алкока.  

2. Кейс-стади (анализ случаев): глубокое изучение конкретных примеров влияния культуры 

на политическую ситуацию в различных регионах. Анализ кейсов помогает понять механизмы 

взаимодействия культурных и политических процессов на практике, выявить уникальные 

особенности и общие закономерности. В исследовании рассматривается один из удачных кейсов 

по разрешению этнополитических противоречий в ЕС, акцентирующий внимание на процессе 

формирования идентичности и разрешения конфликтов путем расширения региональных 

компетенций этнокультурных групп. 

3. Сравнительный анализ: сопоставление данных и фактов из разных регионов или 

исторических периодов для выявления различий и сходств, в воздействии культуры на политику. 

Этот метод позволяет оценить влияние различных факторов (экономических, социальных, 

культурных) на политическую динамику. В качестве объектов сравнительного анализа автором 

выбраны страны с различной этнокультурной составляющей, но в которых этнокультурные 

группы играют важную роль в политике. Комбинирование этих методов обеспечивает 

многоуровневый подход к анализу сложной взаимосвязи между культурой и политикой, позволяет 

учитывать как количественные, так и качественные аспекты в процессе исследования. 

Результаты исследования 

Для всестороннего понимания темы «Влияние культуры этнических групп на формирование 

политической ситуации в регионе» необходимо чётко определить ключевые понятия, лежащие в 

основе исследования: культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, знаний, 

верований, норм, обычаев, символов и иных форм жизнедеятельности, которые передаются от 

поколения к поколению и признаются важными факторами жизнедеятельности определённого 

общества[2]. Культура формирует основу для идентичности людей, их взглядов на мир и 

поведения в социальном контексте. Этнические группы – это группы людей, объединённые 

общим происхождением, языком, культурой или историей. Этническая принадлежность часто 

связана с чувством общности и идентичности, которые могут играть значительную роль в 

социальных и политических процессах. Политическая ситуация – это состояние политической 

системы в определённый момент времени, характеризующееся устойчивостью или 

изменчивостью политических отношений, уровнем политической активности населения, 

наличием или отсутствием политических конфликтов. Регион – это территориальная единица, 

которая может быть определена географически, политически, экономически или по культурным 

признакам. В контексте данной темы регион рассматривается как пространство, в котором 

проявляются и взаимодействуют культурные и политические процессы, и где влияние культуры 

этнических групп на политическую ситуацию может быть наблюдаемым и измеримым. Эти 

определения помогают наметить вектор исследования и помогают в анализе влияния культурных 

и этнических особенностей на политическую жизнь регионов, позволяя более глубоко понять 
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механизмы этого воздействия и его последствия. Элементы культуры, такие как язык, религия, 

традиции и история, могут служить мощным средством для формирования общественного 

мнения, укрепления гражданского общества и развития демократических институтов[3]. Кроме 

того, исследование этой темы способствует развитию междисциплинарных подходов, объединяя 

знания из политологии, культурологии, социологии и антропологии, что обогащает 

теоретический аппарат и методологическую базу социальных наук.  

Теоретические подходы к изучению взаимосвязи между культурой и политикой 

разнообразны и отражают многогранность этой связи[4]. Литературный обзор позволил автору, 

выделить различные концепции и модели, используемые в рамках социальных наук, 

этнополитологии, политики, этнологии. Эти различные концепции и модели, пытающиеся 

объяснить, как культурные факторы влияют на политические процессы и наоборот, позволяют 

глубже понять процессы, происходящие этнокультурном обществе, понять тенденции и 

возникающие вызовы. Ниже представлен краткий обзор основных теоретических подходов 

(Рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные теоретические подходы к изучению взаимосвязи между культурой и 

политикой. 
Примечание: составлено автором 

подход анализирует, как культурные институты выполняют определенные 

функции для поддержания социального порядка и стабильности в политической 

системе. С точки зрения этого подхода, культура укрепляет социальную 

интеграцию и легитимность политических институтов. 

Символический интеракционизм исследует, как люди используют символы и 

общение для создания социальной реальности, включая политическую. Этот 

подход подчеркивает важность культурных символов и ритуалов в легитимизации 

политической власти и формировании гражданской активности.  

Эти подходы фокусируются на роли языка, символов и дискурсов в формировании 

культурных и политических реальностей. Постструктуралисты и постмодернисты 

изучают, как через культурные практики и коммуникации создаются 

политические идентичности и властные отношения. 

В контексте марксизма и неомарксизма, материалистический подход акцентирует 

внимание на экономических основах политических и культурных явлений.  

анализирует, как культурные институты выполняют определенные функции для 
поддержания социального порядка и стабильности в политической системе. С 
точки зрения этого подхода, культура укрепляет социальную интеграцию и 
легитимность политических институтов.  

 

Конструктивизм в политической науке акцентирует на том, что и культурные, и 

политические структуры являются социально сконструированными. Этот подход 

подчеркивает роль идей, убеждений и знаний в формировании политических 

идентичностей и интересов. 

Культурный детерминизм 

Структурно-функционалистический 

подход. 

Материалистический подход 

Постструктурализм и 

постмодернизм 

Символический интеракционизм 

Конструктивизм. 
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Для понимания механизмов взаимодействия культурных и политических процессов на 

практике, выявить уникальные особенности и общие закономерности, автор использовал метод 

кейсов. В качестве кейса положительного этнополитического руководство регионом рассмотрен 

пример северной провинции в Италии - Южного Тироля (Больцано). Она вошла в состав Италии 

в конце Первой мировой войны, и немецкоязычное население стало этническим меньшинством, 

которое долгое время не имело доступа к принятию политических решений в управлении 

регионом. Но в настоящее время права и автономию населения в Южном Тироле можно считать 

очень хорошо защищенными и рассматривать в качестве образцового примера в решении острых 

этнополитических проблем. Важнейшими документами в области гарантии прав южных 

тирольцев являются: Соглашение Грубера-Де Гаспери (1946 год) между Австрией и Италией о 

предоставлении международной гарантии защиты меньшинства,  а также Новой статут об 

Автономии (1972 год) о делегировании автономной провинции Больцано широкого спектра 

компетенций национального и провинциального уровня.  К основным компетенциям Больцано 

относятся: собственное региональное правительство, дублирование итальянских названий на 

немецком языке, автономия в управлении культурными учреждениями, землепользованием и 

планированием строительства, охраны окружающей среды, вопросами ремесел, социального 

жилья, дорог, туризма, питания и сельского хозяйства, а также детских садов. Провинция может 

регулировать законодательство, касающееся образования, торговли, профессионального 

образования, государственных предприятий, водоснабжения, здравоохранения, спортивной 

сферы и досуга[5].  

Наличие широкого круга компетенций на уровне регионов позволяет проводить отдельным 

этносам политику с учетом их специфики во многих областях. Несмотря на исторические 

события, в ходе которых у немецко-говорящего населения провинции отсутствовали 

определённые этнополитические права, что приводило к этнополитическим конфликтам, 

распространению сепаратистских идей и даже террористическим актам в 1960-х годах, в 

настоящее время Южный Тироль является образцом мирного сосуществования различных групп: 

языковых, культурных и этнических. Как отмечает итальянский политолог и историк Гюнтер 

Паллавер[6], в современном Южном Тироле происходит переход от диссоциативной к 

ассоциативной модели разрешения конфликтов: политики, этнические  элиты и обычные 

граждане отказываются от создания границ в большинстве сфер жизни в пользу решений и 

законов, нацеленных на развитие и процветание сразу всех лингвистических, этнических и иных 

групп. В 2017 году был принят новый статут об автономии провинции Больцано, который, 

официально закрепил ассоциативную модель разрешения конфликтов в Южном Тироле. Это 

подтверждает намерения правительства Южного Тироля проводить политику автономизации и 

расширения прав всех этнических групп, проживающих в регионе, при этом будут активно 

поддерживаться инициативы расширения контактов между языковыми группами и создания более 

взаимосвязанной социально-экономической системы. Тем самым будут закреплены достижения 

региона и намечены новые векторы по недопущению новых этнополитических конфликтов. 

Политика автономизации характерна для многих европейских государств, в государственном 

управлении которых присутствует принцип федерализма. Данный кейс показывает, что 

этнокультурная политика региона, является значимой частью политики не только в странах СНГ, 

но и в странах ЕС. Данный кейс показывает, необходимость и важность этнополитического 

развития региона, наделении всех этнических групп равными права и законами защищающими 

эти права. В то же время, прогресс, достигнутый в этнополитическом развитии Южного Тироля, 

показывает нам, что этнополитическая гармония это логичный исторический процесс, диалектика 

которого приводит к формированию равного для всех этнополитических групп курса 

государственного и регионального развития, это неизбежный процесс для гуманистического 

общества.  
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Как отмечалось ранее автором, для сравнительного анализа по влиянию этнических групп 

на формирование политической ситуации, взяты две страны – Канада и Австралия. Одной из 

важных форм этнокультурной политики в этих странах является, самая распространённая на 

сегодняшний день модель – мультикультурализм. Впервые мультикультурализм был 

провозглашен официальной государственной политикой в этих странах в  1970-х годах. Не 

вдаваясь в углубленное объяснение мультикультуризма, отметим наиболее общие и особо 

значимые черты влияния этнополитических групп свойстенные Канаде и Австралии. Каждый раз 

ее официальное утверждение было призвано разрешить вполне определенные этносоциальные 

противоречия и проблемы и стабилизировать общественную ситуацию в стране[7].  

Особенностью канадского мультикультурализма стало существование в Канаде двух 

противоположных этнических сообществ (французского и британского), наличие которых 

предоставляло возможность выбора типа социализации, базирующихся на различиях культуры и 

исключало возможность жесткой ассимиляции. Основной ориентир канадской модели 

мультикультурализма – защита и наделение особыми правами коллективных индивидов – 

представителей иных этнокультур и национальных меньшинств. Члены этнических сообществ 

Канады имеют практическую возможность пользоваться родными языками и рядом прав, 

закрепленных в Хартии Прав и свобод. Подобная стратегия, основанная на признании 

государством этнического и культурного плюрализма в качестве доминантной характеристики 

гражданского общества, на примере Канады, доказывает свою эффективность. Таким образом, в 

Канаде удалось сформировать то, что Ч. Тейлор назвал идеологией мультикультурализма, т. е. 

понимание того, что современное общество способно и должно приветствовать и интегрировать 

этнокультурные различия.  

Особенностью австралийской модели мультикультурализма является государственная и 

индивидуальная ответственность за создание оптимальных условий для представителей 

неидентичных этнокультур и конфессий. Уступки властей Австралии в пользу этнических 

меньшинств по факту изменили сущность адаптационных процессов: члены национальных 

диаспор сочли возможным не принимать во внимание требований нового окружения. В результате 

австралийское общество вместо межнациональной гармонии получило межкультурное 

дистанцирование – добровольное обособление представителей этнокультурных групп, т. е. 

«сегрегацию наоборот» 

Разница между канадской и австралийской моделью мультикультурализма заключается, 

прежде всего, в том, что в Канаде суть политических программ сводилась к сохранению и 

поощрению этнолингвистических общин, а в Австралии к признанию права за каждым 

индивидом на культурную идентичность и интеграцию общества. 

Выводы 

В ходе исследования автором были рассмотрены различные теоретические концепции по 

этнокультурной политике в регионе, и её влиянию на происходящие политические процессы. 

Рассмотрен успешный этнополитический кейс, и подтверждён вывод автора о важности развития 

исследований в этом направлении. Сравнительный анализ двух стран позволил, рассмотреть 

различные подходы к этнокультурной составляющей политики Канады и Австралии на 

современном этапе, показать сходство и различия в подходах.  Исходя из представленных 

результатов исследования, автор выдвигает тезис об актуальности данной темы. Тема влияния 

культуры этнических групп на формирование политической ситуации в регионе остается в центре 

внимания ученых, политиков и общественных деятелей, обеспечивая основу для разработки 

стратегий мирного сосуществования и взаимопонимания в многонациональном мире. Грамотная 

этнокультурная политика развивает предпосылки, о необходимости сохранения этнокультурного 

многообразия, и налаживанию межэтногруппового диалога. Важной задачей региональной 

этнокультурной политики, по мнению автора, является формирование единого культурно – 

коммуникативного пространства (носящего интеграционный, надэтнический, 
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надконфессиональный характер) и общей идентичности, как граждан не только региона, но своей 

страны. Именно сопричастность к развитию своей Родины, является объединяющим фактором в 

этнокультурной политике региона и способствует успешному экономико - социальному и 

культурному развитию. 
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Заманауи адамзат өкілдері жаһандану үрдісі жағдайында өмір сүріп жатыр. Яғни мемлекет, 

ұлт, дін, діл, менталитет деген шекаралар жойылуда. Адамзат өз-өзін ортақ ғаламның мүшесі 

ретінде сезінуде. Қазіргі замаңғы технологиялар мемлекет пен ұлттар арасында қарым-қатынас 

жасауда барлық кедергілерді жоя алады. Себебі жаңа деңгейдегі өмір мен тұрмыс, тіршілік 

сияқты мәселелер алдыңғы қатарға шықты. Экономикада, білім мен ғылымда, мәдениет 

жетістіктерінде жалпыадамзаттық құндылық үстемдік етуде.  

Біздің ойымызша, Қазақстан мемлекетіміз жоғарыда аталған мәселелерді және шекараларды  

кезінде озып шешті. Қазақ ұлты алуан тарихи жағдайларды бастан кешірді, соның ішінде қазақ 

даласын отарлау, тіршіліктің басты көзі – көшпелілікті және мал шаруашылығын қысқарту, 

ұлттық дәстүрден, тіл мен ұлттық санадан айыру, қазақ ұлт өкілдерінің алдыңғы қатарлы 

ойшылдарын жою, т.с.с. келеңсіз тарихи оқиғалары мен үрдістері орын алды. Дегенмен талай 

қиыншылықты бастан кешірген қазақ ұлты ең басты  сынақтан өтті. Үш ғасыр бойы өзінің ата-
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