
 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті  

Журналистика және саясаттану факультеті  

Саясаттану кафедрасы 

 

 L.N. Gumilyov Eurasian National University 

Faculty of Journalism and Political Science 

Department of Political Science 

 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

Факультет журналистики и политологии 

Кафедра политологии 

 
«АЙМАҚТЫҚ ЖӘНЕ ЖАҺАНДЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ 

САҚТАУДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ РӨЛІ» 

XIІ-ші Халықаралық ғылыми-практикалық  

конференция материалдары 

7 сәуір 2022 ж. 

___________________ 

«THE ROLE OF THE STATE IN MAINTAINING REGIONAL AND 

GLOBAL SECURITY» 

Proceedings of the XII-International Scientific and Practical Conference 

on April 7, 2022 

____________________ 

«РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОХРАНЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Материалы XII-Международной  

научно-практической конференции 

7 апреля 2022 г. 
 

 
Нұр-Сұлтан, 2022 



УДК 327(063) 

ББК 66.4 (0) 

С 69 

Редакционная коллегия: 

Кандидат исторических наук, профессор Б.А. Габдулина, Казахстан 

Кандидат политических наук, профессор М.К. Дюсембекова, Казахстан 

Кандидат политических наук, профессор Е.Л. Нечаева, Казахстан 

Доктор политических наук, профессор Е.В. Матвеева, Россия 

Магистр социальных наук, преподаватель Н. Болатұлы, Казахстан 

 

 

 

«Роль государства в сохранении региональной и глобальной 

безопасности». Сборник материалов XIІ-Международной научно-

практической конференции. (7 апреля 2022 г.) – Нур-Султан, ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева.  

 

ISBN 978-601-337-516-8 

 

Сборник материалов международной научно-практической 

конференции содержит тезисы докладов преподавателей, докторантов 

PhD, магистрантов в области политических наук. Основная тематическая 

направленность дискуссионных вопросов отражает аспекты реализации 

социальной политики государства в условиях глобализации, актуальные 

проблемы политической науки.  

В докладах сохранен авторский стиль. Материалы сборника 

предназначены для широкого круга научной и научно-педагогической 

общественности, могут быть использованы в теории и практике 

прикладной политологии и международных отношений.  

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, 

названий и иных сведений, а также за соблюдение закона об 

интеллектуальной собственности несут авторы публикаций. 

 

 

 

 

 

ISBN 978-601-337-516-8    © Кафедра политологии  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2022. 

 

 

 

 

 

 



«Аймақтық және жаһандық қауіпсіздікті сақтаудағы мемлекеттің рөлі» атты ХII-ші Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция жинағы 

8 

5 https://www.oecd.org/eurasia/countries/Eurasia-Reforming-Kazakhstan-Progress-Challenges-

Opport 

6 О Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года 

"Казахстан 2020: путь в будущее" Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 

февраля 2013 года № 191 

 

ABDULZALIYEV KAMIL 

Eurasian National University 

THE CONTRIBUTION OF POLITICAL CULTURE TO THE STRENGTHENING OF 

BASIC DEMOCRATIC VALUES IN KAZAKHSTAN 

The city of Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 

 

Summary 

 

Having actively participated in acquiring the knowledge of political science, the population 

will learn to be more familiar with the high value of human rights, thus creating prospects for 

further development and settling-up their lives. Consequently, along with this, the time will come 

for the maturation of the individual, an understanding of his existence, which will be based on the 

guidelines of the needs of the present time with a focus on the future, which itself will characterize 

and position citizens as responsible representatives of the population. Conversely, low political 

culture will lead to "symbolic" politics, which is usually associated with the pejorative 

understanding that is empty in nature, inconsequential, covered in catchphrases, "staged", etc.  

In order to universally attract youth generation to the political life of the country, it is necessary to 

influence the very system of youth policy. As part of the implementation of this direction, it is 

necessary to create a comprehensive set of measures for the political and humanitarian development 

of youth. This will allow to motivationally directing the youth on the path of political development 

and the formation of political principles. Therefore, the inclusion of youth policy in the overall 

system of the conceptual development of the government is a significant feature of a politically 

sound condition. [6] 

Keywords: political science, political culture, political life, political development, political 

principles, democratic values, humanitarian development of youth. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема этнического сепаратизма Тибетского автономного 

района, входящего в состав Китайской Народной Республики. Исследованы особенности 

национальной политики Китая, направленной на борьбу с проявлениями сепаратизма. Были 

проанализированы экономические меры, которые принимает правительство КНР для 

поддержания стабильности в регионе, а также для сохранения целостности территории 

своего государства.  
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Сепаратистские движения сегодня набирают силу по всему миру. В настоящее время 

они представляют собой глобальную этнополитическую проблему. Сепаратизм ставит 

своими основными задачами отделение определенной территории от многонационального 

государства и создание на ней самостоятельного национально-государственного 

образования.  

В современном мире деструктивное влияние сепаратизма распространяется 

практически на все государства. Он выступает в нескольких ипостасях: как явление, 

присущее многонациональным и поликонфессиональным государствам, и как способ 

воплощения в реальность геополитических интересов ведущих мировых держав.  

В последнем случае целью является структурная трансформация существующего 

мирового порядка. Недавние события в некоторых регионах мира показали, что сепаратизм 

обретает солидный политический вес. Этот феномен все сильнее влияет на определение 

места и роли суверенных государств, в существующих глобальных политических процессах. 

Кроме того, сепаратистские движения оказывают давление на целостность и национальную 

безопасность.  

В связи с этим возникает необходимость системного исследования данной 

проблематики, и выработки комплекса мер по противодействию сепаратизму с целью 

сохранения стабильности, как национальных государств, так и политических процессов на 

мировом уровне.  

Особый интерес представляет «двойственность» в общественном восприятии этого 

явления: с одной стороны, сепаратизм подрывает основы многонациональных государств, с 

другой – выступает как инструмент реализации права наций на самоопределение. Поэтому 

оценки данного явления могут быть расплывчатыми и двусмысленными, что, как правило, 

приводит к новым этнополитическим конфликтам [1, с. 5-6]. 

На сегодняшний день проблема этнического сепаратизма является наиболее 

актуальной для современного Китая. Основными причинами развития сепаратизма в районах 

являются различия этнических меньшинств относительно политических, религиозных и 

культурных интересов. В настоящее время одним из основных центров сепаратизма на 

материковом Китае является Тибетский автономный район (ТАР). 

Д. Буяров в своей статье отмечает, что именно этнокультурные отличия влияют на 

развитие сепаратистских настроений в Китае. Так, «большинство из 55 этнических 

меньшинств в КНР не владеют, либо не пользуются широко своим национальным языком» 

[2, с. 1]. Если такие крупные этнические группы, как дунгане, монголы, маньчжуры и 

чжуаны чаще используют официальный язык, то большинство тибетцев и уйгуров, владея 

китайским языком, все еще поддерживают использование своего родного языка. Кроме того, 

тибетцы и уйгуры продолжают сохранять свою культурную самобытность и религиозные 

убеждения. Стоит также отметить, что и те, и другие испытывают влияние со стороны 

внешних сил. Отличие лишь в том, что уйгуры ориентируются на исламские организации 

радикального толка, а духовным лидером тибетского движения является находящийся в 

изгнании далай-лама [2, с. 2]. 

По мнению А. Мусиенко и Д. Буярова, многие этнические меньшинства Китая стали 

требовать автономии после падения Цинской империи в начале XX века, Тибет в данном 

случае не стал исключением. Многие тибетские общественные деятели неоднократно 

заявляли, что Тибету должна быть предоставлена независимость. И по сей день тибетский 

вопрос является наиболее актуальным в национальной политике, проводимой китайским 

правительством [3, с. 413]. 

Сегодня Тибет входит в состав КНР как Тибетский автономный район. Китайское 

правительство считает Тибет исторической частью своей страны, исходя из того, что в 

разное время Тибет находился в той или иной форме, в зависимости от центрального 
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правительства, правившего Китаем. Сами тибетцы утверждают, что их государство на 

протяжении всей своей истории было независимым, а Китай незаконно оккупировал 

территорию Тибета [4, с. 1]. 

Идейным вдохновителем движения за предоставление широкой автономии Тибету 

является духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV. Он предлагает «срединный 

путь» для решения тибетского вопроса. По его мнению, «Тибет должен находиться между 

крайностью национального угнетения в рамках тоталитарного режима и крайностью 

достижения независимости» [3, с. 414]. Таким образом, план духовного лидера тибетцев 

предполагает полную автономию Тибета в составе КНР. В 1959 г. в Лхасе он организовал 

одно из крупных народных выступлений, которое было с легкостью подавлено китайскими 

вооруженными силами.  

В итоге Далай-лама XIV был вынужден бежать в Индию, где им было создано и 

возглавлено Тибетское правительство в изгнании. И до сих пор духовный лидер не 

оставляет борьбу за права тибетского народа [3, с. 414]. 

Как отмечают исследователи, тибетский вопрос резко обострился в 2000-х гг. 14 

марта 2008 г. прошла массовая демонстрация тибетцев против властей Китая. Монахи 

монастыря Сера, вышедшие маршем в 49-ю годовщину восстания в Лхасе, закончившегося 

изгнанием Далай-ламы XIV из Тибета, противостояли китайским военным, блокировавшим в 

Лхасе три крупных монастыря — Дрепунг, Сера и Ганден. Эта демонстрация была 

остановлена полицией, что вызвало возмущение у местных жителей. 

После этого мирное шествие довольно быстро переросло в крупные беспорядки. 

Начались погромы и поджоги магазинов, банкоматов, ресторанов, рынков, всего того, что 

было связано с китайским присутствием на территории Тибета. Помимо этого, в поддержку 

демонстрации в Лхасе некоторые монахи объявляли голодовку и совершали акты 

добровольного членовредительства [4, с. 2]. Китайская сторона заявила о том, что в ходе 

подавления беспорядков было убито более 10 человек [3, с. 414]. 

М. Трофимцова подчеркивает, что восстание в Тибете было жестко подавлено 

китайскими войсками. Помимо этого, правительством Китая была объявлена 

информационная блокада: для китайских граждан был заблокирован доступ ко многим 

Интернет-ресурсам, освещавшим события в Лхасе; иностранных журналистов в спешном 

порядке выдворили за территорию КНР [4, с. 2]. 

После событий марта 2008 г. тибетцы не отказались от своей антиправительственной 

идеологии и до сих пор активно выражают свою гражданскую позицию в виде таких форм 

протеста, как самосожжение и голодовки [4, с. 4]. 

В ходе переговоров с правительством КНР Далай-лама предложил как можно быстрее 

разрешить тибетский вопрос, представив «Меморандум об истинной автономии для 

тибетского народа», согласно которому тибетское правительство в изгнании отказывается 

от борьбы за независимость, но Тибету должна быть предоставлена самостоятельность в 

таких вопросах, как язык, культура, религия, образование, защита окружающей среды, 

использование природных ресурсов, экономическое развитие и торговля, здравоохранение, 

общественная безопасность, миграционная политика, а также культурный, образовательный 

и религиозный обмен с другими странами. Китайские власти негативно отреагировали на 

этот меморандум. Кроме того, сами тибетцы заявили о предательстве национальных 

интересов со стороны Далай-ламы [3, с. 414-415]. 

Власти Китая всегда предпринимали достаточно жесткие меры для предотвращения и 

подавления сепаратизма в Тибетском автономном районе, в результате чего культура Тибета 

оказалась под угрозой исчезновения. Так, в период «культурной революции» было 

разрушено и разграблено большинство монастырей. По некоторым данным, из трех тысяч 

монастырей удалось сохранить только три [5, с. 191].  

А в 1996 г. центральные власти развернули первую 100-дневную кампанию, в ходе 

которой было арестовано около 2000 тибетцев, из них 115 были арестованы без суда, 
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закрыто более 100 духовных школ, конфисковано и сожжено более 500 тысяч экземпляров 

национальной литературы [5, с. 191]. 

В настоящее время китайское правительство ввело ограничения, согласно которым 

каждый монастырь имеет право иметь определенное количество монахов. Эти меры были 

приняты для нейтрализации сопротивления наиболее активной части населения на ранних 

стадиях. 

Сегодня Пекин борется с экономическими причинами сепаратизма в ТАР путем 

развития инфраструктуры района, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня 

жизни населения. Так, почти вдвое увеличилась продолжительность жизни – с 36 до 65 лет, 

создана транспортная сеть в отдаленные районы Тибета, построено более 500 

гидроэлектростанций [5, с. 192]. 

Китай в целях стабилизации ситуации в ТАР стремится реализовывать на практике 

основные положения Конституции КНР. Принимая активное участие в выборах Собраний 

народных представителей, народ Тибета через своих депутатов участвует в управлении 

делами государства и региона. При этом основу «кадровой армии» составляют 

представители тибетской национальности и других национальных меньшинств, занимающие 

руководящие должности [5, с. 192]. 

Кроме того, Тибет вправе при реализации решений, указов и распоряжений 

вышестоящих органов действовать с учетом положения в своем регионе.  

В отношении бежавшего за границу Далай-ламы Пекин выражает свою позицию 

следующим образом: правительство КНР соглашается возобновить переговоры о статусе 

ТАР только после того, как он признает Тибет частью Китая и откажется от сепаратистской 

деятельности. 

На современном этапе Китай противодействует сепаратистской деятельности 

автономных районов посредством их экономического развития и проведения религиозной 

политики [5, с. 192]. 

В течение последних лет, отмечает Д. Буяров, правительство КНР стремится 

следовать «оптимальному» варианту национальной политики. Для этого учитываются 

этнорелигиозные особенности проблемных регионов в процессе управления ими, а также 

осуществляется постоянный контроль над ними.  

Однако все еще не представляется возможным говорить о спаде сепаратистских 

тенденций в Китае. С точки зрения Д. Буярова, «в условиях сохранения авторитарной 

политической системы, базирующейся на унификации наций в Китае, будет сохраняться и 

одна из «трех сил зла» – сепаратизм» [2, с. 5]. 

Развитие экономики автономных районов способствует нейтрализации 

сепаратистских идей и движений в них, снижению напряженности между этническими 

группами. Принятые Пекином экономические меры привели к повышению уровня жизни 

населения, переселению ханьцев в Синьцзян и Тибет, что также благотворно сказывается на 

этнополитической ситуации в регионах. 

Таким образом, анализируя опыт КНР в решении проблемы этнического сепаратизма, 

мы приходим к выводу, что Китаю необходимо более последовательно проводить политику в 

отношении национальных меньшинств, не ущемляя при этом их прав и свобод. Необходимо 

подчеркнуть, что применение жестких мер по снижению сепаратистской активности не 

всегда способствует разрешению существующих противоречий.  

Подобные меры, направленные на сдерживание сепаратистских настроений, 

малоэффективны в долгосрочной перспективе, поскольку не удовлетворяют основные 

требования сепаратистов, заключающиеся в расширении прав автономии, предоставлении 

большей степени самостоятельности в управлении собственной территорией. 
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Summary 

The article deals with the problem of ethnic separatism in the Tibet Autonomous Region, 

which is part of the People's Republic of China. The features of China's national policy aimed at 

combating manifestations of separatism are studied. The economic measures taken by the PRC 

government to maintain stability in the region, as well as to preserve the integrity of the territory of 

their state, were analyzed. 
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Аннотация 

Большая мировая тенденция последних лет – это урбанизация. Процесс урбанизации 

имеет и политические, и экономические, и демографические и социальные последствия. 

Процесс урбанизации вынуждает государства учитывать данный процесс, вне зависимости 

от того, понимает система, что данный процесс происходит или нет. Так как с его 

mailto:760itisme@gmail.com

