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Приветственное слово ректора Московского университета академика 
Садовничего Виктора Антоновича 

Участникам Международной научной конференции «Фундаментальная наука и 
приоритеты XXI века», посвященной  

270-летию Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова! 

Приветствую участников Международной научной конференции 
«Фундаментальная наука и приоритеты XXI века», посвященной 270-летию 
Московского университета. 

25 января 2025 года Московский университет встретит свой юбилей — 
270 лет со дня основания, который отмечается как событие государственного 
значения. 

Проведение в Филиале конференции, посвященной юбилею Московского 
университета, выражает тесную связь Московского университета и Казахстана. 
Связи между нашими странами развиваются и укрепляются в различных 
областях, среди которых особое значение имеют связи в сфере образования и 
науки. Тысячи выпускников Московского университета вносят свой вклад в 
достижения Республики Казахстан. 

Казахстанский филиал МГУ – это первый зарубежный филиал 
Московского университета, созданный по инициативе руководства Казахстана, 
это лучший филиал МГУ, который продолжает традиции Московского 
университета на казахстанской земле. Выпускники Московского университета, 
Казахстанского филиала МГУ в самых разных уголках Казахстана с честью и 
достоинством несут имя своей alma mаter, подтверждая это своими 
фундаментальными знаниями, делами и достижениями. 

Уважаемые участники, уверен, что конференция в Казахстанском 
филиале МГУ в честь юбилея Московского университета, станет важным 
событием в научной жизни наших стран. Желаю всем больших успехов и 
плодотворной работы! 
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Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного посла 
Российской Федерации в Республике Казахстан  

Бородавкина Алексея Николаевича 

Уважаемые друзья! Уважаемые участники и гости! 
Рад приветствовать всех участников и гостей Международной научной 

практической конференции «Фундаментальная наука и приоритеты XXI века», 
которая проводится Казахстанским филиалом Московского государственного 
университета имени Михаила Васильевича Ломоносова.  

25 января 2025 года мы будем отмечать 270-летний юбилей этого 
крупнейшего Российского вуза. Примите самые теплые поздравления с этой 
знаменательной датой! 

Годы, прошедшие с момента подписания императрицей Елизаветой в 
1755 году Указа о создании Московского университета, наполнены 
уникальными научными открытиями. За эти годы университет стал ведущим 
научным центром России с крупными научными школами.  

Здесь работали и работают Нобелевские лауреаты, лауреаты 
государственных премий СССР и России. Из 18 Нобелевских лауреатов – 
наших соотечественников 11 являлись выпускниками или профессорами 
Московского университета.  

Золотой фонд университета – его профессорско-преподавательский 
состав, отдающий все силы, знания и опыт своим молодым наследникам, 
нынешним студентам – будущим ученым и исследователям, журналистам и 
политикам, дипломатам и педагогам. 

Важную роль в образовательном процессе Московского университета играет 
международное сотрудничество. Его география охватывает более 100 стран.  

К настоящему времени открыты и успешно функционируют пять 
зарубежных филиалов МГУ и совместный университет в городе Шэньчжэнь 
Китайской Народной Республики. Могу с уверенностью сказать, что в 
Казахстанском филиале МГУ в городе Астане, где мы с Вами находимся, свято 
чтут и соблюдают заложенные предшественниками славные традиции 
просветительства.  

Багаж знаний, полученный в Московском университете, позволяет его 
выпускникам чувствовать себя уверенно во всех сферах деятельности. Многие 
казахстанцы, окончившие МГУ, добились у себя на Родине значимых успехов 
на государственной службе и в бизнесе. Они вносят весомый вклад в развитие 
казахстанско-российских отношений и являются достойными строителями 
будущего наших стран.  

Хотел бы отметить важную роль форумов подобных сегодняшней 
конференции, которые собирают ведущих профессионалов своего дела и 
формируют атмосферу для новых идей.  

Проекты создают люди, а такие площадки позволяют встретиться лично и 
обсудить актуальные вызовы и задачи, стоящие перед нашими странами. Так 
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рождаются новые инициативы. И сегодняшняя встреча, я уверен, даст 
возможность поднять назревшие вопросы, встретиться с давними партнерами и 
найти новых.  

Желаю продуктивной работы, содержательных дискуссий и интересных 
контактов.  

Еще раз примите самые сердечные поздравления с предстоящим 
юбилеем! 
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Приветственное слово  
Министра науки и высшего образования Республики Казахстан  

Саясата Нурбека 
 
Уважаемый Виктор Антонович, уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Поздравляю Вас и весь коллектив Московского государственного университета 
имени Михаила Васильевича Ломоносова с 270-летием.  

Этот юбилей является важной вехой в истории университета, который по 
праву считается одним из ведущих центров науки и образования в мире. На 
протяжении своей истории МГУ был и остается символом передовых знаний, 
научного поиска и просвещения. Выпускники Московского университета, чьи 
имена звучат по всему миру, являются примером высокой профессиональной 
подготовки и приверженности научным идеалам.  

Нельзя не отметить, Виктор Антонович, Ваш личный вклад как 
Президента Евразийской ассоциации университетов в развитие сотрудничества 
между вузами Российской Федерации и Республики Казахстан.  

Одним из ярких примеров успешной образовательной интеграции стало 
открытие в 2001 году Казахстанского филиала Московского государственного 
университета на базе нашего Евразийского университета имени Льва 
Николаевича Гумилева. Этот проект стал важным шагом в укреплении 
академических связей между нашими странами и в целом большим образцом 
кооперации в регионе.  

В Казахстане Московский государственный университет – это не только 
партнер, но и вдохновляющий пример устойчивого развития, сохранения 
высоких стандартов, академической честности, исследовательской 
деятельности и науки. Совместные образовательные программы и научные 
инициативы стали фундаментом для углубления взаимодействия между 
нашими системами высшего образования.  

В год этого знаменательного юбилея желаю МГУ дальнейших успехов, 
процветания и новых свершений! Пусть Московский университет продолжает 
привлекать выдающихся ученых и талантливых студентов, формировать 
будущие поколения лидеров и оставаться надежной основой для развития 
науки и образования.  

Есть такая древняя греческая поговорка «Общество становится великим, 
когда люди сажают деревья, зная, что под тенью этих деревьев они никогда не 
будут сидеть». 25 лет назад было посажено большое, могучее дерево здесь, в 
Казахстане – отросток, побег огромного дуба МГУ. И мы верим в то, что наш 
МГУ, наш филиал, тоже станет огромным, большим деревом, под тенью 
которого тысячи наших выпускников, партнеров, ученых, преподавателей 
будут жить, творить, создавать новое будущее.  

Поэтому, дорогой, уважаемый наш партнер, большого счастья, огромного 
успеха! Мы с вами, мы верим в вас, и мы очень благодарны нашему 
сотрудничеству и такому огромному примеру дружбы, кооперации и 
уважительного и добрососедского отношения друг к другу. 
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Приветственное слово директора Русского дома в Астане  
Филоновой Ольги Александровны 

 
Добрый день, уважаемые участники, гости конференции. От имени 

представительства Россотрудничества здесь в Казахстане, мне очень приятно 
приветствовать Вас сегодня на этом мероприятии!  

Сегодняшняя конференция собрала всех нас, чтобы обсудить актуальные 
вопросы фундаментальной науки и ее роли в развитии общества, в условиях 
стремительного изменения нашего времени. Все мы видим, как быстро 
меняется мир, и это закономерный процесс, который требует глубокого 
изучения.  

Современная наука становится важнейшим инструментом решения 
глобальных проблем человечества и преодоления вызовов XXI века. Вопросы, 
связанные с устойчивым развитием, новыми технологиями, экологией, а также 
взаимодействием науки и общества – все это требует комплексного подхода, 
междисциплинарного сотрудничества и плодотворного обмена знаниями. 

 Наука сегодня является главной движущей силой научно-технического 
прогресса, важнейшей составляющей национального богатства, мощным 
ресурсом развития экономики, медицины, образования, да и всей социальной 
сферы. Проведение таких научных мероприятий, безусловно, способствует 
формированию фундаментальных знаний, использованию изученного опыта и 
извлечению практических уроков. Уверена, что совместные усилия ученых, 
практиков и молодежи, а также обмен идеями и опытом дадут новый импульс 
для развития научных исследований и реализации научных инноваций. 

Надеюсь, что каждый участник конференции не только получит новые 
знания и идеи, но и сможет внести свой вклад в развитие передовых научных 
исследований, которые будут определять будущее науки и развития 
технологий.  

Желаю всем участникам интересных и продуктивных дискуссий, новых 
идей, успешных научных открытий и плодотворного сотрудничества!  

Надеюсь, что 25 января, в день рождения Московского университета у 
нас будет следующая плодотворная встреча. 
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Выступление  
Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам 

Республики Казахстан  
Шаймарданова Жандоса Нурлановича 

 
Добрый день, уважаемые участники международной научно-

практической конференции! Для меня большая честь выступать сегодня перед 
Вами. Действительно, за время утреннего заседания нашей конференции я 
убедился, что Московский университет он был, есть и будет в авангарде 
системы высшего образования, научных исследований. За 270 лет своего 
существования он уже подготовил плеяды выдающихся ученых – нобелевских 
лауреатов, в том числе и государственных деятелей Республики Казахстан, 
которые стояли на истоке реформ, развития нашего независимого Казахстана.  

Что касается создания филиала Московского университета в Астане, это 
действительно стало большой вехой в развитии нашей страны. Я говорю это, 
потому что вижу уже множество выпускников этого Филиала. В нашем 
Агентстве по стратегическому планированию реформ на уровне высшего 
руководства – на уровне заместителей Председателя, директоров 
департаментов уже имеются выпускники Казахстанского филиала Московского 
государственного университета. Поэтому, когда мне поступило приглашение от 
Александра Владимировича Сидоровича принять участие в сегодняшней 
конференции, я с огромным удовольствием принял это приглашение.  

Позвольте вкратце рассказать о нашем Агентстве, и как мы сегодня 
работаем совместно с Филиалом Московского университета, какие планы 
имеем на будущее.  

Наше Агентство было создано Указом Главы государства в 2020 году и 
является центральным звеном в системе государственного планирования и 
управления. Кроме стратегического планирования, мы также разрабатываем 
системные реформы, направленные на совершенствование социально-
экономического развития страны, участвуем в улучшении системы 
государственного управления, проводим мониторинг и оценку реализации 
планов развития государственных органов.  

За последние годы Агентство реализовало ряд значимых инициатив. В 
2022 году нами был разработан проект Указа о дебюрократизации деятельности 
государственного аппарата, подготовлен пакет структурных и 
институциональных реформ в экономике и государственном управлении. В 
2023 году был представлен проект Концепции новой налоговой политики 
Республики Казахстан, на основе которого сейчас готовится проект Налогового 
Кодекса. В 2024 году осуществлен пересмотр системы государственного 
планирования, разработан и утвержден Национальный план развития 
Республики Казахстан до 2029 года. А также нами разработан проект Указа о 
мерах по либерализации экономики, который был принят Указом президента в 
этом году.  
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Пользуясь случаем, хотел бы обратить Ваше внимание на одно из 
ключевых направлений работы нашего Агентства. Это формирование и 
реализация государственной политики в области статистики. История нашей 
казахстанской статистики насчитывает уже более 100 лет. В следующем году 
мы отмечаем 105-летие. Наверное, это тоже символично, что мы отмечаем 105-
летие, Московский университет отмечает 270-летие, а Филиал Московского 
университета в будущем году отметит свое 25-летие.  

В настоящее время статистическая система Казахстана признана 
международными организациями, в том числе и Европейской экономической 
комиссией ООН. Мы получили в прошлом году признание и очень высокую 
оценку наших достижений. Со стороны Организации экономического 
сотрудничества и развития продолжается трехлетний углубленный обзор нашей 
статистической системы, по итогам которого мы планируем стать 
полноправным членом Комитета по статистической политике и статистике при 
ОЭСР.  

Мы перед собой ставим и более амбициозные задачи. 105 лет позади, и 
мы планируем еще 100 лет проработать и иметь богатую и обширную историю. 
В этом отношении для нас, конечно же, важно партнерство с академической 
средой. Если взять классические статистические институты, именно как 
государственные институты, то все они являются в первую очередь 
академическими организациями, поскольку важно проводить исследования, 
совершенствовать методологию. И в этом отношении наше партнерство с 
Московским университетом, с Филиалом МГУ является знаковым событием.  

За два года нашего партнерства было сделано немало. Я бы хотел 
специально остановиться на этих направлениях. В 2022 году мы разработали и 
приняли Концепцию развития государственной статистики и системы 
управления данными. Она идет по трем направлениям: первое из них, это 
институциональные организационные изменения, которые мы претворяем в 
жизнь. В этом году Президентом был подписан Закон о совершенствовании 
законодательства в области статистики, в рамках него мы также получили 
дополнительные функции и усиливаем качество данных, что является нашим 
самым главным приоритетом.  

Второе направление – это переход от традиционных источников (опрос 
респондентов) к альтернативным источникам, которыми являются частные 
поставщики данных.  

Третье направление – это укрепление аналитического потенциала и 
расширение доступа к данным. Я думаю, это наиболее важная часть нашей 
работы. Мы должны постоянно работать над тем, чтобы обеспечить широкий 
охват и использование наших данных. В рамках этой деятельности мы 
запустили ряд инициатив, включая программу Data Literacy. В этой программе 
участвуют ряд международных организаций, в том числе программа развития 
ООН, Азиатский банк развития, Всемирный банк и ряд казахстанских вузов. 
Что касается взаимодействия с академической средой, здесь нами ведется 
работа по усилению образовательных программ через создание совместных 
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учебных проектов и внедрение универсального модуля, который мы назвали 
«Методология и анализ статистических индикаторов».  

Так, в рамках сотрудничества Бюро с Казахстанским филиалом МГУ 
данный модуль был адаптирован и успешно внедрен с 2023 года в 
образовательную программу «Экономика». Чтение курса ведется сотрудниками 
Бюро. Это стало первым практическим кейсом нашей совместной работы. Я 
очень рад, что в этом году мы пошли дальше и совместно с Казахстанским 
филиалом МГУ реализован совместный проект по запуску новой магистерской 
программы «Статистика и управление данными в современной экономике». 
Только что я видел слайды и хотел бы особо отметить личную роль и вклад 
Александра Владимировича Сидоровича в развитие этой магистерской 
программы. Благодаря упорству и стремлению Александра Владимировича эта 
программа стала явью. На сегодня уже 17 наших сотрудников Бюро 
национальной статистики обучаются по этой магистерской программе, начиная 
от наших рядовых сотрудников, заканчивая заместителем руководителя Бюро 
национальной статистики. Все эти коллеги, я думаю, станут следующей 
плеядой руководителей, не обязательно только в статистике, но в целом в 
системе казахстанского государственного управления.  

С 2022 года в целях популяризации среди студентов вузов, среди уже 
довольно широкой аудитории нами проводится ежегодный национальный 
конкурс «Qazdatathon». Я очень рад, что в нем активно участвуют студенты 
Казахстанского филиала МГУ. Уже третий год подряд они занимают призовые 
места, находятся постоянно на пьедестале этого Республиканского конкурса. 
Помимо этого, в прошлом году в Москве проходил конкурс на уровне стран 
СНГ, организованный Статкомитетом СНГ. На этом конкурсе команда 
Казахстанского филиала МГУ, благодаря нашей совместной коллаборации, 
заняла первое место, что стало для нас очень знаковым событием.  

Еще одним из наших приоритетов является повышение доступа к данным 
для исследователей. Я призываю всех участников конференции активно 
пользоваться нашими наработками. Если раньше, в соответствии с законом, 
действовавшим до июля текущего года, мы могли предоставлять первичные 
данные только в научных и научно-технических целях, то есть на основании 
запросов вузов, то сегодня мы расширили данную практику. Теперь в Бюро 
национальной статистики создан Кабинет исследователя, и желающие 
воспользоваться этими данными, датасетами, могут пользоваться доступом к 
этим источникам как в Алматы, так и в Астане.  

В дальнейшем, в 2025 году, мы поставили перед собой цель создать 
виртуальную такую Data-лабораторию, в которой авторизованные пользователи 
будут иметь доступ и пользоваться уже нашими анонимизированными 
датасетами, собранными в Бюро национальной статистики. Почему я считаю 
это важным? Потому что свою миссию я вижу в предоставлении доступа к 
расширенным наборам данных.  

Часто данные называют новой нефтью. Я сам не разделяю это мнение по 
ряду причин. Во-первых, в отличие от нефти, данные – это возобновляемый 
ресурс. Кроме того, данными мы можем пользоваться многократно. То есть 
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один ученый может их использовать, другой ученый, чем больше мы их 
используем, тем больше их ценность. Но у нефти и у данных есть одна общая 
характеристика. Данные – это, своего рода, сырье. И то сырье, которое мы с 
вами используем, то есть первичные данные – это сырье. И по мере обработки 
этих данных, то есть по мере выхода на новые переделы, мы повышаем 
ценность этого сырья, формируя новые дата-продукты, то есть, проводя 
исследования, мы повышаем ценность этих данных.  

Я призываю всех участников конференции, студентов, профессоров, 
профессорско-преподавательский состав активнее использовать наши данные. 
Мы готовы к совместным проектам. Я уверен, что в последующие 25 лет у нас 
будет еще много новых инициатив, дай Бог нам всем здоровья и сил для того, 
чтобы претворить все наши начинания в жизнь.  

Спасибо за внимание. 
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Великий русский историк, профессор Московского университета 

Василий Осипович Ключевский писал следующие слова в статье «Памяти 
А.С. Пушкина»: «Праздники в память людей … – минутные остановки, чтобы 
осмотреться, перевести дух, оглянуться на пережитое, сосчитать прожитые 
годы. Так в пути оглядываются назад, чтобы по выдающимся пунктам 
сообразить пройденное расстояние и проверить направление» [1]. Эти слова 
можно с полным основанием отнести и к празднованию юбилеев 
знаменательных событий в жизни страны. 

Сегодняшняя конференция посвящена 270-летию Московского 
университета, юбилей которого отмечается на высоком государственном 
уровне, и мы уверены, что 25 января 2025 года, в день празднования в 
Кремлевском Дворце съездов, в торжественном заседании будут участвовать 
руководители страны, а также гости из других стран. 

Почему так, на таком высоком уровне отмечается юбилей Московского 
университета? Ответ – в его особой системообразующей роли в истории 
страны и мирового образования. Это первый российский классический 
национальный университет, послуживший прообразом и примером для других 
университетов и высших учебных заведений по всей стране. При прямом 
участии Московского университета и его профессоров был организован ряд 
университетов на всей территории государства. Московский университет 
служил возвышению самосознания и единению страны. Не случайно Виктор 
Антонович Садовничий часто повторяет: «Нет Московского университета без 
России, но и Россия без Московского университета – не Россия». 
Академический университет при Петербургской академии наук такой роли 
выполнить не мог, и он не был классическим университетом. Его деятельность 
фактически вскоре прекратилась. 

Истинная образованность России начинается с Московского 
университета. Университет стал домом и центром для всех народов, которые 
проживали на огромной территории империи, а затем – на территории СССР. 
Его окончили десятки тысяч казахстанцев, которые вошли в дружную семью 
выпускников Московского университета, «в плотную духовную корпорацию, 
объединенную солидарным нравственным чувством и одинаковыми 
умственными интересами» [2], как писал В.О. Ключевский. В ней уже состоят 
2500 наших бакалавров и магистров! 

Казахстанский филиал так же выполняет системообразующую роль в 
современном развитии Московского университета.  
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Мы были первым филиалом на постсоветском пространстве, созданным 
по инициативе главы государства – члена СНГ и при содействии Президента 
России. Наш филиал положил начало формированию новой образовательной 
системы МГУ за рубежом, в странах постсоветского пространства. Нами была 
создана своя система обучения и воспитания, которая позволила и позволяет 
следовать традициям Московского университета и обеспечивать качество 
образования достойное МГУ. За нами последовали филиалы в Ташкенте, Баку, 
Душанбе, Ереване. Имеются договоренности о создании филиала в 
Кыргыстане. Можно сказать, что другие филиалы строят свою деятельность по 
схеме, которая была предложена и отработана нашим филиалом с 2001 года. 

Московский университет постоянно развивается. Это его свойство. 
С МГУ развивается и Филиал.  Еще великий воспитанник Московского 
университета Виссарион Григорьевич Белинский, несмотря на то, что ему 
приходилось учиться в сложное время цензуры и одномыслия, спустя годы 
после его отчисления из университета, писал об этой тайне Московского 
университета: «Московский университет... не знает себе соперников; у него 
есть история, потому что для него всегда существовало органическое развитие. 
В Московском университете есть дух жизни, и его движение, его ход к 
усовершенствованию так быстр, что каждый год он уходит вперед на видимое 
расстояние» [3]. Бурное развитие МГУ, превращение его в мировой центр 
образования и науки получило яркое воплощение в его достижениях, в 
развитии всех естественных и гуманитарных наук. Полеты в космос, освоение 
тайн энергии, открытие новых междисциплинарных научных проектов по 
актуальнейшим проблемам развития человека, природы и общества– все это 
Московский университет! 

Московский университет уникален по своему составу и структуре. Ни в 
одном университете мира нет такого соотношения преподавателей, 
профессоров, научных сотрудников и студентов, как в МГУ. 9000 докторов и 
кандидатов наук здесь служат образованию и творческому росту 58000 
обучающихся из России и других стран.  

Наш филиал стремится идти тем же путем, развивать новые направления 
для будущего. Я напомню, что в этом году мы успешно решили проблемы 
перехода к новому типу магистратуры, направленной на изучение современных 
проблем естественных и общественных наук. Это программы по 
искусственному интеллекту, работе с данными, статистическому изучению 
экономики и общества, низкоуглеродному развитию, межкультурной 
коммуникации. Все это стало возможным, потому что мы шли последовательно 
к цели – создать малый Московский университет в Казахстане. Мы не 
остановимся на этом пути.  

Московский университет – школа творчества и свободы мышления. Он 
учит выпускников осваивать мир не по приказу, а через творческий поиск, 
текущие обсуждения. С начала работы Филиала более 200 студентов стали 
победителями республиканских конкурсов и олимпиад, можно сказать, 
чемпионами Казахстана. В нашей Международной научной конференции 
студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов» приняли участие 
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более 3-х тысяч молодых ученых из разных стран мира. Стали кандидатами 
наук и получили степень PhD более 60 выпускников филиала. 

Наш Филиал взял на себе миссионерскую роль просвещения, что также 
свойственно для Московского университета. Хочу напомнить всем о 
замечательной деятельности Осенней школы русистики для учителей 
Казахстана. Школа создана кафедрой филологии во главе с Власовой Галиной 
Ивановной. Мы гордимся тем, что наши филологи последовательно и не взирая 
на трудности ведут эту благородную деятельность и сегодня. У нас работает 
Школа юных для учеников школ. Она завоевывает все больший авторитет в 
стране. 

Наши действия устремлены в будущее. Мы думаем о дальнейшем 
развитии и надеемся, что у нас замечательные перспективы. Были и трудности 
на нашем пути. Да, были, но мы их преодолевали, как и весь Московский 
университет.  

Московский университет несколько раз пытались реформировать, даже 
разделить его на части. История строительства нового здания университета на 
Моховой растянулась почти на 40 лет. Шаги нашего развития давались не 
легко. Более 10 лет велась работа над подготовкой межправительственного 
соглашения о функционировании Филиала. Многие проблемы возникали в 
связи с условиями нашей деятельности. Мы благодарны замечательным людям 
Казахстана, которые на всех этапах помогали развитию Филиала. Сейчас перед 
нами стоят новые задачи, и мы рады, что будущее развитие Филиала опирается 
не только на достижения нашего коллектива, но и на новые условия его 
деятельности – новый корпус Филиала, опыт деятельности во имя будущего. 

История Московского университета и Казахстанского филиала – это 
история Людей Московского университета, создававших и развивавших наш 
университет. Здесь хочу сказать особо о нашем ректоре, Герое труда России 
Викторе Антоновиче Садовничем, который более 30 лет руководит 
Московским университетом. Возглавив его в один из самых трудных моментов 
современной истории наших стран, Виктор Антонович в решающей степени 
повлиял на то, что МГУ сохранился как классический университет, как 
гордость нашего образования и науки, как высокоавторитетное высшее учебное 
заведение мирового значения. Виктор Антонович живет университетом в 
лучшем смысле этого слова – он развивает Университет через свои идеи и 
действия. Наш Филиал все эти годы ощущает внимание и поддержку ректора. 
Его доверие ко мне, как руководителю Филиала со дня его открытия в 2001 
году, во многом обеспечило наши достижения.  Позвольте мне от вашего имени 
поблагодарить Виктора Антоновича за отношение к Филиалу и внимание к 
нашей деятельности! 

Хочу также поблагодарить коллектив нашего Филиала, всех вас, 
уважаемые участники Форума, и выразить надежду на то, что мы и дальше 
будем вместе развивать наш Филиал и добиваться высоких целей, которые мы 
ставим. 
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Уважаемые коллеги, мы смотрим в будущее. Впереди знаменательная 
дата нашей истории – 25-летие Казахстанского филиала МГУ. Это событие 
мы, на наш взгляд, должны отмечать на высоком уровне. Мы являемся 
примером сотрудничества России и Казахстана. К юбилею мы должны 
основательно готовиться   и   подумать о том, как будет развиваться наш 
Филиал в дальнейшем. Здесь необходимы нестандартные предложения. Мы 
должны предложить новые решения, которые приведут нас к новому качеству 
Филиала и изменят его облик и роль в Казахстане.  

Я часто задаю вопрос – что необходимо сделать чтобы потенциал 
Московского университета в Казахстане использовался полностью? Мы 
стремимся к этому и вполне осознаем свою ответственность за ту 
историческую миссию, которую выполняем на казахстанской земле в развитии 
отношений Казахстана и России. Сегодня у наших молодых студентов большие 
возможности для развития творческого потенциала. Мы получили условия для 
реализации наших возможностей. Мы должны гордо сказать, что наш Филиал – 
это и есть Московский университет в Казахстане, университет XXI века, 
который идет вперед, выполняя свою историческую миссию. Мы будем 
добиваться этого, и я уверен – добьемся! 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние технологий управления данными (Data 

Governance) на процессы государственного управления в Казахстане. Представлены методы 
анализа данных, включая мониторинг более 100 параметров семейного благополучия, 
обновляемых ежедневно из государственных баз данных, и механизмы автоматизации 
предоставления проактивных услуг. Также анализируются результаты внедрения, включая 
статистику проактивных услуг за последние два года, вызовы и перспективы. Делается 
вывод о том, как современные методологии управления данными и аналитические 
инструменты могут способствовать своевременному реагированию на потребности граждан. 

Ключевые слова: анализ данных, государственное управление. 
 
Введение. Проект «Цифровая карта семьи» был реализован командой АО 

«Национальные информационные технологии» (оператор электронного 
правительства в Казахстане) под моим руководством в 2022 году при 
поддержке Программы развития ООН (UNDP), Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан. Цель проекта — 
создание платформы, которая позволит ежедневно анализировать состояние 
каждой семьи в Казахстане на основе интеграции более 100 государственных 
баз данных. Проект признан лучшим проектом в категории «Инклюзивная 
цифровая трансформация» на международной премии GovTech Prize 2024 в 
Дубай среди 1300 междуна- рожных проектов. 

Методология проекта основывается на подходе Алкира-Фостера для 
оценки многомерной бедности, но уникальность заключается в том, что 
расчеты выполняются ежедневно на основе актуальных данных из 
государственных систем. Это позволило Казахстану укрепить позиции в 
мировом рейтинге электронных услуг, войдя в ТОП-30 стран по Индексу 
развития электронного правительства (EGDI). 

 
Методология. Проект «Цифровая карта семьи» был создан на базе 

платформы Smart Data Ukimet — государственного озера данных Казахстана, 
которое ежедневно реплицирует данные из более чем 100 баз. Для защиты 
персональных данных используется деперсонификация с помощью алгоритмов 
хеширования на источниках (разработчики аналитики на платформе Smart Data 
Ukimet не знают чьи это данные, но знают, что это данные одного человека или 
семьи). Также в Smart Data Ukimet имеется более 30 инструментов работы с 
данными, базирующихся на open source технологиях, которые отмечаются open 
source сообществом в работе с данными. 
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Инструменты для Цифровой карты семьи: 
• ETL-процессы: Pentaho, Apache Airflow. 
• Аналитика: Python и R для статистического анализа. 
• Визуализация: Apache Superset для построения интерактивных 

дашбордов и пр. 
Параметры для анализа семей. Для каждой семьи ежедневно 

анализируются следующие категории: 
1. Доходы на каждого члена семьи. 
2. Источники дохода: зарплата, социальные пособия, пенсии, 

дополнительные доходы. 
3. Уровень занятости: формальная, неформальная, временная. 
4. Жилищные условия: собственное или арендное жилье, субсидии, 

коммунальные платежи. 
5. Состав семьи: количество детей, пенсионеров, людей с 

инвалидностью. 
6. Наличие долгов и кредитов: текущая долговая нагрузка, история 

погашения. 
7. Доступ к социальным программам и история их использования. 
8. Результаты электронных обращений за последние два года и пр. 

 
Всего анализируется более 100 параметров, которые ежедневно 

поступают из государственных баз данных. Это позволяет формировать 
актуальный индекс благополучия для каждой семьи. 

Скоринговая модель делит семьи на пять классов: 
• А — благополучный уровень. 
• В — хороший уровень. 
• С — удовлетворительный уровень. 
• D — кризисный уровень. 
• Е — экстренный уровень. 
Функционал Цифровой карты семьи позволяет выбирать несколько 

параметров о семьях и видеть сколько семей в Казахстане соответствуют всем 
им одновременно, в каких районах сосредоточено больше семей с теми или 
иными рисками в абсолютном и процентном выражении (по состоянию на 
выбранную дату, с задержкой всего в один день от текущего дня). 

 
Механизм проактивного предоставления услуг. Ранее гражданам 

требовалось собирать справки, подавать заявки и стоять в очередях для 
получения государственных услуг. Сегодня, благодаря цифровой карте семьи, 
процесс полностью автоматизирован. На основе данных о семье система: 

1. Проверяет соответствие семьи критериям для получения услуги. 
2. Формирует списки семей, попавших в жизненные ситуации, 

требующие поддержки. 
3. Автоматически генерирует текст уведомления с предложением 

услуги. 
Рассылка уведомлений: 
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• Уведомления отправляются через СМС, push-уведомления, портал 
eGov и мобильное приложение (более 14 миллионов пользователей). 

• Гражданину достаточно подтвердить услугу без предоставления 
дополнительных документов. 
Пример: семья, у которой трое детей и низкий доход, получает 

сообщение: «Ваша семья имеет право на бесплатное питание детей в школе. 
Подтвердите получение через портал eGov». После подтверждения услуга 
активируется автоматически. 

 
Результаты. Статистика проактивных услуг. С помощью цифровой 

карты семьи в Казахстане переведено уже более 40 государственных услуг 
различных государственных органов в проактивный формат. За последние два 
года проактивные услуги охватили миллионы граждан. Наиболее 
востребованные из них: 

1. Уведомления о прикреплении к медицинским организациям: 1,338,682 
услуг. 

2. Предоставление отсрочки от воинской службы: 706,671 услуг. 
3. Уведомления через кампанию прикрепления к медицинским 

учреждениям: 216,675 услуг. 
4. Назначение базовой пенсионной выплаты: 81,928 услуг. 
5. Адресная социальная помощь: 18,270 услуг. 
6. Присвоение статуса кандаса: 1,659 услуг. 

 
Роль электронных обращений. Ежегодно в Казахстане поступает более 7 

миллионов электронных обращений. Эти данные используются для анализа 
проблем, характерных для семей из кризисного и экстренного уровней, и 
позволяют принимать оперативные решения о мерах государственной 
поддержки в регионах. 

Ежедневный мониторинг. Руководство страны ежедневно видит полную 
картину текущего состояния семей в регионах, что помогает оперативно 
выделять ресурсы для наиболее нуждающихся. 

 
Заключение. Проект «Цифровая карта семьи» и автоматизация 

проактивных услуг стали важным шагом в модернизации государственного 
управления. Использование технологий управления данными и искусственного 
интеллекта позволяет видеть реальные потребности граждан, принимать 
оперативные решения и разрабатывать гибкие меры государственной 
поддержки. Современные подходы к управлению данными и аналитике 
становятся неотъемлемой частью управления в любых странах. Эти технологии 
позволяют топ-менеджерам стран не только реагировать на проблемы, но и 
проактивно предотвращать их, создавая системы поддержки, ориентированные 
на будущее. 
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Abstract 

 
Mun D.A. Effects of implementing Data Governance in public administration 
The paper considers the influence of data control technologies (Data Governance) on 

processes of public administration in Kazakhstan. Methods of data analysis including monitoring of 
more than 100 parameters of family well-being (that are updated daily from the state data bases) 
and mechanisms for automatization of proactive services provided are presented. Also the results of 
implementation (including the statistics of proactive services over the past two years), its challenges 
and prospects are analysed. A conclusion is made about how modern data control methodologies 
and analytic instruments can serve for the timely response to the needs of citizens. 

Keywords: data analysis, public administration. 
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Современная география играет ключевую роль в исследовании 
глобальных вызовов XXI века, объединяя широкий спектр направлений — от 
анализа климатических изменений до разработки стратегий рационального 
природопользования. Исследования Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) демонстрируют выдающиеся 
достижения в различных научных направлениях, исследующих современные 
глобальные проблемы человечества и пути их решения.  

Географический факультет активно участвует в международных 
инициативах, таких, например, как работа группы экспертов по изменению 
климата. Среди значимых результатов — публикация монографий, 
посвящённых прогнозам климатической изменчивости на XXI век и её влиянию 
на хозяйство и экосистемы [1, 2]. Эти работы формируют научную основу для 
оценки рисков наводнений, лавин, селей и других природных опасностей, 
которые оказывают существенное влияние как на территорию как России, так и 
Казахстана. Ученые географического факультета принимают участие в 
международных проектах Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, (IPCC)), 
исследуют современные глобальные изменения природной среды, 
разрабатывают прогнозы климатических изменений и стратегии адаптации 
различных типов территорий к происходящим изменениям. 

Одним из приоритетных направлений стало изучение Арктики. Географы 
МГУ внесли значительный вклад в создание Национального атласа Арктики [3], 
который включает данные о природных условиях, деградации вечной мерзлоты 
и экологическом мониторинге. Этот атлас стал базой для создания новых 
картографических материалов.  

Важным достижением комплексного картографирования стала 
электронный атлас Каспийского моря [4], содержащий более 150 карт, среди 
которых карты прогнозов природных опасностей (рис. 1) и социально-
экономического состояния региона, материалы дешифрирования, прогнозные 
кары, инфографику и анимацию. Каспийское море - уникальный природный 
объект, его исследование на географическом факультете многолетнее и 
междисциплинарное, поскольку опыт работы факультета в Прикаспийском 
регионе позволяет исследовать его в самых разных аспектах. За годы 
исследований накоплено большое количество разнородных материалов, которые 
легли в основу большинства карт. Все это вместе позволило создать 
современную геоинформационную поддержку не только научно-
исследовательской работы в регионе, но и достичь обеспечение населения 
актуальными и достоверными данными, а также популяризировать 
географические знания. 
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Рис. 1. Фрагмент прогноз экстремальных природных явлений из электронного атласа 

Каспийского моря [4]. 
 
Географический факультет за последние годы разработал и внедрил 

школьные и вузовские учебные карты, востребованные как в России, так и за 
рубежом. 

Экологический мониторинг, ещё одна ключевая область исследований, 
охватывает множество направлений. Были разработаны методы оценки 
загрязнения воздуха, почв и вод, включая анализ содержания тяжёлых металлов 
и чёрного углерода. Например, для Москвы составлены карты загрязнения почв 
кадмием. Исследования влияния космической деятельности на окружающую 
среду привели к созданию карт, отражающих районы падения ступеней ракет на 
территории России, Казахстана и прилегающих морей. Эти работы 
поддерживаются выездными экспедициями и имеют прикладное значение для 
экологического планирования [2]. 

В социально-экономической географии значительное внимание уделяется 
интегральным оценкам качества жизни и антропогенного воздействия. В рамках 
этих исследований были разработаны методики анализа социальных, 
экологических и климатических факторов, что позволило сравнить регионы по 
уровню благосостояния, социальной напряжённости и благоприятности 
климата как одной из составляющих качества жизни населения. Эти подходы 
успешно применяются не только для России, но и для Казахстана. 

В рамках МГУ организовано 7 научно-образовательных школ, одним из 
которых курируется географическим факультетом совместно с факультетом 
почвоведения и факультетом химии, под названием «Будущее планеты и 
глобальное изменение окружающей среды» которое объединяет ряд 
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стратегических направлений: экологический мониторинг, социально-
экономическая география, рациональное природопользования в условиях 
меняющегося климата. Главное мы создали и поддерживаем ряд 
межфакультетских и магистерских программ, принимаем выпускников с 
различных направлений и различных ВУЗов и не только России, но из других 
стран, такие программы: климат и окружающая среда, экология городов, 
природная и социальная среда Арктики и др.  

Важный аспект, один из системообразующих в нашей работе, в 
значительной степени вписывающий исследования факультета в мировую 
научную проблематику — медицинская география. Географический факультет 
активно занимается медико-географическими исследованиями регионов и 
городов России и Казахстана. Медико-географический атлас «Факторы риска 
онкологических заболеваний» – первое отечественное картографическое 
обобщение на национальном уровне разнообразной обширной информации о 
возможных природных и антропогенных предпосылках и факторах риска 
злокачественных новообразований, связанных с окружающей средой, 
демографической ситуацией и образом жизни населения [1]. Одновременно, мы 
подготовили атлас Северного Казахстана, а также ежегодно наши студенты 
совместно с научными руководителями готовят атлас общественного 
здравоохранения по всей стране. В этом атласе исследуются такие важные 
темы, как природно-зависимые болезни, а также особенности местных флор, 
аллергенов и ядовитых растений. 

Кроме того, в последнее время уделяется внимание изучению 
антропогенных воздействий на территории Казахстана. Эти исследования 
проводятся на региональном уровне, и мы проводим интегральные измерения 
воздействия, аналогичные тем, которые были разработаны для России. Наши 
атласы позволяют глубже влиять на деятельность в разных регионах.  

Исследования, связанные с городской экологией, охватывают важные 
работы по таким городам, как Астана, Усть-Каменогорск и другие населённые 
пункты. Одним из ключевых аспектов является использование различных 
экологических индексов, таких как индекс цепочки скорости, развитие индекса 
и другие возможности показа. 

Для Казахстана также важным направлением остается сохранение 
устойчивости, особенно в области возобновляемых источников. Наша 
лаборатория возобновляемых источников занимается картографированием 
технических мощностей солнечной и ветровой энергии для различных 
регионов. Мы также проводим измерения производительности возобновляемых 
источников в регионах, включая не только солнечную и ветровую 
электроэнергию, но и электроэнергию, получаемую из отходов сельского 
хозяйства. Все эти исследования проводились с использованием 
картографических методов. Эти данные позволяют оценить продуктивность 
различных источников энергии и содействовать переходу к устойчивому 
развитию. 

Ландшафтные исследования играют ключевую роль как в научных 
работах факультета, так и в образовательном процессе. Они имеют огромное 
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значение для целей научного познания, как самостоятельное направление 
фундаментальных исследований, так и в качестве ведущего компонента 
экосистем, устойчивость которых к антропогенному воздействию определяет 
современное экологическое состояние разных типов территорий. Одним из 
примеров прикладного значения ландшафтных исследований является оценка 
потенциала разных типов ландшафтов для развития научного, экологического и 
познавательного туризма. Природные объекты могут стать настоящими 
достопримечательностями для туристов, и именно такие исследования 
демонстрируют их туристическую ценность.  

В настоящее время в Казахстане активно развивается экологический 
туризм. Одной из важных задач является разработка туристических маршрутов, 
которые бы с одной стороны проходили по аттрактивным природным объектам, 
а с другой стороны – выполняли важную научно-познавательную функцию. 
Обоснованию таких маршрутов мы уделяем большое внимание. Такие 
исследования не только несут научно-познавательную функцию, а также 
способствуют развитию таких территорий, например, национальных парков 
Казахстана, таких как Катон-Карагай и Бурабай. Для большинства 
национальных парков Казахстана были разработаны новые маршруты, 
доступные для различных категорий туристов. В настоящее время мы 
занимаемся оптимизацией туристических маршрутов на основе съемки с 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Примером многолетних таких 
исследований является Каркаралинский национальный парк. На основании 
ГИС- технологии нам удалось оптимизировать существующие маршруты, при 
этом учитывалось 

1. Уклон поверхности (определялось на основе ЦМР; чем ниже, тем 
лучше при проходимости). 

2. Эстетичность пейзажей (определялась на основе интерполяции 
значений эстетичности по 150 точкам обзора; чем выше степень 
эстетичности, тем лучше). 

3. Существующая дорожная сеть (чтобы не допустить влияние на 
окружающую среду путем прокладывания новых путей). 

Важнейшим направлением научной деятельности большинства кафедр и 
лабораторий географического факультета являются работы, включающие 
моделирование природных рисков, таких как селевые потоки и эрозия русел, 
что особенно актуально для трансграничных рек. В наших исследованиях 
особое внимание уделяется картографированию селевых опасностей и 
формированию зон селевых потоков. Мы моделируем их возможные действия, 
чтобы предсказать, куда они могут спуститься и какой ущерб может нанести 
вред хозяйству. Подобные процессы, связанные с эрозией рек и изменений 
русел, также представляют собой серьезную проблему. Судоходство, например, 
очень чувствительно относится к количеству переносимых наносов, и каждое 
наводнение может полностью изменить русло рек и фарватеров. Важно 
отметить, что многие реки, протекающие через границы Казахстана, являются 
трансграничными, и их изучение должно проводиться в тесном сотрудничестве 
с Россией. 
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Кафедра гидрологии нашего факультета активно занимается 
исследованием изменений водности и анализом условий для сельского 
хозяйства, что позволяет нам более эффективно использовать водные ресурсы. 
Засуха становится всё более частым явлением в западных регионах Казахстана, 
что подтверждает данные о местном распределении аномалий увлажнения для 
Западного Казахстана. В 1960 году увлажнение было более сбалансированным, 
в то время как в 2020 году значительно увеличился дефицит влаги, особенно во 
втором половине года. Исследования побережья Казахстана включают работы 
гидрологов и океанологов, моделирование штормовых нагонок и максимальных 
волн на Каспийском море показывает, как нагон воды сносит ее на 1,5–2 метра 
на восток. Эти исследования важны для нефтегазовой добычи на шельфе, 
Максимальная волна, которая может вызвать на Каспии высоту 12 метров раз в 
100 лет, должна учитываться при проектировании портовых сооружений, 
нефтяных и газовых вышек [4]. 

Образовательная деятельность факультета тесно интегрирована с 
научными исследованиями. Организованы межфакультетские магистерские 
программы, такие как «Климат и окружающая среда», «Экология городов» и 
«Среда Арктики», которые привлекают студентов не только из России, но и из 
других стран. Географический факультет совместно с Казахстанским филиалом 
работает 19 лет. С 2006 г. в рамках направления образования «Экология и 
природопользование» мы ведем обучение по профилю в бакалавриате 
«Управление природопользованием». К настоящему времени, уже выпущено 
371 бакалавр и 10 магистров. С 2024 г. открыт новый профиль в бакалавриате 
«Природные и техногенные риски», максимально отвечающий на современные 
потребности Республики Казахстан в подготовке высоко квалифицированных 
специалистов, способных оценить природные и техногенные риски, выработать 
механизмы защиты и адаптации разных типов территорий, разработать подходы 
к стратегии развития регионов и городов в условиях меняющегося климата. 

В настоящее время только на 1 курсе обучается 44 бакалавра. Важным 
шагом в развитии современного эколого-ориентированного образования в 
Казахстане стала магистерская программа «Управление низкоуглеродным 
развитием регионов и городов», на которую принято 20 магистрантов. 
Курсовыми и дипломными работами руководят преподаватели и научные 
сотрудники 13 кафедр и 4 НИЛ. Выпускники филиала успешно работают в 
разных сферах науки, образования, экспертами в нефтяных и газовых 
компаниях, сфере управления природопользованием на уровне акиматов, 
министерств и ведомств, в сфере городского планирования и регионального 
развития Казахстана, специалистами в области ГИС-технологий. Многие 
выпускники продолжают свое образование в магистратуре и аспирантуре как 
МГУ имени М.В. Ломоносова, так и других научных центров.  
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Abstract 
 

Dobrolyubov S.A.  Perspectives of Modern Geography 
The Faculty of Geography of Moscow State University is actively engaged in research and 

topical environmental and climatic problems of the XXI century, including the study of changes in 
water content, environmental pollution, as well as the impact of anthropogenic factors on the 
ecology of Kazakhstan and Russia. Special attention is paid to modern developments related to 
climate risks, environmental monitoring and modeling of potential hazards such as floods and 
droughts, including Kazakhstan. 
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Аннотация. В статье автор, опираясь на личный опыт работы над словарями, 

рассматривает историческое развитие и современное состояние терминологической системы 
и метаязык социолингвистики в Казахстане. Анализируются процессы создания 
лексикографических источников в Казахстане, а также рассматриваются ключевые термины, 
используемые в социолингвистических исследованиях, начиная с советского периода и до 
наших дней. Автор делится своим опытом и работой в команде по созданию словаря 
социолингвистических терминов под руководством доктора филологических наук 
профессора Э.Д. Сулейменовой. Особое внимание в статье уделяется влиянию 
геополитических, культурных и социальных изменений на формирование и трансформацию 
терминологии. Автор обращает внимание на современные тенденции социолингвистической 
терминологии в новых условиях глобализации и цифровизации. 

Статья подготовлена в рамках научного проекта «Тюркские языки Казахстана в 
условиях духовной модернизации общества: от графики к эпическому тексту» [ИРН 
AP23486380] (по Программе грантового финансирования научных и научно-технических 
проектов на 2024–2026 гг. Министерства науки и высшего образования Республики 
Казахстан). 

Ключевые слова: социолингвистика, терминология, лексикография, двуязычные 
словари, цифровизация. 
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Доклады, представленные на Международной научно-практической 
конференции «Фундаментальная наука и приоритеты ХХI века» (Астана, 29 
ноября 2024 г.), судя по программе, позволяют определить ключевые вопросы 
современной науки, связи теории и практики, поиска и размышлений ученых по 
различным аспектам. Это, в свою очередь, наталкивает на осмысление 
собственного опыта работы над созданием столь необходимых для современной 
цифровой эпохи лексикографических источников различного типа.  

Исторические предпосылки формирования терминосистемы 
социолингвистики в Казахстане связаны с различными историко-культурными 
и геополитическими процессам, которыми так богат рубеж веков (конец XX – 
начало XXI вв.). Обращение к отдельно взятой стране и специализированной 
отрасли в филологических науках раскрывает различные аспекты 
фундаментальных и прикладных исследований, связанных с 
лексикографированием. Обратимся к столь важному для современной науки 
направлению, как социолингвистика. Опыт прошлых лет показывает, что 
формирование терминосистемы социолингвистики в Казахстане имеет 
глубокие исторические корни. Значительную роль в этом процессе сыграло 
влияние научной терминологии из русского языка советского периода, когда 
многие термины были заимствованы и адаптированы к системе казахского 
языка и при этом зачастую они не находили отражение геокультурной 
специфики страны, которая проявлялась и продолжает проявляться в 
билингвальном и полилингвальном контексте. Особого внимания требует 
процесс терминологической адаптации, который продолжался и после 
обретения независимости. Именно в этот период возникает необходимость в 
создании новых терминов, отражающих национальную и этноязыковую 
идентичность, а также этнокультурное многообразие Казахстана. Самым 
сложным вопросом в этот период оказалось определить статусные 
характеристики функционирующих в республиках языков, связанных с 
дифференциацией терминов государственный, официальный языки, 
межнационального общения. В этом направлении работа ведется 
социолингвистами национальных школ, которые на начальном этапе стали 
создавать двуязычные указатели терминов, справочники, словари (например, 
А.С. Аманжолов, который создал казахско-русский словарь лингвистических 
терминов [1]). При этом необходимо проследить за этапами развития 
социолингвистической терминосистемы, которые связанны с восстановлением 
терминологии в период создания нового независимого государства, а также с 
определением влияния геополитики, глобализации и международных 
исследований на терминосистему отдельно взятого государства.  

Так, после обретения независимости Казахстан столкнулся с новыми 
вызовами, связанными с языковой политикой, языковым строительством, 
этноязыковой, национальной и государственной идентичностью. В этот 
период началось активное восстановление и развитие социолингвистической 
терминологии, учитывающей геокультурные и исторические особенности 
страны. Геополитические изменения, процессы глобализации и международные 
исследования оказали значительное влияние на казахстанскую 
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социолингвистическую терминологию. Взаимодействие с международными 
научными сообществами способствовало заимствованию и адаптации новых 
терминов, что обогатило и расширило терминосистему. Одним из важнейших 
аспектов того времени стало изучение терминов социолингвистики и 
выявление ключевых моментов их развития в Казахстане 

Социолингвистические термины описывают важные концепции, такие 
как билингвизм, диглоссия, языковые нормы, языковой сдвиг, языковое 
гостеприимство, родной язык и кодовое переключение. Эти термины играют 
ключевую роль в анализе культурного многообразия и языковой политики. Они 
помогают лучше понять языковую динамику, этноязыковое и культурное 
многообразие, а также отражают геополитические изменения, историко-
культурные и социальные различия в современном обществе. При этом 
обращаем внимание на следующее: как протекает процесс создания новых 
терминов и экстра- интралингвистические факторы влияющие на 
терминосистемы; определение потребностей в новом термине, поиск и анализ 
пробелов в существующей терминологии, установление запросов на новый 
термин, возникновение и адаптация новых понятий – все это актуальные на 
сегодняшний день аспекты для нового поколения исследователей. Для полного 
описания процесса создания новых терминов или же использования уже 
имеющихся в языке необходимо выяснение семантических особенностей 
терминов в новых условиях, поиск и сопоставление существующих терминов 
во избежание дублирования, проведение оценки состояния терминологического 
анализа. При этом актуализируется изучение международного опыта в сфере 
терминообразования и, конечно же, экспертная оценка со стороны 
отечественных и зарубежных ученых. Крайне важна активная апробация и 
обсуждение терминов как в ученой среде лексикографов, так и в 
государственных учреждениях. Особенно важно к подобным исследованиям 
привлекать молодых специалистов, студентов и магистрантов.  

Как известно, подготовка словаря и его публикация требует больших 
усилий и умений в сжатые сроки пройти апробацию, зафиксировать момент 
вхождения термина в язык, а также все семантические изменения, 
наблюдаемые в этот период.  

Опыт работы над созданием лингвистических терминологических 
словарей в Казахстане связан с периодом, начиная с 1999 года, когда в силу 
геополитических изменений возникает потребность в создании казахстанских 
учебников, словарей, где будут представлены реалии Казахстана и отражающие 
их термины. 

Опыт работы над словарями обретался постепенно, начиная с 1999 г. 
когда был опубликован пилотный проект «Словарь по языкознанию» под ред. 
Э.Д. Сулейменовой [2], к работе которого были привлечены молодые ученые, 
магистранты и даже студенты, о чем написано в Предисловии к словарю. Он 
имел свои определенные недочеты, но вместе с тем, именно эта работа над 
словарем позволила высветить все проблемы с терминосистемой особенно в 
казахском языке, ведь словарь был двуязычным и требовал поиска 
эквивалентов и установления особенностей использования их в билингвальной 
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языковой среде Казахстана. На Рисунке 1 мы видим сокращение количества 
терминов и отбор из общего словаря специальных социолингвистических 
терминов в количестве 400 единиц [3]. Авторами первого 
социолингвистического словаря были Э.Д. Сулейменова и Н.Ж. Шаймерденова, 
которые в тот период только начинали разработку научных дисциплин и 
включения их в образовательных процесс, связанных с социолингвистикой. 
Также мы по рисунку видим, что в 2007 году количество терминов 
увеличивается до 650 [4], что связано с иным этноязыковым ландшафтом в 
Казахстане, изменением статуса языков, включением новых актуальных для 
того времени терминов.  

 

 

Рис. 1 Диаграмма, представляющая развитие словарей по социолингвистике в 
Казахстане.  

Работа над словарем продолжается, меняется качество подачи терминов, 
акцент делается на казахском языке. В 2024 году опубликован 
терминологический словарь, который сегодня используется как обучающейся 
молодежью, так и в различных государственных службах, для которых крайне 
необходима социолингвистическая компетенция [5]. 

В процессе научных исследований и практической деятельности часто 
возникает необходимость в новых терминах для описания новых явлений и 
концепций. Например, с развитием цифровых технологий появились новые 
формы коммуникации, требующие соответствующей терминологии. 
Проведенный нами анализ существующей терминологической базы позволяет 
выявить пробелы и недостатки, которые необходимо устранить. Это, в первую 
очередь, связано с отсутствием терминов для описания специфических 
культурных или социальных явлений, характерных для Казахстана, уточнением 
метаязыка и казахстанских реалий, например, понимание таких терминов, как 
родной язык, қандас, диаспора. 
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Запрос на новый термин, как показало исследование, зачастую исходит от 
научного сообщества, образовательных учреждений или государственных органов, 
занимающихся языковой политикой. Именно они диктуют свой запрос отражающий 
потребность в точной и адекватной экспликации семантики новых реалий. 

С развитием науки и общества появляются новые понятия, которые 
требуют соответствующего терминологического оформления. Например, в 
социолингвистике могут возникать новые концепции, связанные с 
многоязычием, миграцией или глобализацией. На первом этапе проводится 
исследование существующих терминов и анализ их применимости в новых 
условиях. Это включает изучение научной литературы, международного опыта 
и практических примеров [6]. 

На основе проведенного анализа создаются новые термины или 
адаптируются существующие. Важно, чтобы новые термины были понятны и 
легко воспринимались носителями русского или казахского языков. В этой 
связи после создания термина необходимо уточнить его значение и область 
применения. Это включает определение точных границ использования термина 
и его семантических оттенков. Необходимо избегать дублирования и путаницы 
вновь образованных терминов с уже существующими терминами. Для этого 
проводятся тщательное изучение терминологической базы и консультации с 
экспертами. 

На этапе подготовки словаря к изданию обычно проводится оценка новых 
терминов с точки зрения их адекватности и применимости. Этот этап включает 
терминологический анализ и обсуждение с экспертами в данной области. Как 
показывает опыт, исторический путь развития терминосистемы связан был с 
активной апробацией их в различных организациях: на международных 
конференциях, заседания круглых столов, экспертных заключений, 
предложенных членам Научно-экспертного совета Ассамблеи народа 
Казахстана. Новые термины проходят экспертную оценку и обсуждение в 
различных научных сообществах, что позволяет выявить возможные 
недостатки и внести необходимые коррективы. 

Важным при создании словарей является и изучение международного 
опыта, позволяющего заимствовать успешные практики и адаптировать их к 
национальным условиям. Это способствует созданию терминов, которые 
соответствуют международным стандартам и легко интегрируются в 
глобальный научный дискурс. 

Завершающим этапом является подготовка и публикация словаря, 
включающего новые термины, и это, в свою очередь, обеспечивает их 
официальное признание и широкое распространение в научном и 
образовательном сообществе. На данном этапе происходит обеспечение 
систематическим и обоснованным подходом к созданию новых терминов, что 
способствует развитию социолингвистической терминосистемы в Казахстане и 
ее адаптации к современным реалиям. 

Идея создания словаря социолингвистических терминов возникла из 
наблюдений ученых за изменениями, происходившими в Казахстане с момента 
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обретения независимости. Эти изменения повлекли за собой множество 
проблем, связанных с терминообразованием в новых реалиях. 

Происходящие геополитические изменения после распада СССР 
естественным образом стали оказывать влияние на метаязык вновь 
появившихся государств, которые начали свою государственную политику и 
языковое строительство. 

Параллельно с казахстанскими исследованиями в Научно-
исследовательском центра по национально-языковым отношениям проводилась 
работа над словарем социолингвистических терминов в России в рамках гранта 
Российского гуманитарного научного фонда (проект № 99-04-00192а). В 
результате этой работы в 2006 году был опубликован Словарь 
социолингвистических терминов. Ответственным редактором была доктор 
филологических наук В.Ю. Михальченко. Авторами были: к.ф.н. В.А. 
Кожемякина, Н.Г. Колесник, д.ф.н. Т.Б. Крючкова, к.ф.н. О.С. Парфенова, 
к.ф.н. Ю.В. Трушкова, при участии к.ф.н. А.Н. Биткеевой и к.ф.н. М.А. 
Горячевой. Редактор: Е.М. Василевич. Рецензенты: д.ф.н. Т.Г. Боргоякова, 
д.ф.н. М.И. Исаев [5, 312]. Как указывают, авторы в предисловии – это «первое 
в российской и мировой науке систематизированное описание терминов 
социальной лингвистики содержит более 900 терминов и их вариантов». 
Данная книга была адресована широкому кругу читателей – языковедам, 
социологам, политологам, этнографам и историкам, преподавателям, студентам 
и аспирантам филологических факультетов, а также всем, кто интересуется 
национально-языковыми отношениями и проблемой «язык и общество». 

Данный экскурс показывает в динамике работу над важным для 
современного общества словарем и это связано с тем, что меняются реалии, 
появляются новые значения и другой взгляд на природу того или иного 
термина в соответствии с данными конкретной страны. В Казахстане 
появляются новые программы, такие как Программа трехъязычия, Программы 
по развитию и функционированию языков в Казахстане, программа по 
репатриации казахов и программа «Серпін». Все это требует новых терминов, 
что видно по динамике издания словарей. В Казахстане также наблюдается 
путь терминообразования и изменений, например, как с термином «оралманы», 
который впоследствии был заменен на «қандастар». В этом случае актуальным 
становится «Этнополитический словарь» [8; 9], который может быть 
использован как в сугубо филологической сфере, так и для госслужащих, 
преподавателей и студентов.  

Исторический путь терминообразования – это сложный и вместе с тем 
благодарный пусть развития одноязычных, двуязычных и многоязычных 
словарей в отдельно взятой отрасли. При этом авторы осознают, что создание 
новых терминов – это сложный процесс, состоящий из нескольких ключевых 
этапов. Основные этапы связаны с выявлением потребности в новом термине, 
определением пробела в существующей терминологии, формированием запроса 
на новый термин в результате геополитических, социо-исторических 
изменений. На эти процессы также сказывается появления новых понятий, 
технологий и явлений в обществе, науке и образовании. Все эти этапы требуют 
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критического осмысления опыта создания лексикографических источников в 
разных странах, написанных на родном языке и на изучаемом языке. 

В ближайшей перспективе следует создать историографию одноязычно, 
дву- и многоязычной казахстанской лексикографии. Обретенный в течение 
последних 30 лет опыт казахстанских лексикографов демонстрирует как 
трудности, так и реальные позитивные сдвиги в этом направлении, поиски и 
критическое осмысление уже имеющихся источников. Сегодня перед ученым 
возникает много перспективных направлений, связанных с необходимостью 
популяризировать и внедрять термины, продвигать их через публикации, 
учебные материалы, научные статьи и публичные выступления.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления лингвистических 

исследований, которые проводятся в Московском университете имени М.В. Ломоносова в 
начале ХХI века. Данные исследования вписываются в круг ключевых тенденций в мировом 
языкознании, основанных на антропоцентризме, функционализме, экспланаторности и 
экспансионизме. 

Ключевые слова: лингвистика, Московский университет, тенденции развития, 
антропоцентризм, функционализм, экспансионизм, экспланатроность. 

 
25 января 2025 года Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова отмечает 270-летний юбилей. За эти годы социо-
гуманитарные факультеты увеличились количественно и качественно, а также 
стали формировать «новую ипостась» университета, которая характеризуется 
как проведением исследований, считающихся традиционными для МГУ, так и 
целым рядом новых отраслей языкознания, которые выполняются в русле 
новых сфер современной лингвистики. 

На сегодняшний день три факультета (филологический, иностранных 
языков и регионоведения, а также Высшая школа перевода) активно вовлекают 
студентов, аспирантов и докторантов в проведение исследований, относящихся 
к приоритетным. Так, среди приоритетных направлений филологического 
факультета выделяются следующие: «Русский язык: история, диалектология, 
современное состояние. Социолингвистические аспекты», «Описание 
современного русского языка в целях преподавания его как иностранного, 
методика преподавания РКИ», «Фольклор России и народов мира: история, 
теория, современное состояние. Комплексные полевые исследования», «Теория 
и история языкознания», «Экспериментальные исследования устной и 
письменной речи», «Общая и прикладная лексикография», «Теория и история 
отечественной культуры, сопоставительное изучение языков и культур», 
«История и современное состояние славянских, романских, финно-угорских, 
германских и кельтских языков», «Филологическое обеспечение массмедиа», 
«Компьютерно-информационные технологии в филологии» и «Когнитивные 
аспекты языка». 

Среди основных направлений исследований Высшей школы перевода 
МГУ имени М.В. Ломоносова выделяются «Теория, история и методология 
перевода», «Дидактика перевода и лингводидактика», «Терминология научных 
дисциплин и специальностей», «Русский язык в лингвокультурной парадигме: 
сопоставительные исследования» и «Исследования языка в когнитивно-
дискурсивной парадигме». 

На факультете иностранных языков и регионоведения исследуются 
ведутся по следующим направлениям: «Лингвистика, перевод и межкультурная 

33



35 

коммуникация» (под руководством проф. Г.Г. Молчановой), «Теория и 
методика преподавания иностранных языков» (под руководством проф. 
С.В. Титовой), «Информатизация лингвистического образования» (под 
руководством доц. В.А. Фадеевой), «Региональные исследования» (под 
руководством проф. А.В. Павловской), а также «Современные процессы 
ареального варьирования языков и культур» (под руководством проф. 
Т.Ю. Загрязкиной). Среди исследовательских тем выделяются 
«Когнитивистика, перевод и поликодовость в языке, культуре и 
коммуникации», «Язык для речевых действий», «Методология и методика 
развития культуры научной речи в высшей школе», «Языковые картины мира: 
языковая картина мира славянских и балканских народов», 
«Социолингвистические процессы как объект лингвоконтактологии», 
«Территориальная, социальная, жанрово-стилистическая вариативность 
немецкого языка», «Методика обучения иностранным языкам в вузе и 
корпоративной сфере и цифровизация языкового образования», «Иноязычное 
образование в поликультурном мире», «Технологии искусственного интеллекта 
в цифровизации образовательной среды», «Компаративные исследования 
культуры: традиции и современность» и ряд других. 

Отметим рост интереса к перспективным направлениям научного поиска 
и в Казахстанском филиале, о чем свидетельствует открытие новой 
магистерской программы «Межкультурная коммуникация и перевод» в 
сентябре 2024 года. Это позволило филиалу наряду с уже устоявшимися 
контактами с филологическим факультетом наладить сотрудничество с 
факультетом иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, который в основном специализируется на данном 
направлении научно-исследовательской работе. Декан факультета профессор 
Галина Георгиевна Молчанова просила в канун празднования 270-летия 
Московского университета передать пожелания успехов Казахстанскому 
филиалу с тем, чтобы подготовка лингвистов, специалистов по переводу и 
межкультурной коммуникации набирала ход, и отметила те перспективы, 
которые открывает Казахстанский филиал. 

В своем выступлении Директор Казахстанского филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова профессор Александр Владимирович Сидорович отметил 
значительное влияние социально-гуманитарных наук на нашу жизнь. Мы 
ощущаем заботу о данном направлении научных исследований и от Ректора, 
академика Виктора Антоновича Садовничего, по инициативе которого в 
Московском университете уже пятый год работают научно-образовательные 
школы. Факультет иностранных языков и регионоведения вместе с 
филологическим, философским и историческим факультетами работает в русле 
Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского 
университета «Сохранение культурно-исторического наследия». 
Разрабатывается направление научных исследований «Когнитивные модусы 
коммуникации как средства формирования общегуманитарных компетенций 
человека нового поколения». Дисциплины, которые ученые МГУ преподают в 
Казахстанском филиале, связаны с раскрытием взаимодействия языковых кодов 
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с кодами культуры и отражают тенденции, которые прослеживаются в 
изучении языка в русле современной когнитивно-дискурсивной парадигмы, 
находящейся на переднем крае лингвистической науки. 

Когда на занятиях по истории лингвистических учений объясняем, что, 
как показывают археологические раскопки, интерес к языку возник примерно в 
V веке до нашей эры - это не преувеличение, потому что, как было доказано 
гораздо позже, без языка человек не может мыслить. Следовательно, язык и 
мышление – это те сущности, которые не существуют отдельно. Язык облекает 
наши мысли в доступную форму, для того чтобы ими делиться с партнерами по 
социуму. Итак, все достижения во всех науках без исключения облечены в 
языковую форму. Вместе с тем, первые фундаментальные исследования в 
области языкознания относятся всего лишь к последней четверти XVIII века, 
когда исследователей стало интересовать родство языков. Это родство 
вылилось в красивые метафоры – родословного древа, языковых семей, 
которые демонстрируют, что языки и их носители (народы) действительно 
являются родственными между собой. Реконструкция языковых данных и их 
сопоставление послужили основой первой научной парадигмой в истории 
лингвистики как науки – сравнительно-исторического языкознания. 

Затем, примерно в 60-е годы XIX века, у лингвистов проснулся интерес к 
исследованиям живых языков. Это был прорыв так называемой 
младограмматической парадигмы, которая не остановилась на изучении 
генеалогии языков, а позволила наблюдать их состояние в тот момент времени. 
Начало же ХХ века связано с теорией Фердинанда де Соссюра, рождением 
структурализма, когда язык начал рассматриваться не как некое аморфное 
образование, а как строгая структурированная система, имеющая свою 
иерархию и позволяющая нам решать определенные задачи как в русле общего 
языкознания, путем поиска языковых универсалий, так и в изучении отдельно 
взятых языков. Сопоставление языковых данных, на самом деле, необходимо 
для понимания теорий межкультурной коммуникации и перевода. 

В процессе своего развития языкознание также изменило аспекты 
исследования. Если раньше в центр исследования ставилось слово, изучали в 
основном единицы лексического уровня языковой структуры, то примерно с 
50-х годов ХХ века ученые стали обращать внимание на текст в целом. Итак,
произошло движение от словоцентризма к текстоцентризму, в рамках которого
приоритет предоставлялся исследованиям текста. Тексты рассматривали с
позиции того, как в них облекаются мысли человека в вербализованную форму,
а также, как слово «давит» на текст, а тот оказывает влияние на слушателя /
читателя и отражает нюансы интенций говорящего / пишущего.

Однако, примерно с 80-х годов ХХ века изменилось видение текста, во 
главе угла лингвистических исследований всё больше внимания уделялось 
человеческому фактору в процессе передачи информации. В результате такого 
ракурса языкового анализа нынешняя парадигма исследований получила 
название антропоцентрической, поскольку базовым фактором является человек 
с его ценностями, как этнокультурными, так социальными и индивидуально-
личностными. Профессор Елена Самойловна Кубрякова, одна из пионеров 
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когнитивной лингвистики, когнитивно-дискурсивной парадигмы в российской 
лингвистике как приоритетного направления лингвистических исследований 
определила основные аспекты, которые характеризуют современное 
направление поисков в сфере лингвистики. К ним она отнесла 
антропоцентризм, функционализм, экспланаторность и экспансионизм. 
Последний из них проявляет себя как интерес к широким исследованиям, 
который касается не только лингвистов, но и специалистов в остальных 
социально-гуманитарных сферах науки. Этот аспект связан с конвергенцией 
науки, отраженный в психолингвистике, лингвокультурологии, 
социолингвистике, коммуникативной лингвистике, а также ряд других 
направлений изучения языка.  

Исследование функционального аспекта языковых данных позволяет 
выявить как носители языка используют всё его богатство для того, чтобы быть 
эффективными пользователями, а продукты их речи достигали планируемой 
цели. 

В данной концепции уделяется также внимание экспланаторности, 
потому что на сегодняшний день недостаточно представить определенные 
заключения по итогам лингвистического анализа. Важно сделать их понятными 
для широкого социума, поскольку на самом деле антропоцентрический аспект 
предполагает не только интерес к человеку как объекту исследования, но и 
открывает пространство для интерпретации полученных данных. Кроме того, 
современные научные поиски в сфере лингвистики отличает 
полипарадигмальность, то есть взаимодействие различных подходов к 
трактовке лингвистического знания. 

Таким образом, основные направления современной лингвистики все так 
или иначе связаны с человеком. К примеру, направление «язык и человек» 
ставит своей целью изучить взаимодействие того, как человек продуцирует 
язык, и как язык позволяет человеку сохранять себя как homo sapiens. 

На сегодняшний день еще не полностью раскрыты проблемы взаимосвязи 
соотношения языка и мышления, языка и культуры, культуры и этноса, 
определенного социума и этнокультуры в целом. Для решения отмеченных 
задач необходимо также раскрыть и другую проблему – взаимодействие языка 
и социума. Как язык способствует фиксации границ социума и его параметров, 
а также изменениям в нем. Как язык взаимодействует с разными стратами 
социума, т.е. какие языковые ресурсы являются наиболее востребованными 
определенной социальной группой. 

Вопросы языка и знака тоже на сегодняшний день входят в число 
перспективных. Известно, что важной проблемой сегодняшнего дня является 
создание и изучение искусственного интеллекта. Все попытки создания 
искусственного языка для общения окончились созданием компьютера, 
который пользуется специфической формой языка. Сейчас мы пытаемся 
понять, как устроен язык искусственного интеллекта и как он функционирует. 
В МГУ имени М.В. Ломоносова уже есть разработки, связанные с 
цифровизацией обучения иностранным языкам, а также новыми вариантами 
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обучения. Названные выше проблемы требуют использования в числе прочего 
и искусственного интеллекта. 

Язык и человек как одно из направлений современной лингвистики 
включает лингвоперсонологию, которая связана с изучением идиостиля 
человека, лингвоаксиологию – как анализ вербализации оценку событий 
языковыми средствами, эмотиологию, которая рассматривает то, как с 
помощью языка индивид передает эмоции. В данном перечне также значится 
теория языковой личности, в рамках которой раскрывается целый ряд 
параметров, определяющих каждую языковую личность в зависимости от 
социокультурных особенностей. В этом ряду находится и мультилингвизм, то 
есть изучение способности человека владеть целым рядом языков и 
способностью к переключению их кодов. 

Проблема взаимодействия языка и мышления отражается в когнитивной 
лингвистике, которая позволяет выявить средства получения информации, 
обработку и хранение вербализованной информации, а затем ее передача 
другим потребителям. Психолингвистика позволяет рассмотреть особенности 
речемыслительной деятельности, выявить возникающие проблемы 
функционирования языка у больных афазией, а также сопоставить, как язык 
определяет человека как маркера конкретного психотипа. Менталингвистика 
изучает связь языка с мышлением. В её рамках еще многое еще не выявлено, 
что дает возможным проследить новые перспективы. То же самое касается и 
нейролингвистики. 

Очень активно в последнее время исследуется взаимосвязь языка и 
культуры. Ни в коем случае нельзя противопоставлять язык и культуру. Язык 
является частью культуры, на её основе зиждется вся вербализованная 
культура. Это и легенды, и сказки, и вербализованные традиции, то есть все, 
что имеет отражение в языковой форме. Более того, предпринимаются попытки 
рассмотреть, как язык связан с другими средствами общения, в частности, с 
невербальными и паралингвистическими. В фокус исследователя попадает 
процесс и результат того, как интонация, модуляции голоса, ударение, 
паузация, тембр, темп речи проявляются во взаимодействии с вербальным 
общением для достижения влияния на человека, на формулировку и передачу 
его мыслей. Этнопсихолингвистика как интересный и новый аспект в изучении 
языка связан с тем, как культура народа проявляется вместе с культурой 
различных социальных групп в формах вербальной деятельности, включая 
феномен картин мира. Приходится констатировать, что картина мира в целом 
отражает вербальную деятельность всего этносоциума, так и отдельные её 
аспекты. Это касается как концептуальной, так и наивной картины мира и, 
безусловно, научной картины мира. 

В целом, проблемы соотношения языка и социума пронизывают каждый 
аспект лингвистики, в частности, вопросы взаимодействия языка и знака. И 
здесь в аспекте лингвосемиотики рассматривается взаимодействие разных 
семиотических систем в процессе общения как человеческого общения, так и 
контактов человека с машиной и искусственным разумом. Это составляет 
основу изучения различных форм передачи информации в рамках теорий 
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поликодовости, полимодальности и даже изучения жестового языка. Кроме 
того, среди исследований, проводимых в МГУ имени М.В. Ломоносова, 
представлена и лингвистика больших данных. Как следует из отмеченного 
выше, среди приоритетных направлений много перспективных в рамках 
коммуникативной лингвистики, лингвопоэтики, дискурсологии и, естественно, 
теории и методологии перевода. В целом отметим, что языковые факультеты 
МГУ имени М.В. Ломоносова являются уникальными, потому что готовит 
бакалавров и специалистов, а аспирантура и докторантура принимают 
лингвистов (в том числе, компаративистов и переводоведов), а также 
культурологов и педагогов в сфере теории и методики обучения и воспитания. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются системы уравнений реакции–диффу-
зии с быстро осциллирующими членами в уравнениях и в граничных условиях в областях
с локально-периодической осциллирующей границей. Сформулирована теорема о том, что
траекторные аттракторы этих систем сходятся в слабом смысле к траекторным аттрак-
торам предельных (усреднённых) систем уравнений реакции–диффузии в области, не за-
висящей от малого параметра, характеризующего скорость колебаний. Для этого исполь-
зуется подход В.В. Чепыжова и М.И. Вишика для траекторных аттракторов эволюци-
онных уравнений. Вводятся соответствующие функциональные пространства со слабой
топологией для определения притяжения к аттракторам, после этого применяются метод
усреднения и асимптотический анализ для вывода усредненной системы и доказательства
сходимости. Мы рассматриваем три разных случая граничных условий: субкритический,
критический и суперкритический. Каждому из этих случаев соответствует свой вариант
граничных условий в предельной (усредненной) задаче.

Ключевые слова: аттракторы, усреднение, уравнение реакции-диффузии, нелиней-
ное уравнение, слабая сходимость, быстро осциллирующая граница.

Пусть Ω — ограниченная область в Rd, d ≥ 2 с гладкой границией ∂Ω = Γ1 ∪ Γ2, где Ω
лежит на полуплоскости {xd > 0} и Γ1 ⊂ {x : xd = 0}. Задавая гладкую неположительную
1-периодическую по ξ̂ функцию F (x̂, ξ̂), x̂ = (x1, ..., xd−1), ξ̂ = (ξ1, ..., ξd−1), определяем
область Ωε следующим образом: ∂Ωε = Γε

1 ∪ Γ2, где Γε
1 = {x = (x̂, xd) : (x̂, 0) ∈ Γ1, xd =

εαF (x̂, x̂/ε)}, α < 1, т.е. мы добавляем тонкий осциллирующий слой Πε = {x = (x̂, xd) :
(x̂, 0) ∈ Γ1, xd ∈ [0, εαF (x̂, x̂/ε))} к области Ω. Здесь предполагается, что F (x̂, ξ̂) имеет
компактный носитель на Γ1 по переменной ξ̂.

Рассмотрим следующую краевую задачу:
∂uε

∂t
= λ∆uε − a

(
x, x

ε

)
f(uε) + h

(
x, x

ε

)
, x ∈ Ωε, t > 0,

∂uε

∂ν
+ εβp(x̂, x̂

ε
)uε = ε1−αg(x̂, x̂

ε
), x = (x̂, xd) ∈ Γε

1, t > 0,
uε = 0, x ∈ Γ2, t > 0,
uε = U(x), x ∈ Ωε, t = 0,

(1)
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где uε = uε(x, t) = (u1, . . . , un)⊤ — неизвестная вектор–функция, f = (f 1, . . . , fn)⊤ — за-
данная нелинейная функция, h = (h1, . . . , hn)⊤ — заданная вектор–функция, а λ — это
n × d-матрица с постоянными коэффициентами, имеющая положительную симметрич-
ную часть: 1

2
(λ + λ⊤) ≥ ϖI, ϖ > 0 (где I — единичная матрица размерности n × n).

Мы предполагаем, что p
(
x̂, ξ̂
)

= diag {p1, . . . , pn}, g
(
x̂, ξ̂
)

= (g1, . . . , gn)⊤ непрерывные,

1-периодические по ξ̂ и pi
(
x̂, ξ̂
)
, i = 1, . . . n, положительные функции. Здесь ∂

∂ν
являет-

ся конормальной производной функции, т.е. ∂
∂ν

:=
d∑

k,j=1

λkj
∂

∂xk
Nj и N = (N1, . . . , Nd) —

единичная внешняя нормаль к границе области.
Функция a(x, ξ) ∈ C(Ωε × Rd) такая, что 0 < a0 ≤ a(x, ξ) ≤ A0 с некоторыми констан-

тами a0, A0. Предполагаем, что функция aε(x) = a
(
x, x

ε

)
имеет среднее a(x) при ε→ 0+ в

пространстве L∞,∗w(Ω), т.е.∫
Ω

a
(
x,
x

ε

)
φ(x)dx→

∫
Ω

a(x)φ(x)dx (ε→ 0+) (2)

для любого φ ∈ L1(Ω).
Для вектор функции h (x, ξ) предположим, что для любого ε > 0 функция hiε(x) =

hi
(
x, x

ε

)
∈ L2(Ωε) и имеет среднее hi(x) в пространстве L2(Ωε) при ε→ 0+, т.е.

hi
(
x,
x

ε

)
⇀ hi(x) (ε→ 0+) слабо в L2(Ωε),

или ∫
Ω

hi
(
x,
x

ε

)
φ(x)dx→

∫
Ω

hi(x)φ(x)dx (ε→ 0+) (3)

для любой функции φ ∈ L2(Ω) и для всех i = 1, . . . , n.
Из условия (3) следует, что норма функции hiε(x) ограничена равномерно по ε, в про-

странстве L2(Ωε), т.е.
∥hiε(x)∥L2(Ωε) ≤M0, ∀ε ∈ (0, 1].

Предполагается, что вектор–функция f(v) ∈ C(Rn;Rn) удовлетворяет следующим не-
равенствам:

n∑
i=1

|f i(v)|pi/(pi−1) ≤ C0

(
n∑

i=1

|vi|pi + 1

)
, 2 ≤ p1 ≤ . . . ≤ pn−1 ≤ pn, (4)

n∑
i=1

γi|vi|pi − C ≤
n∑

i=1

f i(v)vi, ∀v ∈ Rn, (5)

для γi > 0 при всех i = 1, . . . , n. Неравенство (4) связано с тем, что в системах реакции-
диффузии функции f i(u) являются многочленами с разными степенями. Неравенство (5)
называют условием диссипативности для системы реакции-диффузии (1). В простом слу-
чае pi ≡ p при всех i = 1, . . . , n, условия (4) и (5) сводятся к следующим неравенствам

|f(v)| ≤ C0

(
|v|p−1 + 1

)
, γ|v|p − C ≤ f(v)v, ∀v ∈ Rn.

Отметим, что выполнение условия Липшица для функции f(v) относительно перемен-
ной v мы не требуем.

Обозначим
G(x̂) =

∫
[0,1)d−1

√
|∇ξ̂F (x̂, ξ̂)|2 g(x̂, ξ̂) dξ̂, (6)
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P (x̂) =

∫
[0,1)d−1

√
|∇ξ̂F (x̂, ξ̂)|2 p(x̂, ξ̂) dξ̂. (7)

Заметим, что P (x̂) – положительна из-за положительности p.
Обозначим через V (соответственно Vε) пространство Соболева H1(Ω,Γ2) (соответ-

ственно H1(Ωε,Γ2)), т.е. множество функций из пространства Соболева H1(Ω) (соответ-
ственно H1(Ωε)) с нулевым следом на Γ2.

Введем следующие обозначения для пространств H := [L2(Ω)]
n, Hε := [L2(Ωε)]

n, V :=
[H1(Ω,Γ2)]

n, Vε := [H1(Ωε; Γ2)]
n. Нормы в этих пространствах определяются следующим

образом:

∥v∥2 :=
∫
Ω

n∑
i=1

|vi(x)|2dx, ∥v∥2ε :=
∫
Ωε

n∑
i=1

|vi(x)|2dx,

∥v∥21 :=
∫
Ω

n∑
i=1

|∇vi(x)|2dx, ∥v∥21,ε :=
∫
Ωε

n∑
i=1

|∇vi(x)|2dx.

Обозначим через V′ сопряженное пространство к пространству V, и через V′
ε сопряженное

пространство к пространству Vε.
Пусть qi = pi/(pi − 1) для i = 1, . . . , n. далее используем следующее векторное обозна-

чение: p = (p1, . . . , pn) и q = (q1, . . . , qn), и также определяем пространства

Lp := Lp1(Ω)× . . .× Lpn(Ω), Lp,ε := Lp1(Ωε)× . . .× Lpn(Ωε),

Lp(R+;Lp) := Lp1(R+;Lp1(Ω))× . . .× Lpn(R+;Lpn(Ω)),

Lp(R+;Lp,ε) := Lp1(R+;Lp1(Ωε))× . . .× Lpn(R+;Lpn(Ωε)).

Имея в виду результаты [2], мы изучаем обобщённые решения начально-краевой задачи
(1), то есть функции

uε(x, t) ∈ Lloc
∞ (R+;Hε) ∩ Lloc

2 (R+;Vε) ∩ Lloc
p (R+;Lp,ε)

которые удовлетворяет уравнению (1) в смысле обобщенных функции, т.е. выполняется
интегральное тождество

−
∫

Ωε×R+

uε ·
∂ψ

∂t
dxdt+

∫
Ωε×R+

λ∇uε · ∇ψ dxdt+

∫
Ωε×R+

aε(x)f(uε) · ψ dxdt+

εβ
∫

Γε
1×R+

p

(
x̂,
x̂

ε

)
uε · ψ dsdt =

∫
Ωε×R+

hε(x) · ψ dxdt+ ε1−α

∫
Γε
1×R+

g

(
x̂,
x̂

ε

)
· ψ dsdt

для любых функции ψ ∈ C∞
0 (R+;Vε∩Lp,ε). Здесь y1 · y2 означает скалярное произведение

векторов y1, y2 ∈ Rn.
Если uε(x, t) ∈ Lp(0,M ;Lp,ε), то из условия (3) следует, что f(u(x, t)) ∈ Lq(0,M ;Lq,ε).

В то же время, если uε(x, t) ∈ L2(0,M ;Vε), то λ∆uε(x, t) + hε (x) ∈ L2(0,M ;V′
ε). Поэтому

для произвольного обобщённого решения uε(x, s) задачи (1), имеет место

∂uε(x, t)

∂t
∈ Lq(0,M ;Lq,ε) + L2(0,M ;V′

ε).

Из теоремы вложения Соболева следует, что

Lq(0,M ;Lq,ε) + L2(0,M ;V′
ε) ⊂ Lq

(
0,M ;H−r

ε

)
,
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где пространство H−r
ε := H−r1(Ωε) × . . . × H−rn(Ωε), r = (r1, . . . , rn) и индексы ri =

max {1, d(1/qi − 1/2)} для i = 1, . . . , n. Здесь H−r(Ωε) обозначает пространство, сопря-
женное пространству Соболева Hr(Ωε) с индексом r > 0 в области Ωε. Поэтому для любо-
го обобщённого решения uε(x, t) задачи (1) производная по времени ∂uε(x,t)

∂t
принадлежит

пространству Lq (0,M ;H−r
ε ).

Определим пространство траекторий K+
ε как множество решений задачи (1), и для

любого [t1, t2] ∈ R рассмотрим банахово пространство

Ft1,t2 := Lp(t1, t2;Lp) ∩ L2(t1, t2;V) ∩ L∞(t1, t2;H) ∩
{
v
∣∣∣ ∂v
∂t
∈ Lq

(
t1, t2;H

−r
)}

с нормой

∥v∥Ft1,t2
:= ∥v∥Lp(t1,t2;Lp) + ∥v∥L2(t1,t2;V) + ∥v∥L∞(0,M ;H) +

∥∥∥∥∂v∂t
∥∥∥∥
Lq(t1,t2;H−r)

.

Пологая Dt1,t2 = Lq (t1, t2;H
−r), мы получим Ft1,t2 ⊆ Dt1,t2 и для u(t) ∈ Ft1,t2 мы имеем,

что A(u(t)) ∈ Dt1,t2 .

Рассмотрим также пространства

F loc
+ = Lloc

p (R+;Lp) ∩ Lloc
2 (R+;V) ∩ Lloc

∞ (R+;H) ∩
{
v
∣∣∣ ∂v
∂t
∈ Lloc

q (R+;H
−r)

}
,

F loc
ε,+ = Lloc

p (R+;Lp,ε) ∩ Lloc
2 (R+;Vε) ∩ Lloc

∞ (R+;Hε) ∩
{
v
∣∣∣ ∂v
∂t
∈ Lloc

q (R+;H
−r
ε )

}
.

Пусть K+
ε множество всех слабых решений (1). Для любого U ∈ H существует по край-

ней мере одна траектория u(·) ∈ K+
ε такая, что u(0) = U(x). Следовательно, пространство

K+
ε задачи (1) не пусто и достаточно велико.

Легко видеть, что K+
ε ⊂ F loc

ε,+ и пространство K+
ε является трансляционно инвариант-

ным, т.е. если u(t) ∈ K+
ε , тогда u(τ + t) ∈ K+

ε для всех τ ≥ 0. Следовательно, S(τ)K+
ε ⊆ K+

ε

для всех τ ≥ 0, где S(τ)u(t) = u(τ + t) – оператор трансляции.
Мы определяем метрики ρt1,t2(·, ·) в пространствах Ft1,t2 с помощью норм из

L2(t1, t2;H):

ρt1,t2(u, v) =

 t2∫
t1

∥u(t)− v(t)∥2Hdt

1/2

∀u(·), v(·) ∈ Ft1,t2 .

Топология Θloc
+ в F loc

+ генерируется этими метриками. Напомним, что {vk} ⊂ F loc
+ сходится

к v ∈ F loc
+ при k → ∞ в Θloc

+ , если ∥vk(·) − v(·)∥L2(t1,t2;H) → 0 (k → ∞) для всех [t1, t2] ⊂
R+. Мы рассматриваем эту топологию в пространстве траекторий K+

ε из (1). Аналогично
определяем топологию Θloc

ε,+ в F loc
ε,+.

Рассмотрим трансляционную полугруппу {S(τ)} на K+
ε , S(τ) : K+

ε → K+
ε , τ ≥ 0.

Трансляционная полугруппа {S(τ)} действует на K+
ε , непрерывна в топологии Θloc

ε,+.
Определим ограниченные множества в пространствеK+

ε с помощью банахова простран-
ства F b

ε,+:

F b
ε,+ = Lb

p(R+;Lp,ε) ∩ Lb
2(R+;Vε) ∩ L∞(R+;Hε) ∩

{
v
∣∣∣ ∂v
∂t
∈ Lb

q(R+;H
−r
ε )

}
.

Пространство F b
ε,+ является подпространством F loc

ε,+.
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Предположим, что Kε – ядро для (1), которое состоит из всех обобщённых полных
решений u(t), t ∈ R, нашей системы, ограниченных в

F b
ε = Lb

p(R;Lp,ε) ∩ Lb
2(R;Vε) ∩ L∞(R;Hε) ∩

{
v
∣∣∣ ∂v
∂t
∈ Lb

q(R;H−r
ε )

}
.

Мы будем иногда опускать индекс ε там, где это не вызывает разночтений.
Определение 1. Множество P ⊆ Θloc

+ называется притягивающим множеством по-
лугруппы {S(τ)}, действующей на K+ в топологии Θloc

+ , если для любого ограниченного
множества B ⊆ K+ из F b

+ множество P притягивает S(τ)B при τ → +∞ в топологии Θloc
+ ,

т.е. для любой ε-окрестности Oε(P) в Θloc
+ существует τ1 ≥ 0 такая, что S(τ)B ⊆ Oε(P)

при всех τ ≥ τ1.
Легко видеть, что свойство притягивания P можно сформулировать эквивалентным

образом:
distΘ0,M

(Π0,MS(τ)B,Π0,MP) −→ 0 (τ → +∞),

где distM(X, Y ) := supx∈X distM(x, Y ) = supx∈X infy∈Y ρM(x, y) является полурасстоянием
Хаусдорфа от множества X к множеству Y в метрическом пространствеM. Отметим, что
полурасстояние Хаусдорфа не является симметричным.

Также определим следующее банахово пространство

F b
+ := {f(t) ∈ F loc

+ | ∥f∥Fb
+
< +∞},

с нормой
∥f∥Fb

+
:= sup

τ≥0
∥Π0,1f(τ + t)∥F0,1 .

Напомним, что F b
+ ⊆ Θloc

+ . Наше банахово пространство F b
+ определяет ограниченные

подмножества в пространстве траекторий K+. Для построения траекторного аттрактора
в K+, вместо рассмотрения соответствующей топологии равномерной сходимости бана-
хова пространства F b

+, мы используем гораздо более слабую топологию, т.е. топологию
локальной сходимости в Θloc

+ .
Определение 2. ([3]). Множество A ⊆ K+ называется траекторным аттрактором

для трансляционной полугруппы {S(τ)} на K+ в топологии Θloc
+ , если

(i) A ограничено в F b
+ и компактно в Θloc

+ ,
(ii) множество A строго инвариантно относительно полугруппы: S(τ)A = A для всех

τ ≥ 0,
(iii) A это притягивающее множество для {S(τ)} на K+ в топологии Θloc

+ , т.е. для всех
M > 0 имеем

distΘ0,M
(Π0,MS(τ)B,Π0,MA)→ 0 (τ → +∞).

Определение 3. Мы говорим, что траекторные аттракторы Aε сходятся к траектор-
ному аттрактору A при ε→ 0 в топологическом пространстве Θloc

+ , если для любой окрест-
ности O(A) в Θloc

+ найдется ε1 ≥ 0 такое, что Aε ⊆ O(A) для всех ε < ε1, т.е. для любого
M > 0 имеем

distΘ0,M
(Π0,MAε,Π0,MA)→ 0 (ε→ 0).

Утверждение 1. Задача (1) имеет траекторный аттрактор Aε в топологическом про-
странстве Θloc

ε,+. Множество Aε ограничено F b
ε,+ и компактно в Θloc

ε,+. Более того,

Aε = Π+Kε,

ядро Kε не пусто и ограничено в F b
ε . Напомним, что пространства F b

ε,+ и Θloc
ε,+ зависят от

ε.
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Предположим, что K+ ⊆ F b
+, то есть каждая траектория u(t) ∈ K+ уравнения (1)

имеет конечную норму. Определим притягивающее множество и траекторный аттрактор
трансляционной полугруппы {S(τ)}, который действует на K+.

Теперь мы будем изучать поведение задачи (1) при ε → 0. В докритическом (субкри-
тическом) случае β > 1− α имеется следующая предельная (усреднённая) задача:

∂u0

∂t
= λ∆u0 − a (x) f(u0) + h (x) , x ∈ Ω, t > 0,

∂u0

∂ν
= G(x̂), x = (x̂, 0) ∈ Γ1, t > 0,

u0 = 0, x ∈ Γ2, t > 0,
u0 = U(x), x ∈ Ω, t = 0,

(8)

В критическом случае β = 1− α имеется другая усреднённая задача:
∂u0

∂t
= λ∆u0 − a (x) f(u0) + h (x) , x ∈ Ω, t > 0,

∂u0

∂ν
+ P (x̂)u0 = G(x̂), x = (x̂, 0) ∈ Γ1, t > 0,

u0 = 0, x ∈ Γ2, t > 0,
u0 = U(x), x ∈ Ω, t = 0,

(9)

И наконец, в суперкритическом случае β < 1 − α имеется следующая предельная за-
дача: 

∂u0

∂t
= λ∆u0 − a (x) f(u0) + h (x) , x ∈ Ω, t > 0,

u0 = 0, x ∈ ∂Ω, t > 0,
u0 = U(x), x ∈ Ω, t = 0.

(10)

Здесь a(x) и h(x) определены в (2) и (3), соответственно, G(x̂) и P (x̂) были определены
в (6) и (7).

Как и прежде, рассмотрим обобщённые решения усредненной задачи, соответствующие
случаям из (8) – (10), т.е., функции

u0(x, t) ∈ Lloc
∞ (R+;H) ∩ Lloc

2 (R+;V) ∩ Lloc
p (R+;Lp) ,

которые удовлетворяют следующему интегральному тождеству в субкритическом случае
(при β > 1− α):

−
∫

Ω×R+

u0 ·
∂ψ

∂t
dxdt+

∫
Ω×R+

λ∇u0 · ∇ψ dxdt+

∫
Ω×R+

ā(x)f(u0) · ψ dxdt

=

∫
Ω×R+

h̄(x) · ψ dxdt+

∫
Γ1×R+

G (x̂)ψ dsdt,

(11)

в критическом случае (при β = 1− α):

−
∫

Ω×R+

u0 ·
∂ψ

∂t
dxdt+

∫
Ω×R+

λ∇u0 · ∇ψ dxdt+

∫
Ω×R+

ā(x)f(u0) · ψ dxdt+

∫
Γ1×R+

P (x̂)u0 · ψ dsdt =
∫

Ω×R+

h̄(x) · ψ dxdt+

∫
Γ1×R+

G (x̂) · ψ dsdt
(12)

и в суперкритическом случае (при β < 1− α):∫
Ω×R+

u0 ·
∂ψ

∂t
dxdt+

∫
Ω×R+

λ∇u0 · ∇ψ dxdt+

∫
Ω×R+

ā(x)f(u0) · ψ dxdt

=

∫
Ω×R+

h̄(x) · ψ dxdt

(13)
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для любой функции ψ ∈ C∞
0 (R+;V ∩ Lp). Для любого обобщённого решения u(x, t) со-

ответствующей усреднённой задаче из (8) – (10) выполняется ∂u0(x,t)
∂t

∈ Lq (0,M ;H−r).
Напомним, что предельная область Ω в задачах (8) – (10) и в интегральных тождествах
(11) – (13) не зависит от ε и её граница содержит ровную часть Γ1.

Аналогично, как в задаче (1), для любых исходных данных U ∈ H, задачи (8) – (10)
имеют по крайней мере одно обобщённое решение.

Как обычно, пусть K+ – пространство траекторий задач (8) – (10) (множество всех
обобщённых решений), которые принадлежат соответствующим пространствам F loc

+ и F b
+.

Напомним, что K+ ⊂ F loc
+ и пространство K+ является трансляционно-инвариантным

относительно трансляционной полугруппы {S(τ)}, т.е. S(τ)K+ ⊆ K+ для всех τ ≥ 0.
Теперь построим траекторные аттракторы в топологии Θloc

+ для задач (8) – (10).
Имеем утверждение, аналогичное утверждению 1.

Утверждение 2. Задачи (8) – (10) имеют траекторные аттракторы A в топологическом
пространстве Θloc

+ . Множества A ограничены в F b
+ и компактны в Θloc

+ . Более того,

A = Π+K,

ядра K задач (8) – (10) – непусты и ограничены в F b.
Далее сформулируем основной результат, касающийся предельного поведения траек-

торных аттракторов Aε системы реакции-диффузии (1) при ε → 0 во всех случаях: (до-
критическом) субкритическом, критическом и суперкритическом.

Теорема 1. В топологическом пространстве Θloc
+ имеет место следующее предельное

соотношение:
Aε → A при ε→ 0 + .

Более того,
Kε → K при ε→ 0 + в Θloc.
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Abstract

Azhmoldaev G.F., Bekmaganbetov K.A., Chechkin G.A., Chepyzhov V.V.
Homogenization of Attractors to Reaction–Diffusion Equations in Domains with
Rapidly Oscillating Boundary

In this paper, we consider the reaction–diffusion systems with rapidly oscillating terms in
equations and boundary conditions, in domains with a locally periodic oscillating boundary. We
formulate a theorem stating that the trajectory attractors of these systems converge in a weak
sense to the trajectory attractors of the limit (homogenized) reaction–diffusion systems in a
domain independent of a small parameter characterizing the oscillation rate. For this purpose,
we use the approach of V.V. Chepyzhov and M.I. Vishik with respect to trajectory attractors
of evolution equations. We define the corresponding functional spaces with weak topology, and
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also apply the homogenization method and asymptotic analysis to derive the homogenized
system. We consider three cases of boundary conditions: subcritical, critical and supercritical.
To each ot these cases, different variant of the boundary condition corresponds for the limit
(homogenized) problem.

Keywords: attractors, homogenization, reaction–diffusion equations, nonlinear equations,
weak convergence, rapidly oscillating boundary.
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Аннотация. В тезисе рассматриваются пространство непрерывных функций с равно-
мерной метрикой и анизотропное пространство Лоренца–Зигмунда периодических функ-
ций многих переменных и класс Никольского–Бесова в этом пространстве. Установлены
оценки приближения функций из класса Никольского-Бесова суммами Фурье по ступен-
чатым гиперболическим крестам в равномерной метрике.

Ключевые слова: равномерная метрика, пространство Лоренца–Зигмунда, класс Ни-
кольского-Бесова, сумма Фурье, приближение.

В тезисе используются следующие обозначения: Rm—m-мерное евклидово простран-
ство точек x = (x1, . . . , xm) с вещественными координатами, Zm

+— множество точек про-
странства Rm, с неотрицательными целыми координатами, Tm = [0, 2π)m.

C(Tm)—пространство непрерывных функций имеющих период 2π по каждой перемен-
ной с нормой ∥f∥∞ := maxx∈Tm |f(x)|.

Пусть p = (p1, . . . pm), τ = (τ1, . . . τm), α = (α1, . . . αm) and pj, τj ∈ (1,∞), αj ∈ R,
j = 1, ...,m. Через L∗

p,α,τ (Tm) обозначим анизотропное пространство Лоренца–Зигмунда
— всех измеримых по Лебегу функций m переменных f имеющих период 2π по каждой
переменной и для которых величина

∥f∥∗p,α,τ := ∥ . . . ∥f ∗1,...,∗m∥p1,α1,τ1 . . . ∥pm,αm,τm <∞,

где f ∗1,...,∗m(t1, ..., tm) - невозрастающая перестановка функции |f(2πx)| по каждой пере-
менной xj ∈ [0, 1) при фиксированных остальных переменных (см. [1], [2]) и

∥g∥p,α,τ :=

{∫ 1

0

(
g(t)

)τ(
1 + | log2 t|

)ατ
t
τ
p
−1dt

} 1
τ

.

Для αj = 0, j = 1, ...,m пространство L∗
p,α,τ (Tm) является анизотропным пространством

Лоренца и обозначается L∗
p,τ (Tm) , а ∥f∥∗p̄,ᾱ,τ̄ = ∥f∥∗p̄,τ̄ (см. [1], [2]).

Если αj = 0 и pj = τj = p , j = 1, ...,m, то L∗
p,α,τ (Tm) = Lp(Tm) – известное пространство

Лебега с нормой ∥f∥p.
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lp — пространство последовательностей {an}n∈Zm
+

действительных чисел с нормой

∥∥∥{an}
n∈Zm

+

∥∥∥
lp
=
{ ∞∑

nm=0

[
...
[ ∞∑
n1=0

|an|p1
] p2

p1 ...
] pm

pm−1

} 1
pm

< +∞,

для 1 ≤ pj < +∞, j = 1, 2, ...,m, p = (p1, . . . , pm) и
∥∥{an}∥∥l∞ = sup

n∈Zm
+

|an| для pj = ∞, j =

1, ...,m.
Введем обозначения : an(f)—коэффициенты Фурье функции f ∈ L1(Tm) по системе

{ei⟨n,x⟩} и ⟨y, x⟩ =
m∑
j=1

yjxj,

δs (f, x) =
∑

n∈ρ(s)

an (f) e
i⟨n,x⟩,

где ρ(s̄) =
{
k = (k1, ..., km) ∈ Zm : [2sj−1] ≤ |kj| < 2sj , j = 1, ...,m

}
, [y]–целая часть дей-

ствительного числа y и sj ∈ Z+.
Пусть l ∈ N и Vl(t) – одномерное ядро Валле-Пуссена порядка 2l − 1 т.е.

Vl(t) = 1 + 2
l∑

k=1

cos kt+ 2
2l−1∑
k=l+1

(1− k − l
l

) cos kt.

Каждому s = (s1, . . . ,m), sj ∈ N сопоставим тригонометрический полином

As(x) =
m∏
j=1

(V2sj (xj)− V2sj−1(xj)).

Для функции f ∈ L(Tm) рассмотрим свертку As(f, x) = (f ∗ As)(x) (см. например [3]).
Рассматривается аналог известного класса Никольского–Бесова в анизотропном про-

странстве Лоренца–Зигмунда:

Sr
p,α,τ ,θ

B :=
{
f ∈ L̊∗

p,α,τ (Tm) : ∥f∥∗p,α,τ +
∥∥∥{ m∏

j=1

2sjrj∥As(f)∥∗p,α,τ
}

s∈Zm
+

∥∥∥
lθ

≤ 1
}
,

где p = (p1, ..., pm), α = (α1, ..., αm), τ = (τ1, ..., τm), θ = (θ1, ..., θm), r = (r1, ..., rm), 1 <
pj, τj <∞, 0 < θj ⩽ +∞, 0 < rj < +∞, αj ∈ R, j = 1, ...,m.

Для данного вектора γ = (γ1, ..., γm) с положительными координатами γj положим
Q

(γ)
n = ∪⟨s,γ⟩<n

ρ(s)— ступенчатый гиперболический крест и рассмотрим частную сумму
ряда Фурье функции f по ступенчатому гиперболическому кресту

S
Q

(γ)
n
(f, x) =

∑
k∈Q(γ)

n

ak(f)e
i⟨k,x⟩.

Вопросы приближения функций f ∈ Sr
p,θB частными суммами ряда Фурье по гипер-

болическим крестам в равномерной метрике исследовали В.Н.Темляков [3], И.Р.Лифлянд
[4], А.С.Романюк [5] и другие.

Рассматривается задача: найти точный порядок величины

sup
f∈Sr

p,α,τ,θ
B

∥f − S
Q

(γ)
n
(f)∥∞.

Доказана
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Теорема. Пусть p = (p1, . . . , pm), τ = (τ1, . . . , τm), θ = (θ1, . . . , θm), α = (α1, . . . , αm),
r = (r1, . . . , rm) и 1 ⩽ pj <∞, 1 < τj <∞, 1 ⩽ θj ≤ ∞, αj ∈ R, j = 1, ...,m и 0 < rj0− 1

pj0
=

min{rj − 1
pj

: j = 1, ...,m}, A = {j : rj − 1
pj

= rj0 − 1
pj0
, j = 1, ...,m}, j1 = min{j ∈ A}. Тогда

sup
f∈Sr

p,α,τ,θ
B

∥f − S
Q

(γ)
n
(f)∥∞ ⩽ C2−(rj0−

1
p
)n

−
∑
j∈A

αj+
∑

j∈A\{j1}
(1− 1

θj
)

,

при условии

min{
∑

j∈A\{j1}

(1− 1

θj
)−

∑
j∈A\{j′}

αj, 1−
1

θj′
− αj′} > 0,

где j ′ = max{j ∈ A}, положительная константа C не зависит от n ∈ N.
В случае αj ⩾ 0, j = 1, ...,m оценка точна по порядку.
Замечание. В случае pj = τj = p, αj = 0, θj = θ для j = 1, ...,m эта теорема ранее

доказана в [3], [5].

Работа выполнена в рамках грантового финансирования Комитета науки Министер-
ства науки и высшего образования РК (Проект AP19677486).
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Akishev G. On estimates for the order of approximation for the Nikol’skii–Besov
class in the uniform metric

The thesis considers the space of continuous functions with a uniform metric and the
anisotropic Lorentz–Zygmund space of periodic functions of many variables and the Nikol’skii–
Besov class in this space. Estimates are established for the approximation of functions from the
Nikol’skii–Besov class by Fourier sums over step hyperbolic crosses in the uniform metric.
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Аннотация. В данной работе мы предлагаем новые кубатурные формулы для 1-
периодических функции многих переменных с некоторой гладкостью α > 0. Новые ку-
батурные формулы точны для полиномов со спектром из соответствующего гиперболи-
ческого креста и дают погрешность порядка O

(
N−α (lnN)(α+1/q̃)(n−1)

)
для пространств

Соболева Wα
q [0, 1]

n, где N –количество узлов, 1 < q < ∞, q̃ = min{q, 2}, n –размерность.
Также мы выразили погрешность кубатурных формул через коэффициенты Фурье.

Ключевые слова: Кубатурные формулы, пространства с доминирующей смешанной
производной, пространства Соболева, гиперболический крест, пространства Бесова.

Пусть F–некоторый класс функций интегрируемых в смысле Римана на [0, 1]n, n ∈ N.
И пусть f ∈ F .

Кубатурной формулой будем называть сумму QNf =
∑N

k=1 ckf(Mk), которая прибли-
женно вычисляет интеграл I(f) =

∫
[0,1]n

f(x)dx с погрешностью RN :

I(f) =

∫
[0,1]n

f(x)dx =
N∑
k=1

ckf(Mk)−RN .

В 1959 году [2] Н. М. Коробов предложил кубатурную формулу с весами ck = 1/N и
узлами Mk вида

Mk =

({
ka1
N

}
,

{
ka2
N

}
, · · · ,

{
kan
N

})
, k = 1, 2, . . . , N,

где {x}–дробная часть x и a1(n,N), . . . , an(n,N)–некоторые взаимно простые с N числа.
Однако, нахождение чисел a1(n,N), . . . , an(n,N) является самостоятельной задачей.

В 1963 году С. А. Смоляк [3] рассматривал метод построения кубатурных формул с
помощью тензорного произведения одномерных формул:

Q(n)
m f =

∑
k1+···+kn≤m

kj∈Z+

(
∆

(1)
k1
⊗∆

(1)
k2
⊗ · · · ⊗∆

(1)
kn

)
f,
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∆
(1)
k f =

(
Q

(1)
k −Q

(1)
k−1

)
f, ∆

(1)
0 f = Q

(1)
0 f

где m = [log2N ], Q(1)
k f—кубатурная формула для функции одной переменной.

В качестве примера Смоляк взял Q1
kf = 1

2k

∑2k

i=1 f(
1
2i
) и получил сетку вида{( r1

2k1
, . . . ,

rn
2kn

)
: 0 ≤ rj ≤ 2kj − 1, j = 1, . . . , n, k1 + · · ·+ kn ≤ [log2N ]

}
.

Используя алгоритм Смоляка Пасков [10] вывел в явном виде коэффициенты кубатур-
ной формулы для сетки Смоляка:

Qmf =
∑

m−n≤k1+···+kn≤m
kj∈Z+

2k1−1∑
r1=0

· · ·
2kn−1∑
rn=0

(−1)
∑n

j=1(rj+ε(kj))

2k1+···+kn
f
( r1
2k1

, · · · , rn
2kn

)
,

где m = [log2N ].
Кубатурные формулы Смоляка для пространств Соболева Wα

q [0, 1]
n имеют погреш-

ность O
(

(logN)(α+1)(n−1)

Nα

)
.

Е. Д. Нурсултанов и Н. Т. Тлеуханова [7] предложили кубатурную формулу следую-
щего вида:

Qmf =
1

2m

∑
k1+···+kn=m

kj∈Z+

2k1−1∑
r1=0

· · ·
2kn−1∑
rn=0

(−1)
∑n−1

j=1 (rj+ε(kj))f
( r1
2k1

, · · · , rn
2kn

)
.

Данная кубатурная формула точна для полиномов со спектром из гиперболического кре-
ста и дает погрешность для пространств Соболева Wα

q [0, 1]
n—O

(
(lnN)(α+1/q̃)(n−1)

Nα

)
, где q̃ =

min{q, 2}.
В данной работе построена кубатурная формула для периодических функций по каж-

дой переменной из пространств с доминирующей смешанной производной, пространство
Соболева Wα

q [0, 1]
n.

Исследованию вопросов численного интегрирования функции из пространств с до-
минирующей смешанной производной посвящены множество работ: Н. С. Бахвалов [1],
Н. М. Коробов [2], С. А. Смоляк [3], И. Ф. Шарыгин [4], К. К. Фролов [5], В. Н. Темляков
[6], Е. Д. Нурсултанов и Н. Т. Тлеуханова [7], Динь Зунг(Dinh Dũng) [8] и многие другие.

Полный список библиографий и историческое развитие исследования проблемы можно
найти в [9, Гл. 8].

Пусть p > 1–простое число и m,n ∈ N. И пусть f ∈ C[0, 1]n, f–1-периодическая.
Определим функционал Fm(f ; p) следующим образом

Fm(f ; p) =
1

pm

∑
k1+···+kn=m

kj∈Z+

pk1−1∑
r1=0

· · ·
pkn−1∑
rn=0

n−1∏
j=1

[∑p−1
l=1 e

−πi
(

2lrj
p

+ε(kj)
)]

(p− 1)(1−ε(kj))
×

×f
(
r1
pk1

, · · · , rn
pkn

)
, (1)

где ε(x) = 1 при x > 0 и ε(x) = 0 при x = 0.
Определим простанство с доминирующей смешанной производной, пространство Со-

болева Wα
q [0, 1]

n.
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Пусть 1 ≤ q <∞. Пространство Лебега Lq[0, 1]
n определено как множество измеримых

функций f на отрезке [0, 1]n, для которых верно

∥f∥Lq [0,1]n =

(∫ 1

0

· · ·
∫ 1

0

|f(x1, . . . , xn)|q dx1 . . . dxn
) 1

q

<∞.

В случае q =∞:
∥f∥L∞ = ess sup

0≤xj≤1
j=1,...,n

|f(x1, . . . , xn)| <∞.

Пусть 1 < q < ∞, α > 0, f–1-периодическая функция из Lq[0, 1]
n с рядом Фурье∑

k∈Zn f̂(k)e2πikx, где kx =
∑n

j=1 kjxj.
Будем говорить, что f ∈ Wα

q [0, 1]
n, если найдется fα ∈ Lq[0, 1]

n, ряд Фурье которой
совпадает с рядом

∑
k∈Zn k̄αf̂(k)e2πikx, где k̄α =

∏n
j=1 k̄

α
j , k̄j = max{1, |kj|}, j = 1, . . . , n,

∥f∥Wα
q [0,1]n = ∥fα∥Lq [0,1]n <∞.

Следующая теорема является основной в данной работе. Здесь мы описываем погреш-
ность кубатурной формулы RN в терминах коэффициентов Фурье.

Теорема 1. Пусть f ∈ L1[0, 1]
n, ряд Фурье которого

∑
r∈Zn f̂(r)e2πirx абсолютно схо-

дится. Тогда имеет место равенство∫
[0,1]n

f(x)dx = Fm(f ; p)−Rm, (2)

где

Rm =
n∑

l=1

∑
k1+···+kl=m

kj≥0

l−1∏
j=1

(−1)ε(kj)

(p− 1)(1−ε(kj))

×
p−1∑
β1=1

. . .

p−1∑
βl−1=1

∑
r∈Zl

rl ̸=0

f̂(pk1−1(pr1 + β1ε(k1)), . . . , p
kl−1−1(prl−1 + βl−1ε(kl−1)), p

klrl, 0 . . . , 0).

Пусть m–натуральное число и p > 1–простое. Множество вида

Gm,p =
⋃

∑n
j=1 kj≤m

kj∈Z+

ρ(k), (3)

ρ(k) = {r = (r1, . . . , rn) ∈ Zn : [pkj−1] ≤ |rj| < pkj , j = 1, . . . , n}.

называют ступенчатым гиперболическим крестом.
Функцию вида

Tm,p(x) =
∑

k∈Gm,p

ake
2πikx (4)

называют тригонометрическим полиномом со спектром из ступенчатого гиперболиче-
ского креста.

Заметим, что индексы коэффициентов Фурье погрешности полиномов со спектром из
ступенчатого гиперболического креста Tm,p лежат вне гиперболического креста Gm,p. Зна-
чит Rm(Tm,p) = 0. Отсюда получается, что для полиномов со спектром из ступенчатого
гиперболического креста Tm,p кубатурная формула вида (1) точна, т. е. имеет место сле-
дующее следствие.
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Следствие 1. Пусть TN–тригонометрический полином со спектром из ступенча-
того гиперболического креста (4). Тогда∫

[0,1]n

Tm,p(x)dx = Fm(Tm,p; p). (5)

Теорема 2. Пусть n,m ∈ N.
Если 1 < q ≤ ∞, α > 1

q̃
= max

{
1
q
, 1
2

}
, f ∈ Wα

q [0, 1]
n, то

sup
∥f∥Wα

q [0,1]n=1

|I(f)− Fm(f ; p)| ≤ c
m(n−1)/q̃

pαm
, (6)

Если 2 ≤ q ≤ ∞, то

sup
∥f∥Wα

q [0,1]n=1

|I(f)− Fm(f ; p)| ≍
m(n−1)/2

pαm
. (7)

где c–константа, зависящая от α, q, n.
Замечание 1. Стоит заметить, что N = O (mn−1pm), где N—количество узлов. Таким

образом, мы можем переписать оценки (6)-(7) в терминах N :

sup
∥f∥Wα

q [0,1]n=1

|I(f)− Fm(f ; p)| ≲
(lnN)(α+1/q̃)(n−1)

Nα
. (6′)

Если 2 ≤ q ≤ ∞, тогда

sup
∥f∥Wα

q [0,1]n=1

|I(f)− Fm(f ; p)| ≍
(lnN)(α+1/2)(n−1)

Nα
. (7′)

Замечание 2. Учитывая (5) и Теорему 2 следующее утверждение верно для фиксирован-
ных f ∈ Wα

q [0, 1]
n

|I(f)− Fm(f ; p)| = o

(
m(n−1)/q̃

pαm

)
. (8)

В самом деле, допустим SGm,p(f) =
∑

k∈Gm,p
f̂(k)e2πi(k,x) частичная сумма ряда Фурье

функции f . Тогда

|I(f)−Fm(f ; p)| = |I(f−SGm,p(f))−Fm(f−SGm,p(f); p)| ≲
m(n−1)/q̃

pαm
∥∥f − SGm,p

∥∥
Wα

q
→ 0, m→∞.

Замечание 3. Таким образом, появляется новый вопрос о скорости сходимости формулы
(8).

Пусть p > 1 простой, α ∈ R и 0 < q, τ ≤ ∞.
Определим пространства SpB

α
q,τ [0, 1]

n как множество тригонометрических рядов f =∑
k∈Zn f̂(k)e2πi(k,x) (вообще говоря расходящихся) таких, что

∥f∥SpBα
q,τ [0,1]

n =

(
∞∑

m=0

(
pαm∥∆mf∥Lq

)τ) 1
τ

<∞. (9)

В случае τ =∞:
∥f∥SpBα

q,∞[0,1]n = sup
m∈Z+

pαm∥∆mf∥Lq <∞. (10)
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Здесь
∆mf =

∑
k∈Gm,p\Gm−1,p

f̂(k)e2πi(k,x), (11)

где Gm,p гиперболический крест вида (3) и G−1 ≡ ∅.
Пространства SpB

α
q,τ [0, 1]

n являются некоторым типом пространств Бесова.

Теорема 3. Пусть 1 < q < ∞, α0 > α1 > 1
q̃
= max

{
1
2
, 1
q

}
, α = (1 − θ)α0 + θα1,

0 < τ ≤ ∞ и p > 1 простое.
Если f ∈ SpB

α
q,τ [0, 1]

n, то имеет место следующее неравенство:(
∞∑

m=0

(
pαmm−n−1

q̃ |I(f)− Fm(f ; p)|
)τ) 1

τ

≲ ∥f∥SpBα
q,τ
. (12)

В частности,
sup
m∈Z+

pαmm−n−1
q̃ |I(f)− Fm(f ; p)| ≲ ∥f∥SpBα

q,∞ . (13)

Пусть x = (x1, x2, . . . , xn) ∈ [0, 1)n. Введем некоторую модификацию в нашу кубатур-
ную формулу Fm(f ; p):

Fm(x; f, p) =
1

pm

∑
k1+···+kn=m

kj∈Z+

pk1−1∑
r1=0

· · ·
pkn−1∑
rn=0

n−1∏
j=1

[∑p−1
l=1 e

−πi
(

2lrj
p

+ε(kj)
)]

(p− 1)(1−ε(kj))
(14)

×f
(
x1 +

r1
pk1

, · · · , xn +
rn
pkn

)
.

Функция Fm(x; f, p), задающая семейство квадратурных формул {Fm(x; f, p)}x∈[0,1)n , опре-
делена на [0, 1]n и может рассматриваться как элемент пространства Лебега L2[0, 1]

n.
Теорема 4. Пусть m,n ∈ N, α > 1/2, Fm(x; f, p) - функция, определенная равенством

(12). Тогда для f ∈ Wα
2 [0, 1]

n имеет место неравенство

∥I(f)− Fm(·; f, p)∥L2 ≤ c
1

pαm
∥f∥Wα

2
. (15)

Отсюда получаем, что существует точка x0 ∈ [0, 1)n, такая что функционал Fm(x0; f, p)
давал погрешность порядка O(N−α lnαnN) (здесь мы применили связь N = O(pmmn−1)).

Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета Министерства науки и выс-
шего образования Республики Казахстан (номер AP 23488613).
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9. Dũng, D., Temlyakov, V., Ullrich, T. Hyperbolic cross approximation. Springer, 2018.

Abstract

Bassarov. S. Zh., Nursultanov E. D., Tleukhanova N.T. New cubature formulae
for Sobolev spaces Wα

q with a dominant mixed derivative
In this paper we present new cubature formulas for multivariate periodic functions w.r.t

each variable with period 1 and with some smoothness α > 0. The new cubature formulas are
exact for polynomials with frequencies from a hyperbolic cross, and the upper bound of the
error is O

(
N−α (lnN)(α+1/q̃)(n−1)

)
for periodic functions from Sobolev spaces Wα

q [0, 1]
n, where

N—number of nodes, 1 < q < ∞, q̃ = min{q, 2}, n—dimension. In addition, we express the
error of the cubature formulas in the terms of Fourier coefficients.

Keywords: Cubature formulae, spaces with a dominant mixed derivative, Sobolev spaces,
hyperbolic cross, Besov spaces.

О СВЯЗЯХ GRAND И SMALL ПРОСТРАНСТВ ЛЕБЕГА С
КЛАССИЧЕСКИМИ СИММЕТРИЧНЫМИ
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Аннотация. На основе изучения геометрических свойств Grand пространства Лебега
мы даем точное описание взаимных вложений Grand пространств Лебега

−→
Lα0(ζ) и клас-

сических пространств Орлича, Лоренца и Марцинкевича. Оказывается, что Grand про-
странство Лебега

−→
Lα0(ζ) для α0 ∈ (0, 1) не может быть описано как пространство Орли-

ча, Лоренца или Марцинкевича. Мы также показываем, что Grand пространство Лебега−→
Lα0(ζ) для α0 ∈ [0, 1) не является рефлексивным.

Используя двойственность, мы даем аналогичные результаты для Small пространств
Лебега

←−
Lα1(ξ).

Ключевые слова: Банаховы идеальные пространства, симметричные пространства,
Grand пространства Лебега, Small пространства Лебега.

Пусть Ω ⊂ Rn - измеримое подмножество конечной меры, Lp(Ω) ≡ Lp, p ∈ [1,∞] про-
странства Лебега. Нам удобнее обозначать пространство Лебега как Lα, полагая, α = 1

p
.
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Приведем точные определения математических объектов, которые мы будем рассматри-
вать в докладе.

Определение 1. Зафиксируем интервал [α1 − δ, α1) ⊂ [0, 1]. Будем говорить, что
функция ξ : [α1 − δ, α1)→ R+ S-допустима, если выполняются следующие условия:

ξ(α)непрерывна и не убывает по α, ξ(α1 − δ) > 0,

lim
α→ α1−0

ξ(α) =∞, ξ(α1 − 0.5α) ≤ cξ(α1 − α), (α ∈ (0, δ]),

константа c не зависит от α.
Для S-допустимой функции ξ : [α1 − δ, α1) → R+ Small-пространство Лебега

←−
Lα1(ξ)

состоит из тех f , для которых конечна норма

∥f |
←−
Lα1(ξ)∥def

=
inf{

∞∑
−∞

ξ(βi)∥fi|Lβi∥ :

f =
∞∑
−∞

fi ряд сходится в S(µ); α1 − δ ≤ ... < βi < βi+1 < ... < α1}.

Приведем двойственное определение.
Определение 2. Зафиксируем интервал (α0, α0 + δ] ⊂ [0, 1]. Будем говорить, что

функция ζ : (α0, α0 + δ]→ R+ G-допустима, если выполняются условия

ζ(α)непрерывна и не убывает по α, ζ(α0 + δ) > 0,

lim
α→ α0+0

ζ(α) = 0, ζ(α0 + α) ≤ cζ(α0 + 0.5α), (α ∈ (0, δ]),

константа c не зависит от α.
Для G-допустимой функции ζ : (α0, α0 + δ] → R+ Grand-пространство Лебега

−→
Lα0(ζ)

состоит из тех f , для которых конечна норма

∥f |
−→
Lα0(ζ)∥def

=
sup

α∈(α0,α0+δ]

ζ(α)∥f |Lα∥.

На основе нового подхода приведено точное описание взаимный вложений Grand про-
странств Лебега

−→
Lα0(ζ) и классических пространств Орлича, Лоренца и Марцинкевича.

Оказалось, что Grand пространства Лебега
−→
Lα0(ζ) для α0 ∈ (0, 1) не могут быть описаны

как пространство Орлича, Лоренца и Марцинкевича. Используя двойственность, приве-
дены аналогичные результаты и для Small пространств Лебега

←−
Lα1(ξ).

Если α0 = 0, то есть p0 = ∞, то в [1,2] показано, что с точностью до эквивалентных
норм справедливо равенство −→

L0(ζ) =M(φζ).

Это единственное значение параметра, при котором Grand пространство
−→
Lα0(ζ) совпадает с

одним из пространств Орлича, Марцинкевича или Лоренца, а именно Grand пространство−→
L0(ζ) есть пространство Марцинкевича.

Если α1 = 1, то есть p1 = 1, то в [1,2] показано, что с точностью до эквивалентных
норм справедливо равенство −→

L0(ξ) = Λ(φξ).

Это единственное значение параметра, при котором Small пространство
←−
Lα1(ξ) совпадает с

одним из пространств Орлича, Марцинкевича или Лоренца, а именно Small пространство−→
L1(ξ) есть пространство Лоренца.
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spaces with classic symmetrical spaces

Based on the study of geometric properties of Grand Lebesque space we give an exact
description of the mutual embeddings of Grand Lebesgue spaces

−→
Lα0(ζ) and classical Orlicz,

Lorentz and Marcinkiewicz spaces. It turns out that the Grand Lebesgue space
−→
Lα0(ζ) for
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Аннотация. Представлено обобщение классического неравенства о перестановках.
Ключевые слова: Неравенство Чебышева о суммах, неравенство о перестановках.

В 1882 году Пафнутием Львовичем Чебышевым было получено следующее неравен-
ство:
Если a1 ≥ a2 ≥ · · · ≥ an и b1 ≥ b2 ≥ · · · ≥ bn, то

1

n

n∑
i=1

aibi ≥
1

n

n∑
i=1

ai ·
1

n

n∑
i=1

bi.

Главная идея его доказательства состоит в суммировании неравенств типа

(X − x)(Y − y) ≥ 0,
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где X ≥ x, Y ≥ y. Та же идея Чебышева позволяет доказать так называемое неравенство
о перестановках:
Если a1 ≥ a2 ≥ · · · ≥ an и b1 ≥ b2 ≥ · · · ≥ bn, то для любой перестановки σ ∈ Sn

n∑
i=1

aibi ≥
n∑

i=1

aibσ(i) ≥
n∑

i=1

aibn+1−i.

В разное время предпринимались попытки обобщить это неравенство. Здесь можно упо-
мянуть [1].
В 1991 году американским экономистом Гэри Бекером в работе [2], посвященной микроэко-
номическому анализу института семьи и брака, было приведено следующее неравенство,
обобщающее неравенство о перестановках:
Если функция от двух вещественных переменных f(x, y) имеет неотрицательную сме-
шанную производную ∂2f

∂x∂y
≥ 0 на произведении промежутков Ix × Iy, то для любых

a1, ..., an ∈ Ix с условием a1 ≥ a2 ≥ · · · ≥ an, любых b1, ..., bn ∈ Iy с условием b1 ≥ b2 ≥ · · · ≥
bn и любой перестановки σ ∈ Sn

n∑
i=1

f(ai, bi) ≥
n∑

i=1

f(ai, bσ(i)).

Здесь будет представлено обобщение этого неравенства на случай функции нескольких
переменных.
Как само неравенство, так и его доказательство, имеет естественную экономическую ин-
терпретацию.
Предположим, у нас есть n однородных предприятий, причем каждое нанимает k работни-
ков разного типа, квалификация которых поддается количественной оценке, а выпуск от-
дельного предприятия задается производственной функцией, зависящей от квалификаций
сотрудников. Допустим также, что на рынке труда присутствует n работников каждого
типа. Тогда в случае, если производственная функция удовлетворяет условию неотри-
цательности любой смешанной производной второго порядка (что можно трактовать как
рост предельной производительности одного работника при росте квалификации другого),
максимум суммарного выпуска достигается тогда, когда найм работников осуществляется
по правилу: одно из предприятий нанимает лучших, другое - из „второго эшелона“, и так
далее.
Сформулируем точный математический результат.
Теорема 1. Пусть I1, I2, ..., Ik ⊆ R - промежутки. Все смешанные производные второго
порядка функции f : I1× · · · × Ik → R существуют и неотрицательны на ее множестве
определения. Вещественные числа xij, где 1 ≤ i ≤ n и 1 ≤ j ≤ k, таковы, что xij ∈ Ij
и xij ≥ xi

′
j для любых i ≥ i′ и любого j. Тогда для любых перестановок σ2, ..., σk ∈ Sn

справедливо неравенство
n∑

i=1

f(xi1, x
σ2(i)
2 , ..., x

σk(i)
k ) ≤

n∑
i=1

f(xi1, x
i
2, ..., x

i
k).
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Аннотация. В работе исследовано сингулярное интегральное уравнение второго ро-
да, возникающее при решении задач теплопроводности и моделировании теплофизических
процессов в высокоточных электрических системах. Такие уравнения встречаются в об-
ластях с переменными границами, где классические методы анализа неприменимы из-за
особенностей их ядер. В частности, решению предшествует анализ условий, при кото-
рых традиционные методы, такие как метод Пикара, теряют применимость, что связано
с ненулевыми пределами интегральных операторов. Основное внимание уделено постро-
ению общего решения для однородного уравнения, которое удалось представить в явной
форме. Результаты работы могут быть полезны для улучшения методов расчета в теп-
лофизике и электронике, где требуется высокая точность моделирования динамических
процессов.

Ключевые слова: Сингулярное интегральное уравнение, теплопроводность, тепло-
физические процессы, переменные границы, аналитическое решение, электрическая дуга.

В работе найдено общее решение сингулярного интегрального уравнения типа Воль-
терры второго рода:

Mλµ ≡ (I − λM)µ ≡ µ(t)− λ
∫ t

0

M(t, τ)µ(τ)dτ = g(t)

где λ > 0 и ядро обладает свойством:

Abstract

Vassilyev A.N. About a rearrangement inequality
We prove the generalization of rearrangement inequality.
Keywords: Chebyshev inequality, rearrangement inequality.
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lim
t→0

λ

∫ t

0

M(t, τ)dτ =
λ

v
.

Подобного рода интегральные уравнения возникают при решении задач теплопровод-
ности в неканонических вырождающихся областях, границы которых изменяются с изме-
нением времени [1-2]. А также при решении задач математического моделирования тепло-
физических процессов в электрической дуге сильноточных отключающих аппаратов [3-4].
Особенность рассматриваемого интегрального уравнения заключается в том, что интеграл
от его ядра при стремлении верхнего предела к нижнему не равен нулю, то есть к нему не
применим метод Пикара. Показано, что соответствующее однородное интегральное урав-
нение имеет ненулевое решение, которое получено в явном виде.

Работа выполнена по грантам Министерства науки и высшего образования Респуб-
лики Казахстан: AP23488729, 2024-2026 и AP23488740, 2024-2026.
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Аннотация. В статье представлены решения трех краевых задач, две из которых
являются нагруженными уравнениями теплопроводности и одна – волновым уравнением
с дробной производной. Решением для нагруженных задач является метод обращения
дифференциальности части к интегральному и интегро-дифференциальному уравнению
в соответствии с задачей. Для решения волнового уравнения применено преобразование
Фурье по пространственной переменной, затем использовано преобразование Лапласа по
временной переменной.
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Необходимые определения и обозначения
Пусть f(t) ∈ L1[a, b]. Тогда интеграл Римана-Лиувилля порядка β определяется следу-

ющим образом [1]

rD
−β
a,t f(t) =

1

Γ (β)

∫ t

a

f (τ)

(t− τ)1−β
dτ, β, a ∈ R, β > 0.

Пусть f(t) ∈ L1[a, b]. Тогда производная Римана-Лиувилля порядка β определяется
следующим образом

rD
β
a,tf(t) =

1

Γ (n− β)
dn

dtn

∫ t

a

f (τ)

(t− τ)β−n+1
dτ, β, a ∈ R, n− 1 < β < n.

Функция вида

Eλ,µ(z) =
∞∑
n=0

zn

Γ(λn+ µ)
, λ > 0, µ ∈ C,

называется функцией Миттаг-Леффлера.
Функция вида

ϕ(λ, µ; z) =
∞∑
n=0

zn

n!Γ(λn+ µ)
, λ > −1, µ ∈ C,
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называется функцией Райта.
Формула для интегрального преобразования Лапласа функции Миттаг-Леффлера: [2]

L
[
tγ−1Ea,γ(λt

a)
]
=

sa−γ

sa − λ
, |λ| < |s|a, a > 0, γ > −1.

Также справедлива формула для интегрального преобразования Лапласа функции
Райта [3]

L
[
tβ−1ϕ(ρ, β,−λtρ)

]
= s−β exp(−λs−ρ), −1 < ρ < 0, λ > 0.

Пусть φ(x) ∈ L1[a; b]. Тогда интеграл:

(Iαaxφ)(x) =
1

Γ(α)

∫ x

a

φ(t)

(x− t)1−α
dt, x > a,

называется дробным интегралом Римана-Лиувилля порядка α, здесь α > 0. При α = 0
интеграл (I0axφ)(x) = φ(x) [4].

Из определения следует, что для существования интеграла (Iαaxφ)(x) в смысле Римана-
Лиувилля достаточно, чтобы φ(x) принадлежала классу суммируемых функций: φ(x) ∈
L1[a; b].

Известно [5], что в области Q = {(x, t) |x > 0, t > 0} решение краевой задачи тепло-
проводности

ut = auxx + Φ(x, t),

u |t=0 = f(x), u |x=0 = g(x),

описывается формулой

u(x, t) =

∫ ∞

0

f(ξ)G(x, ξ, t)dξ +

∫ t

0

g(τ)H(x, t− τ)dτ +
∫ t

0

∫ ∞

0

Φ(ξ, τ)G(x, ξ, t− τ)dξdτ,

где

G(x, ξ, t) =
1

2
√
πat

(
exp

[
− (x− ξ)2

4at

]
− exp

[
− (x+ ξ)2

4at

])
, H(x, t) =

x

2
√
πat

3
2

exp

(
− x2

4at

)

Функция Грина G (x, ξ, t− τ) удовлетворяет соотношению∫ ∞

0

G (x, ξ, t) dξ = erf
(

x

2
√
t

)
.

Краевая задача для дробно-временного волнового уравнения
В области Ω = {(x, t) | −∞ < x < +∞; t > 0} найти регулярное решение задачи:

Dα
0tu(x, t)− uxx(x, y) = f(x, t), (1)

Dα−1
0t u|t=0 = φ(x); Dα−2

0t u|t=0 = ψ(x), lim
x→∞

u(x, t) = 0, (2)

где Dα
0tf(t) - дробная производная Римана-Лиувилля порядка α ∈ (1; 2).

Для решения задачи применено преобразование Фурье по пространственной перемен-
ной, затем использовано преобразование Лапласа по временной переменной. После при-
менения обратного преобразования Лапласа решение преобразованной задачи содержит
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двухпараметрическую функцию Миттаг-Леффлера. С помощью обратного преобразова-
ния Фурье получено решение задачи в явном виде, которое содержит функцию Райта.
В результате была доказана следующая теорема.
Теорема 1. Пусть функция u(x, t) является регулярным решением уравнения (1) и удо-
влетворяет условиям (2). Тогда для любой точки (x, t) ∈ Ω и α ∈ [1; 2] справедливо
соотношение

u(x, t) =
1

2

∫ t

0

∫ +∞

−∞
τ

α
2
−1ϕ

(
−α
2
,
α

2
;−|x− ξ|

τ
α
2

)
f(ξ, t− τ)dξdτ+

+
1

2

∫ +∞

−∞
t
α
2
−1ϕ

(
−α
2
,
α

2
;−|x− ξ|

t
α
2

)
φ(ξ)dξ +

1

2

∫ +∞

−∞
t
α
2
−2ϕ

(
−α
2
,
α

2
− 1;−|x− ξ|

t
α
2

)
ψ(ξ)dξ,

где ϕ(λ, µ; z) — функция Райта.

В результате было показано, что функция

G(x, t, ξ) =
1

2
t
α
2
−1ϕ

(
−α
2
,
α

2
;−|x− ξ|

t
α
2

)
является фундаментальным решением уравнения

Dα
0tu(x, t)− uxx(x, y) = 0, α ∈ (1; 2).

О неединственности решения краевой задачи теплопроводности с нагрузкой
в виде дробной производной

В области Q = {(x, t) : x > 0, t > 0} рассмотрим краевую задачу

ut − uxx + λ
{
cD

α
0tu(x, t)

}∣∣∣
x=γ(t)

= f(x, t), (3)

u (x, 0) = 0, ux (0, t) = 0, (4)

где λ комплексный параметр,

cD
α
0tu(x, t) =

1

Γ(3− β)

∫ t

0

uτ3(x,τ)
(t− τ)α−2

dτ

производная Капуто порядка α, 2 < α < 3, γ(t) непрерывно возрастающая функция,
γ(0) = 0 или γ(t) положительная const.
Лемма 1. Краевая задача (3)-(4) сводится к интегро-дифференциальному уравнению с
разностным ядром путем обращения дифференциальной части.
Инвертируем дифференциальную часть задачи:

u(x, t) = −λ
∫ t

0

∫ ∞

0

{
cD

α
0tu(x, t)

}∣∣∣
x=γ(t)

G(x, ξ, t− τ)dξdτ+

+

∫ t

0

∫ ∞

0

G (x, ξ, t− τ) f (ξ, τ) dξ dτ.

Введя обозначение

f1 (x, t) =

∫ t

0

∫ ∞

0

G (x, ξ, t− τ) f (ξ, τ) dξ dτ,

получаем следующее представление решения задачи:

u(x, t) = −λ
∫ t

0

µ(τ)dτ + f1(x, t), (5)
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где
µ(t) =

{
cD

α
0tu(x, t)

}∣∣∣
x=γ(t)

. (6)

От представления (5) берем производную порядка 2 < α < 3 по переменным t с обеих
сторон и положим x = γ(t). С левой стороны получаем функцию µ (t). Также вводим
обозначения по формуле (6) для правой части полученного уравнения.

Тогда BVP (3)–(4) сводится к интегро-дифференциальному уравнению:

µ(t) + λ

∫ t

0

Kα (t, τ)µ
′′(τ)dτ = f2(t), (7)

с условиями µ(0) = µ′(0) = 0, где

Kα (t, τ) =
1

(3− α)(t− τ)α−2
(8)

и
f2(t) =

{
cD

α
0tf1(x, t)

}∣∣∣
x=γ(t)

. (9)

Доказана следующая лемма.
Лемма 2. Однородное интегро-дифференциальное уравнение имеет по крайней мере

одно ненулевое решение.
Обозначим образы Лапласа µ(t) и f2(t):

µ(p) = L[µ(t)] =

∫ ∞

0

e−ptµ(t)dt, f2(p) = L[f2(t)].

Применяя преобразование Лапласа к уравнению (7) с условием µ(0) = µ′(0) = 0, получаем

µ(p) =
f2(p)

1 + λpα−1
. (7′)

Рассмотрим уравнение (7”) для f2(p) ≡ 0.

µ(p)(1 + λpα−1) = 0.

Поскольку λ ∈ C и 2 < α < 3, то α− 1 — действительное число.
Решив уравнение:

1 + λpα−1 = 0, (7′′′)

была доказана следующая теорема.
Теорема 2. Интегро-дифференциальное уравнение (7) с ядром и правой частью, опре-

деляемыми формулами (8) (2 < α < 3) и (9) соответственно, имеет решение, определя-
емое формулой :

µ(t) = f2(t) +
∑
k

Cke
pkt −

∑
k

pk
α− 1

∫ t

0

epk(t−τ)f2(τ)dτ.

причем соответствующее однородное уравнение (7) (при f2(t) = 0) имеет ненулевое
решение

µ(t) =
∑
k

epkt,

где здесь pk — корни уравнения (7′′′) и Re pk < 0.
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Показано, что решение однородной краевой задачи, соответствующей исходной крае-
вой задаче, не является единственным, а нагруженное слагаемое действует как сильное
возмущение краевой задачи.

Краевая задача с нагрузкой в виде дробного интеграла
В области Q = {(x, t) : x > 0, t > 0} рассмотрим краевую задачу

ut − uxx + λIβ0xu(x, t)
∣∣∣
x=γ(t)

= f(x, t), (10)

u (x, 0) = 0, u (0, t) = 0, (11)

где λ - комплексный параметр,

Iβ0xu(x, t) =
1

Γ(β)

∫ x

0

u(ξ, t)

(x− ξ)1−β
dξ

- дробный интеграл Римана-Лиувилля порядка β, 0 < β < 1, γ(t) непрерывно возрастаю-
щая функция, γ(0) = 0 или γ(t) положительная const.

Лемма 3. Краевая задача (10)–(11) эквивалентно сводится к интегральному уравне-
нию Вольтерра второго рода.

Итак, мы предполагаем, что решение u(x, t) принадлежит классу

u(x, t) ∈ L1 (x ≥ 0) , (12)

Правая часть уравнения BVP обращается в нуль при t < 0 и принадлежит классу

f(x, t) ∈ L∞ (A) ∩ C (B) , (13)

где A = {(x, t) |x > 0, t ∈ [0, T ]}, B = {(x, t) |x > 0, t ≥ 0}, T = const > 0. Мы также
предполагаем

f1 (x, t) =

∫ t

0

∫ ∞

0

G (x, ξ, t− τ) f (ξ, τ) dξdτ ∈ L1 (x ≥ 0) . (14)

Эти классы определяются из естественного требования существования и сходимости несоб-
ственных интегралов, возникающих при исследовании задачи.
В силу условия (12) решение задачи можно представить в виде:

u(x, t) = −λ
∫ t

0

∫ ∞

0

G(x, ξ, t− τ)µ(τ)dξdτ + f1(x, t), (14)

где
µ(t) = Iβ0xu(x, t)

∣∣∣
x=γ(t)

, 0 < β < 1, (16)

f1(x, t) =

∫ t

0

∫ ∞

0

G(x, ξ, t− τ)f(ξ, τ)dξdτ. (17)

Функция (14) существует и ограничена из-за условия (12) и по предположению при-
надлежит классу (13).
Учитывая соотношение для функции Грина, из уравнения (15) получаем

u(x, t) = −λ
∫ t

0

erf

(
x

2
√
t− τ

)
µ(τ)dτ + f1(x, t). (18)

По предположению, функции (15) f1(x, t) функции u(x, t) и удовлетворяют включени-
ям (12) и (14). Теперь применим оператор дробного интеграла порядка β, 0 < β < 1 к
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представлению (18) относительно переменной x по формуле интеграла Римана-Лиувилля
и положим a = 0. Затем положим x = γ(t). В левой части получим функцию µ (t) по
формуле (15).

Учитывая обозначение (12) и следующее равенство:

Iβ0x

(∫ t

0

erf

(
x

2
√
t− τ

µ(τ)dτ

))
(x) =

∫ t

0

xβ+1√
π(t− τ)Γ(β + 2)

2F2

(
1,

1

2
;
β + 2

2
,
β + 3

2
;− x2

4(t− τ)

)
µ(τ) dτ.

после подстановки x = γ(t) в последнее равенство получаем интегральное уравнение

µ(t) + λ

∫ t

0

Kβ(t, τ)µ(τ)dτ = f2(t), (19)

где

Kβ(t, τ) =
(γ(t))β+1√

π(t− τ)Γ(β + 2)
2F2

(
1

2
, 1;

β + 2

2
,
β + 3

2
;− (γ(t))2

4(t− τ)

)
(20)

и
f2(t) = Iβ0xf1(x, t)

∣∣∣
x=γ(t)

. (21)

Здесь 2F2(a1, a2; b1, b2; z) — сходящийся обобщенный гипергеометрический ряд для всех
конечных z.

Была доказана следующая теорема.
Теорема 3. Интегральное уравнение (19) однозначно разрешимо в классе функций

C([0;T ]) для правой части f2(t) ∈ C([0;T ]), определяемой формулой (21), если γ(t) ∼ tω

(вблизи точки t = 0), ω > 0 и 0 ≤ β ≤ 1.
Замечание 1. При условиях теоремы (3) ядро (20) интегрального уравнения (19)

имеет слабую особенность. Поэтому, применяя метод последовательных приближений,
можно получить решение интегрального уравнения (19) в классе непрерывных функ-
ций. А соответствующая краевая задача корректно поставлена в естественных классах
функций, т.е. нагруженный член уравнения задачи является слабым возмущением.

Замечание 2. Можно показать, что

lim
t→0

∫ t

0

Kβ(t, τ) dτ = 0, 0 < t < T.

Тогда норма интегрального оператора из уравнения (19) меньше 1. Поэтому, в силу прин-
ципа сжимающих отображений, существует единственное решение уравнения (19) в
пространстве непрерывных функций.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета науки Министерства
науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № AP23488740, 2024–2026
гг.)
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Abstract

Kosmakova M.T., Akhamanova D.M., Izhanova K.A., Khamzeyeeva A.N. Boun-
dary value problems for loaded equations

The article provides solutions to three boundary value problems, two of which are loaded
heat equations and one is a wave equation with a fractional derivative. BVPs with loaded terms
are solved by the method of inverting the differential part to the integral and integro-differential
equation in accordance with the problem. To solve the wave equation, the Fourier transform is
applied to the spatial variable, then the Laplace transform is used to the time variable.

Keywords: heat equation, wave equation, loaded equation, fractional derivative.

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ГРАДУИРОВАННЫЕ СУПЕРАЛГЕБРЫ
ЛИ
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Аннотация. Рассматриваются положительно градуированные алгебры и супералгеб-
ры Ли, у которых однородные компоненты не более чем двумерны. Известно несколько
классификационных результатов для алгебр Ли такого типа. В работе доказывается обоб-
щение теоремы Вернь на случай естественно градуированных супералгебр Ли, а также
производится анализ существующих суперобобщений классификаций положительно гра-
дуированных алгебр Ли, порожденных двумя элементами.

Ключевые слова: супералгебра Ли, алгебра Рамона, алгебра Невё-Шварцв, положи-
тельная градуировка, ширина алгебры Ли.

Все векторные пространства, о которых будет идти речь в данной статье, рассматри-
ваются над полем комплексных или над полем действительных чисел.
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Определение 1. Супералгеброй Ли называется векторное пространство g = g0 ⊕ g1,
разложенное в прямую сумму g0 (четной) и g1 (нечетной) частей с билинейной суперскоб-
кой [, ] : g× g→ g, удовлетворяющей условиям

[gi, gj] ⊂ gi+j (mod 2), i, j ∈ {0, 1} = Z2,

[x, y] = −(−1)ij[y, x], x ∈ gi, y ∈ gj, i, j ∈ {0, 1} = Z2,

(−1)ik [[x, y], z] + (−1)kj [[y, z], x] + (−1)ji [[z, x], y] = 0,
x ∈ gi, y ∈ gj, z ∈ gk, i, j, k ∈ {0, 1} = Z2.

(1)

Непосредственно из определения супералгебры Ли следует, что
1) если e ∈ g0, то [e, e] = 0.
2) если f ∈ g1, то [[f, f ], f ] = 0.
Тем самым имеется лишь три супералгебры Ли, порожденных ровно одним элементом

(определим их линейные оболочки)

⟨e⟩, ⟨f⟩, ⟨f, [f, f ]⟩,

в которых e является четным элементом, а f – нечетным. Мы будем считать данные
примеры тривиальными и рассматривать далее супералгебры Ли g = g0⊕g1, порожденные
двумя элементами. У нас имеется в этом случает три принципиальных возможности: а) обе
образующие принадлежат g0 (являются четными элементами e1 и e2; б) одна образующая e
является четной, а другая f – соответственно нечетной; в) обе образующие f1 и f2 являются
нечетными элементами. В первом случае а) супералгебра g = g0 ⊕ g1 имеет тривиальную
нечетную часть g1 = 0 и является тем самым обычной алгеброй Ли. В случаях б) и в) мы
имеем дело с полноценными супералгебрами Ли.

Супералгебра Ли g называется N-градуированной, если существует ее разложение в
прямую сумму линейных подпространств gi, таких, что

g=⊕+∞
i=1 gi, [gi, gj] ⊂ gi+j, i, j ∈ N.

Мы в случае супералгебры Ли g = g0̄ ⊕ g1̄ будем предполагать, что каждое однородное
подпространство gi раскладывается в прямую сумму четного и нечетного подпространств

gi = g(0,i) ⊕ g(1,i), g(0,i) = gi ∩ g0, g(1,i) = gi ∩ g1,∀i ∈ N.

Заметим, что N-градуировка супералгебры Ли определяет ее диагонализируемое диффе-
ренцирование D, которое задается на однородных элементах следующим образом

D(x) = kx, x ∈ gk.

N-градуированная супералгебра Ли g = ⊕i∈Ngi называется супералгеброй Ли ограни-
ченной ширины [1], если найдется такая положительная константа C > 0, что

dim gi ≤ C, ∀i ∈ N.

Зельманов и Шалев [1] предложили следующую характеристику для описания суперал-
гебр Ли ограниченной ширины:

Определение 2. Шириной d(g) N-градуированной супералгебры Ли g = ⊕i∈Ngi огра-
ниченной ширины называется максимальная размерность ее однородных компонент

d(g) = max
i∈N

dim gi.
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Приведем три примера бесконечномерных алгебр Ли ширины один, которые задаются при
помощи бесконечного базиса e1, e2, e3, . . . и коммутационных соотношений

1) m0 : [e1, ei] = ei+1, i ≥ 2;

2) m2 :

{
[e1, ei] = ei+1, i ≥ 2,
[e2, ej] = ej+2, j ≥ 3.

3) W+ : [ei, ej] = (j − i)ei+j, i, j ∈ N,

(2)

Каждая из этих трех алгебр Ли порождается двумя элементами e1, e2.
Узкие алгебры изучал Арнольд [2], правда он рассматривал не алгебры Ли, а ассоциа-

тивные, коммутативные градуированные алгебры ширины один. Арнольд называл такие
алгебры A-алгебрами и выразил число неизоморфных A-алгебр с тремя образующими при
помощи непрерывных дробей.

Интересный пример из смежного раздела алгебры: пусть G – группа Григорчука и
G = G1 ⊃ G2 ⊃ · · · ⊃ Gn ⊃ . . . – ее убывающий центральный ряд. Соответствующая
алгебра Ли (кольцо Ли) LZ2(G) над Z2, определенная как

LZ2(G) = ⊕∞
i=1 (Gi/Gi+1)⊗Z Z2, [aiGi+1, bjGj+1] = a−1

i b−1
j aibjGi+j+1,

имеет ширину "почти"два: все ее однородные компоненты двумерны, кроме самой первой
G1/G2 ⊗Z Z2, которая трехмерна [3].

Известно несколько теорем с классификациями узких алгебр Ли. Первой теоремой в
таком списке является теорема Вернь [4].

Теорема 1 ([4]). Пусть g = ⊕i∈Ngi – естественно градуированная алгебра Ли, такая
что все ее однородные компоненты одномерны, кроме самой первой gi, которая двумерна

dim g1 = 2, dim gi = 1, i ≥ 2.

Тогда g = ⊕i∈Ngi изоморфна алгебре Ли m0.
Следующая теорема принадлежит Фиаловски и описывает алгебры Ли ширины один.
Теорема 2 ([5]). Пусть g = ⊕i∈Ngi – N-градуированная алгебра Ли ширины один,

такая, что
[g1, gi] = gi+1, i ≥ 2.

Тогда g = ⊕i∈Ngi изоморфна одной из трех алгебр Ли m0,m2,W
+ из списка (2).

Алгебра W+, как это легко видеть из ее определения, является положительной частью
алгебры Витта. Теорема Фиаловски служит своебразной алгебраической ее характериза-
цией, на что позднее, независимо от Фиаловски, обратили внимание Зельманов и Шалев
[1], также ее подробное доказательство можно найти в [6].

Бенуа классифицировал в [7] N-градуированные алгебры Ли ar, заданные двумя об-
разующими e1 и e2, степеней 1 и 2 соответственно, и двумя соотношениями [e2, e3] = e5
и [e2, e5] = re7, где r обозначает произвольный скаляр, а ei, i ≥ 3 задаются индуктивно
соотношением ei+1 = [e1, ei].

Теорема 3 ([7]). Если r ̸= 9
10
, 1, то ar является конечномерной алгеброй Ли.

1) Пусть r = 9
10

, то ar ∼= W+,
2) Пусть r = 1, то ar ∼= m2.
3) Пусть r ̸= 0, 9

10
, 1, 2, 3, то ar является 11-мерной нильпотетной алгеброй Ли.

Свою классификацию Бенуа использовал для построения контр-примера к гипотезе
(вопросу) Милнора [8], который спросил, всегда ли на односвязной нильпотентной группе
существует левоинвариантная аффинная структура. Для построения своего примера он
предъявил 11-мерные нильпотентные алгебры Ли, у которых отсутствуют точные линей-
ные представления размерности 12.
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Обсудим обобщения трех приведенных выше теорем на случай супералгебр Ли. Начнем
с обобщения теоремы 1 Вернь.

Теорема 4. Пусть g = ⊕i∈Ngi – естественно градуированная супералгебра Ли, такая
что все ее однородные компоненты одномерны, кроме самой первой gi, которая двумерна

dim g1 = 2, dim gi = 1, i ≥ 2.

Тогда возможны два случая:
а) либо супералгебра Ли g = ⊕i∈Ngi является алгеброй Ли (ее нечетная часть g1 = 0

тривиальная) и тогда изоморфна алгебре Ли m0;
б) либо супералгебра Ли g = ⊕i∈Ngi порождается одним четным элементом e1 и од-

ним нечетым f1 и тогда изоморфна супералгебре Ли, определенной базисом e1 четной
части g0 (одномерна) и базисом f1, f2, f3, . . . бесконечномерной нечетной части g1 с ком-
мутационными соотношениями

[e1, fk] = fk+1, k ≥ 1;
[fi, fj] = 0, i, j ≥ 1.

(3)

Доказательство данной теоремы элементарно и заключается в последовательной проверке
супертождества Якоби. Авторам представляется, что в такой формулировке теорема 4 не
встречалась ранее в литературе, при этом видно, что супералгебра Ли из пункта б) не
является содержательной. Более интересные суперобобщения обнаружились у теоремы 3
Бенуа. Приведем их в виде двух независимых теорем.

Теорема 5[9]. Рассмотрим супералгебру Ли rx, порожденную одной четной образую-
щей e1 и одной нечетной образующей f1, удовлетворяющими двум соотношениям

[e1, [e1, [f1, f1]]] = x [f1, [e1, [e1, f1]]] ,
[e1, [e1, [e1, f1]]] = [[f1, f1], [e1, f1]] ,

(4)

где x обозначает произвольное комплексное число.
Если x ̸= 3

8
, 1
2
, то супералгебра Ли rx является конечномерной. При этом

1) если x = 3
8
, то rx изоморфна положительной части R+ алгебры Рамона,

2) если x = 1
2
, то rx изоморфна супералгебре Ли M2, заданной при помощи бесконеч-

ного базиса e1, e2, e3, . . . четной части (M2)0̄, базиса f1, f2, f3, . . . нечетной части (M2)1̄
и коммутационных соотношений:

[e1, ei] = ei+1, i ≥ 2, [e2, ej] = ej+2, j ≥ 3;
[e2, f1] = 0, [ek, f1] = −fk+1, k ≥ 3;

[e1, fi] = fi+1, i ≥ 1; [e2, fj] = fj+2, j ≥ 2;
[f1, f1] = e2, [f1, fk] =

1
2
ek+1, k ≥ 2.

(5)

3) если x ̸= 3
8
, 1
2
,−1

2
, 0, 1

6
, то rx является 16-мерной естественно градуированной су-

пералгеброй Ли ширины два. Ее четная часть (rx)0̄ восьмимерна и изоморфна фактор-
алгебре Ли ar/(ar)

8 , где r = 1
2

60x2−20x+3
(2x+1)(6x−1)

, а ar – алгебра Ли из однопараметрического
семейства ar теоремы 3. Несложно заметить, что четная часть (M2)0̄ супералгебры Ли
(M2) совпадает с алгеброй Ли m2, а ее градуировка при помощи индексов M2 = ⊕+∞

i=1 ⟨ei, fi⟩
является естественной градуировкой постоянной ширины два.

Теорема 6[9]. Супералгебра Ли ny, заданная двумя нечетными образующими f1, f3 и
двумя соотношениями

[f1, [f1, [f1, f3]]] = −[f3, f3],
[[f1, [f1, f3]] , [f1, [f1, f3]]] = y [f1, [f1, [f1, [f1, [f1, [f1, [f1, f3]]]]]]] , y ∈ C, (6)
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является положительно градуированной супералгеброй Ли ширины один. При этом ее
градуировка не является естественной, а также:

1) если y = −1
6
, то супералгебра Ли ny бесконечномерна и изоморфна положительной

части NS+ алгебры Невё-Шварца,
2) если y = 0, то ny бесконечномерна и изоморфна супералгебре Ли M′

2, c помощью
бесконечного базиса e2, e4, . . . , e2k, . . . четной части (M2

′)0̄, базиса f1, f3, . . . , f2p+1, . . . ее
нечетной части (M2)1̄ и коммутационных соотношений

[e2, e2i] = e2i+2, i ≥ 2, [e4, e2j] = e2j+4, j ≥ 3;
[e2, f1] = 0, [e4, f1] = f5, [e2k, f1] = −f2k+1, k ≥ 3;
[e2, f2i+1] = f2i+3, i ≥ 1, [e4, f2j+1] = f2j+5, j ≥ 1;

[f1, f1] = e2, [f1, f2k+1] =
1
2
e2k+2, k ≥ 1;

[f3, f3] = e6, [f3, f2k+1] =
1
2
e2k+4, k ≥ 2.

(7)

3) если y ̸= −1
6
, 0, 1,−1,−1

2
, то ny является 14-мерной супералгеброй Ли. Ее четная

часть (ny)0̄ изоморфна семимерной фактор-алгебре Ли ar/(ar)
7, где ar – это алгебра Ли

из однопараметрического семейства ar теоремы 3, с параметром r = 3y2+3y+1
(1−y)(2y+1)(1+y)

. В
качестве комментария к теореме заметим, что четная часть (M′

2)0̄ супералгебры Ли M′
2

изоморфна алгебре Ли m2, а градуировка M′
2 = ⟨f1⟩⊕⟨e2⟩⊕⟨f3⟩⊕⟨e4⟩⊕ . . . имеет ширину

один и не является естественной.
Задача суперобобщения классификации Фиаловски [6] является нерешенной, так же,

как остается открытым и вопрос об обобщении классификации [10] естественно градуиро-
ванных алгебр Ли ширины 3

2
, т.е. естественно градуированных супералгебр Ли g = ⊕i∈Ngi,

удовлетворяющих следующему условию

dim gk + dim gk+1 ≤ 3, k ≥ 1.

Представляется логичным наложить определенные ограничения на структуру классифи-
цируемых алгебр Ли, чтобы исключить из классификации примеры, подобные пункту б)
из теоремы 4, например потребовав нетривиальности суперскобки на нечетных элементах
[, ] = {, } : g1 × g1 → g0.

Исследование Д.В. Миллионщикова выполнено за счет гранта Российского научного
фонда №23-11-00143, https://rscf.ru/project/23-11-00143/, в Математическом институте
им. В.А. Стеклова Российской академии наук.
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7. Benoist Y. Une nilvariété non affine // – J. Differential Geometry. – 1995. – V. 41. – P.
21–52.

71



8. Milnor J. On fundamental groups of complete affinely flat manifolds // Adv. Math. –
1977. – V. 25. – P. 178–187.

9. Миллионщиков Д.В., Покровский Ф.И. Алгебра Рамона и Невё-Шварца и узкие
супералгебры Ли // Доклады Академии наук – 2024.– Т. 483 № 5.– C. 492-494.

10. Миллионщиков Д.В. Естественно градуированные алгебры Ли медленного роста //
Матем. сб. – 2019. – Т. 210. №6. – С. 111-160.

Abstract

Millionshchikov D.V., Pokrovsky F.I. Positively Graded Lie Superalgebras
Positively graded Lie algebras and superalgebras whose homogeneous components are at

most two-dimensional are considered. Several classification results are known for Lie algebras
of this type. In this paper, a generalization of Vergne’s theorem to the case of naturally graded
Lie superalgebras is proved, and an analysis of existing generalizations of classifications of
positively graded Lie algebras generated by two elements to the super case is performed.
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Аннотация. В работе исследуются вопросы Lp-интегрируемости тригонометрических
рядов в терминах их коэффициентов. Были рассмотрены новые классы так называемых
обобщенно монотонных последовательностей, которые содержат класс невозрастающих
последовательностей. Для введенных классов были получены обобщения теоремы Харди-
Литтлвуда об эквивалентности Lp-нормы функции функционалу Пэли от ее коэффициен-
тов Фурье. Проведено сравнение новых классов обобщенно монотонных последовательно-
стей с некоторыми известными ранее в литературе классами последовательностей.

Ключевые слова: пространства Лебега, тригонометрические ряды Фурье, Lp-интег-
рируемость, обобщенная монотонность, функционал Пэли.

Мы рассматриваем классическую теорему Харди-Литтлвуда (см. [1, 12 Глава]).
Теорема 1. Пусть {ak}∞k=0, {bk}∞k=1 – невозрастающие, неотрицательные последова-

тельности, и пусть интегрируемая на [0, 1] функция f(x) имеет тригонометрический
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ряд Фурье a0
2
+

∞∑
k=1

(ak cos 2πkx+ bk sin 2πkx). Тогда для всех 1 < p <∞,

∥f∥Lp([0,1]) ≍
a0
2

+

(
∞∑
k=1

kp−2(apk + bpk)

) 1
p

. (1)

Аналогичный результат для функции f(x) с рядом Фурье
∞∑

k=−∞
cke

2πikx, где {ck}∞k=0,

{c−k}∞k=0 – невозрастающие, неотрицательные последовательности выглядит следующим
образом:

∥f∥Lp([0,1]) ≍

(
∞∑

k=−∞

(|k|+ 1)p−2|ck|p
) 1

p

, 1 < p <∞. (2)

Соотношения (1), (2) были обобщены во многих работах, (см. [2-7] и библиографию
в них). В основном обобщение теоремы Харди-Литтлвуда получают путем ослабления
условия монотонности коэффициентов Фурье, тем самым расширяя класс допустимых
последовательностей.

В работах [2, 3] эквивалентность (1) была установлена для функций с неотрицатель-
ными коэффициентами Фурье {ak}∞k=1, {bk}∞k=1 из класса обобщенно монотонных последо-
вательностей, определенного следующим образом:

Определение 1. Будем говорить, что последовательность (вообще говоря, комплекс-
ных) чисел {an}∞n=1 принадлежит классу GM1, если существуют C > 0 и λ > 1, такие, что
для всех n ∈ N выполняется условие:

2n∑
k=n

|ak − ak+1| ≤ C
λn∑

k=n
λ

|ak|
k
. (3)

В работе [4] эквивалентность (1) была установлена для функций с вещественными ко-
эффициентами Фурье {ak}∞k=1, {bk}∞k=1 из класса GM без дополнительного условия неот-
рицательности коэффициентов.

В работе [5] эквивалентность (2) была получена для функций f(x) ∼
∞∑
k=0

cke
2πikx, у

которых последовательность {ck}∞k=0 ∈ GM является последовательностью комплексных
чисел ck ∈ Sα,β = {z ∈ C : | arg z − α| ≤ β}, 0 ≤ α < 2π, 0 ≤ β < π

2
.

В работе [6, Следствие 5] эквивалентность (2) была получена в случае когда 2 ≤ p <

∞ для функций f(x) ∼
∞∑
k=1

cke
2πikx, где последовательность комплексных чисел {ck}∞k=1

принадлежит классу слабо монотонных последовательностей.
Определение 2. Будем говорить, что последовательность комплексных чисел {ak}∞k=1

принадлежит классу слабо монотонных последовательностей WM, если существует C > 0
такое, что для всех k ≥ 1

|ak| ≤ C
1

k

∣∣∣∣∣
k∑

j=1

aj

∣∣∣∣∣ .
Другой аналог теоремы Харди-Литтлвуда для рядов вида

∞∑
k=1

cke
2πikx с комплексными

коэффициентами {ck}∞k=1 из другого класса обобщенно монотонных последовательностей
можно найти в работе [7].

Основной целью данной работы является построение класса последовательностей ком-
плексных чисел {ck}∞k=−∞ таких, что для всех 1 < p <∞ выполняется соотношение

∥f∥Lp ≍ Jp(f)
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где f(x) ∈ L1([0, 1]) – функция с рядом Фурье
∞∑

k=−∞
cke

2πikx и Jp(f) – функционал Пэли,

определенный следующим образом:

Jp(f) :=

(
∞∑

k=−∞

(|k|+ 1)p−2|ck|p
) 1

p

.

Аналогичная задача рассматривается для следующего функционала Пэли:

J∗
p (f) =

(
∞∑

k=−∞

(|k|+ 1)p−2(c∗k)
p

) 1
p

,

где {c∗k}∞k=−∞ – симметричная невозрастающая перестановка последовательности
{ck}∞k=−∞, т.e., c∗0 ≥ c∗−1 ≥ c∗1 ≥ c∗−2 ≥ c∗2 ≥ . . ..

Мы рассматриваем другие классы обобщенно монотонных последовательностей.
В частности, были рассмотрены следующие классы.

Определение 3. ПустьW – множество всех отрезков в Z. Будем говорить, что после-
довательность комплексных чисел {am}∞m=−∞ принадлежит классу GM∗, если существует
C > 0 такое, что для всех n ≥ 0 выполняется условие:∑

[2n−1]≤|m|<2n

|∆am| ≤ C sup
k∈N0

min(1, 2k−n)ã2k ,

где

ã2k = sup
w∈W
|w|≥2k

1

|w|

∣∣∣∣∣∑
j∈w

aj

∣∣∣∣∣ , k ≥ 0,

[a] – целая часть числа a, и |w| – количество элементов множества w ∈ W .
Определение 4. Будем говорить, что последовательность комплексных чисел

{an}∞n=−∞ принадлежит классу GM, если существует C > 0, такое, что для всех n ≥ 0
выполняется условие:

∑
[2n−1]≤|m|<2n

|am − am+1| ≤ C sup
[2n−1]≤|m|≤2n

1

|m|+ 1

∣∣∣∣∣
m∑
j=0

aj

∣∣∣∣∣ .
Для данных классов были получены теоремы.
Теорема 2.Пусть {ck}∞k=−∞ ∈ GM∗, и пусть интегрируемая на [0, 1] функция f(x)

имеет тригонометрический ряд Фурье
∞∑

k=−∞
cke

2πikx. Тогда для всех 1 < p <∞

∥f∥Lp([0,1]) ≍ J∗
p (f).

Теорема 3. Пусть {ck}∞k=−∞ ∈ GM, и пусть интегрируемая на [0, 1] функция f(x)

имеет тригонометрический ряд Фурье
∞∑

k=−∞
cke

2πikx. Тогда для всех 1 < p <∞

∥f∥Lp([0,1]) ≍ Jp(f).

Мы сравнили ранее рассмотренные классы GMR, GMα,β с введенным классом GM, где

GMR = {{ak}∞k=1 ∈ GM : ak ∈ R, k ≥ 1} ,
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GMα,β = {{ak}∞k=1 ∈ GM : ak ∈ Sα,β, k ≥ 1} ,

Sα,β = {z ∈ C : | arg z − α| ≤ β}, 0 ≤ α < 2π, 0 ≤ β <
π

2
.

Лемма 1. Пусть {ak}∞k=−∞ – последовательность вещественных чисел, таких что
ak = 0, для всех k ≤ 0, и {ak}∞k=1 ∈ GMR. Тогда {ak}∞k=−∞ ∈ GM. В этом смысле мы
понимаем следующее включение классов:

GMR ⊂ GM.

Лемма 2. Пусть 0 ≤ α < 2π, 0 ≤ β < π
2
, и пусть {ak}∞k=−∞ – последователь-

ность комплексных чисел, такая что ak = 0 для всех k ≤ 0, и {ak}∞k=1 ∈ GMα,β. Тогда
{ak}∞k=−∞ ∈ GM. В этом смысле мы понимаем следующее включение классов:

GMα,β ⊂ GM.

Утверждение 1.Существует последовательность {ak}∞k=−∞ ∈ GM, такая что ak =
0, для всех k ≤ 0 и {ak}∞k=1 /∈ GMR. В этом смысле мы понимаем следующее соотношение:

GM \GMR ̸= ∅.

Утверждение 2.Существует последовательность {ak}∞k=−∞ ∈ GM, такая что ak =
0, для всех k ≤ 0 и {ak}∞k=1 /∈ GMα,β. В этом смысле мы понимаем следующее соотноше-
ние:

GM \GMα,β ̸= ∅.
Введенный класс обладает следующим компенсаторным эффектом.
Утверждение 3.Существует последовательность {ck}∞k=−∞, такая что {ck}∞k=0 /∈

GM, {ck}−1
k=−∞ ∈ GM, но {ck}∞k=−∞ ∈ GM.

Утверждение 3 демонстрирует нам то, что ранее известные обобщения теоремы Харди-
Литтлвуда не могут быть использованы для некоторых рядов вида

∞∑
k=−∞

cke
2πikx =

−1∑
k=−∞

cke
2πikx +

∞∑
k=0

cke
2πikx.

в то время как Теорема 3 может быть применена.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта AP22688236 МНВО РК
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Abstract

Mukanov A.B., Nursultanov E.D. On the Hardy-Liitlewood theorem
In this paper, we study the Lp-integrability conditions of trigonometric series in setting of

their coefficients. We introduce new classes of sequences known as general monotone sequences,
which include a subset of non-increasing sequences. For these classes, we derive generalizations
of the Hardy-Littlewood theorem regarding the equivalence of the Lp-norm of a function to
the Paley functional of its Fourier coefficients. Additionally, we compare these newly defined
classes of general monotone sequences with some previously known classes of sequences in the
literature.

Keywords: Lebesgue spaces, trigonometric Fourier series, Lp-integrability, general mono-
tonicity, Paley’s functional.
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Аннотация. Статья посвящена решению задачи Коши для волнового уравнения с
нагрузкой, который моделирует влияние силы, действующей на струну в определенной
точке. Уравнение описывает колебания струны, натянутой вдоль оси абсцисс. Такие урав-
нения часто встречаются в теории упругости, аэродинамике, акустике, электродинами-
ке. В работе предлагается решение задачи в виде интегрального представления, которое
включает в себя нагрузку. В статье используется преобразование Лапласа для решения
полученного интегрального уравнения, позволяющее найти решение в явном виде.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, нагруженные уравнения, краевая
задача, преобразование Лапласа.

Рассмотрим уравнение гиперболического типа с одной пространственной переменной

∂2u(x, t)

∂t2
= a2

∂2u(x, t)

∂x2
+ µu(x, t)

∣∣∣∣
x=x0

+ f(x, t), −∞ < x <∞, t > 0, (1)
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с начальными условиями

u(x, t)

∣∣∣∣
t=0

= g1(x), (2)

∂u(x, t)

∂t

∣∣∣∣
t=0

= g2(x), (3)

где a− const, функция f(x, t) - непрерывна на −∞ < x <∞, t > 0, функции g1(x), g2(x)
- непрерывны на −∞ < x <∞, µ-параметр.

Изучение задач оптимального управления, долгосрочного прогнозирования и регули-
рования водных ресурсов привело к появлению нового класса математических уравнений,
получивших название “нагруженные уравнения”.

Изначально эти уравнения исследовались Н.Н. Назаровым и Н.Н. Кочиным, хотя тер-
мин “нагруженное уравнение” впервые был использован А.М. Нахушевым, который раз-
работал общую классификацию и приложения для этого типа уравнений. Нагруженные
уравнения представляют собой дифференциальные, интегральные, интегродифференци-
альные или функциональные уравнения, в которых оператор дифференцирования, ин-
тегрирования или функционального преобразования применяется не ко всей функции, а
только к ее значению в определенной точке или на определенном множестве.

Особое внимание уделяется нагруженным дифференциальным уравнениям с частны-
ми производными второго порядка, исследования которых проводились А.М. Нахушевым,
М.Х. Шханковым, А.В. Бородиным, В.М. Казиевым, А.Х. Аттаевым, С.С. Pomraning, E.W.
Larsen, В.А. Елеевым, М.Т. Дженалиевым, Б. Исломовым, Д.М. Курьязовым, К.У. Хубие-
вым, М.И. Рамазановым и другими [1-7]. Эти уравнения находят применение в различных
областях науки и техники, например, в моделировании распространения тепла, волновых
процессов, динамики популяций и других явлений и не теряют свою актуальность по сей
день.

Решение задачи (1), (2), (3) можно представить в виде [8-9]

u(x, t) =
µ

2a

t∫
0

x+a(t−τ)∫
x−a(t−τ)

u(x, τ)

∣∣∣∣
x=x0

dξdτ +
1

2
u1(x, t) =

=
µ

2a

t∫
0

u(x, τ)

∣∣∣∣
x=x0

ξ

∣∣∣∣x+a(t−τ)

x−a(t−τ)

dτ +
1

2
u1(x, t) =

=
µ

2a

t∫
0

u(x, τ)

∣∣∣∣
x=x0

[x+ a(t− τ)− (x− a(t− τ))] dτ + 1

2
u1(x, t) =

=
µ

2a

t∫
0

2a(t− τ)u(x, τ)
∣∣∣∣
x=x0

dτ +
1

2
u1(x, t) =

= µ

t∫
0

(t− τ)u(x, τ)
∣∣∣∣
x=x0

dτ +
1

2
u1(x, t), (4)

где

u1(x, t) = [g1(x− at) + g1(x+ at)] +
1

a

x+at∫
x−at

g2(ξ)dξ +
1

a

t∫
0

x+a(t−τ)∫
x−a(t−τ)

f(ξ, τ)dξdτ.
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Теперь из (4) найдем

u(x, t)

∣∣∣∣
x=x0

= µ

t∫
0

(t− τ)u(x, τ)
∣∣∣∣
x=x0

dτ +
1

2
u1(x0, t). (5)

Введем обозначение ψ(t) = u(x, t)

∣∣∣∣
x=x0

, тогда

ψ(t) = µ

t∫
0

(t− τ)ψ(τ)dτ + 1

2
u1(x0, t). (6)

Используем преобразование Лапласа.
Пусть Ψ(p) = L[ψ(t)] - образ ψ(t).
U(p) = L[1

2
u1(x0, t)] - образ 1

2
u1(x0, t).

Так как L[t] = 1
p2
,

t∫
0

(t − τ)ψ(τ)dτ = t ∗ ψ(t) - свертка. Далее, используя теорему о

свертке для преобразования Лапласа:

L[f(t) ∗ g(t)] = L[f(t)]L[g(t)], (7)

где f(t) ∗ g(t) =
t∫
0

f(τ)g(t− τ)dτ , из уравнения (6) получаем:

Ψ(p) = µL[(t) ∗ ψ(t)] + U(p).

Учитывая (7)
Ψ(p) = µL[(t)]L[ψ(t)] + U(p).

Поскольку L[t] = 1
p2

, Ψ(p) = L[ψ(t)] имеем:

Ψ(p) = µ · 1
p2
·Ψ(p) + U(p).

Упростим полученное уравнение:

Ψ(p)− µ

p2
Ψ(p) = U(p),

Ψ(p)

(
1− µ

p2

)
= U(p),

Ψ(p) =
U(p)

1− µ
p2

,

Ψ(p) =
p2U(p)

p2 − µ
.

Таким образом, мы получили образ Ψ(p) функции ψ(t) в пространстве Лапласа.
Применим обратное преобразование Лапласа к выражению для Ψ(p):

ψ(t) = L−1

[
p2U(p)

p2 − µ

]
.

Для удобства разложим дробь на простейшие:

p2U(p)

p2 − µ
= U(p) +

µU(p)

p2 − µ
.
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Теперь можем применить обратное преобразование Лапласа по частям:

ψ(t) = L−1[U(p)] + L−1

[
µU(p)

p2 − µ

]
.

Первое слагаемое - это просто исходная функция:

L−1[U(p)] =
1

2
u1(x0, t).

Для второго слагаемого используем таблицу преобразований Лапласа:

L−1

[
µ

p2 − µ

]
=
√
µ sh(

√
µt).

Следовательно, второе слагаемое можно записать как:

L−1

[
µU(p)

p2 − µ

]
=
√
µ sh(

√
µt) ∗ 1

2
u1(x0, t).

В итоге получаем:

ψ(t) =
1

2
u1(x0, t) +

√
µ sh(

√
µt) ∗ 1

2
u1(x0, t).

Это решение исходного интегрального уравнения (6).
Свертка двух функций f(t) и g(t) обозначается как f(t) ∗ g(t) и определяется следую-

щим образом:

f(t) ∗ g(t) =
t∫

0

f(τ)g(t− τ)dτ.

В нашем случае нам необходимо найти свертку функций √µ sh(√µt) и 1
2
u1(x0, t). Посколь-

ку u1(x0, t) - это единичная функция, то она равна 1 при t ≥ 0 и равна 0 при t < 0. Поэтому
свертка будет равна:

√
µ sh(

√
µt) ∗ 1

2
u1(x0, t) =

√
µ

2

t∫
0

u1(x0, τ) sh(
√
µ(t− τ))dτ.

ψ(t) =
1

2
u1(x0, t) +

√
µ

2

t∫
0

u1(x0, τ) sh(
√
µ(t− τ))dτ.

Таким образом, решение задачи (1), (2), (3):

u(x, t) =
µ

4a

t∫
0

x+a(t−τ)∫
x−a(t−τ)

(
u1(x0, τ) +

√
µ

τ∫
0

u1(x0, τ1) sh(
√
µ(τ − τ1))dτ1

)
dξdτ +

1

2
u1(x, t).

Далее, рассмотрим уравнение

∂2u(x, t)

∂t2
= a2

∂2u(x, t)

∂x2
+ µ

∂u(x0, t)

∂x
+ f(x, t), (8)

с начальными условиями (2), (3).
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Решение задачи (8), (2), (3) можно представить в виде

u(x, t) = µ

t∫
0

(t− τ)∂u(x0, τ)
∂x

dτ +
1

2
u1(x, t). (9)

Теперь из (9) найдем производную по x

∂u(x, t)

∂x
=

1

2

∂u1(x, t)

∂x
,

∂u(x0, t)

∂x
=

1

2

∂u1(x0, t)

∂x
,

u(x, t) =
µ

2

t∫
0

(t− τ)∂u1(x0, τ)
∂x

dτ +
1

2
u1(x, t). (10)

Если
∂2u(x, t)

∂t2
= a2

∂2u(x, t)

∂x2
+ µ

∂u(x, t)

∂t

∣∣∣∣
x=x0

+ f(x, t), (11)

то решение задачи (11), (2), (3) можно представить в виде

u(x, t) = µ

t∫
0

(t− τ)∂u(x0, τ)
∂t

dτ +
1

2
u1(x, t), (12)

∂u(x, t)

∂t
= µ

t∫
0

∂u(x0, τ)

∂t
dτ +

1

2

∂u1(x, t)

∂t
.

Введем обозначение θ(t) = ∂u(x0,t)
∂t

, тогда

θ(t) = µ

t∫
0

θ(τ)dτ +
1

2

∂u1(x0, t)

∂t
.

Возьмем производную по переменной t:

θ′(t)− µθ(t) = 1

2

∂2u1(x0, t)

∂t2
, (13)

из условия (3) следует
θ(t)|t=0 = g2(x0). (14)

Найдем решение уравнения (13):

θ(t) = e
µ

t∫
0

θ(τ)dτ
[
1

2

t∫
0

∂2u1(x0, τ)

∂τ 2
e
−µ

τ∫
0

θ(τ1)dτ1
dτ + C

]
,

используя условие (3) найдем C:
C = g2(x0),

тогда

θ(t) = e
µ

t∫
0

θ(τ)dτ
[
1

2

t∫
0

∂2u1(x0, τ)

∂τ 2
e
−µ

τ∫
0

θ(τ1)dτ1
dτ + g2(x0)

]
,
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подставим θ(t) в (12) найдем решение задачи (11), (2), (3).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта AP23488729 КН МНиВО РК
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Abstract

Orumbayeva N.T., Tokmagambetova T.D., Kozdarbekova D. On one solution
of a boundary value problem for a loaded hyperbolic equation

The article is devoted to solving the Cauchy problem for the wave equation with a load,
which simulates the effect of a force acting on a string at a certain point. The equation describes
the vibrations of a string stretched along the axis of the abscissa. Such equations are often found
in the theory of elasticity, aerodynamics, acoustics, and electrodynamics. The paper proposes
a solution to the problem in the form of an integral representation, which includes a load.
The article uses the Laplace transform to solve the resulting integral equation, which makes it
possible to find an explicit solution.

Keywords: differential equations, loaded equations, boundary value problem, Laplace
transform.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МНОГОМЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
РОДСТВЕННЫХ ВЫРОЖДЕННЫХ СИСТЕМ ГОРНА И
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Аннотация. Изучена связь решений родственных вырожденных гипергеометрических
систем типа Горна и Лагерра. Вырожденные системы получены путем предельного перехо-
да от системы Лауричелла (FC) или её частного случая системы Аппеля (F4). Решения их
устанавливается в виде многомерных вырожденных гипергеометрических функций Гум-
берта Ψ

(n)
2 . Приведены теоремы о существований многомерных гипергеометрических ре-

шений вблизи регулярной особенности (0, ..., 0) и иррегулярной особенности (∞, ...,∞).
Многомерные многочлены Лагерра выведены из систем типа Горна.

Ключевые слова:Горн, система Лауричелла, многочлен Лагерра, многомерный, вы-
рожденный, регулярное, иррегулярная особенность.

Введение. В 1880 г. Аппель ввёл четыре функции двух переменных F1 − F4 [1], каж-
дый из которых аналогичен ряду Гаусса 2F1(α, β; γ;x). Пикар и Гауса построил теорию
рядов Аппеля, которая аналогична теории Римана для гауссовского гипергеометрическо-
го ряда. Гумберт, Горн, Борнгессер [2]-[3] изучил вырожденные гипергеометрические ряды
двух переменных. Гипергеометрические ряды от трёх переменных были изучены Горном
(1889). Ряды от n переменных – Лауричелла [1]. Горн изучил сходимость гипергеометри-
ческих рядов от двух переменных и установил систему дифференциальных уравнений в
частных производных, которым они удовлетворяют. Лауричелла 1890 г. установил четыре
системы (FA), (FB), (FC) и (FD) состоящих из уравнения, с решениями в виде гипергео-
метрических рядов от n переменных FA, FB, FC и FD. Все они являются обобщениями
гипергеометрических рядов двух переменных F1 − F4.

Российский математик В.И. Художников вводил две новые вырожденные гипергео-
метрические функции Φ0,l

B,n и ΦD, изучая две вырожденные гипергеометрические системы
полученные из систем Лауричелла (FB) и (FD), путем предельных переходов. В работах
Тасмамбетова Ж.Н., Убаевой Ж.К. и Исеновой А.А. [4]-[5] были изучены возможности по-
строения нормально-регулярных решений таких систем и установлена связь этих решений
с функциями В.Н. Художникова .Теперь нас интересует свойства решений вырожденных
гипергеометрических систем полученных из системы Лауричелла (FC):

xj(1− xj)
∂2F

∂x2j
−

∑
(s̸=jpourr=j)

xi
∑

xs
∂2F

∂xj∂xs
+

+[xj − (α + β + 1)]
∂F

∂xj
− (α + β + 1)

∑
k ̸=j

xk
∂F

∂xk
− αβF = 0, j = 1, n (1.1)

путем предельных переходов.
Решением системы (1.1) является функция Лауричелла FC [6]:

(α, β, γ1, ..., γn;x1, ..., xn) =
∑ (α1m1 + ...+mn)(β1m1 + ...+mn)

(γ1,m1)...(γn,mn)(1,m1)...(1,mn)
xm1
1 ...xmn

n . (1.2)
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Функция (FC) (1.2) является обобщением функций Аппеля (F4), а система (1.1) – обоб-
щением системы (F4):

x(1− x)Fxx − y2Fyy − 2xyFxy + [γ − (α + β + 1)x]Fx − (α + β + 1)yFy − αβF = 0,

y(1− y)Fyy − x2Fxx − 2xyFxy + [γ − (α + β + 1)y]Fy − (α + β + 1)xFx − αβF = 0. (1.3)

Целью данной работы является доказать, что вырожденные гипергеометрические си-
стемы полученных из систем (1.1) и (1.3) относятся к системе типа Горна и изучить общие
свойства между многомерными решениями родственных систем типа Горна и Лауричелла.

2. Связь между многомерными решениями родственных систем типа Горна
и Лауричелла

Определение 2.1. Системы которые имеют общие свойства называются родственны-
ми.

Свойство 2.1. Система полученная из системы (1.3) путем предельного перехода, с
решением

lim
ε→0

F4(α,
1

ε
; γ, γ

′
; εx, εy) =

∞∑
m1,m2=0

(λ)m1+m2

(γ1,m1)(γ2,m2)

xm1
1

m1!

xm2
2

m2!
(2.1)

имеет вид

xFxx − (γ1 − x)Fx − yFy ∓ λF = 0,

yFyy − (γ2 − y)Fy − xFx − λF = 0. (2.2)

Предел (2.1) установлено в монографии Аппеля [1, с.132 ]. (2.2) – это известная система
Горна. Справедливо утверждение.

Теорема 2.1. Система Горна имеет четыре линейно-независимые частные решения

F1(x, y) = Ψ2(λ, γ1, γ2;x, y) =
∞∑

m1,m2=0

(λ,m1 +m2)

(γ1,m1)(γ2,m2)

xm1

m1!

ym2

m2!
, (2.3)

F2(x, y) = x1−γ1Ψ2(λ+ 1− γ1, 2− γ1, γ2;x, y),
F3(x, y) = y1−γ2Ψ2(λ+ 1− γ2, 2− γ2, γ1;x, y),

F4(x, y) = x1−γ1y1−γ2Ψ2(λ+ 2− γ1 − γ2, 2− γ1, 2− γ2;x, y).
одним из которой является функция Гумберта (2.3).

Система (2.2) известна, как система Горна (Ψ2). В ряде работ, Тасмамбетова Ж.Н.
было показано, что она является родственными с системами типа Бесселя, Лагерра и
Уиттекера. Были установлены несколько систем типа Бесселя и Лагерра.

В данной работе, мы займемся некоторыми общими свойствами систем типа Горна и
Лагерра.

Связь между системами Горна и Лагерра устанавливает следующее утверждение.
Теорема 2.2. Пусть в системе Горна (2.1) параметры γ1 = α1 + 1, γ2 = α2 + 1(α1 >

−1, α2 > −1, α1 ̸= 0, α2 ̸= 0). Тогда система (2.2) имеет четыре линейно-независимых
частных решений, выражающиеся через функции Гумберта Ψ

(2)
2 (λ, α1 + 1, α2 + 1;x, y) и

решение
F1(x, y) = Ψ

(2)
2 (λ, α1 + 1, α2 + 1;x, y) (2.4)

при λ = −n(n > 0)-целое число определяет полином Лагерра двух переменных вида

L(α1,α2)
n,n (x, y) = Ψ2[−n, α1 + 1, α2 + 1;x, y] =

∞∑
m1,m2=0

(−n)m1+m2

(α1 + 1)m1(α2 + 1)m2

xm1

m1!

ym2

m2!
. (2.5)
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Система

xFxx − (α1 + 1− x)Fx − yFy − λF = 0,

yFyy − (α2 + 1− y)Fy − xFx − λF = 0, (2.6)

называется основной системой Лагерра, а (2.5) обобщенным полиномом Лагерра, двух
переменных. При αi = 0(i = 1, 2) получим простую систему Лагерра двух переменных,
соответственно простой полином Лагерра двух переменных

L(α1,α2)
n,n (x, y) =

∞∑
m1,m2=0

(−n)m1+m2

(1)m1(1)m2

xm1

m1!

ym2

m2!
. (2.7)

Следует отметить, что функцию Гумберта Ψ
(2)
2 можно выводить из функции Аппеля

F2(λ, β, β
′
; γ1, γ2;x, y) путем предельного перехода

lim
ε→0

F2(λ,
1

ε
,
1

ε
; γ1, γ2; εx, εy) =

∞∑
m1,m2=0

(λ,m1 +m2)

(γ1,m1)(γ2,m2)

xm1

m1!

ym2

m2!
. (2.8)

Как видно отсюда значения пределов (2.1) и (2.8) совпадают, то есть (2.8) также явля-
ется решением системы Горна (2.2). Однако, в данном случае, изучение связаны с системой
Аппеля (F4). Изучение опирается на системы типа Горна, поскольку, предельный переход
всегда приводить к системам типа Горна.

Будем заниматься обобщением теоремы 2.1 и 2.2 на случаи систем состоящих трёх и
более уравнений. Справедлива основная теорема Горна [1.134 ].

Теорема 2.3. Система Горна состоящая из дифференциальных уравнений в частных
производных второго порядка

xjWx2
j
+ (γj − xj)Wxj

−
∞∑

(k ̸=j)

Wxj
− λW = 0, (j = 1, n) (2.9)

имеет 2n линейно-независимых регулярных частных решений вблизи особенности
(0, ..., 0):

W1(x1, ..., xn) = Ψ
(n)
2 (λ; γ1, ..., γn;x1, ..., xn),

W2(x1, ..., xn) = x1−γ1Ψ
(n)
2 (λ+ 1− γ1, 2− γ1, γ2, ..., γn;x2, ..., xn),

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Wn+1(x1, ..., xn) = x1−γnΨ
(n)
2 (λ+ 1− γn, 2− γ1, γ1, ..., 2− γn;x2, ..., xn−1),

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Wn(x1, ..., xn) = x1−γ1x1−γnΨ
(n)
2 (λ+ n− γ1 − γ2 − ...− γn, 2− γ1, ..., 2− γn;x1, ..., xn) (2.10)

одним из решений является функция Гумберта (2.10):

Ψ
(n)
2 (λ; γ1, ..., γn;x1, ..., xn) =

∞∑
m1,...,mn=0

(λ)m1+...+mn

(γ1)m1 ...(γn)mn

xm1
1

m1!
...
xmn
n

mn!

а остальные решения выражаются через функцию Гумберта.
Ряд (2.10) сходится абсолютно и равномерно при |x1 < ε|, |x2 < ε|, ..., |xn < ε|.
Для доказательство теоремы, применяется метод Фробениуса-Латышевой.
Можно рассматривать ряд частных случаев, где будут показаны особенности приме-

нение этой теоремы и её связь с системой типа Лагерра.
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В теореме 2.1 было показано, что при n = 2 система Горна (2.9) имеет 22, независимых
частных решений. При n = 3 справедливо утверждение.

Теорема 2.4. Вырожденная гипергеометрическая система Горна состоящей из трёх
уравнений

xjFxjxj
+ (γj − xj)Fxj

−
∑
(k ̸=j)

xkFk − λF = 0, (j = 1, 3) (2.11)

где γj и λ-const; искомая функция имеет F (x1, x2, x3) 23 линейно-независимых регуляр-
ных частных решений вблизи особенности (0, ..., 0), одним из частных решений которой
является функция Гумберта от трёх переменных

Ψ
(3)
2 (λ, γ1, γ2, γ3;x1, x2, x3) =

∞∑
m1,m2,m3=0

(λ)m1+m2+m3

(γ1)m1(γ2)m2(γ3)m3

xm1
1

m1!

xm2
2

m2!

xm3
3

m3!
. (2.12)

Ряд (2.12) сходится абсолютно и равномерно при |x1| < ε, |x2| < ε, |x3| < ε.
Как и в случае системы состоящей из двух уравнений установим связь между решени-

ями системы Горна (2.11) и Лагерра состоящей из трёх уравнений.
Теорема 2.5. Пусть в системе Горна (2.11) состоящей из трёх уравнений параметры

γj = αj + 1(αj > −1, αj ̸= 0, j = 1, 3). Тогда система

xjWxjxj
+ (αj + 1− xj)Wxj

−
∑
(k ̸=j)

xkWk − λW = 0, (j = 1, 3) (2.13)

дифференциальных уравнений в частных второго порядка, полученная заменой указанно-
го параметра, имеет 23 линейно-независимых частных решений, выражающиеся через
функции Гумберта Ψ

(3)
2 трёх переменных и решение

W1(x1, x2, x3) = Ψ
(3)
2 (λ, α1 + 1, α2 + 1, α3 + 1, x1, x2, x3), (2.14)

определяет обобщенный полином Лагерра трёх переменных

L(α1,α2,α3)
n,n (x1, x2, x3) =

∞∑
m1,m2,m3=0

(−n)m1+m2+m3

(α1 + 1)m1(α2 + 1)m2(α3 + 1)m3

xm1
1

m1!

xm2
2

m2!

xm3
3

m3!
, (2.15)

при λ = −n(n > 0)-целое число.
Вблизи регулярной особенности (0, 0, 0) решение ищем в виде обобщенного степенного

ряда трёх переменных

W1(x1, x2, x3) = xρ11 x
ρ2
2 x

ρ3
3

∞∑
m1,m2,m3=0

A(j)
m1,m2,m3

xm1
1 xm2

2 xm3
3 , A0,0,0 ̸= 0 (2.16)

при ρj(j = 1, 3), A
(j)
m1,m2,m3(m1,m2,m3 = 0, 1, 2, ...)− неизвестные постоянные.

Показатели ρj(j = 1, 3) определяются из системы определяющих уравнений

f
(j)
0,0,0(ρ1, ρ2, ρ3) = ρj(ρj − 1) + (1 + αj)ρj = 0, (j = 1, 3) (2.17)

Отсюда определяются восемь троек корней, которые являются показателями 23 ли-
нейно-независимых частных решений вида (2.16). Из них нас больше интересует решение
(2.14), которое при λ = −n определяет обобщенный полином трёх переменных (2.15). Из
(2.13) при αj = 0, (j = 1, 3) получим простую систему Лагерра

xjWxjxj
+ (1− xj)Wxj

−
∑
(k ̸=j)

xkWk − λW = 0,
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которая определяет простой полином Лагерра трёх переменных

L(α1,α2,α3)
n,n,n (x1, x2, x3) =

∞∑
m1,m2,m3=0

(−n)m1+m2+m3

(1)m1(1)m2(1)m3

xm1
1

m1!

xm2
2

m2!

xm3
3

m3!
, (2.18)

при λ = −n.
Кроме (2.1) имеет место также ряд предельных соотношений.
Свойство 2.2. Имеют место предельные соотношения

lim
ε→0

F4(
1

ε
,
1

ε
; γ, γ

′
; ε2x1, ε

2x2) =
∞∑

m1,m2=0

(1)m1+m2

(γ,m1)(γ
′ ,m2)

xm1
1

m1!

xm2
2

m2!
(2.19)

lim
ε→0

Ψ
(2)
2 (

1

ε
; γ1, γ2εx1, εx2) = J(γ1, x1)J(γ2, x2), (2.20)

где

J(γ1, x1)J(γ2, x2) = J(γ1, γ2, x1, x2)) =
∞∑

m1,m2=0

(1)m1+m2

(γ1,m1)(γ2,m2)

xm1
1

m1!

xm2
2

m2!
. (2.21)

Свойство 2.3. Значение пределов (2.19) и (2.20) являются решениями системы

x1Fx1x1 + γ1Fx1 − F = 0,

x2Fx2x2 + γ2Fx2 − F = 0 (2.22)

полученная из систем (F4) и (2.2) путем предельных переходов.
Система (2.2) является вырожденной гипергеометрической системой сводящаяся к си-

стеме типа Бесселя. Функции J(γ1, x1) и J(γ2, x2)- вырожденные функции сводящаяся к
функциям Бесселя Jγ1(x1) и Jγ2(x2). Как известно, связь между ними устанавливается
соотношением вида

Jk(x1) = (
x

2
)k

1

Γ(k + 1)
J(k + 1,−x

2

22
).

Учитывая это соотношение, можно установить, что справедливо следующее равенство

Jγ1(x1)Jγ2(x2) = Jγ1,γ2(x1, x2) = (
x1
2
)r1

1

Γ(γ1 + 1)
J(γ1+1,−x

2
1

22
)(
x2
2
)r2

1

Γ(γ2 + 1)
J(γ2+1,−x

2
2

22
) =

= (
x1
2
)r1(

x2
2
)r2

∞∑
m1,m2=0

(−1)m1+m2(x1

2
)2m1(x2

2
)2m2

Γ(γ1 +m1 + 1)Γ(γ2 +m2 + 1)m1!m2!
.

Таким образом, установлена связь между вырожденными гипергеометрическими
функциями J(γ1, x1)J(γ2, x2) и функцией Бесселя двух переменных

Jγ1,γ2(x1, x2) =
∞∑

m1,m2=0

(−1)m1+m2(x1

2
)2m1+γ1(x2

2
)2m2+γ2

Γ(γ1 +m1 + 1)Γ(γ2 +m2 + 1)m1!m2!
.

Свойство 2.4. Предельные соотношения вида (2.19)-(2.21) справедливы и для функ-
ции (F4) и Ψ

(3)
2 зависящие от трёх переменных и функция Бесселя от трёх переменных

представляется в виде

Jγ1,γ2,γ3(x1, x2, x3) =
∞∑

m1,m2,m3=0

(−1)m1+m2+m3(x1

2
)2m1+γ1(x2

2
)2m2+γ2(x3

2
)2m3+γ3

Γ(γ1 +m1 + 1)Γ(γ2 +m2 + 1)Γ(γ3 +m3 + 1)m1!m2!m3!
.
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До сих пор, мы занимались построением решения систем вблизи регулярной особенно-
сти (0, 0, 0). Вырожденные гипергеометрические системы наряду с регулярной особенно-
стью имеет и иррегулярную особенность (∞,∞,∞). Вблизи этой особенности возможно
существование нормально-регулярных решений [7], [5].

Теорема 2.6. Вырожденная гипергеометрическая система

xjWxjxj
+ (αj + 1− xj)Wxj

−
∑
(k ̸=j)

Wk − nW = 0, (j = 1, n) (2.23)

полученная из системы Горна (2.9) при замене γj = αj+1(αj > −1, αj ̸= 0, j = 1, n)(n > 0)
имеет 2n линейно-независимых частных решений выражающиеся через функции Гум-
берта (2.10) и при λ = −n(n > 0) определяет обобщенный многочлен Лагерра от n
переменных

L(α1,α2,...,αn)
n,n,...,n (x1, x2, ..., xn) =

=
∞∑

m1,m2,...,mn=0

(−n)m1+m2+...+mn

(α1 + 1)m1(α2 + 1)m2 ...(αn + 1)mn

xm1
1

m1!

xm2
2

m2!
...
xmn
n

mn!
, (2.24)

Система (2.23) называется обобщенны системы типа Лагерра.
Теорема 2.7. Вспомогательная система полученная из системы (2.23) с помощью

преобразования
W (x1, ..., xn) = exp(α1,0,...,0x1)U(x1, ..., xn)

при выполнении двух необходимых условий:

α2
1,0,...,0 − α1,0,...,0 = 0, ..., α2

0,0,...,1 − α0,0,...,1 = 0

f
(j)
0,...,0(ρ1, ..., ρn) = ρj(ρj − 1) + (1 + αj)ρj = 0, (j = 1, n) (2.25)

вблизи особенности (∞,∞,∞) имеет n нормально-регулярных решений

W1,j(x1, ..., xn) = exp(xj)Uj(x1, ..., xn), (j = 1, n) (2.26)

где

Uj(x1, ..., xn = xρ11 x
ρ2
2 ...x

ρn
n

∞∑
m1,...,mn=0

Am1,...,mnx
m1
1 ...xmn

n , A0,...,0 ̸= 0 (2.27)

обобщенный степенной ряд от n переменных, ρj(j = 1, n) определяются из (2.25).
Выводы. Таким образом, в данной работе, были изучены связь решений родственных

вырожденных гипергеометрических систем типа Горна и Лагерра. При этом был исполь-
зован предельный переход от системы Лауричелла (FC) или её частного случая системы
Аппеля (F4). Установлены общие свойства между многомерными решениями родственных
систем типа Горна и Лагерра. К ним относятся, что обе родственные системы имеют мно-
гомерные решения в виде Гумберта Ψ2. Были рассмотрены случаи n = 2, n = 3 и выше.
Построены регулярные решения соответствующих систем вблизи регулярной особенности
(0, 0, ..., 0) в виде (2.3), (2.10) и (2.12). Используя их построены много члены Лагерра от
двух (2.5), от трёх (2.15) и от n переменных (2.24). Показаны также предельные перехо-
ды, когда они выражаются через вырожденные функции сводящиеся к функции Бесселя.
Для таких функции J(γ1, x1), J(γ2, x2), ..., J(γn, xn) установлены связь, с функциями Бес-
селя многих переменных.

В случае системы состоящих от n уравнений вблизи особенности (∞,∞, ...,∞) показа-
ны возможности построения нормально-регулярных решений вида (2.26)-(2.27).
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Abstract

Tasmambetov Zh.N. Study of properties of multidimensional solutions of related
degenerate Horn and Laguerre systems

The connection between solutions of related degenerate hypergeometric systems of the Horn
and Laguerre types is studied. Degenerate systems are obtained by limiting transition from the
Lauricella system or its special case, the Appell system. Their solutions are established in
the form of multidimensional degenerate hypergeometric Humbert functions.Theorems on the
existence of multidimensional hypergeometric solutions near the regular singularity (0, 0, ..., 0)
and the irregular singularity (∞,∞, ...,∞) are presented. Multidimensional Laguerre
polynomials are derived from Horn-type systems.

Keywords: Horn, Lauricella system, Laguerre polynomial, multidimensional, degenerate,
regular, irregular singularity.
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Аннотация. Изучены возможности построения решений неоднородных систем с ре-
гулярными и иррегулярными особенности. Показаны особенности построения нормально-
регулярных решений и их связь с регулярными решениями Гумберта-Художникова. Уста-
новлены свойства необходимые для совместного решения неоднородных систем. Раскрыты
особенности применения метода неопределенных коэффициентов для построения регуляр-
ных вблизи особенности (0, 0) и иррегулярных вблизи особенности (∞,∞) решения.

Ключевые слова: неоднородная система, нормально-регулярные решения, регуляр-
ные решения, иррегулярные решения.

1.Введение. Из 34-х гипергеометрических функций со списка Горна, 20 относятся
к вырожденным гипергеометрическим функциям двух переменных. Все они выведены
из четырех гипергеометрических функций Аппеля F1 − F4. В дальнейшем их исследова-
ние получили большое развитие в работах таких известных математиков, как Я. Горн,
М.П. Гумберт, Борнгессер, А. Эрдейи, П. Аппель, Э. Айнс и др. Исследования велись
в действительных и комплексных областях. Полученные результаты были обобщены на
случай состоящих из к уравнений, с решениями в виде гипергеометрических функций
от переменных. М. Лауричелла ввёл четыре системы четыре системы (FA), (FB), (FC) и
(FD) состоящих из n уравнений. Их решения от n переменных (FA), (FB), (FC) и (FD) яв-
ляются обобщенными четырех гипергеометрических функций двух переменных Аппеля
F1 − F4. В.И. Художников изучил решения системы полученные из системы Лауричелла
(FB) путем предельного перехода. В ряде работ Тасмамбетова Ж.Н. и Убаевой Ж.К. были
построены нормально-регулярные решения связанные с введенными новыми функциями
В.И. Художникова Ψ

(k,l)
B,n [1]. Однако, до сих пор, оставались не изученными возможности

построения решений гипергеометрических систем, в частности вырожденных гипергео-
метрических систем.

В данной работе, рассматриваются ряд случаев вырожденной гипергеометрической
системы

n∑
j=1

zjWzjzi + (γ − zi)Wzi − αiW = 0, i = 1, l (1.1)

n∑
j=1

zjWzjzi + γWzi −W = 0, i = l + 1, n (1.2)

полученная из системы Лауричелла (FB):

zi(1− zi)Wzizi +
∑

j=1,j ̸=i

zjWzjzi + [γ − (αi + βi + 1)zi]Wzi − αibetaiW = 0, i = 1, n (1.3)
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путем предельного перехода [2].
Целью работы является исследования возможности совместного построения решения

неоднородных систем полученных из вырожденной гипергеометрической системы (1.1)-
(1.2). При этом следует учитывать, каждое из уравнений системы (1.1)-(1.2), в свою оче-
редь также являются системами. Показано, что построенные решения являются частны-
ми случаями функции В.И. Художникова. Существуют связь между этими решениями и
нормально-регулярными решениями. Это следует доказано.

Важно изучить совместно системы вида (1.1)-(1.2), а также раскрыть особенности по-
строения решения неоднородных систем. Это позволяет установить новые свойства изу-
чаемых систем. При этом следует учитывать, что решения систем (1.1) и (1.2) связаны с
известными функциями Куммера и Бесселя. Поэтому, (1.1) назовем системой типа Кум-
мера, а (1.2)-системой типа Бесселя. Новые системы составляются из уравнений их систем

2. Свойства неоднородной вырожденной гипергеометрической системы, сво-
дящейся к системе типа Бесселя

Рассмотрим особенности построения решений системы, полученную при i, j = 1, 2 из
системы (1.2). Именно, требуется построить решения неоднородной системы состоящей из
двух уравнений

z1Wz1z1 + z2Wz1z2 + γWz1 −W = f1(z1, z2),

z2Wz2z2 + z1Wz2z1 + γWz2 −W = f2(z1, z2), (2.1)

с правой частью

f1(z1, z2) = zρ11 z
ρ2
2 ,

f2(z1, z2) = zρ11 z
ρ2
2 , (2.2)

Поскольку, ранг соответствующей однородной системы ρ = 0 то определяющий мно-
житель exp(α1,0z1 + α0,1z2) = 1 и правая часть системы (2.1) представляется в виде (2.2).

В работе [2]-[3] было доказано, что соответствующая однородная система (1.2) имеет
три линейно-независимых частных решений

W1(z1, z2) =
∞∑

m1,m2=0

1

(γ)m1+m2

zm1
1

m1!

zm2
2

m2!
,

W2(z1, z2) = z1−γ
2 {1 + z1 +

1

(2− γ)
z2 +

1

2(2− γ)
z1z2 + ...},

W3(z1, z2) = z1−γ
1 {1 + 1

(2− γ)
z1 + z2 +

1

2(2− γ)
z1z2 + ...}, (2.3)

где справедливо равенство

W1(z1, z2) =
∞∑

m1,m2=0

1

γ(γ + 1)...(γ +m1 +m2 + 1)

(z1 + z2)
m1+m2

(m1 +m2)!
=

∞∑
m1,m2=0

1

(γ)m1+m2

zm1
1

m1!

zm2
2

m2!
, (2.4)

то есть, получили вырожденной гипергеометрический ряд, сводящейся к функции Бесселя
двух переменных.

Для построения частного решения неоднородной системы (2.1)-(2.2) составим систему
характеристических функций

L1[z
ρ1
1 z

ρ2
2 ] = zρ1−1

1 zρ22 {f
(1)
0,0 (ρ1, ρ2) + f

(1)
1,0 (ρ1, ρ2)z1} = f1(z1, z2),
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L2[z
ρ1
1 z

ρ2
2 ] = zρ11 z

ρ2−1
2 {f (1)

0,0 (ρ1, ρ2) + f
(1)
0,1 (ρ1, ρ2)z2} = f2(z1, z2),

где
f
(1)
0,0 (ρ1, ρ2) = ρ1(ρ1 − 1 + ρ2 + γ), f

(1)
1,0 (ρ1, ρ2) = −1,

f
(2)
0,0 (ρ1, ρ2) = ρ2(ρ2 − 1 + ρ1 + γ), f

(2)
0,1 (ρ1, ρ2) = −1.

Отсюда определим систему определяющих уравнений относительно особенности (0, 0):

f
(1)
0,0 (ρ1, ρ2) = ρ1(ρ1 − 1 + ρ2 + γ) = 0,

f
(2)
0,0 (ρ1, ρ2) = ρ2(ρ2 − 1 + ρ1 + γ) = 0, (2.5)

которая имеет следующие пары корней:

I.(ρ1 = 0, ρ2 = 0); II.(ρ1 = 1− γ, ρ2 = 0); III.(ρ1 = 0, ρ2 = 1− γ).

Соответствующие этим показателям три решения однородной системы были построены
в виде (2.1).

Рассуждая как в работе [4] установим, что для совместного решения неоднородной
системы (2.1)-(2.2) следует подобрать начальный неизвестный коэффициент в следующем
виде

A0,0 = α
(1)
0,0α

(2)
0,0 =

1

ρ1(ρ1 − 1 + ρ2 + γ)ρ2(ρ2 − 1 + ρ1 + γ)
.

Далее, используя систему рекуррентных последовательностей

A0,0f
(t)
0,0(ρ1, ρ2) = α

(t)
0,0, A0,0 ̸= 0, t = 1, 2

A1,0f
(t)
0,0(ρ1 + 1, ρ2) + A0,0f

(t)
1,0(ρ1, ρ2) = α

(t)
1,0,

A0,1f
(t)
0,0(ρ1, ρ2 + 1) + A0,0f

(t)
0,1(ρ1, ρ2) = α

(t)
0,1,

A0,1f
(t)
0,0(ρ1 + 1, ρ2 + 1) + A1,0f

(t)
0,1(ρ1 + 1, ρ2) + A0,1f

(t)
1,0(ρ1, ρ2 + 1) + A0,0f

(t)
1,1(ρ1, ρ2) = α

(t)
1,1,

A2,0f
(t)
0,0(ρ1 + 2, ρ2) + A1,0f

(t)
1,0(ρ1 + 1, ρ2) + A0,0f

(t)
2,0(ρ1, ρ2) = α

(t)
2,1,

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (2.6)

определим частное решение неоднородной системы

Wρ1,ρ2(z1, z2) = zρ11 z
ρ2
2

∞∑
m1,m2=0

Am1,m2z
m1
1 zm2

2 =
zρ1+1
1 zρ2+1

2

ρ1(ρ1 − 1 + ρ2 + γ)ρ2(ρ2 − 1 + ρ1 + γ)
×

×{1 + 1

γ
z1 +

1

γ
z2

1

γ(γ + 1)
z1z2 +

1

γ(γ + 1)

z21
2!

+
1

γ(γ + 1)

z22
2!

+ ...} =

=
zρ1+1
1 zρ2+1

2

ρ1(ρ1 − 1 + γ)ρ2(ρ2 − 1 + γ)
{1 + z1 + z2

γ
+

(z1 + z2)
2

2!γ(γ + 1)
+

(z1 + z2)
3

2!γ(γ + 1)
+ ...} =

=
zρ1+1
1 zρ2+1

2

ρ1(ρ1 − 1 + γ)ρ2(ρ2 − 1 + γ)

∞∑
m1,m2=0

1

(γ)m1+m2

(z1 + z2)
m1+m2

(m1 +m2)!
=

=
zρ1+1
1 zρ2+1

2

ρ1(ρ1 − 1 + γ)ρ2(ρ2 − 1 + γ)

∞∑
m1,m2=0

1

(γ)m1+m2

zm1
1

m1!

zm2
2

m2!
. (2.7)

Итак, справедливы утверждения.
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Теорема 2.1. Вырожденная гипергеометрическая система (2.1) с правой неоднород-
ной частью (2.2) имеет частное решение вида (2.7).

На основании свойств неоднородной системы состоящих из двух уравнений справедли-
во утверждение.

Теорема 2.2. Вырожденная гипергеометрическая система (2.1) с неоднородной пра-
вой частью (2.2) имеет общее решение в виде суммы общего решения соответствующей
однородной системы

W (z1, z2) =
3∑

i=1

Wi(z1, z2), i = 1, 2, 3

и частного решения (2.7), то есть представляется в виде

W (z1, z2) = W (z1, z2) +Wρ1,ρ1(z1, z2) = C1J(γ, z1, z2) + C2z
1−γ
2 J1(2− γ, z1 + z2)+

+C3z
1−γ
1 J2(2− γ, z1 + z2) =

zρ1+1
1 zρ2+1

2

ρ1(ρ1 − 1 + γ)ρ2(ρ2 − 1 + γ)

∞∑
m1,m2=0

1

(γ)m1+m2

zm1
1

m1!

zm2
2

m2!
.

3. Нормально-регулярные решения неоднородной системы (Φ2)
Будем заниматься построением нормально-регулярных решений вида

W (z1, z2) = exp(α1,0z1 + α0,1z2)z
ρ1
1 z

ρ2
2

∞∑
m1,m2=0

Am1,m2z
m1
1 zm2

2 , (A0,0 ̸= 0) (3.1)

где α1,0, α0,1; ρ1, ρ2, Am1,m2 , (m1,m2 = 0, 1, 2, ..)- неизвестные постоянные, неоднородной си-
стемы

z1Wz1z1 + z2Wz1z2 + (γ − z1)Wz1 − α1W = f1(z1, z2),

z2Wz2z2 + z1Wz2z1 + γWz2 −W = f2(z1, z2). (3.2)

В отличие от системы (Φ2) которая состоит из двух уравнений с параметром α1, в систе-
ме (Φ2) первое уравнение относится к системе с параметром, а второе уравнение к системе
без параметра, полученные из системы с параметром путем предельного перехода. Имен-
но, присутствие второго уравнения без параметра обеспечивает выделение вырожденной
функции j(γ +m, z) сводящаяся к функции Бесселя.

Теорема 3.1. Вырожденная гипергеометрическая система Горна (Φ2) неоднородной
правой частью

f1(z1, z2) = α
(1)
0,0exp(α1,0z1 + α0,1z2)z

ρ1−1
1 zρ22 ,

f2(z1, z2) = α
(2)
0,0exp(α1,0z1 + α0,1z2)z

ρ1
1 z

ρ2−1
2 , (3.3)

при выполнении двух необходимых условий имеют частные решения в виде нормально-
регулярных рядов: I).

Wρ1,ρ2(z1, z2) =

= zρ11 z
ρ2
2

∞∑
m1,m2=0

(ρ1 + α1)m1(ρ2 + α2)m2

(ρ1)m1+1(ρ1 + γ − 1)m1+1(ρ2)m2+1(ρ2 + γ − 1)m2+1

zm1
1 zm2

2 , (3.4)

при (α1,0 = 0, α0,1 = 0)
II).

Wρ1,ρ2(z1, z2) =

= exp(z1)z
ρ1
1 z

ρ2
2

∞∑
m1,m2=0

(−1)m1+m2(ρ2 + α1)m1(ρ1 + ρ2 + γ − α2)m2

(ρ1)m1+1(ρ1 + γ − 1)m1+1(ρ2)m2+1(ρ2 + γ − 1)m2+1

zm1
1 zm2

2 , (3.5)

92



при (α1,0 = 0, α0,1 = 0). Приведем необходимые условия

α2
1,0 − α1,0 = 0, α2

0,1 − α0,1 = 0 (3.6)

и
f
(1)
0,0 (ρ1, ρ2) = ρ1(ρ1 − 1 + ρ2 + γ) = 0,

f
(2)
0,0 (ρ1, ρ2) = ρ2(ρ2 − 1 + ρ1 + γ) = 0. (3.7)

Неизвестные постоянных нормально-регулярного решения (3.1):ρt(t = 1, 2), Am1,m2

(m1,m2 = 0, 1, 2, ...) определяются из системы рекуррентных последовательностей (2.6).
Для определения неизвестных коэффициентов экспоненциального множителя

exp(α1,0z1 + α0,1z2) важно пользоваться преобразование

W (z1, z2) = exp(α1,0z1 + α0,1z2)U(z1, z2). (3.8)

Это преобразование позволяет определить две пары корней: I. (α1,0 = 0, α0,1 = 0) и
II. (α1,0 = 0, α0,1 = 0) системы характеристических уравнений (3.6). Сокращение на
exp(α1,0z1 + α0,1z2) ̸= 0 позволяют получить две вспомогательные системы без опреде-
ляющего множителя exp(α1,0z1 + α0,1z2).

1. Так, при I. (α1,0 = 0, α0,1 = 0) получим неоднородную систему

z1Wz1z1 + z2Wz1z2 + (γ − z1)Wz1 − α1W = α
(1)
0,0z

ρ1−1
1 zρ22 ,

z2Wz2z2 + z1Wz2z1 + (γ − z2)Wz2 − α2W = α
(2)
0,0z

ρ1
1 z

ρ2−1
2 . (3.9)

Как и в пункте 2 решение (3.9) ищем в виде

U(z1, z2) = zλ1
1 z

λ2
2

∞∑
m1,m2=0

Am1,m2z
m1
1 zm2

2 , (A0,0 ̸= 0) (3.10)

где λt(t = 1, 2), Am1,m2 , (m1,m2 = 0, 1, 2, ..)-неизвестные постоянные, которые определяются
из системы рекуррентных последовательностей (2.6) полученное из (3.2) с правой частью
(3.3) путем подстановки вместо W = zm1

1 zm2
2 .

Далее, рассуждая как в пункте 2 начальный коэффициент A0,0 ряда (3.10) определим
в виде

A0,0, =
1

λ1(λ1 − 1 + γ)λ2(λ2 − 1 + γ)
. (3.11)

Учитывая то, что λ1−1 = ρ1−1, λ2−1 = ρ2−1, то есть λ1 = ρ1, lambda2 = ρ2 последова-
тельно определим неизвестные Am1,m2 , (m1,m2 = 0, 1, 2, ..) частное решение неоднородной
системы (3.9) находим в виде

U(z1, z2) =
zρ11 z

ρ2
2

ρ1(ρ1 − 1 + γ)ρ2(ρ2 − 1 + γ)
{1 + (ρ1 + α1)z1

(ρ1 + 1)(ρ1 + γ)
+

(ρ2 + α2)z2
(ρ2 + 1)(ρ2 + γ)

+

+
(ρ1 + α1)(ρ2 + α2)z1z2

(ρ1 + 1)(ρ1 + γ)(ρ2 + 1)(ρ2 + γ)
+

(ρ1 + α1)(ρ1 + 1 + α1)

(ρ1 + 1)(ρ1 + 2)(ρ1 + γ)(ρ1 + 1 + γ)
z21 + ...} =

= zρ11 z
ρ2
2

∞∑
m1,m2=0

(ρ1 + α1)m1(ρ2 + α2)m2

(ρ1)m1+1(ρ1 + γ − 1)m1+1(ρ2)m2+1(ρ2 + γ − 1)m2+1

zm1
1 zm2

2 , (3.12)

При α1,0 = 0 и α0,1 = 0, то из (3.2) получим равенствоW (z1, z2) = U(z1, z2), то есть получим
решение (3.12).
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2. При II. (α1,0 = 1, α0,1 = 0) из вспомогательной системы после сокращения на exp(z1)
находим присоединенную систему

z1Uz1z1 + z2Uz1z2 + (z1 + γ)Uz1 + z2Uz2 + (γ − α1)U = f
(1)
1 (z1, z2),

z2Uz2z2 + z1Uz1z2 + (γ + z1 − z2)Uz2 − α2U = f
(2)
1 (z1, z2), (3.13)

где
f
(1)
1 (z1, z2) = α

(1)
0,0z

ρ1−1
1 zρ22 ,

f
(2)
1 (z1, z2) = α

(2)
0,0z

ρ1
1 z

ρ2−1
2 .

Как и в предыдущем случае частное решение неоднородной системы (3.10) ищем в
виде обобщенного и степенного ряда (3.4) и находим в виде

U(z1, z2) = zρ11 z
ρ2
2

∞∑
m1,m2=0

(−1)m1+m2(ρ1 + ρ2 + γ − α1)m1(ρ2 + α2)m2

(ρ1)m1+1(ρ1 + γ − 1)m1+1(ρ2)m2+1(ρ2 + γ − 1)m2+1

zm1
1 zm2

2 .

Подставляя полученное решение в (3.8) окончательно находим нормальное-регулярное ре-
шение неоднородные системы

W (z1, z2) = exp(z1)z
ρ1
1 z

ρ2
2

∞∑
m1,m2=0

(−1)m1+m2(ρ1 + ρ2 + γ − α1)m1(ρ2 + α2)m2

(ρ1)m1+1(ρ1 + γ − 1)m1+1(ρ2)m2+1(ρ2 + γ − 1)m2+1

zm1
1 zm2

2 .

3.1. Решение системы (Φ3) состоящих из n уравнении
В предыдущих пунктах были изучены возможности построения решения неоднородных

систем типа Бесселя (2.1) и системы Горна (3.2). Они отличаются тем, что решение неодно-
родной системы типа Бесселя построены вблизи регулярной особенности (0, 0) , а системы
Горна (Φ3) вблизи особенности (∞,∞). Следует отметить, что особенности построения
неоднородных систем, особенно, нормально-регулярных решений изучены недостаточно.
Построения неоднородных систем состоящих из трёх и более уравнений остаются не изу-
ченными.

Анализ совместного изучения построения решений систем (1.1) и (1.2) представляет
особый интерес. Решения системы типа Куммера (1.1) представляются в виде функций
Гумберта-Художникова Φ

(0,2)
B,2 [1]. Решения системы (1.2) связана с функциями Бесселя

многих переменных. Как было подчеркнута выше, система (Φ3) состоит из двух уравнений.
Первое уравнение относится к системе типа Куммера, второе к системе типа Бесселя.
Именно первое уравнение определяет единственное нормально-регулярное решение (3.5).
По такому принципу можно составить l систему, которые состоит из одного уравнения из
(1.1) и n − l уравнений системы (1.2). Все они относятся к системе типа Φ

(0,l)
B,3 и имеют

всего l нормально-регулярных решений.
Справедливо утверждение.
Теорема 3.2. Пусть задана система состоящая из одного уравнения (1.1) и n − l

уравнений системы (1.2). Тогда заданная система имеет 2n−l+1 линейно-независимых
регулярных частных решений вблизи особенности (0, ..., 0) , одним из решений является
функция Гумберта-Художникова

Φ0,1
B,1

(
(α1)
γ
|(zn)

)
=

∞∑
m1,...,mn=0

(α1)m1

(γ)m1+...+mn

zm1
1

m1!
...
zmn
n

mn!
. (3.16)

Теорема 3.3. Пусть заданная система состоит из одного уравнения системы (1.1) и
n−l уравнений системы (1.2). Тогда заданная система при выполнений двух необходимых
условий

(3.17)α1
2
,0,...,0 − α1,0,...,0 = 0 
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и
f
(1)
0,...,0(ρ1, ..., ρn) = 0 (3.18)

имеет только одно нормально-регулярное решение вида

e−z1Φ0,1
B,n

(
(α1)
γ
|(zn)

)
= U1(z1, ..., zn) (3.19)

где

U1(z1, ..., zn) = zρ11 ...z
ρn
n

∞∑
m1,...,mn=0

Am1,...,mnz
m1
1 ...zmn

n , (A0,0 ̸= 0) (3.20)

обобщенный степенной ряд от n переменных с неизвестными коэффициентами, - кото-
рые следует определить.

Выводы. В зависимости от количества уравнений системы типа Куммера (1.1) можно
составить l таких различных выше рассмотренных систем. Поэтому, всего имеются по l
различных необходимых условий вида (3.17) и (3.18) а также по l функций Гумберта-
Художникова (3.16) и нормально-регулярных решений вида (3.19). После установления
вида обобщенного ряда (3.20), для доказательство соотношения (3.19) следует раскрыть
левую часть соотношения используя разложения в ряд exp(−z1) и функцию Гумберта-
Художникова Φ

(0,1)
B,3 . Существует также l − 1 соотношении вида (3.19).

В работе также были рассмотрены особенности построения регулярной и иррегулярной
решений неоднородных систем состоящих из двух уравнений. Особый интерес представ-
ляет построения их нормально-регулярных решений вида (3.5), а также распространение
этих идей на системы состоящих их трёх и более уравнений.
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Abstract

Tasmambetov Zh.N, Ubayeva Zh.K. Joint solution of heterogeneous degenerate
hypergeometric systems

The possibilities of constructing solutions for heterogeneous systems with regular and ir-
regular features are studied. The features of the construction of normally regular solutions
and their connection with regular Humbert-Artistnikov solutions are shown. The properties
necessary for the joint solution of heterogeneous systems are established. The features of the
application of the method of indeterminate coefficients for constructing regular ones near the
singularity and irregular ones near the singularity of the solution are disclosed.

Keywords: heterogeneous system, normally regular solutions, regular solutions, irre-
gular solutions.
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Àííîòàöèÿ. Â ðàáîòå ïîëó÷åíû îöåíêè ôóíêöèé Øåííîíà äëèíû åäèíè÷íûõ è ïîë-
íûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ òåñòîâ îòíîñèòåëüíî ëîêàëüíûõ çåðêàëüíûõ îòðàæåíèé íà âõîäàõ
ñõåì êàê ïðè ôèêñèðîâàííûõ, òàê è ïðè ïðîèçâîëüíûõ ðàçìåðàõ çåðêàë.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áóëåâà ôóíêöèÿ, ïðîâåðÿþùèé òåñò, äèàãíîñòè÷åñêèé òåñò, ôóíê-
öèè Øåííîíà, ëîêàëüíûå çåðêàëüíûå îòðàæåíèÿ íà âõîäàõ ñõåì.

Ââåäåíèå

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå èññëåäóþòñÿ ñïåöèàëüíûå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ òåñòèðîâàíèåì
ëîãè÷åñêèõ ñõåì, ðåàëèçóþùèõ áóëåâû ôóíêöèè. Çàäà÷è òàêîãî ðîäà ìîãóò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ è êàê ñóãóáî ìàòåìàòè÷åñêèå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ðàñïîçíàâàíèåì è êëàññèôèêà-
öèåé áóëåâûõ ôóíêöèé, è êàê ïðèêëàäíûå çàäà÷è, ñîîòíîñèìûå ñ òåñòèðîâàíèåì è âåðè-
ôèêàöèåé ëîãè÷åñêèõ ÷àñòåé èíòåãðàëüíûõ ñõåì.

Ïóñòü E2 = {0, 1}, En
2 = {(α1, . . . , αn) |αi ∈ E2, i = 1, n}. ×åðåç P2(n) áóäåì îáîçíà-

÷àòü ìíîæåñòâî âñåõ áóëåâûõ ôóíêöèé âèäà f(x1, . . . , xn) (èíà÷å: f(x̃n)), òî åñòü P2(n) =
{f(x̃n) | f : En

2 → E2}.
Äîïóñòèì, íà ëîãè÷åñêóþ ñõåìó (íàïðèìåð, íà ñõåìó èç ôóíêöèîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ

íàä ïîëíûì áàçèñîì B) S, ðåàëèçîâûâàâøóþ áóëåâó ôóíêöèþ f(x1, . . . , xn), ìîã ðàíåå ïî-
äåéñòâîâàòü èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòåé U , ñïîñîáíûé ïðåîáðàçîâàòü ñõåìó S â ëþáóþ ñõå-
ìó èç êîíå÷íîãî ìíîæåñòâà H ñõåì, ñîäåðæàùåãî èñõîäíóþ ñõåìó S (îáûêíîâåííî òàêîå
ìíîæåñòâî H ñõåì ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåíî ïî èñõîäíîé ñõåìå è îïèñàíèþ èñòî÷íèêà
íåèñïðàâíîñòåé). Îáû÷íî ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòåé íå äîáàâëÿåò ê
ñõåìå íîâûå âõîäû è âûõîäû (òî åñòü êàê ñàìà ñõåìà S, òàê è ëþáàÿ ñõåìà, ïîëó÷åííàÿ
èç íåå äåéñòâèåì èñòî÷íèêà íåèñïðàâíîñòåé U , èìåþò îäèí è òîò æå íàáîð âõîäíûõ ïåðå-
ìåííûõ (x1, . . . , xn) è îäèí âûõîä). Òåñòîâîå èññëåäîâàíèå ñõåìû çàêëþ÷àåòñÿ â àíàëèçå
âûõîäíûõ çíà÷åíèé, âîçíèêàþùèõ êàê ðåàêöèÿ ñõåìû íà ïîäà÷ó íà âõîäû ñõåìû âõîäíûõ
íàáîðîâ (òî åñòü íàáîðîâ çíà÷åíèé âõîäíûõ ïåðåìåííûõ).
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Ïîñòàíîâêà çàäà÷è

Îïðåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî T âõîäíûõ íàáîðîâ íàçûâàåòñÿ äèàãíîñòè÷åñêèì òåñòîì
äëÿ ñõåìû S îòíîñèòåëüíî èñòî÷íèêà íåèñïðàâíîñòåé U òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà äëÿ
ëþáûõ äâóõ ñõåì S1, S2 èç ìíîæåñòâà H ñïðàâåäëèâî: åñëè S1 è S2 ðåàëèçóþò íåðàâíûå
áóëåâû ôóíêöèè g′(x1, x2, . . . , xn) è g′′(x1, x2, . . . , xn) ñîîòâåòñòâåííî, òî íàéäåòñÿ íàáîð α̃
èç T òàêîé, ÷òî g′(α̃) ̸= g′′(α̃).

Îïåäåëåíèå. Ìíîæåñòâî T âõîäíûõ íàáîðîâ íàçûâàåòñÿ ïðîâåðÿþùèì òåñòîì äëÿ
ñõåìû S îòíîñèòåëüíî èñòî÷íèêà íåèñïðàâíîñòåé U òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà äëÿ ëþ-
áîé ñõåìû S ′ èç ìíîæåñòâà H ñïðàâåäëèâî: åñëè S ′ ðåàëèçóåò íåêîòîðóþ áóëåâó ôóíê-
öèþ g(x1, x2, . . . , xn), íå ðàâíóþ f(x1, x2, . . . , xn), òî íàéäåòñÿ íàáîð α̃ èç T òàêîé, ÷òî
f(α̃) ̸= g(α̃).

×èñëî íàáîðîâ â òåñòå T íàçûâàåòñÿ äëèíîé òåñòà è îáîçíà÷àåòñÿ L(T ). Òåñò ìèíè-
ìàëüíîé äëèíû íàçûâàåòñÿ ìèíèìàëüíûì. Äëèíà ìèíèìàëüíîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà
äëÿ ñõåìû S îòíîñèòåëüíî èñòî÷íèêà íåèñïðàâíîñòåé U îáîçíà÷àåòñÿ ÷åðåç Ldn(U, S). Ïîä
äëèíîé äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà äëÿ áóëåâîé ôóíêöèè f îòíîñèòåëüíî èñòî÷íèêà íåèñïðàâ-
íîñòåé U ïîíèìàåòñÿ âåëè÷èíà Ldn(U, f), ðàâíàÿ ìèíèìóìó ïî âñåì ðåàëèçóþùèì f ñõåìàì
èç ôóíêöèîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ S íàä áàçèñîì B âåëè÷èí Ldn(U, S).

Îïðåäåëåíèå. Ôóíêöèåé Øåííîíà äëèíû äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà îòíîñèòåëüíî èñ-
òî÷íèêà íåèñïðàâíîñòåé U íàçûâàåòñÿ âåëè÷èíà Ldn(U, n) = max

f∈P2(n)
Ldn(U, f).

Àíàëîãè÷íî ââîäèòñÿ ôóíêöèÿ Øåííîíà Ldt(U, n) äëèíû ïðîâåðÿþùåãî òåñòà îòíîñè-
òåëüíî èñòî÷íèêà íåèñïðàâíîñòåé U .

Íåèñïðàâíîñòè íà âõîäàõ ñõåì äåéñòâóþò îäèíàêîâî âíå çàâèñèìîñòè îò ðåàëèçóþùåé
ôóíêöèþ ñõåìû, òàê ÷òî ñõåìíàÿ ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèè äëÿ òàêèõ íåèñïðàâíîñòåé íå èìååò
çíà÷åíèÿ, âàæíà ëèøü ñàìà ôóíêöèÿ. Íåèñïðàâíîñòè òèïà ïåðåïóòûâàíèé âõîäîâ ñõåì
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïåðåñòàíîâêè àðãóìåíòîâ áóëåâûõ ôóíêöèé.

Çåðêàëüíûå íåèñïðàâíîñòè íà âõîäàõ ñõåì îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïðè
îäèíî÷íîé çåðêàëüíîé íåèñïðàâíîñòè íà âõîäàõ ñõåì èñòî÷íèêîì íåèñïðàâíîñòåé âûáèðà-
þòñÿ äâà íàòóðàëüíûõ ÷èñëà a1, b1 òàêèõ, ÷òî 1 ≤ a1 < b1 ≤ n, è âìåñòî èñõîäíîé áóëåâîé
ôóíêöèè f(x1, . . . , xa1−1, xa1 , xa1+1, . . . , xb1−1, xb1 , xb1+1, . . . , xn) íåèñïðàâíîé ñõåìîé ðåàëè-
çóåòñÿ áóëåâà ôóíêöèÿ f(x1, . . . , xa1−1, xb1 , xb1−1, . . . , xa1+1, xa1 , xb1+1, . . . , xn) (ò. å. ïåðåìåí-
íûå ñ xa1 ïî xb1 âûñòðàèâàþòñÿ â ïðîòèâîïîëîæíîì ïîðÿäêå). Ïðè êðàòíîé çåðêàëüíîé
íåèñïðàâíîñòè ïðîèçâîëüíîé êðàòíîñòè íà âõîäàõ ñõåì èñòî÷íèêîì íåèñïðàâíîñòåé âûáè-
ðàþòñÿ íàòóðàëüíûå ÷èñëà t, a1, b1, . . . , at, bt òàêèå, ÷òî 1 ≤ a1 < b1 < · · · < at < bt ≤ n, è
âìåñòî èñõîäíîé áóëåâîé ôóíêöèè

f(x1,..., xa1−1, xa1 , xa1+1,..., xb1−1, xb1 , xb1+1,..., xat−1, xat , xat+1,..., xbt−1, xbt , xbt+1,..., xn)
íåèñïðàâíîé ñõåìîé ðåàëèçóåòñÿ áóëåâà ôóíêöèÿ

f(x1,..., xa1−1, xb1 , xb1−1,..., xa1+1, xa1 , xb1+1,..., xat−1, xbt , xbt−1,..., xat+1, xat , xbt+1,..., xn)
(ò. å. äëÿ êàæäîãî i, i ∈ {1, . . . , t}, ïåðåìåííûå ñ xai ïî xbi âûñòðàèâàþòñÿ â ïðîòèâîïî-
ëîæíîì ïîðÿäêå). Êàæäûé îòðåçîê èç ìàêñèìàëüíîãî ïî âêëþ÷åíèþ ìíîæåñòâà ïîäðÿä
èäóùèõ ïåðåìåííûõ, ïåðåñòàâëÿåìûõ èñòî÷íèêîì íåèñïðàâíîñòåé â ïðîòèâîïîëîæíîì ïî-
ðÿäêå, ìû áóäåì íàçûâàòü çåðêàëîì, à êîëè÷åñòâî ïåðåìåííûõ â ýòîì îòðåçêå áóäåì íàçû-
âàòü ðàçìåðîì çåðêàëà. Äàëåå áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ çåðêàëüíûå îòðàæåíèÿ ñ çåðêàëàìè
êàê ïðîèçâîëüíûõ, òàê è ôèêñèðîâàííûõ ðàçìåðîâ.
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Â îáîçíà÷åíèÿõ èñòî÷íèêîâ êîíñòàíòíûõ íåèñïðàâíîñòåé íà âõîäàõ ñõåì áóäåì ïðèäåð-
æèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ ïðàâèë. Áóêâà P ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòî � èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòåé
íà âõîäàõ ñõåì. Âåðõíèé èíäåêñ óêàçûâàåò íà òèï íåèñïðàâíîñòåé âõîäîâ ñõåì: `prm' �
ïðîèçâîëüíûå ïåðåñòàíîâêè, `ccl' � öèêëè÷åñêèå ñäâèãè âñåõ ïåðåìåííûõ, `tr' � òðàíñïî-
çèöèè, `lm' � ëîêàëüíûå çåðêàëüíûå íåèñïðàâíîñòè ñ çåðêàëàìè ïðîèçâîëüíîãî ðàçìåðà,
`lm(l)' � ëîêàëüíûå çåðêàëüíûå íåèñïðàâíîñòè ñ çåðêàëàìè ðàçìåðà l. Äëÿ ñëó÷àÿ ïî-
ñëåäíèõ òðåõ âåðõíèõ èíäåêñîâ íèæíèé èíäåêñ `k' îçíà÷àåò, ÷òî êîëè÷åñòâî ïîëîìîê (ò. å.
òðàíñïîçèöèé äëÿ `tr' è çåðêàë äëÿ `lm', `lm(l)') íå áîëüøå k; îòñóòñòâèå íèæíåãî èíäåêñà
îòðàæàåò ïðîèçâîëüíîñòü ÷èñëà ïðîèçâåäåííûõ èñòî÷íèêîì íåèñïðàâíîñòåé ïîëîìîê.

Ïðèâåäåì îáçîð èçâåñòíûõ îöåíîê ôóíêöèé Øåííîíà äëèí òåñòîâ îòíîñèòåëüíî ïåðå-
ïóòûâàíèé âõîäîâ ñõåì è ñõîäíûõ èñòî÷íèêîâ íåèñïðàâíîñòåé. Åñëè íå îãîâîðåíî èíîå,
òî ïðèâåäåííûå îöåíêè ñïðàâåäëèâû ïðè âñåõ öåëûõ ïîëîæèòåëüíûõ n. Ñîãëàñíî Ãëàçó-
íîâó è Ãîðÿøêî [2], 1986 ã., Ldt(P tr, n) ≥ 1

4
· n log2 n · (1 + o(1)). Ñîãëàñíî Ðîìàíîâó [5],

2007 ã., Ldn(P tr
1 , n) ∼ n2

2
; èì æå äîêàçàíî [8], 2012 ã., ÷òî Ldt(P prm, n) ≤ n log2 n è ÷òî

Ldn(P prm, n) ∼ 2n. Â ðàáîòå Êóðáàöêîé [3], 2019 ã., óñòàíîâëåíî, ÷òî Ldn(P ccl, n) = n − 1
è ÷òî ôóíêöèÿ Øåííîíà äëèíû äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà îòíîñèòåëüíî öèêëè÷åñêèõ ñäâè-
ãîâ âñåõ ïåðåìåííûõ è îäèíî÷íîé ïîäñòàíîâêè ôèêñèðîâàííîé êîíñòàíòû âìåñòî ïðî-
èçâîëüíîé ïåðåìåííîé âåäåò ñåáÿ êâàäðàòè÷íî ïî ÷èñëó ïåðåìåííûõ. Äåéñòâèå èñòî÷-
íèêà P psh (P psh(l)) ïðèìèòèâíûõ ñäâèãîâ ïåðåìåííûõ âëåâî çàêëþ÷àåòñÿ â îäíîâðåìåí-
íîì óâåëè÷åíèè èíäåêñîâ âñåõ n ïåðåìåííûõ íà ïðîèçâîëüíîå (ñîîòâåòñòâåííî íà ðàâ-
íîå l) è íå áîëüøåå n íàòóðàëüíîå ÷èñëî è â ïîäñòàíîâêå íà ìåñòà ïåðåìåííûõ ñ èí-
äåêñàìè, áîëüøèìè n, íåêîòîðûõ êîíñòàíò. Ñîãëàñíî Àíòþôååâó è Ðîìàíîâó [6], 2013 ã.,
Ldt(P psh, n) = 2 è Ldn(P psh, n) = Θ(20,5n), èìè æå â ðàáîòå [7], 2020 ã., ïîëó÷åí òàêîé ðåçóëü-
òàò: Ldn(P psh(l), n) ∈ [min(2l − 1, 2n−l);min(2l, 2n−l + 1)]. Àíòþôååâûì â ðàáîòå [1], 2020 ã.,
ïîêàçàíî, ÷òî ôóíêöèÿ Øåííîíà äëèíû äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà îòíîñèòåëüíî ïðèìèòèâ-
íûõ ñäâèãîâ ñ ôèêñèðîâàííûì �íàïîëçàþùèì� íàáîðîì äâîè÷íûõ êîíñòàíò âåäåò ñåáÿ
ëèíåéíî ïî ÷èñëó ïåðåìåííûõ.

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå èçó÷àåòñÿ ïîâåäåíèå ôóíêöèé Øåííîíà äëèí äèàãíîñòè÷åñêèõ
òåñòîâ îòíîñèòåëüíî ëîêàëüíûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòåé íà âõîäàõ ñõåì.

Â âûïóñêíîé êâàëèôèêàöèîííîé ðàáîòå áûëà ïîëó÷åíà îöåíêà ôóíêöèè Øåííîíà äëè-
íû åäèíè÷íîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà îòíîñèòåëüíî ëîêàëüíûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíî-
ñòåé íà âõîäàõ ñõåì, ⌊n2

4
⌋ ≤ Ldn(P lm

1 , n) ≤ n2

2
− n

2
.

Äëÿ ïîëíîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà äëÿ òàêèõ æå âèäîâ íåñèïðàâíîñòåé,
1√
5
·
((

1+
√
5

2

)n+1

−
(

1−
√
5

2

)n+1
)
− 1 ≤ Ldn(P lm, n) ≤ 2n−1 − 1.

Ìû óñòàíîâèì íîâóþ îöåíêó ôóíêöèè Øåííîíà äëèíû äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà îòíîñè-
òåëüíî êðàòíûõ ëîêàëüíûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòåé (íà âõîäàõ ñõåì) ëþáîé êðàòíîñòè
ñ ïðîèçâîëüíûìè ðàçìåðàìè çåðêàë.

Ðåçóëüòàòû íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ îïóáëèêîâàíû â æóðíàëå �Ìàòåìàòè÷åñêèå Çà-
ìåòêè� â ñòàòüå àâòîðîâ Ì. Ê. Àëüáåê è Ä. Ñ. Ðîìàíîâà, òîì 115, âûïóñê 5, 2024, ñòð.
791�796.
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Îñíîâíàÿ ÷àñòü

Â òåîðåìå ïðèâîäÿòñÿ îöåíêè ôóíêöèé Øåííîíà äëèíû äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà
îòíîñèòåëüíî ëîêàëüíûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòåé (íà âõîäàõ ñõåì) ñ ðàçìåðîì çåðêàë
l.

Òåîðåìà. Ïóñòü n è l � öåëûå ïîëîæèòåëüíûå, 2 ≤ l ≤ n. Òîãäà èìåþò ìåñòî ðàâåíñòâà

Ldn(P
lm(l)
1 , n) = n− l + 1, Ldn(P lm(l), n) =

⌊n/l⌋∑
t=1

(
n−t(l−1)

t

)
.

Äîêàçàòåëüñòâî. Âåðõíèå îöåíêè ðàññìàòðèâàåìûõ ôóíêöèé Øåííîíà äëèíû äèàãíî-
ñòè÷åñêîãî òåñòà âûòåêàþò èç òîãî, ÷òî äëèíà ìèíèìàëüíîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà äëÿ
ïðîèçâîëüíîé áóëåâîé ôóíêöèè f(x̃n) íå ïðåâîñõîäèò óìåíüøåííîãî íà 1 êîëè÷åñòâà ïî-
ïàðíî íåðàâíûõ ôóíêöèé íåèñïðàâíîñòè, âêëþ÷àÿ èñõîäíóþ ôóíêöèþ f (ñì., íàïð.,[4; òåî-
ðåìà 7 íà ñòð. 111�112]). Äëÿ ñëó÷àÿ îäèíî÷íîé çåðêàëüíîé íåèñïðàâíîñòè ñ ðàçìåðîì çåð-
êàëà l óêàçàííîå ÷èñëî ôóíêöèé íåèñïðàâíîñòè âñåãäà íå ïðåâîñõîäèò n−l+2. Äëÿ ñëó÷àÿ
êðàòíûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòåé ïðîèçâîëüíîé êðàòíîñòè ñ ðàçìåðàìè çåðêàë l óêà-
çàííîå ÷èñëî ôóíêöèé íåèñïðàâíîñòè ïî îïðåäåëåíèþ íå ïðåâîñõîäèò êîëè÷åñòâà ñïîñîáîâ
âûáîðà öåëûõ ïîëîæèòåëüíûõ ÷èñåë t, a1, a2, . . . , at òàêèõ, ÷òî 1 ≤ a1, ai < ai+1 − (l − 1)

(i = 1, t− 1), at ≤ n− (l − 1), ò. å. íå ïðåâîñõîäèò âåëè÷èíû
⌊n/l⌋∑
t=0

(
n−t(l−1)

t

)
.

Äîêàæåì íèæíèå îöåíêè. Äëÿ ðàññìàòðèâàåìûõ â óñëîâèè òåîðåìû n, l âûáåðåì áóëå-
âó ôóíêöèþ hl(x̃

n), îáðàùàþùóþñÿ â åäèíèöó ëèøü íà îäíîì íàáîðå çíà÷åíèé àðãóìåí-
òîâ, à èìåííî, íà íàáîðå γ̃n

l = (0, ..., 0︸ ︷︷ ︸
l−1

, 1, ..., 1︸ ︷︷ ︸
l−1

, 0, ..., 0︸ ︷︷ ︸
l−1

, 1, ..., 1︸ ︷︷ ︸
l−1

, ...). Çàìåòèì: ëþáàÿ îäèíî÷íàÿ

çåðêàëüíàÿ íåèñïðàâíîñòü, ïðèìåíåííàÿ ê ýòîìó íàáîðó, çàìåíèò íàõîäÿùèåñÿ ïî êðàÿì
çåðêàëà çíà÷åíèÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûå. Ïîýòîìó âñå íàáîðû, â êîòîðûå ìîæåò ïåðåéòè
γ̃n
l ïðè âñåâîçìîæíûõ îäèíî÷íûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòÿõ (ñîîòâåòñòâåííî êðàòíûõ
çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòÿõ ïðîèçâîëüíîé êðàòíîñòè), ïîïàðíî ðàçëè÷íû è íå ðàâíû γ̃n

l ,
à ãðàíèöû çåðêàë êîíêðåòíîé íåèñïðàâíîñòè ëåãêî ðàñïîçíàþòñÿ ïî àíàëèçó çíà÷åíèé
ôóíêöèè íåèñïðàâíîñòè íà ìíîæåñòâå T̂1 (ñîîòâåòñòâåííî T̂ ), ñîñòîÿùåì èç âñåõ òàêèõ
íàáîðîâ è ñàìîãî íàáîðà γ̃n

l , � ýòî ïðèòîì, ÷òî íà îñòàëüíûõ íàáîðàõ íèêàêèå ôóíêöèè
íåèñïðàâíîñòè, âêëþ÷àÿ hl, íå áóäóò îòëè÷àòüñÿ îäíà îò äðóãîé. Ïîñêîëüêó íà êàæäîì
íàáîðå èç T̂1 (ñîîòâåòñòâåííî èç T̂ ) ðîâíî îäíà èç ôóíêöèé íåèñïðàâíîñòè îáðàùàåòñÿ
â 1, à âñå ôóíêöèè íåèñïðàâíîñòè ïîïàðíî ðàçëè÷íû, â ëþáîé ìèíèìàëüíûé äèàãíîñòè-
÷åñêèé òåñò îòíîñèòåëüíî îäèíî÷íûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòåé âîéäóò âñå íàáîðû èç
T̂1 (ñîîòâåòñòâåííî èç T̂ ), êðîìå êàêîãî-òî ïðîèçâîëüíîãî îäíîãî íàáîðà: ïðè âêëþ÷åíèè
â òåñò ìåíüøåãî ÷èñëà íàáîðîâ íàéäóòñÿ äâå íåîòëè÷èìûå ôóíêöèè íåèñïðàâíîñòè, ÷òî
ïðîòèâîðå÷èò îïðåäåëåíèþ äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà. Ïîýòîìó Ldn(P

lm(l)
1 , hl(x̃

n)) ≥ n− l+1

(ñîîòâåòñòâåííî Ldn(P lm(l), hl(x̃
n)) ≥

⌊n/l⌋∑
t=1

(
n−t(l−1)

t

)
), ÷òî çàâåðøàåò äîêàçàòåëüñòâî òåîðå-

ìû.
Â òåîðåìå äîêàçûâàþòñÿ îöåíêè ôóíêöèè Øåííîíà äëèíû äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà

îòíîñèòåëüíî êðàòíûõ ëîêàëüíûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòåé (íà âõîäàõ ñõåì) ëþáîé
êðàòíîñòè ñ ïðîèçâîëüíûìè ðàçìåðàìè çåðêàë. Íèæíÿÿ ãðàíèöà ñóùåñòâåííî ïîâûøåíà
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ðåçóëüòàòîì, ïîëó÷åííûì â âûïóñêíîé êâàëèôèêàöèîííîé
ðàáîòå.

Â òåîðåìå , ôàêòè÷åñêè, óñòàíàâëèâàåòñÿ êâàäðàòè÷íîñòü ïî n ïîðÿäêà ðîñòà ôóíêöèè
Øåííîíà äëèíû äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà îòíîñèòåëüíî îäèíî÷íûõ ëîêàëüíûõ çåðêàëüíûõ
íåèñïðàâíîñòåé (íà âõîäàõ ñõåì) ñ ïðîèçâîëüíûìè ðàçìåðàìè çåðêàë.
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Òåîðåìà. Ïóñòü n � öåëîå ïîëîæèòåëüíîå, n ≥ 8. Òîãäà èìåþò ìåñòî íåðàâåíñòâà 3n2

8
−

9n
8
− 43

16
≤ Ldn(P lm

1 , n) ≤ n2

2
− n

2
.

Äîêàçàòåëüñòâî. Âåðõíÿÿ îöåíêà ôóíêöèè Øåííîíà äëèíû äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà
àíàëîãè÷íî äîêàçàòåëüñòâó òåîðåìû âûòåêàåò èç òåîðåìû 7 êíèãè [4; ñòð. 111�112].

Äîêàæåì íèæíþþ îöåíêó ôóíêöèè Øåííîíà. Ðàññìîòðèì áóëåâó ôóíêöèþ ĥ(x̃n), îá-
ðàùàþùóþñÿ â åäèíèöó ðîâíî íà äâóõ íàáîðàõ, à èìåííî, íà íàáîðàõ

γ̃n
2 = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ...) è γ̃n

3 = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ...).
Èìåþò ìåñòî ñëåäóþùèå ôàêòû. Êàæäàÿ ôóíêöèÿ íåèñïðàâíîñòè èìååò ðîâíî äâà åäè-
íè÷íûõ çíà÷åíèÿ. Ëþáîå çåðêàëî íå÷åòíîãî ðàçìåðà ïåðåâîäèò íàáîð γ̃n

2 â ñåáÿ. Çåðêàëà
÷åòíîãî ðàçìåðà ïåðåâîäÿò íàáîð γ̃n

2 â ïîïàðíî ðàçëè÷íûå îòëè÷íûå îò γ̃n
2 íàáîðû. Âñå-

âîçìîæíûå îäèíî÷íûå çåðêàëà ÷åòíîãî ðàçìåðà, íà ãðàíèöàõ êîòîðûõ â íàáîðå γ̃n
3 ñòîÿò

íåðàâíûå çíà÷åíèÿ, ïåðåâîäÿò íàáîð γ̃n
3 â ïîïàðíî ðàçëè÷íûå îòëè÷íûå îò γ̃

n
3 íàáîðû (îáî-

çíà÷èì ìíîæåñòâî âñåõ òàêèõ íàáîðîâ ÷åðåç Bn, ìíîæåñòâî ñîîòâåòñòâóþùèõ ôóíêöèé
íåèñïðàâíîñòè � ÷åðåç Bn, à ìíîæåñòâî âñåõ íàáîðîâ, â êîòîðûå ýòè çåðêàëà ïåðåâîäÿò
íàáîð γ̃n

2 � ÷åðåç A′
n). Âñåâîçìîæíûå îäèíî÷íûå çåðêàëà íå÷åòíîãî ðàçìåðà, íà ãðàíèöàõ

êîòîðûõ â íàáîðå γ̃n
3 ñòîÿò íåðàâíûå çíà÷åíèÿ, ïåðåâîäÿò íàáîð γ̃n

3 â ïîïàðíî ðàçëè÷íûå
îòëè÷íûå îò γ̃n

3 íàáîðû (îáîçíà÷èì ìíîæåñòâî âñåõ òàêèõ íàáîðîâ ÷åðåç Cn, à ìíîæåñòâî
ñîîòâåòñòâóþùèõ ôóíêöèé íåèñïðàâíîñòè � ÷åðåç Cn). Âñåâîçìîæíûå îäèíî÷íûå çåðêàëà
÷åòíîãî ðàçìåðà, íà ãðàíèöàõ êîòîðûõ â íàáîðå γ̃n

3 ñòîÿò ðàâíûå çíà÷åíèÿ, ïåðåâîäÿò íà-
áîð γ̃n

3 â ñåáÿ (îáîçíà÷èì ìíîæåñòâî ñîîòâåòñòâóþùèõ ôóíêöèé íåèñïðàâíîñòè ÷åðåç Dn,
à ìíîæåñòâî âñåõ íàáîðîâ, â êîòîðûå ýòè çåðêàëà ïåðåâîäÿò íàáîð γ̃n

2 � ÷åðåç A′′
n). Ëþáîå

îäèíî÷íîå çåðêàëî íå÷åòíîãî ðàçìåðà, íà ãðàíèöàõ êîòîðîãî â íàáîðå γ̃n
3 ñòîÿò ðàâíûå çíà-

÷åíèÿ, ïåðåâîäèò íàáîð γ̃n
3 â òàêîé æå íàáîð, â êîòîðûé åãî ïåðåâîäèò çåðêàëî íå÷åòíîãî

ðàçìåðà, ïîëó÷àåìîå èç äàííîãî îòáðàñûâàíèåì êîíöåâûõ ïåðåìåííûõ ïî îäíîé ñ êàæäîé
ñòîðîíû, ïîýòîìó ñîîòâåòñòâóþùèå ýòèì äâóì çåðêàëàì ôóíêöèè íåèñïðàâíîñòè îêàçû-
âàþòñÿ ðàâíûìè. Çàìåòèì: ìíîæåñòâà {γ̃n

2 , γ̃
n
3 }, A′

n, A
′′
n, Bn è Cn ïîïàðíî íå ïåðåñåêàþòñÿ

ïðè n ≥ 8. Òàêèì îáðàçîì, ôóíêöèè íåèñïðàâíîñòè èç ìíîæåñòâà Bn îòëè÷àþòñÿ äðóã îò
äðóãà òîëüêî íà íàáîðàõ ìíîæåñòâà A′

n ∪ Bn, ôóíêöèè íåèñïðàâíîñòè èç ìíîæåñòâà Cn
îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà òîëüêî íà íàáîðàõ ìíîæåñòâà Cn, ôóíêöèè íåèñïðàâíîñòè èç
ìíîæåñòâà Dn îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà òîëüêî íà íàáîðàõ ìíîæåñòâà A′′

n. Ïîñêîëüêó íà
êàæäîì íàáîðå èç ìíîæåñòâ A′

n ∪ A′′
n ∪ Bn ∪ Cn íå áîëåå ÷åì îäíà ôóíêöèÿ èç êàæäîãî

èç ìíîæåñòâ Bn, Cn, Dn îáðàùàåòñÿ â åäèíèöó, ïîëó÷àåì: äëèíà ëþáîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî
òåñòà äëÿ ĥ(x̃n) íå ìåíüøå, ÷åì (|Bn| − 1) + (|Cn| − 1) + (|Dn| − 1). Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
|Bn∪Cn| ≥ n

2
· n−2

2
, à |Dn| ≥ n

4
· n−4

4
+ n−1

4
· n−5

4
, ïîëó÷àåì: Ldn(P lm

1 , n) ≥ 3n2

8
− 9n

8
− 43

16
. Òåîðåìà

äîêàçàíà.

Çàêëþ÷åíèå

Â ðàáîòå ïîëó÷åíû îöåíêè ôóíêöèé Øåííîíà äëèíû äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà îòíîñèòåëü-
íî ëîêàëüíûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòåé íà âõîäàõ ñõåì ñ ôèêñèðîâàííûì ðàçìåðîì
çåðêàë. Òàêæå ïîëó÷åíà íîâàÿ íåòðèâèàëüíàÿ íèæíÿÿ îöåíêà ôóíêöèè Øåííîíà äëèíû
åäèíè÷íîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà îòíîñèòåëüíî ëîêàëüíûõ çåðêàëüíûõ íåèñïðàâíîñòåé
íà âõîäàõ ñõåì ñ ïðîèçâîëüíûìè ðàçìåðàìè çåðêàë.
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Abstract

Albek M.K., Romanov D.S. Tests with respect to certain special permutations
of circuit inputs

This paper presents estimates of Shannon functions for the length of unit and complete
diagnostic tests with respect to local mirror re�ections at circuit inputs, both for �xed and
arbitrary mirror sizes.
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ÌÃÓ èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, ôàêóëüòåò ÂÌÊ

Ìîñêâà, Ðîññèÿ
bogomo@cs.msu.su

Àííîòàöèÿ. Ïðèðîäà äèñêðåòíà. Âñå íàáëþäàåìûå ìàêðîñêîïè÷åñêèå îáúåêòû ñîñòî-
ÿò èç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ìèêðîñêîïè÷åñêèõ ÷àñòåé. Íàèáîëåå åñòåñòâåííûì ñïîñîáîì
èõ ìàòåìàòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àïïàðàò ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûé õîðîøî
âïèñûâàåòñÿ â àðõèòåêòóðó ñîâðåìåííûõ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñè-
ñòåì. Ìû ïðèâîäèì êëàññè÷åñêèé ïðèìåð ïðîñòîé äèñêðåòíîé çàäà÷è î äâèæåíèè ãàçà èç
òâåðäûõ ñôåð, äåìîíñòðèðóþùèé îñíîâíûå ýòàïû ïîñòðîåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé
áîëüøèõ ñèñòåì ñ ïîìîùüþ ñòîõàñòè÷åñêèõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé (ÑÄÓ) è èõ
êîìïüþòåðíóþ ðåàëèçàöèþ.

Ýòà çàäà÷à ïðèâåëà Ëþäâèãà Áîëüöìàíà ê åãî çíàìåíèòîìó óðàâíåíèþ [1]. Îí âûâåë
åãî íà îñíîâå áàëàíñà ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ, îïèñûâàþùåé ãàç êàê ñïëîøíóþ ñðåäó
â ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå êîîðäèíàò è ñêîðîñòåé. Â îòëè÷èå îò òàêîãî ýéëåðîâà ïîäõîäà,
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ìû ðàññìàòðèâàåì ãàç êàê íàáîð ÷àñòèö, äèíàìèêà êîòîðûõ îïèñûâàåòñÿ ñèñòåìîé ÑÄÓ,
ïðèìåíÿÿ òåì ñàìûì ëàãðàíæåâ ôîðìàëèçì.

Ìîäåëü ñàìîäîñòàòî÷íà, íèêàêèõ ïàðàìåòðîâ, êîòîðûå íóæíî íàñòðàèâàòü, íå òðåáó-
åòñÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óðàâíåíèÿ Áîëüöìàíà, Êîëìîãîðîâà � Ôîêêåðà � Ïëàíêà, Íàâüå
� Ñòîêñà, óðàâíåíèÿ ñòîõàñòè÷åñêîé ãàçîâîé äèíàìèêè è êâàçèãàçîäèíàìèêè, ñëó÷àéíûå
ïðîöåññû, ÑÄÓ îòíîñèòåëüíî ìåð Áåðíóëëè è Âèíåðà, ìåòîäû ÷àñòèö, ìåòîäû Ìîíòå �
Êàðëî.

Ââåäåíèå

Ìû ïîñòàðàåìñÿ ïîäåëèòüñÿ íåêîòîðûìè èäåÿìè è èíñòðóìåíòàìè ïîñòðîåíèÿ ìàòåìàòè-
÷åñêèõ ìîäåëåé áîëüøèõ ñèñòåì, îñíîâàííûìè íà íàøåì ñîáñòâåííîì îïûòå. Âûáîð êîí-
êðåòíîãî ìåòîäà ôîðìàëèçàöèè âî ìíîãîì çàâèñèò îò îïèñûâàåìîãî ÿâëåíèÿ. Áîëüøèå
äàííûå äëÿ èõ îáðàáîòêè, àíàëèçà è ñæàòèÿ òðåáóþò ìåòîäîâ, ðàçðàáîòàííûõ â òåîðèè
âåðîÿòíîñòåé. Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëîñü íîâîå íàïðàâëåíèå � ñòîõàñòè÷åñêîå ìîäåëè-
ðîâàíèå, êîòîðîå ïåðåíîñèò ìåòîäîëîãèþ ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ (òðèàäó À.À.
Ñàìàðñêîãî "ìîäåëü � àëãîðèòì � ïðîãðàììà"[2]) íà âåðîÿòíîñòíûå ìîäåëè.

Ñìûñë òåðìèíà "ñòîõàñòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå� ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìîäåëü ñòðîèò-
ñÿ êàê îïåðàòîð, äåéñòâóþùèé íà íåèçâåñòíûå ôóíêöèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àéíûìè
ïðîöåññàìè. Òåñíàÿ ñâÿçü ñ èññëåäóåìûì îáúåêòîì âûðàæàåòñÿ îòñóòñòâèåì èëè ìàëûì
êîëè÷åñòâîì ñâîáîäíûõ âõîäíûõ ïàðàìåòðîâ, ÷òî îçíà÷àåò ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ èí-
ôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â íàó÷íûõ ñâåäåíèÿõ îá ýòîì îáúåêòå.

Ñàìè ïîñòðîåííûå ìàòåìàòè÷åñêèå ôîðìóëèðîâêè äîëæíû áûòü ïðèãîäíû äëÿ ÷èñ-
ëåííîé ðåàëèçàöèè.

Ìû ïðèâåäåì ïðåçåíòàöèþ áåç ëèøíèõ ìàòåìàòè÷åñêèõ è âû÷èñëèòåëüíûõ ïîäðîáíî-
ñòåé, ÷òîáû îíà áûëà ïîíÿòíà ñïåöèàëèñòàì â ñìåæíûõ îáëàñòÿõ çíàíèé.

Ñõåìà ìèêðî � ìàêðî ïåðåõîäà

Ìû ïðåäñòàâëÿåì ñõåìó ìèêðî � ìåçî � ìàêðî ïåðåõîäà [3, 4], êîòîðàÿ ïîëåçíà íå òîëüêî â
ãàçîäèíàìè÷åñêîì êîíòåêñòå, íî è äëÿ ôîðìàëèçàöèè àãåíòíî - îðèåíòèðîâàííûõ ìîäåëåé
â áèîëîãèè, ýïèäåìèîëîãèè, ñîöèîëîãèè è ýêîíîìèêå.

Ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé, îïèñûâàþùèå ýâîëþöèþ òðàåêòîðèé ìèêðî
ñêîïè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå äåòàëüíûì ñïîñîáîì ìîäåëèðîâàíèÿ áîëüøèõ
ñèñòåì è ñëóæàò îñíîâîé äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìåòîäîâ ÷àñòèö.

Ïåðåõîä ê íåïðåðûâíîé ñðåäå, àëüòåðíàòèâíîìó ïðåäñòàâëåíèþ ðàññìàòðèâàåìûõ ÿâ-
ëåíèé, ïðèçâàí óïðîñòèòü èõ èçó÷åíèå. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íåïðåðûâíàÿ ñðåäà àïïðîê-
ñèìèðóåò ñîâîêóïíîñòü îãðîìíîãî ÷èñëà ñîñòàâëÿþùèõ åå îáúåêòîâ, à íå íàîáîðîò. Ìû
ïðåäñòàâëÿåì èåðàðõèþ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò íàì ñâÿçàòü ýòè ïîäõîäû íà ïðèìåðå çàäà÷
ãàçîâîé äèíàìèêè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçëè÷íûìè çíà÷åíèÿìè ìàëîãî ïàðàìåòðà, ÷èñëà
Êíóäñåíà, âîçíèêàåò öåïî÷êà ñêâîçíûõ, ìíîãîìàñøòàáíûõ, ìèêðî � ìåçî � ìàêðî ìîäå-
ëåé.

Ïðåäñòàâèì ñõåìó ïåðåõîäà îò äèñêðåòíîãî îïèñàíèÿ ê íåïðåðûâíîìó. Ñíà÷àëà îïè-
øåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íàøèõ ðàññóæäåíèé, èñïîëüçóÿ ïðîñòåéøèé ïðèìåð ïîëó÷åíèÿ
óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà (äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ) èç ñèñòåìû
îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé, êîòîðûå îïèñûâàþò ïîâåäåíèå (ïîëîæåíèå
â ïðîñòðàíñòâå ñ òå÷åíèåì âðåìåíè xi(t)) áîëüøîãî ÷èñëà ÷àñòèö, äâèæóùèõñÿ ñ çàäàííû-

103



ìè ñêîðîñòÿìè υi {
dxi(t)/dt = υi, i = 1, ..., N,

xi(0) = x0
i .

(1)

Íàçîâåì ýòó ñèñòåìó ìèêðî ìîäåëüþ.
Ïîñêîëüêó N âåëèêî, îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ ìàêðîñêîïè÷åñêîå îïèñàíèå, ââîäÿùåå ìå-

ðó ñ ïëîòíîñòüþ u(x, t), êîòîðàÿ ãåíåðèðóåòñÿ íàáîðîì òðàåêòîðèé xi(t). Îïðåäåëèì èõ
ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ u(x, t) êàê îáîáùåííóþ ôóíêöèþ: äëÿ ëþáîé ôèíèòíîé äèôôå-
ðåíöèðóåìîé ôóíêöèè ϕ(x)∫

φ(x)u(x, t)dx =
1

N

N∑
i=1

φ(xi(t)), or : u(x, t) =
1

N

N∑
i=1

δ(x− xi(t)). (2)

Âî âòîðîì âûðàæåíèè ìû èñïîëüçîâàëè äåëüòà � ôóíêöèè Äèðàêà. ×òîáû çàïèñàòü
óðàâíåíèå, êîòîðîìó óäîâëåòâîðÿåò u(x, t), ïðîäèôôåðåíöèðóåì ïî t å¼ îïðåäåëåíèå (2):∫

φ
∂u

∂t
dx =

1

N

N∑
i=1

∂φi

∂xi

dxi

dt
=

1

N

N∑
i=1

∂φi

∂xi

vi.

Ïîñëåäíåå âûðàæåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ (2), åñëè ÷èòàòü åãî ñïðàâà íàëåâî è ðàññìàò-
ðèâàòü v ∂φ

∂x
êàê ïðîáíóþ ôóíêöèþ, ïðåîáðàçóåòñÿ â

∫
∂φ
∂x
(υu) dx. È ìû ïðèõîäèì ê îáîá-

ù¼ííîìó óðàâíåíèþ ïåðåíîñà: ∫
φ
∂u

∂t
dx =

∫
∂φ

∂x
(υu)dx.

Èíòåãðèðóÿ ïî ÷àñòÿì åãî ïðàâóþ ÷àñòü, ïîëó÷èì:∫
φ(

∂u

∂t
+

∂υu

∂x
)dx = 0.

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðîèçâîëüíîñòü φ, ïîëó÷àåì äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå â
÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ (ìàêðî ìîäåëü):

∂u

∂t
+

∂υu

∂x
= 0.

Åñëè âìåñòî vi â ïðàâîé ÷àñòè ìèêðî çàäà÷è âçÿòü 1
2
u(xi(t), t), òî ïîëó÷èì çàäà÷ó Êîøè

äëÿ óðàâíåíèÿ Õîïôà, èëè êâàçèëèíåéíîãî óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà (çàïèñàííîãî â äèâåðãåíò-
íîì âèäå) , êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò ëåâîé ÷àñòè óðàâíåíèé Íàâüå � Ñòîêñà.

Ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü ýòó ñõåìó â áóäóùåì, êîãäà ñêà÷êîîáðàçíûå è äèôôóçèîííûå
(øåñòèìåðíûå è òðåõìåðíûå) ìèêðî ìîäåëè áóäóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ îáîáù¼ííûõ, à çàòåì è äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé.

Òåïåðü ìû ìîæåì èíòåðïðåòèðîâàòü ñèñòåìó (1) íå êàê òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ N ôèçè-
÷åñêèõ îáúåêòîâ, à êàê N ðåàëèçàöèé ïðîöåññà, ïëîòíîñòü êîòîðîãî óäîâëåòâîðÿåò óðàâ-
íåíèþ ïåðåíîñà. Ñëåäîâàòåëüíî, N ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïàðàìåòð äèñêðåòèçàöèè,
çíà÷åíèå êîòîðîãî çàâèñèò îò æåëàåìîé òî÷íîñòè ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Ýòà èäåÿ
ëåæèò â îñíîâå ìåòîäà ÷àñòèö.
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Ðàçðûâíûé ìåòîä ÷àñòèö

Ïîñòðîåííàÿ ñâÿçü ìåæäó äèñêðåòíûì è íåïðåðûâíûì ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî òåîðåòè÷åñêèì
ðàññóæäåíèåì; îíà ïîçâîëÿåò íàì ðàçðàáîòàòü íîâûé êëàññ âû÷èñëèòåëüíûõ ìåòîäîâ �
ìåòîä ÷àñòèö, âêëþ÷àÿ åãî âûñîêîýôôåêòèâíûé âàðèàíò, ðàçðûâíûé ìåòîä ÷àñòèö. Ñóòü
ýòîãî ïîäõîäà áóäåò ïðîèëëþñòðèðîâàíà ïðîñòûì ÷èñëåííûì ïðèìåðîì.

Ìåòîä ÷àñòèö - ýòî ÷èñëåííûé ìåòîä ìîäåëèðîâàíèÿ áîëüøèõ ñèñòåì íà îñíîâå èõ
ëàãðàíæåâà îïèñàíèÿ.

Ðàçðûâíûé ìåòîä ÷àñòèö îòíîñèòñÿ ê òèïó "÷àñòèöà � ÷àñòèöà"è ñîñòîèò èç äâóõ îñíîâ-
íûõ ýòàïîâ: ïðåäèêòîðà è êîððåêòîðà. Íà ýòàïå ïðåäèêòîðà ÷àñòèöû ñìåùàþòñÿ â ðåçóëü-
òàòå ðåøåíèÿ ñèñòåìû (1) ñ èñïîëüçîâàíèåì ÿâíîãî ìåòîäà Ýéëåðà. Íà ýòàïå êîððåêòîðà
èç ÷èñëà ñîñåäåé ÷àñòèö âûáèðàåòñÿ ïàðòíåð ïî âçàèìîäåéñòâèþ, êîòîðûé îêàçûâàåò íàè-
áîëüøåå âëèÿíèå íà ëîêàëüíóþ äèíàìèêó ñèñòåìû. "Ðàçðûâíîñòü� ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â
ñïîñîáå êîððåêöèè ïëîòíîñòè òîëüêî îäíîé èç âçàèìîäåéñòâóþùèõ ÷àñòèö, áëàãîäàðÿ ÷åìó
âîññòàíîâëåíèå ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîèñõîäèò íà ìèíèìàëüíîé îáëàñòè, îïðåäåëÿ-
åìîé òîëüêî äâóìÿ âûáðàííûìè ÷àñòèöàìè, ÷òî ïðèâîäèò ê ðàçìàçûâàíèþ ôðîíòà òîëüêî
íà îäíó ÷àñòèöó (ñì. ðèñ. 1). Ïðîñòåéøèé ïðèìåð, èëëþñòðèðóþùèé ïðåèìóùåñòâî ýòîãî

Ðèñ. 1: Èäåÿ ïåðåñòðîéêè ÷àñòèö (ëîêàëüíîãî âîññòàíîâëåíèÿ ïëîòíîñòè), îñíîâàííàÿ íà
èõ âçàèìîäåéñòâèè

ìåòîäà, ïðåäñòàâëåí íà ñëåäóþùåì ðèñóíêå 2. Ðàçðûâíûé ìåòîä ÷àñòèö îïèñàí â [5] êàê

Ðèñ. 2: ×èñëåííîå ðåøåíèå çàäà÷è Êîøè äëÿ êâàçèëèíåéíîãî óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà

ìåòîä, êîòîðûé èìååò äîïîëíèòåëüíûå èíñòðóìåíòû äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ðàçðûâíûõ ðå-
øåíèé. Â ñòàòüå [6] ïðåäñòàâëåíà íîâàÿ âåðñèÿ ìåòîäà, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â àêöåíòå íà
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ïëîòíîñòè ÷àñòèö, à íå èõ ôîðìå. Êðèòåðèåì äëÿ ïåðåñòðîéêè ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå ïðî-
åêöèè ìàññû íà ïëîñêîñòü, ïðîõîäÿùóþ ÷åðåç öåíòðû ìàññ âçàèìîäåéñòâóþùèõ ÷àñòèö.
Ñîñåäíèé ýëåìåíò äëÿ êîððåêöèè ïëîòíîñòè âûáèðàåòñÿ ñ ïîìîùüþ "öåëåâîãî ïàðàìåò-
ðà". Ïëîòíîñòü ñòðîèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì äâóõ âûáðàííûõ âçàèìîäåéñòâóþùèõ ÷àñòèö,
÷òî ïîçâîëÿåò ñâåñòè äâóìåðíóþ çàäà÷ó ê îäíîìåðíîé.

Íàø ëàãðàíæåâ ïîäõîä ê ïîñòðîåíèþ ìåòîäà ÷àñòèö îòëè÷àåòñÿ îò ÷àñòî èñïîëüçóå-
ìîãî äðóãîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ìåòîäà �÷àñòèöà-÷àñòèöà� [7] � ãèäðîäèíàìèêè ñãëàæåííûõ
÷àñòèö (SPH) [8, 9, 10]. Ìåòîä SPH îñíîâàí íà èäåå àïïðîêñèìàöèè óðàâíåíèé â ÷àñò-
íûõ ïðîèçâîäíûõ ïóò¼ì çàìåíû ïëîòíîñòè ñïëîøíîé ñðåäû ñóììîé ñãëàæåííûõ äåëüòà �
ôóíêöèé è èõ ïîäñòàíîâêè â èññëåäóåìûå óðàâíåíèÿ.

Ñòîõàñòè÷åñêèé ìèêðî � ìàêðî ïåðåõîä

Ðàññìîòðèì ìîäåëü îäíîìåðíîãî äâèæåíèÿ áðîóíîâñêîé ÷àñòèöû, îïèñûâàåìóþ ñòîõàñòè-
÷åñêèì äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèåì (ÑÄÓ) îòíîñèòåëüíî ìåðû Âèíåðà (ìèêðî ìî-
äåëü): {

dxi(t) = vidt+ σidwi(t), i = 1, ..., N,

xi(0) = x0
i .

(3)

Ïðîöåññ Âèíåðà ÿâëÿåòñÿ ïðåäåëîì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñëó÷àéíûõ áëóæäàíèé íà ïðÿ-
ìîé, ÷òî îçíà÷àåò, ÷òî åãî ïðèðàùåíèÿ ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

dw ∼ N(0, 1)
√
dt,

ãäåN(0, 1) - íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ñî ñðåäíèì çíà÷åíèåì 0 è äèñ-
ïåðñèåé 1. Ýòî âûðàæåíèå ìîæíî îáúÿñíèòü, èñïîëüçóÿ "àëãîðèòìè÷åñêîå"îïðåäåëåíèå
âèíåðîâñêîãî ïðîöåññà êàê ñêà÷êîîáðàçíîãî ïîâåäåíèÿ òðàåêòîðèè òî÷êè, êîòîðàÿ ñìåùà-
åòñÿ âïðàâî èëè âëåâî íà âåëè÷èíó ∆w çà êàæäûé èíòåðâàë âðåìåíè ∆t. Åñëè ∆t è ∆w
îäíîâðåìåííî ñòðåìÿòñÿ ê íóëþ ïðè ñîõðàíåíèè îòíîøåíèÿ (∆w)2/∆t ïîñòîÿííûì è ðàâ-
íûì 1, òî â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíòðàëüíîé ïðåäåëüíîé òåîðåìîé ìû ïðèä¼ì ê âûðàæåíèþ äëÿ
ïðèðàùåíèÿ ñòàíäàðòíîãî âèíåðîâñêîãî ïðîöåññà. Ýòè àðãóìåíòû ïðîèëëþñòðèðîâàíû íà
ðèñóíêå íèæå.

a) b)

Ðèñ. 3: Ñëåâà ïðåäñòàâëåíû 5 òðàåêòîðèé óêàçàííîãî ñêà÷êîîáðàçíîãî ïðîöåññà, ñïðàâà �
1000 òðàåêòîðèé ñ ãîðàçäî ìåíüøèìè øàãàìè ∆t.

Ââåä¼ì u(x, t) êàê ôóíêöèþ ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ òî÷åê íà ïðÿìîé â ìîìåíò âðå-
ìåíè t, ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ (2).
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Âñïîìíèì ôîðìóëó Òåéëîðà:

dtφ =
∂φ

∂x
dx+

1

2

∂2φ

∂x2
(dx)2.

Ïóñòü vi = 0 (íåíóëåâîé äðåéô îïèñàí â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå), ò.å. dx = σdw, (dx)2 =
σ2(dw)2 ∼ σ2dt, òîãäà ïîëó÷àåì ôîðìóëó Èòî äëÿ ÑÄÓ îòíîñèòåëüíî ìåðû Âèíåðà:

dtφ =
∂φ

∂x
σdw +

1

2

∂2φ

∂x2
σ2dt.

Âîçüìåì ñòîõàñòè÷åñêèé äèôôåðåíöèàë îò îáåèõ ÷àñòåé íàøåãî îïðåäåëåíèÿ (2):∫
φdtudx =

1

N

∑
dtφ =

(
1

N

∑ 1

2

∂2φ

∂x2
σ2

)
dt+

(
1

N

∑ ∂φ

∂x
σ

)
dw =

=

(∫
1

2

∂2φ

∂x2
σ2udx

)
dt+

(∫
∂φ

∂x
σudx

)
dw =

Ïîëó÷àåì ñòîõàñòè÷åñêîå îáîáù¼ííîå óðàâíåíèå äèôôóçèè. Ïðîèíòåãðèðóåì ïðàâóþ
÷àñòü ïî ÷àñòÿì:

=

∫
φ

(
1

2

∂2(σ2u)

∂x2
dx

)
dt−

∫
φ
∂(σu)

∂x
dxdw,∫

φ

(
dtu− 1

2

∂2(σ2u)

∂x2
dt+

∂(σu)

∂x
dw

)
dx = 0, ∀φ

Óñðåäíÿÿ ïî âðåìåíè è ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðîèçâîëüíîñòü φ, ïîëó÷àåì (ìàêðî)
äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ, ò.å. óðàâíåíèå äèôôóçèè:

∂ū

∂t
=

1

2

∂2(σ̄2ū)

∂x2

Îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìûõ ïðîñòåéøèõ äèñêðåòíûõ ìèêðî ìî-
äåëÿõ vi, σi ÿâëÿþòñÿ âõîäíûìè äàííûìè. Äàëåå ìû îáðàòèìñÿ ê áîëåå îñìûñëåííûì ìî-
äåëÿì, â ÷àñòíîñòè, ê ìîäåëè òâ¼ðäûõ ñôåð, â êîòîðîé vi ÿâëÿþòñÿ íåèçâåñòíûìè ôóíê-
öèÿìè, à σi âîçíèêàþò íà ìåçîñêîïè÷åñêîì óðîâíå èåðàðõèè.

Ñòîõàñòè÷åñêèé ìåòîä ÷àñòèö äëÿ óðàâíåíèÿ äèôôóçèè

Íà ýòàïå ïðåäèêòîðà ÷àñòèöû ïåðåìåùàþòñÿ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèÿ ñèñòåìû (3) ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ÿâíîãî ìåòîäà Ýéëåðà � Ìàðóÿìû. Èç êàæäîé íà÷àëüíîé òî÷êè âûïóñêàåòñÿ íàáîð
òðàåêòîðèé. Òàêèì îáðàçîì, ìîäåëèðóåòñÿ ìíîæåñòâî ðåàëèçàöèé ñëó÷àéíîãî ïðîöåññà è
ñòðîèòñÿ ïëîòíîñòü åãî ðàñïðåäåëåíèÿ, ïîêàçàííàÿ íà ñëåäóþùåì ðèñóíêå 4:

Ñèñòåìà èç òâ¼ðäûõ ñôåð

Èñïîëüçóÿ ýòó çàäà÷ó â êà÷åñòâå ïðèìåðà, ìû ïîêàæåì, êàê, ïîíèìàÿ ïîâåäåíèå äâóõ
âçàèìîäåéñòâóþùèõ îáúåêòîâ, ìû ìîæåì ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î äèíàìèêå ñèñòåìû,
ñîñòîÿùåé èç îãðîìíîãî èõ êîëè÷åñòâà.

Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ãàçîâîé äèíàìèêè è åå âû÷èñëèòåëüíàÿ èíäóñòðèÿ, íà íàø
âçãëÿä, äàëåêè îò ñîâåðøåíñòâà. Ìû ðàññìîòðèì ýòó ïðîáëåìó ñ òî÷êè çðåíèÿ ÷¼òêîé
âåðîÿòíîñòíîé ìèêðî ìîäåëè ãàçà èç òâ¼ðäûõ ñôåð, îïèðàÿñü êàê íà òåîðèþ ñëó÷àéíûõ
ïðîöåññîâ, òàê è íà êëàññè÷åñêóþ êèíåòè÷åñêóþ òåîðèþ â òåðìèíàõ ïëîòíîñòåé ôóíêöèé
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Ðèñ. 4: ×èñëåííîå ðåøåíèå óðàâíåíèÿ äèôôóçèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòîõàñòè÷åñêîãî ìåòîäà
÷àñòèö

ðàñïðåäåëåíèÿ â ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå, à èìåííî, ñíà÷àëà ìû ïîñòðîèì ñèñòåìó íåëè-
íåéíûõ ÑÄÓ, à çàòåì îáîáù¼ííîå ñëó÷àéíîå è íåñëó÷àéíîå èíòåãðî � äèôôåðåíöèàëüíîå
óðàâíåíèå Áîëüöìàíà ñ äîïîëíèòåëüíûìè ÷ëåíàìè, ó÷èòûâàþùèìè êîððåëÿöèè è ôëóê-
òóàöèè. Êëþ÷åâîé îñîáåííîñòüþ èñõîäíîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíûé õàðàêòåð ïðèðà-
ùåíèÿ ñêîðîñòè ìîëåêóë (èíòåíñèâíîñòè ñêà÷êà) è åãî çàâèñèìîñòü îò ñàìîãî ïðîöåññà.

Ïðîäîëæàÿ íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèé, âàæíîñòü êîòîðîãî áûëà îïðåäåëåíà À.À. Ñà-
ìàðñêèì è Î.Ì. Áåëîöåðêîâñêèì, ìû ðàññìàòðèâàåì ìèêðîñêîïè÷åñêèå îñíîâû ãàçîâîé
äèíàìèêè.

Âåðîÿòíîñòíûé ïîäõîä, îñíîâàííûé íà ÑÄÓ, áûë ðàçðàáîòàí À.Â. Ñêîðîõîäîì, à ïðè-
ìåíèòåëüíî ê êèíåòè÷åñêèì óðàâíåíèÿì � À.À. Àðñåíüåâûì ïðè âû÷èñëèòåëüíîé ïîä-
äåðæêå À.Â. Ëóêøèíà. Ìû ïîêàæåì, êàê ïðîñòåéøàÿ, íî äàëåêî íå òðèâèàëüíàÿ ìîäåëü
ãàçà èç òâ¼ðäûõ ñôåð ïðèâîäèò ê ìèêðî - ìåçî - ìàêðî èåðàðõèè â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ
÷èñëà Êíóäñåíà, áëàãîäàðÿ ïåðåõîäàì îò îïèñàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñêà÷êîîáðàçíûõ ñëó-
÷àéíûõ ïðîöåññîâ ê äèôôóçèîííîìó ïðèáëèæåíèþ â øåñòèìåðíîì ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå
ñ ïîñëåäóþùèì îãðóáëåíèåì äî òð¼õìåðíîãî êîîðäèíàòíîãî. Òàêàÿ öåïî÷êà ïîçâîëÿåò íàì
óòî÷íÿòü óðàâíåíèÿ Áîëüöìàíà, Êîëìîãîðîâà � Ôîêêåðà � Ïëàíêà è Íàâüå � Ñòîêñà, à
òàêæå ïîçâîëÿåò ñòðîèòü ñêâîçíûå àëãîðèòìû â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ ìåòîäîâ ÷à-
ñòèö, ñòîõàñòè÷åñêèõ è äåòåðìèíèðîâàííûõ [13].

Íàñ òàêæå ìîòèâèðîâàëè âïå÷àòëÿþùèå äîñòèæåíèÿ â êâàçèãàçîäèíàìè÷åñêèõ âû÷èñ-
ëåíèÿõ, íà÷àòûå Á.Í. ×åòâåðóøêèíûì.

Îñíîâû äëÿ îïèñàíèÿ áîëüøèõ ñèñòåì áûëè çàëîæåíû Ìàêñâåëëîì è Áîëüöìàíîì.
Óðàâíåíèå Áîëüöìàíà áûëî ïîëó÷åíî íà îñíîâå ðàññìîòðåíèÿ áàëàíñà êîëè÷åñòâà ÷àñòèö,
ïîêèäàþùèõ è çàïîëíÿþùèõ ýëåìåíò øåñòèìåðíîãî ôàçîâîãî ïðîñòðàíñòâà. Ýòî ýéëåðîâ
ïîäõîä ê ìîäåëèðîâàíèþ êîíòèíóóìà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòèö â
ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå, èëè "ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ"â ôèçè÷åñêîé òåðìèíîëîãèè. Óðàâ-
íåíèå Áîëüöìàíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåëèíåéíîå èíòåãðî � äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå
äëÿ íåñëó÷àéíîé ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ. Åãî âåðîÿòíîñòíûå îñîáåííîñòè ïðîÿâëÿþòñÿ,
ïîæàëóé, òîëüêî â ãèïîòåçå ìîëåêóëÿðíîãî õàîñà (Stossanzahlanzatz), êîòîðàÿ îçíà÷àåò
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âîçìîæíîñòü çàìåíû äâóõ÷àñòè÷íûõ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîèçâåäåíèåì îäíî÷àñòè÷-
íûõ, ÷òî ïðèâîäèò ê îáðûâó öåïî÷êè ÁÁÃÊÈ (Áîãîëþáîâà � Áîðíà � Ãðèíà � Êèðêâóäà
� Èâîíà).

Â âîñüìèäåñÿòûå ãîäû ëàãðàíæåâ ïîäõîä ê ýòîé çàäà÷å îôîðìèëñÿ â âèäå ïîñòðîå-
íèÿ òðàåêòîðèé ÷àñòèö ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïàðàòà ÑÄÓ äëÿ äèíàìèêè ãàçà êàê ñèñòåìû
÷àñòèö, ïîëîæåíèÿ è ñêîðîñòè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè. Îïèðàÿñü íà
ýòè èäåè, ìû ïîñòðîèëè èåðàðõèþ, îñíîâàííóþ íà âåëè÷èíå ÷èñëà Êíóäñåíà äëÿ ñòîõà-
ñòè÷åñêèõ ãàçîäèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé, ïðè òùàòåëüíîì óñðåäíåíèè êîòîðîé ïîëó÷àåòñÿ
íåñëó÷àéíàÿ ñèñòåìà óðàâíåíèé, êîòîðàÿ óòî÷íÿåò ñèñòåìó óðàâíåíèé Íàâüå � Ñòîêñà è
ÿâëÿåòñÿ áîëåå ìÿãêîé äëÿ ðàñ÷¼òîâ, êàê ïîêàçàíî íà âû÷èñëèòåëüíîé ïðàêòèêå â ðàìêàõ
êâàçèãàçîäèíàìèêè Á.Í. ×åòâåðóøêèíà.

Öåïî÷êà ñêâîçíûõ ìíîãîìàñøòàáíûõ ìèêðî � ìåçî � ìàêðî ìîäåëåé, äåéñòâèòåëüíûõ
â ðàçëè÷íûõ ïîäîáëàñòÿõ, â êîòîðûõ ðåøàåòñÿ ðàññìàòðèâàåìàÿ çàäà÷à, âîçíèêàåò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðàçëè÷íûìè çíà÷åíèÿìè ìàëîãî ïàðàìåòðà, ðîëü êîòîðîãî èãðàåò ÷èñëî Êíóä-
ñåíà. Ìîäåëèðîâàíèå ãàçîäèíàìè÷åñêèõ ÿâëåíèé íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ èåðàðõèé ìèêðî � è
ìàêðî ìîäåëåé óæå äàâíî ñòàëî êëàññè÷åñêèì ðàçäåëîì òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè è îñíîâîé
äëÿ ïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ ñóïåðêîìïüþòåðîâ.

Áîëåå òîãî, ìèêðî � ìàêðî èåðàðõèÿ èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ ïåðåõîäà ê ýêçîôëîï-
íûì âû÷èñëåíèÿì è èíòåëëåêòóàëüíîé îáðàáîòêå áîëüøèõ îáú¼ìîâ äàííûõ, ïîñêîëüêó
îãðîìíûå âû÷èñëèòåëüíûå ìîùíîñòè ïðåäúÿâëÿþò íîâûå òðåáîâàíèÿ êàê ê âû÷èñëèòåëü-
íûì àëãîðèòìàì, òàê è ê óðàâíåíèÿì ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî
êëþ÷åâûìè ôàêòîðàìè óñïåõà ÿâëÿþòñÿ âûñîêàÿ ñòåïåíü ðàñïàðàëëåëèâàåìîñòè àëãîðèò-
ìîâ è èõ îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, ÷òî ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿåòñÿ âåðîÿòíîñòíûìè ìîäåëÿìè:
êàæäàÿ ðåàëèçàöèÿ ñëó÷àéíîãî ïðîöåññà ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ íà îòäåëüíîì ïðîöåññîðå
íåçàâèñèìî îò äðóãèõ.

Îêàçàëîñü, ÷òî äàæå ñòàöèîíàðíûå ðåøåíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò íîðìàëüíûõ ðàñïðåäåëå-
íèé, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò ñâîéñòâàì òðàäèöèîííîãî èíòåãðàëà ñòîëêíîâåíèé Áîëüöìàíà.
Íà íàø âçãëÿä, ýòî ñâÿçàíî ñ áîëåå îáùèì õàðàêòåðîì èñõîäíîé ìîäåëè ñòîëêíîâåíèé,
êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå âðåìåííûõ êîððåëÿöèé â ðàñïðåäåëåíèÿõ ïàð ñòàëêèâàþ-
ùèõñÿ ìîëåêóë è ó÷èòûâàåò ôëóêòóàöèè ãàçîäèíàìè÷åñêèõ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ. Ìû
ïîïûòàåìñÿ ïîäòâåðäèòü ýòîò ôàêò, íåñîìíåííûé ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèçèêè, ñïîñîáîì ïî-
ëó÷åíèÿ íåñëó÷àéíîãî óðàâíåíèÿ Áîëüöìàíà, ó÷èòûâàþùåãî êîððåëÿöèè è ôëóêòóàöèè.
Âîçíèêàþùèå ðàñïðåäåëåíèÿ ñ òÿæåëûìè õâîñòàìè ÿâëÿþòñÿ áîëåå îáùèìè, ÷åì íîðìàëü-
íûå, è ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â íàòóðíûõ ýêñïåðèìåíòàõ, ÷òî âûçûâàåò èíòåðåñ ê èõ îáîñíî-
âàíèþ è îáðàáîòêå, â ÷àñòíîñòè, â ðàìêàõ òåîðèè ñìåñåé íîðìàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé.

Õîòÿ çäåñü ìû íå ïðèâîäèì ðåçóëüòàòû âû÷èñëèòåëüíîãî ýêñïåðèìåíòà, âñå ðàññìîò-
ðåííûå ìîäåëè, êàê ñòîõàñòè÷åñêèå, òàê è äåòåðìèíèðîâàííûå, âàæíû äëÿ ïîñòðîåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ àëãîðèòìîâ, ñâÿçàííûõ, èåðàðõè÷åñêèõ, "ñêâîçíûõ" ñ ðàçëè÷íîé ñòåïå-
íüþ äåòàëèçàöèè â çàâèñèìîñòè îò òðåáóåìîé òî÷íîñòè. Ïîñòðîåííûå óðàâíåíèÿ ñëóæàò
îñíîâîé äëÿ ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ñëó÷àéíûõ è íåñëó÷àéíûõ ìåòîäîâ ÷àñòèö,
êîòîðûå èìåþò áîëüøèå âû÷èñëèòåëüíûå ïåðñïåêòèâû.

Ìèêðî.Ðàññìîòðèì ñèñòåìó èç N âçàèìîäåéñòâóþùèõ ÷àñòèö. Â êà÷åñòâå íàãëÿäíî-
ãî ïðèìåðà âîçüìåì ãàç èç íåóñòàííî äâèæóùèõñÿ òâ¼ðäûõ ñôåð, âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó
êîòîðûìè ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò óïðóãèõ ñòîëêíîâåíèé. ×òîáû èçáåæàòü èçáûòî÷íîé èí-
ôîðìàöèè î íàøåé ñèñòåìå, âûðàæåííîé òî÷íûìè ïîëîæåíèÿìè è ñêîðîñòÿìè âõîäÿùèõ
â íå¼ ÷àñòèö, íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûì ñïîñîáîì å¼ èçó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âå-
ðîÿòíîñòíûõ êîíöåïöèé.

Ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü ïîëîæåíèÿ è ñêîðîñòè ÷àñòèö êàê ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû [11,
12], ÷òî ïîëíîñòüþ îïðàâäàíî ïî ôèçè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Ìîäåëü ãàçà, ìîëåêóëû êîòîðîãî
ïðåäñòàâëåíû àáñîëþòíî óïðóãèìè øàðèêàìè, ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ïðîñòîé, íî íå òðèâèàëü-
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íîé. Ëþäâèã Áîëüöìàí âûâåë ñâîå óðàâíåíèå, îñíîâûâàÿñü íà ýòîì îáðàçå è îòòàëêèâàÿñü
îò äåòåðìèíèðîâàííîé ñèñòåìû, ââîäÿ ñëó÷àéíîñòü íà ýòàïå ïðèíÿòèÿ ãèïîòåçû ìîëåêó-
ëÿðíîãî õàîñà. À. Â. Ñêîðîõîä ïåðâîíà÷àëüíî ðàññìàòðèâàë ñèñòåìû, ñîñòîÿùèå èç áîëü-
øîãî ÷èñëà ñëó÷àéíî âçàèìîäåéñòâóþùèõ ÷àñòèö, è èçó÷àë ïîâåäåíèå òàêèõ ñèñòåì ïðè
íåîãðàíè÷åííîì óâåëè÷åíèè èõ ÷èñëà.

Ôîðìàëèçóåì ñòîëêíîâåíèÿ ÷àñòèö, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê âîçíèêíîâåíèþ ïðîöåññîâ äèô-
ôóçèè, âÿçêîñòè è òåïëîïðîâîäíîñòè. Èçìåíåíèå ñêîðîñòåé ñòàëêèâàþùèõñÿ ÷àñòèö íàçû-
âàåòñÿ ôóíêöèåé ñêà÷êà, êîòîðàÿ ëåãêî ïîëó÷àåòñÿ èç ðåøåíèÿ çàäà÷è î ñòîëêíîâåíèè
äâóõ òâ¼ðäûõ ñôåð äèàìåòðà D (èëè äèàìåòðà ýôôåêòèâíîãî ñå÷åíèÿ ðàññåÿíèÿ) (ðèñ. 5
ñëåâà):

f(υi, υj, ω) = ω(ω, υi − υj).

Ðèñ. 5: Ãåîìåòðèÿ ñòîëêíîâåíèé äâóõ ÷àñòèö ñ äâóìÿ âàðèàíòàìè "ïàðàìåòðà ñîóäàðåíèÿ"
� âåêòîðîì ω (ñëåâà) è öèëèíäðîì äëÿ ïîäñ÷åòà ñòàëêèâàþùèõñÿ ìîëåêóë N reached

ij , ïðèëå-
òåâøèõ çà âðåìÿ dt (ñïðàâà)

Ýâîëþöèÿ íàáîðà èç N ÷àñòèö îïèñûâàåòñÿ ñëåäóþùåé ñèñòåìîé [4]:
dxi(t) = υi(t)dt,

dυi(t) =
N∑
j=1

∫
Ω

f(υi, υj, ω)bij(dω × dt)

λij = N collisions
ij /N, , i = 1, ..., N,

(4)

ãäå xi(t) � ïîëîæåíèÿ , à υi(t) � ñêîðîñòè ÷àñòèö, òð¼õìåðíûå ñëó÷àéíûå ïðîöåññû, f( ) �
ôóíêöèÿ ñêà÷êà, èëè ïðèðàùåíèå ñêîðîñòè υi èç � çà ñòîëêíîâåíèÿ ñ ÷àñòèöåé ñî ñêîðî-
ñòüþ υj; bij � ñ÷èòàþùèå (ñ ðåçóëüòàòîì ðîçûãðûøà 0 èëè 1) íåçàâèñèìûå ìåðû Áåðíóëëè
(ñ èíòåíñèâíîñòÿìè, èëè âåðîÿòíîñòÿìè âûïàäåíèÿ 1, ðàâíûìè λij, êîòîðûå î÷åíü ìàëû
� ðåäêèå ñòîëêíîâåíèÿ, ðàçðåæåííûé ãàç); îíè óêàçûâàþò íà ôàêò ñòîëêíîâåíèÿ èëè åãî
îòñóòñòâèå.

Ìû ïîä÷åðêèâàåì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå âåðîÿòíîñòíîé ìîäåëè äëÿ îïèñàíèÿ ñòîëêíî-
âèòåëüíûõ ÿâëåíèé ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ñëó÷àéíîãî ïîâåäåíèÿ xi(t), υi(t) è êëþ÷îì ê
ïîñòðîåíèþ ýôôåêòèâíîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî ôîðìàëèçìà, â îòëè÷èå îò àëüòåðíàòèâíîãî
ïîäõîäà äåòåðìèíèðîâàííîãî áèëüÿðäà èëè ìîëåêóëÿðíîé äèíàìèêè, êîòîðàÿ îñíîâàíà íà
ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ïîòåíöèàë âçàèìîäåéñòâèÿ, íàïðèìåð, Ëåííàðäà � Äæîíñà, èçâåñòåí
è îïðåäåëÿåòñÿ íåñêîëüêèìè ïàðàìåòðàìè (êîòîðûå äîëæíû áûòü îòêóäà-òî âçÿòû) íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåííîãî èíòåðâàëà, à íå òîëüêî â ìîìåíò ñòîëêíîâåíèÿ, ÷òî ïðèâî-
äèò ê îãðîìíûì âû÷èñëèòåëüíûì òðóäíîñòÿì, äàæå áîëüøèì, ÷åì íàøè (ñì., íàïðèìåð,
[14]).

Äëÿ âû÷èñëåíèÿ ÷èñëà ñòîëêíîâåíèé N collisions
ij ìû èñïîëüçóåì (òî÷íî òàê æå, êàê ïðè

âûâîäå óðàâíåíèÿ Áîëüöìàíà) èäåþ î òîì, ÷òî ÷èñëî j - ÷àñòèö, êîòîðûå ñòàëêèâàþòñÿ
ñ i � ÷àñòèöåé, ðàâíî èõ ÷èñëó N reached

ij , êîòîðûå óñïåëè äîñòè÷ü åãî çà âðåìÿ dt, ðàâíîå
êîëè÷åñòâó ÷àñòèö, ñîäåðæàùèõñÿ â öèëèíäðå, ïîêàçàííîì ñïðàâà íà ðèñ. ??:

N collisions
ij = N reached

ij .
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Òàêèì îáðàçîì, ìû ïîñòðîèëè íà÷àëüíûé óðîâåíü íàøåé èåðàðõèè. Ñ âû÷èñëèòåëüíîé
òî÷êè çðåíèÿ, îïðåäåëåíèå N reached

ij íà êàæäîì âðåìåííîì øàãå ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé àëãî-
ðèòìè÷åñêîé çàäà÷åé.

Êàê è â êëàññè÷åñêîé êèíåòè÷åñêîé òåîðèè, ýòî ïðåîäîëåâàåòñÿ ïåðåõîäîì ê ñïëîøíîé
ñðåäå â ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå. Íî òîëüêî äëÿ âû÷èñëåíèÿ λij. Ñèñòåìà ÑÄÓ îñòàåòñÿ
ïðåæíåé. Â èåðàðõèè ìèêðîñêîïè÷åñêèõ ìîäåëåé ïîÿâëÿåòñÿ íîâàÿ ñòóïåíü:

λij =
1

N

1

Kn
nj(xi, t)∆xi,

nj � ÷èñëîâàÿ ïëîòíîñòü ìîëåêóë, îáëàäàþùèõ ñêîðîñòÿìè υj; Kn(x, t) = 1/(D2n∗x∗) -
÷èñëî Êíóäñåíà, D � ýôôåêòèâíûé äèàìåòð òâ¼ðäîé ñôåðû (èëè ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå ðàñ-
ñåÿíèÿ), n∗, x∗ � õàðàêòåðíàÿ ÷èñëîâàÿ ïëîòíîñòü è ðàçìåð ïîäîáëàñòè; Kn - ïàðàìåòð
îáåçðàçìåðèâàíèÿ, çàâèñÿùèé îò ïðîñòðàíñòâåííîé ïîäîáëàñòè; åãî ôèçè÷åñêèì ñìûñëîì
ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ñðåäíåé äëèíû ñâîáîäíîãî ïðîáåãà ê õàðàêòåðíîìó ðàçìåðó ïîäçàäà-
÷è; ∆xi = |(ω, υi − υj)|dtdω � îáú¼ì íàøåãî öèëèíäðà (ñïðàâà íà ðèñ. 5) , òîãäà :

λij =
1

N

1

Kn

1

2
nj(xi, t)|(ω, υi − υj)|dtdω. (5)

Â ôîðìóëå (5) 1
2
ïîÿâèëîñü ïîòîìó, ÷òî íàñ èíòåðåñóþò j � ÷àñòèöû â îáúåìå ∆xi, êîòîðûå

ëåòÿò íàâñòðå÷ó ÷àñòèöå i, à íå îò íå¼.
Â îáëàñòÿõ ñ áîëüøèìè çíà÷åíèÿìè Kn íàøà ìîäåëü ìîæåò áûòü çàïèñàíà â âèäå óðàâ-

íåíèÿ Áîëüöìàíà (ñ ó÷åòîì ôëóêòóàöèé è êîððåëÿöèé) äëÿ ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ â
ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå F , îïðåäåëåííîé íèæå (6), êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé òàê æå,
êàê è λij. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî λij (èíòåíñèâíîñòü ìåðû) çàâèñèò îò ïëîòíîñòåé ðàñïðå-
äåëåíèÿ ñàìèõ ïðîöåññîâ υi(t) è υj(t), ïîýòîìó â èñõîäíîé ôîðìóëèðîâêå ñðàçó âîçíèêàåò
ñóùåñòâåííàÿ íåëèíåéíîñòü. Â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâíîå îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîé êèíå-
òè÷åñêîé òåîðèè.

Êðîìå òîãî, ýòà ñõåìà ÿâëÿåòñÿ îáîñíîâàíèåì ìåòîäà ÷àñòèö äëÿ ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ
ïåðåíîñà: âìåñòî àïïðîêñèìàöèè óðàâíåíèÿ â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ ðåøàåòñÿ ñèñòåìà
îáûêíîâåííûõ óðàâíåíèé (êàê â ìåòîäå ìîëåêóëÿðíîé äèíàìèêè) íå äëÿ âñåõ ìîëåêóë,
à äëÿ ìåíüøåãî ÷èñëà "÷àñòèö".

Îáîáùåííîå ñòîõàñòè÷åñêîå óðàâíåíèå Áîëüöìàíà ïîëó÷àåòñÿ, åñëè ìû ââåäåì "ôóíê-
öèþ ðàñïðåäåëåíèÿ" F ( ), êàê åå îáû÷íî íàçûâàþò â ôèçè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, èëè ïëîò-
íîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ, â òåðìèíîëîãèè òåîðèè âåðîÿòíîñòåé, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê
îáîáù¼ííàÿ ñëó÷àéíàÿ ôóíêöèÿ:

∀φ(x, υ) :
∫

φ(x, υ)F (x, υ, t)dxdv =
1

N

N∑
i=1

φ(xi(t), υi(t)), (6)

F ( ) � ýòî ïëîòíîñòü ìåðû, ãåíåðèðóåìîé ïðîöåññîì (x(t), υ(t)).
Ìåçî. Ïðè óìåðåííûõ ÷èñëàõ Êíóäñåíà ñëåäóþùàÿ ñòóïåíü íàøåé èåðàðõèè ìåæäó

ìîëåêóëÿðíûì îïèñàíèåì è ïðåäñòàâëåíèåì î ãàçå êàê î ñïëîøíîé ñðåäå âûãëÿäèò ñëåäó-
þùèì îáðàçîì:

dx(t) = v(t)dt,

dv(t) = − 1

Kn
a(c)(v(t)− V )dt+

1√
Kn

σ(c)dw(t),

ãäå c � ìîäóëü áåçðàçìåðíîé òåïëîâîé ñêîðîñòè c ≡ v(t) − V , V (x, t) � ìàêðîñêîïè÷åñêàÿ
ñêîðîñòü.

111



Ýòà ìîäåëü ïîëó÷åíà áëàãîäàðÿ çàìåíå íàøåãî ñêà÷êîîáðàçíîãî ïðîöåññà äèôôóçè-
îííûì, îïðåäåëÿåìûì ïåðâûìè äâóìÿ ìîìåíòàìè ïðîöåññà èñõîäíîãî. Å¼ ìîæíî èíòåð-
ïðåòèðîâàòü êàê îïèñàíèå äâèæåíèÿ ÷àñòèöû â ñðåäíåì ñàìîñîãëàñîâàííîì ïîëå. Ðåàëè-
çàöèè ýòîãî ïðîöåññà (íàáîð òðàåêòîðèé) ïîðîæäàþò ìåðó, ïëîòíîñòü F (x, v, t) êîòîðîé
óäîâëåòâîðÿåò óðàâíåíèþ òèïà óðàâíåíèÿ Êîëìîãîðîâà � Ôîêêåðà � Ïëàíêà â ôàçîâîì
ïðîñòðàíñòâå.

Ìàêðî. Áîëåå òî÷íûå, ÷åì ñèñòåìà óðàâíåíèé Íàâüå � Ñòîêñà, óðàâíåíèÿ ãàçîâîé
äèíàìèêè, âûòåêàþò èç ñîõðàíåíèÿ êàê ìîæíî áîëüøåé ìèêðîñêîïè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
Âûðàçèì v(t) ÷åðåç x(t) èç âòîðîãî óðàâíåíèÿ è ïîäñòàâèì â ïåðâîå, ïîëó÷èâ òåì ñàìûì
óðàâíåíèå òîëüêî îòíîñèòåëüíî x(t):

dx(t) = V dt+
√
Knσ̃ (dw + dw̃) ,

dv(t) = − 1

Kn
a(c)(v(t)− V )dt+

1√
Kn

σ(c)dw,

ãäå v ïîíèìàåòñÿ êàê v(x). Îòñþäà ñëåäóåò ñèñòåìà ìàêðîñêîïè÷åñêèõ óðàâíåíèé, â ïðà-
âîé ÷àñòè êîòîðîé ïðèñóòñòâóåò ¾ñëåä¿, îñòàâëÿåìûé òåïëîâûì äâèæåíèåì ìîëåêóë, èëè
ñàìîäèôôóçèÿ.

Ìàãíèòîãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ èåðàðõèÿ ñòðîèòñÿ ñõîæèì îáðàçîì ââåäåíèåì â èñõîäíóþ
ìîäåëü ñèë Êóëîíà è Ëîðåíöà.
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Abstract

Bogomolov S.V. Discreteness and continuityNature is discrete. All observable macroscopic
objects consist of a huge number of microscopic parts. The most natural way to describe them
mathematically is the apparatus of random processes, which �ts well into the architectures
of modern high performance computing systems. We give a classical example of the clear
problem of the motion of gas from hard spheres demonstrating the main stages of constructing
mathematical models of large systems and their computer implementations. We use stochastic
di�erential equations (SDE) and numerical methods to solve them.

That problem led Ludwig Boltzmann to his famous equation. He derived it based on the
balance of the distribution function describing the gas as a continuous medium in the phase
space of coordinates and velocities. In contrast to this Eulerian approach, we consider a gas as
a set of particles whose dynamics are described by a system of SDE in discontinuous measures,
thereby applying Lagrangian formalism.

The model is self � su�cient, no parameters that need to be con�gured are required.
Keywords: Boltzmann equation, Kolmogorov � Fokker � Planck equation, Navier � Stokes

equation, equations of stochastic gas dynamics and quasi gas dynamics, random processes, SDE
with respect to Bernoulli and Wiener measures, particle methods, Monte Carlo methods.
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Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäñòàâëåí ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷ ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ñïðîñà è îïòèìèçàöèè ïîñòàâîê ñêîðîïîðòÿùèõñÿ òîâàðîâ â ìàãàçèíû íà îñíîâå ñìåøàí-
íîãî öåëî÷èñëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (MILP). Äàííîå ðåøåíèå øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â
ðîçíè÷íîé òîðãîâëå è ïîçâîëÿåò ìèíèìèçèðîâàòü óáûòêè îò èñòåêøåãî ñðîêà ãîäíîñòè ïðè
óäîâëåòâîðåíèè ñïðîñà íà óðîâíå îòäåëüíîãî ìàãàçèíà. Àëãîðèòì ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðåàëè-
çîâàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ ìàøèííîãî îáó÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ ó÷¼ò òðåíäîâ, ñåçîííîñòè,
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ýëàñòè÷íîñòè öåíû è ïðîìîàêöèé. Â ôîðìóëèðîâêå îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è ïëàíèðîâà-
íèÿ ïîñòàâîê ó÷èòûâàþòñÿ íà÷àëüíûå îñòàòêè, îãðàíè÷åíèÿ íà îáùèé îáú¼ì ïîñòàâêè,
âîçìîæíîñòü äîñòàâêè â îïðåäåë¼ííûå äíè íåäåëè è ñðîêè ãîäíîñòè òîâàðîâ. Ïîäõîä îïè-
ñàí â òåðìèíàõ çàäà÷è ñìåøàííîãî öåëî÷èñëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (MILP).

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ïðîãíîçèðîâàíèå ñïðîñà, îïòèìèçàöèÿ ïîñòàâîê, ñìåøàííîå öåëî-
÷èñëåííîå ïðîãðàììèðîâàíèå, MILP, ãðàäèåíòíûé áóñòèíã.

Ââåäåíèå

Â ðàìêàõ ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû ðîçíè÷íîãî ìàãàçèíà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü îáúåì ïî-
ñòàâîê ñêîðîïîðòÿùèõñÿ òîâàðîâ. Ê äàííîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ òîâàðû êàòåãîðèé ¾Ôðåø¿
è ¾Óëüòðàôðåø¿ ñî ñðîêîì ãîäíîñòè îò 1 äî 14 äíåé. Íàïðèìåð, ýòî ìîãóò áûòü îâîùè,
ôðóêòû, ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, ãîòîâàÿ åäà.
Ê ïëàíèðîâàíèþ ïîñòàâîê ñêîðîïîðòÿùèõñÿ òîâàðîâ ïðåäúÿâëÿþòñÿ âûñîêèå òðåáîâàíèÿ
èç-çà íåâîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè èëè èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðîâ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ãîäíîñòè.
Ïðîñðî÷åííûå òîâàðû ïðèíîñÿò ïðÿìûå óáûòêè áèçíåñó â ïîëíîì îáúåìå èõ çàêóïî÷íîé
ñòîèìîñòè. Ïîýòîìó â çàêóïî÷íîé ñòðàòåãèè êðàéíå âàæíî óäåëÿòü âíèìàíèå:
1. Òî÷íîñòè ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñïðîñà.
2. Îïòèìàëüíîñòè ïîñòàâîê òîâàðîâ îò ïîñòàâùèêîâ.
Ôóíêöèîíàë ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñïðîñà íåîáõîäèì äëÿ îöåíêè îáúåìîâ, êîòîðûå áóäóò êóï-
ëåíû ïîêóïàòåëÿìè. Ðàññìàòðèâàåìóþ êàòåãîðèþ òîâàðîâ î÷åíü âàæíî ïðîãíîçèðîâàòü
òî÷íî, èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå
ìåòîäû ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Îøèáêà â ïðîãíîçèðîâàíèè ìîæåò âëèÿòü íå òîëüêî íà îáúåìû
ïðîñðî÷åííîé ïðîäóêöèè, íî è íà óïóùåííûå ïðîäàæè (Out of Stock). Â ðàìêàõ äàííîé
ðàáîòû ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîäõîä ê ïðîãíîçèðîâàíèþ ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà ìàøèííîãî
îáó÷åíèÿ ãðàäèåíòíûé áóñòèíã (â ÷àñòíîñòè XGBoost), êîòîðûé ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ñî
ñïðîñîì íà òîâàð êàê ñ âðåìåííûì ðÿäîì ñ øèðîêèì íàáîðîì ôàêòîðîâ.
Ôóíêöèîíàë îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è îïèðàåòñÿ íà ðåçóëüòàòû ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñïðîñà,
ïðèíèìàÿ èõ â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà äàííûõ ïî ñïðîñó íà êàæäûé òîâàð. Äëÿ îïðåäåëåí-
íîñòè äàëåå áóäåò ðàññìîòðåí ïðèìåð îïòèìèçàöèè ïîñòàâîê îâîùåé, òàê êàê ýòîò ñëó÷àé
èìååò íåêîòîðûå îñîáåííîñòè èç-çà ïðèíàäëåæíîñòè ê âåñîâûì òîâàðàì. Â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ïðè ôîðìèðîâàíèè çàêàçà ïîñòàâùèêó îáúåì çàêàçà îêðóãëÿåòñÿ äî öåëîãî ÷èñ-
ëà îáúåìíûõ åäèíèö, íàïðèìåð, äî îäíîãî êèëîãðàììà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îáúåì ñïðîñà
ìîæåò áûòü âûðàæåí äðîáíûì ÷èñëîì â îòíîøåíèè ê ýòîé îáúåìíîé åäèíèöå. Ýòî ïîðîæ-
äàåò äîïîëíèòåëüíóþ ñëîæíîñòü â ìîäåëèðîâàíèè.

Ðåøåíèå çàäà÷è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñïðîñà

Â ðàìêàõ ïðîöåññà ïëàíèðîâàíèÿ ðåøàåòñÿ çàäà÷à ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñïðîñà íà îñíî-
âå àíàëèçà èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ. Âûáîð àëãîðèòìà è îïðåäåëåíèå ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ
íà ðàñïðåäåëåíèå âåëè÷èíû ïðîäàæ êîíêðåòíîãî òîâàðà íà óðîâíå ìàãàçèíà, çàâèñÿò îò
äîñòóïíûõ èñòî÷íèêîâ äàííûõ è ãëóáèíû èñòîðè÷åñêèõ íàáëþäåíèé. Ïðîöåññ ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ âêëþ÷àåò ýòàïû ïîäãîòîâêè èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ, ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ è ïðè-
ìåíåíèÿ àëãîðèòìîâ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïðîãíîçà.

Íà ýòàïå ïîäãîòîâêè èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ ïðîâîäèòñÿ î÷èñòêà äàííûõ îò àíîìàëèé,
à òàêæå îáðàáîòêà ñëó÷àåâ îòñóòñòâèÿ òîâàðà íà ïîëêå (Out of Stock) è ïåðèîäîâ âíå-
ïëàíîâîãî çàêðûòèÿ ìàãàçèíà. Î÷èñòêà àíîìàëèé âûïîëíÿåòñÿ îòñå÷åíèåì õâîñòîâ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ çà ïðåäåëàìè èíòåðâàëà, îïðåäåë¼ííîãî 0.25- è 0.75-êâàíòèëÿìè, äëÿ êàæäîãî
âðåìåííîãî ðÿäà. Îáíàðóæåíèå ñëó÷àåâ îòñóòñòâèÿ òîâàðà íà ïîëêå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
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îñíîâå èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ î ñêëàäñêèõ îñòàòêàõ (ïðè íàëè÷èè òàêèõ äàííûõ). Ïåðèîäû
âíåïëàíîâîãî çàêðûòèÿ ìàãàçèíà îïðåäåëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ î òðàíçàêöèÿõ.
Åñëè îáúåì ïðîäàæ áëèçîê ê íóëþ íà ïðîäîëæèòåëüíîì âðåìåííîì èíòåðâàëå, ýòîò èíòåð-
âàë êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê íåðàáî÷èé. Äëÿ îáðàáîòêè ïåðèîäîâ Out of Stock è âíåïëàíî-
âîãî çàêðûòèÿ èñïîëüçóåòñÿ èíòåðïîëÿöèÿ äàííûõ, ÷òîáû èçáåæàòü èñêàæåíèÿ ïðîãíîçà.
Íà ðèñóíêå 1 ïðèâåä¼í ïðèìåð ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîäàæ è ðàñ÷¼òà êâàíòèëåé.

Ðèñ. 6: Ïðèìåð ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîäàæ è êâàíòèëåé.

Íà ñëåäóþùåì ýòàïå âûïîëíÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ è ìîäåëèðîâàíèå. Íà ýòîì
ýòàïå ôîðìèðóþòñÿ ïðåäèêòîðû äëÿ ìîäåëè ìàøèííîãî îáó÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ âñå çíà÷è-
ìûå ôàêòîðû â íàèáîëåå ïîäõîäÿùåì äëÿ ìîäåëè ôîðìàòå. Åñëè ãëóáèíà èñòîðè÷åñêèõ
äàííûõ ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü íåäåëüíóþ è ãîäîâóþ ñåçîííîñòü, à òàêæå âëèÿíèå ïðàçä-
íè÷íûõ äíåé, òî ñîîòâåòñòâóþùèå ïàðàìåòðû âðåìåííîãî ðÿäà äîëæíû áûòü îáÿçàòåëüíî
âêëþ÷åíû â êà÷åñòâå ïðåäèêòîðîâ.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íåäåëüíîé ñåçîííîñòè èñïîëüçóåòñÿ äåíü íåäåëè, à äëÿ ãîäîâîé ñåçîí-
íîñòè � íîìåð íåäåëè. Äëÿ àêöåíòèðîâàíèÿ ïåðèîäè÷íîñòè ýòèõ ïàðàìåòðîâ ïðèìåíÿþòñÿ
òðèãîíîìåòðè÷åñêèå ôóíêöèè, íàïðèìåð:

xd = sin

(
2πd

7

)
xw = sin

(
2πw

52

)
ãäå d � íîìåð äíÿ íåäåëè, w � íîìåð íåäåëè.

Ïðàçäíè÷íûå äíè çàäàþòñÿ îòäåëüíûì áèíàðíûì ïðèçíàêîì ñ èñïîëüçîâàíèåì One-Hot
Encoding: çíà÷åíèå 1 ñîîòâåòñòâóåò ïðàçäíè÷íîìó äíþ, à 0 � åãî îòñóòñòâèþ.

Äîïîëíèòåëüíî ó÷èòûâàåòñÿ âëèÿíèå öåíîâîé ïîëèòèêè íà ñïðîñ, åñëè òàêèå äàííûå
äîñòóïíû. Äëÿ ìîäåëè ïîäãîòàâëèâàþòñÿ íîðìàëèçîâàííûå çíà÷åíèÿ öåí, ðàçìåð ñêèäêè
è ïðèçíàêè ðàçëè÷íûõ ïðîìîàêöèé, òàêæå ïðåäñòàâëåííûå ÷åðåç One-Hot Encoding.

Äëÿ ó÷¼òà òðåíäà èñïîëüçóþòñÿ àãðåãèðîâàííûå ïîêàçàòåëè, òàêèå êàê ñðåäíåå çíà-
÷åíèå è ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå ïðîäàæ, ðàññ÷èòàííûå íà îñíîâå ïëàâàþùèõ îêîí. Ðàç-
ìåð îêíà ïîäáèðàåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øåãî êà÷åñòâà ìîäåëè.
Ïðèíöèï ðàáîòû ìåòîäà ãðàäèåíòíîãî áóñòèíãà íå ïîçâîëÿåò ïðîäîëæàòü òðåíä, â ñëó÷àå,
åñëè íà èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ íå áûëî ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ, íî çàòî ïîçâîëÿåò îáðàáàòûâàòü
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ñëó÷àè, êîòîðûå íà èñòîðè÷åñêîì ïåðèîäå âîçíèêàëè. Íà ðèñóíêå 2 ïðåäñòàâëåí ïðèìåð
îöåíêè âàæíîñòè ôàêòîðîâ ïîñëå îáó÷åíèÿ ìîäåëè.

Ðèñ. 7: Ïðèìåð âàæíîñòè ôàêòîðîâ, ïîëó÷åííîé ïîñëå îáó÷åíèÿ ìîäåëè.

Êà÷åñòâî ïðîãíîçà ìîæåò áûòü óëó÷øåíî çà ñ÷¼ò âêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ôàêòî-
ðîâ, òàêèõ êàê öåíû êîíêóðåíòîâ, ïîãîäíûå óñëîâèÿ, ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå èíäèêàòîðû è
äðóãèå, ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ.

Îáó÷åíèå ìîäåëè ìàøèííîãî îáó÷åíèÿ ïðîâîäèòñÿ îòäåëüíî äëÿ êàæäîãî òîâàðà íà
óðîâíå ìàãàçèíà. Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïðèìåíÿåòñÿ ìåòîä ãðàäèåíòíîãî áóñòèíãà (áèáëèî-
òåêà XGBoost). Íà ýòîì ýòàïå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäáîð îïòèìàëüíîãî íàáîðà ïðåäèêòîðîâ è
ãèïåðïàðàìåòðîâ ìîäåëè. Îïòèìèçàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïî êðèòåðèþ ìàêñèìèçàöèè ìåòðèêè
WAPE:

WAPE = 100% ·
∑

|F − A|∑
A

ãäå:

� F � ïðîãíîç ñïðîñà íà óðîâíå ìàãàçèí-òîâàð;

� A � ôàêò ïðîäàæ íà óðîâíå ìàãàçèí-òîâàð.

Äëÿ ñêîðîïîðòÿùèõñÿ òîâàðîâ òðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ òî÷íîñòü ïðîãíîçîâ.
Ïîýòîìó çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîäáîðó ãèïåðïàðàìåòðîâ ìîäåëè è ôàêòîðîâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì áèáëèîòåêè Optuna. Íà ðèñóíêå 3 ïðåäñòàâëåí ïðèìåð ïðîãíîçà, ïîñòðî-
åííîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåäëîæåííîãî ïîäõîäà.
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Ðèñ. 8: Ïðèìåð ïðîãíîçà, ïîñòðîåííîãî ìåòîäîì ãðàäèåíòíîãî áóñòèíãà.

Ïîñòàíîâêà îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è

Ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîçíè÷íûé ìàãàçèí, ðåàëèçóþùèé ñêîðîïîðòÿùèåñÿ òîâàðû (íàïðè-
ìåð, îâîùè), è åæåäíåâíî ôîðìèðóþùèé çàêàçû ïîñòàâùèêó. Èñõîäíûå äàííûå è óñëîâèÿ
çàäà÷è âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå ïóíêòû:

1. Ìíîæåñòâî òîâàðîâ îáîçíà÷àåòñÿ êàê I.

2. Ãîðèçîíò ïëàíèðîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ìíîæåñòâî äàò SD.

3. Ïðîãíîçíûé ñïðîñ íà êàæäûé òîâàð íà êàæäûé äåíü, ïîëó÷åííûé íà ýòàïå ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ: item_forecasti,j (i ∈ I, j ∈ SD). Òðåáóåòñÿ óäîâëåòâîðèòü ýòîò ñïðîñ, åñëè
ýòî âîçìîæíî.

4. Ó êàæäîãî òîâàðà çàäàí ñðîê ãîäíîñòè item_shelf_lifei (i ∈ I), êîòîðûé íà÷èíàåò-
ñÿ ñ äàòû çàêàçà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî òîâàðû ñ ìèíèìàëüíûì îñòàòî÷íûì ñðîêîì
ãîäíîñòè ïðîäàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü.

5. Íà íà÷àëî ãîðèçîíòà ïëàíèðîâàíèÿ çàäàí îáúåì ñêëàäñêèõ îñòàòêîâ äëÿ êàæäîãî
òîâàðà: onhand_inventoryi (i ∈ I). Äëÿ óïðîùåíèÿ ñðîêà ãîäíîñòè íà÷àëî îòñ÷åòà
ïðèíèìàåòñÿ ñ ïðåäûäóùåé äàòû îò íà÷àëà ïëàíèðîâàíèÿ.

6. Ïîñòàâùèê ïðèíèìàåò çàêàçû òîëüêî íà îïðåäåëåííûå òîâàðû è â îïðåäåëåííûå äíè.
Ýòî çàäàåòñÿ áèíàðíîé ïåðåìåííîé item_delivery_schedulei,j (i ∈ I, j ∈ SD), ïðèíè-
ìàþùåé çíà÷åíèå Y , åñëè çàêàç òîâàðà â ýòîò äåíü âîçìîæåí, è N , åñëè íåâîçìîæåí.

7. Îáúåì ïîñòàâêè äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ çàäàííîãî äèàïàçîíà
[MinOrder,MaxOrder]. Ñóììà çàêàçîâ ïî âñåì òîâàðàì çà äåíü íå ìîæåò áûòü íèæå
MinOrder è âûøå MaxOrder.

8. Çàêàçû äîëæíû áûòü öåëûìè ÷èñëàìè, à îáúåì ïðîäàæ ìîæåò áûòü äðîáíûì.

9. Ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ äî íà÷àëà ðàáî÷åãî äíÿ ìàãàçèíà.

Öåëü çàäà÷è � ìèíèìèçèðîâàòü îáúåì íåïðîäàííûõ òîâàðîâ ñ èñòåêøèì ñðîêîì ãîä-
íîñòè, âêëþ÷àÿ ñêëàäñêèå îñòàòêè íà êîíåö ãîðèçîíòà ïëàíèðîâàíèÿ. Îñòàòêè íà êîíåö
ïëàíèðîâàíèÿ òàêæå ó÷èòûâàþòñÿ êàê ïîòåðè.
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Ðåøåíèå îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è

Çàäà÷à ôîðìóëèðóåòñÿ è ðåøàåòñÿ êàê çàäà÷à ñìåøàííîãî öåëî÷èñëåííîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ (MILP). Ïåðåä ìîäåëèðîâàíèåì MILP íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî îáðàáîòàòü
íåêîòîðûå óñëîâèÿ çàäà÷è. Ðàññìîòðèì ñëó÷àè, êîãäà ñïðîñ íåâîçìîæíî óäîâëåòâîðèòü.
Ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè â äâóõ ñèòóàöèÿõ:

1. Îòñóòñòâèå ïîäõîäÿùåãî äíÿ äëÿ çàêàçà â íà÷àëå ïðîäàæ. Íàïðèìåð, åñ-
ëè ïðîãíîç ñïðîñà íà áëèæàéøèå òðè äíÿ ñîñòàâëÿåò 10 åäèíèö, ñêëàäñêîé îñòàòîê
ðàâåí 9 åäèíèö, íî â ýòè äíè ïîñòàâêà íåâîçìîæíà. Â òàêîì ñëó÷àå ââîäèòñÿ áè-
íàðíûé ïðèçíàê inv_salei (i ∈ I), ïðèíèìàþùèé çíà÷åíèå Y , åñëè ñïðîñ íå ìîæåò
áûòü óäîâëåòâîðåí òîëüêî çà ñ÷åò ñêëàäñêèõ îñòàòêîâ, è N � â ïðîòèâíîì ñëó÷àå.
Äëÿ ñëó÷àÿ Y äîïîëíèòåëüíî îïðåäåëÿþòñÿ ïðîäàæè äëÿ êàæäîãî äíÿ è òîâàðà:
precalc_salesi,j (i ∈ I, j ∈ SD).

2. Èñòå÷åíèå ñðîêà ãîäíîñòè. Åñëè óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ íåâîçìîæíî èç-çà òîãî,
÷òî òîâàð èñïîðòèòñÿ ðàíüøå, ÷åì íàñòóïèò äàòà ñïðîñà. Äëÿ êàæäîé äàòû è òîâàðà
ââîäèòñÿ ïðèçíàê zero_bec_shelfi,j (i ∈ I, j ∈ SD), êîòîðûé ðàâåí Y , åñëè ñïðîñ íå
ìîæåò áûòü óäîâëåòâîðåí ïî ýòîé ïðè÷èíå, è N � â ïðîòèâíîì ñëó÷àå.

Â äàííîé ïîñòàíîâêå óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê æåñòêîå îãðàíè÷å-
íèå, à èñêëþ÷åíèÿ îáðàáàòûâàþòñÿ êàê ÷àñòíûå ñëó÷àè. Ðàññìîòðåíèå ìÿãêèõ îãðàíè÷å-
íèé (íàïðèìåð, äîïóùåíèå ÷àñòè÷íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ñïðîñà) ïåðåâîäèò çàäà÷ó â ðàçðÿä
ìóëüòèêðèòåðèàëüíûõ, ÷òî âûõîäèò çà ðàìêè äàííîé ðàáîòû. Íåâîçìîæíîñòü óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ñïðîñà ïðè ó÷åòå èñêëþ÷åíèé èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê íåâûïîëíèìàÿ ïîñòàíîâêà çà-
äà÷è è ïóñòîå ìíîæåñòâî ðåøåíèé äëÿ òåêóùåãî íàáîðà äàííûõ.

Äëÿ óäîáñòâà ìîäåëèðîâàíèÿ è ó÷åòà îñòàòêîâ ìíîæåñòâî SD ðàñøèðÿåòñÿ ïðåäûäó-
ùåé äàòîé íà÷àëà ïëàíèðîâàíèÿ: OD = SD ∪ Previous_date.

Íà îñíîâàíèè ââåäåííûõ äàííûõ, óñëîâèé è äîïóùåíèé ïðåäëàãàåòñÿ ðåøåíèå çàäà÷è
ìåòîäîì ñìåøàííîãî öåëî÷èñëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (MILP).

Minimize
∑
i∈I

onhand_inventoryi +
∑

i∈I,j∈SD

yOrdersi,j −
∑

i∈I,j∈SD,k∈OD

ySalesi,k,j (3)

Subject to:
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yOrdersi,j ∈ Z, yOrdersi,j ≥ 0 (i ∈ I, j ∈ SD) (1)

ySalesi,k,j ∈ R, ySalesi,k,j ≥ 0 (i ∈ I, j ∈ SD, k ∈ OD) (2)

xTotalOrderj ∈ {0, 1} (j ∈ SD) (4)∑
i∈I

yOrdersi,j ≤ MaxOrder · xTotalOrderj (j ∈ SD) (5)∑
i∈I

yOrdersi,j ≥ MinOrder · xTotalOrderj (j ∈ SD) (6)

yOrdersi,j = 0 (i ∈ I, j ∈ SD : item_delivery_schedulei,j = N) (7)

ySalesi,k,j = 0 (i ∈ I, j ∈ SD, k ∈ OD : j < k or j > k + item_shelf_lifei − 1) (8)

ySalesi,k,j ≤ onhand_inventoryi (i ∈ I, j ∈ SD, k = Previous_date) (9)∑
j∈SD

ySalesi,k,j ≤ yOrdersi,k (i ∈ I, k ∈ SD) (10)∑
k∈OD

ySalesi,k,j = item_forecasti,j (i ∈ I, j ∈ SD : inv_salei ̸= Y and (11)

zero_bec_shelfi,j ̸= Y ) (11)

ySalesi,k,j = precalc_salesi,j (i ∈ I, j ∈ SD, k = Previous_date : inv_salei = Y ) (12)

Äàëåå ïðåäñòàâëåíû ïîÿñíåíèÿ ïî êàæäîìó èç óñëîâèé çàäà÷è:
(1) Îïðåäåëÿþòñÿ íåîòðèöàòåëüíûå öåëî÷èñëåííûå ïåðåìåííûå yOrdersi,j ïî êàæäîìó

òîâàðó äëÿ ïîèñêà îïòèìàëüíûõ îáúåìîâ çàêàçîâ. Èíäåêñû äàò íà÷èíàþòñÿ ñ ïåðâîé äàòû
ãîðèçîíòà ïëàíèðîâàíèÿ.

(2) Íåîòðèöàòåëüíûå íåïðåðûâíûå ïåðåìåííûå ySalesi,k,j ïî êàæäîìó òîâàðó èñïîëü-
çóþòñÿ äëÿ ïîèñêà îïòèìàëüíûõ îáúåìîâ ïðîäàæ. Äëÿ ó÷¼òà óñëîâèÿ çàäà÷è ïî ñðîêó
ãîäíîñòè ââîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíûé èíäåêñ k, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ äàòîé çàêàçà, à èí-
äåêñ j ñîîòâåòñòâóåò äàòå ïðîäàæè. Èíäåêñ çàêàçà k íà÷èíàåòñÿ ñ ïðåäûäóùåé äàòû ïåðåä
íà÷àëîì ãîðèçîíòà ïëàíèðîâàíèÿ, ÷òîáû ó÷èòûâàòü ðàáîòó ñ èìåþùèìèñÿ çàïàñàìè. Èí-
äåêñ j íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîé äàòû ãîðèçîíòà ïëàíèðîâàíèÿ.

(3) Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ çàäà÷è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôóíêöèþ ìèíèìèçàöèè êîíå÷íûõ çà-
ïàñîâ. Ôîðìóëèðîâêà çàäà÷è ïðåäïîëàãàåò ðàçíèöó ìåæäó ñóììîé íà÷àëüíûõ çàïàñîâ,
çàêàçîâ è ïðîäàæ. Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ � ýòî îáùåå êîëè÷åñòâî ïîòåðü çà âåñü ãîðèçîíò
ïëàíèðîâàíèÿ.

(4) Ââîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíûé íàáîð áèíàðíûõ ïåðåìåííûõ xTotalOrderj, ÷òîáû óêà-
çàòü, áóäåò ëè âûïîëíåí îáùèé çàêàç â îïðåäåë¼ííûé äåíü. Åñëè ïåðåìåííàÿ xTotalOrderj
ïðèíèìàåò çíà÷åíèå 1, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî çàêàç áóäåò âûïîëíåí; 0 � â ïðîòèâíîì ñëó÷àå.

(5�6) Îãðàíè÷åíèÿ íà ìèíèìàëüíûé MinOrder è ìàêñèìàëüíûé MaxOrder îáúåì çà-
êàçà â äåíü äëÿ ïîñòàâùèêà. Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ýòîãî îãðàíè÷åíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ïåðå-
ìåííûå xTotalOrderj. Åñëè ïåðåìåííàÿ äëÿ äíÿ j ðàâíà 0, çàêàçû ïî âñåì òîâàðàì â
ýòîò äåíü äîëæíû áûòü ðàâíû íóëþ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñóììà çàêàçîâ ïî âñåì òîâàðàì
äîëæíà áûòü â äèàïàçîíå îò MinOrder äî MaxOrder.

(7) Îãðàíè÷åíèå ïåðåìåííîé yOrdersi,j íà äîñòóïíîñòü çàêàçà â çàâèñèìîñòè îò äíÿ.
Ïî óñëîâèÿì çàäà÷è â îïðåäåë¼ííûå äíè çàêàç íà îïðåäåë¼ííûå òîâàðû íåäîñòóïåí. Äëÿ
ýòèõ äíåé è òîâàðîâ ïåðåìåííîé ôèêñèðóåòñÿ íóëåâîå çíà÷åíèå.

(8) Ôèêñàöèÿ ïåðåìåííîé ïðîäàæ ySalesi,k,j íà çíà÷åíèå 0 äëÿ îïðåäåë¼ííûõ èíäåêñîâ.
Ýòî äàòû äî âûïîëíåíèÿ çàêàçà (j ∈ SD, k ∈ OD : j < k), à òàêæå äàòû ïîñëå èñòå÷åíèÿ
ñðîêà ãîäíîñòè òîâàðà (j > k + item_shelf_lifei − 1).

(9) Îãðàíè÷åíèå äëÿ ðàáîòû ñ ïåðâûì èíäåêñîì äàòû çàêàçà k (ïåðâîé äàòû ïåðåä íà-
÷àëîì ïðîäàæ: k = Previous_date) äëÿ ïðîäàæ ySalesi,k,j. Çíà÷åíèå ïðîäàæ èç ñêëàäñêèõ
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îñòàòêîâ äîëæíî áûòü íå áîëüøå êîëè÷åñòâà äîñòóïíûõ çàïàñîâ onhand_inventoryi äëÿ
êàæäîãî òîâàðà.

(10) Îãðàíè÷åíèå íà âåðõíþþ ãðàíèöó ïðîäàæ ySalesi,k,j. Ïðîäàæè òîâàðà äëÿ çàêàçà
ñ èíäåêñîì k â òåêóùåì ïåðèîäå íå ìîãóò ïðåâûøàòü îáú¼ì çàêàçà yOrdersi,k. Ýòî êëþ-
÷åâîå îãðàíè÷åíèå, îáåñïå÷èâàþùåå ñâÿçíîñòü ïåðåìåííûõ. Ïðîäàæè èç îñòàòêîâ (k =
Previous_date) â ýòî îãðàíè÷åíèå íå âêëþ÷àþòñÿ.

(11) Îãðàíè÷åíèå íà óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà, òî åñòü ðàâåíñòâî ïðîäàæ ySalesi,k,j è
ñïðîñà item_forecasti,j. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè, êîãäà:

� ïåðâàÿ äîñòóïíàÿ äàòà çàêàçà íàñòóïàåò ïîçæå (inv_salei = Y );

� ñðîê ãîäíîñòè òîâàðà èñòåêàåò ðàíüøå, äàæå åñëè çàêàç áûë ñäåëàí â ïîñëåäíèé
äîñòóïíûé äåíü (zero_bec_shelfi,j = Y ).

(12) Îãðàíè÷åíèå äëÿ èñêëþ÷åíèé, ïðè êîòîðûõ íåâîçìîæíî óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ. Åñ-
ëè ïåðâàÿ äîñòóïíàÿ äàòà çàêàçà íàñòóïàåò ïîçæå (inv_salei = Y ), ïðîäàæè ySalesi,k,j
èç ñêëàäñêèõ îñòàòêîâ äîëæíû áûòü ðàâíû ïðåäâàðèòåëüíî ðàññ÷èòàííûì çíà÷åíèÿì
precalc_salesi,j.

Óêàçàííàÿ çàäà÷à, ðåøàåìàÿ ìåòîäîì ñìåøàííîãî öåëî÷èñëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
ïîçâîëÿåò íàéòè ãëîáàëüíûé ìèíèìóì ïî êðèòåðèþ ìèíèìèçàöèè ïîòåðü ñ ó÷¼òîì ñêëàä-
ñêèõ îñòàòêîâ íà êîíåö ãîðèçîíòà ïëàíèðîâàíèÿ.

Abstract

Zamolotov V.S. Planning of perishable goods supply to stores
This paper presents an approach to solving demand forecasting and perishable goods supply

optimization problems for stores based on Mixed Integer Linear Programming (MILP). This
solution �nds wide application in retail and allows minimizing the occurrence of expired goods
while meeting demand at the individual store level. The forecasting algorithm is implemented
using machine learning, taking into account trends, seasonality, price elasticity, and promotions.

The formulation of the supply planning optimization problem includes requirements for
considering initial inventory, constraints on the total supply volume, delivery availability only
on speci�c days of the week, varying shelf lives for each product, and other factors. The
implementation of the proposed solution is presented in terms of Mixed Integer Linear Program-
ming (MILP).

Keywords:Demand forecasting, Supply chain optimization, Mixed Integer Linear Program-
ming, MILP, gradient boosting.
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Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ïîñòðîåíèÿ ýêñòðåìàëåé Ïîíò-
ðÿãèíà â çàäà÷àõ îïòèìèçàöèè ìåæïëàíåòíûõ ïåðåëåòîâ íà ïðèìåðå ìèññèè êîñìè÷åñêîãî
àïïàðàòà ê Ôîáîñó � åñòåñòâåííîìó ñïóòíèêó Ìàðñà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò
óíèâåðñàëüíîãî ìåòîäà äëÿ ðåøåíèÿ ïîäîáíûõ çàäà÷, ÷òî äåëàåò èõ ñëîæíûìè è òðåáó-
þùèìè âûñîêîé êâàëèôèêàöèè âû÷èñëèòåëåé. Àâòîðû ïðåäëàãàþò ìåòîäèêó ïîýòàïíîãî
óòî÷íåíèÿ è óñëîæíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè, ÷òî ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî íàõîäèòü
ýêñòðåìàëè Ïîíòðÿãèíà äëÿ ãðîìîçäêèõ çàäà÷, ó÷èòûâàþùèõ â ïîñòàíîâêå íåñêîëüêî ïðè-
òÿãèâàþùèõ öåíòðîâ è ðàçëè÷íûå äâèãàòåëüíûå óñòàíîâêè. Ðàáîòà îñíîâàíà íà èäåå ïî-
ñòðîåíèÿ �ëåñòíèöû çàäà÷�, ãäå ðåøåíèå êàæäîé ïîñëåäóþùåé çàäà÷è ñòðîèòñÿ íà îñíîâå
ðåøåíèé ïðåäûäóùèõ, ÷òî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü èññëåäîâàíèÿ êàæäîé íîâîé çàäà÷è
"ñ íóëÿ".

Ýòî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå ðåøåíèÿ êàê íà÷àëüíûå ïðèáëèæåíèÿ äëÿ áî-
ëåå ñëîæíûõ çàäà÷, ÷òî çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò ïðîöåññ îïòèìèçàöèè. Ðåçóëüòàòû èññëå-
äîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðåäëîæåííûé ïîäõîä ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷
â îáëàñòè êîñìîäèíàìèêè äëÿ áîëåå òî÷íûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé, ÷òî âíîñèò âêëàä â
ïðîåêòèðîâàíèå áóäóùèõ êîñìè÷åñêèõ ìèññèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêñòðåìàëü Ïîíòðÿãèíà, îïòèìèçàöèÿ ìåæïëàíåòíûõ ïåðåëåòîâ,
êîñìè÷åñêèé àïïàðàò, ãðîìîçäêèå çàäà÷è êîñìîäèíàìèêè, ëåñòíèöà çàäà÷.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò óíèâåðñàëüíîãî ìåòîäà äëÿ ïîñòðîåíèÿ ýêñòðåìàëåé
Ïîíòðÿãèíà â ñëîæíûõ çàäà÷àõ êîñìîäèíàìèêè. Íàõîæäåíèå ýêñòðåìàëåé îñòàåòñÿ âûçî-
âîì, êîòîðûé ìîæåò îñèëèòü òîëüêî îïûòíûé âû÷èñëèòåëü. Â ýòîé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíà
êîíöåïöèÿ ïîýòàïíîãî óòî÷íåíèÿ è óñëîæíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè çàäà÷è, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ýêñòðåìàëè Ïîíòðÿãèíà â ñëîæíûõ çàäà÷àõ îïòèìèçàöèè ìåæïëàíåò-
íûõ ïåðåëåòîâ.

×òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ðàáîòó ïðåäëàãàåìîãî ïîäõîäà, ðàññìîòðèì çàäà÷ó ïîñòðî-
åíèÿ ýêñòðåìàëåé Ïîíòðÿãèíà äëÿ ìèññèè êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà (ÊÀ) ê Ôîáîñó. Ôîáîñ
� åñòåñòâåííûé ñïóòíèê Ìàðñà, åãî èçó÷åíèå äàâíî èíòåðåñóåò ó÷¼íûõ ïî âñåìó ìèðó,
à ïåðâûå ìèññèè ê íåìó ñîñòîÿëèñü åù¼ âî âðåìåíà ÑÑÑÐ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî Ôîáîñ
ìîæåò ñîäåðæàòü â ñåáå ðåëèêòîâîå âåùåñòâî, ïîýòîìó äîñòàâêà ãðóíòà ñ íåãî íà Çåìëþ
ïðåäñòàâëÿåò îñîáåííûé èíòåðåñ. Ýêñïåäèöèÿ ê Ôîáîñó ñòîèò íà ïîâåñòêå äíÿ, ìèññèè ê
íåìó íà áëèæàéøèå ãîäû çàïëàíèðîâàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è ßïîíèåé.

Ñóòü ïîäõîäà
Äàííîå èññëåäîâàíèå ïîñâÿùåíî ðàçðàáîòêå ìåòîäèêè äëÿ ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ çàäà÷

îïòèìèçàöèè òðàåêòîðèé ìåæïëàíåòíûõ ýêñïåäèöèé êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ. Â èññëåäîâà-
íèè ïðèìåíÿåòñÿ êîíöåïöèÿ ïîýòàïíîãî óòî÷íåíèÿ è óñëîæíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè
ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîöåññà. Êëþ÷åâûì àñïåêòîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò
èçáåæàòü íåîáõîäèìîñòè ðåøàòü êàæäóþ íîâóþ çàäà÷ó ñ íóëÿ, êàæäàÿ èç ðàññìàòðèâàå-
ìûõ çàäà÷ ñòàíîâèòñÿ î÷åðåäíûì ýòàïîì â "ëåñòíèöå çàäà÷". Ïðè ïåðåõîäå ê ñëåäóþùåé
çàäà÷å óæå ðåøåííàÿ çàäà÷à ìîæåò áûòü ïåðåôîðìóëèðîâàíà â ðàìêàõ íîâîé ìàòåìàòè÷å-
ñêîé ìîäåëè è èñïîëüçîâàíà êàê îòïðàâíàÿ òî÷êà äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ñëåäóþùåé ñòóïåíè.
Òåì ñàìûì ìû íàõîäèì íà÷àëüíîå ïðèáëèæåíèå äëÿ âñ¼ áîëåå ñëîæíûõ ìîäåëåé, à äàëåå
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â ðàìêàõ îäíîé ìîäåëè èñïîëüçóåì ïðîöåññ ïðîäîëæåíèÿ ðåøåíèÿ ïî ïàðàìåòðàì.
Ýòà ïðîñòàÿ è ëîãè÷íàÿ êîíöåïöèÿ "ëåñòíèöû çàäà÷" â ïðîöåññå ïðàêòè÷åñêîé ðåàëè-

çàöèè ïîçâîëÿåò ðåøàòü âñ¼ áîëåå ãðîìîçäêèå çàäà÷è, áîëåå òî÷íî ìîäåëèðóþùèå îïè-
ñûâàåìûé ôèçè÷åñêèé ïðîöåññ. Çàäà÷è íà íèæíèõ óðîâíÿõ ïðè ýòîì äîëæíû îáëàäàòü
àíàëèòè÷åñêèì ðåøåíèåì èëè áûòü òàêèìè, ÷òîáû èõ ðåøåíèå íå âûçûâàëî çíà÷èòåëüíûõ
âû÷èñëèòåëüíûõ çàòðóäíåíèé. Íà çàâåðøàþùåì ýòàïå ïðîèñõîäèò ïåðåõîä ê èñõîäíîé ñà-
ìîé ñëîæíîé èíòåðåñóþùåé íàñ çàäà÷å. Äëÿ óñïåøíîãî ïðîâåäåíèÿ âñåãî èññëåäîâàíèÿ
íà êàæäîì ýòàïå òðåáóåòñÿ ÷¼òêàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ôîðìàëèçàöèÿ, à òàêæå êîððåêòíîñòü
ðàñ÷¼òîâ è âûêëàäîê. Íà áîëåå âûñîêèõ óðîâíÿõ ëåñòíèöû íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ñîâðå-
ìåííóþ òåîðèþ îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ÷èñëåí-
íûì ðåøåíèåì ïîëó÷àåìûõ çàäà÷.

Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è

Ðèñ. 9: Ñõåìà ïåðåë¼òà îò Çåìëè ê Ìàðñó. Íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ òðàåêòîðèè äâèæåíèå ÊÀ
ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ÑÊ.

Ðàññìàòðèâàåòñÿ ìèññèÿ ê Ôîáîñó. ÊÀ ñòàðòóåò ñ 2020 ïî 2030 ã. â ìîìåíò âðåìåíè
t0 ñ êðóãîâîé îðáèòû èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè (ÎÈÑÇ), ñîîòâåòñòâóþùåé âûâåäå-
íèþ ñ Áàéêîíóðà ñ ôèêñèðîâàííûì óãëîì íàêëîíà ê ýêâàòîðó 51.6◦, âûñîòîé 200 êì è
ñâîáîäíûìè äîëãîòîé âîñõîäÿùåãî óçëà Ω0 è ïîëîæåíèåì ÊÀ íà îðáèòå φ0.

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ÊÀ ïðèëåòàåò íà Ôîáîñ â ìîìåíò t1 è äîáûâàåò ïðîáû ãðóíòà.
Âñþäó â ðàáîòå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÊÀ è Ôîáîñ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåïðèòÿãèâàþùèå
ìàòåðèàëüíûå òî÷êè, "ÊÀ ïðèëåòàåò íà Ôîáîñ" îçíà÷àåò, ÷òî èõ êîîðäèíàòû è ñêîðîñòè
ñîâïàäàþò, ïîýòîìó ïðîöåññ ïðèêðåïëåíèÿ àïïàðàòà ê ïîâåðõíîñòè è ñàìà äîáû÷à ãðóíòà
â ðàáîòå íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýêñïåäèöèè îãðàíè÷åíà â ñâÿçè ñ íåãàòèâíûì âîçäåéñòâè-
åì îêðóæàþùåé ñðåäû íà àïïàðàò. Ïîëîæåíèÿ Çåìëè, Ìàðñà è Ñîëíöà âû÷èñëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýôåìåðèäàìè DE424, Ôîáîñà � ïî ýôåìåðèäàì MAR097.

Äëÿ ó÷¼òà ýôåìåðèä àâòîðàìè áûë ðàçðàáîòàí è ðåàëèçîâàí ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ íà
ÿçûêå Ñ, ñ èíòåãðèðîâàííûì ïàêåòîì NASA SPICE. Ãðàâèòàöèîííûå ïîëÿ Ñîëíöà, Çåìëè
è Ìàðñà âî âñåé ðàáîòå óïðîù¼ííî ñ÷èòàþòñÿ öåíòðàëüíûìè íüþòîíîâñêèìè.

Óãëîâîå ïîëîæåíèå ÊÀ íà èñõîäíîé ñòàðòîâîé îðáèòå, ìîìåíòû ñòàðòà è ôèíèøà îï-
òèìèçèðóþòñÿ.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÊÀ ïîñëåäîâàòåëüíî óïðàâëÿåòñÿ òðåìÿ ðàçíûìè äâèãàòåëüíûìè óñòà-
íîâêàìè (ÄÓ). Ñíà÷àëà ÄÓ áîëüøîé òÿãè (ÁÒ) Ôðåãàò îñóùåñòâëÿåò ðàçãîí ÊÀ ó Çåìëè
è ïîñëå ýòîãî ñáðàñûâàåòñÿ. Çàòåì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðåë¼òà ê Ìàðñó ìîæåò ðàáî-
òàòü ÄÓ ìàëîé òÿãè (ÌÒ), ïðåäñòàâëåííàÿ, íàïðèìåð, ÑÏÄ�230, ñ âåëè÷èíîé òÿãè âáëèçè
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Ìàðñà â äâà ðàçà ìåíüøåé òÿãè ó Çåìëè â ñâÿçè ñ ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ýíåðãèè, ïîñòó-
ïàþùèì îò Ñîëíöà. Íàêîíåö, òîðìîæåíèå ó Ìàðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÄÓ ÁÒ ïåðåë¼òíîãî
ìîäóëÿ (ÏÌ), ïåðåä âêëþ÷åíèåì êîòîðîãî ñáðàñûâàþòñÿ äâèãàòåëè ìàëîé òÿãè.

Â îñíîâíîé èíòåðåñóþùåé íàñ ïîñòàíîâêå óïðàâëåíèå ÊÀ îñóùåñòâëÿåòñÿ âåëè÷èíîé è
íàïðàâëåíèåì âåêòîðà ðåàêòèâíîé òÿãè, â ïðîìåæóòî÷íûõ çàäà÷àõ ðàññìàòðèâàåòñÿ òàêæå
óïðàâëåíèÿ èìïóëüñàìè.

Ïóñòü xi, yi, zi è ui, vi, wi � êîìïîíåíòû âåêòîðîâ ïîëîæåíèÿ è ñêîðîñòè ÊÀ, rBi =√
x2
Bi + y2Bi + z2Bi � ðàññòîÿíèÿ îò ÊÀ äî öåíòðà òåëà B, ò.å. Çåìëè, Ñîëíöà è Ìàðñà ñîîò-

âåòñòâåííî íà êàæäîì èç ó÷àñòêîâ. Ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé óïðàâëÿåìîãî
äâèæåíèÿ öåíòðà ìàññ ÊÀ íà êàæäîì èç òð¼õ ó÷àñòêîâ òðàåêòîðèè èìåþò âèä:

ẋi=ui, u̇i = −gxi −
∑
B

µB
xBi

r3Bi

+
Pi

mi

cos ξi cos ηi,

ẏi=vi, v̇i = −gyi −
∑
B

µB
yBi

r3Bi

+
Pi

mi

sin ξi cos ηi,

żi=wi, ẇi = −gzi −
∑
B

µB
zBi

r3Bi

+
Pi

mi

sin ηi, ṁi = −Pi

Ci

,

ãäå gxi, gyi, gzi � êîìïîíåíòû âåêòîðà óñêîðåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîé íåèíåðöèàëüíîé ñè-
ñòåìó êîîðäèíàò (ÑÊ);mi (t) ≡ M (t) /M0 � îáåçðàçìåðåííàÿ ìàññà ÊÀ,M(t) � àáñîëþòíàÿ
ìàññà ÊÀ, M0 ≡ M(t0); Pi (t) � ìîäóëü âåêòîðà óñêîðåíèÿ çà ñ÷¼ò ðåàêòèâíîé òÿãè, èçìå-
íÿþùèéñÿ â ïðåäåëàõ îò 0 äî Pmax ≡ TÄÓ/M0, TÄÓ � òÿãà ÄÓ; ξi è ηi � óãëû, îïðåäåëÿþùèå
íàïðàâëåíèå âåêòîðà òÿãè; µB � ãðàâèòàöèîííûé ïàðàìåòð ïðèòÿãèâàþùåãî öåíòðà; Ci �
ñêîðîñòü èñòå÷åíèÿ ðåàêòèâíîé ñòðóè ÄÓ, ñîîòâåòñòâóþùåé òåêóùåìó ìîìåíòó ïåðåë¼òà.

Îòë¼ò îò Çåìëè è ïîäë¼ò ê Ìàðñó ïðåäïîëàãàþòñÿ áåçâèòêîâûìè, ðåàëèçóþùèìèñÿ
çà îäíî âêëþ÷åíèå äâèãàòåëåé ÁÒ. Ìîìåíòû âêëþ÷åíèÿ, âûêëþ÷åíèÿ ÄÓ ÌÒ îïòèìèçè-
ðóþòñÿ, à ÄÓ Ôðåãàò è ÄÓ ÏÌ çàäàíû ïðîäîëæèòåëüíîñòÿìè èõ ðàáîòû, ÿâëÿþùèìèñÿ
òàêæå ïàðàìåòðàìè çàäà÷è, òðåáóþùèìè îïðåäåëåíèÿ.

Íåîáõîäèìî íàéòè òðàåêòîðèè ýêñïåäèöèè, íà êîòîðîé êîíå÷íàÿ ìàññà áûëà áû ìàê-
ñèìàëüíî, ÷òî ïîçâîëèò äîñòàâèòü áîëüøå ãðóíòà Ôîáîñà îáðàòíî ê Çåìëå: Mê = M0 −∑

ÄÓ

(
TÄÓ·∆τÄÓ

ÑÄÓ
+MÄÓ

)
−→ max, ãäå CÄÓ � ñêîðîñòü èñòå÷åíèÿ ðåàêòèâíîé ñòðóè ÄÓ,

∆τÄÓ � ñóììàðíîå âðåìÿ ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþùåé ÄÓ, MÄÓ � å¼ ñóõàÿ ìàññà.
Ëåñòíèöà çàäà÷
Çàäà÷à êîñìîäèíàìèêè ìîæåò áûòü ôîðìàëèçîâàíà êàê çàäà÷à îïòèìàëüíîãî óïðàâëå-

íèÿ. Ïðèíöèï ìàêñèìóìà Ïîíòðÿãèíà ïîçâîëÿåò ñâåñòè ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è ê ðåøåíèþ
íåëèíåéíîé ìíîãîòî÷å÷íîé êðàåâîé çàäà÷è. Íà ñåãîäíÿøíåì ýòàïå ðàçâèòèÿ íàóêè è âû-
÷èñëèòåëüíûõ ñðåäñòâ îñíîâíàÿ òðóäíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ íå â âûïèñûâàíèè êðàåâîé çàäà÷è,
ñîîòâåòñòâóþùåé ãðîìîçäêîé ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè, à äàëüíåéøåå ÷èñëåííîå ïîñòðîåíèå
ýêñòðåìàëåé Ïîíòðÿãèíà. Ýòà ïðîáëåìà êàñàåòñÿ ëþáîé îáëàñòè, îïèñûâàåìîé çàäà÷àìè
îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íå òîëüêî çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ êîñìè÷åñêèìè ïåðåë¼òàìè.

Äëÿ óñïåøíîãî ðåøåíèÿ êðàåâîé çàäà÷è òðåáóåòñÿ õîðîøåå íà÷àëüíîå ïðèáëèæåíèå,
êîòîðîå íà ñåãîäíÿ íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü çà ðàçóìíîå âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ïåðåáîðà äàæå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïåðñïåêòèâíûõ ñóïåðêîìïüþòåðîâ èç-çà áîëüøîé ðàçìåðíîñòè ïðîñòðàí-
ñòâà ïàðàìåòðîâ çàäà÷è, êîòîðûå íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çàäà÷è Êîøè.

Íàø ïîäõîä çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòðîåíèè ëåñòíèöû çàäà÷. Çàäà÷à ñ êóñî÷íî-íåïðåðûâíûì
óïðàâëåíèåì êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà, èñïîëüçóþùåãî äâèãàòåëüíûå óñòàíîâêè ÁÒ è ÌÒ,
ðàñïîëàãàåòñÿ íà âåðõíåé, â äàííîì ñëó÷àå 7-é, ñòóïåíè ëåñòíèöû çàäà÷, êàê ïîêàçàíî íà
Ðèñ. 2. Íà áîëåå íèçêèõ ñòóïåíÿõ íàõîäÿòñÿ çàäà÷è â óïðîùåííûõ ôîðìóëèðîâêàõ.

Íà ïåðâûõ ïÿòè óðîâíÿõ ëåñòíèöû çàäà÷ ðàñïîëàãàþòñÿ çàäà÷è, â êîòîðûõ óïðàâëåíèå
êîñìè÷åñêèì àïïàðàòîì îïèñûâàåòñÿ èìïóëüñíûìè âîçäåéñòâèÿìè, àïïðîêñèìèðóþùèìè
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Ðèñ. 10: Ëåñòíèöà çàäà÷ äëÿ ýêñïåäèöèè ê Ôîáîñó ÊÀ ñ êîìáèíèðîâàííîé òÿãîé.

ðàáîòó åãî äâèãàòåëåé. Íà øåñòîì óðîâíå ðàññìàòðèâàåòñÿ óïðàâëåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èìïóëüñíûõ âîçäåéñòâèé, ìîäåëèðóþùèõ ðàáîòó äâèãàòåëåé ÁÒ, äâèãàòåëè æå ìàëîé òÿ-
ãè, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðàáîòàþò â êóñî÷íî-íåïðåðûâíîì ðåæèìå. Â ðàìêàõ ïåðâûõ ÷åòûðåõ
óðîâíåé äâèæåíèå ÊÀ àíàëèçèðóåòñÿ â êîíòåêñòå öåíòðàëüíîãî ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ,
ñîçäàâàåìîãî îäíèì ïðèòÿãèâàþùèì öåíòðîì. Íà÷èíàÿ ñ ïÿòîãî óðîâíÿ, â ðàñ÷åòàõ ó÷è-
òûâàåòñÿ âëèÿíèå ïðèòÿæåíèÿ ïëàíåò è Ñîëíöà íà ïðîòÿæåíèè âñåé òðàåêòîðèè.

Èññëåäîâàíèå íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîãî óðîâíÿ, íà êîòîðîì âñÿ ìèññèÿ ñâîäèòñÿ ê ðåøåíèþ
çàäà÷è Ëàìáåðòà, ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ òîëüêî ãðàâèòàöèîííîå âîçäåéñòâèå Ñîëíöà. Ðå-
øåíèå çàäà÷è Ëàìáåðòà ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ïîèñê êîðíÿ ôóíêöèè îäíîé ïåðåìåííîé,
÷òî âñåãäà âîçìîæíî è íå âûçûâàåò çíà÷èòåëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ çàòðóäíåíèé. Äëÿ èõ
ðåøåíèÿ àâòîðàìè ðåàëèçîâàí ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ íà ÿçûêå C [1]. Íà âòîðîì è òðå-
òüåì óðîâíÿõ ïîñëåäîâàòåëüíî ââîäèòñÿ ó÷åò ïðèòÿæåíèÿ Çåìëè è Ìàðñà. Òåì ñàìûì
âñÿ ìèññèÿ îïèñûâàåòñÿ êàê êîìáèíàöèÿ çàäà÷ Ëàìáåðòà, è ìû èìååì êîíå÷íîå ÷èñëî
íåèçâåñòíûõ [2]. Èìïóëüñíàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è ïîçâîëÿåò íàõîäèòü õîðîøåå íà÷àëüíîå
ïðèáëèæåíèåì äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è íà ñëåäóþùèõ ýòàïàõ.

Íà ïåðâûõ òðåõ óðîâíÿõ çàäà÷è ðåøàþòñÿ ñ ìèíèìàëüíûìè óñèëèÿìè, ÷òî îòêðû-
âàåò âîçìîæíîñòè äëÿ îáøèðíûõ èññëåäîâàíèé, òàêèõ êàê àíàëèç ðàçëè÷íûõ êîëè÷åñòâ
èìïóëüñîâ íà òðàåêòîðèè, ïðîâåðêà âûïîëíåíèÿ óñëîâèé âòîðîãî ïîðÿäêà íà íàéäåííûõ
ëîêàëüíûõ ìèíèìóìàõ è îöåíêà äèàïàçîíîâ ïàðàìåòðîâ èñõîäíîé çàäà÷è, êîòîðûå ìîãóò
óêàçûâàòü íà íàëè÷èå ãëîáàëüíîãî ýêñòðåìóìà [3].

Íà ïåðâûõ 3 ñòóïåíÿõ â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè ó÷èòûâàåòñÿ ïðèòÿæåíèå òîëüêî îä-
íîãî òåëà, ðàññìàòðèâàþòñÿ çàäà÷è Ëàìáåðòà. Íà 4 ñòóïåíè ðàññìàòðèâàåòñÿ òàêàÿ æå
äèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü, íî çàäà÷à ôîðìàëèçóåòñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïà Ëàãðàíæà. Ïðè ýòîì
îïðåäåëÿþòñÿ çíà÷åíèÿ ñîïðÿæ¼ííûõ ïåðåìåííûõ, íåîáõîäèìûå äëÿ äàëüíåéøåãî äîáàâ-
ëåíèÿ â çàäà÷ó ìàëîé òÿãè. Íàêîíåö íà 5 ñòóïåíè ðåøàåòñÿ çàäà÷à ñ ó÷¼òîì ïðèòÿæåíèÿ
Ñîëíöà, Çåìëè, Ìàðñà íà âñåé òðàåêòîðèè [4].

Íà 6 ñòóïåíè íà îñíîâå ïðèíöèïà ìàêñèìóìà Ë.Ñ. Ïîíòðÿãèíà äîáàâëÿåòñÿ ìàëàÿ òÿãà.
Íà ïîñëåäíåé 7 ñòóïåíè èìïóëüñíûå âîçäåéñòâèÿ çàìåíÿþòñÿ íà áîëüøóþ òÿãó è çàäà÷à
ðåøàåòñÿ â èñõîäíîé ñàìîé ãðîìîçäêîé è èíòåðåñíîé ïîñòàíîâêå [5-6].

Ïî äàííîé òåìå àâòîðàìè îïóáëèêîâàíî áîëåå 40 ðàáîò, ðåçóëüòàòû ðåøåíèÿ ïðîìå-
æóòî÷íûõ è èòîãîâîé çàäà÷ ìîæíî íàéòè â [2-6], ðåçóëüòàòû îñâåùàëèñü â áîëåå ÷åì 50
äîêëàäàõ íà êîíôåðåíöèÿõ [7]. Íà îñíîâå ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è áûëà ïîñòðîåíà òðàåê-
òîðèÿ ýêñïåäèöèè ê Ôîáîñó ñ âîçâðàòîì ê Çåìëå, ïðèâåä¼ííàÿ íà Ðèñ. 3.

Âûâîäû
Â äàííîé ðàáîòå îïèñàí ïîäõîä ïîñòðîåíèÿ "ëåñòíèöû çàäà÷" ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ

íà÷àëüíîãî ïðèáëèæåíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ êðàåâûõ çàäà÷ ïðèíöèïà ìàêñèìóìà, âîçíèêàþùèõ
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Ðèñ. 11: Ñõåìà ïåðåë¼òà îò Çåìëè ê Ìàðñó. Íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ òðàåêòîðèè äâèæåíèå ÊÀ
ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ÑÊ.

ïðè ðåøåíèè çàäà÷ êîñìîäèíàìèêè â ãðîìîçäêèõ ïîñòàíîâêàõ. Ýòîò ïîäõîä îñíîâàí íà
ïîñëåäîâàòåëüíîì ïåðåõîäå îò çàäà÷, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âûçûâàåò âû÷èñëèòåëüíûõ çà-
òðóäíåíèé, íàïðèìåð, îïòèìèçàöèè êîìáèíàöèé çàäà÷ Ëàìáåðòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðÿìûõ
ìåòîäîâ, ê áîëåå ñëîæíûì çàäà÷àì îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ìíîæåñòâîì äèíàìè÷åñêèõ
ñèñòåì ñ êóñî÷íî-íåïðåðûâíûì óïðàâëåíèåì.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïðåäëîæåííîé ìåòîäèêè óäà-
ëîñü ïîëó÷èòü ýêñòðåìàëè äëÿ çàäà÷è îïòèìèçàöèè ýêñïåäèöèè êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà,
îñíàùåííîãî äâèãàòåëÿìè îãðàíè÷åííîé áîëüøîé è ìàëîé òÿãè, ê Ôîáîñó. Èññëåäîâàíèå
ñëîæíûõ çàäà÷ îïòèìèçàöèè òðàåêòîðèé âíîñèò âêëàä â ðàçâèòèå ìåòîäîâ ðåøåíèÿ çàäà÷
êîñìîäèíàìèêè, îïèñûâàåìûõ áîëåå òî÷íûìè ìàòåìàòè÷åñêèìè ìîäåëÿìè.

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ÷àñòè÷íîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ôîíäà
(ïðîåêò � 23-19-00134).
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Abstract

Zapletin M.P., Samokhin A.S. To the problem of �nding an initial approximation
for designing prospective spacecraft missions described by cumbersome dynamic
models.

This paper considers the problem of constructing Pontryagin extremals in interplanetary
�ight optimization problems using the example of a spacecraft mission to Phobos, a natural
satellite of Mars. Currently, there is no universal method for solving such problems, which
makes them complex and requiring highly skilled computationalists. The authors propose a
method of step-by-step re�nement and complication of the mathematical model, which allows
us to e�ciently �nd Pontryagin extrema for cumbersome problems that take into account
several attracting centers and di�erent propulsion systems. The work is based on the idea of
constructing a �ladder of problems�, where the solution of each subsequent problem is built on
the basis of the solutions of the previous ones, which eliminates the need to study each new
problem �from scratch�. This allows the obtained solutions to be used as initial approximations
for more complex problems, which greatly simpli�es the optimization process. The results of
the study show that the proposed approach extends the possibilities of solving problems in the
�eld of cosmodynamics to more accurate mathematical models, which contributes to the design
of future space missions.

Keywords: Pontryagin extremal, optimization of interplanetary �ights, spacecraft, cumbersome
problems of cosmodynamics, ladder of problems.
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Àííîòàöèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìíîãîêàñêàäíûõ ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ ñèñòåì íàáëþ-
äàþòñÿ äâå õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè. Ïåðâàÿ � ïðè ïðîõîæäåíèè êàæäîãî êàñêàäà óâåëè-
÷èâàåòñÿ äèñïåðñèÿ ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì ìîìåíòîì,
òàê êàê ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ ðàçðåøåíèÿ ïî ýíåðãèè. Âòîðàÿ îñîáåííîñòü - ñ êàæäûì
êàñêàäîì àáåððàöèîííîå ðàçìûòèå ïó÷êà íàðàñòàåò, êà÷åñòâî ôîêóñèðîâêè ïàäàåò. Ïðåä-
ëàãàåòñÿ âìåñòî ðåæèìà ôîêóñèðîâêè èñïîëüçîâàòü ðåæèì êîëëèìèðîâàíèÿ òðàåêòîðèé
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîëëèìèíèðîâàíèå ïó÷êà, êîðïóñêóëÿðíî-îïòè÷åñêèå ñèñòåìû, öè-
ëèíäðè÷åñêèé çåðêàëüíûé àíàëèçàòîð, ýëåêòðîñòàòè÷åñêèå çåðêàëà, àáåððàöèÿ è ôîêóñè-
ðîâêà.

Ýëåêòðîñòàòè÷åñêèé öèëèíäðè÷åñêèé çåðêàëüíûé àíàëèçàòîð (ÖÇÀ) ïîëó÷èë øèðî-
êîå ïðèìåíåíèå äëÿ àíàëèçà ïîòîêîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö. Èçó÷åíèþ åãî êîðïóñêóëÿðíî-
îïòè÷åñêèõ ñâîéñòâ è âîçìîæíîñòåé ïîñâÿùåíî äîñòàòî÷íî ìíîãî ðàáîò, îñíîâíûå ìîìåí-
òû êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû â ìîíîãðàôèè [1]. Äëÿ óëó÷øåíèÿ ïàðàìåòðîâ ÖÇÀ è ðàñøè-
ðåíèÿ åãî ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ñòàëè ïðèìåíÿòüñÿ ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû è ñî-
÷åòàíèÿ ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ çåðêàë. Íàïðèìåð, òðåòèé öèëèíäðè÷åñêèé ýëåêòðîä, ñôåðè-
÷åñêîå èëè ãèïåðáîëè÷åñêîå ýëåêòðîñòàòè÷åñêèå çåðêàëà (ÑÇ è ÃÇ). Ýòîò ïîäõîä óñïåøíî
ïðèìåíåí è ïîçâîëèë â ìíîãîêàñêàäíîì ÖÇÀ ñïðÿìèòü ëèíèþ ôîêóñîâ è èñïîëüçîâàòü
óñòðîéñòâî â êà÷åñòâå ñïåêòðîãðàôà. Ýêñïðåññíûé ýíåðãîóãëîâîé àíàëèç ôîòîýëåêòðîíîâ
âîçìîæåí òîëüêî ñ ïîìîùüþ ýíåðãîàíàëèçàòîðîâ ñ âûñîêîé ñâåòîñèëîé. Ýòîìó òðåáîâàíèþ
óäîâëåòâîðÿåò ÖÇÀ, ÑÇ è ÃÇ.

Ïîìèìî äâóõ õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé, îòìå÷åííûõ âûøå, íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü-
ñÿ åùå íà îäíîì ìîìåíòå. Â ìíîãîêàñêàäíîì àíàëèçàòîðå ïîòîêîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ñ
êàæäûì êàñêàäîì âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî àïåðòóðíûõ îêîí, ÷òî ñóùåñòâåííî ñêàçûâàåòñÿ
íà ðàçðåøåíèè ïî ýíåðãèè è íà ñâåòîñèëå óñòðîéñòâà (ðèñóíîê 1). Â ðåàëüíîì àíàëèçà-
òîðå â ìåñòàõ ïðîõîæäåíèÿ ïó÷êîâ àïåðòóðíûå îêíà ïîêðûâàþòñÿ ìåòàëëè÷åñêîé ñåòêîé
âûñîêîé ïðîçðà÷íîñòè. Ðàññåèâàíèå ïó÷êà íà ÿ÷åéêàõ ñåòêè, íåêîððåëèðîâàííîñòü èõ âçà-
èìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ íà ðàçëè÷íûõ àïåðòóðíûõ îêíàõ ïðèâîäÿò ê óõóäøåíèþ ôîêóñè-
ðîâêè è ïðîïóñêàíèÿ ïðèáîðà, ÷òî îñîáåííî ñóùåñòâåííî äëÿ ìíîãîêàñêàäíûõ çåðêàëüíûõ
àíàëèçàòîðîâ, ãäå ïó÷îê ìíîãîêðàòíî ïðîõîäèò ÷åðåç àïåðòóðíûå îêíà ïðèáîðà.

Ðèñ. 12: Ìíîãîêàñêàäíûé öèëèíäðè÷åñêèé àíàëèçàòîð.
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Íåîáõîäèìî â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ ñîõðàíèòü ðàçðåøàþùóþ ñïîñîáíîñòü, êàê ïî ýíåð-
ãèè, òàê è ïî óãëó íà óðîâíå, áëèçêîì ê ðàñ÷åòíîìó. Ýòî óäàåòñÿ äîáèòüñÿ çà ñ÷åò ñíèæå-
íèÿ ïðîïóñêàíèÿ ïðèáîðà, âûïîëíèâ ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè: àïåðòóðíûå îêíà â àíà-
ëèçàòîðàõ íåîáõîäèìî ïîêðûâàòü îäíîìåðíûìè ñåòêàìè. Â öèëèíäðè÷åñêîì çåðêàëüíîì
àíàëèçàòîðå, íàïðèìåð, îäíîìåðíàÿ ñåòêà ñîñòîèò èç ïðÿìîëèíåéíûõ íèòåé, íàòÿíóòûõ
âäîëü îáðàçóþùèõ ñðåäíåãî öèëèíäðè÷åñêîãî ýëåêòðîäà ÷åðåç ðàâíûé óãëîâîé èíòåðâàë.
Ïðåèìóùåñòâî îäíîìåðíûõ ñåòîê ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè ðàññåèâàþò ïó÷êè òîëüêî ïî àçè-
ìóòó è ñëàáî âëèÿþò íà ôîêóñèðîâêó â àêñèàëüíûõ ïëîñêîñòÿõ. Íà âûõîäå èç àíàëèçàòîðà
äîëæíà ðàñïîëàãàòüñÿ ïëîñêàÿ äèàôðàãìà ñ óçêîé ïðÿìîëèíåéíîé ùåëüþ, ñðåäíÿÿ ëèíèÿ
êîòîðîé ñîâïàäàåò ñ îñüþ ñèììåòðèè àíàëèçàòîðà, ïîçèöèîííî-÷óâñòâèòåëüíûé äåòåêòîð
â âèäå ïîëóöèëèíäðà íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü çà ïðèåìíîé äèàôðàãìîé.

Íà ðèñóíêå 2 ñïðàâà â ïðîåêöèè íà ïëîñêîñòü, ïåðïåíäèêóëÿðíóþ îñè z, ïîêàçàíî âçà-
èìíîå ðàñïîëîæåíèå âûõîäíîãî àïåðòóðíîãî îêíà àíàëèçàòîðà, ïîêðûòîãî ðàâíîìåðíî
ïðÿìîëèíåéíûìè íèòÿìè 5, ïëîñêîé äèàôðàãìû 3 ñ óçêîé ùåëüþ, ñðåäíÿÿ ëèíèÿ êîòîðîé
ñîâïàäàåò ñ îñüþ ñèììåòðèè, è ïîçèöèîííî-÷óâñòâèòåëüíîãî äåòåêòîðà 4 â ôîðìå ïîëóöè-
ëèíäðà ðàäèóñîì R [2].

Ðèñ. 13: Ýëåêòðîñòàòè÷åñêèé ñïåêòðîãðàô ñ ýíåðãîóãëîâûì ðàçðåøåíèåì: 1- ñôåðè÷åñêîå
çåðêàëî; 2 � äâóõêàñêàäíûé öèëèíäðè÷åñêèé çåðêàëüíûé àíàëèçàòîð; 3 � ïëîñêàÿ äèà-
ôðàãìà ñ óçêîé ùåëüþ; 4 � ïîçèöèîííî-÷óâñòâèòåëüíûé äåòåêòîð; 5 � ïðÿìîëèíåéíûå
íèòè, ïîêðûâàþùèå âûõîäíîå àïåðòóðíîå îêíî.

Ïðè âûïîëíåíèè óêàçàííûõ ðåêîìåíäàöèé äèàôðàãìà 3 çàäåðæèò ÷àñòü ïîòîêà çàðÿ-
æåííûõ ÷àñòèö, çíà÷èòåëüíî èçìåíèâøèõ óãëîâûå ìîìåíòû íà êðàåâûõ ïîëÿõ àïåðòóð-
íûõ îêîí. Îáëàäàÿ ñåïàðèðóþùèì äåéñòâèåì, ùåëåâàÿ äèàôðàãìà ïðîïóñòèò ê äåòåêòîðó
4 òîëüêî ñëàáîðàññåÿííûå ïó÷êè, ïðèáëèçèâ, òàêèì îáðàçîì, óñëîâèÿ ðåãèñòðàöèè ê èäå-
àëèçèðîâàííûì.

Îäíîé èç ôóíêöèé ýëåêòðîííî - îïòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ïðàêòè÷åñêèé
èíòåðåñ, ÿâëÿåòñÿ êîëëèìèðîâàíèå ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö. Â ïðåäëàãàåìûõ ñõåìàõ ïó-
÷îê çàðÿæåííûõ ÷àñòèö âûõîäèò èç òî÷å÷íîãî èñòî÷íèêà, ïîìåùåííîãî íà îñè ñèììåòðèè
êîëëèìèðóþùåãî óñòðîéñòâà. Â êîðïóñêóëÿðíîé îïòèêå ýòà çàäà÷à ïîçâîëÿåò ðåçêî ñíè-
çèòü ïîòåðè èíòåíñèâíîñòè ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö è òåõíè÷åñêè
ðåàëèçóåòñÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ ëèíç è çåðêàë.

Â ðàáîòå [3] èññëåäîâàíû êîëëèìèðóþùèå ñâîéñòâà ñôåðè÷åñêîãî çåðêàëà ìåòîäîì òåî-
ðèè âîçìóùåíèé. Îïðåäåëåíû óñëîâèÿ êîëëèìèðîâàíèÿ ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â ÑÇ
ïðè âíåøíåì îòðàæåíèè. Ïîêàçàíî, ÷òî äîñòèãàåòñÿ ðåæèì êîëëèìèðîâàíèÿ âòîðîãî ïî-
ðÿäêà. Ïó÷îê çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, âûõîäÿùèé èç èñòî÷íèêà, ðàñïîëîæåííîãî íà îñè ÑÇ,
ïîñëå âíåøíåãî îòðàæåíèÿ îò çåðêàëà ñòàíîâèòñÿ ïàðàëëåëüíûì ïðè îïðåäåëåííûõ óñëî-
âèÿõ (ðèñóíîê 3).
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Ðèñ. 14: Õîä òðàåêòîðèé â ÑÇ â ðåæèìå êîëëèìèðîâàíèÿ: À � òî÷å÷íûé èñòî÷íèê.

Ñîãëàñíî ïîäõîäó òåîðèè âîçìóùåíèé, êà÷åñòâî êîëëèìèðîâàíèÿ ìîæíî îõàðàêòåðè-
çîâàòü ïîðÿäêîì, âåëè÷èíà êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñëîì îäíîâðåìåííî îáðàùàþùèõñÿ
â íóëü ïðîèçâîäíûõ. Óãîë íàêëîíà ïðîèçâîëüíîé òðàåêòîðèè íà âûõîäå èç êîëëèìàòî-
ðà α1 ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé óãëà íàêëîíà òðàåêòîðèè íà âõîäå â íåãî α. Óãîë α1 ìîæíî
ïðåäñòàâèòü â âèäå ðÿäà ïî âåëè÷èíå óãëà ðàñõîäèìîñòè ïó÷êà íà âõîäå ∆α:

α1 = α
(0)
1 +

∞∑
n=1

1

n!

∂nα1

∂αn

∣∣∣∣
α=α0

(∆α)n

Òðåáîâàíèå êîëëèìèðîâàíèÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà ïî α îçíà÷àåò, ÷òî ðàâíà íóëþ ïðîèçâîä-
íàÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà â ðàçëîæåíèè. Êîëëèìèðîâàíèå âòîðîãî ïîðÿäêà îçíà÷àåò îäíîâðå-
ìåííîå ðàâåíñòâî íóëþ ïåðâîé è âòîðîé ïðîèçâîäíîé è ò.ä. [4].

Â ðàáîòå [3] ïðîâåäåíî ÷èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî êîëëèìàòîðà äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ áåç ïîòåðè èíòåíñèâ-
íîñòè. Â êà÷åñòâå êîëëèìàòîðà, ïîìåùàåìîãî íà âõîä â ÖÇÀ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷-
íûå ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêèå óñòðîéñòâà, àäåêâàòíûå ïî ñèììåòðèè ÖÇÀ. Ìû îñòàíîâèìñÿ
ëèøü íà îäíîì ñëó÷àå, êîãäà ýòó ôóíêöèþ âûïîëíÿåò ñôåðè÷åñêîå çåðêàëî, ðàáîòàþùåå
â ðåæèìå âíåøíåãî îòðàæåíèÿ ïó÷êà. Íà ðèñóíêå 4 ïðèâåäåíî ìíîæåñòâî òðàåêòîðèé
÷àñòèö ñ ýíåðãèåé E

V
= 3, âûëåòàþùèõ èç òî÷å÷íîãî èñòî÷íèêà, ðàñïîëîæåííîãî íà îñè

ñèììåòðèè íà ðàññòîÿíèè 12,8r îò öåíòðà ñôåðè÷åñêîãî çåðêàëà. Äèàïàçîí óãëîâ âõîäà
â ïîëå ñôåðè÷åñêîãî çåðêàëà 32◦ − 42◦. Íà ðèñóíêå ìîæíî óâèäåòü ýêâèïîòåíöèàëüíûå
ëèíèè ïîëÿ ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêîé ñèñòåìû. Ïðè ðàñ÷åòàõ øàã èçìåíåíèÿ óãëà áûë ðàâåí
2◦. Èç ðèñóíêà 4 âèäíî, ÷òî ïó÷îê çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, âûõîäÿùèé èç òî÷å÷íîãî èñòî÷íè-
êà, âõîäèò ÷åðåç âíåøíèé ýëåêòðîä â ïîëå ÑÇ, äàëåå ïîñëå îòðàæåíèÿ îò ïîëÿ, ñòàíîâèòñÿ
ïàðàëëåëüíûì.

Ðàññìîòðèì ñèñòåìó, èçîáðàæåííóþ íà ðèñóíêå 5, ðàáîòàþùóþ â ðåæèìå êîëëèìèðî-
âàíèÿ ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö. Ïîëó÷åíî óñëîâèå êîëëèìèðîâàíèÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà äëÿ
ïðåäëîæåííîé ñèñòåìû äëÿ îáùåãî ñëó÷àÿ è äëÿ ñëó÷àÿ ñèììåòðè÷íîé òðàåêòîðèè.

Ïðîâåäåì ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñèñòåìû ñôåðè÷åñêîãî è öèëèíäðè÷åñêîãî çåðêàë è
ñèñòåìû, ãäå âìåñòî ñôåðè÷åñêîãî çåðêàëà ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü ãèïåðáîëè÷åñêîå (ðè-
ñóíîê 5). Ïåðâàÿ ñèñòåìà èçó÷àëàñü â ðåæèìå êîëëèìèðîâàíèÿ íà âûõîäå èç ñôåðè÷åñêî-
ãî çåðêàëà, à òàêæå â ðåæèìå áëèçêîì ê êîëëèìèðîâàíèþ. Áûëî ïîêàçàíî, ÷òî óñëîâèå
êîëëèìèðîâàíèÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà âûïîëíÿåòñÿ â øèðîêîì äèàïàçîíå âõîäíûõ óãëîâ. Äëÿ
çíà÷åíèÿ âõîäíîãî óãëà 39◦ ñíèæàåòñÿ âêëàä êâàäðàòè÷íîé àáåððàöèè, òî åñòü âûïîëíÿåò-
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Ðèñ. 15: Êîëëèìèðîâàíèå çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â ÑÇ ïðè âíåøíåì îòðàæåíèè.

ñÿ óñëîâèå êîëëèìèðîâàíèÿ âòîðîãî ïîðÿäêà. Ýòîò ðåæèì îòëè÷àåòñÿ âûñîêèì êà÷åñòâîì
ïàðàëëåëüíîñòè ïó÷êà ïðè íà÷àëüíîì ðàñõîæäåíèè 38◦ − 42◦, ÷òî ñîñòàâëÿåò óøèðåíèå
ïó÷êà íà äëèíå ïðîáåãà â 1 ì ïîðÿäêà 0.6 ìì. Óãëîâàÿ äèñïåðñèÿ ïî ýíåðãèè ñîñòàâè-
ëà 4, 65◦ íà îäèí ïðîöåíò èçìåíåíèÿ êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè ÷àñòèö. Äëÿ âòîðîé ñèñòåìû
ðàññìîòðåí ðåæèì êîëëèìèðîâàíèÿ òîëüêî ïåðâîãî ïîðÿäêà. Äëÿ âõîäíîãî óãëà 45◦ ïðè
íà÷àëüíîì óãëîâîì ðàñêðûòèè ïó÷êà â 3◦ óãëîâàÿ äèñïåðñèÿ ïî ýíåðãèè íà âûõîäå èç ÃÇ
ñîñòàâèëà 9.7◦ íà äåñÿòóþ ïðîöåíòà èçìåíåíèÿ êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ðèñ. 16: Ñèñòåìà èç öèëèíäðè÷åñêîãî è ãèïåðáîëè÷åñêîãî çåðêàë â ðåæèìå êîëëèìèðîâà-
íèÿ ïó÷êà ïîä óãëîì ê îñè: 1 è 2 - âíóòðåííèé è âíåøíèé öèëèíäðè÷åñêèå ýëåêòðîäû, 3
� êîíè÷åñêèé ýëåêòðîä, 4 � ãèïåðáîëè÷åñêèé ýëåêòðîä, 5 � òðàåêòîðèÿ ïó÷êà çàðÿæåííûõ
÷àñòèö.

Íåñìîòðÿ íà áîëåå íèçêîå êà÷åñòâî êîëëèìèðîâàíèÿ ïîòîêîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â
ñèñòåìå ñ ãèïåðáîëè÷åñêèì çåðêàëîì è ñíèæåíèå ñâåòîñèëû, íåñîìíåííî åå ïðåèìóùåñòâî
â âåëè÷èíå óãëîâîé äèñïåðñèè ïî ýíåðãèè. Ýòî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ýòó ñèñòåìó äëÿ
âûäåëåíèÿ ïî ýíåðãèè óçêèõ ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö äëÿ èõ äàëüíåéøåãî àíàëèçà.

Â ÖÇÀ ïðîñòðàíñòâåííàÿ ôîêóñèðîâêà ïó÷êà íåñîâìåñòèìà ñ ôîêóñèðîâêîé âî âðåìå-
íè ïðîëåòà ïî ýíåðãèè. Åñëè àíàëèçèðóåìûé ïó÷îê èìååò íà÷àëüíóþ óãëîâóþ ðàñõîäè-
ìîñòü, òî âðåìÿïðîëåòíûé ìàññ - àíàëèç â óñëîâèÿõ âðåìåííîé ôîêóñèðîâêè ïî ýíåðãèè
ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðîäîëüíûì ðàçìûòèåì ïó÷êà. Ýòî ðàçìûòèå âîçðàñòàåò ñ óâåëè÷åíèåì
÷èñëà êàñêàäîâ â ÖÇÀ. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ íà âõîäå â ÖÇÀ ôîðìèðîâàòü
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íåøèðîêèå êîëëèìèðîâàííûå ïîä óãëîì ê îñè ñèììåòðèè àíàëèçàòîðà ïó÷êè çàðÿæåííûõ
÷àñòèö. Â ýòîì ñëó÷àå ïðè ìíîãîêðàòíîì îòðàæåíèè â ïîëå ÖÇÀ ïðîäîëüíîå ðàçìûòèå
áóäåò íåáîëüøèì. Â êà÷åñòâå êîëëèìàòîðà ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ÑÇ ñ âíåøíèì îòðà-
æåíèå ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö. Âõîä è âûõîä â ñôåðè÷åñêîå ïîëå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç
âíåøíèé ñôåðè÷åñêèé ýëåêòðîä (ðèñóíîê 6).

Ðèñ. 17: Ìíîãîêàñêàäíîå ÖÇÀ (îáîçíà÷åíî íà ðèñóíêå ðàçðûâîì), íà âõîäå â êîòîðîå ôîð-
ìèðóþòñÿ óçêèå êîëëèìèðîâàííûå òðàåêòîðèè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ïîñðåäñòâîì ÑÇ.

Ðàññ÷èòàíà àáåððàöèÿ âî âðåìåíè ïðîëåòà, âûçâàííàÿ òðåìÿ ïðè÷èíàìè: íåñîâåðøåí-
ñòâîì êîëëèìèðîâàíèÿ â ÑÇ, íåòî÷íîñòüþ âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿ âðåìåííîé ôîêóñèðîâêè
ïî ýíåðãèè â ÖÇÀ, óãëîâîé äèñïåðñèåé ïî ýíåðãèè êîëëèìàòîðà. Äëÿ îöåíêè âêëàäà îò
äåéñòâèÿ ïåðâîãî ôàêòîðà áûëè îïðåäåëåíû ðàçëè÷èÿ âî âðåìåíè ïðîëåòà ïî îñåâîé è
ãðàíè÷íûì òðàåêòîðèÿì ïðè ε = 0. Â ýòîì ñëó÷àå àáåððàöèÿ ∆T/T0 íå ïðåâûøàåò 0, 01%.
Ñóììàðíûé âêëàä îò äåéñòâèÿ îñòàëüíûõ äâóõ ôàêòîðîâ áûë ðàññ÷èòàí äëÿ ñëó÷àÿ, êî-
ãäà äîïóñêàåìûé äèàïàçîí ýíåðãèé ñîñòàâëÿåò 10% (ε = 0, 1). Âèäíî, ÷òî çäåñü âðåìåííàÿ
àáåððàöèÿ áîëåå ñóùåñòâåííà, íî íå ïðåâûøàåò 0, 1%. Åñëè óäâîèòü øèðèíó ïðîïóñêàíèÿ
äèàïàçîíà ýíåðãèè (ε = 0, 2), òî âðåìåííàÿ àáåððàöèÿ âîçðàñòàåò äî 0, 3%. Ýòè äàííûå
ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîì êà÷åñòâå âðåìåííîé ôîêóñèðîâêè ïî ýíåðãèè â ïðåäëàãàåìîì
óñòðîéñòâå.
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Abstract

Saulebekov A.O., Kambarova Zh.T. Modelling of corpuscular-optical systems
using the collimation regime of a charged particle beam.

When using multi-cascade electrostatic systems, two characteristic features are observed.
First, the dispersion of the charged particle beam increases with each cascade, which is positive,
because it leads to improved energy resolution. The second feature is that with each cascade the
aberration smearing of the beam increases and the quality of focusing decreases. It is proposed
to use the collimation regime of charged particle trajectories instead of the focusing regime.

Keywords: beam collimation, corpuscular optical systems, cylindrical mirror analyser,
electrostatic mirrors, aberration and focusing.
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Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ñòàòüå ïðåäëàãàåòñÿ ïîäõîä ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà îáðàáîòêè
çâóêîâûõ ñèãíàëîâ ïóòåì èíòåãðàöèè ÿçûêîâûõ ìîäåëåé â äèôôóçèîííûå ïðîöåññû. Ïðåä-
ñòàâëåíî ìàòåìàòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ìåòîäà, îïèñàíû àëãîðèòìè÷åñêèå äåòàëè ðåàëèçà-
öèè è îáñóæäåíû ïðåèìóùåñòâà ïðåäëàãàåìîãî ïîäõîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè
ìåòîäàìè óëó÷øåíèÿ çâóêà. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû äåìîíñòðèðóþò ýôôåêòèâ-
íîñòü ïðåäëîæåííîãî ïîäõîäà íà ðàçëè÷íûõ íàáîðàõ äàííûõ è óñëîâèÿõ øóìà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàáîòêà çâóêà, äèôôóçèîííûå ìîäåëè, ÿçûêîâûå ìîäåëè, âîñ-
ñòàíîâëåíèå ñèãíàëîâ, øóì.

Ââåäåíèå

Îáðàáîòêà çâóêîâûõ ñèãíàëîâ â óñëîâèÿõ øóìà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êëþ÷åâûõ çàäà÷ â îáëà-
ñòè öèôðîâîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ è ìàøèííîãî îáó÷åíèÿ [1]. Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà çâóêî-
âûõ ñèãíàëîâ, îñîáåííî â ïðèñóòñòâèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ øóìà è èñêàæåíèé, èìååò áîëüøîå
çíà÷åíèå äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ ïðèëîæåíèé, òàêèõ êàê ñèñòåìû ñâÿçè, ãîëîñîâûå ïîìîùíèêè
è óñòðîéñòâà äëÿ ëþäåé ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà.

Äèôôóçèîííûå ìîäåëè [2,3] ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü â çàäà÷àõ
ãåíåðàöèè è âîññòàíîâëåíèÿ äàííûõ. Îäíàêî îíè ïðåèìóùåñòâåííî ðàáîòàþò íà óðîâíå
àêóñòè÷åñêîãî ñèãíàëà è íå ó÷èòûâàþò ëèíãâèñòè÷åñêèé êîíòåêñò, ÷òî ìîæåò îãðàíè÷è-
âàòü êà÷åñòâî âîññòàíîâëåííûõ ñèãíàëîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿçûêîâûå ìîäåëè, ïîñòðîåí-
íûå íà àðõèòåêòóðå òðàíñôîðìåðîâ [4], îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ìîäåëèðîâàòü âåðîÿòíîñòè
ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé ñëîâ è ïîíèìàòü ñòðóêòóðó ÿçûêà, ÷òî ìîæåò áûòü ïîëåçíî ïðè âîñ-
ñòàíîâëåíèè çâóêîâûõ ñèãíàëîâ.
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Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ èíòåãðèðîâàòü ÿçûêîâûå ìîäåëè â äèôôóçèîííûå ïðî-
öåññû äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà âîññòàíîâëåíèÿ çâóêîâûõ ñèãíàëîâ. Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿ-
åò îáúåäèíèòü àêóñòè÷åñêóþ è ëèíãâèñòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ, ÷òî âåäåò ê áîëåå òî÷íîìó
è åñòåñòâåííîìó âîññòàíîâëåíèþ çâóêà.

Äèôôóçèîííûå ìîäåëè è èíòåãðàöèÿ ÿçûêîâûõ ìîäåëåé

Äèôôóçèîííûå ìîäåëè ÿâëÿþòñÿ êëàññîì âåðîÿòíîñòíûõ ãåíåðàòèâíûõ ìîäåëåé, îñíîâàí-
íûõ íà ìîäåëèðîâàíèè ïðîöåññîâ äîáàâëåíèÿ è óäàëåíèÿ øóìà â äàííûõ [3,5]. Îñíîâíàÿ
èäåÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû îáó÷èòü ìîäåëü, ñïîñîáíóþ îáðàùàòü ïðîöåññ äèôôóçèè,
êîòîðûé ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåò äàííûå â ãàóññîâñêèé øóì.

Ïóñòü x0 ∈ RD îáîçíà÷àåò èñõîäíûé ÷èñòûé çâóêîâîé ñèãíàë. Ïðÿìîé äèôôóçèîííûé
ïðîöåññ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïåðåõîäíûõ âåðîÿòíîñòåé, íà êàæäîì øàãå
t äîáàâëÿþùèõ ìàëûé ãàóññîâñêèé øóì ê ñèãíàëó:

q(xt|xt−1) = N (xt;
√
1− βtxt−1, βtI), (7)

ãäå βt ∈ (0, 1) � êîýôôèöèåíò âàðèàöèè øóìà íà øàãå t.
Ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøîì ÷èñëå øàãîâ T è ïðàâèëüíî âûáðàííûõ βt ðàñïðåäåëåíèå

q(xT |x0) ïðèáëèæàåòñÿ ê ñòàíäàðòíîìó íîðìàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ íåçàâèñèìî îò x0:

q(xT |x0) ≈ N (xT ;0, I). (8)

Îáðàòíûé ïðîöåññ çàêëþ÷àåòñÿ â âîññòàíîâëåíèè èñõîäíîãî ñèãíàëà x0 èç çàøóì-
ëåííîãî ñîñòîÿíèÿ xT . Îí ìîäåëèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïàðàìåòðèçîâàííûõ ðàñïðåäåëåíèé
pθ(xt−1|xt), êîòîðûå ïðèáëèæàþò èñòèííûå îáðàòíûå ïåðåõîäíûå âåðîÿòíîñòè.

×òîáû èíòåãðèðîâàòü ÿçûêîâóþ ìîäåëü, ñòðåìèìñÿ ìàêñèìèçèðîâàòü ñîâìåñòíîå ðàñ-
ïðåäåëåíèå:

pθ,ϕ(xt−1,w|xt) = pθ(xt−1|xt) · pϕ(w|xt−1), (9)

ãäå w � ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëîâ èëè ôîíåì, à pϕ(w|xt−1) � âåðîÿòíîñòü ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè w, âû÷èñëÿåìàÿ ÿçûêîâîé ìîäåëüþ. Öåëü èíòåãðàöèè ÿçûêîâîé ìîäåëè çàêëþ-
÷àåòñÿ â îáúåäèíåíèè âåðîÿòíîñòíûõ ðàñïðåäåëåíèé àêóñòè÷åñêîé ìîäåëè pθ(xt−1|xt) è
ÿçûêîâîé ìîäåëè pϕ(w|xt−1), ãäå w � ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëîâ èëè ôîíåì.

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è èñïîëüçóåì ìåòîä ìàêñèìàëüíîãî àïîñòåðèîðíîãî îöåíè-
âàíèÿ (MAP), íàõîäÿ xt−1, ìàêñèìèçèðóþùåå óñëîâíóþ âåðîÿòíîñòü:

x∗
t−1 = argmax

xt−1

(log pθ(xt−1|xt) + λ log pϕ(w|xt−1)) , (10)

ãäå λ � ãèïåðïàðàìåòð, îïðåäåëÿþùèé âêëàä ÿçûêîâîé ìîäåëè.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è ïðèìåíÿåì ìåòîä ãðàäèåíòíîãî ïîäúåìà.

Ãðàäèåíò âû÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

∇xt−1 log pθ,ϕ(xt−1,w|xt) = ∇xt−1 log pθ(xt−1|xt) + λ∇xt−1 log pϕ(w|xt−1). (11)

Ïåðâûé ãðàäèåíò ∇xt−1 log pθ(xt−1|xt) óæå ìîäåëèðóåòñÿ â äèôôóçèîííîì ïðîöåññå ÷å-
ðåç ïðåäñêàçàíèå øóìà ϵθ(xt, t). Âòîðîé ãðàäèåíò ∇xt−1 log pϕ(w|xt−1) âû÷èñëÿåòñÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ÿçûêîâîé ìîäåëè, ñâÿçóþùåé àêóñòè÷åñêèé ñèãíàë xt−1 ñ âåðîÿòíîñòüþ ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòè w.

Âû÷èñëåíèå ãðàäèåíòà ÿçûêîâîé ìîäåëè. Connectionist Temporal Classi�cation
(CTC) [6] èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ìîäåëè àâòîìàòè÷åñêîãî ðàñïîçíàâàíèÿ ðå÷è (ASR),
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êîòîðàÿ ïðåäñêàçûâàåò âåðîÿòíîñòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòèw ïî àêóñòè÷åñêîìó ñèãíàëó xt−1.
CTC ïîçâîëÿåò îáõîäèòü ïðîáëåìó íåèçâåñòíîãî âûðàâíèâàíèÿ ìåæäó àêóñòè÷åñêèìè ïðè-
çíàêàìè è ìåòêàìè.

ÑÒÑ ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé ïîòåðü, ðàçðàáîòàííîé äëÿ îáó÷åíèÿ íåéðîííûõ ñåòåé â çà-
äà÷àõ, ãäå âûðàâíèâàíèå ìåæäó âõîäíîé è âûõîäíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿìè íåèçâåñòíî.
Ýòî îñîáåííî ïîëåçíî â çàäà÷àõ ðàñïîçíàâàíèÿ ðå÷è, ãäå äëèíû àêóñòè÷åñêîé ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ìåòîê ìîãóò îòëè÷àòüñÿ, è ñîîòâåòñòâèå ìåæäó íèìè íå
çàäàíî.

Ïóñòü:

� x = (x1, x2, . . . , xT ) � âõîäíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äëèíû T , íàïðèìåð, àêóñòè÷åñêèå
ïðèçíàêè â ìîìåíò âðåìåíè t.

� y = (y1, y2, . . . , yL) � öåëåâàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìåòîê äëèíû L, ãäå yl ∈ L, à L �
ìíîæåñòâî ìåòîê (íàïðèìåð, ôîíåìû èëè ñèìâîëû).

� L′ = L ∪ {∅} � ðàñøèðåííîå ìíîæåñòâî ìåòîê, âêëþ÷àþùåå ñïåöèàëüíûé ñèìâîë
blank (∅).

CTC ðàññìàòðèâàåò âñå âîçìîæíûå ïóòè (alignments) π, êîòîðûå ñîïîñòàâëÿþò âõîä-
íóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñ öåëåâîé, ïîçâîëÿÿ ïîâòîðåíèÿì ìåòîê è âñòàâêàì ñèìâîëîâ
blank.

Ïóòü π � ýòî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìåòîê èç ðàñøèðåííîãî ìíîæåñòâà L′ äëèíû T :

π = (π1, π2, . . . , πT ), πt ∈ L′. (12)

Îòîáðàæåíèå B óäàëÿåò ïîâòîðÿþùèåñÿ ñèìâîëû è ñèìâîëû blank, ÷òîáû ïîëó÷èòü
öåëåâóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü y èç ïóòè π:

B(π) = Collapse(π). (13)

Íàïðèìåð:

B(∅ a ∅ b b ∅ c ∅) = a b c.

Âåðîÿòíîñòü öåëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè y äëÿ âõîäà x îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà âåðî-
ÿòíîñòåé âñåõ âîçìîæíûõ ïóòåé, êîòîðûå ñâîðà÷èâàþòñÿ â y:

p(y|x) =
∑

π∈B−1(y)

p(π|x), (14)

ãäå p(π|x) � âåðîÿòíîñòü ïóòè π, à B−1(y) � ìíîæåñòâî âñåõ ïóòåé, ñâîðà÷èâàþùèõñÿ
â y.

Ïðåäïîëàãàÿ íåçàâèñèìîñòü ïî âðåìåíè, âåðîÿòíîñòü ïóòè π âûðàæàåòñÿ êàê ïðîèçâå-
äåíèå âåðîÿòíîñòåé íà êàæäîì âðåìåííîì øàãå:

p(π|x) =
T∏
t=1

pθ(πt|xt), (15)

ãäå pθ(πt|xt) � âûõîäíûå âåðîÿòíîñòè íåéðîñåòè ñ ïàðàìåòðàìè θ.
Ôóíêöèÿ ïîòåðü CTC îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòðèöàòåëüíûé ëîãàðèôì âåðîÿòíîñòè öåëåâîé

ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

LCTC = − ln p(y|x). (16)
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Öåëü îáó÷åíèÿ � ìèíèìèçèðîâàòü ýòó ôóíêöèþ ïîòåðü, ìàêñèìèçèðóÿ âåðîÿòíîñòü
ïðàâèëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ìåòîê.

Äëÿ ýôôåêòèâíîãî âû÷èñëåíèÿ p(y|x) èñïîëüçóåòñÿ àëãîðèòì ïðÿìîãî è îáðàòíîãî
ïðîõîäà.

Ðàñøèðåííàÿ öåëåâàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü:
Äîáàâèì ñèìâîëû blank ìåæäó ìåòêàìè è â íà÷àëî è êîíåö ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

ỹ = (ỹ1, ỹ2, . . . , ỹS), S = 2L+ 1, (17)

ãäå

ỹ2k = yk, ỹ2k−1 = ∅, k = 1, . . . , L.

Ïðÿìîé ïðîõîä (forward variables):
Îïðåäåëèì ïðÿìûå âåðîÿòíîñòè α(s, t), ãäå s � ïîçèöèÿ â ðàñøèðåííîé öåëåâîé ïîñëå-

äîâàòåëüíîñòè, à t � âðåìåííîé øàã:

α(s, t) =

{
α(s, t− 1) + α(s− 1, t− 1), åñëè ỹs = ∅ èëè ỹs = ỹs−2,
α(s, t− 1) + α(s− 1, t− 1) + α(s− 2, t− 1), èíà÷å,

(18)

ñ íà÷àëüíûìè óñëîâèÿìè:

α(1, 1) = pθ(ỹ1|x1), α(2, 1) = pθ(ỹ2|x1). (19)

Îáðàòíûé ïðîõîä (backward variables) àíàëîãè÷åí è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âû÷èñëåíèÿ
ãðàäèåíòîâ.

Ãðàäèåíò ôóíêöèè ïîòåðü ïî ëîãèòàì ñåòè (äî ïðèìåíåíèÿ softmax) âû÷èñëÿåòñÿ êàê:

∂LCTC

∂zt(k)
= pθ(k, t|x)−

∑
π

I(πt = k)p(π|x)
p(y|x)

, (20)

ãäå zt(k) � ëîãèò äëÿ ìåòêè k â ìîìåíò âðåìåíè t, I(·) � èíäèêàòîðíàÿ ôóíêöèÿ, à
pθ(k, t|x) � âûõîä softmax äëÿ ìåòêè k.

Â êîíòåêñòå íàøåé ìîäåëè CTC èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ASR-ñåòè pϕ(w|xt−1), êîòî-
ðàÿ ïðåäñêàçûâàåò âåðîÿòíîñòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñëîâ w ïî àêóñòè÷åñêîìó âõîäó xt−1.

Âî âðåìÿ èíôåðåíñà âû÷èñëÿåì ãðàäèåíò ëîãàðèôìà âåðîÿòíîñòè ïî âõîäó:

gϕ = ∇xt−1 log pϕ(w|xt−1). (21)

Ýòîò ãðàäèåíò ïîëó÷àåòñÿ ïóòåì îáðàòíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ îøèáêè ÷åðåç ASR-ñåòü,
èñïîëüçóÿ òå æå âû÷èñëèòåëüíûå ãðàôû, ÷òî è ïðè îáó÷åíèè ñ CTC-ïîòåðÿìè.

Èíòåãðèðóÿ ýòîò ãðàäèåíò â äèôôóçèîííûé ïðîöåññ, ìû íàïðàâëÿåì ìîäåëü ê ãåíåðà-
öèè àêóñòè÷åñêèõ ñèãíàëîâ, êîòîðûå íå òîëüêî àêóñòè÷åñêè ïðàâäîïîäîáíû, íî è ñîîòâåò-
ñòâóþò æåëàåìîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñëîâ w.

Ìàòåìàòè÷åñêè, âåðîÿòíîñòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòè w âû÷èñëÿåòñÿ êàê:

pϕ(w|xt−1) =
∑

π∈B−1(w)

pϕ(π|xt−1), (22)

ãäå B � îòîáðàæåíèå, óäàëÿþùåå ïîâòîðÿþùèåñÿ ñèìâîëû è ñèìâîëû ïóñòîòû (blank),
à π � âîçìîæíûå ìåòêè íà êàæäîì âðåìåííîì øàãå.

Ãðàäèåíò ∇xt−1 log pϕ(w|xt−1) âû÷èñëÿåòñÿ ïóòåì îáðàòíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ îøèáêè
÷åðåç ñåòü ASR. Ýòî âîçìîæíî áëàãîäàðÿ äèôôåðåíöèðóåìîñòè ôóíêöèé àêòèâàöèè è
ñëîåâ â íåéðîííîé ñåòè.
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Îáíîâëåíèå ñîñòîÿíèÿ íà êàæäîì øàãå t ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ãðàäèåíòà ÿçûêîâîé
ìîäåëè:

xt−1 =
1

√
αt

(
xt −

βt√
1− ᾱt

ϵθ(xt, t)

)
+ λβ̃t∇xt−1 log pϕ(w|xt−1). (23)

Ýòî ïîçâîëÿåò êîððåêòèðîâàòü âîññòàíîâëåíèå ñèãíàëà ñ ó÷åòîì ëèíãâèñòè÷åñêîé èí-
ôîðìàöèè, ïîâûøàÿ ðàçáîð÷èâîñòü è åñòåñòâåííîñòü çâó÷àíèÿ.

Îáùèé àëãîðèòì âîññòàíîâëåíèÿ

Àëãîðèòì âîññòàíîâëåíèÿ ñèãíàëà ñ èíòåãðèðîâàííîé ÿçûêîâîé ìîäåëüþ âêëþ÷àåò ñëåäó-
þùèå øàãè:

1. Èíèöèàëèçàöèÿ: xT ∼ N (0, I).

2. Äëÿ t = T, . . . , 1 âûïîëíÿåì:

(a) Ïðåäñêàçàíèå øóìà ñ ïîìîùüþ àêóñòè÷åñêîé ìîäåëè:

ϵθ(xt, t).

(b) Îáíîâëåíèå ñîñòîÿíèÿ áåç ó÷åòà ÿçûêîâîé ìîäåëè:

x
(0)
t−1 =

1
√
αt

(
xt −

βt√
1− ᾱt

ϵθ(xt, t)

)
.

(c) Âû÷èñëåíèå ãðàäèåíòà ÿçûêîâîé ìîäåëè:

gϕ = ∇xt−1 log pϕ(w|x(0)
t−1).

(d) Îáíîâëåíèå ñîñòîÿíèÿ ñ ó÷åòîì ÿçûêîâîé ìîäåëè:

xt−1 = x
(0)
t−1 + λβ̃tgϕ,

ãäå λ � ãèïåðïàðàìåòð, îïðåäåëÿþùèé âêëàä ÿçûêîâîé ìîäåëè, à β̃t =
1−ᾱt−1

1−ᾱt
βt.

(e) Äîáàâëåíèå øóìà (åñëè íåîáõîäèìî):

xt−1 = xt−1 +

√
β̃tz, z ∼ N (0, I).

Ýòîò àëãîðèòì ïîçâîëÿåò êîððåêòèðîâàòü âîññòàíîâëåíèå ñèãíàëà íà êàæäîì øàãå ñ
ó÷åòîì ëèíãâèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû

Íàñòðîéêà ýêñïåðèìåíòîâ. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðåäëîæåííîãî ïîäõîäà áûëè
ïðîâåäåíû ýêñïåðèìåíòû íà íàáîðå äàííûõ VoiceBank + DEMAND [7], ñîäåðæàùåì ðå-
÷åâûå çàïèñè ñ äîáàâëåííûì øóìîì ðàçëè÷íûõ òèïîâ. ßçûêîâàÿ ìîäåëü îáó÷àëàñü íà
êîðïóñå LibriSpeech [8].

Ìåòðèêè îöåíêè. Äëÿ îáúåêòèâíîé îöåíêè êà÷åñòâà âîññòàíîâëåííûõ çâóêîâûõ ñèãíà-
ëîâ èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå ìåòðèêè: PESQá STOI, SI-SDR

136



PESQ � ýòî ìåòîä îöåíêè êà÷åñòâà ðå÷åâûõ ñèãíàëîâ, êîòîðûé ìîäåëèðóåò âîñïðèÿ-
òèå ÷åëîâå÷åñêîãî ñëóõà. Çíà÷åíèÿ PESQ âàðüèðóþòñÿ îò −0.5 äî 4.5, ãäå áîëåå âûñîêèå
çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ëó÷øåìó êà÷åñòâó. [9]

Ïðîöåññ âû÷èñëåíèÿ PESQ âêëþ÷àåò ñðàâíåíèå âîññòàíîâëåííîãî ñèãíàëà x̂(t) ñ ýòà-
ëîííûì ÷èñòûì ñèãíàëîì x(t). Ñèãíàëû ïðîõîäÿò ÷åðåç ìîäåëü âîñïðèÿòèÿ, ñîñòîÿùóþ
èç ôèëüòðàöèè, êîìïåíñàöèè çàäåðæêè è âûðàâíèâàíèÿ ïî ãðîìêîñòè. Çàòåì âû÷èñëÿ-
åòñÿ ðàçíèöà ìåæäó ñèãíàëàìè â ÷àñòîòíî-âðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè, è íà îñíîâå ýòîãî
ðàññ÷èòûâàåòñÿ îöåíêà êà÷åñòâà.

STOI � ýòî ìåòðèêà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ îöåíêè ðàçáîð÷èâîñòè ðå÷è. Çíà÷åíèÿ STOI
íàõîäÿòñÿ â äèàïàçîíå îò 0 äî 1, ãäå 1 ñîîòâåòñòâóåò íàèëó÷øåé ðàçáîð÷èâîñòè. [10]

STOI âû÷èñëÿåòñÿ ïóòåì ðàçáèåíèÿ ñèãíàëîâ x(t) è x̂(t) íà êîðîòêèå ïåðåêðûâàþùèåñÿ
âðåìåííûå ôðåéìû. Äëÿ êàæäîãî ôðåéìà âû÷èñëÿþòñÿ êðàòêîâðåìåííûå ýíåðãåòè÷åñêèå
ñïåêòðû X(f, t) è X̂(f, t). Çàòåì ðàññ÷èòûâàåòñÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó èñõîäíûì è âîññòà-
íîâëåííûì ñïåêòðàìè ïî ôîðìóëå:

STOI =
1

T

T∑
t=1

∑
f

(
X(f, t)− X̄(t)

) (
X̂(f, t)− X̂(t)

)
√∑

f

(
X(f, t)− X̄(t)

)2√∑
f

(
X̂(f, t)− X̂(t)

)2
, (24)

ãäå X̄(t) è X̂(t) � ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ñïåêòðîâ â ìîìåíò âðåìåíè t, à ñóììèðîâàíèå ïî
f ïðîèñõîäèò ïî âñåì ÷àñòîòíûì êîìïîíåíòàì.

SI-SDR � ýòî ìåòðèêà, èçìåðÿþùàÿ îòíîøåíèå ñèãíàëà ê èñêàæåíèþ, èíâàðèàíòíîå ê
ìàñøòàáó [11].Îíà îïðåäåëÿåòñÿ êàê:

SI-SDR = 10 log10
∥starget∥2

∥enoise∥2
, (25)

ãäå

starget =
⟨x̂,x⟩x
∥x∥2

,

enoise = x̂− starget,

⟨·, ·⟩ îáîçíà÷àåò ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå, à ∥ · ∥ � åâêëèäîâà íîðìà.
Òàêèì îáðàçîì, SI-SDR îöåíèâàåò îòíîøåíèå ýíåðãèè öåëåâîãî ñèãíàëà ê ýíåðãèè îøèá-

êè, èñêëþ÷àÿ âëèÿíèå ìàñøòàáèðîâàíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò òî÷íî èçìåðÿòü êà÷åñòâî âîññòà-
íîâëåíèÿ ôîðìû âîëíû.

Èíòåðïðåòàöèÿ ìåòðèê

� PESQ: Áîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ óêàçûâàþò íà ëó÷øåå ñóáúåêòèâíîå êà÷åñòâî âîñ-
ïðèÿòèÿ ðå÷è. Ðàçíèöà â 0.1 ñ÷èòàåòñÿ çàìåòíîé äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî óõà.

� STOI: Çíà÷åíèÿ áëèæå ê 1 ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé ðàçáîð÷èâîñòè ðå÷è. Èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîíèìàåìîñòè ðå÷è ñëóøàòåëÿìè.

� SI-SDR: Áîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ (â äÁ) îçíà÷àþò ëó÷øåå ñîîòâåòñòâèå âîññòàíîâ-
ëåííîãî ñèãíàëà èñõîäíîìó. Ìåòðèêà ÷óâñòâèòåëüíà ê èñêàæåíèÿì ôîðìû âîëíû.

Âëèÿíèå ïàðàìåòðà λ. Íà ðèñóíêå 1 ïîêàçàíà çàâèñèìîñòü ìåòðèê êà÷åñòâà îò çíà-
÷åíèÿ ïàðàìåòðà λ. Ïðè óâåëè÷åíèè λ óëó÷øàëàñü ðàçáîð÷èâîñòü ðå÷è, íî ïðè ñëèøêîì
áîëüøèõ çíà÷åíèÿõ âîçíèêàëè àðòåôàêòû èç-çà ïåðåóñèëåíèÿ âëèÿíèÿ ÿçûêîâîé ìîäåëè.

Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1.
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Ðèñ. 18: Çàâèñèìîñòü ìåòðèê êà÷åñòâà îò çíà÷åíèÿ λ

Òàáëèöà 1: Ñðàâíåíèå ìîäåëåé ïî ìåòðèêàì êà÷åñòâà
Ìîäåëü PESQ STOI SI-SDR (äÁ)
Noisy 1.97 0.78 5.12
Baseline 2.85 0.89 12.34
Proposed 3.21 0.92 14.67

Òàáëèöà 2: Ñðàâíåíèå ìîäåëåé ïî ìåòðèêàì êà÷åñòâà íà ðàçëè÷íûõ òèïàõ øóìà
Òèï øóìà Ìîäåëü PESQ STOI SI-SDR

Mean Std Mean Std (äÁ)
Noisy 1.95 0.15 0.78 0.05 5.10

Áûòîâîé øóì Baseline 2.80 0.10 0.88 0.03 12.10
Proposed 3.15 0.08 0.91 0.02 14.50
Noisy 1.90 0.12 0.77 0.06 4.90

Ãîðîäñêîé øóì Baseline 2.70 0.11 0.87 0.04 11.80
Proposed 3.05 0.09 0.90 0.03 14.00
Noisy 1.85 0.14 0.76 0.05 4.80

Øóì òðàíñïîðòà Baseline 2.65 0.12 0.86 0.04 11.50
Proposed 3.00 0.10 0.89 0.03 13.80

Ðåçóëüòàòû äåìîíñòðèðóþò, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü ïðåâîñõîäèò áàçîâóþ ïî âñåì
ìåòðèêàì íà ðàçëè÷íûõ òèïàõ øóìà. Çàøóìëåííûé ñèãíàë èìååò íèçêèå ïîêàçàòåëè êà-
÷åñòâà, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî óëó÷øàþòñÿ ïîñëå ïðèìåíåíèÿ ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà.

Âûâîäû è îáñóæäåíèå

Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëîæåí ìåòîä èíòåãðàöèè ÿçûêîâîé ìîäåëè â äèôôóçèîííûé ïðî-
öåññ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà âîññòàíîâëåíèÿ çâóêîâûõ ñèãíàëîâ. Äåòàëüíî ðàññìîòðåíû
ìàòåìàòè÷åñêèå îñíîâû ìåòîäà, âêëþ÷àÿ âûâîäû êëþ÷åâûõ ôîðìóë è àëãîðèòìà.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû ïîäòâåðæäàþò ýôôåêòèâíîñòü ïðåäëîæåííîãî ïîäõî-
äà, ïîêàçûâàÿ çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ áàçîâîé ìîäåëüþ áåç ó÷åòà ÿçûêî-
âîé èíôîðìàöèè. Âêëþ÷åíèå ÿçûêîâîé ìîäåëè ïîçâîëÿåò áîëåå òî÷íî âîññòàíîâèòü ñòðóê-
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include the characteristics of the noisy signal and show the dependence of performance on the
parameter λ.

Keywords: audio processing, di�usion models, language models, signal restoration, noise.
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Àííîòàöèÿ. Â äîêëàäå ïðåäñòàâëåíû óïðàâëÿåìûå ñèñòåìû, ïîñòðîåííûå íà îñíîâå
ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè êîíêóðåíöèè Ëîòêè-Âîëüòåððû, è ñâÿçàííûå ñ íèìè çàäà÷è êàê
îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, òàê è òåðìèíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ìîäåëèðóþò ïðèìå-
íåíèå ðàçëè÷íûõ òåðàïèé ïðè ëå÷åíèè ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé êðîâè.
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Ñðåäè ðàçëè÷íûõ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò ðàêîâûå çàáîëåâàíèÿ
êðîâè, ïîðàæàþùèå êëåòêè êðîâè, ëèìôàòè÷åñêèå òêàíè è êîñòíûé ìîçã. Ê ýòèì çàáîëåâà-
íèÿì îòíîñÿò ëåéêåìèþ, ëèìôîìó è ìèåëîìó. Îñíîâíûå ñèìïòîìû ðàêà êðîâè âîçíèêàþò
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ïðîñòðàíÿþòñÿ ïî âñåìó òåëó ÷åëîâåêà, íàðóøàÿ ðàáîòó îðãàíîâ è òêàíåé.

Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ëå÷åíèå ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé êðîâè âíîñèò ìàòåìàòè÷åñêîå
ìîäåëèðîâàíèå. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ïîìîãàþò ñïðîãíîçèðîâàòü òå÷åíèå áîëåçíè, ïîç-
âîëÿþò ñäåëàòü âûâîäû îá ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, âûÿâèòü ïîêà-
çàíèÿ äëÿ òîé èëè èíîé òåðàïèè è îöåíèòü ÷óâñòâèòåëüíîñòü ðàêîâûõ êëåòîê ê èñïîëüçó-
åìîìó ëå÷åíèþ. Ïðè âûðàáîòêå ýôôåêòèâíûõ â òîì èëè èíîì ñìûñëå ïðîòîêîëîâ ëå÷å-
íèÿ òàêèõ çàáîëåâàíèé àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ êàê ìàòåìàòè÷åñêàÿ òåîðèÿ îïòèìàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ, òàê è ìàòåìàòè÷åñêàÿ òåîðèÿ òåðìèíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.

Â íàñòîÿùåì äîêëàäå ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå çàäà÷è êàê îïòèìàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, òàê è òåðìèíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ óïðàâëÿåìûõ ñèñòåì, ïîñòðîåííûõ íà îñíî-
âå ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè êîíêóðåíöèè Ëîòêè-Âîëüòåððû. Òàêèå óïðàâëÿåìûå ñèñòåìû
îïèñûâàþò âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó çäîðîâûìè è ðàêîâûìè êëåòêàìè ïðè ðàêîâûõ çàáîëå-
âàíèÿõ êðîâè. Äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà çàäà÷ îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïðèâëåêàåòñÿ
ïðèíöèï ìàêñèìóìà Ïîíòðÿãèíà ([1]). Âîçíèêàþùåå ïðè ýòîì îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå ÿâ-
ëÿåòñÿ ôóíêöèåé âðåìåíè, îáðàçóÿ ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå. Òåîðåòè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ
çàäà÷ òåðìèíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñëóæàò ìåòîäû àíàëèòè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ àãðå-
ãèðîâàííûõ ðåãóëÿòîðîâ ([2]). Ôîðìèðóþùååñÿ çäåñü òåðìèíàëüíîå óïðàâëåíèå çàâèñèò
îò ôàçîâûõ ïåðåìåííûõ, ïîðîæäàÿ ïîçèöèîííîå óïðàâëåíèå. ×èñëåííîå ðåøåíèå çàäà÷
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îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è òåðìèíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðåäàõ BOCOP
è MATLAB.

• Çàäà÷è îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ëå÷åíèè ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé
Ðàññìîòðèì ñíà÷àëà çàäà÷è îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ìàòåìàòè÷åñêîì
ìîäåëèðîâàíèè ëå÷åíèÿ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé êðîâè.

⋆ Çàäà÷è ìèíèìèçàöèè, ñâÿçàííûå ñ óíè÷òîæåíèåì ðàêîâûõ êëåòîê
Äëÿ îïèñàíèÿ âçàèìîñâÿçè ìåæäó êîíöåíòðàöèÿìè çäîðîâûõ è ðàêîâûõ êëåòîê ïðè ìà-
òåìàòè÷åñêîì îïèñàíèè ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé êðîâè ìû ïðèìåíèì ìîäåëü êîíêóðåíöèè
Ëîòêè-Âîëüòåððû, êîòîðàÿ çàäàåòñÿ ñèñòåìîé äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé:{

x′(t) = r(1− x(t)− a12y(t))x(t),

y′(t) = (1− y(t)− a21x(t))y(t),
(1)

â êîòîðîé ôàçîâûå ïåðåìåííûå x(t) è y(t) îïðåäåëÿþò ñîîòâåòñòâóþùèå êîíöåíòðàöèè
çäîðîâûõ è ðàêîâûõ êëåòîê â ìîìåíò âðåìåíè t ≥ 0. Â óðàâíåíèÿõ ñèñòåìû (1) âåëè÷èíû
r, a12, a21 � çàäàííûå ïîëîæèòåëüíûå ïàðàìåòðû: a12 � ñêîðîñòü èíàêòèâàöèè çäîðîâûõ
êëåòîê ðàêîâûìè, a21 � ñêîðîñòü èíàêòèâàöèè ðàêîâûõ êëåòîê çäîðîâûìè, r � âíóòðåííÿÿ
ñêîðîñòü ðîñòà çäîðîâûõ êëåòîê ïî îòíîøåíèþ ê ðàêîâûì. Ñ÷èòàåì, ÷òî â äàëüíåéøèõ
ðàññóæäåíèÿõ èìåþò ìåñòî ñëåäóþùèå íåðàâåíñòâà:

r ̸= 1, a12 ̸= 1, a21 ̸= 1, a12 · a21 ̸= 1.

Äîáàâèì â ñèñòåìó (1) óïðàâëÿþùóþ ôóíêöèþ u(t), êîòîðàÿ çàäàåò êîíöåíòðàöèþ
ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà èëè èíòåíñèâíîñòü òåðàïèè, íàöåëåííóþ íà óíè÷òîæåíèå ðàêî-
âûõ êëåòîê âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ. Ê òàêîãî ðîäà âîçäåéñòâèþ íà ðàêîâûå êëåòêè
òðàäèöèîííî îòíîñÿò õèìèîòåðàïèþ è ëó÷åâóþ òåðàïèþ. Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ýòà óïðàâëÿ-
þùàÿ ôóíêöèÿ óäîâëåòâîðÿåò îãðàíè÷åíèÿì:

0 ≤ u(t) ≤ umax ≤ 1. (2)

Â ðåçóëüòàòå, ìû ïðèõîäèì ê ðàññìîòðåíèþ íà çàäàííîì îòðåçêå âðåìåíè [0, T ], îïðå-
äåëÿþùåì äëèòåëüíîñòü ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè, ñëåäóþùåé óïðàâëÿåìîé ñèñòåìû:

x′(t) = r(1− x(t)− a12y(t))x(t)−m1u(t)x(t),

y′(t) = (1− y(t)− a21x(t))y(t)−m2u(t)y(t),

x(0) = x0, y(0) = y0; x0, y0 ∈ (0, 1).

(3)

Â ýòîé ñèñòåìå âåëè÷èíû m1 è m2 � çàäàííûå ïîëîæèòåëüíûå ïàðàìåòðû, âûðàæàþ-
ùèå óðîâíè ñìåðòíîñòè ïîïóëÿöèé ñîîòâåòñòâåííî çäîðîâûõ è ðàêîâûõ êëåòîê âî âðåìÿ
ëå÷åíèÿ. Ñ÷èòàåì, ÷òî â ïîñëåäóþùèõ ðàññóæäåíèÿõ äëÿ íèõ ñïðàâåäëèâî íåðàâåíñòâî
m2 > m1, îòðàæàþùåå áîëåå ñèëüíîå âîçäåéñòâèå ïðèìåíÿåìîé òåðàïèè íà ïîïóëÿöèþ
ðàêîâûõ êëåòîê, ÷åì íà ïîïóëÿöèþ çäîðîâûõ êëåòîê.

Ïîä ìíîæåñòâîì äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωu(T ) ìû ïîäðàçóìåâàåì âñåâîçìîæíûå èç-
ìåðèìûå ïî Ëåáåãó ôóíêöèè u(t), êîòîðûå ïðè ïî÷òè âñåõ t ∈ [0, T ] ïîä÷èíÿþòñÿ îãðàíè-
÷åíèÿì (2).

Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî óïðàâëåíèÿ u(·) ∈ Ωu(T ) îòâå÷àþùåå åìó
ðåøåíèå (x(t), y(t)) ñèñòåìû (3) îïðåäåëåíî íà âñåì îòðåçêå [0, T ] è óäîâëåòâîðÿåò ïðè
âñåõ t ∈ [0, T ] âêëþ÷åíèþ:

(x(t), y(t)) ∈
{
(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1

}
. (4)
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Äëÿ ñèñòåìû (3) íà ìíîæåñòâå äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωu(T ) ìû ðàññìîòðèì çàäà÷ó
ìèíèìèçàöèè öåëåâîé ôóíêöèè:

J1(u(·)) = y(T )− αx(T ) → min
u(·)∈Ωu(T )

, (5)

êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âçâåøåííóþ ðàçíîñòü êîíöåíòðàöèé ðàêîâûõ è çäîðîâûõ êëå-
òîê â êîíå÷íûé ìîìåíò T îáùåãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ [0, T ]. Çäåñü α � ïîëîæèòåëüíûé âåñîâîé
êîýôôèöèåíò: åñëè α > 1, òî îêàçûâàåòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíåå ìàêñèìèçèðîâàòü êîíöåíòðà-
öèþ çäîðîâûõ êëåòîê x(T ); åñëè æå α < 1, òî âàæíîé ñòàíîâèòñÿ ìèíèìèçàöèÿ êîíöåí-
òðàöèè ðàêîâûõ êëåòîê y(T ). Öåëåâóþ ôóíêöèþ â (5) ìîæíî ïåðåïèñàòü â âèäå:

J1(u(·)) =
(
α(1− x(T )) + y(T )

)
− α. (6)

Òàêîå åå ïðåäñòàâëåíèå ïîçâîëÿåò çàäà÷ó ìèíèìèçàöèè (5) òðàêòîâàòü êàê çàäà÷ó íàèëó÷-
øåãî ïðèáëèæåíèÿ òðàåêòîðèè (x(t), y(t)) ñèñòåìû (3) â êîíöå T ïåðèîäà ëå÷åíèÿ [0, T ] ê
ïîëîæåíèþ ðàâíîâåñèÿ (1, 0), îòâå÷àþùåìó ïîëíîìó âûìèðàíèþ ïîïóëÿöèè ðàêîâûõ êëå-
òîê è äîñòèæåíèþ êîíöåíòðàöèè çäîðîâûõ êëåòîê ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî óðîâíÿ ïðè
ïîëíîì îòñóòñòâèè ëå÷åíèÿ. Òàêîå ïîëîæåíèå ðàâíîâåñèÿ ñîîòâåòñòâóåò ïîëíîìó âûçäî-
ðîâëåíèþ ïàöèåíòà.

Äåòàëüíûé òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç çàäà÷è ìèíèìèçàöèè (5), à òàêæå ðåçóëüòàòû åå ÷èñ-
ëåííîãî ðåøåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå ïðèâåäåíû â [3,4,5].

Äëÿ ñèñòåìû (3) íà ìíîæåñòâå äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωu(T ) ìû ðàññìîòðèì çàäà÷ó
ìèíèìèçàöèè öåëåâîé ôóíêöèè:

J2(u(·)) =
(
y(T )− αx(T )

)
+

T∫
0

(
y(t)− αx(t)

)
dt → min

u(·)∈Ωu(T )
, (7)

êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âçâåøåííóþ ðàçíîñòü êîíöåíòðàöèé ðàêîâûõ è çäîðîâûõ êëå-
òîê êàê â êîíå÷íûé ìîìåíò T îáùåãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ [0, T ], òàê è â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî
ïåðèîäà. Ïîäîáíî ïðåäñòàâëåíèþ (6), öåëåâóþ ôóíêöèþ â (7) ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê
çàäà÷ó íàèëó÷øåãî ïðèáëèæåíèÿ òðàåêòîðèè (x(t), y(t)) ñèñòåìû (3) ê ïîëîæåíèþ ðàâíî-
âåñèÿ (1, 0) êàê â êîíå÷íûé ìîìåíò T ïåðèîäà ëå÷åíèÿ [0, T ], òàê è íà âñåì åãî ïðîòÿæåíèè:

J2(u(·)) =
(
α(1− x(T )) + y(T )

)
+

T∫
0

(
α(1− x(t)) + y(t)

)
dt− α(T + 1).

Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ â (7) â áîëüøåé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò ìåäèöèíñêèì òðåáîâàíèÿì, ïîñêîëü-
êó îíà ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü ïðèìåíÿåìóþ òåðàïèþ íå òîëüêî â êîíå÷íûé ìîìåíò
îáùåãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ, íî è â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî ïåðèîäà.

Ïîäðîáíûé òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç çàäà÷è ìèíèìèçàöèè (7), à òàêæå ðåçóëüòàòû åå ÷èñ-
ëåííîãî ðåøåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå ïðåäñòàâëåíû â [6].

Ðàññìîòðèì ñèñòåìó (3) íà ìíîæåñòâå äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ω0
u(T ), ñîñòîÿùåì èç

âñåâîçìîæíûõ ôóíêöèé u(·) ∈ L∞[0, T ], êîòîðûå ïðè ïî÷òè âñåõ t ∈ [0, T ] óäîâëåòâîðÿþò
íåðàâåíñòâó:

u(t) ≥ 0. (8)

Ìåäèöèíñêèé ñìûñë îãðàíè÷åíèÿ (8) íà óïðàâëÿþùóþ ôóíêöèþ u(t) çàêëþ÷àåòñÿ â îò-
ñóòñòâèè îãðàíè÷åíèÿ ñâåðõó íà êîíöåíòðàöèþ èñïîëüçóåìîãî ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà
èëè èíòåíñèâíîñòü òåðàïèè.

Ìîæíî îáîñíîâàòü ñïðàâåäëèâîñòü âêëþ÷åíèÿ (4) äëÿ ðåøåíèÿ (x(t), y(t)) ñèñòåìû (3),
îòâå÷àþùåãî ïðîèçâîëüíîìó óïðàâëåíèþ u(·) ∈ Ω0

u(T ).
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Äëÿ ñèñòåìû (3) íà ìíîæåñòâå äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ω0
u(T ) ìû ðàññìîòðèì çàäà÷ó

ìèíèìèçàöèè öåëåâîé ôóíêöèè:

J3(u(·)) =
(
y(T )− αx(T )

)
+

T∫
0

(
y(t)− αx(t)

)
dt+ 0.5

T∫
0

u2(t)dt → min
u(·)∈Ω0

u(T )
, (9)

â êîòîðîé ìåäèöèíñêèé ñìûñë ïåðâûõ äâóõ ñëàãàåìûõ òàêîé æå, êàê è â öåëåâîé ôóíêöèè
J2(u(·)), à òðåòüå ñëàãàåìîå îòðàæàåò ñòîèìîñòü ïðèìåíÿåìîãî ëå÷åíèÿ.

Äåòàëüíûé òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç çàäà÷è ìèíèìèçàöèè (9), à òàêæå ðåçóëüòàòû åå ÷èñ-
ëåííîãî ðåøåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå ïðèâåäåíû â [6].

Äîáàâèì â óðàâíåíèÿ ñèñòåìû (1) ñëàãàåìîå, îòðàæàþùåå âëèÿíèå õèìèîòåðàïåâòè÷å-
ñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà çäîðîâûå è ðàêîâûå êëåòêè ïðè ëå÷åíèè, óíè÷òîæàþùåì ðàêîâûå
êëåòêè. Â ðåçóëüòàòå ìû ïðèõîäèì ê ñëåäóþùåé óïðàâëÿåìîé ñèñòåìå:

x′(t) = r(1− x(t)− a12y(t))x(t)−m1g(z(t))x(t),

y′(t) = (1− y(t)− a21x(t))y(t)−m2g(z(t))y(t),

z′(t) = −γz(t) + v(t),

x(0) = x0, y(0) = y0, z(0) = 0; x0, y0 ∈ (0, 1),

(10)

â êîòîðîé z(t) � êîíöåíòðàöèÿ õèìèîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðåïàðàòà â ìîìåíò âðåìåíè t ≥ 0, à
g(z) � ôóíêöèÿ òåðàïèè, êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî çàäàåò âëèÿíèå õèìèîòåðàïåâòè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ íà çäîðîâûå è ðàêîâûå êëåòêè. Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî g(z) � äîñòàòî÷íî ãëàäêàÿ,
ìîíîòîííî âîçðàñòàþùàÿ ôóíêöèÿ, îáëàäàþùàÿ ñâîéñòâàìè:

� g(z) > 0 ïðè z > 0 è g(0) = 0;

� g′(z) > 0 ïðè z ≥ 0.

Òðåòüå äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå â ñèñòåìå (10) îïèñûâàåò èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèè
õèìèîòåðàïåâòè÷åñêîãî ïðåïàðàòà ñ òå÷åíèåì âðåìåíè. Â ýòîì óðàâíåíèè ôóíêöèÿ v(t) ÿâ-
ëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì è õàðàêòåðèçóåò èíòåíñèâíîñòü ïîñòóïëåíèÿ õèìèîòåðàïåâòè÷åñêîãî
ñðåäñòâà â îðãàíèçì ïàöèåíòà â ìîìåíò âðåìåíè t ≥ 0, à γ � êîýôôèöèåíò äèññèïàöèè.

Ïóñòü çàäàí îòðåçîê âðåìåíè [0, T ], îïðåäåëÿþùèé äëèòåëüíîñòü îáùåãî ïåðèîäà ëå-
÷åíèÿ.

Ñ÷èòàåì, ÷òî ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωv(T ) îáðàçóþò âñåâîçìîæíûå èçìå-
ðèìûå ïî Ëåáåãó ôóíêöèè v(t), êîòîðûå ïðè ïî÷òè âñåõ t ∈ [0, T ] óäîâëåòâîðÿþò îãðàíè-
÷åíèÿì:

0 ≤ v(t) ≤ M,

ãäå M � çàäàííàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ êîíñòàíòà.
Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî óïðàâëåíèÿ v(·) ∈ Ωv(T ) îòâå÷àþùåå åìó

ðåøåíèå (x(t), y(t), z(t)) ñèñòåìû (10) îïðåäåëåíî íà âñåì îòðåçêå [0, T ] è óäîâëåòâîðÿåò
ïðè âñåõ t ∈ [0, T ] âêëþ÷åíèþ, ïîäîáíîìó (4):

(x(t), y(t), z(t)) ∈
{
(x, y, z) : 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 ≤ z ≤ γ−1M

}
.

Äëÿ ñèñòåìû (10) íà ìíîæåñòâå äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωv(T ) ìû ðàññìîòðèì çàäà÷ó
ìèíèìèçàöèè öåëåâîé ôóíêöèè, ïîäîáíîé (5):

J(v(·)) = y(T )− αx(T ) → min
v(·)∈Ωv(T )

. (11)
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Ïîäðîáíûé òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç çàäà÷è ìèíèìèçàöèè (11), à òàêæå ðåçóëüòàòû åå
÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå ïðåäñòàâëåíû â [7].

Íàðÿäó ñ ìîíîòîííîé ôóíêöèåé òåðàïèè ìû ðàññìîòðèì òàêæå è íåìîíîòîííóþ ôóíê-
öèþ òåðàïèè. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî g(z) � äâàæäû íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìàÿ íåìîíî-
òîííàÿ ôóíêöèÿ, îáëàäàþùàÿ ñâîéñòâàìè:

� g(z) > 0 ïðè z > 0 è g(0) = 0;

� g′(z) > 0 ïðè 0 < z < ẑ, g′ (ẑ) = 0 è g′(z) < 0 ïðè z > ẑ;

� g′′(z) < 0 ïðè z ≥ 0.

Íåìîíîòîííàÿ ôóíêöèÿ òåðàïèè g(z) îïèñûâàåò âîçäåéñòâèå, èìåþùåå ïîðîãîâûé ýôôåêò.
Åñëè z < ẑ, òî ñ óâåëè÷åíèåì z óâåëè÷èâàåòñÿ è òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò. Ïðè z > ẑ óâå-
ëè÷åíèå z ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ýôôåêòà òåðàïèè. Ìàêñèìàëüíûé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ
ëèøü ïðè z = ẑ. Âåëè÷èíà g (ẑ) èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå âîçäåé-
ñòâèå, ÿâëÿþùååñÿ áåçâðåäíûì äëÿ çäîðîâüÿ ïàöèåíòà. Ñ÷èòàåì, ÷òî âûïîëíåíî íåðà-
âåíñòâî ẑ < γ−1M , îòðàæàþùåå äîïóñòèìîñòü ñîñòîÿíèÿ z = ẑ ñ ïîìîùüþ äîïóñòèìîãî
óïðàâëåíèÿ v̂ = γẑ ∈ (0,M).

Äëÿ çàäà÷è ìèíèìèçàöèè (11) ñ íåìîíîòîííîé ôóíêöèåé òåðàïèè âñå òåîðåòè÷åñêèå
ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå äëÿ ýòîé æå çàäà÷è ìèíèìèçàöèè, íî ñ ìîíîòîííîé ôóíêöèåé
òåðàïèè, îñòàþòñÿ âåðíûìè. Âîçíèêàþùèå îòëè÷èÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ÷èñëåííîãî ðå-
øåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå äàíû â [8].

⋆ Çàäà÷à ìèíèìèçàöèè, ñâÿçàííàÿ ñ ïîäàâëåíèåì äåëåíèÿ ðàêîâûõ êëåòîê
Ââåäåì â ñèñòåìó (1) óïðàâëÿþùóþ ôóíêöèþ w(t), êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò êîíöåíòðàöèþ
ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà èëè èíòåíñèâíîñòü òåðàïèè, ïîäàâëÿþùóþ ïðîëèôåðàöèþ (äå-
ëåíèå) ðàêîâûõ êëåòîê âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ. Ê òàêîãî ðîäà âîçäåéñòâèþ íà
ðàêîâûå êëåòêè îáû÷íî îòíîñÿò èììóííóþ è òàðãåíòíóþ òåðàïèè. Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ýòà
óïðàâëÿþùàÿ ôóíêöèÿ óäîâëåòâîðÿåò îãðàíè÷åíèÿì:

0 ≤ w(t) ≤ wmax < min
{
κ−1
1 ;κ−1

2

}
, (12)

ãäå âåëè÷èíû κ1 è κ2 îïèøåì íèæå.
Â ðåçóëüòàòå, ìû ïðèõîäèì ê ðàññìîòðåíèþ íà çàäàííîì îòðåçêå âðåìåíè [0, T ], îïðå-

äåëÿþùåì äëèòåëüíîñòü ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè, ñëåäóþùåé óïðàâëÿåìîé ñèñòåìû:
x′(t) = r(1− κ1w(t))(1− x(t)− a12y(t))x(t),

y′(t) = (1− κ2w(t))(1− y(t)− a21x(t))y(t),

x(0) = x0, y(0) = y0; x0, y0 ∈ (0, 1).

(13)

Â ýòîé ñèñòåìå âåëè÷èíû κ1 è κ2 � çàäàííûå ïîëîæèòåëüíûå ïàðàìåòðû, îïðåäåëÿþùèå
óðîâíè ïðîëèôåðàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîïóëÿöèé çäîðîâûõ è ðàêîâûõ êëåòîê âî âðåìÿ
ëå÷åíèÿ. Ñ÷èòàåì, ÷òî â äàëüíåéøèõ ðàññóæäåíèÿõ äëÿ íèõ âûïîëíåíî íåðàâåíñòâî κ2 >
κ1, îòðàæàþùåå áîëåå ñèëüíîå âîçäåéñòâèå èñïîëüçóåìîé òåðàïèè íà ïîïóëÿöèþ ðàêîâûõ
êëåòîê, ÷åì íà ïîïóëÿöèþ çäîðîâûõ êëåòîê.

Ïîä ìíîæåñòâîì äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωw(T ) ìû èìååì â âèäó âñåâîçìîæíûå èçìå-
ðèìûå ïî Ëåáåãó ôóíêöèè w(t), êîòîðûå ïðè ïî÷òè âñåõ t ∈ [0, T ] ïîä÷èíÿþòñÿ îãðàíè÷å-
íèÿì (12).

Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîãî óïðàâëåíèÿ w(·) ∈ Ωw(T ) îòâå÷àþùåå åìó
ðåøåíèå (x(t), y(t)) ñèñòåìû (13) îïðåäåëåíî íà âñåì îòðåçêå [0, T ] è óäîâëåòâîðÿåò ïðè
âñåõ t ∈ [0, T ] âêëþ÷åíèþ (4).
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Äëÿ ñèñòåìû (13) íà ìíîæåñòâå äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωw(T ) ìû ðàññìîòðèì çàäà÷ó
ìèíèìèçàöèè öåëåâîé ôóíêöèè, ïîäîáíîé (5):

J(w(·)) = y(T )− αx(T ) → min
w(·)∈Ωw(T )

. (14)

Ïîäðîáíûé òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç çàäà÷è ìèíèìèçàöèè (14), à òàêæå ðåçóëüòàòû åå
÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå ïðèâåäåíû â [3,5].

⋆ Çàäà÷è ìèíèìèçàöèè, ñâÿçàííûå ñ êîìáèíèðîâàííûì ëå÷åíèåì ðàêîâûõ çà-
áîëåâàíèé
Ââåäåì â ñèñòåìó (1) äâå óïðàâëÿþùèå ôóíêöèè u(t) è w(t). Óïðàâëÿþùàÿ ôóíêöèÿ u(t)
çàäàåò êîíöåíòðàöèþ ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà èëè èíòåíñèâíîñòü òåðàïèè, íåïîñðåä-
ñòâåííî óáèâàþùåé ðàêîâûå êëåòêè, à óïðàâëåíèå w(t) îïðåäåëÿåò êîíöåíòðàöèþ ëåêàð-
ñòâåííîãî ïðåïàðàòà èëè èíòåíñèâíîñòü òåðàïèè, ïîäàâëÿþùåé ïðîëèôåðàöèþ ðàêîâûõ
êëåòîê. Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ýòè óïðàâëÿþùèå ôóíêöèè óäîâëåòâîðÿþò îãðàíè÷åíèÿì (2)
è (12), ñîîòâåòñòâåííî. Çàìåòèì, ÷òî òàêîå êîìáèíèðîâàííîå ëå÷åíèå ðàêîâîãî çàáîëåâà-
íèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â îäíîâðåìåííîì ïðèìåíåíèè äâóõ ðàçíûõ òåðàïèé.

Â ðåçóëüòàòå, ìû ïðèõîäèì ê ðàññìîòðåíèþ íà çàäàííîì îòðåçêå âðåìåíè [0, T ], ïðåä-
ñòàâëÿþùåì ñîáîé äëèòåëüíîñòü ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ ëå÷åíèÿ, ñëåäóþùåé óïðàâëÿåìîé
ñèñòåìû: 

x′(t) = r(1− κ1w(t))(1− x(t)− a12y(t))x(t)−m1u(t)x(t),

y′(t) = (1− κ2w(t))(1− y(t)− a21x(t))y(t)−m2u(t)y(t),

x(0) = x0, y(0) = y0; x0, y0 ∈ (0, 1).

(15)

Ïîä ìíîæåñòâîì äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωs
u,w(T ) ìû ïîíèìàåì âñåâîçìîæíûå ïàðû

èçìåðèìûõ ïî Ëåáåãó ôóíêöèé (u(t), w(t)), êîòîðûå ïðè ïî÷òè âñåõ t ∈ [0, T ] óäîâëåòâî-
ðÿþò ñîîòâåòñòâóþùèì îãðàíè÷åíèÿì (2) è (12).

Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî äëÿ ïðîèçâîëüíîé ïàðû óïðàâëåíèé (u(·), w(·)) ∈ Ωs
u,w(T ) îòâå÷à-

þùåå åé ðåøåíèå (x(t), y(t)) ñèñòåìû (15) îïðåäåëåíî íà âñåì îòðåçêå [0, T ] è óäîâëåòâîðÿåò
ïðè âñåõ t ∈ [0, T ] âêëþ÷åíèþ (4).

Äëÿ ñèñòåìû (15) íà ìíîæåñòâå äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωs
u,w(T ) ìû ðàññìîòðèì çàäà÷ó

ìèíèìèçàöèè öåëåâîé ôóíêöèè, ïîäîáíîé (5) è (14):

J(u(·), w(·)) = y(T )− αx(T ) → min
(u(·),w(·))∈Ωs

u,w(T )
. (16)

Äåòàëüíûé òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç çàäà÷è ìèíèìèçàöèè (16), à òàêæå ðåçóëüòàòû åå
÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå ïðåäñòàâëåíû â [3,4,5].

Ðàññìîòðèì òåïåðü ïðèìåíåíèå óïðàâëÿåìûõ ñèñòåì (3) è (13) äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî
îïèñàíèÿ êîìáèíèðîâàííîãî ëå÷åíèÿ ðàêîâîãî çàáîëåâàíèÿ, çàêëþ÷àþùåãîñÿ â ïîñëåäî-
âàòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè äâóõ ðàçëè÷íûõ òåðàïèé. Íà ôèêñèðîâàííîì îòðåçêå âðåìåíè
[0, T ], ÿâëÿþùåìñÿ îáùèì ïåðèîäîì ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíî ñíà÷àëà ïðè-
ìåíÿåì ñèñòåìó ñ óïðàâëåíèåì, îòâå÷àþùèì çà óíè÷òîæåíèå ðàêîâûõ êëåòîê è óäîâëå-
òâîðÿþùèì îãðàíè÷åíèÿì (2) (ïåðâûé ýòàï):

x′
1(t) = r(1− x1(t)− a12y1(t))x1(t)−m1u(t)x1(t), t ∈ [0, τ ],

y′1(t) = (1− y1(t)− a21x1(t))y1(t)−m2u(t)y1(t),

x1(0) = x0, y1(0) = y0; x0, y0 ∈ (0, 1),

(17)

à çàòåì èñïîëüçóåì ñèñòåìó ñ óïðàâëåíèåì, îòâå÷àþùèì çà ïîäàâëåíèå ïðîëèôåðàöèè
ðàêîâûõ êëåòîê è ïîä÷èíÿþùèìñÿ îãðàíè÷åíèÿì (12) (âòîðîé ýòàï):

x′
2(t) = r(1− κ1w(t))(1− x2(t)− a12y2(t))x2(t), t ∈ [τ, T ],

y′2(t) = (1− κ2w(t))(1− y2(t)− a21x2(t))y2(t),

x2(τ) = x1(τ), y2(τ) = y1(τ).

(18)
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Çäåñü τ ∈ [0, T ] � ìîìåíò ïåðåõîäà îò ïåðâîãî ñïîñîáà ëå÷åíèÿ êî âòîðîìó, êîòîðûé íå
ôèêñèðîâàí è íàõîäèòñÿ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèÿ îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è.

Ïîä ìíîæåñòâîì äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωc
u,w(T ) ìû ïîíèìàåì âñåâîçìîæíûå ïàðû

èçìåðèìûõ ïî Ëåáåãó ôóíêöèé (u(t), w(t)). Ïðè ýòîì, ôóíêöèÿ u(t) ïî÷òè âñþäó íà îòðåçêå
[0, τ ] óäîâëåòâîðÿåò îãðàíè÷åíèÿì (2), à ôóíêöèÿ w(t) ïîä÷èíÿåòñÿ îãðàíè÷åíèÿì (12).

Äëÿ ñèñòåì (17) è (18) íà ìíîæåñòâå äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé Ωc
u,w(T ) ìû ðàññìîòðèì

çàäà÷ó ìèíèìèçàöèè öåëåâîé ôóíêöèè:

J(τ, u(·), w(·)) = (y1(τ)− αx1(τ)) + (y2(T )− αx2(T )) → min
τ∈[0,T ],(u(·),w(·))∈Ωc

u,w(T )
. (19)

Ýòà öåëåâàÿ ôóíêöèÿ îäíîâðåìåííî îöåíèâàåò ýôôåêò ëå÷åíèÿ ïàöèåíòà â êîíöå ïåðâîãî
è âòîðîãî ýòàïîâ îáùåãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ. Îíà çàäàåòñÿ ñóììîé âçâåøåííûõ ðàçíîñòåé
êîíöåíòðàöèé ðàêîâûõ è çäîðîâûõ êëåòîê, âçÿòûõ â óêàçàííûå ìîìåíòû âðåìåíè.

Ïîäðîáíûé òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç çàäà÷è ìèíèìèçàöèè (19), à òàêæå ðåçóëüòàòû åå
÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå ïðèâåäåíû â [9].

• Çàäà÷è òåðìèíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ëå÷åíèè ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé
Òåïåðü ðàññìîòðèì çàäà÷è òåðìèíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ìàòåìàòè÷åñêîì
ìîäåëèðîâàíèè ëå÷åíèÿ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé êðîâè.

⋆ Çàäà÷à ïðèáëèæåííîãî äîñòèæåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ
Ðàññìîòðèì íà íåôèêñèðîâàííîì âðåìåííîì îòðåçêå [0, T ] çàäà÷ó ïîñòðîåíèÿ ïîçèöèîí-
íîãî óïðàâëåíèÿ u(x, y) è ïîñòîÿííîãî óïðàâëåíèÿ w ∈ [0, wmax], ïîä äåéñòâèåì êîòîðûõ
òðàåêòîðèÿ (x(t), y(t)) ñèñòåìû (15) ïåðåõîäèò â ìàëóþ îêðåñòíîñòü ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ
(1, 0), ÿâëÿþùåãîñÿ ñîñòîÿíèåì ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ ïàöèåíòà. Äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ
òàêîãî ïîçèöèîííîãî óïðàâëåíèÿ èñïîëüçóåì ìåòîäû àíàëèòè÷åñêîãî ïîñòðîåíèÿ àãðåãè-
ðîâàííûõ ðåãóëÿòîðîâ.

Â îòñóòñòâèè îãðàíè÷åíèé (2) íà óïðàâëåíèå u(x, y) è ïðè ïîñòîÿííîì óïðàâëåíèè
w ∈ [0, wmax] îäèí èç òàêèõ ìåòîäîâ çàêëþ÷àåòñÿ â íàõîæäåíèè ìàêðîïåðåìåííîé ϕ(x, y),
ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìóþ ôóíêöèþ, êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò
ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

� ôóíêöèÿ ϕ(x, y) ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ (ϕ)′t + λϕ = 0,
â êîòîðîì λ � ïîëîæèòåëüíûé ïàðàìåòð, à ïðîèçâîäíàÿ (ϕ)′t ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíîé
ôóíêöèè ϕ(x, y) â ñèëó ñèñòåìû (15). Íàêîíåö, ϕ = ϕ(x(t), y(t)), ãäå (x(t), y(t)) �
ðåøåíèå ýòîé ñèñòåìû.

� äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå (ϕ)′t + λϕ = 0, îáëàäàÿ ïðè t → +∞ àñèìïòîòè÷å-
ñêè óñòîé÷èâûìè ê íóëþ ðåøåíèÿìè, ïîðîæäàåò òðåáóåìîå ïîçèöèîííîå óïðàâëåíèå
u(x, y). Åãî ïîäñòàíîâêà âî âòîðîå óðàâíåíèå ñèñòåìû (15) îïðåäåëÿåò ðåøåíèÿ y(t),

êîòîðîå óäîâëåòâîðÿåò ïðåäåëüíîìó ñîîòíîøåíèþ y(t)
t→+∞−→ 0.

� ôóíêöèÿ y(x), âûðàæåííàÿ èç ðàâåíñòâà ϕ(x, y) = 0, ïîäñòàâëÿåòñÿ â ïåðâîå óðàâ-
íåíèå ñèñòåìû (15). Ýòî óðàâíåíèå, ðàññìàòðèâàåìîå ïðè óæå íàéäåííîì óïðàâ-

ëåíèè u(x, y), îáåñïå÷èâàåò ïðè y(t)
t→+∞−→ 0 âûïîëíåíèå ïðåäåëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ

x(t)
t→+∞−→ 1.

� ïîñòîÿííîå óïðàâëåíèå w ∈ [0, wmax] îïðåäåëÿåòñÿ â ìîìåíò îáîñíîâàíèÿ ïðåäåëüíîãî

ñîîòíîøåíèÿ x(t)
t→+∞−→ 1.

Ïðèìåíåíèå óïîìÿíóòîãî ìåòîäà âîçìîæíî è ïðè íàëè÷èè îãðàíè÷åíèé (2) íà ïîçè-
öèîííîå óïðàâëåíèå u(x, y). Îíî ïðèâîäèò ê ðàñøèðåíèþ ñèñòåìû (15) è ðàññìîòðåíèþ
íåñêîëüêèõ ìàêðîïåðåìåííûõ.
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Îòìåòèì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ïîçèöèîííîãî óïðàâëåíèÿ u(x, y) è ïîñòîÿííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ w ∈ [0, wmax] âîçìîæíî ïðè äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîì ïåðèîäå ëå÷åíèÿ [0, T ]. Ïðè
ýòîì, ÷åì òàêîé ïåðèîä ëå÷åíèÿ äëèííåå, òåì ñèëüíåå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðèáëèæåíèå
ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà ê ñîñòîÿíèþ ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ.

Äåòàëüíûé òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç ðàññìîòðåííîé çàäà÷è òåðìèíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, à
òàêæå ðåçóëüòàòû åå ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå ïðåäñòàâëåíû â [5].

⋆ Çàäà÷à ïðèáëèæåííîãî äîñòèæåíèÿ çàäàííîé òðàåêòîðèè âûçäîðîâëåíèÿ
Ðàññìîòðèì íà íåôèêñèðîâàííîì îòðåçêå âðåìåíè [0, T ] äëÿ óïðàâëÿåìîé ñèñòåìû:

x′(t) = r(1− x(t)− a12y(t))x(t)−m2
1(t)x(t),

y′(t) = (1− y(t)− a21x(t))y(t)−m2
2(t)y(t),

m′
1(t) = u1(t),

m′
2(t) = u2(t),

x(0) = x0, y(0) = y0; x0, y0 ∈ (0, 1);

m1(0) = m0
1, m2(0) = m0

2; m
0
1,m

0
2 ≥ 0

(20)

çàäà÷ó âûâîäà åå òðàåêòîðèè (x(t), y(t)) íà æåëàåìóþ òðàåêòîðèþ, ïðèâîäÿùóþ ïàöèåí-
òà ê âûçäîðîâëåíèþ, è ïîñëåäóþùåå äâèæåíèå ïî íåé. Ýòà òðàåêòîðèÿ çàäàåòñÿ â âèäå
ïîëèíîìà:

f(x) = A0 +
m∑
i=1

Aix
i,

êîòîðûé ñôîðìèðîâàí íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ëå÷àùèìè âðà÷àìè ê
èçìåíåíèþ ôàçîâûõ ïåðåìåííûõ x è y â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ. Êîýôôèöèåíòû ïîëèíîìà íà-
õîäÿòñÿ íà îñíîâå áàçîâîãî íàáîðà êîîðäèíàò:

{x1; y1}, {x2; y2}, . . . , {xn; yn}

ñ ïîìîùüþ èçâåñòíûõ ìåòîäîâ àïïðîêñèìàöèè, íàïðèìåð ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî m < n è ñðåäè òî÷åê xj, j = 1, . . . , n èç óêàçàííîãî íàáîðà íåò ñîâïà-
äàþùèõ. Â ñèñòåìå (20) ôóíêöèè u1(t) è u2(t) � óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ñëåäóåò îòûñêàòü
èñõîäÿ èç ïðåäúÿâëÿåìûõ ê òðàåêòîðèè (x(t), y(t)) òðåáîâàíèé. Ôóíêöèè m1(t) è m2(t) ÿâ-
ëÿþòñÿ ôàçîâûìè ïåðåìåííûìè, à èõ êâàäðàòû m2

1(t) è m2
2(t) çàäàþò óðîâíè ñìåðòíîñòè

ïîïóëÿöèé ñîîòâåòñòâåííî çäîðîâûõ è ðàêîâûõ êëåòîê âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ.
Ïîäëåæàùèå îïðåäåëåíèþ óïðàâëÿþùèå ôóíêöèè áóäåì èñêàòü â âèäå ïîçèöèîííûõ

óïðàâëåíèé u1 = u1(x, y) è u2 = u2(x, y) ñ ïîìîùüþ óæå èñïîëüçîâàííîãî âûøå ìåòîäà
àíàëèòè÷åñêîãî ïîñòðîåíèÿ àãðåãèðîâàííûõ ðåãóëÿòîðîâ. Äëÿ ýòîãî ââåäåì äâå ìàêðîïå-
ðåìåííûå ϕ1(x, y) è ϕ2(x, y), êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèÿì:

(ϕ1)
′′
t + λ1(ϕ1)

′
t + λ2ϕ1 = 0, (ϕ2)

′
t + λ3ϕ2 = 0, (21)

ãäå λj, j = 1, 2, 3 � ïîëîæèòåëüíûå ïàðàìåòðû, ïðîèçâîäíûå (ϕ1)
′′
t , (ϕ1)

′
t, (ϕ2)

′
t ÿâëÿþòñÿ

ïðîèçâîäíûìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ôóíêöèé ϕ1(x, y) è ϕ2(x, y) â ñèëó ñèñòåìû (20). Íàêîíåö,
ϕ1 = ϕ1(x(t), y(t)) è ϕ2 = ϕ2(x(t), y(t)), ãäå (x(t), y(t)) � ðåøåíèå ýòîé ñèñòåìû. Ïîñëå
÷åãî, âû÷èñëèì ïðîèçâîäíûå â ñîîòíîøåíèÿõ (21) ñ ó÷åòîì óðàâíåíèé ñèñòåìû (20). Ýòè
âû÷èñëåíèÿ ïðèâîäÿò ê ñèñòåìå ëèíåéíûõ àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé äëÿ íàõîæäåíèÿ
òðåáóåìûõ ïîçèöèîííûõ óïðàâëåíèé u1 = u1(x, y) è u2 = u2(x, y).

Ïîäðîáíûé òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç îïèñàííîé çàäà÷è òåðìèíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, à òàê-
æå ðåçóëüòàòû åå ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ è èõ îáñóæäåíèå ñêîðî áóäóò îïóáëèêîâàíû.
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Abstract

Khailov E.N., Grigorenko N.L. Control problems in mathematical models for
treatment of cancer diseases

The report presents control systems based on the Lotka-Volterra mathematical model of
competition and related optimal control and terminal control problems that simulate the
application of various therapies in the treatment of blood cancers.

Keywords: blood cancers, Lotka-Volterra mathematical model of competition, optimal
control problem, terminal control problem, program control, positional control.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о содержании и границах предмета 
политической экономии в контексте исторического подхода к ее развитию и качественных 
изменений в развитии экономической науки в современном мире. В этой связи критически 
рассматриваются идеи о том, что экономические отношения составляют предмет общей 
экономической теории. Уточнены критерии разграничения политэкономии и других 
направлений экономической науки, а также обосновано положение об универсальности 
политико-экономического подхода, как пространственного поля политэкономии. Обоснована 
необходимость особой роли и значимости поиска «положительного синтеза» направлений 
экономической науки при последовательном признании социально-экономической природы 
политической экономии. 

Ключевые слова: политическая экономия, социально-экономическая теория, 
политико-экономический подход, пространство политэкономии. 

Вопрос о политической экономии, ее содержании и этапах развития 
является предметом многочисленных споров и обсуждений. Многообразие ее 
определений столь велико, что их строгая классификация вряд ли возможна. И 
дело здесь не только в том, что в самом названии термина «политическая 
экономия» содержится указание на две области (отрасли) общественных наук, 
отличающиеся различными собственными предметами. Политическая 
экономия возникла и развивалась как наука, которая стремилась проникнуть в 
содержание общественных систем и понять их противоречия. Это приводило к 
тому, что вопрос о ее предмете зачастую политизировался в соответствии с 
рекомендациями государственной власти. Важным фактором многообразия 
подходов к определению политической экономии явилось и то, что другие 
направления экономической науки, формулируя свое определение предмета 
науки, стремились отмежеваться от термина «политическая экономия». 

С определенной долей условности можно выделить несколько этапов, на 
которых по-разному складывалась судьба политической экономии.  

 Этап экономических правил. Как известно, сам термин «политическая 
экономия» возник на втором этапе эпохи меркантилизма и фактически означал 
совокупность правил хозяйственной деятельности в масштабах страны. Работа 
А. Монкретьена (1615 г.) не претендовала на исследование природы общества. 
По мнению М.А. Слудковской, «пионер французской экономической мысли 
интуитивно пришел к понятию «политическая экономия», не вкладывая в него 
того глубокого значения, которое оно приобрело через полтора столетия. Мы 
можем назвать это гениальной догадкой, озарением, в результате которого 
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появившийся термин «политическая экономия» был подхвачен другими и стал 
жить своей жизнью» [1, с. 117]. 

Этап создания и торжества научной системы. На стадии позднего 
меркантилизма У. Петти поставил вопрос об основах деятельности по созданию 
богатства и тем самым совершил переход к анализу внутренних связей 
экономики. Физиократы, по выражению К. Маркса, «настоящие отцы 
политической экономии», структурировали отношения в обществе и даже 
представили их в схематическом виде (схемы Франсуа Кенэ). Само по себе 
выделение производительного класса ставило вопрос о перераспределении 
созданного продукта между различными слоями общества и определяло тем 
самым тип неравенства в обществе. Классическая английская политическая 
экономия определила судьбу политической экономии как науки об 
экономической системе и на марксистском этапе раскрыла тайну 
капиталистической системы отношений, создав теорию прибавочной 
стоимости. В результате произошел исторический поворот в судьбе 
политической экономии: она стала оппонентом действующей власти. 
Формировалось критическое отношение к самому термину «политическая 
экономия». И хотя ряд представителей экономической науки (Т. Мальтус, 
Л. Мак-Куллох, Н. Сениор, К. Менгер, Л. Вальрас и др.) называли свои работы, 
используя термин «политическая экономия», однако, это уже был постепенный 
переход к поиску новой, «чистой» экономической науки. 

Политэкономия в «тени» «мейнстрима». Маржинализм и 
неоклассическое направление разорвали связь с политической экономией как 
наукой об исследовании глубинных основ экономической жизни. Замена 
названия «политическая экономия» на «экономикс» оформила «развод» 
направлений экономической науки и определила период временного 
политического забвения термина «политическая экономия» за пределами СССР 
и других государств, провозгласивших курс на строительство социализма. 
История повторилась в 90-е годы XX века, когда рыночные преобразования в 
российской экономике в условиях развала СССР сопровождались фактическим 
уходом от использования марксисткой политэкономии и исключением самого 
термина из образовательно-научного пространства. 

 Ренессанс политической экономии. По-другому складывается отношение 
к термину «политическая экономия» в конце XX и в начале XXI века. Он 
вернулся в экономическую и общественную жизнь как логический результат 
поиска выхода из тупиков трансформации неоклассики и 
неоинституционализма. Объективная необходимость анализа экономики в 
контексте социально-политических изменений и усиления взаимосвязей 
различных общественных сфер к началу XXI века вызвала потребность в 
широком использовании междисциплинарного подхода к исследованию 
общества и экономики, а также остро поставила вопрос о судьбе предмета и 
собственного содержания политической экономии. В исследованиях и 
обсуждениях все чаще используется факторный подход к содержанию 
политической экономии, когда ее предмет сводится к анализу конкретных 
взаимосвязей экономики и политики в процессе развития. Все это 
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актуализирует вопросы о собственных границах политической экономии и о 
судьбе представлений о ее предмете, которые были созданы классической 
политической экономией.  

 Содержание и границы современной политической экономии нельзя 
понять вне исторического подхода к ее становлению и оформлению как 
научной системы. Именно этот процесс определил специфику политико-
экономического анализа. На наш взгляд, в этом процессе можно выделить три 
основные линии.  

Во-первых, становление политической экономии происходило в условиях 
формирования, развития и укрепления национальных государств. Эта первая 
линия возникновения политэкономии связана с эпохой меркантилизма и 
определением основ политики государства в эту эпоху. Меркантилисты всегда 
высоко оценивали роль государства в проведении политики, и большинство 
меркантилистских сочинений было адресовано государству в лице короля. Не 
случайно, что труд А. Монкретьена, который положил начало использованию 
термина «политическая экономия», принадлежит представителю школы 
меркантилистов. Творчество меркантилиста У. Петти, создание им 
«Политической арифметики» отражали прямой запрос государства в области 
налоговой политики и учета богатства Англии. Несмотря на критику 
«космополитической политической экономии», Фридрих Лист свой труд назвал 
«Национальная политическая экономия», придавая особое значение 
государственному подходу к политике и экономике страны. А. Смит во 
введении книги IV «О системах политической экономии» прямо говорит о том, 
что политическая экономия – «отрасль знания, необходимая государственному 
деятелю и законодателю». Обращение к политике государства во многом 
определило специфику природы политэкономии и ее исследований – 
приоритет общественного (государственного) подхода, что определяет 
исходный пункт в понимании особенности ее предмета.  

Вторая линия развития политической экономии – поиск источников 
создания и увеличения богатства внутри страны, постепенный уход от особой 
роли внешней торговли и сферы обращения в качестве источника богатства. 
Перенос поиска источников богатства в сферу производства, расширение 
представлений о сфере создания стоимости до границ всего материального 
производства, позволили сформировать «производственный подход» к 
определению границы политической экономии как науки о «производственных 
отношениях». Это нашло отражение в линии развития теории стоимости 
(У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс). Последовательный анализ процесса 
воспроизводства К. Марксом во втором и третьем томах «Капитала», 
опирающийся на заслуги физиократов, позволил обосновать 
воспроизводственную природу экономических отношений как отношений по 
производству, распределению, обмену и потреблению благ. Это представление 
о политической экономии как о науке о производственных отношениях и их 
воспроизводстве могло возникнуть только на индустриальной стадии развития 
общества.  
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Третья линия – анализ экономических отношений – логично вытекает из 
примата общественного подхода к взаимозависимости субъектов экономики в 
обществе. Для А. Смита эта взаимосвязь развивалась на основе общественного 
разделения труда. П. Груневеген, анализируя развитие политэкономии в 
контексте эволюции экономической науки, обратил особое внимание на то, что 
и Дж. Стюарт и Дж. С. Милль уделили особое внимание тому, что 
политэкономия «стремится, – как отметил Стюарт, – создать между ними 
(жителями – А.С.) отношения взаимности, так чтобы их личные интересы 
побуждали их содействовать удовлетворениям взаимных потребностей друг 
друга» [2, с. 582]. П. Груневеген также цитирует Дж. С. Милля, который 
подчеркивал социальную сторону политической экономии и определял ее как 
«науку, изучающую законы, которые управляют общественными явлениями, 
возникающими как следствие объединенных усилий людей по производству 
богатства в той мере, в какой эти явления не модифицированы стремлением к 
достижению какой-либо иной цели» [2, с. 682]. Дж. С. Милль не случайно в 
работе «Принципы политической экономии» (Principles of Political Economy) 
предметом своего исследования определяет законы производства и 
распределения. Третью книгу он полностью посвятил развитию отношений 
кооперации в обществе в связи с новыми возможностями развития 
производства и увеличения богатства.  

 Таким образом, в результате классического этапа произошло 
формирование предмета политической экономии как науки, которая исследует 
экономические общественные отношения людей в процессе воспроизводства. 
Такое понимание предмета политической экономии, на наш взгляд, 
следовательно, неправомерно связывать лишь с этапом марксистской 
классической политической экономии.  

 Формирование предмета науки и ее принципов определили 
политэкономический подход к анализу экономики и особое пространство 
политической экономии, т.е. область применения социально-экономического 
анализа. Его основная черта – примат общественного подхода: определение 
источников благосостояния в процессе человеческой деятельности по созданию 
благ; исследование общественных экономических отношений в процессе 
воспроизводства. Этот подход сталкивается с другими подходами, среди 
которых особую роль играет неоклассический подход.  

 Маржиналистская революция 70-х годов XIX века привела к 
возникновению направления, которое качественно отличается по своему 
предмету исследования от предшествующей классической политической 
экономии. Как справедливо отметил В.С. Автономов, «они попытались создать 
монистическую общую теорию ценностей, исходя из предпосылок, совершенно 
противоположных предпосылкам классической школы» [3]. Неоклассика по 
своей сути асоциальна, и речь идет не только о рассмотрении экономики с 
других позиций и использовании других методов, а о том, что неоклассика 
разрывает связь экономической деятельности с обществом, создавая ложное 
представление о самой сути этой деятельности, которая невозможна без 
отношений людей. В результате, как отмечали Ш. Бегельсдайк и Б. Маселанд, 
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«произошло становление экономической теории как «бескультурной» науки» 
[4, с. 52]. В манифесте институциалистов Р. Буайе, Э. Бруссо, А. Кайе, 
О. Фавро, справедливо подчёркивается, что экономикс, освободившийся от 
общественного политического контекста принципиально отличается от 
экономической науки, которая как дисциплина тесно связана «с общей 
социальной теорией, а также с политической и моральной философией». Томас 
Пикетти пишет: «… я предпочитаю сочетание «политическая экономия», 
которое, возможно, звучит несколько старомодно, но обладает тем 
достоинством, что отражает единственно приемлемую особенность экономики 
в рамках общественных наук, которые заключаются в ее политическом, 
нормативном и нравственном измерении» [5, с. 587].  

Известный историк современной экономической мысли Б. Селигмен в 
своем исследовании «Основные течения современной экономической мысли» в 
качестве одного из выводов работы особо выделяет следующее. Критикуя 
абсолютизацию неоклассического подхода, он отмечает, что его сторонники 
забыли «что это социальная наука». Он пишет: «экономическая наука, можно 
сказать, является единственным средством изучения всего комплекса 
социального поведения… Экономическая наука стала средством исследования 
специфических экономических процессов и вытекающих из них форм 
человеческого поведения» [8, с. 532]. Развивая далее свою позицию и 
рассматривая обмен товаров, он отмечает, что за этим стоят экономические 
отношения людей [8, с. 532]. 

Таким образом, современная политическая экономия, исследующая 
экономические отношения в тесной взаимосвязи со всей системой других 
общественных отношений общества – это социально-экономическое 
направление экономической науки.  

Имеются попытки недооценить эту принципиальную особенность 
политической экономии. Среди них можно выделить два подхода. Во-первых, 
объединить ее и экономикс как части общей теории и, во-вторых, представить 
политическую экономию лишь как историческую основу современной 
экономической науки.  

Сторонники первого подхода апеллируют к двум основным аргументам. 
Исходя из того, что структура экономических отношений неоднородна и 
содержит многоуровневые формы, предлагается признать, что экономикс 
охватывает экономические отношения в узком спектре – только поверхностные 
формы отношений. Приводится еще один аргумент. Так как современная 
экономическая теория – это система экономических наук, связанных общим 
предметом, по их мнению, – экономическими отношениями, а каждая составная 
часть экономической теории имеет свой непосредственный предмет и особые 
методы исследования, то можно свести различие экономикс и политэкономии к 
различию методов. И в том, и в другом случае, на наш взгляд, недооцениваются 
принципиальные критериальные отличия в основах и принципах исследования 
экономикс и политэкономии как качественно отличных направлений 
экономической науки, хотя и создается видимость их компромисса. На наш 
взгляд, в этом случае, исходя из благих намерений повысить роль 
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политэкономии в системе экономических наук, невольно можно «задушить ее в 
своих объятиях» и снять особую проблему поиска синтеза данного направления 
с другими. Судьба политэкономии в этом случае плачевна – ее предмет теряет 
специфику. 

Другой подход фактически объявляет политэкономию устаревшей 
наукой, на смену которой пришла современная экономическая наука. Неявно 
тем самым ей отказывают в праве быть самодостаточным и развивающимся 
особым направлением современной экономической теории. Аргумент, как 
правило, приводится один: возникло много новых школ, программ и подходов. 
Однако «похороны» политэкономии преждевременны.  

Несмотря на сложности процесса развития политическая экономия 
остается единственным самостоятельным направлением экономической 
теории, которое ставит своей целью дать целостный социально- 
экономический анализ типа экономической системы и это проявляется в 
возрастающей роли политэкономического подхода к анализу экономики в 
современных условиях. Даже неоклассика «не устояла» перед 
политэкономическим подходом, а попытки представить экономический анализ 
изолированным от социально-экономического отвергаются самой жизнью. 
Свидетельством этого служит эволюция институционализма и развитие новой 
политической экономии. 

Основоположники старого институционализма были противниками 
неоклассического понимания человека как рационального субъекта. По мнению 
Т. Веблена, поведение хозяйствующего субъекта определяется инстинктами, 
определяющими цели деятельности, и институтами, формирующимися в 
определенном культурном контексте и передающимися из поколения в 
поколение. Он выделяет систему таких инстинктов, которые носят 
естественный характер. 

Политэкономия идет другим путем. Поддерживая холистический взгляд 
на экономику старого институционализма, она выделяет особую структуру 
институтов и принятия решений как определяемых типом социально-
экономической системы, в которой интересы формируются самой этой 
системой. Соответственно, институциональная среда как совокупность правил, 
норм и санкций, образующих политические, социальные и юридические рамки 
взаимодействий между субъектами, также диктуется типом социально-
экономической системы. 

 Неоинституциональная теория разрывает связь со «старым» 
институционализмом и осуществляет экономический анализ роли институтов 
на основе принципов рациональности и методологического индивидуализма. 
Однако, и новые институционалисты вынуждены идти «на поклон» к 
социально-экономической теории, понимая, что без социальных наук нельзя 
объяснить поведение индивидуумов, развитие организаций и природу 
институтов. Отсюда идеи Дугласа Норта о «примирении экономики и других 
общественных наук», о создании общей теории социальных институтов, 
предполагающей переход от новой институциональной экономической теории 
к новым институциональным социальным наукам. «Наша цель – разработать и 
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применить альтернативную концептуальную парадигму, – пишет Д. Норт, – для 
понимания динамического взаимодействия политических, экономических и 
социальных сил в развивающихся странах» [6, с. 4].  

Развитие новой политической экономии происходит на базе неоклассики. 
Однако, развиваясь на базе «мейнстрима», она, на наш взгляд, имеет 
значительные отличия от стандартных представлений как неоклассики, так и 
неоинституционализма, так как исходит из взаимосвязи и взаимодействия 
экономики со сферой политики и другими сферами жизни общества. В рамках 
теорий, развиваемых на базе «теории общественного выбора», это 
взаимодействие опосредовано избирательным процессом. Профессор 
Гарвардского университета Джеффри Фриден в статье «Политическая 
экономия экономической политики» отмечает, что «политическая экономия 
объединяет политические, экономические факторы при проведении анализа 
современного общества», и дает рекомендацию: «следует внимательно 
относиться к взаимодействию политики, экономики и прочих сфер». Предмет 
политической экономии определяется им следующим образом: «политическая 
экономия – это наука о том, как политика влияет на экономику, а экономика 
влияет на политику». По содержанию статьи это взаимовлияние опосредовано 
результатами выборов [7]. 

В рамках теорий «экономического империализма», речь идет об анализе 
взаимодействия экономики других социальных сфер общества (теории челове-
ческого капитала, дискриминации, анализа семьи и других). Тем самым новая 
политическая экономия имеет своим объектом изучения процессы, происходящие 
и в общественной сфере, специфика которой определяется типом системы. 
Несмотря на то, что Г. Беккер абсолютизирует роль микроанализа и прямо 
переносит его принципы на общественную сферу, выводы, которые он делает, 
отражают, как показывает политико-экономический подход, поведение субъектов 
рыночно-капиталистической системы и только в ее пределах могут быть 
правильно оценены.  

Современная экономическая наука представляет собой совокупность 
основных направлений науки – политической экономии, неоклассики, 
институционализма. Ни одно из них не может претендовать на роль 
универсальной теории в силу качественно различных критериев выделения 
этих направлений. Лишь совокупность направлений экономической теории при 
их содержательном ранжировании между собой способна дать целостную 
характеристику экономики как объекта исследования. Это является основой для 
формирования совокупности политэкономического, неоклассического и 
институционального подходов к исследованию экономических процессов, 
каждый из которых использует свою систему методов и способов 
исследования, присущих направлениям науки.  

В результате возникает особая проблема столкновения подходов и 
различия выводов, вытекающих из применения того или иного подхода. Эти 
выводы в тоже время дополняют друг друга, как характеристики одного и того 
же объекта экономической деятельности. Коренной порог «мейнстрима», 
независимо от того, какое направление им объявляется господствующим, – 
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недооценка или даже игнорирование выводов других направлений 
исследования. Это оборачивается просчетами экономической политики, 
некоторые из которых могут иметь, как показывает история экономики, 
пагубные последствия для будущего развития экономической системы или для 
своевременного перехода к более прогрессивной модели национальной 
экономики.  

Позитивным выходом из данного объективного противоречия является 
«положительный синтез» выводов, вытекающих из анализа экономики на 
основе различных подходов. Интеграция этих выводов не означает интеграцию 
направлений экономической науки, речь идет о синтезе результатов 
исследований. Концепция «положительного синтеза» ценна тем, что она 
ориентирует на совместный анализ различных направлений науки и научных 
школ на основе уважения к научным системам и к различным исследованиям 
той или иной проблемы [9]. 

На наш взгляд, преодоление недооценки необходимости политико-
экономического анализа экономики, типа социально-экономической системы и 
характера модели национальной экономики особенно важно сейчас, когда 
решается вопрос об определении модели направления развития современной 
экономики России.  
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Abstract 

Sidorovich A. The fate of political economy in a changing world  
 

The article deals with the issue of the content and boundaries of the subject of political 
economy in the context of a historical approach to its development and qualitative changes in the 
development of economics in the modern world. In this regard, the ideas that economic relations 
constitute the subject of general economic theory are critically examined. The criteria for 
distinguishing political economy and other directions of economic science are clarified, and the 
proposition on the universality of the political-economic approach as a spatial field of political 
economy is substantiated. The need for a special role and significance of the search for a “positive 
synthesis” of directions in economic science with consistent recognition of socio-economic nature 
of political economy is substantiated. 

Keywords: political economy, socio-economic theory, political-economic approach, space 
of political economy. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности экономического роста России и 

Республики Казахстан в условиях глобальных геополитических и геоэкономических 
трансформаций. Подтверждена тенденция долгосрочной стагнации в развитых странах, 
которая проявляется в замедлении экономического роста и снижении доли указанных стран в 
мировой экономике. Выявлена тенденция повышения доли стран БРИКС в мировой 
экономике и усиление их позиций в отраслях материального производства. Отмечена 
противоречивая динамика экономики России и Казахстана в постсоветский период. 
Выявлены структурные особенности экономического роста в России и Республике Казахстан 
в 2020–2023 гг. со стороны совокупного предложения. 

Ключевые слова: экономический рост, Россия, Республика Казахстан, развитые 
страны, страны БРИКС, геоэкономическая трансформация, структура экономического роста. 

 
Современная глобальная геополитэкономическая трансформация 
За прошедшее сорокалетие в мировой экономике обозначились 

глобальные тенденции, связанные с изменением геополитических и 
геоэкономических позиций «развитых» и «развивающихся» стран. Согласно 
концепции системных циклов накопления капитала Дж. Арриги, имеет место 
завершение векового американского цикла накопления капитала и переход к 
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азиатскому циклу накопления, а центр мировой экономики перемещается из 
Северной Америки в Восточную Азию [1]. Как отмечает С.Д. Бодрунов, 
усиление противоречий в мировом развитии – следствие перехода к шестому и 
отчасти к седьмому технологическим укладам, а глобальной экономики – к 
новому (интегральному) мирохозяйственному укладу, формирование Нового 
индустриального общества второй генерации (НИО.2) [2]. В аспекте 
экономического роста происходит переход от зрелого индустриального к 
неоиндустриальному типу экономического роста [3]. 

Указанные трансформации сопровождаются перераспределением 
экономического потенциала между макрорегионами, усложнением глобальных 
цепочек создания стоимости, усилением международной конкуренции – все это 
на фоне разворачивающейся цифровизации и Четвертой промышленной 
революции (с 2010-х гг.). Изменение позиций разных групп стран в мировой 
экономике по ВВП имеет устойчивую тенденцию. Так, по данным МВФ1, если 
в 1980 г. на развитые страны приходилось 62,7% мирового ВВП по ППС, то в 
2023 г. – уже 41,2% (на развивающиеся страны – соответственно 37,3% и 
58,8%). При этом развитие разных групп стран происходило неравномерно. В 
современной мировой экономике деление на «развитые» и «развивающиеся» 
страны уже недостаточно, необходима более разнообразная классификация 
групп стран. В этой связи особый интерес представляет сравнение 
экономических позиций группы ведущих развитых стран («Большая семерка») 
и стран группы БРИКС, которые, несмотря на географическую разбросанность, 
обладают рядом общих свойств – крупным масштабом территории и экономики 
по отношению к своим геоэкономическим регионам, в ряде случаев - высокими 
темпами роста и качественных преобразований (Китай, Индия), значимой 
ролью в мировой геополитике (Китай, Россия). 

В таблице 1 представлены основные экономические показатели, 
характеризующие изменение геоэкономических позиций стран БРИКС и стран 
«Большой семерки» за период с 1992 г. по настоящее время. 

 
Таблица 1. Основные показатели экономического развития стран БРИКС и 

«Большой семерки» в 1992 – 2023 гг. 
Показатель «Большая семерка» страны БРИКС 

1992 2003 2023 1992 2003 2023 
Доля в мировом ВВП по ППС, 
в % 

45,7 43,9 30,0 16,5 20,0 32,1 

Доля в мировом экспорте по 
ППС, в % 

55,8** 43,8 17,0 - 8,8* 17,0 

Доля в мировом населении, в % - 11,4 9,9 - 43,2* 41,5 
Доля 3 отраслей материального 
производства (сельское 
хозяйство, промышленность, 
строительство) в мировом ВВП 

14,1 10,6 6,9 8,7 9,8 14,3 

                                                           
1 IMF World Economic Outlook Databases. April 2024. URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April (Дата обращения: 
03.05.2024) 
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Показатель «Большая семерка» страны БРИКС 
1992 2003 2023 1992 2003 2023 

по ППС, в % 
ВВП по ППС на 1% населения 
(проц. пункты) 

- 3,85 3,03 - 0,46* 0,77 

*Без учета Южно-Африканской Республики 
**данные за 1990 г. 
Источник: рассчитано автором на основе данных IMF World Economic Outlook 

Databases. April 2024 (URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April 
(Дата обращения: 22.04.2024)); World Economic Outlook. April 2024, p.117; World Economic 
Outlook. September 2004, p.191; World Economic Outlook. June 1993, p. 121; статистики 
национальных счетов ООН. (URL: https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index (Дата обращения: 
22.04.2024)).  

 
Согласно данным таблицы 1, за прошедшее тридцатилетие доля стран 

«Большой семерки» в мировом ВВП по ППС сократилась в 1,5 раза, в то время 
как доля стран БРИКС выросла почти в 2 раза. Более существенное сокращение 
претерпела доля экспорта стран «Большой семерки» - в 3,3 раза, причем, основной 
спад пришелся на период 2003 – 2023 гг. Напротив, доля экспорта стран БРИКС за 
этот период выросла в 1,9 раз. При этом по доле населения в мировом обе группы 
стран испытывали сокращение, однако разрыв между ними сохраняется на 
высоком уровне. В результате на 1% населения каждой группы стран приходится 
разная величина процентных пунктов ВВП: для «Большой семерки» наблюдалось 
некоторое снижение с 3,85 до 3,03 проц. пункта, а для стран БРИКС – рост с 0,46 
до 0,77 проц. пункта. Указанное соотношение характеризует не только различия в 
производительности труда между группами стран, определяющееся 
технологическими факторами, но и сохраняющееся неравенство в присвоении 
мировой валовой добавленной стоимости, которая может создаваться в одних 
странах, а присваиваться в других. Например, трудозатратные производства с 
низкой добавленной стоимостью передаются мировыми ТНК в страны с дешевой 
рабочей силой, а операции с высокой добавленной стоимостью сохраняются в 
развитых странах [4]. 

Тем не менее постепенное повышение доли стран БРИКС в мировом 
производстве подрывает сложившиеся геоэкономические преимущества 
развитых стран. Показатель ВВП является недостаточной мерой для измерения 
относительных позиций стран, поскольку включает в себя разнородные услуги, 
значительная часть которых носит финансово-спекулятивный характер и 
является не столько результатом экономического производства, сколько итогом 
перераспределения валовой добавленной стоимости [5]. Более точной мерой 
относительного потенциала стран в мировой экономике могла бы стать доля 
отраслей материального производства (ОМП) – либо в мировом производстве, 
либо (с учетом сложности точного расчета данного показателя) – в мировом 
ВВП. В табл. 1 представлены рассчитанные автором суммарные доли трех 
ОМП (сельское хозяйство, промышленность, строительство) стран «Большой 
семерки» и БРИКС в мировом ВВП. За рассматриваемый период доля стран 
БРИКС выросла в 1,6 раз, а доля стран «Большой семерки» снизилась в 2 раза. 
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При этом в США указанный показатель снизился с 5% до 3%, а в Китае вырос с 
2,8% до 8,7%. Таким образом, перенос материального производства западными 
ТНК в развивающиеся страны с дешевой рабочей силой (прежде всего, в Китай) 
привел к «непредвиденным последствиям» в виде укрепления позиций 
указанных стран в мировой экономике и заявке (прежде всего, со стороны 
Китая) на пересмотр сложившегося мирового геоэкономического порядка. 

 
Особенности экономического роста России и Республики Казахстан 
Перейдем теперь к характеристике экономической динамики России и 

Республики Казахстан в постсоветский период. В ходе рыночных 
преобразований по данным МВФ доля России в мировом ВВП по ППС 
снизилась с 5% в 1992 г. до 3,5% в 2024 г. Доля Республики Казахстан, 
напротив, несколько выросла: с 0,35% в 1992 г. до 0,43% в 2024 г. 

Указанные изменения являются следствием различий в траекториях роста 
экономики России и Казахстана: более низкая траектория российского 
экономического роста и более высокая траектория экономического роста 
Республики Казахстан. Так, если принять показатели реального ВВП 
соответствующей страны в 1990 г. за 100% то, по авторским расчетам, в 2023 г. 
реальный ВВП России составил 130% от уровня 1990 г., а реальный ВВП 
Республики Казахстан 240%. Однако в рамках общего тренда можно выделить 
три периода экономической динамики, схожие для России и Республики 
Казахстан. Это 1) трансформационный спад, 2) восстановительный рост, 3) 
«новая нормальность» [6]. 

Период трансформационного спада охватывает 1991 – 1998 гг. и 
сопровождался падением основных макроэкономических показателей (ВВП, 
производства, доходов, инвестиций, занятости), ростом инфляции и 
государственного долга. Второй период – период восстановительного роста 
(1999 – 2008 гг.) ознаменовался положительной динамикой ВВП и доходов, 
некоторым увеличением инвестиций, ростом занятости, постепенным 
снижением инфляции и бремени государственного долга. Однако в 
качественном плане высокие темпы роста сопровождались дальнейшим 
структурным упрощением экономики: ускоренным развитием сферы услуг 
(преимущественно торгово-посреднических и финансовых) и добывающего 
сектора, снижением уровня сложности в обрабатывающей промышленности. 
Третий период (после кризиса 2009 г.) может быть охарактеризован как период 
«новой нормальности»: в России он характеризуется неустойчивостью 
экономической динамики (спад конца 2014 – 2015 гг. как проявление локальной 
рецессии; спад 2020 г. как следствие «коронакризиса») и низкими 
среднегодовыми темпами роста ВВП, не превышавшими 1%. В Республике 
Казахстан проявлением третьего периода является общее снижение 
среднегодовых темпов экономического роста до 2,7 – 3%. 

Период 2020 – 2023 гг. характеризуется своей спецификой. В России с 
2022 г. произошло существенное изменение геополитэкономической ситуации, 
связанное с проведением СВО на Украине и сопутствующими этому санкциями 
со стороны западных стран, структурной перестройкой экономики (в частности, 
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выстраиванием новых отношений со странами Востока, перенаправление 
экспортно-импортных потоков). В результате экономическая динамика носила 
крайне неравномерный характер: спад 2022 г., вызванный геополитическим 
шоком, сменился подъемом 2023 – 2024 гг. на основе политики «военного 
кейнсианства» и общим стимулирующим эффектом бюджетных расходов для 
экономики. В Республике Казахстан динамика шла более плавно без резкого 
влияния внешних геополитических шоков.  

В таблице 2 автором рассчитан накопленный прирост валовой 
добавленной стоимости (ВДС) в России за 2020 – 2023 гг. к уровню 2019 г., а 
также структура этого прироста. В таблице 3 аналогичные расчеты приведены 
для Республики Казахстан. 

 
Таблица 2. Структура прироста реальной ВДС России со стороны совокупного 

предложения, 2020 – 2023 гг. к 2019 г., в % 
Компоненты прироста ВДС по предложению в % к 

уровню 
2019 г. 

в % к итогу 

Валовая добавленная стоимость 7,7 100 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, 
рыбоводство 

8,6 5,0 

Добыча полезных ископаемых -3,5 -6,3 
Обрабатывающие производства 9,4 17,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа, 
воды, водоотведение, сбор и утилизация отходов 

3,3 1,3 

Строительство 12,5 8,3 
Торговля, ремонт автотранспортных средств 2,9 4,7 
Транспортировка и хранение 0,6 0,5 
Гостиницы и предприятия общественного питания 13,6 1,6 
Деятельность в области информации и связи 29,1 9,7 
Финансовая и страховая деятельность 43,7 24,6 
Операции с недвижимым имуществом 5,0 6,8 
Профессиональная, научная и техническая деятельность 6,6 3,8 
Административная деятельность 9,9 2,8 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, соц. страх 

18,4 16,4 

Образование 0,3 0,1 
Здравоохранение и социальные услуги 3,4 1,5 
Культура, спорт, развлечения 12,8 1,6 

Рассчитано по данным Росстата: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VDS_god_OKVED2_s2011-2023.xlsx (Дата 

обращения: 22.11.2024). 
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Таблица 3. Структура прироста реальной ВДС Республики Казахстан 
со стороны совокупного предложения, 2020 – 2023 гг. к 2019 г., в % 

Компоненты прироста ВДС по предложению в % к 
уровню 
2019 г. 

в % к итогу 

Валовая добавленная стоимость, всего 9,8 100 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство  4,6 2,2 
Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров 

1,6 2,5 

Обрабатывающая промышленность 17,3 21,7 
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой и кондиционированным воздухом 

12,0 1,8 

Строительство 53,3 32,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов 

14,3 26,7 

Транспорт и складирование 0,7 0,6 
Предоставление услуг по проживанию и питанию -9,2 -1,1 
Информация и связь 33,3 7,3 
Финансовая и страховая деятельность 6,3 2,2 
Операции с недвижимым имуществом 7,1 5,8 
Профессиональная, научная и техническая деятельность -9,9 -4,8 
Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания 

1,5 0,4 

Государственное управление и оборона; обязательное 
социальное обеспечение 

12,9 2,4 

Образование 16,9 5,0 
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 12,2 2,6 
Искусство, развлечения и отдых 6,3 0,5 
Предоставление прочих видов услуг -15,0 -5,0 

Рассчитано по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан: 
https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/national-accounts/dynamic-tables/ (Дата обращения: 
22.11.2024). 

 
Из сравнительного анализа данных табл. 2 и 3 можно сделать следующие 

выводы. 
В России почти четверть прироста ВДС пришлась на финансовую 

деятельность, в то время как в Казахстане около трети прироста – на 
строительство. В обоих странах значительный вклад в ВДС дали 
обрабатывающие производства, что указывает на повышение роли реального 
сектора в обеспечении экономического роста. Однако в Казахстане сохранилась 
и тенденция быстрого роста сектора услуг (прежде всего, торговли – более 
четверти всего прироста), в то время как в России вследствие геополитического 
шока данный сектор не оказал заметного влияния на прирост ВДС. Напротив, 
существенный вклад был сделан государственным сектором («Государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование» - 
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16,4% вклада в прирост ВДС). В России снизилась добыча полезных 
ископаемых, и вклад этого вида деятельности в прирост ВДС был 
отрицательным. В Казахстане наблюдалось снижение по ряду услуг, чей вклад 
в прирост ВДС также оказался отрицательным (в частности, это касается вида 
деятельности «профессиональная, научная и техническая деятельность»). 

В целом российская экономика адаптировалась к геополитическому шоку 
и продемонстрировала по итогу 2020 – 2023 гг. положительный рост. Однако 
структурная трансформация еще далека от завершения. Необходим переход от 
сложившейся модели полупериферийной капиталистической экономики к 
модели суверенного развития с большей экономической ролью государства как 
выразителя общественных, а не кланово-корпоративных интересов и 
повышением социальной направленности экономического развития. 
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Abstract 

Tenyakov I.M. Economic growth in Russia and the Republic of Kazakhstan in the 
context of global transformations 

 
The article reveals the features of economic growth in Russia and the Republic of 

Kazakhstan in the context of global geopolitical and geoeconomic transformations. The trend of 
long-term stagnation in developed countries is confirmed, which is manifested in a slowdown in 
economic growth and a decrease in the share of these countries in the global economy. A trend of 
increasing the share of BRICS countries in the world economy and strengthening their positions in 
the material production industries is revealed. The contradictory dynamics of the economies of 
Russia and Kazakhstan in the post-Soviet period is noted. Structural features of economic growth in 
Russia and the Republic of Kazakhstan in 2020 - 2023 from the side of aggregate supply are 
revealed. 

Keywords: economic growth, Russia, Republic of Kazakhstan, developed countries, BRICS 
countries, geoeconomic transformation, structure of economic growth. 
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Аннотация. В статье анализируется роль новых бюджетных правил в преодолении 

современного бюджетного кризиса в Казахстане. Внедрение правил направлено на 
восстановление активов Национального фонда и обеспечение фискальной дисциплины. За 
последнее десятилетие изъятия из Фонда в республиканский бюджет превышают 
поступления в Фонд. В 2023-2024 гг. выявлено частичное исполнение правил. Отмечается их 
усложненность, ограниченная контрцикличность. Искажающее воздействие оказывают 
целевые трансферты, объем которых не регламентирован новыми бюджетными правилами. 

Ключевые слова: бюджетные правила, устойчивое развитие, дефицит бюджета, 
трансферты, Национальный фонд. 

 
Глава государства К-Ж. Токаев в своем Послании народу Казахстана 

обозначил ряд приоритетных задач, к числу которых относится обеспечение 
устойчивого социального-экономического прогресса [1]. Существующие 
подходы к решению проблемы обеспечения устойчивости развития являются 
многоаспектными. В настоящей работе под устойчивым развитием экономики 
подразумевается «способность сохранять внутреннюю сбалансированность и 
динамическое равновесие в процессе развития, эффективно использовать 
стратегические ресурсы и потенциал развития, обеспечивая достижение 
целевых показателей развития в условиях воздействия факторов внешней и 
внутренней среды посредством адаптации к изменяющимся условиям» [2, c. 
40]. Данный подход предполагает наличие определенных механизмов, 
обеспечивающих реагирование экономической системы на внешние и (или) 
внутренние негативные возмущения среды и адаптацию к новым условиям для 
недопущения ухудшения ключевых характеристик ее состояния. Бюджет 
государства при всей совокупности вмененных ему функций выступает 
подобным механизмом через перераспределение финансовых ресурсов в 
экономике.  

Однако в системе государственных финансов Казахстана накопились 
дисбалансы, которые сами по себе могут стать причинами неустойчивого 
развития экономики. Таким образом, целью настоящего исследования является 
выявление дисбалансов в сфере государственных финансов и обоснование роли 
новых бюджетных правил в их преодолении для повышения устойчивости 
экономики Казахстана. 

В Республике Казахстан являются самостоятельными и подлежат 
утверждению республиканский и местные бюджеты. Для аналитических целей 
составляются государственный и консолидированный бюджеты. 
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Анализ поступлений и расходов республиканского бюджета за последние 
15 лет позволил выявить ряд тенденций. 

Во-первых, выявлены устойчиво растущие объемы (в абсолютном 
значении) поступлений в республиканский бюджет трансфертов из 
Национального Фонда Республики Казахстан (далее Фонд). С 2018 года объем 
выделяемых трансфертов (целевой и гарантированный) вырос с 2,6 трлн. тенге 
до 5,6 трлн. тенге в 2024 году. При этом доля трансфертов в общем объеме 
поступлений в республиканский бюджет волатильна год от года («см. Рис. 1») и 
тесно коррелирует с мировыми ценами на нефть.  

В условиях высоких цен на нефть (как например, с 2010 по 2014 гг.) доля 
трансфертов низкая, так как растут налоговые поступления от нефтяного и 
сервисных отраслей. В периоды низких цен на нефть (например, с 2015 по 
2018 гг.) доля трансфертов растет на фоне сокращения доли налоговых 
поступлений.  

Таким образом, Национальный Фонд, предназначенный для выполнения 
стабилизационной и сберегательной функции, де-факто приобрел во времени 

третью функцию – обеспечение устойчивости поступлений республиканского 
бюджета. 

Рис. 1. Динамика доли трансфертов из Фонда в поступлениях 
республиканского бюджета и среднегодовой цены на нефть марки Brent 

(источник: составлено автором на основе [3-5]) 
 

Во-вторых, наблюдается неустойчивость налоговых поступлений в 
республиканский бюджет Казахстана. В структуре налоговых поступлений 
республиканского бюджета на примере 2023 года наибольшую долю занимают: 
налог на добавленную стоимость (42,9% от всех налоговых поступлений) и 
корпоративный подоходный налог (30,1% соответственно). При этом по 
состоянию на 1 октября 2024 года наблюдалось существенное недоисполнение 
налоговых поступлений на сумму 2,6 трлн. тенге («см. Таблицу 1»). Основные 
причины недоисполнения налоговых поступлений были связаны с падением 
цен на основные экспортируемые металлы. 
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Таблица 1. Планируемое и фактическое исполнение поступлений 
республиканского бюджета на 1 октября 2024 г. 

Виды поступлений 

Доля в общем 
объеме 

фактических 
поступлений, в 

% 

Планируемое 
исполнение 
на 1 октября 

2024 г., в 
трлн. тенге 

Фактическое 
исполнение на 
1 октября 2024 

г., в трлн. 
тенге 

Отношение 
фактического 
исполнения к 
планируемому 
исполнению, в 

% 
Налоговые 
поступления 43,5% 10,77 8,14 75,6% 

Неналоговые 
поступления 4,9% 0,147 0,921 622,9% 

Трансферты 23,5% 3,9 4,4 114,3% 
Поступления от 
продажи основного 
капитала 

27,3% 1,7 5,1 302,4% 

Погашение 
бюджетных кредитов 0,7% 0,073 0,124 169,4% 

Итого 100% 16,59 18,68 112,6% 
Источник: составлено автором на основе [6] 

 
В-третьих, наблюдается хронический дефицит республиканского 

бюджета на фоне инерционной процикличности расходов (в 2024 году дефицит 
ожидается в размере 2,7% ВВП).  

Данные дисбалансы, накапливаясь во времени, приобрели хроническую 
форму. Их обострение происходит на фоне роста затрат, направляемых на 
обслуживание долга и на погашение займов («см. Рис. 2»). До 2020 года доля 
последних к расходам республиканского бюджета не превышала 11%. С 2020 
года наблюдается устойчивый рост данного показателя, который достиг 19% по 
итогам 2023 года. Рост будет продолжаться и в последующие годы, так как на 
2025-2027 годы приходятся высокие затраты на обслуживание долга (в среднем 
по 2,5 трлн. тенге [7]). 

 

 
Рис. 2. Динамика доли обслуживания долга и погашения займов в расходах 

республиканского бюджета (источник: составлено автором на основе [3]) 

167



168 

Обеспокоенность также вызывает соотношение изъятий и поступлений из 
Фонда: за последние 10 лет изъятия превысили поступления. Сдерживание 
расходов бюджета в условиях амбициозной задачи по удвоению ВВП и поиск 
альтернативных направлений по повышению ненефтяных форм доходов 
являются приоритетными вызовами в современной бюджетной политике.  

Внедрение бюджетного правила было инициировано Главой государства 
и озвучено в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные 
реформы – прочная основа процветания страны» в 2021 году с целью 
восстановления активов Фонда [8]. 

В целях сдерживания темпов роста изъятий из Фонда и усиления 
дисбалансов между макроэкономическими политиками в Казахстане были 
разработаны бюджетные правила. Вне зависимости от стадии экономического 
цикла расходы бюджета имеют тенденцию к росту. В странах, экспортирующих 
ресурсы, процикличность бюджетных расходов выше, что актуально и для 
Казахстана [9]. 

Бюджетные правила широко используются в мировой практике. Это 
ограничения, накладываемые законодательством на параметры бюджетной 
политики. Имеется достаточно эмпирических подтверждений того, что 
бюджетные правила помогают, в том числе странам-экспортёрам природных 
ресурсов, сглаживать циклические колебания в экономике.  

Около 85 стран в мире используют хотя бы одно бюджетное правило. 
Наиболее распространенным является правило сбалансированного бюджета. 
Треть стран используют одновременно правило долга и сбалансированного 
бюджета. 

Нормативно с 1 января 2022 года в Казахстане заработали новые 
бюджетные правила контрцикличного характера. Они закреплены в Концепции 
управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года 
[10]. Бюджетные правила включают в себя два основных и три 
вспомогательных правила («см. Таблицу. 2»). 

 
Таблица 2. Виды бюджетных правил в Казахстане 

Вид правила Примечание 
Основные бюджетные правила 

Правило о 
гарантированном 

трансферте из НФРК 

С 2023 года размер гарантированного трансферта не должен 
превышать прогнозируемые поступления в НФ РК от нефтяного 
сектора при установленной цене «отсечения» на нефть. 

Правило о расходах 
республиканского 

бюджета. 

Ограничение на темпы роста расходов республиканского 
бюджета на плановый период на уровне долгосрочного 
экономического роста, увеличенного на цель по инфляции. 

Вспомогательные бюджетные правила 
Правило о не нефтяном 

дефиците бюджета 
Уровень ненефтяного дефицита будет снижен до уровня не 
выше 5,0 % к ВВП в 2030 году. 

Правило о чистых 
активах государства 

Направлено на недопущение сокращения чистых активов 
государства, определяемых отношением внешнего долга 
правительства, гарантированного долга и внешнего долга 
квазигоссектора к валютным активам НФ. 
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Вид правила Примечание 

Правило о долге 
Для сдерживания долга Правительства в установленных 
пределах планируется планомерное снижение уровня дефицита 
бюджета до 2,0 % к ВВП в 2030 году. 

И другие  
Источник: составлено автором на основе [10] 

 
В 2023-2024 гг. отмечается частичное исполнение новых бюджетных 

правил, при этом ответственность за их неисполнение не предусмотрена. 
Согласно отчету НБ РК [11] в 2023 году бюджетные правила, направленные на 
ограничения темпов роста расходов, не применялись при уточнении 
республиканского бюджета. Снижение темпов роста трансфертов в 
республиканский бюджет с 2021 года, отображенное на рисунке 2, в большей 
степени обусловлено относительно высокими ценами на энергоресурсы, а не 
действием бюджетных правил. 

В адрес новых бюджетных правил поступает критика, к основным 
относят их усложнение и чрезмерная перегруженность [12, 13]. 

Искажающий эффект оказывают целевые трансферты, выделяемые по 
решению Президента, без рассмотрения и утверждения Парламентом. Их 
контрцикличность, как эффект храповика, работает только при экономическом 
подъеме. При продолжительном спаде потребуется отклонение от правил. В 
этих условиях для решения нехватки бюджетных средств проявляются новые 
источники и схемы в обход формально действующих правил, как это 
произошло с покупкой акций АО «КМГ» и АО «Казатомпрома». 

Сегодня в сфере государственных финансов сформировалась крайне 
непростая ситуация: стимулирующий характер бюджетной политики, 
проявляющийся в росте расходов бюджета на фоне задачи по удвоению ВВП к 
2029 году, вступает в противовес со сдерживающими мерами Национального 
Банка по изъятию избыточной ликвидности в экономике. На фоне высокой 
базовой ставки наблюдается и рост льготного кредитования через 
субсидирование процентной ставки (соответственно, вынужденный рост 
расходов из бюджета). 

В современной общественной дискуссии экспертами акцентируется 
внимание на различных направлениях по преодолению данных дисбалансов 
(сокращение льготного кредитования, защита свободной конкуренции, 
снижение издержек бизнеса на администрирование взаимоотношений с 
государственными органами, улучшения дизайна и оптимизации программ 
социальной помощи и др.). 

При этом, текущие управленческие решения в основном сосредоточены в 
области изменения налоговых ставок (предложение о повышении уровня НДС 
до 20%; внедрение прогрессивной шкалы подоходного налогообложения) и 
совершенствования налогового администрирования (в соответствии с новым 
налоговым кодексом).  
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Бюджетные правила в упрощенной форме без искажающих эффектов от 
целевых трансфертов окажут вспомогательное воздействие в обеспечении 
фискальной дисциплины. 
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Abstract 

Bayeva Yu.V. The role of budget rules in ensuring sustainable development of the 
economy of modern Kazakhstan 

 
The article analyzes the role of new budget rules in overcoming the current budget crisis in 

Kazakhstan. The implementation of the rules is aimed at restoring the assets of the National Fund 
and ensuring fiscal discipline. Over the past decade, withdrawals from the Fund to the republican 
budget exceed receipts to the Fund. In 2023-2024, partial compliance with the rules was revealed. 
Their complexity and limited counter-cyclicality are noted. Targeted transfers, the volume of which 
is not regulated by the rules, have a distorting effect.  

Keywords: budget rules, sustainable development, budget deficit, transfers, National Fund. 
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Аннотация. После кризиса 2007-2009 гг. правительства ряда стран перешли к 

стимулирующим мерам фискальной и монетарной политики с целью стабилизации 
экономик. Часть этих мер продолжает реализовываться по сей день и попадает под 
определение финансовой репрессии. Финансовая репрессия, будучи не новым явлением в 
экономике, выражается в давлении со стороны фискального органа на процентные ставки. 
Но если после Второй Мировой войны вплоть до 1980-х гг. финансовая репрессия 
выражалась в занижении процентных ставок через нерыночное размещение 
государственного долга, то с момента мирового финансового кризиса фискальные органы 
чаще применяют прямое давление на процентные ставки по кредитам или депозитам. 
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Учитывая роль процентных ставок как ключевого инструмента центрального банка в 
контроле инфляции, статья акцентирует внимание на вызовах, с которыми сталкиваются 
монетарные органы сегодня в условиях финансовой репрессии. Вопрос наиболее актуален 
для малых открытых экономик, зависящих от экспорта сырья и применяющих финансовую 
репрессию, таких как Казахстан, поскольку в данных экономиках инфляция исходно 
наиболее сильно подвержена внешним шокам. 

Ключевые слова: финансовая репрессия, процентная ставка, инфляция, монетарная 
политика, фискальная политика, государственный долг. 

 
 Финансовая репрессия: содержание, формы и первое применение 
Впервые термин финансовой репрессии был введен Эдвардом Шоу [18] и 

Рональдом МакКинноном [13]. Под ним авторы понимали совокупность мер 
политики правительства, проявляющихся в жестком регулировании 
финансового сектора и препятствующих эффективному функционированию 
финансовых посредников. Термин изначально использовался в негативной 
коннотации, поскольку его авторы желали сделать акцент на отрицательном 
влиянии финансовой репрессии на экономический рост [2]. Но хотя сам термин 
возник только в 1973 г., история знает использование финансовой репрессии на 
практике, как минимум, с начала XX века [14].  

Финансовая репрессия имеет разные формы, которые можно 
классифицировать на следующие категории [14]:  

- прямые или косвенные ограничения на процентную ставку; 
- создание и поддержание спроса со стороны определенной категории 

экономических агентов на государственный долг; 
- прямое владение банками или управление банками и другими 

финансовыми учреждениями. 
Вне зависимости от применяемой формы финансовая репрессия приводит 

к занижению процентных ставок в экономике, а потому мера активно 
применялась после Второй мировой войны вплоть до 1980-х гг. в целях 
частичной «ликвидации» странами государственного долга. Следует 
напомнить, что в указанный период как раз произошло два всплеска роста 
мирового государственного долга [3]. Первый долговой всплеск 1945-1955 гг. 
объяснялся последствиями Второй мировой войны, когда в состоянии дефолта 
и реструктуризации долга оказались Австрия (1945 г.), Германия (1948 г.), 
СССР (1947 г.), Япония (1946-1952 гг.) и другие страны, в совокупности, 
представлявшие 40% мирового ВВП. Второй долговой кризис начался с 
дефолта Мексики в 1982 г., после чего начались дефолты многих стран 
Латинской Америки, что стало проблемой в том числе и для финансовой 
системы США, так как американские банки активно покупали долговые 
обязательства латиноамериканских стран [3].  

Механизм погашения государственного долга посредством финансовой 
репрессии осуществляется через реальную процентную ставку в экономике [3]. 
Напомним, что реальная процентная ставка определяется как разница между 
номинальной процентной ставкой и уровнем инфляции. Следовательно, 
давление на номинальные процентные ставки, например, через искусственное 
поддержание высокого спроса на государственные облигации, в условиях 
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высокой инфляции приводит к снижению реальных процентных ставок. 
Уменьшение реальных процентных ставок способствует снижению расходов 
правительства на обслуживание ранее взятых долгов, что, в свою очередь, 
приводит к уменьшению текущего операционного бюджетного дефицита [3]. В 
ситуациях, когда реальные процентные ставки становятся не просто низкими, а 
отрицательными, происходит перераспределение богатства от кредиторов 
(держателей государственных облигаций) к заемщику (государству). В этом 
контексте неудивительно, что обесценение государственного долга за счет 
финансовой репрессии после Второй мировой войны оказывалось наиболее 
эффективным в странах с высокой инфляцией. Эмпирические оценки [15] 
показали, что за период 1945—1980 гг. ликвидация государственного долга от 
применения финансовой репрессии наряду с инфляцией в США и 
Великобритании составляла ежегодно 3–4% от ВВП; в Австралии и Италии за 
период 1945–1968 гг. «ликвидационный» эффект был сильнее – на уровне 5% 
от ВВП – за счет более высоких уровней инфляции. 

Но активная критика мер финансовой репрессии экономистами в период 
1970–1980 гг. положила начало активной финансовой либерализации: согласно 
исследованию [9] по выборке из 90 стран, если до 1984 года около 75% стран 
использовали финансовую репрессию, то уже к 1999 г. число таких стран 
сократилось до 20%. Как следствие, вплоть до начала XXI в. исследования 
финансовой репрессии на время потеряли прежнюю актуальность., 

Возвращение финансовой репрессии и высокого государственного 
долга: последствия для монетарного органа 

После мирового финансового кризиса многие страны вновь вернулись к 
ужесточению контроля финансового рынка и к экспансионистской фискальной 
политике, используя меры, попадающие под определение финансовой 
репрессии [3]. Тем не менее, на тот период у некоторых экономистов еще 
сохранялись сомнения по поводу того, можно ли назвать применяемые меры 
репрессией. Иллюзия того, что «в этот раз все иначе» [14], наблюдалась ввиду 
того, что в ряде стран, в отличие от периода 1945–1970 гг., сохранялся низкий 
уровень инфляции, а в развитых странах – даже дефляция. Низкая инфляция и, 
как следствие, процентная ставка обеспечивали низкую стоимость 
обслуживания государственного долга, и потому прямой необходимости в 
обесценении долгового бремени у стран не было. Вдобавок, в период после 
кризиса 2007–2009 гг. все большее число развивающихся стран стали 
переходить к политике инфляционного таргетирования, которая по своему 
содержанию должна ограничить инфляцию и, как следствие, возможность 
использовать механизм высокой инфляции и финансовой репрессии для 
ликвидации государственного долга [10]. 

Ситуация резко поменялась после пандемии COVID-19, когда страны 
столкнулись с рекордными уровнями государственного долга, копившегося 
годами и дополнительно возросшего в период 2020–2021 гг. («см. Рис. 1»), и 
одновременно с ростом процентных ставок.  
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Рис. 1. Динамика общего государственного долга, в % к ВВП (источник: [12]) 

 

В условиях указанного долгового бремени мотивация правительств к 
оказанию давления на политику центральных банков стала возрастать. И хотя, 
на первый взгляд, с учетом дезинфляционных тенденций 2024 г., гипотеза о 
возвращении финансовой репрессии наряду с высокой инфляцией в целях 
погашения государственного долга может быть поставлена под сомнение, 
указанные сомнения исчезают, если взять в расчет продолжающуюся 
экспансионистскую фискальную политику стран и снижающуюся 
эффективность процентного канала.  

В частности, уже в 2023 г., глобальное соотношение государственного долга 
к ВВП вновь выросло до 92,1% [13]. В 2024 г., по предварительной оценке МВФ, 
государственный долг составит уже 100 трлн. долл. США или 93,2% к ВВП [13]. 
Одна из причин продолжающегося роста государственного долга за последние 2 
года – это то, что большинство стран так и не вернулось к «нормализации» 
фискальной политики, продолжая наращивать бюджетный дефицит.  

В свою очередь, поскольку в большинстве развитых и развивающихся 
стран в 2021—2022 гг. уровень инфляции достиг максимума с 1970-х гг. («см. 
Рис. 2»), центральные банки как развитых, так и развивающихся стран 
приступили к ужесточению монетарных условий.  

 
*На графике отражены медианные уровни среднегодовой инфляции (ИПЦ), для соответствующей группы стран 

Рис. 2. Динамика среднегодовой инфляции по группам стран, в % г/г  
(источник: [12]) 

174



175 

И хотя точные сроки перехода к более жесткой ДКП и темпы повышения 
процентной ставки по странам различались, ужесточение монетарных условий 
в 2022 г. принято считать синхронным («см. Рис. 3»).  

 
Рис. 3. Изменения в цикле монетарной политики среди стран G20 (совокупное 
число повышений/снижений процентной ставки в соответствующем регионе) 

(источник: [12]) 
 
Но за годы давления на процентную ставку эффективность 

монетарной политики центральных банков претерпела изменения. 
Наиболее системно к вопросу влияния финансовой репрессии на инфляцию в 
современных условиях подошел Кохрейн Дж. [7]. Автор отмечает, что 
центральные банки сегодня изменением процентной ставки мало контролируют 
денежную массу в экономике. И предположение, используемое в моделях о 
том, что фискальная политика должна ужесточаться вслед за ужесточением 
монетарной политики, не соблюдается на практике, что наиболее явно видно по 
развитым экономикам с высоким государственным долгом. Это связано с тем, 
что при соотношении государственного долга к ВВП в 100% любое даже 
незначительное повышение реальной процентной ставки означает повышение 
расходов на обслуживание долга и увеличение первичного дефицита: в таких 
условиях у фискальных органов может и не быть возможности сокращать 
государственные расходы [7]. Автор, моделируя отдельный случай для 
развитых экономик, когда фискальная политика не зависит от денежно-
кредитной политики, показывает, что повышение процентной ставки 
центральным банком без сокращения дефицита бюджета не приводит к 
снижению инфляцию. 

 Однако, если в развитых и ряде развивающихся стран динамика 
государственного долга объясняет мотивацию правительств применять 
финансовую репрессию, то в развивающихся странах с сырьевой экономикой 
государственный долг находится на приемлемом уровне (ниже 60% к ВВП) и 
едва ли может быть основанием для использования финансовой репрессии. 
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Хотя эти страны также применяют контроль процентных ставок по некоторым 
кредитам и депозитам в экономике [2]. 

Финансовая репрессия в малых сырьевых экономиках: условия 
проведения ДКП 

Наличие в странах с сырьевой экономикой стабилизационного фонда, 
сформированного доходами от экспорта нефти, позволяет их правительствам 
сглаживать волатильность дефицита государственного бюджета и сдерживать 
рост государственного долга. Последнее объясняется возможностью 
правительства покрывать большую часть дефицита государственного бюджета 
путем выделения средств из стабилизационного суверенного фонда. Но 
несмотря на низкие уровни государственного долга к ВВП, указанные страны 
используют элементы финансовой репрессии.  

Например, в России в качестве элемента финансовой репрессии 
выступает ипотечное кредитование с государственной поддержкой [2]. 
Поддержка в данном случае выражается в ограничении фискальным органом 
процентной ставки по ипотечной ссуде на весь срок займа для потребителя. И 
если зафиксированная процентная ставка ниже, чем ключевая процентная 
ставка Центрального Банка, то государство компенсирует указанную разницу 
банкам. Такой элемент финансовой репрессии в России активно начал 
распространяться с 2018 г., когда впервые была введена государственная 
ипотечная программа для семей с детьми. По указанной программе процентная 
ставка была ограничена потолком в 6% годовых. С началом пандемии COVID-
19 количество льготных ипотечных программ, предусматривающих сниженную 
ставку процента по взятому кредиту, выросла. По оценке Frank RG [5], на 1 
октября 2024 г. доля госпрограмм в ипотечном портфеле составила 44%, а доля 
госпрограмм в общем объеме выданных ипотечных кредитов за сентябрь 2024 
г. составила уже 72%. Важно заметить, что несмотря на то, что с июля 2024 г. 
была закрыта «Льготная ипотека на новостройки», в стране продолжают 
действовать и другие программы льготного ипотечного кредитования: 
«Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Сельская 
ипотека», «Военная ипотека», «IT-ипотека».  

В Казахстане масштаб государственного вмешательства в работу 
финансового сектора, подпадающего под определение финансовой репрессии, 
даже значительнее, чем в России [2]. В частности, в стране, по аналогии с 
Россией, действует целый ряд программ льготного ипотечного кредитования. И 
доля ипотечных кредитов, выданных по государственным программам, в 
общем объеме выданной ипотеки составила в 2022 г. 84,5%, в 2023 г. – 65,4% 
[6]. Уменьшение доли льготных ипотечных программ в 2023 г. произошло на 
фоне сокращения финансирования государством крупнейшей программы «7-
20-25», но с 1 марта 2024 г. была запущена новая ипотечная государственная 
программа «Отау», а с 1 мая 2024 г. – программа «Наурыз». Соответственно, 
сокращение доли государственных ипотечных программ в 2023 г. можно 
рассматривать как временное явление.  

Дополнительно, в Казахстане государство реализует и программы 
льготного автокредитования для потребителей. Первая государственная 
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программа автокредитования была запущена в 2015 г. Условия программы 
предполагали ГЭСВ в размере не выше 7,5%. Программа была рассчитана на 2 
года с общей суммой государственной поддержки в 26 млрд тенге. Однако 29 
ноября 2017 г. была запущена новая программа автокредитования по льготной 
процентной ставке, на которую было выделено 16 млрд тенге за счет средств 
республиканского бюджета еще на 2 года. 31 мая 2019 г. государство продлило 
Программу кредитования покупателей легкового автотранспорта 
отечественного производства до 2020 г. и увеличило транш на эти цели на 2019 
г. Объем государственной поддержки составил 40 млрд тенге, которые 
выделялись из средств Национального Банка РК. В общей сложности с 2015 по 
2020 гг. на цели государственных инициатив льготного автокредитования было 
выделено 82 млрд тенге. С 2021 г. все программы льготного автокредитования 
перестали дополнительно финансироваться государством. Тем не менее, было 
принято решение перезапускать существующие программы ежегодно на основе 
«револьверного» финансирования уже выделенных 82 млрд тенге: банки 
второго уровня, которые участвовали в программах, осуществляют процесс 
накопления платежей, поступающих от погашения действующих автокредитов, 
и затем используют указанные возвращенные средства на дальнейшую выдачу 
автокредитов по льготным условиям. Согласно данным Первого кредитного 
бюро Казахстана, за период 2018–2022 гг., доля автокредитов, выданных по 
госпрограммам, в общем объеме выданных автокредитов БВУ, колебалась в 
диапазоне 5%–19%.  

Таким образом, общая доля кредитов с государственным участием в 
портфеле кредитов для физлиц в Казахстане за 2018–2023 гг. находилась на 
уровне 28%–30%.  

Норкина О. [1] среди причин применения в посткоммунистических 
странах финансовой репрессии отмечает не столько желание более дешевого 
финансирования государственного бюджета, сколько популизм для 
поддержания власти. Также определенные меры, направленные на удешевление 
стоимости денег, используются данными странами в рамках государственных 
инициатив по реструктуризации экономик. В любом случае, отсутствие 
высокого уровня государственного долга к ВВП или высокой волатильности 
дефицита государственного бюджета отличает мотивацию применения 
финансовой репрессии ресурсных экономик, таких как Казахстан и Россия, от 
мотивации развитых странах. Но значит ли это, что влияние финансовой 
репрессии на эффективность монетарной политики в ресурсных экономиках 
также будет отличаться?  

Исследование [2] на основании построения DSGE модели малой 
открытой сырьевой экономики, откалиброванной для Казахстана, показало, что 
наличие финансовой репрессии в форме предоставления кредитов по 
сниженной процентной ставке потребителям, приводит к росту 
подверженности инфляции внешним шокам. Иными словами, при наличии 
финансовой репрессии в форме удешевления заемных средств для 
потребителей волатильность и общая реакция инфляции в ответ на внешние 
шоки возрастает. В качестве примера в исследовании рассматривается 10%-ный 
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отрицательный шок цены на нефть. Модель предсказывает повышение 
инфляции при отрицательном шоке цены на нефть. При этом в случае 
применения финансовой репрессии в экономике инфляция реагирует более 
сильным повышением, вынуждая ЦБ повышать процентную ставку сильнее. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что применение 
финансовой репрессии фискальным органом в малой открытой сырьевой 
экономике меняет условия проведения денежно-кредитной политики для 
центрального банка. Последний вынужден сталкиваться со снижением 
эффективности процентного канала и повышать процентную ставку сильнее, 
чем если бы финансовая репрессия отсутствовала.  

Соответственно, вывод [7] в отношении развитых стран о том, что без 
снижения бюджетного дефицита рост процентной ставки не приводит к 
снижению инфляции, для малых сырьевых экономик может быть 
переформулирован следующим образом: без сокращения мер финансовой 
репрессии, направленных на занижение стоимости заемных средств для 
потребителей, в экономике будет наблюдаться низкая эффективность 
монетарной политики. Здесь под эффективностью монетарной политики 
подразумевается способность центрального банка влиять на инфляцию при том 
же инструментальном правиле Тейлора [2]. В целом масштаб воздействия 
Центрального Банка на инфляцию через процентный канал в условиях 
финансовой репрессии ниже, чем при ее отсутствии. Полученный вывод имеет 
практическую значимость с точки зрения обеспечения координации 
фискальной и монетарной политики. 
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Abstract 

Pak E.А. Financial Repression in Kazakhstan: Consequences for Monetary Policy  
 
In the aftermath of the 2007–2009 financial crisis, numerous governments adopted 

stimulating fiscal and monetary policies aimed at stabilizing their economies. A subset of these 
measures persists to the present day and can be classified under the concept of financial repression. 
Although financial repression is not a new economic phenomenon, it manifests as pressure exerted 
by fiscal authorities on interest rates. Historically, from the end of World War II until the 1980s, 
financial repression was characterized by the suppression of interest rates via non-market 
mechanisms for the placement of government debt. In contrast, following the global financial crisis, 
fiscal authorities have increasingly resorted to direct interventions on interest rates applicable to 
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loans and deposits. Given the fundamental role of interest rates as a tool for central banks in 
managing inflation, this article elucidates the contemporary challenges that monetary authorities 
encounter within the framework of financial repression. This issue is particularly pertinent for small 
open economies, such as Kazakhstan, which heavily depend on commodity exports and actively 
implement financial repression measures. These economies are notably vulnerable to inflationary 
pressures stemming from external shocks, rendering financial repression and interest rate 
management a focal point for effective economic policy formulation. 

Keywords: financial repression, interest rate, inflation, monetary policy, fiscal policy, 
public debt. 
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Аннотация. В данной статье отражены некоторые результаты исследования 

управления квазигосударственным сектором в Казахстане, его сущности и роли в экономике 
страны в рамках парадигмы устойчивого развития в Республике Казахстан. Экономические и 
социальные проблемы в Казахстане демонстрируют необходимость поиска эффективных 
стратегий развития квазигосударственного сектора. Определение роли и места 
квазигосударственных субъектов в экономике страны является одной из основных проблем 
современного развития Республики Казахстан.  

Ключевые слова: госактивы, квазигосударственный сектор, организационно- 
правовые формы, субъект квазигоссектора, участие государства. 

 
Поиск эффективных методов управления развитием экономического 

потенциала страны и использования бюджетных средств в целях 
экономического роста приоритетны в условиях структурных преобразований 
экономики в Казахстане. «На решение определенных задач государства, в том 
числе на развитие стратегически важных и неразвитых рынков, создание 
технологичных производств в несырьевых секторах экономики нацелено 
образование субъектов квазигосударственного сектора (КГС)» [1]. Под 
квазигосударственным сектором в Казахстане понимается структура, которая 
создана с участием государства как учредителя, участника или акционера, 
является участником рынка, но при этом обладает рядом отличительных черт 
в силу прямого участия государства. В соответствии с Основными 
положениями Бюджетного кодекса Республики Казахстан «субъекты 
квазигосударственного сектора - государственные предприятия, товарищества 
с ограниченной ответственностью (ТОО), акционерные общества (АО), в том 
числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, 
национальные компании, учредителем, участником или акционером которых 
является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, 

180



181 

являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан» [2]. 

«Государственный сектор представлен совокупностью компаний 
различных отраслей национальной экономики, которые являются полностью 
или частично собственностью государства и управляются с его стороны» [3]. В 
Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 
2030 года: построение «человекоцентричной» модели – «Люди прежде всего» 
квазигосударственный сектор определен как неэффективный [1]. Данная 
тенденция приводит к отсутствию должного влияния КГС на экономический 
рост и повышение качества жизни населения Республики Казахстан. «В этой 
связи необходимо продолжить дальнейшее реформирование данного 
направления, которое позволит создать условия для формирования 
эффективного, компактного и прозрачного квазигосударственного сектора с 
его разделением в зависимости от специфики деятельности организаций».  

Отечественный КГС включает объекты базовых отраслей. «В настоящее 
время сохраняется большое количество субъектов квазигосударственного 
сектора, насчитывается около 6,5 тысяч организаций со значительной долей 
участия государства» [1].  

  Наибольшая доля государственного участия отмечается в 
промышленности – 69,7% (в том числе горнодобывающей – 58,2%), в 
транспорте – 13,8%, в сфере образования, здравоохранения, социальных услуг и 
искусстве – 6,4% [4].  

Субъекты КГС являются участниками рынка. Перечень условий и 
процедур возможного участия государства в предпринимательской 
деятельности определен ст. 192 Предпринимательского кодекса [5]. Он 
постоянно пересматривается. Сегодня таких условий – 400, они охватывают 
практически все сферы бизнеса. Несмотря на определенный на уровне законов 
(ст. 192 ПК и Закон «О государственном имуществе») перечень случаев и сфер 
участия государства в предпринимательской деятельности, все еще отсутствует 
более детальная система критериев такого участия [6]. 

В целом, исследование деятельности субъектов квазигоссектора выявило 
ряд системных недостатков, требующих решения. 

1. Создание институциональной базы деятельности 
квазигосударственного сектора.  

Субъекты квазигоссектора не разделены на коммерческие и 
некоммерческие виды деятельности. Для всех видов организаций независимо от 
цели их создания предъявляются единые требования, в том числе по 
обеспечению доходности. В частности, к субъектам квазигоссектора относится, 
например, не только АО «НК «КТЖ»», но и любая средняя школа или 
поликлиника. На практике это приводит к ряду последствий: 

- значительная часть государственных учреждений и государственных 
предприятий признаются убыточными; 

- организации одной сферы функционируют в различных 
организационно-правовых формах. К примеру, в сфере образования - школы 
зарегистрированы в виде госучреждения, либо в виде госпредприятия на праве 
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хозяйственного ведения. Это приводит к различной системе финансирования и 
учета имущества (норматив подушевого финансирования выше для 
госпредприятий, чем для госучреждений). 

Кроме того, казенные предприятия оказывают платные услуги, но не 
нацелены на увеличение активов и прибыльность, поскольку из бюджета 
гарантированно поступают денежные средства.  

Для преодоления данной ситуации Министерство национальной 
экономики Республики Казахстан предлагает выстроить новую 
институциональную структуру деятельности КГС, в котором будет обеспечено  

разграничение функционала, задач и критериев оценки эффективности 
[7]. С учетом классификации и вида деятельности необходимы требования по 
доходности, задачам и стратегическим индикаторам. Для этого важно 
пересмотреть действующую классификацию субъектов КГС, разграничив их в 
зависимости от коммерческой и некоммерческой направленности. Так, 
возможно, все организации социальной сферы отнести к некоммерческим, 
определив показателем эффективности их деятельности вместо доходности - 
качественное оказание общественно-значимых услуг (качественное 
образование, качество медицинской помощи и др.). 

К организациям коммерческой направленности относятся акционерные 
общества и товарищества с ограниченной ответственностью. Ключевым 
показателем эффективности их деятельности предлагается установить 
обеспечение доходности. Это оптимизирует не только количество видов 
организационно-правовых форм, но и повысит эффективность управления 
государственным имуществом.  

2. Определить границы квазигосударственного сектора. На портале 
Электронного правительства data.egov.kz размещен список субъектов КГС.  

Активы КГС к ВВП составляют порядка 49% на центральном уровне, 
включая «Самрук-Казына», «Байтерек» и другие холдинговые структуры, и 
19% - на местном уровне [8, с.105].  

Во многих аналитических докладах по реформированию 
квазигосударственного сектора (КГС) в Республике Казахстан отмечается 
высокий уровень доли государства в экономике. Глава государства обозначил 
основные задачи по снижению доли государства в экономике до 15% в ВВП, до 
уровня стран ОЭСР, и повышению эффективности функционирования 
субъектов квазигосударственного сектора [1]. «В сравнении с ситуацией в 
странах ОЭСР (средний показатель 13), в Казахстане государство присутствует 
как минимум в 20 из 30 секторов экономики. При этом субъекты КГС 
осуществляют свою деятельность в секторах, где целесообразно развивать 
частную конкуренцию: например, обрабатывающая промышленность, 
финансовые рынки, транспорт, отдельные виды недропользования и т.д.» [1].  

Подобная ситуация сложилась в виду наличия большого количества 
условий к их созданию. Перечень разрешенных видов деятельности содержит 
400 видов, которые охватывают практически все сферы частного сектора. 
Например, строительство дорог и автомагистралей, издание газет и др. 
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Зачастую эти функции реализуются посредством привлечения 
субподрядных организаций, что приводит: 

- к увеличению бюджетных расходов;  
- ограничению конкуренции, так как уполномоченные органы напрямую 

заключают договора со своими подведомственными организациями, минуя 
процедуры государственных закупок; 

- к снижению качества предоставляемых услуг, поскольку зачастую 
материальная база подведомственных организаций не обновляется так, как в 
частном секторе. 

Активное использование основных инструментов – приватизацию и 
сокращение перечня видов деятельности, осуществляемых субъектами КГС 
приведет к снижению доли государства в экономике. Утвержденное 
Постановление Правительства № 678 от 21 августа 2024 года «О введении 
моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора», действие 
которого предусмотрено в Казахстане до 31 декабря 2026 года должно 
способствовать процессу оптимизации и сокращению числа субъектов КГС [9]. 
На плановой основе организована работа по передаче госактивов в 
конкурентную среду [10]. 

3. Корпоративный менеджмент в корпоративном секторе используется 
формально и не востребовано владельцами бизнеса [11]. В соответствии с 
Законом «О государственном имуществе» (ст.2), субъектами управления могут 
быть Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган 
от имени административно-территориальной единицы для республиканской и 
коммунальной собственности, соответственно [6]. В акционерных обществах 
вопрос корпоративного управления урегулирован соответствующим законом, а 
в госпредприятиях и товариществах с ограниченной ответственностью 
имплементированы лишь отдельные элементы. Следовательно, недостаточно 
урегулированы вопросы прозрачности и подотчетности работы данных 
организаций, что может являться основной причиной неэффективности 
субъектов КГС (за исключением правил и процедур Фонда). 

В целях дальнейшего совершенствования корпоративного менеджмента 
необходимо проводить профессиональную сертификацию в результате 
внедрения квалификационных требований к руководящим должностям. 

4. Применяемая система мониторинга и оценки эффективности 
управления госимуществом не позволяет обеспечить повышение качества 
деятельности субъектов КГС. В настоящее время независимо от цели создания 
организации к ним предъявляются единые требования.  

В оценке эффективности управления госимуществом необходимо 
сместить акцент с организационных вопросов на достижение стратегических 
целей и финансово-хозяйственную деятельность.  

Для коммерческих организаций предлагается оценивать экономическую и 
социальную эффективность. Их деятельность необходимо сосредоточить на 
эффективном управлении активами и увеличении долгосрочной стоимости.  

Например, экономическая отдача активов, воспроизводство и прирост, 
инвестирование, объем поступлений в бюджет в виде дивидендов (чистого 
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дохода), рентабельность собственного капитала, соотношение стоимости 
чистых активов к величине уставного капитала, исполнение финансовых 
обязательств. 

Полученные выводы в ходе анализа (отклонения от норм) будут являться 
основанием для разработки уполномоченными органами плана по повышению 
эффективности использования госсобственности (при высокой степени износа - 
включение их в перечень, требующих бюджетных инвестиций на обновление; 
снижении загрузки площадей – отчуждение, перераспределение избыточных 
площадей, перепрофилирование имущества и т.д.). 

Организации социальной сферы, организации, входящие в структуру 
правоохранительных и специальных органов следует оценивать по социальной 
эффективности. Это нацелит их деятельность и на повышение эффективности 
управления организацией, и соблюдение социальных гарантий населения.  

5. В этом году дивидендная политика пересмотрена в рамках нового 
Бюджетного кодекса:  

- исключены нормы, согласно которым субъекты КГС с участием 
государства освобождены от выплаты дивидендов, установлен для них единый 
подход по аналогии с другими юридическими лицами с участием государства, 
как на государственном уровне, так и на местном. 

Методику оценки эффективности квазигосударственного сектора и 
результаты оценки сделать общедоступными.  

Анализ эффективности субъектов КГС . 
Следует отметить снижение удельного веса валовой добавленной стоимости 
квазигосударственного сектора в ВВП за последние 6 лет, начиная с 2016 г. по 
2022 г. В 2022 году удельный вес валовой добавленной стоимости 
квазигосударственного сектора в ВВП снизился до 14,2% в сравнении с 18,3% в 
2017 году, что составляет 4.1 % («см. Рис.1»). 

 
Рис. 1. Доля квазигоссектора в ВВП, в % (источник: составлено по данным [12])  
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Результаты деятельности квазигосударственных компаний особенно 
актуальны для экономики казахстанских регионов. На рисунке 2 представлены 
данные в период с 2016 года по 2022 г. в разрезе регионов, где доля ВДС 
квазигоссектора в ВВП составляют более 0,1 % только в трех областях - 
Атырауской, Мангистауской, Восточно – Казахстанской и городе Астане. Во 
всех не указанных в таблице областях доля ВДС квазигоссектора в ВВП 
составляет 0,1 %.  

 
Рис. 2. Доля ВДС квазигоссектора регионов в ВВП, (в %)  

(источник: составлено по данным [12]) 
 
 По вкладу ВДС квазигоссектора в ВВП лидирует Атырауская область в 

период с 2017 года по 2022 год за исключением данного показателя в 2022 году.  
В разрезе размеров предприятий квазигоссектора доля ВДС в ВВП в 2022 

году по сравнению с 2016 годом повысилась малых в 1,2 раза и составила 
171 068,7 тыс. тенге, средних и крупных предприятий почти в 2 раза и 
составила, 732 108,0 тыс.тенге и 5 263 001 тыс.тенге соответственно [12]. По 
видам экономической деятельности крупные предприятия производят товаров 
по стоимости больше в 2,5 раза, чем услуги на сумму 8 664 422,0 тыс.тенге в 
2022 год, в то время когда малые и средние предприятия производят больше 
услуги. Средние предприятия призводят услуги в общем объеме по стоимости в 
15 раз больше стоимости производства товаров.  

Анализ ВДС в разрезе экономической деятельности малые предприятия в 
2022 году произвели товаров и услуг примерно на одинаковую сумму 490 902,3 
тыс. тенге и 491 297,4 тыс. тенге соответственно.  

Средние предприятия производят услуги на сумму, превышающую сумму 
производство товаров в 15 раз, а сумма производства товаров крупными 
предприятиями стабильно больше суммы производства услуг почти в 2,5 раза. 
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Производительность труда крупных квазисубъктов в 2-3 раза выше, чем в 
целом по экономике за период с 2016 года по 2022 год («см. Таб.1»).  

 
Таблица 1. Показатели деятельности субъектов квазигоссектора 

 
Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Производство товаров (тыс. тенге) 
Малые до 100 
человек 

140 229,4 164 850,8 271 591,7 275 925,7 317 904,1 391 094,7 490 902,3 

Средние от 101 
до 250 человек 

107 539,8 151 079,8 54 409,8 72 341,3 68 285,7 94 097,4 90 741,1 

Крупные свыше 
251 человек 

3 786 782,8 4 470 476,6 5 131 119,8 5 374 494,7 4 360 388,3 6 311 599,7 8 664 422,0 

Производство услуг (тыс. тенге) 
Малые до 100 
человек 

670 901,6 482 807,9 429 091,0 472 517,1 321 510,3 448 613,0 491 297,4 

Средние от 101 
до 250 человек 

645 961,3 557 814,0 733 576,2 742 002,5 1 201 160,1 880 532,2 1 394 867,9 

Крупные свыше 
251 человек 

3 222 825,2 3 369 990,3 3 364 780,8 3 418 170,3 4 065 061,8 4 069 671,5 3 608 186,9 

Валовая добавленная стоимость (тыс. тенге) 
Малые до 100 
человек 

811 131,0 647 658,7 700 682,7 748 442,8 639 414,4 839 707,7 982 199,7 

Средние от 101 
до 250 человек 

753 501,1 708 893,8 6787 986,0 814 343,8 1 269 445,8 974 629,6 1 485 609,0 

Крупные 
свыше 251 
человек 

7 009 607,9 7 840 467,0 8 495 900,0 8 792 665,0 8 425 450,1 10 381 
271,2 

12 272 608,9 

Производительность труда крупных предприятий КГС (тыс. тенге/человек) 
Производство 
товаров 

29 036,6 42 028,0 51 840,0 57 465,6 36 921,2 55 857,8 66 077,6 

Производство 
услуг 

9 110,2 9 829,4 9 096,1 9 648,5 10 787,6 10 770,5 9 390,2 

В целом по 
экономике 

14 490,7 17 517,5 18 120,9 19 637,6 17 023,6 21 151,9 23 813,0 

Составлено по данным: [12]  
 
В таблице 2 рассмотрены ожидаемые результаты от разработанных 

предложений Министерства экономики Республики Казахстан по развитию 
квазигосударственного сектора [9]. К сожалению, эти предложения даются без 
экономического обоснования и индикаторов.  

 
Таблица 2. Ожидаемые результаты от предложений 

 
Роль КГС Ожидаемый результат 
Социальное развитие 
(уровень измерения 
человеческого капитала) 

Повышение эффективности деятельности субъектов КГС 
может повысить прозрачность всего сектора, их доходность, 
соответственно, мультипликатором могут стать дивиденды, 
собираемые налоги, создаваемые рабочие места. 
Также это повлияет на положительный имидж как внутри 
государства, так и за его пределами, что может повлиять на 
привлечение инвесторов.  
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Роль КГС Ожидаемый результат 
Развитие 
предпринимательства 

Поддержка частного предпринимательства и создание 
максимального комфортного условия для конкурентной 
среды. 
Снижение доли участия государства в экономике. 

Органы государственной 
власти 

Дальнейшая централизация и профессионализация функции 
государства как собственника. 

Экономическая система Классификация квазигосударственного сектора при 
определении целей и критериев создания субъектов 
квазигосударственного сектора приведет к ясности в вопросах 
участия государства в экономике, снижению его доли 
участия, прозрачности сектора и финансовых потоков между 
государственным бюджетом и государственным сектором, и 
КГС, установлению правильных механизмов управления, 
корректному учету в системе управления государственными 
финансами. 

Объемы доходов и 
расходов 
государственного 
бюджета 

Расходы бюджета, возникающие в результате реорганизации 
действующих ГП и АО, ТОО в некоммерческие формы: 
 освобождение от выплаты дивидендов или части чистого 

дохода; 
 освобождение от выплаты налогов на имущество, землю и 

др.; 
 определение системы оплаты труда самостоятельно по 

согласованию с отраслевым госорганом; 
 оставление средств от платных услуг в их распоряжении;  
 затраты на ликвидацию юр.лиц и их филиалов, 

представительств. 
Сохранится численность предприятий и имущество, 
переданное им в управление. 

Составлено по данным: [9] 
 
Трудное положение дел в национальной экономике вызваны не 

масштабами участия государства в экономике [13], а нерациональностью 
управленческого воздействия, неадекватностью экономических и 
организационно – правовых механизмов регулирования КГС.  

Вывод: реализация рассмотренных выше предложений требует системного 
подхода в управлении КГС и адекватного регулирования для реформирования и 
создания высокоэффективного квазигосударственного сектора. 
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Abstract 
Orynbassarova S.E. Role of the quasi – government sector in the economy of Kazakhstan 

 
This article reflects some results of a study of the management of the quasi-public sector in 

Kazakhstan, its essence and role in the country's economy. As a result of the analysis of the 
functioning of the quasi-public sector (QPS), shortcomings and the reasons for their occurrence 
were identified and ways to solve problems and directions for improving the management of this 
sector were proposed. 

Keywords: quasi-public sector, state enterprise, organizational and legal forms, quasi-public 
sector entity, state participation. 

 
 
 

ГИБКАЯ ЗАНЯТОСТЬ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ ТРУДА: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Альшанская А.А. 
руководитель Отдела анализа экономической политики 

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте 
Республики Казахстан 
г. Астана, Казахстан 

ann.alshanska@gmail.com 
 
Аннотация. За последние четыре десятилетия характер труда и занятости 

кардинально изменились, и не только в развитых странах мира. Гибкие формы занятости 
получили ускоренное развитие в Казахстане. В данной статье рассмотрены факторы, 
способствующие быстрому распространению гибкой занятости в Казахстане. Выявлены 
тенденции на рынке труда, которые характеризуют состояние гибкой занятости в стране. 
Кроме того, подчеркивается, что гибкие формы трудовых отношений будут играть все более 
важную роль в экономике в долгосрочной перспективе. Вместе с тем актуальность 
приобретает проведение активной политики на рынке труда, повышение социальной 
защищенности работников и внедрения эффективной системы переподготовки. 

Ключевые слова: гибкая занятость, временная занятость, неполная занятость, 
дистанционная работа. 

  
Характер труда и занятости в развитых и развивающихся странах 

видоизменяется ускоренными темпами [1]. Общемировые процессы 
формирования экономики, внедрение новых технологий, демографические 
тенденции, обострение международной конкуренции, усиление влияния 
глобализации влияют на трудовые отношения между работниками и 
работодателями. Меняется содержание профессий, структурные сдвиги в 
экономике приводят к ликвидации ряда специальностей и возникновению 
новых, ранее несуществующих. Для соответствия предложения трудовых 
ресурсов современным требованиям экономики необходимы новые 
компетенции работников, постоянное повышение квалификации. COVID-19 
также придал развитию сферы занятости более ускоренный характер, где 
гибкие трудовые отношения начинают занимать более заметное положение [2]. 

Проблематика гибких форм занятости как специфического экономического 
явления находится в фокусе внимания многих теоретических и прикладных 
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исследований отечественных и зарубежных ученых. В литературе гибкую 
занятость рассматривают как часть концепции гибкого рынка труда. Она 
предполагает формирование многообразных форм взаимоотношений 
работодателей и работников и направлена на рационализацию совокупных затрат, 
повышение прибыльности и поддержание высокого динамизма рынка труда. 

По отношению к гибкой занятости применяются такие понятия как 
«нестандартная занятость», «нетипичная занятость». Так, ряд авторов 
описывает типичную или традиционную занятость как ситуацию, когда у 
работника есть только один работодатель, он работает полный рабочий день на 
территории работодателя и, как ожидается, будет работать в течение 
неопределенного времени [3]. Любую форму занятости, которая отличается от 
данного критерия, можно охарактеризовать как нетипичную или гибкую. 

Гибкая занятость может быть представлена через следующие формы: 
1. Занятость по трудовому договору в рамках классических трудовых 

отношений, к которым относятся такие формы, как: срочные договоры (на 
определенный срок, до завершения работы, испытательный период, замещение, 
неполный рабочий день), лизинг рабочей силы, удаленная работа, работа по 
вызову, совместительство. 

2. Работа без трудового договора, на которую не распространяется 
трудовая дисциплина, особенно в отношении рабочего времени и места работы. 
К этой категории относятся: трудоустройство на основании гражданско-
правовых договоров (договор поручения, договор на выполнение определенных 
работ, агентский договор) и на дому. 

3. Прочее, не подпадающее под вышеуказанные категории: аутсорсинг, 
самозанятость, ротация [4]. 

Вместе с тем, в казахстанском законодательстве понятия гибкой 
занятости нет. В Казахстане на законодательном уровне рассматриваются лишь 
отдельные формы гибкой занятости. 

Развитие гибкой занятости – объективный процесс, связанный с влиянием 
различных факторов. 

Во-первых, на распространение гибких форм занятости влияют изменения в 
сфере труда. Это переход от работы в сельском хозяйстве и промышленном 
производстве к работе в сфере услуг, а также последующие за этим изменения в 
организационных стратегиях предприятий. Например, в Казахстане, тенденции 
последних лет показывают расширение рабочих мест в сфере услуг. 
Традиционные производственные отрасли перестают быть главными источниками 
рабочих мест, на первое место выходят отрасли сферы услуг. Однако 
значительные кумулятивные потери испытывало сельское хозяйство. Главными 
генераторами рабочих мест выступала сфера услуг: гостиничное хозяйство, 
финансовая и страховая деятельность, административное обслуживание (рост в 2 
раза) [5]. Рост сферы услуг и снижение занятости в традиционных отраслях 
производства будет способствовать увеличению спроса на гибкую рабочую силу и 
формы занятости. 

Во-вторых, как и большинство стран мира, Казахстан переживает 
демографическую трансформацию, что выражается в росте продолжительности 
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жизни населения, изменении доли детей и молодежи в структуре населения, 
старении населения, а также влиянии внутренней и внешней миграции на 
пространственное размещение населения. За последние 10 лет в структуре 
населения происходит сокращение доли населения трудоспособного возраста, с 
одной стороны, и увеличение доли населения старше и моложе 
трудоспособного возраста. Так, доля трудоспособных граждан уменьшилась в 
период с 2011-2023гг. с 64,0% до 57,5%, тогда как доля детей увеличилась с 
26,1% до 31,2%, доля старшего поколения – с 9,9% до 11,4% [6]. («см. Рис. 1»). 

 
Рис. 1. Структура населения Казахстана по основным возрастным группам, % (на 

начало года) (источник: составлено по данным [6]) 
 

Замедление темпов роста трудоспособного населения обусловливает 
повышение коэффициента демографической нагрузки со стороны тех, кто 
моложе и старше трудоспособного возраста. Демографические изменения будут 
влиять на дальнейшее изменения параметров занятости и безработицы, а также 
характеристик рабочей силы, занятой в экономике. Широкое использование 
гибкой занятости и повышение ее эффективности может стать важным 
фактором роста вовлечения в экономику страны дополнительной рабочей силы. 

В-третьих, инновации и технологический прогресс становятся все более 
значимой силой, трансформирующей сферу занятости и экономику с точки зрения 
быстрого освоения новых идей, ускоренной обработки информации и применении 
новых знаний во всех сферах жизнедеятельности человека. Доля пользователей 
интернета в возрасте 6-74 лет в Казахстане в 2023 году составила 94,7% от всего 
населения, что значительно выше по сравнению с прошлыми годами: в 2020-м — 
88,2%, в 2017 году — 78,8%. С одной стороны, новые технологии способствуют 
созданию новых форм труда, например, работа через интернет-платформы или 
мобильные приложения, с другой, изменяют набор навыков, необходимых для 
работы [7]. В Казахстане, согласно оценке ОЭСР, 52 % рабочих мест подвержены 
риску автоматизации, что на 5 % больше среднего показателя стран ОЭСР (47 %). 
Из них около 17 % находится под риском высокой степени автоматизации 
(вероятность >70 %), около 35 % – значительной степени (вероятность 50-70 %) [8]. 
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В-четвертых, экономический кризис, вызванный COVID-19, также оказал 
влияние на сферу труда в стране. Он привел к изменению режима работы в 
организациях различных форм собственности с переводом большинства 
работников на дистанционную работу и к развитию взаимодействия между 
сторонами трудовых отношений путем использования цифровых технологий.  

Рассматривая некоторые виды гибкой занятости, можно выделить 
несколько тенденций. 

Во-первых, временная занятость проявляется в периоды экономических 
спадов (кризисов). К 2023 году произошел резкий рост случайных и сезонных 
работников. Если в 2019 году число работников, выполняющих определённый 
вид работ составлял 54,9 тыс. чел, то к 2023 году – 93,6 тыс. чел: рост в 1,7 раз. 
Количество сезонных работников выросло в 5,5 раз – с 5 тыс. чел в 2019 году 
до 57,1 тыс. чел в 2023 году.  

Во-вторых, в казахстанской экономике доля работников, занятых трудовой 
деятельностью на условиях неполной занятости, остается небольшой. Согласно 
данным статистики, в 2023 году подавляющее большинство (77,2%) работников 
были заняты полный рабочий день (от 31 часа до 40 часов), 4,3% - относились к 
категории неполностью занятых (11-30 часов в неделю) и 2,2% - трудились 
минимальное количество времени (до 10 часов в неделю). Больше 41 часа в 
неделю работали 16,1% занятых в стране. Не только в индустриально развитых, 
но и во многих странах с развивающейся экономикой степень 
распространенности неполной занятости намного выше. (Например, в Греции 
ее уровень достигает 9,1%, в Эстонии — 10,3%.) [5]. 

В-третьих, с учётом распространения новых форматов работы в период 
пандемии, появилась необходимость ведения статистики «удалённо» или 
дистанционно занятых. В Казахстане в 2023 году в стране дистанционная 
занятость достигала более 42 тыс. человек. В свою очередь наибольшее 
количество «удаленных» работников зафиксировано в 1 и 2 кварталах 2020 
года. В то время как во второй половине года наблюдался постепенный спад их 
численности. Дистанционно занятые чаще всего проживают в городе, нежели 
на селе ввиду более развитой ИКТ инфраструктуры и соответственно более 
быстрого доступа в Интернет городских жителей. При чём дистанционно 
занятые в основном имеют собственные средства связи [5]. 

Кроме того, под влиянием пандемии в 2020 году наблюдается резкий 
скачок работы в режиме неполного рабочего дня до 11,5% по сравнению с 
предыдущими годами (5,1% в 2018 и 4,6% в 2019). Уровень использования 
гибкого графика остается низким с небольшим, но устойчивым ростом: с 0,2% 
в 2018 году до 0,4% в 2022 году. Доля срочных контрактов остается стабильной 
с 2018 по 2020 годы (3,5%), однако снижается до 2,7% в 2021 и 2022 годах. 
Показатели работы на дому снижаются с 1,2% в 2018 году до 0,8% в 2022 году 
(«см. Таблицу 1»). 
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Таблица 1. Уровни гибкой занятости в казахстанской экономике,  
2016–2022 гг., % от общей численности занятых 

Форма занятости 2018 2019 2020 2021 2022 
Вынужденная работа в режиме 
неполного рабочего дня 5,1 4,6 11,5 8,3 7,2 

Гибкий график работы 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 
Возможность работы на дому 1,2 1,3 1,1 0,9 0,8 
Срочные контракты 3,5 3,5 3,5 2,7 2,7 
Примечание: составлено автором по данным [5] 

 
Согласно прогнозам международных организаций, гибкие формы 

занятости закрепятся на мировом рынке труда [9]. Например, распространение 
удаленных работ и гибких графиков позволило ряду отраслей адаптироваться к 
новым условиями и поддерживать определенный уровень производительности 
труда. Для работодателей это означает снижение издержек с точки зрения 
сокращения операционных затрат (аренда офисных помещений, транспортные 
расходы и т.д.), тогда как для работников – улучшение баланса между трудом и 
отдыхом при условии умелой организации и самоорганизации труда.  

При этом, для более эффективного использования гибкой занятости 
требуется активная политика на рынке труда, стимулирующая мобильность 
наемных работников; развитие профессиональных навыков работника для 
адаптации к быстро меняющейся конъюнктуре рынка труда; систему 
социальной защиты населения, гарантирующую необходимую поддержку 
уровня доходов населения.  

Кроме того, отдельного внимания заслуживает и система оценки гибкой 
занятости. Необходимо отметить, что статистические ведомства и 
государственные органы не ведут полный учет гибких форм занятости. 
Например, в рамках Социального кодекса были введены ряд гибких форм 
занятости (совместное трудоустройство, скользящий график работы, 
чередование четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели, 
платформенная занятость), которые не регистрируются статистикой [10]. 

Таким образом, гибкие формы занятости стали неотъемлемой частью 
современного рынка труда, их распространение продолжает расти благодаря 
новым технологиям и изменяющимся условиям работы. Гибкая занятость 
позволяет адаптироваться к меняющейся экономической среде, снижая 
издержки для работодателей и повышая удовлетворенность работников. 
Однако для эффективного использования таких форм занятости требуется 
комплексный подход, включая активные меры государственной поддержки для 
повышения мобильности работников, развитие профессиональных навыков и 
систему социальной защиты, способную обеспечивать стабильность доходов. 
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Abstract 

Alshanskaya А.А. Flexible employment in the labor market of Kazakhstan: trends and 
prospects 

 
Over the past four decades, the nature of labor and employment has changed dramatically, not 

just in the developed world. Flexible forms of employment have received accelerated development. 
This article discusses several factors contributing to the rapid spread of flexible jobs in Kazakhstan. 
Identified trends in the labor market that characterize the state of flexible employment in the 
country. In addition, it is emphasized that flexible forms of labor relations will continue to play an 
important role in the economy in the long term. At the same time, pursuing an active policy in the 
labor market, increasing the social protection of workers, and introducing an effective retraining 
system are gaining relevance. 

Keywords: flexible employment, temporary employment, part-time employment, remote 
work. 
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Аннотация. В данной статье выявляются основные проблемы, препятствующие 

устойчивой занятости женщин в Казахстане. В частности, исследование будет сосредоточено 
на факторах, влияющих на занятость женщин в Казахстане. Среди них: макроэкономические, 
микроэкономические, социально-демографические, этнокультурные и другие. Автором 
рассматриваются также возможности для роста занятости женщин в Казахстане. Также 
предлагаются механизмы обеспечения занятости женщин в Казахстане в современных 
условиях. 

Ключевые слова: устойчивая занятость, женская занятость, гендерный разрыв в 
оплате труда, гендерный дисбаланс, социальная инфраструктура, уход за детьми. 

 
В Казахстане, как и во всем мире происходят изменения экономического, 

технологического, социального характера, которые оказывают значительное 
влияние на занятость населения. Повсеместное развитие технологий оказывает 
влияние на количество и качество рабочих мест, предъявляет новые требования 
к навыкам и компетенциям рабочей силы. 

Меняется структура рабочей силы: во всем мире происходит старение 
населения, в развивающихся странах, в том числе и в Казахстане, растет доля 
молодого населения, повышается экономическая активность женщин и лиц с 
ограниченными возможностями. 

В настоящее время наблюдается процесс диверсификации занятости. 
Активно развиваются такие новые формы занятости, как фрилансер, 
платформенная занятость, гибридные формы занятости.  

Пандемия коронавируса COVID-19 показала, что люди быстро 
адаптируются к новым условиям и работают в новых форматах занятости. 
Цифровизация и искусственный интеллект также оказывают влияние на 
структуру рынка труда.  

Наряду с этим, сегодня все большую актуальность приобретают вопросы 
устойчивой занятости населения, в том числе женщин. Все страны реализуют и 
продвигают основные принципы Глобальной Повестки ООН до 2030 года по 
реализации 17 Целей устойчивого развития.  

Устойчивая занятость подразумевает не только адаптацию рынка труда к 
таким новым вызовам, как цифровизация, замещение человеческого труда 
искусственным интеллектом, но также и перевод неформальных форм 
занятости в формальный статус.  

Сегодня многие научные школы дают трактовку понятия устойчивой 
занятости. В целом, устойчивая занятость определяется как сохранение работы 
либо на одном рабочем месте, либо путем перехода на другую работу, которая 
предоставляет возможности для продвижения по службе и увеличения 
заработка [1, c. 68]. 
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Реализация политики занятости женщин не может быть успешной без 
выявления глубинных причин ограниченного присутствия женщин на 
формализованном рынке труда, изменение парадигмы регулирования 
занятости, подходов к поддержке занятости, а также оценки влияния новых 
глобальных вызовов и трендов на ее перспективы роста. Поэтому очень важно 
переоценить как проблемы, так и возможности в сфере обеспечения занятости 
женщин. 

Почему проблематика женской занятости сегодня так важна? 
С одной стороны, в современных условиях роль женщины все больше 

возрастает в социально-экономических процессах. Так, согласно данным за 
2022 год, в Казахстане достаточно высок уровень экономической активности 
женщин (78,7%) при общем уровне экономической активности населения РК в 
трудоспособном возрасте (82%) [2]. Это свидетельствует о значимом 
потенциале женщин на рынке труда. 

С другой стороны, женщины относятся к социально-уязвимым слоям 
населения. 

Во-первых, ввиду незаменимой репродуктивной функции женщин.  
Во-вторых, традиционно в Казахстане за заботу и уход за детьми и 

зависимыми членами семьи ответственны в большей мере женщины.  
В-третьих, ввиду гендерного дисбаланса на рынке труда, потенциал 

женщин в экономике не в полной мере оценен. 
Говоря о проблемах, стоящих на пути к устойчивой женской занятости, 

необходимо понять, какие факторы воздействуют на присутствие женщин на 
рынке труда.  

Одним из основных факторов, влияющих на участие женщин в рабочей 
силе, является экономический рост и национальный доход. В случае 
экономического роста и, соответственно, дохода страны, будут создаваться 
новые рабочие места в основных отраслях. Этот фактор на протяжении многих 
десятилетий вызывал интерес у многих ученых. Так, И. Босеруп [3, 4] и К. 
Голдин [5] показали, что существует U-образная квадратичная зависимость 
между доходом и участием женщин в рабочей силе. Когда экономика страны 
находится в кризисном состоянии, женщины, скорее всего, будут склонны 
работать на семейных фермах и в подсобных хозяйствах. По мере развития 
экономики производство перемещается из домохозяйств в предприятия 
отраслей, но поскольку женщинам сложно совмещать обязанности по уходу за 
детьми и ведению домашнего хозяйства с другими задачами, получается так, 
что мужчины имеют более легкий доступ к образованию, чем женщины, и эти 
факторы вытесняют женщин из числа рабочей силы. Однако в условиях 
дальнейшего успешного экономического развития женщины также получают 
доступ к образованию, и постепенно уровень участия женщин в трудовой 
деятельности увеличивается.  

Диверсификация отраслей экономики также, на наш взгляд, оказывает 
влияние на занятость женщин. Есть отрасли, где традиционно востребованы 
навыки мужской рабочей силы. И конечно же есть феминизированные сектора 
экономики, но они, как правило, не столь высокооплачиваемы, как «мужские» 
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отрасли. Поэтому появление новых отраслей и видов деятельности может 
оказать влияние на более активное вовлечение в экономику женской рабочей 
силы.  

Среди экономических факторов уровень безработицы в стране оказывает 
большое воздействие на присутствие женщин на рынке труда. А долгосрочная 
безработица среди женщин свидетельствует о необходимости изучения более 
глубинных проблем, препятствующих женской занятости. 

Российский исследователь З.А. Хоткина также отмечает о долгосрочном 
характере женской безработицы [6].  

Образование и квалификация являются важным условием 
представленности женщин в рабочей силе, на котором акцентируют внимание в 
своих исследованиях такие ученые, как Гоксель, Цани и Хэа и другие [7, 8, 9]. 

Чен и Дже исследовали влияние дохода женатых мужчин на занятость 
женщин [10], в то время как Дильдар - влияние религиозности на участие 
женщин на рынке труда [11]. 

Уровень рождаемости и доступ к childcare (дошкольному образованию) 
является фактором, непосредственно влияющим на степень участия именно 
женщин на рынке труда. Mеурс Миеке, М. Нугманова и другие исследователи 
рассматривают, как наличие доступных и качественных услуг по уходу за 
детьми может существенно облегчить женщинам возвращение на работу после 
рождения ребёнка [12]. 

Уровень заработной платы оказывает влияние на решение женщин к 
участию на формализованном рынке труда. Здесь важно обратить внимание на 
гендерный разрыв в оплате труда (соотношение заработной платы женщин и 
мужчин).  

Так, несмотря на то, что гендерный разрыв в заработной плате в РК 
снизился с 41,3% в 2001г. до 25,2 % в 2022 г. [13] («см. рис.1»), он все еще 
значительный и более, чем в 2 раза превышает уровень, характерный для стран 
ОЭСР – 11,4%.  

 

 
Рис.1. Гендерный разрыв в заработной плате мужчин и женщин в РК за 

период 2000-2022 гг. (составлено по данным [13]) 
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Кроме того, в таких высокопроизводительных секторах экономики, как 
промышленность, занятость мужчин превышает женскую в 2,3 раза, а в 
транспорте и складировании – в 3,5 раз.  

Это свидетельствует о том, что труд женщин не получает должной 
оценки либо в результате неравной оплаты за равный с мужчинами-коллегами 
труд, либо в результате ограничения доступа женщин в высокооплачиваемые 
сектора трудового рынка. 

Так, гендерный разрыв в заработной плате между мужчинами и 
женщинами самый высокий в Мангистауской области – 50%, Атырауской 
области – 46,2%, в Улытауской области – 40,5%, что объясняется наличием 
отраслей тяжелой промышленности в этих регионах, где больше востребованы 
профессии, в которых в РК в большей степени представлены мужчины.  

Вместе с тем, в таких крупных городах, как Астана гендерный разрыв 
значительно ниже и составляет в г. Астана 19,7%, г. Алматы - 18,7%, г. 
Шымкент – 7,6%, что обусловлено наличием сервисных секторов экономики и 
развитием сферы услуг в этих городах, где занятость женщин достаточно 
высока и хорошо оплачивается.  

Уровень безработицы населения в гендерном аспекте также 
свидетельствует о проблемах занятости женщин в РК и сильно варьируется в 
региональном разрезе. 

Так, при общем уровне безработицы населения в РК в 2022 г. 4,9%, 
мужская составила 4,3%, а женская – 5,5%. Самый высокий уровень 
безработицы среди регионов наблюдается в Туркестанской области на уровне 
5,2%, Мангистауской области и Жетiсу - 5,1%, г. Алматы, г. Шымкент, 
Западно-Казахстанской и Жамбылской областях, области Абай - 5% (см. рис. 
2).  

Наряду с этим, особенно больший разрыв в уровне безработицы среди 
женщин и мужчин наблюдается в Мангистауской области – 7,9%, в то время 
как среди мужчин – 2,7%, Жетiсу – 6,6% и 3,7%, Карагандинской области – 
6,4% и 2,7%, Улытау – 6.4% и 2,5%, г. Алматы – 6,2% и 3,9%, Алматинской 
области – 6,1% и 3,4%, соответственно. 

Вместе с показателем общей безработицы уровень долгосрочной 
безработицы населения является важным индикатором, характеризующим 
проблемы на рынке труда на пути к его устойчивости.  

Согласно данным государственной статистики, уровень долгосрочной 
безработицы в 2022 году среди женщин составил 2,9%, в то время как среди 
мужчин – 1.8%.  
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Рис. 2. Уровень безработицы населения в гендерном аспекте за 2022 год, 

в % (составлено по данным [14]) 
 
В региональном аспекте ситуация сильно отличается. Так, в 

Мангистауской области уровень долгосрочной безработицы среди женщин 
составил -7,3 % (худший показатель среди регионов) в 2022 году, при уровне 
долгосрочной мужской безработицы – 1,7%, что во многом объясняется более 
высокой занятостью мужчин в нефтегазовом секторе, где востребованы в 
основном мужские специальности и распространен вахтовый метод работы. 
Недиверсифицированная структура экономики этого региона усугубила 
проблему с женской занятостью. Что является еще одним доводом о 
необходимости дальнейшей активной диверсификации структуры экономики 
РК в борьбе с долгосрочной безработицей. 

Различается занятость женщин и по видам экономической деятельности. 
Так, доля занятых женщин в сельском хозяйстве в целом по стране составляет 
40,9%, а мужчин – 59,1% (см. рис. 3). 

В разрезе регионов больше всего женщин в сельском хозяйстве занято в 
Мангистауской области (57,5%), в г. Шымкент (47,7%), в Акмолинской области 
(46,9%). А наименьшая доля женщин, занятых в сельском хозяйстве, в 
Кызылординской области – 25,7%, Атырауской области - 29,2%, 
Карагандинской области – 31,2%. 
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Рис. 3. Доля занятых в сельском хозяйстве, с разбивкой по полу в 2022 

году (составлено по данным [15]) 
 
Совершенно другое соотношение между долями занятых мужчин и 

женщин в промышленности и строительстве, так в целом по РК они составляют 
73,1% и 26,9%, соответственно (см. рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Доля занятых в промышленности и строительстве, с разбивкой по 

полу в 2022 году (составлено по данным [15]) 
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Кроме того, в этом виде экономической деятельности не наблюдается 
значительного разрыва по регионам. К примеру, наименьшая доля занятых 
женщин в промышленности и строительстве по данным за 2022 год 
наблюдается в Туркестанской области (20%), а наибольшая среди регионов в г. 
Шымкент (35,5%). 

  

 
Рис. 5. Доля занятых в сфере услуг, с разбивкой по полу в 2022 году 

(составлено по данным [15]) 
 
Высокая доля занятых мужчин в промышленности и строительстве по 

сравнению с женской занятостью является еще одним свидетельством 
гендерного дисбаланса в распределении трудовых ресурсов по отраслям. 
Учитывая тот факт, что это наиболее высокодоходные сектора экономики, как 
следствие, усугубляет проблему гендерного разрыва в оплате труда женщин и 
мужчин. 

Сектором экономики, где занятость женщин превалирует над мужской, 
является сфера услуг. Так в среднем по стране доля занятых женщин в сфере 
услуг по данным за 2022 год составила 55,4%, в то время как доля мужчин – 
44,6% (см. рис. 5). 

При этом, нет значительного разрыва в их соотношении по регионам. Так, 
наименьшая доля занятых женщин в сфере услуг составила в Туркестанской 
области 50,5%, в то время как наибольшая их доля оказалась в Улытау - 61,6%. 

Выше говорилось о проблеме недоиспользованного потенциала женщин в 
РК на рынке труда. Необходимо отметить, что в целом женское население в 
Казахстане образованно. Так, согласно данным Бюро национальной статистики 
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РК [14], общая численность обучавшихся в образовательных учреждениях 
мужчин и женщин почти одинакова, 50,5% и 49,5%, соответственно. А если 
рассматривать по видам образовательных организаций, то численность мужчин, 
окончивших общеобразовательные школы и ТИПО (техническое и 
профессиональное образование) незначительно больше, чем женщин, 51% и 
51,9% против 49% и 48,1%, соответственно. В то же время, женщин, 
окончивших высшие учебные заведения, магистратуру, докторантуру и 
резидентуру (53%, 57,5%, 61,7% и 62,2%, соответственно), гораздо больше 
нежели мужчин (47%, 42,5%, 38,3% и 37,8%, соответственно).  

Однако, данные таблицы 1 свидетельствуют о невовлеченности 
потенциала женщин в экономику страны, так как среди безработного 
населения, доля женщин с высшим и послевузовским образованием составляет 
56,2%, с техническим и профессиональным 54,6%, со средним 
профессиональным – 51,4%. 

 
Таблица 1. Распределение безработного населения по полу и образованию, в 

процентах 
 Всего женщины мужчины 
Безработные  100 53,8  46,2 
в том числе, имеющие образование: 
 высшее и послевузовское 

 
100 

 
56,2  

 
43,8 

техническое и профессиональное 100 54,6  45,4 
среднее профессиональное 100 51,4  48,6 
 начальное профессиональное  100  51,7 48,3 
 общее среднее   100-  53,8  46,2 
основное общее 100 32,1 67,9 
начальное общее 100 73,7 26,3 
Cоставлено по данным [16]. 

 
Другим важным фактором, воздействующим на уровень женской 

занятости, является уровень рождаемости. При наличии соответствующей 
социальной инфраструктуры (наличие учреждений Childcare) и адекватном 
размере социальной поддержки матерей этот фактор не является 
сдерживающим на пути к устойчивой занятости женщин.  

В Казахстане успешно разрешается вопрос с охватом дошкольным 
воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 (7) лет, который в 
последние годы приближается к 99 %. Вместе с тем охват дошкольным 
воспитанием и обучением детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет составил в 2022 
году 81,8% [см. рис. 6].  

Особенно для многих западных и южных регионов Казахстана с высокой 
рождаемостью этот фактор ограничивает доступ женщин к формализованному 
рынку труда.  
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Рис. 6. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением, в % 

(составлено по данным [17]) 
 
К примеру, Мангистауский регион, а также Туркестанская область, 

которая следует за ним по уровню долгосрочной женской безработицы (4,9%), 
и другие южные регионы страны традиционно характеризуются наличием 
большего количества многодетных семей, где роль женщины незаменима при 
уходе за детьми, другими зависимыми членами семьи и домашним хозяйством.  

В этой связи важно отметить необходимость наличия доступной 
социальной инфраструктуры поддержки женщин.  

Цифровизация и доступ к информационно-коммуникационной 
инфраструктуре – фактор, который оказывает очень значимое воздействие на 
устойчивую занятость женщин. Развитие платформенной занятости также 
может увеличить вовлеченность женщин на рынок труда. 

Сегодня уже много дискуссий о воздействии искусственного интеллекта 
на занятость, и особенно, на женский труд. Это связано с профессиями, где в 
большей степени задействованы женщины, и некоторые процессы могут 
замещаться искусственным интеллектом.  

Все эти аспекты требуют переосмысления проблем, препятствующих 
занятости, и учета факторов, воздействующих росту занятости женщин в 
условиях новых реалий, а также совершенствования соответствующей 
институциональной основы. 
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Abstract 
Zhakupova S.S. Problems of sustainable employment of women in Kazakhstan 

 
This paper identifies the main challenges that hinder the attainment of sustainable 

employment for women in the Republic of Kazakhstan. Specifically, it focuses on the factors that 
affect women's employment opportunities in Kazakhstan, including macroeconomic, 
microeconomic, socio-demographic, and ethnocultural factors, among others. The paper also 
explores opportunities for increasing women's participation in the workforce in Kazakhstan and 
proposes mechanisms for promoting women's employment under current conditions. 

Keywords: sustainable employment, women's employment, gender wage gap, gender 
imbalance, social infrastructure, child care. 
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Аннотация. В настоящей статье потери для экономики Казахстана от смертности 

населения трудоспособного возраста оцениваются путем расчета упущенной выгоды в 
производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) в результате смертности лиц 
трудоспособного возраста. Результаты расчета показывают, что смертность населения 
трудоспособного возраста обходится экономике Казахстана немалыми потерями. Среди 
основных причин смертей колоссальные потери приносят «Болезни системы 
кровообращения», «Несчастные случаи, отравления и травмы», и «Новообразования». В 
заключении автором предлагаются меры по снижению смертности от вышеуказанных 
причин.  

Ключевые слова: ВВП, смертность, трудоспособный возраст, причины смертей, 
потери. 

 
Казахстан является одной из стран с высоким уровнем смертности 

населения трудоспособного возраста. По данным ООН в Казахстане в 
доковидном 2019 году вероятность умереть в возрасте от 15 до 60 лет составила 
174,3 на 1000 доживших до возраста 15 лет. В странах Центральной Азии 
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таких, как Таджикистан (144,9) и Узбекистан (157,1), этот показатель 
значительно ниже, чем в нашей стране. В странах Южной, Северной, и 
Западной Европы данный показатель в среднем ниже 70,0 на 1000 доживших до 
возраста 15 лет [1].  

В соответствии со статистическими данными около 30% (в 2022 году – 
27,6%, в 2023 году – 27,7%) от общего числа смертей в стране происходит в 
трудоспособном возрасте: 15-59 лет. Статистика также показывает, что 
причиной 26,4% от общего числа смертей в этой возрастной группе является 
«Болезни системы кровообращений», 22,0% смертей происходит от 
«Несчастных случаев, отравлений и травм», 12,9% - от «Новообразований».  

Необходимо также отметить, что подавляющее большинство (в 2023 году 
72,7%) смертей от «Несчастных случаев, отравлений и травм» происходит в 
трудоспособном возрасте. Значительная доля смертей от этой причины 
приходится на смерти от «Дорожно-транспортных происшествий» (24,4%), 
15,4% - от «Самоубийств», 5% - от «Убийств». 

 В последнее время увеличивается число исследований по оценке 
экономического ущерба от смертности населения трудоспособного возраста. 

Расчеты по экономическим потерям от преждевременной смертности 
населения в 28 странах Европейского Союза показали, что в 2015 году размер 
общего ущерба в этих странах составил 174.6 млрд. евро. Доля потерь, связанных 
со смертностью мужчин, варьировалась от 64,7% в Нидерландах до 81,2% в 
Польше [2]. 

Известно, что в странах Африки наблюдается высокий уровень 
смертности населения в трудоспособном возрасте. Группой исследователей 
было изучено экономическое влияние преждеременной смертности в Кабо-
Верде в 2016-2020 гг. Внешние причины были основными причинами 
преждевременной смертности и основными движущими силами потери 
производительности в исследуемый период, за ними следовали заболевания 
системы кровообращения, некоторые инфекционные и паразитарные 
заболевания и новообразования [3]. 

 Данная проблема широко изучается российскими учеными. 
Экономический ущерб оценивается отдельно по причинам смерти и регионам 
страны [4]. Внешние причины, в том числе дорожно-транспортные 
происшествия являются основными причинами смертей населения 
трудоспособного возраста в стране. По расчетам экспертов величина ущерба, 
наносимого экономике России в результате преждевременной смертности 
населения от несчастных случаев, отравлений и травм только за 2000 г. 
cоставила 26,1 млрд. руб [5]. В 2016 году экономический ущерб Челябинской 
области в результате смертности от ДТП населения трудоспособного возраста 
составил 2,1 млрд. руб [6]. 

 В Казахстане данная тема является малоизученной. Значимой работой 
можно отметить расчеты потерянных лет потенциальной жизни, потерянных 
лет продуктивной потенциальной жизни, а также экономические потери по 
основным причинам смертности в стране. В результате исследования удалось 
определить, что наибольшее количество потерянных лет потенциальной жизни 
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в Казахстане приходится на несчастные случаи, отравления и травмы. Вместе с 
тем, травмы занимают первое место среди причин смертности по количеству 
потерянных лет продуктивной жизни, что в свою очередь выливается к 
наибольшим экономическим потерям, выраженным в недополучении 
экономикой около 12,6 млрд долларов за период 2011-2020 годы [7]. 

В нашей работе рассчитывается упущенная выгода в производстве ВВП 
(объем недопроизведенного ВВП) в результате смертности лиц 
трудоспособного возраста: 

 

 
 
 УВx,d - упущенная выгода в производстве ВВП (объем 

недопроизведенного ВВП) в результате смертности лиц в отчетном году в 
возрасте (x) по причине смерти (d) в отчетном году; 

 ЧУ x,d - число умерших в возрасте (x) по причине смерти (d); 
 ЧЗx - численность занятых в возрасте (x) 
 ЧНx - численность населения в возрасте (x) 
 ВВП - валовой внутренний продукт страны 
 ЧЗ - численность занятых в стране.  
Результаты расчета показывают, что смертность населения 

трудоспособного возраста обходится экономике Казахстана немалыми 
потерями. В 2022 году потери от каждого недожитого человека в возрасте 15-59 
лет составил 169,5 млрд. тенге. В 2023 году (в возрасте 15-54 лет) – 153,5 млрд. 
тенге («см.Таблицу 1»). 

 
Таблица 1. Упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 

ВВП) в результате смертности лиц в возрасте 15-59 лет, млрд. тенге 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023* 
Всего 107,9 121,4 139,5 171,9 169,4 153,5 

От болезней системы 
кровообращения 25,8 29,3 34,1 43,1 44,3 37,9 

От несчастных случаев, 
отравлений и травм 26,1 28,6 25,8 31,6 37,9 41,0 

От новообразований 15,7 17,0 17,2 18,6 21,4 17,5 
       
       

*возрастной интервал 15-54 лет 
 
Среди основных причин смертей колоссальные потери приносят 

«Болезни системы кровообращения», «Несчастные случаи, отравления и 
травмы» и «Новообразования».  

Необходимо отметить, что в возрасте 15-54 лет смертность от 
«Несчастных случаев, отравлений и травм» приносит больше потерь, чем 
смертность от «Болезней системы кровообращений». Это говорит о том, что 
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среди причин смертности населения в более молодом возрасте преобладают 
внешние причины смерти («Несчастные случаи, отравления и травмы»). 

Смертность от болезней системы кровообращения в 2023 году принесла 
потери стране в размере 38,0 млрд. тенге, от несчастных случаев, отравлений и 
травм – 41,0 млрд. тенге, новообразований – 17,5 млрд. тенге. 

Смертность населения трудоспособного возраста от этих причин является 
«преждевременной» и «предотвратимой». По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, к причинам смертности, предотвратимой с помощью 
первичной профилактики, относятся: дорожно-транспортный травматизм, 
сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь печени и цирроз, а 
также рак печени, легких, верхних дыхательных путей и пищеварительного 
тракта. К причинам смертности, предотвратимой с помощью вторичной 
профилактики относятся: меланома, рак молочной железы, рак шейки и других 
частей матки [8]. Анализ предотвратимой смертности может помочь ответить 
на вопрос, какой вклад в сохранение здоровья населения вносит система 
здравоохранения.  

Показатели уровня смертности населения являются также индикаторами 
социально-экономического развития страны. Доступность и качество 
медицинских услуг, состояние дорог (по данным МВД РК на частоту аварий и 
их тяжелые последствия также влияет плохое состояние дорог в Казахстане), 
уровень общественной безопасности, культура и поведение населения, и другие 
взаимосвязанные факторы являются основными причинами высокой 
преждевременной смертности в стране. 

Меры по сокращению уровня преждевременной смертности должны 
основываться на дальнейшем развитии системы здравоохранения и формировании 
системы профилактики заболеваний через развитие физической культуры и 
спорта, формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

Медицинское обслуживание на основе обязательного социального 
медицинского страхования (ОСМС) требует налаженного механизма 
реализации в пользу населения.  

Огромной проблемой для населения является своевременное 
обслуживание у узких специалистов в государственных поликлиниках из-за их 
загруженности. Из-за таких проблем населению приходится прибегать к 
частным клиникам за отдельную оплату. Эта проблема является препятствием 
для раннего выявления серьезных заболеваний. 

Следовательно, необходимо развивать механизмы сотрудничества 
государственных и частных клиник (государственно-частное партнерство) за 
счет обязательного социального медицинского страхования.  

Распространение пандемии COVID-19 и борьба с ней показали, что страна 
нуждается в медицинских кадрах, полноценной оснащенности необходимыми 
медицинскими оборудованиями, коечными местами. Эти проблемы требуют 
пристального внимания и продуманного механизма реализации мер по 
улучшению медицинского обслуживания со стороны государства. 
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Доступность и качество медицинских услуг в сельских местностях, в том 
числе в отдаленных населенных пунктах требует отдельного внимания 
государства. 

Как отмечено выше, одним из факторов высокого уровня смертности от ДТП 
является состояние дорог. Отсутствие качественного покрытия автомобильных 
дорог не только ограничивают внутреннюю миграцию и торговлю, но и 
способствуют высокому уровню ДТП (по оценке Всемирного банка ежегодные 
потери от ДТП в Казахстане составляет около 7 млрд. долл. США).  

Согласно прогнозам Всемирного Банка повышение на 1% качества 
автодорог в Казахстане приведет к увеличению экспорта на 3,7% и импорта на 
2,7%, а также к увеличению количества рабочих мест до 0,4%. 

В этом случае, государству необходимо сравнить размер расходов на 
ремонт дорог и экономических потерь от смертности населения 
трудоспособного возраста от «Дорожно-транспортных происшествий». 

Кроме того, предлагается разработать систему KPI, где при 
финансировании расходов системы здравоохранения будут вводиться 
встречные обязательства по сокращению смертности и уровня заболеваемости 
граждан. 
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Abstract 

Tuleshova Sh.P. Economic losses of Kazakhstan from working-age mortality 
 
In this article, economic losses of Kazakhstan from working-age mortality is estimated by 

calculating the lost profit in the production of GDP (the volume of underproduced GDP) as a result 
of working age mortality. The calculation of results show that working-age mortality costs the 
economy of Kazakhstan considerable losses. Among the main causes of death, colossal losses are 
caused by "Circulatory System Diseases", "External causes", and "Neoplasms". In conclusion, the 
author proposes measures to reduce mortality from the above causes. 
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Аннотация. Состояние человеческого капитала играет решающую роль в повышении 

потенциала нации и требует положительных изменений. В данном контексте изучение 
инвестиций в человеческий капитал, доходности человеческого капитала через оценку ее 
добавленной стоимости, безусловно, является в настоящее время актуальной проблемой 
экономической науки Казахстана. В представленной статье изложены проблемы, которые 
необходимо изучить для исследования результативности инвестиций в человеческий капитал 
нации.  

Ключевые слова: человеческий капитал, добавленная стоимость, инвестиции, 
качество жизни.  

 
На протяжении нескольких столетий особый интерес ученых 

экономистов вызывал такой фактор производства, как труд. Рабочая сила 
рассматривалась как движущий фактор процесса производства. В начале XXI в. 
интерес к данной проблематике не снизился, более того, в связи с увеличением 
числа работников интеллектуального труда, дефицитом квалифицированной 
рабочей силы в ряде регионов и стран исследования стали носить более 
прикладной и диверсифицированный характер. Наряду с макроэкономическими 
исследованиями по вопросам занятости, безработицы, миграции 
трудоспособного населения, появились междисциплинарные исследования, 
посвященные изучению роли и места современных работников и групп 
работников (персонала) в системе социально-трудовых отношений. Появились 
отдельные отрасли экономической науки: экономика труда, экономика 
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персонала. Экономика труда изучает процессы воспроизводства рабочей силы 
(производство, распределение, обмен и потребление), а также условия и 
процесс взаимодействия работника, средств и предметов труда. Экономика 
персонала исследует методологические и методические подходы к 
регулированию социально-трудовых отношений в рамках экономики 
предприятия. Одной из наиболее ярких и в то же время вызывавших дискуссии 
в академических кругах в сфере экономики труда и персонала является теория 
человеческого капитала.  

Несмотря на то, что те или иные аспекты концепции человеческого 
капитала подвергались анализу в XIX и начале XX в., как целостное научное 
направление она сформировалась в 60-х гг. XX в. и связана, прежде всего, с 
именем выдающегося экономиста, лауреата Нобелевской премии Теодора 
Шульца [2]. В работах Гэри Беккера [1], лауреата Нобелевской премии, 
положения концепции человеческого капитала были существенно развиты и 
детализированы в рамках микроэкономического анализа. В современной 
экономике знаний интерес к положениям теории человеческого капитала 
усиливается: человеческие ресурсы и знания выступают ключевым 
нематериальным активом, усиливающим ценность компании и 
обеспечивающим ей уникальные конкурентные преимущества на рынке, 
устойчивую лидерскую позицию.  

Базовой целью экономической политики страны является качественный и 
инклюзивный экономический рост, рост благосостояния наших граждан на 
основе справедливого распределения национального дохода. Для достижения 
этих целей нужен качественный человеческий капитал, как фактор, влияющий 
на доходы населения, и, который соответствует посылам экономической 
системы. Вложения в качественный человеческий капитал, является самой 
большой статьей расходов государства, поэтому изучение результата от 
инвестиций и добавленной стоимости является актуальной проблемой.  

 Для улучшения качества жизни, получения соответствующих доходов, 
необходимо гармоничное развитие общества, которое возможно при условии 
обеспечения здоровья и образованности нации. Несмотря на реформы в сфере 
здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего. 
Состояние системы образования, которая играет решающую роль в повышении 
потенциала нации, также требует положительных изменений. В данном 
контексте актуальность исследований, посвященных изучению инвестиций в 
человеческий капитал, доходности человеческого капитала, через оценку ее 
добавленной стоимости, безусловна, поэтому развитие теоретических и 
методических концептов человеческого капитала, анализ инвестиций, качества 
и оценка добавленной стоимости человеческого капитала, способствующего 
улучшению качества жизни людей, разработка практических рекомендаций по 
теме исследования как результата правильных управленческих решений для 
формирования благополучного общества является в настоящее время 
актуальной проблемой экономической науки Казахстана.  

Для решения проблемы необходимо акцентировать внимание на изучение 
теоретических и методических концептов человеческого капитала, 
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проанализировать экономическую выгоду инвестиций в человеческий капитал; 
исследовать как качество человеческого капитала влияет на рост доходов, 
социальное и экономическое благополучие. К сожалению, эти вопросы не 
исследуются в экономической науке Казахстана несмотря на то, что от этого 
зависят многие социальные вопросы, улучшающие качество жизни населения 
Казахстана.  

Целью статьи является, представление проекта анализа проблемы по 
оценке добавленной стоимости человеческого капитала в Казахстане, как 
вопроса, не решенного до настоящего времени в экономической науке.  

Для начала необходимо определить содержание таких понятий как 
«человеческий капитал», инвестиции в человеческий капитал, «добавленная 
стоимость» и «качество жизни», затем изучить теоретические и методические 
основы оценки качества и доходности (отдачи) человеческого капитала. Затем 
провести мониторинг методик зарубежных ученых для оценки взаимосвязи - 
«уровень инвестиций» - «качественный человеческий капитал» - «добавленная 
стоимость человеческого капитала»-«доходность»-«качество жизни». 
Проведение мониторинга должно включать изучение различных 
эконометрических подходов и моделей, которые применяются для оценки 
экономической и социальной отдачи от инвестиций в человеческий капитал.  

Важным акцентом должно быть исследование процесса инвестирования 
для улучшения качества человеческого капитала и генерирования большей 
добавленной стоимости, что приводит к увеличению доходов. Качественный 
человеческий капитал – это фундамент для инновационного роста, адаптации к 
изменениям и устойчивости к кризисам. Инвестиции в человеческий капитал не 
только увеличивают их экономическую ценность, но и напрямую улучшают 
качество жизни. Следовательно, необходимо детерминировать систему 
факторов, продуцирующих высокую добавленную стоимость человеческого 
капитала. Факторы, продуцирующие высокую добавленную стоимость 
человеческого капитала, формируются на пересечении инвестиций в 
образование, здоровье, инновации и условия труда. Понимание факторов, 
влияющих на экономическую ценность человеческого капитала, помогает 
выявлять потенциальные риски, связанные с нехваткой квалифицированных 
кадров или ухудшением условий труда, и своевременно принимать меры для их 
минимизации разрабатывая стратегии долгосрочного развития. Изучение 
факторов, влияющих на человеческий капитал, позволит оценить социальную и 
экономическую отдачу от инвестиций, определить эффективность вложений и 
наметить пути для их дальнейшего увеличения. Оптимизация всех этих 
факторов и их сбалансированное развитие дадут возможность максимизировать 
экономический и социальный вклад работников в экономику, что, в свою 
очередь, положительно сказывается на их качестве жизни и благополучии.  

Понимание ключевых элементов человеческого капитала, позволит 
целенаправленно распределять ресурсы, оптимизировать инвестиции, 
повышают эффективность и производительность труда, ведет к эффективному 
использованию трудовых ресурсов, дает возможность мягко адаптироваться к 
изменениям на рынке труда, создавать условия для устойчивого роста 
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экономики, инноваций и помогает странам оставаться конкурентоспособными в 
условиях глобализации. 

Определение индикаторов для измерения добавленной стоимости 
человеческого капитала осуществляемо через измеримые показатели оценки: 
доля населения с высшим образованием, среднее количество лет обучения, 
качество образовательных учреждений (рейтинги, аккредитации); навыки и 
квалификация (доля рабочей силы с профессиональными сертификатами или 
лицензиями, результаты тестов на профессиональные навыки); ожидаемая 
продолжительность жизни, доля населения имеющая доступ медицинским 
услугам, уровень рождаемости и смертности; доля вклада человеческого 
капитала в ВВП через оценку производительности труда, заработная плата и 
доходы в зависимости от уровня образования и квалификации; количество 
инновационных проектов на душу населения, уровень НИОКР в расчете на 
душу населения. 

В развитие теоретико-методологических основ человеческого развития 
внесли значительный вклад Г. Беккер [1], Т. Шульц [2], В. Петти [3], А. 
Маршалл [4], Й. Шумпетер [5], Л. Турлоу [6], Л. Эдвидсон [7] и многие другие 
современные теоретики классического направления экономической науки. 

Определенный вклад в исследование различных аспектов концепта 
человеческого капитала внесли и вносят ученые А. Добрынин [8], В. Литченко 
[9], М. Хайкин [10], О. В. Марцинкевич [14], И. Ильинский [15], Ю. Корчагин 
[17] и многие другие. 

Определенные аспекты исследуются и казахстанскими учеными: К. К. 
Кажымурат [18], А. Майдыровой [19], А. Мухамеджановой [20], В. Бирюковым 
[21], Д. Сейтхожиной [22], М. Мельдахановой [23], С. Калиевой [24] и другими. 

Вместе с тем все эти исследования, серьезно обогатив научные основы 
концепции человеческого капитала, оставляют немало нерешенных вопросов в 
области системного подхода к задачам формирования и развития концепта, с 
учетом динамично развивающихся процессов диверсификации производства на 
индустриально-инновационной основе, полноты охвата всех аспектов на макро-
, мезо- и микроуровнях управления и др., и, самое главное, - в настоящее время 
нет завершенности в развитии методического подхода к оценке добавленной 
стоимости и отдачи от инвестиций человеческого капитала. 

Данное исследование будет направлено на создание и уточнение 
теоретических моделей, описывающих взаимосвязь между человеческим 
капиталом и качеством жизни; будут проведены исследования по оценке 
добавленной стоимости человеческого капитала, т.к. необходимы методы, 
которые точно измеряют вклад человеческого капитала в экономику. 
Современная экономическая наука и практика нуждаются в качественно новом 
подходе к исследованию экономических процессов и явлений – это будет 
синергия экономики, социологии, психологии и педагогики для комплексного 
анализа. Нужны обширные и точные данные о демографических 
характеристиках населения, включая возрастные, образовательные и 
профессиональные профили, чтобы можно было оценить добавленную 
стоимость человеческого капитала. Также имеются потребности в 
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использовании больших данных и аналитических платформ для сбора данных о 
качестве жизни. Таким образом, научные и технологические нужды включают 
развитие как экономических, так и технологических решений для более точного 
анализа, мониторинга и интеграции человеческого капитала в экономические и 
социальные процессы, направленные на повышение качества жизни.  

Результаты исследования могут быть использованы для разработки 
стратегий развития, при осуществлении регулирующих мероприятий 
процессами инвестиций в человеческий капитал, что в итоге отразится на 
результативности человеческого капитала. Данные исследования 
продемонстрируют как качество человеческого капитала напрямую влияет на 
уровень жизни населения, способствуют формированию устойчивых экономик 
через понимание взаимосвязей между образованием, занятостью и социальным 
благополучием. 

В рамках тренда современности - «открытая наука», подразумевается, что 
результаты исследования будут находиться в открытом доступе и могут быть 
использованы для формирования эффективных политик в области образования 
и здравоохранения, что ведет к улучшению жизненных условий населения. 
Результаты проекта могут помочь в создании стратегий для повышения 
производительности труда и конкурентоспособности национальной экономики. 
Исследование поможет выявить способы уменьшения социального и 
экономического неравенства через инвестиции в человеческий капитал. 
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Abstract 
Maidyrova A.B. Economic losses of Kazakhstan from working-age mortality 
 

Annotation. The state of human capital plays a crucial role in increasing the potential of the 
nation and requires positive changes. The development of practical recommendations on the 
research topic because of correct management decisions for the formation of a prosperous society is 
currently an urgent problem of economic science in Kazakhstan. Therefore, the presented article 
outlines the problems that need to be studied to study the effectiveness of investments in the human 
capital of the nation.  

Keywords. Human capital, value added, investments, quality of life. 
 
 
 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА  
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продовольственной безопасности 
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Аннотация. В работе проводится оценка состояния продовольственной безопасности 

и питания в странах Евразийского региона на основе интегрального индекса 
продовольственной безопасности (ИИПБ) с фокусом на Казахстан. Только в одной стране 
интегральный индекс продовольственной безопасности снизился относительно 2013 г. Если 
в 2013 г. в Узбекистане он составлял 0,811, то в 2023 г. снизился до 0,727, что связано, в 
первую очередь, с усилением деградации земель. В остальных странах интегральный индекс 
продовольственной безопасности показал рост, хотя и в разных масштабах. Так, в 
Российской Федерации в целом с 2013 по 2023 гг. повысился незначительно (с 0,886 до 
0,897). В Кыргызстане индикатор повысился с 0,766 в 2013 г. до 0,785 в 2023 г. В Казахстане 
его значения с 2013 по 2023 гг. повысились – с 0,817 до 0,822. При этом по итогам 2023 г. 
наилучшее в Евразийском регионе состояние продовольственной безопасности отмечалось в 
России (0,897), наихудшее – в Таджикистане, несмотря на тенденцию роста с 2013 г. ( 
индикатор вырос с 0,584 до 0,642). 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая доступность 
продовольствия, наличие продовольствия, самообеспеченность продовольствием, 
использование продовольствия, полноценность питания. 
  

Укрепление продовольственной безопасности и развитие сельского 
хозяйства – важные приоритеты политики стран Евразийского региона 
(Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и 
Узбекистана). Учитывая усиление международной напряженности, 
внешнеторговых ограничений, экологических вызовов, обостряющих проблемы 
снабжения населения продуктами, данная тема представляется актуальной. Для 
полноценного анализа состояния продовольственной безопасности необходима 
ее количественная оценка, однако она затруднена в силу нехватки или разной 
специфики статистических данных на уровне стран Евразийского региона. 
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Недостатки существующих интегральных индексов продовольственной 
безопасности (например, Global Food Security Index [1] и индекс от Deep 
Knowledge Group [2]) обусловливают необходимость их преодоления путем 
разработки нового индикатора:  

1) громоздкость формул расчета; 
2) дублирование входящих показателей (в частности, интенсивность 

военных конфликтов на национальном, региональном уровне, с высоким 
уровнем насилия в индексе от Deep Knowledge Group [2]); 

3) опора большого количества входящих показателей на субъективное 
мнение отдельных экспертов, а не на статистические данные (например, 
уровень коррупции); 

4) сложность своевременной актуализации данных. 
Предлагаемый нами интегральный индекс продовольственной 

безопасности базируется на четырех аспектах продовольственной 
безопасности, представленных 8 показателями («см. Рис. 1»). С одной стороны, 
их достаточно для полноценного раскрытия ситуации с продовольственной 
безопасностью в стране, с другой – они не создают перегруженности 
входящими показателями. Иными словами, достигается баланс между этими 
двумя задачами. 

 

 
Риc. 1. Составляющие интегрального индекса продовольственной безопасности (ИИПБ) в 

зависимости от основных аспектов (источник: составлено автором по данным [3, 4]) 
 

Формула расчета интегрального индекса продовольственной 
безопасности равна средневзвешенному из субиндексов [5]: 

 
ИИПБ = 0,125×Jн + 0,113×Jc + 0,134×Iрп + 0,127×Iб + 
0,132×Iвц + 0,124×Iдпв + 0,128×Iпц + 0,118×Iддз, 

(1) 
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где ИИПБ – интегральный индекс продовольственной безопасности; 
Jн – интегральный индекс наличия продовольствия; 
Jс – интегральный индекс продовольственной самообеспеченности; 
Iрп – индекс расходов на питание; 
Iб – индекс бедности; 
Iвц – индекс волатильности цен; 
Iдпв – индекс доступа к питьевой воде; 
Iпц – индекс питательной ценности; 
Iддз – индекс динамики деградации земель. 
Веса определены по результатам опроса экспертов в области 

продовольственной безопасности. 
Казахстанцы потребляют хлебопродукты, картофель, сахар, растительное 

масло и яйца на уровне, близком или выше рациональных 
(среднефизиологических) нормы потребления, утвержденных Приказом 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2016 г. 
№ 503 [6]. С 2019 г. достигнута рациональная норма потребления рыбы и 
рыбопродуктов, с 2023 г. – яиц. Интерес вызывают высокие индексы наличия 
рыбы и рыбопродуктов. Это связано с низкой рациональной нормой их 
потребления, утвержденной в республике (около 1,2 кг в месяц). 

Однако по мясу и мясопродуктам, фруктам и ягодам, овощам и бахчевым, 
молоку и молокопродуктам показатели фактического потребления отстают от 
рациональных норм. Причем ситуация с их потреблением не показывает 
признаков улучшения. Сложившаяся структура среднего рациона грозит 
нехваткой незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов, чреватой 
для здоровья казахстанцев. Эта проблема становится очевидной с учетом 
вышеназванных товарных групп продовольствия, по которым наблюдается 
недопотребление. Недопотребление фруктов и ягод связано с высокими ценами 
на них в зимний и весенний периоды, из-за чего казахстанцы сокращают их 
покупки либо вовсе отказываются от них. Решением проблемы могло бы стать 
увеличение мощностей по хранению фруктов и ягод в городах, включая их 
заморозку на длительный срок. Тогда можно было бы поддерживать их 
потребление на более стабильном уровне в течение всего года. 

Интегральный индекс наличия продовольствия за отчетный период 
демонстрирует тенденцию роста (с 0,825 в 2013 г. до 0,850 в 2023 г.) («см. 
Таблицу 1»). Разрыв с максимально возможным значением индекса в 2023 г. 
составил 0,150. 

 
Таблица 1. Индексы наличия продовольствия по товарным группам продуктов в Казахстане в 

2013–2023 гг. (%/100) 
№ Товарные группы 

продовольствия 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Картофель 1,106 1,100 1,110 1,110 1,070 1,110 1,110 1,143 1,057 1,026 1,026 
2 Овощи и бахчевые 0,588 0,580 0,604 0,596 0,596 0,628 0,580 0,580 0,540 0,521 0,527 
3 Фрукты и ягоды 0,457 0,455 0,485 0,492 0,485 0,458 0,474 0,481 0,470 0,447 0,467 
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№ Товарные группы 
продовольствия 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

4 Мясо и мясопродукты 0,841 0,842 0,880 0,867 0,867 0,931 0,944 1,000 0,983 0,937 0,842 
5 Молоко и 

молокопродукты 
0,795 0,784 0,787 0,794 0,801 0,798 0,775 0,793 0,743 0,692 0,694 

6 Яйца и яйцепродукты 0,796 0,860 0,891 0,894 0,909 0,950 0,968 0,992 0,966 0,969 1,008 
7 Рыба и рыбопродукты 0,771 0,771 0,771 0,771 0,771 0,943 1,029 1,114 1,029 1,007 0,999 
8 Сахар, кондитерские 

изделия и сладости 
1,200 1,200 1,273 1,236 1,236 1,418 1,309 1,309 1,333 1,245 1,285 

9 Масло растительное 1,692 1,750 1,833 1,833 1,833 1,750 1,583 2,667 2,333 1,940 1,921 
10 Хлебопродукты 1,087 1,101 1,128 1,128 0,945 0,899 0,881 0,908 0,872 0,780 0,973 
  Интегральный индекс 

наличия 
продовольствия (Jн) 

0,825 0,829 0,842 0,842 0,837 0,861 0,862 0,775 0,857 0,835 0,850 

Примечание: составлено автором по данным [4] 
 

В Казахстане достаточное производство хлебопродуктов, картофеля и 
растительного масла, чтобы обеспечить внутренние нужды в личном и 
производственном потреблении. Однако по мясу и мясопродуктам, молоку и 
молокопродуктам фруктам и ягодам, овощам и бахчевым, картофелю, яйцам, 
рыбе, сахару, кондитерским изделиям и сладостям показатели производства не 
позволяют достичь самообеспеченности. Причем за отчетный период ни по 
одной товарной группе продовольствия не удалось переломить ситуацию. 
Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности за отчетный 
период показал заметное сокращение – с 0,645 в 2013 г. до 0,595 в 2023 г. («См. 
Таблицу 2»). Важно заметить, что данные за 2022-2023 гг. несопоставимы с 
предыдущими годами в связи с пересмотром подхода к учету данных о 
производстве картофеля, яиц и яйцепродуктов, мяса и мясопродуктов, молока и 
молокопродуктов [7]. Поэтому корректнее будет сравнивать значение с 2021 г., 
когда интегральный индекс продовольственной самообеспеченности достиг 
0,687. Тем не менее, он отстает от максимально возможного значения на 0,313. 

 
Таблица 2. Индексы самообеспеченности продовольствием по товарным группам 

продуктов в Казахстане в 2013–2023 гг. (%/100) 
№ Товарные группы 

продовольствия 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Картофель 1,054 1,045 1,051 1,040 1,027 1,085 1,089 1,085 1,077 1,055 0,619* 
2 Овощи и бахчевые 0,561 0,574 0,577 0,589 0,585 0,600 0,612 0,622 0,627 0,621 0,627 
3 Фрукты и ягоды 0,120 0,124 0,114 0,133 0,131 0,146 0,146 0,163 0,167 0,161 0,150 
4 Мясо и мясопродукты 0,647 0,649 0,673 0,684 0,715 0,735 0,767 0,789 0,820 0,800 0,713 
5 Молоко и 

молокопродукты 
0,740 0,744 0,750 0,761 0,768 0,773 0,781 0,792 0,808 0,798 0,487 

6 Яйца и яйцепродукты 0,802 0,866 0,937 0,926 0,975 1,049 1,025 0,931 0,875 0,884 0,772 
7 Рыба и рыбопродукты 0,119 0,128 0,141 0,144 0,142 0,139 0,162 0,160 0,166 0,180 0,163 
8 Сахар, кондитерские 

изделия и сладости 
0,456 0,526 0,344 0,498 0,479 0,370 0,414 0,238 0,408 0,531 0,423 

9 Масло растительное 1,374 1,586 1,378 1,461 1,723 1,774 2,147 2,155 1,887 2,816 2,814 
10 Хлебопродукты 1,484 1,174 1,194 1,283 1,305 1,289 1,148 1,302 1,163 1,514 1,397 
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№ Товарные группы 
продовольствия 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  Интегральный индекс 
продовольственной 
самообеспеченности (Jc) 

0,645 0,661 0,654 0,674 0,680 0,676 0,688 0,669 0,687 0,697 0,595 

Примечание: составлено автором по данным [4] 
 
Примечание: * Данные о производстве картофеля за 2023 г., яиц и яйцепродуктов, 

мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов за 2022 и 2023 гг. были пересмотрены в 
соответствии с пп. 2 пункта 10 Правил пересмотра опубликованной официальной 
статистической информации для статистических целей и на основании обновленных 
административных данных похозяйственного учета [7]. В результате в 2022-2023 гг. в 
Казахстане наблюдается спад индексов самообеспеченности картофелем, яйцами, мясом и 
мясопродуктами, молоком и молокопродуктами. 
 

При сопоставлении таблиц 1 и 2 становится очевидно, что потребление 
казахстанцами отдельных групп продовольствия (рыбы, сахара, кондитерских 
изделий и сладостей, фруктов и ягод) обеспечивается в большой степени за 
счет импорта, а не отечественного производства. 

От характера потребления продуктов питания зависит полноценность 
рациона с точки зрения его наполнения белками, жирами, углеводами и 
килокалориями. Население Казахстана в среднем испытывает нехватку белков в 
рационе, тогда как по углеводам, жирам и по энергетической ценности 
рациональная норма потребления успешно достигается. В целом можно 
наблюдать позитивную тенденцию роста потребления макронутриентов. 

Страны Евразийского региона не испытывают острых проблем с 
доступом населения к питьевой воде, если учитывать соответствующие 
индексы за 2013-2023 годы. 

Наилучшая ситуация в плане индекса расходов на питание среди стран 
Евразийского региона по итогам 2023 г. отмечается в России, где он составил 
0,685. В других странах этот показатель был ниже: в Беларуси – 0,656, Армении 
– 0,614, Узбекистане – 0,572, Таджикистане – 0,564, Кыргызстане – 0,552, 
Казахстане – 0,522 («см. Рис. 2»). При прочих равных условиях, чем выше 
индекс расходов на питание, тем лучше экономическая доступность 
продовольствия для населения страны. 

В большинстве стран Евразийского региона экономическая доступность 
продовольствия ухудшилась в 2020-2021 гг. в условиях пандемии COVID-19, 
когда цены на него сильно росли. Причем граждане теряли работу, притом что 
меры поддержки со стороны государства не были достаточно эффективными 
для предотвращения спада уровня жизни населения. Лишь по мере преодоления 
коронакризиса, с 2022 г. положение в части индекса расходов на питание 
начало улучшаться.  
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Рис. 2. Динамика индексов расходов на питание в странах Евразийского 

региона в 2013–2023 гг. (%/100) 
 

Примечание: На диаграмме значения интегрального индекса продовольственной 
безопасности, отмеченные голубым шрифтом, показаны для Казахстана, красным шрифтом – 
для России. 

 
Среди показателей, характеризующих экономическую доступность 

продовольствия для населения, анализируется также индекс бедности. С 2013 
по 2023 гг. индексы бедности в Армении, Беларуси, России, Таджикистане и 
Узбекистане увеличились, достигнув к концу периода 0,763, 0,964, 0,915, 0,788 
и 0,890 соответственно. Такая динамика свидетельствует об увеличении 
среднедушевых доходов населения этих стран, поскольку упомянутый индекс 
обратно пропорционален уровню бедности («см. Рис. 3»). В Армении 
реализуются государственные программы содействия трудоустройству для 
безработного населения. В случае их продолжения можно ожидать более 
существенного сокращения численности доли бедных. 

В Кыргызстане индекс бедности сократился незначительно – с 0,712 в 
2013 г. до 0,702 в 2023 г. Это означает ухудшение экономической доступности 
продовольствия для населения данной страны. Особенно выделяются 2020 и 
2021 гг., когда индекс бедности уменьшился относительно предыдущего года 
на 0,052 и 0,080 соответственно. Виной этому послужили карантинные 
ограничения во время пандемии COVID-19: экономическая активность была в 
упадке, граждане теряли работу и источники доходов. Из-за сложностей с 
пересечением границ (и из-за их закрытия в 2020 г.) кыргызские трудовые 
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мигранты и их семьи лишились заработков в России. В 2022 г. ситуация не 
улучшилась, лишь в 2023 г. индекс бедности повысился до 0,702. 

 

 
Рис. 3. Динамика индексов бедности в странах Евразийского региона в 2013–

2023 гг. (%/100) 
 

Примечание: На диаграмме значения интегрального индекса продовольственной 
безопасности, отмеченные голубым шрифтом, показаны для Казахстана, красным шрифтом – 
для России. 

 
Как и в Кыргызстане, в Таджикистане низкий индекс бедности. Помимо 

высокой безработицы, среди важных факторов можно выделить традиционное 
преобладание в них многодетных семей. Их доходы распределяются не только 
между взрослыми, но и на содержание детей, из-за чего среднедушевой доход в 
таких домохозяйствах становится ниже. С целью поднятия уровня жизни 
необходимо расширение адресных мер поддержки в отношении многодетных 
семей. 

С точки зрения индекса динамики деградации земель, в Казахстане, 
Узбекистане и Кыргызстане сложилась наименее благоприятная ситуация. 

Интегральный индекс продовольственной безопасности с 2013 по 2023 гг. 
сократился только в Узбекистане. Если в 2013 г. в Узбекистане он составлял 0,811, 
то в 2023 г. снизился до 0,727. В Беларуси показатель практически не изменился 
(0,888 в 2023 г.). Зато в остальных странах Евразийского региона интегральный 
индекс продовольственной безопасности по итогам 2023 г. возрос: в России – 
0,897, Казахстане – 0,822, Армении – 0,814 и Таджикистане – 0,642. 
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При этом по итогам 2023 г. наилучшее в Евразийском регионе состояние 
продовольственной безопасности по интегральному индексу 
продовольственной безопасности достигнуто в России (0,897), а наихудшее – в 
Таджикистане (0,642) («см. Рис. 4»). 

 

Рис. 4. Динамика интегральных индексов продовольственной безопасности в 
странах Евразийского региона в 2013–2023 гг. (%/100) (составлено автором по 
данным: [4]) 

Примечания: 1. * Значения за 2023 г. являются оценочными. 
2. На диаграмме значения интегрального индекса продовольственной безопасности, 

отмеченные голубым шрифтом, показаны для Казахстана, красным шрифтом – для России. 
 
Для Евразийского региона критичны высокие расходы населения на 

покупку продуктов питания вкупе, усиление волатильности цен в последние 
годы, недостаточно полноценный рацион питания. Если речь идет о Казахстане, 
то его население недопотребляет фрукты и ягоды, овощи и бахчевые, молоко и 
молокопродукты, мясо и мясопродукты. При этом республика слабо 
самообеспечена вышеперечисленными группами продуктов. 
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Abstract 
Seitov S.K. Integrated assessment of food security in the countries of the Eurasian region 
 
The aim is to compare the state of food security and nutrition in the countries of the Eurasian 

region based on the Integrated Food Security Index (IFSI), with a focus on Kazakhstan. 
The Integrated Food Security Index decreased only in one country compared to 2013. In 

2013 in Uzbekistan, it was 0.811, then in 2023 it decreased to 0.727, which is primarily due to 
increased land degradation. 

In the other six countries, the Integrated Food Security Index increased, although at different 
scales. Thus, in the Russian Federation as a whole from 2013 to 2023 it increased slightly (from 
0.886 to 0.897). In Kyrgyzstan, the indicator increased from 0.766 in 2013 to 0.785 in 2023. In 
Kazakhstan, the index from 2013 to 2023 increased from 0.817 to 0.822. At the same time, 
according to the results of 2023, the best state of food security in the Eurasian region was in Russia 
(0.897). The worst was in Tajikistan, despite the growth trend since 2013: the indicator increased 
from 0.584 to 0.642. 

Keywords: food security, economic accessibility of food, food availability, self-sufficiency 
in food, food use, nutritional completeness. 
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Аннотация. В современных условиях обеспечение населения любой страны 

продовольствием становится актуальной проблемой. Конкурентная борьба как на 
международных, так и на внутренних рынках по производству и реализации 
продовольственных продуктов регулярно усиливается. Этот процесс имеет прямое 
отношение к продовольственной безопасности Казахстана. Следовательно, обеспечение 
продовольственной безопасности Казахстана за счет развития агропромышленного 
комплекса страны выступает одним из главных приоритетов аграрной экономической 
политики государства. Кроме этого, в статье анализируются объективные и субъективные 
причины снижения уровня обеспечения населения Казахстана отечественными продуктами 
питания. Рассматриваются вопросы коллективной продовольственной безопасности стран 
ЕАЭС.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность Казахстана, усиление 
конкурентной борьбы, международный рынок продовольствия. 

 
Категория «продовольственная безопасность» анализируется различными 

авторами с различных позиций. Некоторые отмечают, что она должна прежде 
всего отражать интересы (национальные, государственные, личности) по 
обеспечению качественными продуктами питания, устойчивости развития 
национальной экономики, социально-экономической системы, АПК и др. [1, 
с. 105]. Другие полагают, она представляет собой независимость экономики 
АПК от внешних рынков [2, с. 41]. Третьи представляют её как состояние 
экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость государства, и удовлетворяются потребности населения в 
физической и экономической доступности качественных продуктов питания в 
достаточных количествах [3, с. 175].  

По прогнозам ООН к 2050 году население Земного шара достигнет 9,1 
млрд человек, а для обеспечения продовольствием растущее население 
производство продуктов питания потребуется увеличить на 60% [4]. Так как 
Казахстан является одним из крупнейших экспортёров зерновых культур, то 
следует проанализировать состояние производства зерновых культур. В 
течение последних 10 лет Казахстан входил в первую десятку стран мира по 
экспорту зерновых культур и муки пшеницы. За последние 3 года в силу 
различных объективных и субъективных причин Казахстан занимает уже, к 
сожалению, 13 позицию в списке стран по экспорту пшеницы. Обеспечение 
продовольственной безопасности страны является одним из приоритетных 
направлений экономической политики любого государства, а также глобальной 
проблемой. 

Столь сложной сложившейся ситуации способствовал ряд причин. Во-
первых, расширенная торговля качественными и безопасными продуктами 
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питания между различными странами резко снизилась в силу 
эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Во-вторых, 
население развивающихся стран (Африки и Юго-Восточной Азии) росло 
довольно высокими темпами, приток же продуктов питания из развитых 
капиталистических стран снизился.  

Первое место среди 113 стран мира, которые предоставили свои 
интегральные индексы продовольственной безопасности, заняла Финляндия. 
Одновременно, в этой же стране были зафиксированы низкие показатели доли 
населения, которые проживает за глобальной чертой бедности. Интегральный 
индекс продовольственной безопасности Финляндии составил 85,3 % [5]. 

По нормам ВОЗ, человек должен потреблять 2959,7 кг продуктов в год, 
включая питьевую воду. По этим нормам казахстанцы могут чувствовать себя в 
безопасности – «чистый» голод республике не грозит. Однако проблемы есть. 
Официально в государственной продовольственной корзине значится 43 
наименования продуктов. Этот ассортимент определяется как минимальный, но 
доступность его для населения с каждым месяцем снижается, так как цены 
постоянно растут» [6, с. 28].  

По данным института питания Казахстана, гражданин страны 
употребляет 200 граммов хлеба в день. Однако, не все потребности казахстанца 
удовлетворяются из оставшихся 42 позиций. При этом, в продовольственной 
корзине нашей страны главное внимание уделяется калориям. По нашему 
мнению, это вполне справедливо, так как в республике существует резко-
континентальный климат. Соответственно, оптимальный уровень калорийности 
составляет 2956 калорий в сутки.  

В нынешних условиях уровень потребления качественных продуктов 
питания казахстанским населением является невысоким («см. Таблицу 1»).  

 
Таблица 1. Потребление основных продуктов казахстанским населением  

на душу (кг) 
Основные 
продукты 
питания 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г Потребление 
основных 

продуктов на 
душу (по 

нормам ВОЗ) 
Хлеб, изделия из 

крупяных 
культур 

138,5 136,3 140,3 133,8 128,0 130 110 

Мясо, 
мясопродукты 

77,9 78,9 83,9 82,3 78,2 80 82 

Рыба и 
морепродукты 

13,2 14,6 15,1 14,8 14,1 14,2 18,2 

Молоко и 
молочные 
продукты 

261,3 253,5 259,4 243,2 226,4 235 405 

Яйца 193,3 194,3 199,1 193,9 194,6 198 292 
Масла и жиры 19,2 17,1 17,3 16,2 15,7 16,1 9 

Фрукты 74,9 77,4 78,7 76,8 73,0 74,0 113 
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Основные 
продукты 
питания 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г Потребление 
основных 

продуктов на 
душу (по 

нормам ВОЗ) 
Овощи (без 
картофеля) 

94,1 86,6 86,4 80,6 77,6 87 146 

Картофель 48,6 48,5 50,1 46,3 45,0 50,0 97 
Сахар, джем, 
мед, шоколад, 
кондитерские 

изделия 

46,3 42,9 43,0 44,0 41,1 42,0 37 

Примечание: составлено автором на основе источника [7]. 
 
Анализ таблицы 1 свидетельствует, что за последние 5 лет потребление 

мяса и мясопродуктов не выросло, рыбы и морепродуктов – возросло на 0,9 кг 
на душу, молока и молочных продуктов – снизилась на 34,9 кг, яиц куриных –  
увеличилось на 1,3 кг, фруктов – снизилась на 1,9 кг. Официальные данные 
свидетельствуют о том, что по нормам ВОЗ казахстанская население не 
полностью удовлетворяет свои потребности в ряде продуктов питания. 
Недостаток питания бедными слоями населения (около 10%) компенсируется 
увеличенным потреблением хлебопродуктов и крупяных изделий. Кроме этого, 
организуются в каждом регионе социальные ярмарки по ценам ниже рыночных 
по социально значимым продуктам. В перечень социально значимых 
продовольственных товаров были включены 19 наименований (Приказ 
Премьер-министра Казахстана вводится в действие с 23 мая 2023 года). 

Анализ таблицы 1 показывает, что население Казахстана удовлетворяет 
свои базовые потребности за счет собственного производства республики. 
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что 33 наименования из продовольственной 
корзины импортируется в Казахстан из других стран. При такой ситуации 
продовольственная зависимость Казахстана достигает 29% [4]. 

В современных условиях, решение продовольственной безопасности 
Казахстана реализуется в рамках ЕврАзЭС. Вырабатывается аграрная политика 
стран ЕврАзЭС, которая обеспечит коллективную безопасность этих стран. 
Однако, конкурентная борьба в рамках ЕврАзЭС также будет возрастать, а 
отдельные противоречия внутри ЕврАзЭС будут сохраняться. Например, 
государственные дотации на производство молока существенно разнятся между 
странами («см. Табл. 2»). 

 
Таблица 2. Государственные дотации в себестоимости 1 ц молока (100%) 

Страна Государственные дотации в процентах 
Россия 6,9 
Беларусь 18,9 
Казахстан 4,9 

 
Из официальных данных Таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 
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1. В Казахстане государственные дотации в себестоимости молока в 3,8 
раза меньше, чем в Беларуси и в 1,4 раза меньше, чем в Российской Федерации.  

2. Даже без учета резко-континентальных условий Казахстана 
необходимо подчеркнуть, что такое положение дел снижает 
конкурентоспособность местной продукции. 

В условиях, когда конкурентная борьба на международном рынке 
продовольствия усиливается, Казахстану совместно со странами ЕврАзЭС 
необходимо продолжить усилия по интернационализации всех отраслей АПК для 
достижения коллективной продовольственной безопасности указанного союза.  

Этому способствуют объективно сложившиеся условия: налаженные 
хозяйственные связи за 250 с лишним лет с Российской Федерацией, близость и 
большая протяженность сухопутных государственных границ более - 7,3 тыс. км, 
практически единые железнодорожные пути и тарифы, развитая сеть автомобильных 
дорог, тесные гуманитарно-культурные связи, знания русского языка.  

Детальный анализ ситуации в агропромышленном комплексе Казахстана 
показывает, что одна из его сфер, в частности сельское хозяйство имеет 
следующие экономические характеристики [7]:  

- общая площадь земель сельскохозяйственного значения - 226 млн. 
гектар, из них под пашнями находится 24 млн. гектар, под сенокосами 5 млн., 
под пастбищами 189 млн. гектар; 

- доля сельского населения - 47,2%; 
- резко выражена горизонтальная и вертикальная зональность: в 

лесостепной и степной зонах находится 10% всех земель, полупустынный и 
пустынный – 60%, в горных областях около 5%; 

- все земельные зоны страны характеризуются низким количеством 
годовых осадков (150-320 мм в год); 

- специализация северных регионов на выращивание зерновых культур. 
Южные регионы, где орошение имеет определяющее значение, имеют 
большую диверсификацию разделываемых культур (зерновые, масличные 
садово-ягодный, овощи, хлопок). 

Для Казахстана, как одного из крупных производителей и импортера, и 
экспортёра продовольственных товаров сельскохозяйственного сырья в ЕАЭС 
важнейший основой усиления продовольственной безопасности становится в 
первую очередь повышение эффективности развития АПК. Необходима 
реализация ускоренного импортозамещения, а также увеличение экспортного 
потенциала аграрной продукции, сырья и продовольствия.  

Казахстан имеет огромные потенциальные ресурсы для увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции. Для выращивания 
растениеводческой продукции, прежде всего зерновых культур, имеются более 
24 млн. га посевной площади. Четверть из них пригодна для производства 
твердых сортов пшеницы, которая пользуется повышенным спросом на 
европейском рынке. Увеличение экспорта этих сортов, получение экспортных 
доходов связано с тремя основными проблемами, которые может решить 
только продуманная аграрная экспортная политика государства: 
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1. Реализация селекционной работы в соответствии с концепцией 
поземельных отношений А. Бокейханова; 

2. Крупнейшие элеваторы, обеспечивающие стратегический запас 
зерновой продукции для международного рынка в целях сохранения 
потенциальных потребителей, к сожалению, приватизированы. Новые хозяева 
не обновляют устаревшее оборудование, а их главная цель состоит в «фурии 
частного интереса» - получении сиюминутной прибыли.  

3. Испытывается постоянный недостаток зерновых вагонов для 
транспортировки зерна. Казахстан не имеет выхода к дешевым морским путям, 
вынужден затрачивать значительные финансовые средства на транспортировку 
зерновой продукции, что ведет к удорожанию её на международном рынке. 

Выход из этой ситуации видится в реализации готовой к потреблению 
продовольственной продукции длительного хранения (макароны, печенье и 
др.). Другой не менее важный фактор – реализовывать не мясо в замороженном 
виде, а произведенные из него готовый продукт (консервы длительного 
пользования и др.). Для реализации этих задач необходимо строительство 
заводов, которые перерабатывали бы выращенную сельскохозяйственную 
продукцию в стране. Следовательно, стратегия развития сельского хозяйства 
должна быть «преимущественно опережающего, а не догоняющего типа вне 
зависимости от наличия разного рода многих внутренних и внешних рисков, 
угроз и вызовов, а также форсированных обстоятельств» [8, с. 87].  

Роль и значение сельского хозяйства в общественном производстве будут 
возрастать, несмотря на уменьшение его доли в макроэкономическом 
показателе страны. Определяется это прежде всего тем, что именно в сельском 
хозяйстве решается вопрос об обеспечении населения продуктами питания и 
надёжном снабжении страны сельскохозяйственным сырьё и продовольствием. 
Последнее абсолютно незаменимо в удовлетворении первых жизненных 
потребностей человека, обеспечивает продовольственную независимость 
страны. Кроме этого, доля рынка Казахстана составляет более половины 
товарной структуры различного товарооборота всех товаров. Расходы 
населения на продовольствие составляют около 1/3 их общих расходов, а среди 
населения с низкими доходами почти 1/2. 

Конкурентоспособность аграрной продукции Казахстана определяется 
эффективными затратами на её производство и высоким её качеством. На 
конкурентном рынке такие продукты реализуются быстрее как внутри страны, 
так и за рубежом. 

Несмотря на различного рода санкции, применяемые странами Запада на 
некоторые отрасли Евразийского экономического Союза, ситуация с 
продовольственной безопасностью этих стран улучшилась. В частности, из 113 
стран мира, в которых проводились исследования The Economist, Беларусь и 
Россия заняли 23 и 24 места соответственно, Казахстан - 32. В настоящее время 
мониторинг по Армении и Кыргызстану не осуществляется. За последние 5 лет 
Казахстан демонстрирует рост показателя продовольственной безопасности, 
который достиг 70,8%.  
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К сожалению, в целях максимизации производительности и повышения 
рентабельности многие сельхозтоваропроизводители в Казахстане переходят на 
использование импортных гибридов и пород. При этом традиционные породы 
сельскохозяйственных животных и птиц, адаптированные к природно-
климатическим условиям резко континентального климата, постепенно 
исчезают. Следовательно, необходимо проводить селекционную работу с 
местными, адаптированными породами, которые при соответствующей на 
кормовой базе дают должный эффект. 

Президент Казахстана К.-Ж. Токаев в своем выступлении отметил: 
«специальной комиссии уже выявлено не существующих 2 млн. голов крупного 
и более 3 млн голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены в 
растениеводстве. Это, по сути, приписки на которые выделяются 
государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, 
от тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности» [9]. 
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Abstract 
Zhientaev S.M. Food security of Kazakhstan: problems and solutions 

 
In modern conditions, the provision of food to the population of any country is becoming an 

urgent problem. Competition in both international and domestic markets for the production and sale 
of food products is regularly intensifying. This process is directly related to the food security of 
Kazakhstan. Consequently, ensuring the food security of Kazakhstan through the development of 
the agro-industrial complex of the country is one of the main priorities of the agrarian economic 
policy of the state. In addition, the article analyzes the objective and subjective reasons for the 
decrease in the level of provision of national food products to the population of Kazakhstan. The 
issues of collective food security of the EAEU countries are being considered.  

Keywords: food security of Kazakhstan, strengthening of competition, international food 
market. 

 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

Керимкулова Д.Д. 
PhD, и.о. доцента  
«Esil University» 

г. Астана, Казахстан 
dinara.kerimkulova@inbox.ru 

 
Аннотация. В данной статье автором проводится исследование в области банкинга, 

соответствующего стандартам и этическим принципам шариата – исламского банкинга. 
Исследователем проводится исторический анализ развития исламского банкинга в 
Казахстане. Определены участники рынка исламских финансов в Казахстане и перечень 
предоставляемых ими услуг. Проведен анализ финансовых показателей деятельности 
исламских банков Казахстана. Рассмотрен опыт Российской Федерации во внедрении 
исламского банкинга. Автором выявлены факторы, препятствующие развитию исламского 
банкинга в Казахстане, и тенденции для дальнейшего успешного развития. 

Ключевые слова: исламский банкинг, шариат, исламское финансирование, риба, 
Казахстан. 

 
Исламское финансирование в Казахстане продолжает оставаться 

быстрорастущим сегментом, демонстрируя большой экономический потенциал 
в связи с ростом мусульманского населения и развития цифровизации в 
банковской сфере. Однако, среди населения существуют ошибочные мнения, 
что исламский банк – это некоммерческая благотворительная организация и 
обслуживаться в ней могут только верующие мусульмане. Это не верное 
суждение. Основная цель исламского банка, также как и у традиционного банка 
– максимизация прибыли. Отличие исламского банкинга заключается в том, что 
наравне с традиционной законодательной основой он также осуществляет свою 
деятельность и по правилам шариата, исламского права и соблюдая моральные 
нормы и ценности ислама. Услугами и продуктами исламского банка могут 
пользоваться клиенты любой веры и национальности. 
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Основное отличие исламских финансов связано с восприятием роли 
денег. Деньги нельзя накапливать, деньги – это средство обмена, на них не 
накладываются проценты. 

Основа исламского финансирования заключаются в: 
- обеспеченности сделок реальными активами; 
- запрете на неопределенность – гарар;  
- запрете на ссудный процент – риба; 
- запрете на спекуляцию – майсир;  
- запрете инвестиций в определенные виды деятельности – табачная, 

алкогольная продукция, оружие и боеприпасы, развлечения, азартные игры – 
харам; 

- соблюдение принципа «Profit Loss Sharing» (PLS) – разделение 
прибылей и убытков (рисков). 

Развитие исламского банкинга в Казахстане начинается пятнадцать лет 
назад – с вступления в Исламский Банк Развития в 1995 году («см. Таблицу 1»). 
Далее 12 февраля 2009 года был принят Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам организации и деятельности исламских банков [1].  

 
Таблица 1. Этапы развития исламского банкинга в Казахстане 

Дата Событие 
1995 г. Казахстан участник Исламского Банка Развития 
12 февраля 
2009 г. 

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам организации и 
деятельности исламских банков. 

2009 г. Зарегистрирована первая исламская брокерская компания «Fаттаh 
Finance», являющаяся участником Регионального финансового центра 
г. Алматы (РФЦА) 

2010 г. Создан первый исламский банк в Казахстане АО «Исламский банк «Аl 
Hilal Bank»  

2011 г. АО «Fattah Finance» совместно с компанией «Amanah Raya» открыли 
акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования Хадж 
Фонд Казахстана. 

22 июля 
 2011 г. 

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
организации исламского финансирования», в соответствии с которым 
разрешен выпуск государственных исламских ценных бумаг, а также 
расширен перечень эмитентов корпоративных исламских ценных 
бумаг. 

2012 г. Дорожная карта по развитию исламского финансирования в 
Казахстане, утвержденная постановлением Правительства Республики 
Казахстан № 371  
Осуществлен первый выпуск исламской ценной бумаги – сукук АО 
«Банк Развития Казахстана» на сумму 240 млн малазийских ринггитов 
(76,7 млн. USD)  
Создан исламский финансовый институт Закят фонд Духовного 
управления мусульман Казахстана (ДУМК) 
Создана исламская лизинговая компания - Kazakhstan Ijara Company 
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Дата Событие 
27 апрель  
2015 г. 

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
страхования и исламского финансирования». 

Август 2017 г. АО «Исламский банк «Заман - Банк» выдана лицензия на проведение 
банковских и иных операций исламского банка. 

Июль 2018 г. Открыт МФЦА, одним из стратегических направлений которого 
является развитие исламского финансирования. 

2020 г. Принят Генеральный план исламского финансирования для 
Республики Казахстан на 2020- 2025 г при поддержке ИБР 

2021 г. Создание цифрового исламского финтех-проект Tayyab  
2024 г. Ребрендинг АО «Исламский банк «Аl Hilal Bank», банк переименован 

в АО «Исламский банк «ADCB». 
Примечание: составлено автором на основе источника [1-5] 

 
На сегодняшний день в Казахстане исламские финансовые услуги и 

продукты предоставляют 5 финансовых институтов, функционирующие по 
принципам шариата, к ним относятся 2 исламских банка, 2 лизинговые 
компании и финтех-проект Tayyab («см. Рис. 1»).  

Первый исламский банк в Казахстане и СНГ был создан в 2010 году - АО 
«Исламский банк «Аl Hilal Bank». Он является дочерним банком одного из 
крупнейшего по активам исламского банка в мире – Al Hilal Bank PJSC. В 2024 
году АО «Исламский банк «Al Hilal» был переименован в АО «Исламский банк 
«ADCB» [6]. 

Второй исламский банк в Казахстане – АО «Заман банк», изначально 
открывался как коммерческий банк в 1991 году. В 2017 году была проведена 
структурная реорганизация, банк получил лицензию на проведение банковских 
и иных операций исламского банка и был переименован в АО «Исламский банк 
«Заман - Банк» [7].  

Первой лизинговой компанией в Казахстане является АО «Казахстанская 
Иджара Компания», которая была открыта в апреле 2013 года. Компания 
предоставляет услуги исламского лизинга – иджара и продажи товаров в 
рассрочку – мурабаха [8]. 

В 2016 году открывается АО «Аль Сакр Финанс» - исламская финансовая 
компания специализируемая на финансировании малого и среднего бизнеса из 
различных отраслей экономики. Основные продукты: исламский лизинг – 
иджара, мурабаха, исламская ипотека, исламские платежные карты. АО «Аль 
Сакр Финанс» является соразработчиком государственных программ 
финансирования малого и среднего бизнеса в соответствии с принципами 
шариата (Фонд «Даму», Аграрная кредитная корпорация) [9]. 

Компания Tayyab, предоставляющая услуги по выпуску и обслуживанию 
дебетовых карт согласно шариату, совсем недавно выпустила первую 
цифровую исламскую карта tayyab Neo, которая наряду с традиционными 
банковскими карточными услугами еще предоставляет такие специфичные 
функции как помогает найти ближайшую мечеть, время намаза и направление 
Киблы [10]. 
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Рис. 1. Участники рынка исламских финансов в Казахстане и предоставляемые 

ими услуги (источник: составлено автором по [6-10]) 
 

Проведем анализ основных финансовых показателей исламских банков 
Казахстана за 2022-2023 годы. 

 
Банковский сектор Казахстана представлен 22 банками второго уровня, из 

них два – исламские банки. Рентабельность капитала (ROE) традиционных 
банков составляет 33,2%, в то время как исламских банков – 2,3%. 
Рентабельность активов (ROA) традиционных банков составляет 4,5% и 
исламских банков 0,7% [11]. 

В структуре как депозитного, так и кредитного портфеля исламских банков 
преобладают корпоративные клиенты. Неразвитая инфраструктура исламских 
банков не дает возможность создавать им конкурентные продукты. Доходность 
исламских депозитов чуть меньше 8%, в то время как традиционные несрочные 
вклады дают доходность более 16%. Еще одним минусом исламских банков 
можно назвать цифровую инфраструктуру. Традиционные банки Казахстана 
активно строят свои экосистемы и предлагают своим клиентам наряду с 
банковскими услугами нетрадиционные банкам услуги. Традиционные банки 
второго уровня Казахстана активно развивают розничное кредитование, в то 
время как исламские банки в основном обслуживают корпоравтивных 
клиентов. 

Рассмотрим потенциал казахстанского рынка. Согласно данным 
Национальной переписи населения, проведенной в 2021 году общая 
численность Казахстанцев составляла 19,2 млн человек, в том числе 69% из них 
составляют мусульмане. Практикующих ислам, то есть совершающих 
пятикратный намаз, в возрасте от 16 до 63 лет - около 1,6 млн человек [12]. 
Практикающим мусульманам критично обслуживание именно не в 
традиционных банках, они нуждаются в специализированных услугах, которые 
соответствуют шариату и не противоречат этическим нормам. 
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Демографическая структура дает возможность предположить, что объем 
розничного рынка исламских вкладов может достигать почти 200 млрд тенге, 
тогда как фактически на конец 2022 года он составил 30,2 млрд тенге (15% от 
потенциального уровня). Учитывая данный уровень фондирования и 
нормативы по ликвидности исламские банки могут расширить кредитный 
портфель до 147,7 млрд тенге. 

Рассмотрим развитие исламского банкинга в Российской Федерации. 4 
августа 2023 года в России был принят федеральный закон №417 – ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 
целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по 
партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [13]. 

С 1 сентября 2023 года был запущен пилотный проект по исламскому 
банкингу в Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкортостане. Первым среди 
российских коммерческих банков, предлагающих исламские услуги и 
продукты, стал СберБанк. В соответствии с сертификатом, выданным 
Шариатским советом, СберБанк предлагает следующие виды халяльных 
финансовых услуг для розничных клиентов: текущий счет «Амана», СберКарта 
«Адафа», ипотека «Мурабаха», операции с драгоценными металлами, 
халяльные инвестиции, для корпоративных клиентов: пополнение оборотных 
средств, торговое финансирование, факторинг «Мурабаха», финансирование 
строительства жилой или коммерческой недвижимости, проектное 
финансирование (Мушарака), расчетный счет для бизнеса [14]. 

Еще одним недочетом развития исламского банкинга в Казахстане 
является отсутствуе механизма гарантирования вкладов исламских банков, 
причинами которого являются: 

1) сравнительно маленькая доля исламских банков в банковском секторе 
Казахстана и их ориентация на работу с корпоративными иностранными 
компаниями;  

2) недостаточность квалифицированных и профессиональных кадров по 
исламским депозитам, что не позволяет осуществлять страхование;  

3) слабое развитие розничного направления работы в исламских банках, в 
том числе информирования населения о финансовых продуктах, 
предназначенных для населения [15]. 

В Казахстане, несмотря на существенный прогресс, исламский банкинг 
все еще находится на ранней стадии своего развития. 

Таким образом, проведенное исследование выявило ряд следующих 
факторов, тормозящих развитие исламского банкинга в Казахстане: 

- отсутствие единых стандартов надзора и бухгалтерского учёта;  
- отсутствие специального органа (Шариатского совета), который бы 

давал заключение о соответствии различных финансовых продуктов шариату;  
- низкая финансовая грамотность населения;  
- низкая конкурентоспособность исламских финансовых институтов на 

финансовом рынке;  
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- отстуствие исламского страхования «такафул», незастрахованность 
исламских депозитов;  

- отсутствие «исламских окон» в банках второго уровня. 
Для дальнейшего развития исламского финансирования в Казахстане 

требуется решения следующих задач: 
- повышение финансовой грамотности населения, обучение бизнесменов 

технологии исламского финансирования; 
- разработка концепции развития исламских финансов в Казахстане; 
- развитие сотрудничества с исламскими странами в привлечении 

инструментов исламского финансирования и разработке стандартов; 
- подготовка кадров для исламских банков отечественными высшими 

учебными заведениями с включением ряда элективных специальных дисциплин 
по исламскому финансированию и определением баз производственной 
практики. 
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Abstract 
Kerimkulova D. D. Current state of islamic banking in the republic of Kazakhstan.  
 
In this article, the author conducts research in the field of banking that meets Sharia 

standards and ethical principles - Islamic banking. The researcher conducts a historical analysis of 
the development of Islamic banking in Kazakhstan. Participants of the Islamic finance market in 
Kazakhstan and the list of services provided by them have been identified. The analysis of financial 
performance indicators of Islamic banks in Kazakhstan is carried out. The experience of the Russian 
Federation in the implementation of Islamic banking is considered. The author identifies the factors 
hindering the development of Islamic banking in Kazakhstan, and trends for further successful 
development. 
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Аннотация. Good Governance (надлежащее управление) является критически важным 
элементом для достижения устойчивого экономического роста. Оно способствует созданию 
эффективной институциональной среды, необходимой для привлечения инвестиций и 
повышения уровня жизни населения. Литература подтверждает необходимость дальнейших 
исследований в этой области для более глубокого понимания механизмов взаимодействия 
между надлежашим управлением и экономическим развитием. В данной статье рассмотрены 
вопросы эффективного управления, основанного на прозрачности, подотчетности и 
вовлеченности граждан. 

Ключевые слова: Good Governance, валовой внутренний продукт, валовое 
накопление, инвестиции, устойчивый экономический рост, уровень жизни. 

 
Концепция Good Governance (надлежащее управление) представляет 

собой важный инструмент для достижения устойчивого экономического 
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развития. Она включает в себя принципы, такие как участие, прозрачность, 
подотчетность и эффективность, которые способствуют созданию 
благоприятных условий для экономического роста и сокращения бедности. 

Впервые лозунг «мир, порядок и хорошее управление» появился полтора 
века назад и был зафиксирован британским парламентом в Конституционном 
акте Новой Зеландии 1852 года. В то время понятие «надлежащего управления» 
воспринималось как правовая норма, основанная на принципе разделения 
властей. Однако со временем его значение значительно изменилось, и теперь 
под «надлежащим управлением» понимаются не только полномочия 
парламента как одной из ветвей власти, но и право граждан требовать 
«эффективного управления» в своем государстве и активно участвовать в этом 
процессе. Позднее, с различными изменениями, концепция «надлежащего 
управления» была признана основополагающим принципом политики многих 
стран по всему миру. 

Надлежащее управление отличается от традиционного 
администрирования тем, что источником политических решений становится не 
только государство. Важно отметить, что в рамках концепции «надлежащего 
управления» роль государства остается значительной; правительство 
продолжает быть основным органом управления, но границы его деятельности 
становятся менее четкими. Эта ситуация возникает из-за того, что государство 
нуждается в частном секторе и для стимулирования его активности важно 
предложить выгодные условия для сотрудничества. В результате 
сотрудничество становится основной формой взаимодействия между 
государством, бизнесом и обществом, где отсутствует жесткое разделение 
функций и присутствует общая ответственность за результаты. 

Сторонники подхода «надлежащего управления» подчеркивают важность 
коммуникации в процессе сотрудничества, позволяющей участникам совместно 
устанавливать цели и приоритеты управления, а также выбирать 
соответствующие методы и механизмы. Эффективная организация 
коммуникации дает государству возможность не только снизить 
транзакционные издержки и сделать государственные услуги более 
доступными для граждан, но и учитывать потребности общества. Кроме того, 
характерной чертой надлежащего управления является то, что при принятии 
решений стремление к общему благу сочетается со стратегической оценкой, 
учитывающей как эффективность, так и политические и моральные аспекты. 

Обеспечение устойчивого экономического роста в Казахстане зависит от 
принципов Good Governance. Эффективное управление, основанное на 
прозрачности, подотчетности и вовлеченности граждан, способствует развитию 
бизнеса и улучшению состояния экономики («см. Рис. 1»). 
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Рис. 1 – Преимущества реализации принципов Good Governance  

(надлежащего управления) 
 
Исследования показывают, что эффективное управление ресурсами 

повышает эффективность, снижает коррупцию и улучшает государственные 
услуги. В результате это делает инвестиции более безопасными и стабильными, 
что является важным фактором для экономического роста [1]. Кроме того, Пере 
подчеркивает роль институциональных реформ. В частности, он пишет, что 
после первичных реформ, таких как переход к рыночной экономике, 
дальнейшее развитие стран зависит от внедрения хорошего управления во всех 
его аспектах. Это включает в себя не только политические реформы, но и 
улучшение административных процессов и обеспечение правовой защиты.  

В литературе подчеркивается важность анализа взаимосвязей между 
показателями управления и экономического развития. Авторы отмечают, что 
хотя контекстуальные факторы могут влиять на результаты, характеристики 
управления остаются ключевыми для достижения экономического прогресса 
[2]. 

Внедрение принципов устойчивого развития и зеленой экономики также 
стимулируется Good Governance и, таким образом, способствует решению 
экологических проблем, наряду с этим поддерживая экономический рост [3].  

В Послании Главы государства (сентябрь 2024 года) также отмечается 
важность устойчивого экономического роста, который отвечать принципам 
Good Governance: инклюзивность и улучшение качества жизни населения [4]. 
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Необходимо отметить, что Казахстан на протяжении нескольких лет ведет 
последовательную политику по внедрению принципов Good Governance в части 
улучшения взаимодействия между государством и бизнесом и стимулирования 
экономического роста. Одним из главных документов, работающим в этом 
направлении, является Национальный план развития Казахстана до 2029 года. 
Этот документ относится к системе стратегического планирования страны и 
ставит своей целью создание устойчивой и инклюзивной экономики, способной 
справляться с вызовами современности [5].  

Обратимся к структуре ВВП методом конечного использования для 
анализа экономической активности и понимания динамики ВВП. Эффективное 
управление расходами на конечное потребление и валовое накопление в 
сочетании с хорошими принципами управления может значительно повысить 
устойчивость экономики и способствовать ее развитию. 

Это подтверждается данными Бюро национальной статистики АСПР РК. 
В реальном выражении расходы на конечное потребление в 2023 году 
увеличились на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Это связано с ростом расходов домашних хозяйств на 4,5% и увеличением 
расходов сектора государственного управления на 10,3%. 

Валовое накопление также продемонстрировало рост на 19,5% по 
сравнению с тем же периодом («см. Рис. 2»). 

 

 
 

Рис. 2 – ИФО ВВП компонентов методом конечного использования  
(источник: БНС АСПР РК) 

 
В Казахстане на конечное потребление домашних хозяйств влияют 

несколько ключевых институциональных факторов: экономическая политика и 
регулирование, уровень инфляции, демографические факторы, финансовая 
доступность, социальные программы, инвестиции в инфраструктуру и 
экономическая стабильность. общая экономическая ситуация в стране, включая 
уровень безработицы и экономический рост, также влияет на уверенность 
домохозяйств в своих финансовых перспективах, что отражается на их 
потребительских расходах. 

На покупательную способность населения влияет инфляция. Когда цены 
растут, это может привести к снижению уровня потребления домохозяйств. 
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Согласно исследованиям, в течение двух лет потребление снижается на 0,06% в 
результате увеличения инфляции на 1% [6]. Инфляция в Казахстане в 
настоящее время остается на высоком уровне, и ожидается, что к 2024 году она 
составит от 7,5% до 9,5%. В августе 2024 года годовая инфляция достигла 8,4%, 
что немного ниже показателя за предыдущий месяц (8,5%). Основными 
факторами, способствующими высокому уровню инфляции, являются рост 
тарифов на услуги ЖКХ, увеличение цен на непродовольственные товары и 
услуги, а также ослабление обменного курса тенге. Для управления инфляцией 
Национальный банк РК и Правительство применяют меры в рамках денежно-
кредитной и фискальной политики. Чтобы контролировать инфляцию, 
Национальный банк Казахстана применяет умеренно жесткое денежно-
кредитное регулирование. Это включает в себя мониторинг ликвидности в 
банковской системе и повышение базовой процентной ставки. В результате, к 
2026 году ожидается снижение базовой инфляции до 5%. 

Недавние прогнозы международных финансовых институтов и 
аналитических центров указывают на умеренный рост ВВП в Казахстане в 2024 
году, что свидетельствует о продолжающейся стабилизации после глобального 
экономического кризиса. Диверсификация экономики, направленная на 
снижение зависимости от экспорта углеводородов, развитие внутреннего 
потребительского рынка, а также инвестиции в инфраструктуру и инновации, 
играют важную роль в достижении этих результатов. Прогноз миссии МВФ 
предполагает, что в 2024 году рост ВВП составит 3,9%, что ниже 5,1% в 2023 
году, в основном из-за увеличения государственных расходов. В августе 
инфляция снизилась до 8,4%, и ожидается, что к концу 2024 года она достигнет 
8,2% [6]. 

Таким образом, внедрение принципов Good Governance создает 
благоприятные условия для устойчивого экономического роста и повышения 
благосостояния населения. 
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Abstract 

Kosherbayeva A. Good Governance as a tool for sustainable economic development 
 
Good Governance is a critical element for achieving sustainable economic growth. It helps 

create an effective institutional environment necessary to attract investment and improve living 
standards. The literature confirms the need for further research in this area to better understand the 
mechanisms of interaction between good governance and economic development.  

This article examines issues of good governance based on transparency, accountability and 
citizen engagement. 

Keywords: Good Governance, gross domestic product, gross capital formation, investment, 
sustainable economic growth, standard of living 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию применения искусственного интеллекта 

(ИИ) в маркетинге и бизнесе с акцентом на этические и правовые аспекты его 
использования. Анализируются реальные примеры успешного и неэтичного применения ИИ. 
В работе рассматриваются современные вызовы и возможности, которые открывает ИИ как в 
глобальном масштабе, так и в Казахстане. Особое внимание уделяется проблемам 
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конфиденциальности данных, прозрачности алгоритмов и предвзятости решений, а также 
тому, как ИИ может быть использован для улучшения персонализации рекомендаций и 
оптимизации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, поведение потребителей, стратегия, 
маркетинг, компания, клиент. 

 
Искусственный интеллект (ИИ) все активнее внедряется в различные 

сферы экономики, в том числе в маркетинг, для анализа данных и 
прогнозирования поведения потребителей. Статистика свидетельствует о 
растущей популярности искусственного интеллекта, более 70% компаний по 
всему миру в различных формах используют ИИ [1]. В маркетинговых 
стратегиях ИИ позволяет компаниям глубоко понимать поведение 
потребителей, прогнозировать их потребности и персонализировать 
коммуникации. Крупные компании, такие как Netflix и Amazon, успешно 
используют ИИ для персонализации рекомендаций и оптимизации процессов, 
что повышает удержание клиентов и сокращает расходы, давая им 
конкурентное преимущество. 

Рассмотрим ниже применение искусственного интеллекта (ИИ) в 
маркетинговых и бизнес-стратегиях, а также связанные с этим процессы 
анализа данных и предсказания поведения потребителей, глобальные и 
локальные тенденции (в Казахстане), вызовы и возможности, открывающиеся 
благодаря ИИ.  

Научная новизна исследования заключается в анализе этических и 
практических проблем, возникающих при использовании искусственного 
интеллекта в маркетинге и бизнесе. В статье приведены реальные кейсы 
неэтичного применения ИИ, что позволяет рассмотреть риски, связанные с 
применением алгоритмов для прогнозирования поведения потребителей и 
обработки данных. 

Ещё в 2001-м году Профессор Джон Литтл [2] прогнозировал что 
искусственный интеллект будет крайне полезным инструментом в руках 
маркетологов. В 2020-м в Netflix отметили что 80% всего контента в их 
стриминговом сервисе были просмотрены благодаря персонализированным 
рекомендациям их зрителям [3]. Эти рекомендации были совершены их ИИ что 
собирает и анализирует каждый байт данных каждого из 260 миллионов 
пользователей, на основе чего и решает рекомендовать тот или иной медиа-
продукт. Благодаря такому алгоритму компания экономит 1 миллиард долларов 
за счёт удержания зрителей [4].  

Компания Amazon, известная своей персонализированной системой 
рекомендаций по продуктам, демонстрирует широкое применение ИИ в 
логистике (компания использует ИИ для оптимизации доставки, прогнозируя 
оптимальное размещение товаров на складах с целью минимизации времени 
доставки покупателям). В 2013 году Amazon получила патент на 
«предварительную отправку», что является ярким примером использования ИИ 
для улучшения процессов товародвижения [5]. Эти примеры демонстрируют 
значительный прогресс в разработке ИИ-технологий, способных выполнять 
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комплексные задачи в сфере маркетинга. В частности, ИИ способен 
анализировать различные типы данных о потребителях, включая информацию о 
покупках и онлайн-активности, с помощью алгоритмов машинного обучения и 
предиктивной аналитики [6]. Это позволяет компаниям получать ценную 
информацию о поведении потребителей и принимать более эффективные 
маркетинговые решения, точнее прогнозировать поведение клиентов и 
сегментировать аудиторию, чтобы улучшить взаимодействие с ними и 
привлечь новых клиентов.  

Растущий объем данных представляет значительные вызовы для 
маркетологов. В то же время современные потребители предъявляют более 
высокие требования к персонализации контента для взаимодействия, что 
усложняет задачи, стоящие перед специалистами по маркетингу [7].  

Можно выделить три основных особенности технологий искусственного 
интеллекта: прогнозирование поведения потребителей, предугадывание их 
потребностей и персонализация сообщений.  

В 2023 году было поведено исследование, в котором были выявлены 
несколько ключевых преимуществ маркетинга на основе ИИ, включая высокую 
эффективность, экономию времени, более высокие показатели конверсии и 
возврата на инвестиции, более глубокое понимание данных о клиентах и 
многое другое [8].  

В Концепции развития искусственного интеллекта на 2024 – 2029 годы 
приводится информация о том, что в 2022 году Казахстан занял 15-е место в 
рейтинге электронного участия граждан (E-Participation Index, EPI), при этом 94 
% населения в возрасте от 6 до 74 лет являются интернет-пользователями. 
Согласно Индексу готовности правительства к искусственному интеллекту 
2023 года, составленному Oxford Insights, Казахстан занимает 72-е место среди 
193 стран. В Казахстане лидерами по уровню оцифровки данных являются 
сферы образования (81%), финансов (59%) и социального обеспечения (59%). В 
частности, в банковской сфере одним из распространённых инструментов 
продвижения услуг являются чат-боты и генеративные ИИ.  

В опросе, проведённом в 2024 году 82% респондентов, отметили чат-боты 
(примерно 83%) как самый популярный инструмент среди всех, основанных на 
ИИ, за ними следуют генерация контента (более 53%), предсказательная 
аналитика и персонализация (примерно по 33% каждая) [10]. Однако, отметили, 
что основными препятствиями для дальнейшей интеграции являются 
значительные бюджетные расходы (35%), конфиденциальность и разнообразие 
данных (20%), недостаточный объем и качество данных (19%) и привлечение и 
удержание специалистов (18%) [9, 15]. 

Beeline Kazakhstan использует модель искусственного интеллекта под 
названием BeeBERT. BeeBERT - это разговорный искусственный интеллект, 
созданный на основе технологии нейронных сетей Google. BeeBERT улучшает 
обслуживание клиентов и персонализацию для таких приложений, как BeeTV, 
Hitter и Simply. BeeBERT позволила улучшить возможности автоматического 
определения языка интерфейса на основании каждого запроса клиента. 
Например, если один запрос был на русском языке, а другой – на казахском, то, 
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благодаря модели, язык интерфейса чат-бота будет меняться в соответствии с 
языком запроса. 

Chocofamily, крупный игрок электронной коммерции в Казахстане, 
активно использует ИИ для совершенствования своих маркетинговых 
стратегий и оптимизации взаимодействия с клиентами на своих платформах, 
таких как Chocolife.me. Совладелец Chocofamily Holding, Рамиль Мухоряпов, 
отметил на конференции Eurasian Digital Summit (Алматы, 2024г) ключевые 
тренды в электронной коммерции, включая рост m-commerce, персонализацию, 
использование искусственного интеллекта (AI) для предсказания поведения 
пользователей и предоставления персонализированных предложений, 
подписочные модели, дарксторы и омникальность.  

Анализируя данные о потребителях, ИИ-решения Chocofamily выявляют 
закономерности покупок и рекомендуют продукты отдельным пользователям, 
эффективно прогнозируя и направляя поведение потребителей. Этот уровень 
персонализации позволяет компании повышать вовлеченность и показатели 
конверсии, используя аналитику данных для предоставления пользователям 
соответствующих рекомендаций. Современные потребители отдают 
предпочтение удобству и скорости обслуживания, а не цене. 

Несмотря на значительный потенциал ИИ в маркетинге, необходимо 
учитывать возникающие этические проблемы. Рост применения ИИ в бизнес-
стратегиях активизирует дискуссии о принципах этики ИИ. Согласно отчёту 
Стэнфордского университета об искусственном интеллекте, с 2015 года 
наблюдается рост числа публикаций, освещающих этические аспекты ИИ, 
включая проблемы прозрачности, конфиденциальности, безопасности и 
ответственности. 

Также важно отметить влияние ИИ на окружающую среду. Исследование 
указывает на то, что системы ИИ могут оказывать значительное воздействие на 
экологию. Например, в 2022 году тренировочный рейс BLOOM выбросил в 25 
раз больше углерода, чем перелет одного человека из Нью-Йорка в Сан-
Франциско [12]. 

Осознавая эти риски, многие казахстанские компании уделяют внимание 
этическим вопросам при использовании ИИ. В центре их внимания - защита 
конфиденциальности данных, предотвращение неправомерного использования 
ИИ для манипулирования или распространения дезинформации, обеспечение 
прозрачности и уважение к интеллектуальной собственности и авторским 
правам. 

Однако, несмотря на растущее внимание к этическим аспектам, в истории 
уже были случаи неэтичного применения ИИ, например, скандал с Cambridge 
Analytica и Facebook. Компания Cambridge Analytica собрала данные 87 
миллионов пользователей Facebook без их согласия, чтобы создать 
психологические профили и использовать их для таргетинга избирателей во 
время политических кампаний, в частности, на президентских выборах в США 
в 2016 году и референдуме по Брекситу (Brexit). 

Скандал с Cambridge Analytica, приведший к ее банкротству и штрафу для 
Meta в размере 5 миллиардов долларов [13], демонстрирует опасность 
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неправомерного использования данных пользователей. Компания Cambridge 
Analytica собирала данные 87 миллионов пользователей Facebook без их 
согласия с целью создания психологических профилей и использования их в 
политических кампаниях. 

Аналогичные этические проблемы возникли и в проекте Google 
Nightingale, запущенном в 2018 году. В рамках проекта Google сотрудничала с 
Ascension, одной из крупнейших медицинских систем в США, с целью 
использования ИИ для анализа медицинских данных и улучшения ухода за 
пациентами. Однако проект вызвал критику из-за проблем с 
конфиденциальностью и этикой. Согласно отчетам, Google получила доступ к 
личным медицинским данным миллионов пациентов без их явного согласия, 
что вызвало опасения по поводу соблюдения Закон о преемственности и 
подотчетности медицинского страхования (HIPAA, Health Insurance Portability 
and Accountability Act) в США [13]. 

Данные кейсы подтверждают необходимость строгого соблюдения 
законодательства о защите данных и получения явного согласия пользователей 
перед сбором и обработкой их данных. 

Одним из важных выводов, приведенных в отчёте Стэнфордского 
университета по ИИ за 2023 год, является увеличение числа инцидентов, 
связанных со злоупотреблением искусственным интеллектом. Согласно базе 
данных AIAAIC (отслеживает инциденты, связанные с этическим 
злоупотреблением искусственным интеллектом), количество инцидентов и 
противоречий в области искусственного интеллекта увеличилось в 26 раз с 
2012 года. Этот рост свидетельствует как о более широком использовании 
технологий искусственного интеллекта, так и об осознании возможностей его 
неправильного использования, что подчеркивают необходимость дальнейшего 
развития этических принципов и механизмов контроля за применением ИИ, 
чтобы минимизировать риск негативных последствий для общества и 
окружающей среды. Важно напомнить примеры и того, как алгоритмы 
основываясь на предвзятых источниках информации делали ошибочные 
выводы. Так, Amazon разработала инструмент ИИ для отбора резюме 
кандидатов, но он оказался предвзятым против женщин, занижая резюме, 
содержащие слово «женский». В итоге, Amazon была вынуждена отказаться от 
проекта [14]. 

Подводя итоги, отметим, что искусственный интеллект (ИИ) стал важным 
инструментом в современном маркетинге, помогая компаниям 
персонализировать взаимодействие с клиентами и повышать эффективность 
бизнес-стратегий. Примеры использования ИИ показывают, что алгоритмы 
машинного обучения могут эффективно анализировать большие объемы 
данных, предсказывать потребности потребителей и оптимизировать процессы, 
способствуя повышению конверсии и снижению затрат. Однако, несмотря на 
многочисленные преимущества, использование ИИ сопровождается рядом 
вызовов, особенно в области этики. Необходимо уделять внимание проблемам 
предвзятости алгоритмов, защите конфиденциальности данных и обеспечению 
прозрачности использования ИИ. 
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Необходимо подчеркнуть, что неконтролируемый сбор и обработка 
данных, а также предвзятость алгоритмов создают риск нарушения принципов 
конфиденциальности и прозрачности. Отсутствие надлежащего контроля над 
этими аспектами может привести к скандалам и значительным репутационным 
потерям. Поэтому компании должны уделять внимание не только техническим 
аспектам внедрения ИИ, но и обеспечивать защиту данных, прозрачность 
процессов и избегать предвзятости в алгоритмах. Таким образом, для успешной 
и устойчивой интеграции ИИ в маркетинг необходимо учитывать не только 
технологические, но и этические вызовы. 
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Abstract 

Mazhitova S.K., Zhapashov A.U. Аrtificial intelligence in customer behavior 
prediction: balance of innovation and ethics 

 
The article is devoted to the study of the application of artificial intelligence (AI) in 

marketing and business with an emphasis on the ethical and legal aspects of its use. Real examples 
of successful and unethical use of AI are analyzed. The work considers the modern challenges and 
opportunities that AI opens up both globally and in Kazakhstan. Particular attention is paid to the 
problems of data privacy, transparency of algorithms and decision bias, as well as how AI can be 
used to improve the personalization of recommendations and optimize business processes.  

Keywords: Artificial intelligence, consumer behavior, strategy, marketing, company, client. 
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Аннотация. Сельское хозяйство Костанайской области, являясь одним из 

приоритетных направлений развития экономики региона, обладает большим потенциалом и 
огромными резервами, при этом производит практически все виды сельскохозяйственных 
культур умеренного климатического пояса, а также имеет потенциал развивать 
животноводческую отрасль. Устойчивое развитие АПК Костанайской области – это 
стратегия, направленная на обеспечение стабильного экономического роста аграрного 
сектора, сохранение природных ресурсов и улучшение качества жизни сельского населения. 
Оценка устойчивого развития сельского хозяйства Костанайской области предполагает 
анализ достижения поставленных целей, эффективности программ поддержки, устойчивости 
экономических, экологических и социальных аспектов.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивость, агропромышленный комплекс, 
сельское хозяйство, инвестиционная структура, государственная поддержка. 
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Костанайская область, расположенная на северо-западе Казахстана, 
является одним из ключевых аграрных регионов страны. Занимая территорию 
площадью 19,6 млн км², она граничит с Уральским и Сибирским 
экономическими районами России на севере и западе, с Северо-Казахстанской 
и Акмолинской областями на востоке, а также с Карагандинской и 
Актюбинской областями на юге. Удачное экономико-географическое 
положение способствует укреплению связей региона с Южным и Средним 
Уралом, Западной Сибирью, а также с Центральным и Западным Казахстаном. 

Регион играет важную роль в сельскохозяйственном секторе страны, 
производя значительную часть агропромышленной продукции для северных 
областей, таких как Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская. 
Сельское хозяйство оказывает значительное влияние на экономику области, где 
зерновое производство составляет основу агропромышленного комплекса.  

Учитывая географическое и геополитическое положение региона, следует 
отметить, что основные аспекты устойчивого развития АПК Костанайской 
области определяются следующими факторами [1]: 

1. Экономико-географическое положение и его влияние на АПК исходит 
из благоприятного расположения, так как Костанайская область находится на 
пересечении транспортных путей, что способствует интеграции с другими 
регионами Казахстана и соседними странами (Россия, страны Центральной 
Азии). Обширные территории позволяют развивать растениеводство, 
животноводство и переработку сельхозпродукции. Однако изменения климата 
и дефицит водных ресурсов ставят под угрозу традиционные методы ведения 
сельского хозяйства. 

2. Сельхозпроизводство региона представлено растениеводством и 
животноводством. Основное направление в растениеводстве - это производство 
зерна, особенно пшеницы, хотя наблюдается снижение урожайности из-за 
климатических изменений (засухи, обильные осадки), истощение почв. В 
животноводстве разведение крупного рогатого скота и птицы сопровождается 
проблемами кормовой базы и эпизоотической безопасности. 

3. Государственная поддержка и инициативы в регулировании АПК в 
Костанайской области осуществляется в соответствие с Программой развития 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 гг. [2, 3] и 
с Программой развития территорий Костанайской области на 2021-2025 годы 
[4]. Выполнение мероприятий Программы Развития территорий Костанайской 
области позволило увеличить все основные показатели развития аграрной 
отрасли («См. Таблицу 1»).  

 
Таблица 1. Развитие АПК Костанайской области за 2021-2023 годы 

 Показатель  г о д 
2021  2022  2022  2023  

ИФО валового выпуска продукции сельского хозяйства, 
%  

102,2 102,3 102,4 102,5 

Рост производительности труда в сельском хозяйстве, в 
% к предыдущему году 

103,0 103,5 104,0 104,5 

Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство, % 101,0 101,5 101,7 101,9 

Примечание: составлено автором по данным источника [5] 
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Государственные субсидии направлялись на удобрения, оборудование и 
обновление техники; на внедрение программ по поддержке устойчивого 
развития, таких как переход на точное земледелие и биоорганическое 
производство, а также на развитие складских комплексов, систем орошения, 
улучшение транспортной доступности. 

4. Социальное значение устойчивости АПК сводится к обеспечению 
занятости, развитие сельских территорий и ее инфраструктуры, а также 
продовольственной безопасности как Костанайской области, так и всей страны. 

5. Экологические инициативы устойчивости АПК сопровождаются 
переходом на органическое земледелие и развитие методов 
агролесомелиорации для защиты почв от эрозии, а также внедрением 
цифровизации и новых технологий через применение технологий точного 
земледелия для повышения эффективности, использование дронов и спутников 
для мониторинга полей. 

Повышение эффективности государственной поддержки АПК является 
одним из ключевых направлений, предусмотренных Картой развития 
агропромышленного комплекса, разработанной Министерством сельского 
хозяйства в рамках реализации государственной программы развития АПК на 
2021-2030 годы. С начала 2022 года проведен пересмотр 65 видов субсидий с 
целью усиления субсидирования агропромышленного сектора и расширения 
охвата господдержки для его субъектов [6]. Проведенный анализ выявил 
низкую результативность механизма погектарного субсидирования 
приоритетных сельскохозяйственных культур и садов. Во-первых, данный 
подход не мотивирует сельхозпроизводителей к внедрению передовых 
агротехнологий, повышению урожайности и улучшению качества продукции. 
Во-вторых, решения о предоставлении субсидий часто принимаются членами 
межведомственной комиссии без фактической проверки наличия посевов. В-
третьих, нередко фиксируются случаи завышения сельхозпроизводителями 
объемов выполненных работ и площади посевов. 

С 2022 года в систему субсидирования АПК были внедрены следующие 
изменения: осуществлен переход от субсидирования в процентах от стоимости 
товаров, работ и услуг к субсидированию в фиксированном денежном 
выражении; оптимизированы сроки предоставления субсидий, чтобы они 
соответствовали временным рамкам проведения технологических процессов в 
отрасли; установлены приоритеты в субсидировании, включая направления 
импортозамещения, экспортной ориентации и прочих ключевых сфер; при 
достижении уровня внутреннего потребления объем субсидий будет снижаться; 
заменено субсидирование процентной ставки по кредитам на поддержку 
инвестиционных затрат, что позволяет избежать накопления долгосрочных 
обязательств государства, за исключением краткосрочных кредитов на 
пополнение оборотных средств со сроком до одного года [7]. 

Динамика и объем бюджетных средств, выделяемых на развитие 
сельского хозяйства и сельских территорий Костанайской области отражены 
ниже («см. Таблицу 2»). 
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Таблица 2. Динамика вложенных бюджетных средств на устойчивое развитие 
сельского хозяйства Костанайской области за 2018-2023 годы, млн. тенге 

Год Всего, 
млн. 
тенге 

Государственная 
невозвратная 

поддержка 

Лизинг 
сельхозтехники и 

оборудования через 
АО «Казагрофинанс» 

АО 
«Прод-
корпо-
рация» 

АО 
«Аграрная 
кредитная 

корпорация» 

Другие 

всего в т.ч. 
субсидии 

всего в т.ч. 
средства 

АО 
2018 22568,4 11820,7 10635,5 4899,2 4200,1 4148,6 1699,9 0 
2019 31920,6 19143,7 15717,6 4688,6 4282,6 5094,3 2994 0 
2020 36326,1 20929,3 18370,5 6064,9 5188,8 6482,4 2849,5 0 
2021 40653,7 25114,3 23844,1 6395,4 6216,4 6222,2 2921,8 0 
2022 55872,5 37297,3 35143,3 2758,2 2758,2 379 6299 9139 
2023  78261,2 42915 39923 24687 23187 7211 2991,1 456,8 

Итого  265602,5 157221 143634 49493,3 45833 29538 19755,3 9595,8 
Примечание: составлено автором по данным источника [5] 

 
Всего за период 2018-2023 годы на развитие сельского хозяйства области 

государством было выделено и освоено 265,6 млрд. тенге. Государственная 
невозвратная поддержка, 87% которой составляют субсидии, выросла за 
рассматриваемый период в 3,6 раз и составила всего 42,9 млрд. тенге [8]. Итак, 
можно отметить, что сегодня государственное регулирование является 
неотъемлемым элементом устойчивого развития аграрной отрасли 
Костанайской области. На рисунке представлены проблемы устойчивого 
развития Костанайской области [9].  

 
Рис. – Сложившиеся проблемы в аграрном секторе Костанайской области за 

2020-2023 годы (источник: составлено по данным [4]) 
 

Исследуя Программы поддержки АПК следует отметить, что в 
постпандемийный период Правительством Казахстана, МСХ РК были 
предприняты стимулирующие меры для укрепления позиций аграрного сектора 

251



252 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Данные меры были направлены 
на улучшение качества продукции, расширение ассортимента и создание 
устойчивой экономической базы для развития сельскохозяйственного 
производства [9]. 

В современных условиях рассматриваются различные формы и методы 
финансовой помощи, отмечается их влияние на развитие аграрного сектора и 
доказано, что финансовая поддержка играет ключевую роль в обеспечении 
устойчивого развития и стимулировании инноваций в АПК. Отдельными 
экономистами указано на необходимость достижения баланса между внешним 
финансированием и эффективным государственным регулированием для 
формирования устойчивой экономической среды в сельском хозяйстве. Доступ 
к внешним финансовым ресурсам помогает предприятиям расширять 
производственные мощности, модернизировать оборудование и вкладываться в 
инновации, что значительно повышает их конкурентоспособность [10]. 

Ключевую роль в этом процессе занимают интересы 
товаропроизводителей сферы АПК. Финансовая стабильность аграрных 
предприятий обеспечивает не только их самостоятельное функционирование, 
но и способствует достижению государственных целей, включая обеспечение 
продовольственной безопасности, которая является стратегически важной для 
экономики страны [11].  

Основные результаты по устойчивому развитию аграрного сектора 
региона после государственной поддержки представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты от реализации программ поддержки в постпандемийный 

период (2021-2024 годы) 
Устойчивость Направления Содержание 

Экономическая  
Рост объемов 
производства 

значительное увеличение производства 
зерновых (пшеница, ячмень) и масличных 
культур (рапс, подсолнечник); увеличение 
экспорта зерна, особенно в страны Центральной 
Азии, Россию и Китай. 

Стимулирование 
инвестиционной 
активности 

за период 2020-2023 годов в АПК региона 
привлечено более 100 млрд тенге (данные могут 
варьироваться в зависимости от конкретных 
отчетов); реализованы крупные проекты в 
животноводстве, включая строительство 
современных молочных ферм. 

Модернизация 
инфраструктуры 

реконструировано более 70% элеваторов; 
развивается транспортная инфраструктура для 
улучшения логистики. 

Экологическая Внедрение 
ресурсосберегающих 
технологий 

увеличение площади полей, где используется 
минимальная обработка почвы; применение 
технологий точного земледелия для экономии 
ресурсов. 

Рациональное 
использование воды 

введено более 5000 га капельного орошения; 
восстановлены ирригационные системы в 
ключевых сельхозрайонах. 
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Устойчивость Направления Содержание 
Улучшение 
состояния почв 

введены системы севооборота, что позволило 
стабилизировать плодородие земель. 

Социальная Развитие сельских 
территорий 

построено или модернизировано более 50 
социальных объектов (школы, медицинские 
пункты); обеспечено качественной питьевой 
водой более 80% сельского населения. 

Рост занятости создано более 3000 рабочих мест в рамках 
программ поддержки АПК; проведено обучение 
фермеров современным технологиям ведения 
хозяйства. 

Поддержка 
молодежи 

выданы гранты и субсидии для молодых 
специалистов, работающих в сельском 
хозяйстве 

Примечание: составлено автором по данным источника [5] 
 

В Республике Казахстан реализуется национальная стратегия, основанная 
на принципах устойчивого развития (ЦУР), которая сочетает в себе задачи 
достижения экономической эффективности, социальной справедливости и 
экологической безопасности. Реализация концепции устойчивого развития 
осуществляется как на методологическом уровне – через внесение изменений в 
законодательство, систему потребления, образование, партнерские отношения и 
коммуникации, так и на практическом уровне – через модернизацию бизнес-
стратегий. Эти изменения включают учет социального и экологического 
аспектов прибыли, пересмотр принципов корпоративного управления и 
расширение ответственности бизнеса [12]. 

Мониторинг концепции ЦУР по Костанайской области проводится 
ежегодно. Основные результаты оценки за 2020-2023 год и плановые 
показатели на 2024 год представлены в таблице 4 [12, 13]. 

 
 

Таблица 4. Оценка результатов и плановые показатели реализации  
Концепции ЦУР 

 
Индикатор Показатель Сущность и содержание 

Оценка 
устойчивого 
развития: 

положительные 
аспекты: 
 

- реализация программ повышения 
конкурентоспособности сельского хозяйства; 
- увеличение доли высокотехнологичных процессов в 
агропроизводстве; 
- акцент на экологические технологии. 

отрицательные 
аспекты 

- сильная зависимость от внешних факторов (климат, 
рыночные цены); 
- нехватка системных решений для борьбы с 
деградацией земель; 
- социальные проблемы, связанные с недостаточным 
уровнем жизни в отдельных районах; 
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Индикатор Показатель Сущность и содержание 
Основные 
достижения 
(2020–2023): 

 -увеличение объемов сельскохозяйственного 
производства благодаря внедрению новых технологий; 
- рекордные показатели по экспорту зерновых и 
масличных культур; 
- повышение эффективности использования воды в 
аграрном секторе; 
- увеличение числа перерабатывающих предприятий, 
что позволило увеличить добавленную стоимость 
продукции. 

Перспективы 
2024 года: 

экономика -увеличение экспортного потенциала за счет 
переработки продукции; 
- дальнейшее развитие агропромышленных кластеров. 

экология - расширение площади земель под устойчивое 
земледелие; 
- внедрение засухоустойчивых сортов. 

социальная 
сфера 

- привлечение молодежи через улучшение условий 
жизни; 
- увеличение числа грантов. 

Примечание: составлено автором по данным источников [12, 13] 
 

Оценка мониторинга показывает, что Костанайская область активно 
развивает АПК, но успех зависит от преодоления климатических и социальных 
вызовов: климатические изменения затрудняют выращивание традиционных 
культур; неравномерное развитие территорий из-за оттока населения из 
отдаленных районов; ограниченные ресурсы для модернизации 
инфраструктуры села. 

Работа по обеспечению устойчивости аулов, а также снижению 
зависимости от импорта и стимулировании развития внутреннего производства. 
Необходимо заниматься переработкой сельхозпродукции и создавать готовую 
продукцию для внутреннего рынка. Это позволит создать дополнительную 
добавленную стоимость и разнообразить продукты питания. Благодаря 
повышению производительности и эффективности в сельском хозяйстве, а 
также предложению широкого ассортимента готовых продуктов, можно 
удовлетворить растущие потребности населения без резкого роста цен. 

На ближайшие годы Костанайская область нацелена на дальнейшую 
цифровизацию сельского хозяйства, развитие агротуризма и увеличение 
экспорта экологически чистой продукции. Ключевым направлением остается 
гармонизация экономических, экологических и социальных факторов. 

На основе проведенного исследования предлагаются следующие меры: 
- адаптация к изменению климата через разработку и внедрению 

районированных устойчивых сортов сельскохозяйственных культур, 
приспособленных к засухам и другим климатическим изменениям; повышение 
эффективности систем водообеспечения; 

- интеграция науки и производства через усиление сотрудничества и 
интеграцию с ведущими исследовательскими институтами для внедрения 
новых технологий; 
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- развитие кооперации через создание фермерских объединений для 
совместного использования ресурсов и повышения конкурентоспособности; 

- расширение финансовых мер государственной поддержки для 
увеличения объемов лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования; 
для инвестиционного субсидирования затрат на приобретение техники и 
оборудования, а также субсидирование процентных ставок при кредитовании 
субъектов АПК; 

- упрощение процедур получения кредитов и лизинга через дочерние 
компании АО «НУХ «КазАгро» для повышения эффективности системы 
субсидирования, которая должна быть представлена постепенным внедрением 
автоматизированной системы для обработки заявок, мониторингом и 
консолидацией данных по получателям; переход к комплексному 
субсидированию предприятий на основе их производственных показателей и 
оценки эффективности субсидий; сокращение количества видов субсидий и 
объема требуемой документации от субъектов АПК, а также 
совершенствование механизма бюджетного финансирования весенне-полевых и 
уборочных работ, позволяющего сельхозтоваропроизводителям продавать 
урожай в период максимально высоких цен. 

- развитие внешнеэкономической деятельности через предоставление 
субъектам АПК доступа к отраслевым данным о рынках сбыта через 
информационные ресурсы Министерства сельского хозяйства РК и АО «НУХ 
«Байтерек»; организацию маркетинговой поддержки субъектов АПК через 
центры обслуживания предпринимателей НПП РК «Атамекен». 

Эти меры нацелены на повышение эффективности, устойчивости и 
конкурентоспособности АПК области в долгосрочной перспективе. 
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Abstract 
Kenzhebekova D.S. Sustainable development of agriculture in Kostanay region 

 
The agrarian economy of Kostanay region, being one of the priority directions of the 

regional economy development, has great potential and huge reserves, while producing almost all 
types of agricultural crops of temperate climatic belt, and also has the potential to increase the 
livestock sector. Sustainable development of the agro-industrial complex of Kostanay region is a 
strategy aimed at ensuring stable economic growth of the agrarian sector, preservation of natural 
resources and improvement of the quality of life of the rural population. This process is based on 
the principles of rational use of resources, introduction of innovations and increasing the 
competitiveness of the industry. The assessment of sustainable development of agriculture in 
Kostanay region involves the analysis of the achievement of the set goals, the effectiveness of 
support programs, the sustainability of economic, environmental and social aspects.  

Keywords: sustainable development, sustainability, agro-industrial complex, agriculture, 
investments, state support. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния масложирового 

подкомплекса Костанайской области, выявлению существующих проблем и определению 
перспектив его развития. Рассматриваются ключевые факторы, влияющие на производство 
масличных культур, такие как климатические условия, технологическая оснащенность и 
государственная поддержка. Авторы предлагают пути повышения эффективности 
подкомплекса: инвестиции в модернизацию инфраструктуры, развитие кооперации среди 
сельхозпроизводителей и стимулирование государственного регулирования. В статье 
подчеркивается значимость масложирового подкомплекса для устойчивого экономического 
роста региона и обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: масложировой подкомплекс, масложировая отрасль, логистика, 
инфраструктура, переработка, производственная мощность, экспорт, импорт.  

 
Казахстан обладает значительными возможностями для наращивания 

присутствия на мировом рынке масложировой продукции. Для достижения 
этой цели правительство активно внедряет меры по диверсификации 
растениеводства, постепенно сокращая зависимость от монокультуры пшеницы 
и увеличивая площади, отведенные под масличные культуры. В 2021 году была 
создана Национальная ассоциация переработчиков масличных культур 
(НАПМК), основными приоритетами которой являются: укрепление 
масложирового сектора; продвижение масложирового производства; 
расширение потенциала масложировой индустрии; модернизация 
масложирового сегмента; прогресс и применение инновационных технологий в 
сфере переработки масличных культур; повышение эффективности 
масложирового производства. 

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (БНС АСПР 
РК), на сегодняшний день площадь сельскохозяйственных угодий, занятых 
масличными культурами в республике, достигла 2 934 тыс. га, что на 14 тыс. га 
больше по сравнению с 2023 годом. По результатам уборки урожая 2023 года 
валовый сбор масличных культур после подработки составил 21 838 тыс. 
центнеров, что меньше объемов предыдущего года на 28,4%. Большую часть 
семян составили подсолнечник в объёме 13 536 тыс.ц. и лён в объёме 3 617 тыс. ц.  

Однако текущие объемы производства масличных семян, растительных 
масел и другой масложировой продукции остаются недостаточными для 
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полного удовлетворения потребностей населения и промышленности 
Казахстана [1]. 

В противовес нашим ближайшим соседям, в которых большая часть 
масличной культуры перерабатывается до конечного продукта внутри страны, 
наша республика экспортирует огромную часть урожая. КНР занимает 
лидирующую позицию стран-импортеров казахстанских семян подсолнечника, 
закупая 164 тыс. тонн, что составляет 71% от общего объема экспорта. В 2023 
году Казахстан продолжил наращивать экспорт масличных культур и масел в 
Китай, поставив рекордные 833 тыс. т. продукции. Этот показатель значительно 
превышает объем экспорта 2022 года, который составил 523 тыс. т. [2]. 

Страны Евросоюза выражают большую заинтересованность в 
казахстанском масличном льне. В 2024 году на этот рынок было направлено 
71% экспорта льна, что составил 228,1 тыс. тонн льна. Большая часть поставок 
пришлись на Бельгию (155 тыс. т) и Польшу (49,2 тыс. т). В целом Казахстан 
значительно нарастил экспорт льна, который достиг 306 тыс. т по сравнению с 
174 тыс. т в 2022 году. Также увеличились объемы поставок подсолнечника – 
до 206 тыс. т (против 191 тыс. т в 2022 году) и сафлора – до 123 тыс. т (против 
48 тыс. т). [3]. 

В республике по состоянию на 2024 год функционирует порядка 
60 предприятий, перерабатывающих масличные культуры в масло, из которых 
семь нуждаются в обновлении. К 2026 году предполагается запуск 13 новых 
заводов, что увеличит общее количество масложировых предприятий с 
текущих 60 до 73 [4]. 

В 2023 году производственные мощности перерабатывающих цехов на 
отечественных предприятиях используются лишь на 42,3% Виной такого 
низкого уровня загрузки является недостаточное количество сырья, 
обусловленный невысокой урожайностью используемых семян, ограниченным 
объемом валового сбора и значительным экспортом семян масличных культур. 

Согласно данным БНС АСПР РК, в 2023 году предприятия Казахстана 
произвели 672,1 тыс. тонн растительного масла. Из этого объёма было 
экспортировано 109,3 тыс. тонн. При этом потребление растительного масла 
внутри страны составило 300,1 тыс. тонн, из которых 119,2 тыс. тонн – 
импортированная продукция. За период 2022 года было произведено 264,2 тыс. 
тонн подсолнечного масла, прирост экспорта составила 35,1 % за год в 
количественном выражении 61,8 тыс. тонн. Доля экспорта в общем объеме 
потребления растительного масла выросла с 13,2% до 17,3% за год, тогда как 
потребление на внутреннем рынке возросло на 8%. Казахстанские 
товаропроизводители в 2023 году обеспечили потребление подсолнечного 
масла в размере 85,1 %, что, однако ниже показателя предыдущего года на 1,3 
%. Импортной продукцией обеспечено 15 % потребления. При этом объем 
экспорта значительно увеличился: из Казахстана вывезли 326,1 тыс. тонн 
подсолнечного масла, что на 61% больше, чем в предыдущем году. Объем 
продаж внутри государства сократился на 36,9% за год и составил 239,3 тыс. 
тонн [5]. 

Согласно статистическим данным, лидером среди регионов Казахстана по 
изготовлению конечной продукции масличного производства является 
Восточно-Казахстанская область с объемом 242,7 тыс. тонн. На территории 
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этой области ведут производство крупнейшие предприятия этой сферы - АО 
«Май», ТОО «Восток сельхозпродукт», ТОО «Усть-Каменогорский 
Маслозавод» и ТОО «Производственный комплекс «Сей-Нар». На ступень 
ниже находится Туркестанская область, где выпуск продукции составляет 36,6 
тыс. т. Основными производителями здесь являются АО «Шымкентмай» и ТОО 
«Арай». Третье место занимает город Алматы, производящий более 19, 0 тыс. 
тонн, что немного ниже показателей прошлого года. В Алматы действуют 
предприятия АО «Евразия Фуд Корпорейшн», ТОО «Масло дел», ТОО «МS» и 
ТОО «ЭФКО Алматы» [6]. 

В 2023 году в Казахстане было произведено 409,2 тыс. тонн 
подсолнечного нерафинированного масла, что на 8,6% меньше, чем 
производилось в 2022. Динамика того же периода показывает сокращение 
производства рафинированного масла на 22,1%, составив 125 тыс. т. Для 
дальнейшего развития перерабатывающей отрасли в Казахстане разработана 
карта переработки, рассчитанная согласно статистическим показателям отрасли 
с 2016 года. Ключевыми задачами в данной сфере остаются обеспечение 
перерабатывающей отрасли достаточного количества высококачественного 
сырья, для производства конкурентоспособного товара. В рамках программы 
индустриализации агропереработки на 2017-2021 годы мощности переработки 
масличных культур были увеличены с 1,4 млн т до 2 млн т к 2021 году. 

Осенью 2024 года ТОО «Масло-Дел Петропавловск» завершило 
строительство нового маслоэкстракционного завода, с производственной 
мощностью порядка 370 тыс. т переработанных масличных культур в год. 
Предприятие будет специализироваться на производстве подсолнечного и 
льняного масла, а также шрота. Технология холодного отжима, наиболее 
подходящая для производства высококачественного растительного масла, станет 
основной на данном предприятии. Для ее обеспечения на заводе установлено 
современное европейское оборудование. Окончено возведение цехов по 
подготовке, приему и отжиму семян, котельной и насосной станции [7]. 

Масложировой подкомплекс Костанайского региона занимает важное 
место в структуре агропромышленного комплекса области. За последние годы 
наблюдается значительное расширение посевных сельскохозяйственных 
угодий, занятых масличными культурами, такими как подсолнечник, рапс, соя 
и лен. Это определяет стратегическую переориентацию региона с 
традиционного производства зерновых на более диверсифицированную 
аграрную структуру [8]. 

Костанайская область обеспечивает существенную долю масличных 
культур в общем объеме производства Казахстана. Однако уровень 
переработки остается недостаточным, и значительная доля масличных семян 
экспортируется в сыром виде, преимущественно на рынок государств 
Европейского союза, Китай и другие азиатские рынки. 

Подсолнечник и лен – основные культуры, выращиваемые в регионе, они 
занимают большую часть посевных площадей, занятых масличными 
культурами. Переработка продукции сосредоточена на нескольких 
предприятиях, однако мощности этих заводов используются не полностью из-за 
нехватки качественного сырья и других инфраструктурных ограничений. 
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По данным областного управления статистики, площадь посевов 
масличных культур в области демонстрирует стабильный рост, что 
подтверждает растущий интерес сельхозпроизводителей к этой отрасли. 
Площадь под масличными культурами возросла в 2023 году на 30,1% по 
сравнению с 2019 годом. Наибольший рост увеличения посевов наблюдается по 
семенам подсолнечника, - почти в 3 раза и составила 160,9 тыс. га. Валовый 
сбор подсолнечника в 2023 году возрос в 5,4 раза (1663,6 тыс. ц) по сравнению 
с 2019 годом, урожайность соответственно возросла в два раза с 5,9 ц/га в 2019 
году до 11,9 ц/га в 2023 году («см. Таблицу 1»). 

 
Таблица 1. Основные показатели производства масличных культур 

Костанайской области за 2019-2023 годы 

 
В 2024 году в Костанайской области действует 12 перерабатывающих 

предприятий по производству и организации торгового оборота растительного масла.). 
Объем производства растительных масел вырос на 32,7% или до 13,2 тыс. т. [10]. 

На основании общего анализа, можно выделить следующие основные 
тенденции развития масложировой отрасли в Костанайской области: рост 
отрасли в период 2020-2021 - увеличение объемов производства растительного 
масла, что является следствием роста агроугодий, занятых масличными 
культурами (подсолнечник, рапс, сафлор) и повышением спроса на 
переработанное растительное масло; стабилизация роста 2022 году, несмотря 
на расширение экспорта, внутреннее производство продукции в регионе 
ограничивалось перерабатывающими мощностями; снижение в 2023 году было 
связано с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к 
снижению урожайности масличных культур, и увеличением экспорта сырого 
сырья, что повлияло на доступность его для местной переработки. 

Показатель 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2023 год 
к 2019 

году, в % 
Посевная площадь основных масличных культур, тыс. га 

Общая уточненная посевная 
площадь 

5053,8 5266,8 5241,1 5258,3 5560,2 110,02 

Масличные культуры 508 640,5 607,1 752,3 661 130,12 
из них семена 

подсолнечника 
53,2 46,3 83,9 158,6 160,9 302,44 

Валовой сбор, тыс. ц 
Масличных культур 2550,5 2509,5 2397,6 5200,4 3216,4 61,8 

Подсолнечник 309,2 437,6 574,4 1521,2 1663,6 538,03 
Доля подсолнечника,% 12,1 17,4 24,0 29,3 51,7 в 4,3 раза 

Урожайность, ц/га 
Семена масличных культур 5,2 5 4,5 7 7,2 138,46 

из них семена 
подсолнечника (в весе после 

доработки) 

5,9 9,6 7,8 9,6 11,9 201,69 

Примечание: составлено авторами по данным источника [9] 
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До 2028 года в Костанайской области запланирован запуск двух проектов по 
переработке масличных культур. Инициатор первого проекта, ТОО «Промбаза-7», 
намерен установить новую линию розлива растительного масла с годовой 
мощностью 16 тыс. тонн, а стоимость проекта составит 300 млн тенге. Второй проект 
реализует ТОО «Агро Лига», которое завершает строительство маслозавода для 
производства подсолнечного масла мощностью 6,7 тыс. тонн в год, общая сумма 
инвестиций - 404 млн. тенге. Эти проекты помогут увеличить объем внутреннего 
производства, создать новые рабочие места, повысить налоговые поступления в 
бюджет и стимулировать экспорт сельскохозяйственной продукции [11]. 

Таким образом, масложировая отрасль Костанайской области обладает 
значительным потенциалом для роста. Однако его развитие сталкивается с 
рядом проблем, которые требуют комплексного подхода к решению [12]: 

1. Ограниченный доступ к финансированию модернизации производств и 
внедрения инновационных решений. 

2. Низкий уровень технического оснащения и устаревшие технологии 
производства и переработки снижают эффективность предприятий и качество 
выпускаемой продукции. 

3. Недостаточная переработка внутри области, так как большая часть 
масличных культур экспортируется без переработки, - это ограничивает 
создание добавленной стоимости, развитие перерабатывающей 
инфраструктуры и снижает экономические выгоды для региона. 

4. Инфраструктурные и логистические барьеры сложились из-за 
недостаточно развитой транспортной инфраструктуры, тем самым усложнив 
доставку продукции как на внутренние, так и на внешние рынки. Сложности с 
транспортировкой сырья и готовой продукции также определяются 
ограниченной сетью складов и перерабатывающих предприятий. 

5. Урожайность масличных культур сильно зависит от погодных условий, 
что делает производство уязвимым к засухам и аномальным осадкам. 

Основные направления развития масложирового подкомплекса в 
Костанайской области в соответствии с Планом развития Костанайской области 
на 2021-2025 годы представлены в таблице 2 [11, 13]. 

 
Таблица 2. Основные направления и перспективы развития масложирового 

подкомплекса Костанайской области на ближайшую перспективу 
Направления Меры 
Расширение 
посевных 
площадей под 
масличные 
культуры 

- увеличение производства подсолнечника, льна, рапса и сафлора, 
которые востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынках 
- развитие диверсификации сельхозпроизводства с уходом от 
доминирующего выращивания зерновых культур 

Модернизация 
перерабатываю
щих мощностей 

- инвестиции в строительство новых перерабатывающих заводов и 
модернизацию существующих мощностей для производства 
растительных масел и другой масложировой продукции 
- внедрение современных технологий для повышения глубины 
переработки, включая производство шрота и биотоплива 
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Направления Меры 
Увеличение 
экспортного 
потенциала 

- расширение географии экспорта масличных культур и 
растительных масел за счет активной интеграции в международные 
цепочки поставок 
- развитие бренда «Сделано в Казахстане» для продвижения 
экологически чистой продукции на международных рынках 

Совершенствова
ние 
инфраструктуры 

- развитие логистических цепочек, включая транспортные коридоры, 
хранилища и терминалы для хранения и транспортировки 
масличных культур 
- создание специализированных складских помещений для 
масличного сырья и продукции 

Повышение 
уровня 
государственной 
поддержки 

- разработка программ субсидирования, направленных на поддержку 
перерабатывающих предприятий и экспортёров  
- введение налоговых льгот для производителей масличных культур 
и переработчиков 

Научно-
технологическое 
развитие 

- внедрение инноваций в агротехнологии для повышения 
урожайности масличных культур 
- проведение научных исследований в области генетики и селекции 
масличных растений, адаптированных к климатическим условиям 
региона 

Примечание: составлено и обобщено авторами по данным источников [11, 13] 
 

На основе проведенного исследования предлагается: 
- увеличение объемов переработки масличных культур внутри региона, 

что позволит наращивать добавленную стоимость продукции и повышать 
конкурентоспособность области; 

- укрепление позиции на мировом рынке благодаря высокой 
востребованности льна и подсолнечного масла, Костанайская область может 
стать одним из ведущих экспортеров масложировой продукции; 

- обеспечение экологической устойчивости, то есть экологически чистое 
производство и развитие органического сельского хозяйства повысит 
привлекательность продукции для экспорта в Европейский Союз и страны с 
высоким спросом на экологически чистые товары; 

- создание рабочих мест, так как развитие масложирового подкомплекса 
обеспечит занятость населения, особенно в сельских районах, и поспособствует 
социально-экономическому росту региона; 

- производство побочных продуктов, таких как шрот для кормов, 
биодизель и технические масла, станет дополнительным источником дохода и 
снизит зависимость от колебаний цен на сырье, а также поспособствует 
интеграции с другими отраслями региона. 

Масложировой подкомплекс Костанайской области представляет собой 
важную часть агропромышленного комплекса региона, играя ключевую роль в 
обеспечении внутреннего спроса на растительное масло и других 
масложировых продуктах. Несмотря на значительный потенциал для роста и 
развития, отрасль сталкивается с рядом проблем, включая низкую степень 
переработки масличных культур, нехватку качественного сырья, а также 
неравномерную загрузку мощностей перерабатывающих предприятий. Однако, 

262



263 

принимаемые меры на уровне государства и региона, такие как 
диверсификация посевных площадей, внедрение новых технологий в 
переработку, а также создание и поддержка новых перерабатывающих 
мощностей, дают возможность для решения этих проблем. В частности, 
запланированные инвестиции в модернизацию предприятий, строительство 
новых заводов и развитие инновационных технологий могут существенно 
повысить конкурентоспособность масложировой отрасли Костанайской 
области. В перспективе важнейшими направлениями развития подкомплекса 
являются увеличение объемов переработки, улучшение качества масличных 
культур, расширение внутреннего производства, а также развитие экспортного 
потенциала. Эффективная поддержка со стороны государства, а также 
вовлечение частного сектора в модернизацию и развитие отрасли, создадут 
основу для устойчивого и динамичного роста масложирового подкомплекса 
Костанайской области в будущем, а также занять лидирующие позиции в 
Казахстане и на международных рынках. 
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Abstract 

Sartanova N.T. Kuzhemratova S.S. Оil and fat subcomplex of kostanay region: 
problems and prospects of development 

 
The article is devoted to the analysis of the current state of oil and fat subcomplex of 

Kostanay region, identification of existing problems and determination of prospects for its 
development. The author suggests ways to improve the efficiency of the subcomplex, such as 
investing in infrastructure modernization, developing cooperation among agricultural producers and 
encouraging government regulation. The article emphasizes the importance of the oil and fats 
subcomplex for sustainable economic growth of the region and ensuring food security of the 
country. 

Keywords: oil and fat subcomplex, oil and fat industry, logistics, infrastructure, processing, 
production capacity, export, import. 
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Аннотация. В статье представлены результаты лабораторно-полевых исследований 

антимикробной активности некоторых многолетних лекарственных растений семейства 
Астровых из регионов Северного Казахстана. В ходе исследования нами изучены видовое 
биоразнообразие лекарственных растений из регионов Северного Казахстана, относящиеся к 
115 видам из 71 рода 25 семейств и их биологическая активность на многолетниках 
Tanacétum vulgáre L., Helichrýsum arenárium L., Onopórdum acánthium L.  

Самая высокая МПК выявлена у водно-спиртовых экстрактов Tanacétum vulgáre L. с 
показателем 1:256 против E. coli. При этом ее водно-спиртовые экстракты совсем не 
проявляли противогрибковой активности. Проявилась фунгицидная активность водно-
спиртовых экстрактов Helichrýsum arenárium L., Onopórdum acánthium L. с МПК, равной 
1:128, против плесневых грибов Asp. niger.  

Результаты исследований показали, что антибактериальная и противогрибковая 
активность различных видов растений одного семейства строго индивидуальна и носит 
видоспецифический характер. 

Ключевые слова: биоразнообразие, лекарственные растения, травянистые 
многолетники, биоскрининг, антимикробная активность, фармацевтический потенциал.  

 
Введение 

С давних времен множество видов лекарственных растений успешно 
используется в фитотерапии. Спектр видов можно расширить при дальнейшем 
изучении их биологических свойств [1]. Области применения дикорастущих 
растений наиболее разнообразны и большей частью связаны с питанием, 
здоровьем человека, улучшением среды обитания. Поиск лекарственного сырья 
ботанического происхождения и новых пищевых культур традиционно 
основывается на этноботанической практике знахарей и древнейших ученых 
[2]. На основе опыта применения лекарственных растений при лечении 
различных заболеваний народными лекарями, травниками были изучены 
биохимический и фитохимический состав, структура компонентов вторичного 
синтеза многих дикорастущих видов, распространенных в различных 
экосистемах [3].  

С учетом развития тенденций фармакологии в мире, в республике 
создаются сырьевые базы эффективных препаратов растительного 
происхождения. Видовое биоразнообразие сосудистых растений республики 
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составляет примерно около 7000 видов. Среди них 278 видов вошли в перечень 
лекарственных растений Казахстана согласно приказу №77 Министерства 
экологии и природных ресурсов от 7 марта 2023 года. «Об утверждении 
перечня лекарственных растений» [4-6].  

Среди известных видов лекарственных растений особое место занимают 
представители семейства Астровых [7]. У большинства из них неплохо изучены 
фитохимические, фармакологические свойства, области традиционного 
использования в народной медицине стран Азии и Европы. Имеются 
исследования, где авторы обобщили результаты фитохимических исследований 
и установили наличие фенольных кислот, флавоноидов, дубильных веществ и 
терпеноидов в составе биологически активных веществ (БАВ), рассмотрели их 
свойства из различных надземных и подземных органов растения [8]. 
Представители Астровых успешно применяются в народной медицине в 
составе отваров, мазей, настоев, изготовленные из корней, листьев, цветков, 
семян [9, 10]. Целью работы явилась оценка биоэкологических характеристик 
некоторых многолетних лекарственных растений семейства Астровых из 
регионов Северного Казахстана.  

Материалы и методы исследования 
Для экспериментов были отобраны пробы исследуемых лекарственных 

растений, доставленные из мест обследования в период экспедиции 2020 г., 
отобранной в лесных экосистемах степных и предгорных территорий 
Северного Казахстана. При отборе проб растений были определены 
координаты местности, проведены геоботанические описания, собраны 
образцы для гербария и последующих микробиологических исследований. 
Видовую принадлежность определяли с использованием общеизвестных 
определителей флоры региона [11-14].  

Пробы лекарственных растений для лабораторных анализов высушивали 
до воздушно-сухого состояния на стеллажах в помещении. Из усредненных 
проб растений готовили экспериментальные препараты в соответствии с 
Государственной Фармакопеей Республики Казахстан [15]. 

Эксперименты по анализу биологической активности экстрактов 
проводились в НИП СХБ КАТИУ им. С. Сейфуллина в 2020-2022 гг.  

Биоскрининг антимикробных и противогрибковых свойств выбранных 
лекарственных растений проводили на известных биотестах. Все методы 
известные и подробно описаны [16]. 

Результаты и их обсуждение 
Лекарственные растения дикорастущей флоры регионов республики 

являются перспективными для исследования и их рационального 
использования. Представители Астровых были собраны на различных участках 
Кокшетауской возвышенности (52º56'42,1" с.ш., 68º46'32,0"в.д., высота 1117 м 
над ур. м.). Характер местности представляет собой открытую террасу в 
предгорьях с небольшим уклоном (˃10º).  

Второй участок был выбран в окрестностях ГНПП «Бурабай» на 
черноземах южных, где располагался сосновый лес с примесью лиственных 
видов березы, осины. Рельеф выровненный. На опушках леса отмечаются виды 
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травянистых растений в различной стадии вегетации. Среди обследованных 
популяций нами отобраны представители семейства Астровые, широко 
используемые в народной медицине как лекарственные. Анализ 
биоразнообразия многолетников (Tanacétum vulgáre L., Helichrýsum arenárium 
L., Onopórdum acánthium L.) показал, что 3 вида включены в три разные роды 
Пижма, Татарник и Цмин. Они широко встречаются в различных экосистемах 
Северного Казахстана. Ниже приведены их таксономические характеристики 
(табл. 1). 

 
Состав семейств Состав родов Видовой состав 

Астровые 
(Сложноцветные)  
Asteraceae 

Пижма  
Tanacétum L. 

Пижма обыкновенный  
Tanacétum vulgáre L. 

Цмин 
Helichrysum 

Бессмертник песчаный  
Helichrýsum arenárium L. 

Татарник 
Onopordum 

Татарник колючий  
Onopórdum acánthium L. 

Таблица 1. Таксономические признаки представителей Сложноцветных 

Во флоре лекарственных растений исследуемого региона включены 115 
видов, 71 род, 25 семейств (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Показатели семейств лекарственных растений обследованных 

северных территорий Акмолинской области  
 

Флористический анализ показал, что таксономический состав изученных 
видов включает 25 семейств. Распределение видов по семействам представлено 
в следующем порядке: сложноцветные (№1, 25 видов), бобовые (№2, 13), 
розоцветные (№3, 14), маковые (№17, 1 вид), фиалковые (№19, 1 вид), 
лилейные (№20, вид), маревые (№21), свинчатковые (№22), плющовые (№23), 
колокольчиковые (№24), молочайные (№25) (рис.1). [17]. В результатах 
исследований показано, что многие виды лекарственных растений области 
часто встречаются на пастбищных участках. Это антропогенное воздействие 
приводит к постепенному снижению их состава и биомассы. В перспективе, в 
регионе актуальны проблемы сохранения и не истощающего использования 
описанных представителей местной дикорастущей флоры. 
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Таким образом, лекарственные растения обследованной территории 
Казахстана характеризуется определенным составом, зависящим от природно-
климатических параметров среды. Есть мнение, что биологическое 
разнообразие региона Центральной Азии отличается высокой степенью 
эндемизма ‒ до 35,35%, что способствует флористической уникальности и 
незаменимости [18]. Характеристики морфологических параметров пижмы 
обыкновенной, татарника коючего и бессмертника песчаного подробно 
описаны во многих справочниках и определителях [19-20]. В обследованном 
регионе изученные виды регулярно встречаются во многих экосистемах, 
типичных для лесных, лесостепных, степных территорий. 

Изучение антимикробной активности Tanacétum vulgáre L., Helichrýsum 
arenárium L., Onopórdum acánthium L. позволило выявить высокий уровень 
антибактериальной активности пижмы обыкновенной с МПК, равной 1:256, и 
фунгицидной активности бессмертника песчаного и татарника колючего с 
МПК, равной 1:128. В лабораторных экспериментах установлено наличие 
высокой антимикробной активности против E. coli (таблица 2). 

Вид растения Масляные Водно-
спиртовые Водные Водные 

отвары 
Tanacétum vulgáre L., - 1:256 - - 
Helichrýsum arenárium L., 1:16 1:32 - - 
Onopórdum acánthium L. 1:32 1:4 - - 
Таблица 2. Микробиологический скрининг экстрактов лекарственных растений 

с использованием Escherichia coli. 

Высокая антимикробная активность против E. coli присуща водно-
спиртовому экстракту Tanacétum vulgáre L. с МПК раствора 1:256. Водные 
препараты оказались неактивны против E. coli. (Табл.2). 

Выявлена Антимикробная активность экстрактов против условно-
патогенных дрожжей C. papapsilosis (таблица 3). 

Вид растения Масляные Водно-
спиртовые Водные Водные 

отвары 
Tanacétum vulgáre L., - - - - 
Helichrýsum arenárium L., - 1:8 - - 
Onopórdum acánthium L. - 1:8 (ф/стат) нативный - 

Таблица 3. Микробиологическая активность фитоэкстрактов против дрожжей 
Candida papapsilosis 

Фунгистатический эффект выявлен у масляного экстракта бессмертника 
песчаного (таблица 4). 

Вид растения Масляные Водно-
спиртовые Водные Водные 

отвары 
Tanacétum vulgáre L. - - - - 
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Вид растения  Масляные  Водно-
спиртовые  Водные  Водные 

отвары 
Helichrýsum arenárium L. 1:8 (ф/с) 1:128 - 1:128 
Onopórdum acánthium L. - 1:128 - 1:128 

Таблица 4. Минимальная подавляющая противогрибковая концентрация 
экстрактов лекарственных растений против Aspergilus niger 

 
Таким образом, растительные экстракты растений семейства Астровых 

обладают различной антимикробной активностью. Среди биопрепаратов 
изученных растений, были более активными оказались водно-спиртовые 
экстракты (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2. Показатели минимальной подавляющей концентрации водно-

спиртовых экстрактов растений семейства Астровых 
 

Согласно данным на рисунке 2, самая высокая минимальная 
подавляющая концентрация выявлена у водно-спиртовых экстрактов пижмы 
обыкновенной с МПК, равной 1:256, против бактерии Escherichia coli. При этом 
все экстракты пижмы обыкновенной совсем не проявляли противогрибковой 
активности. Сравнительно меньше, чем у фитопрепаратов пижмы 
обыкновенной, установлена противогрибковая активность водно-спиртовых 
экстрактов у других видов с МПК, равной 1:128, против плесневых грибов 
Aspergilus niger. 

Не отмечен микробиологический эффект на условно патогенные дрожжи 
C. Papapsilosis (рис.2). Диско-диффузионным методом определена МБК водных 
отваров против трех штаммов отобранных нами микроорганизмов (таблица 5). 

 

Вид растения  
Значения диаметра задержки роста, мм 

Escherichia coli Candida 
papapsilosis Aspergilus niger 

Пижма обыкновенная 14 - 15 
Бессмертник песчаный 12 12 8 
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Вид растения  
Значения диаметра задержки роста, мм 

Escherichia coli Candida 
papapsilosis Aspergilus niger 

Татарник колючий 9 - - 
Контроль - - - 

Таблица 5. Диаметр задержки роста при определении МБК водных 
отваров растений 

 
Полученные результаты позволяют констатировать наличие 

бактериостатических свойств в отношении E. coli у водных отваров изученных 
видов, отвары пижмы обыкновенной эффективны только против Asp. niger 
(рисунок 3). Водные экстракты всех трех растений не оказывали 
бактерицидного или фунгицидного эффекта. Из масляных экстрактов только у 
бессмертника песчаного Helichrýsum arenárium L. был выявлен слабый 
фунгистатический эффект с МПК 1:8. 

 

   
 

Рисунок 3 – Показатели диаметра задержки роста микроорганизмов водных 
отваров растений семейства Астровых: 1 – Пижма обыкновенная, 2 – 

Бессмертник песчаный, 3 – Татарник колючий, 4 – контроль  
 

Различные авторы, изучавшие антимикробную активность растений 
семейства Астровых, представили идентичные данные. Биоактивность эфирных 
масел бессмертника (Helichrysum italicum) против Haemophilus influenzae, H. 
parainfluenzae, Pseudomonas aeruginosa и Streptococcus pneumoniae в органах 
дыхания. Экстракт бессмертника проявлял противоопухолевую активность в 
отношении трансплантированной саркомы 45 и оказывал благоприятное 
воздействие на животных в целом. Про выявление антимикробной активности 
авторами не было сказано. О наличии у лекарственного растения Tanacetum 
vulgare (пижма) антибактериальных свойств, которые заслуживают изучения, 
сообщали [20]. Авторы подробно рассматривают состав экстракта пижмы и 
антибактериальные свойства против клинически значимых штаммов бактерий. 

В связи с этим антибактериальный тест был проведен против нескольких 
устойчивых к лекарственным препаратам патогенных штаммов. Оценка 
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антибактериальной активности проводилась с использованием методов Кирби-
Бауэра и бинарного микроразведения на грамположительных и 
грамотрицательных штаммах MDR, принадлежащих к группе ESKAPE. 
Эфирное масло пижмы показало значения МИК в широком диапазоне.  

Низкая антибактериальная и противогрибковая активность татарника 
колючего, выявленная нами, также логически подтверждается отсутствием 
научных публикаций. В то же время, антибактериальный эффект в отношении 
кишечной палочки, выявленный в наших исследованиях, делает потенциально 
интересным продолжение детальных исследований биологической активности 
отечественных популяций татарника колючего. 

 
Заключение 

В ходе исследования нами изучены видовое биоразнообразие 
лекарственных растений из регионов Северного Казахстана. По 
систематическому положению они отнесены к 25 семействам, 71 родам, 115 
видам.  

Для оценки фармацевтического потенциала были отобраны 3 вида 
многолетников из семейства Астровых: Tanacétum vulgáre L., Helichrýsum 
arenárium L., Onopórdum acánthium L. и протестированы на антибактериальную 
и фунгицидную активность. Самая высокая МПК выявлена у водно-спиртовых 
экстрактов Tanacétum vulgáre L. с показателем 1:256 против E. coli. 
Установлена фунгицидная активность водно-спиртовых экстрактов Helichrýsum 
arenárium L., Onopórdum acánthium L. против плесневых грибов Asp. niger. 
(МПК равна 1:128). Результаты исследований показали, что 
микробиологические активности различных видов растений одного семейства 
строго индивидуальны и носят видоспецифический характер. 
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Abstract 

 
Aidarkhanova G.S., Kukhar Y.V. Biological activity of some perennial medicinal 

plants of the Asteraceae family from the regions of Northern Kazakhstan 
The article presents the results of laboratory and field studies of the antimicrobial activity of 

some perennial medicinal plants of the Asteraceae family from the regions of Northern Kazakhstan. 
In the course of the study, we studied the species biodiversity of medicinal plants from the regions 
of Northern Kazakhstan belonging to 115 species from 71 genera of 25 families and their biological 
activity on perennials Tanacétum vulgáre L., Helichrýsum arenárium L., Onopórdum acánthium L.  

The highest MPC was found in water-alcohol extracts of Tanacétum vulgáre L. with a score 
of 1:256 against E. coli. At the same time, its water-alcohol extracts did not show antifungal activity 
at all. The fungicidal activity of aqueous alcohol extracts of Helichrysum arenárium L., Onopórdum 
acanthium L. with an MPC equal to 1:128 against mold fungi Asp was manifested. niger.  

The research results have shown that the antibacterial and antifungal activity of various plant 
species of the same family is strictly individual and species-specific. 

Keywords: biodiversity, medicinal plants, herbaceous perennials, bioscreening, 
antimicrobial activity, pharmaceutical potential. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА)  
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Аннотация. В исследовании предлагается методика определения городской окраины, 

основанная на анализе плотности застройки и ночной освещенности. Границы окраины 
определяются как переходная зона между городской и сельской средой, характеризующаяся 
смешанным землепользованием. Для оценки пространственной неоднородности и 
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биоразнообразия этой зоны применяется индекс разнообразия Шеннона, что позволяет 
выявить структурные особенности городской окраины и её экологическую значимость. 

Ключевые слова: городская окраина, городской центр, города-миллионники. 
 
Концепция городской окраины стала рассматриваться в литературе в 

1940-х и 50-х годов. Несмотря на продолжительное развитие исследований в 
этой области, терминология остается неустоявшейся, поскольку городскую 
окраину изучают представители различных дисциплин, что приводит к 
разнообразным подходам и интерпретациям. 

Экономист из Университета Висконсин-Мэдисон Джордж Вервейн 
предложил определять городскую окраину через призму землепользования и 
его изменений [8].  

Демограф Прайор из Австралийского национального университета в 
своём исследовании описал городскую окраину как «зону перехода социальных 
и демографических характеристик» — область между непрерывно 
застроенными районами центрального города и сельской местностью, для 
которой характерно почти полное отсутствие несельскохозяйственного жилья, 
занятости и землепользования [6]. 

Географ Грегори из Университета Британской Колумбии рассматривает 
городскую окраину как территорию вокруг городских центров, функционально 
и морфологически связанную с ними и обладающую формирующейся 
городской структурой поселений [2].  

Мартин из Университета Торонто предлагает определять границы 
городской окраины, опираясь на административные границы города, принимая 
их за исходную точку отсчёта, расстояние от которой зависит от размера 
населённого пункта [5]. 

Другой подход к определению городской окраины основан на плотности 
застройки и данных о ночной освещённости с космических снимков [1, 9]. 
Китайские исследователи [3] рассматривают городскую окраину как 
переходную зону от городской к сельской местности, характеризующуюся 
высокой степенью смешения различных типов землепользования. По их 
мнению, эта зона формируется в результате расширения городских границ на 
прилегающие сельскохозяйственные территории, образуя мозаичную 
структуру, включающую жилые здания, промышленные объекты и 
сельскохозяйственные угодья. 

Такой подход перекликается с понятием экотона в ландшафтной 
экологии, где экотон определяют как переходную зону между биомами или 
различными ландшафтными участками [7]. Экотон обладает высоким уровнем 
биоразнообразия, вызванным краевым эффектом, который способствует 
увеличению пространственной и временной изменчивости ресурсов. Для 
оценки уровня биоразнообразия часто применяется индекс разнообразия 
Шеннона (SHDI), представляющий собой одну из наиболее распространённых 
и надёжных метрик измерения степени разнообразия [4]. 
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Рис. 1. Границы городской окраины городов-миллионников РК (составлено 

автором) 
 

Объединили данные подходы для разработки многоступенчатой методики 
делимитации городской окраины (рис. 1): 

1. Определение реальных границ города на основе плотности застройки. 
2. Определение реальных границ города по освещенности на ночных 

спутниковых снимках. 
3. Объединение полученных границ. 
4. Расчёт индекса разнообразия Шеннона для территории в пределах 

этих границ. 
 

Размер ячейки равен одному квадратному километру: 
Астана – реальный город за административной границей (229 ячеек, 

20.9%), реальный город в административных границах (603 ячеек, 55%), не 
застроенные территории в административных границах городах (264 ячеек, 
24.1%). Окраина занимает 64.5% территории города. 

Алматы – реальный город за административной границей (2155 ячеек, 
72.8%), реальный город в административных границах (643 ячеек, 21.7%), не 
застроенные территории в административных границах городах (163 ячеек, 
5.5%). Окраина занимает 59.8% территории города. 

Шымкент – реальный город за административной границей (1149 ячеек, 
47.2%), реальный город в административных границах (999 ячеек, 41%), не 
застроенные территории в административных границах городах (288 ячеек, 
11.8%). Окраина занимает 54.4% территории города. 
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Abstract 

 
Akynzhanov T.B. The Urban Fringe as an Interdisciplinary Research Object (A Case 

Study of Million-Plus Cities in the Republic of Kazakhstan) 
This study proposes a methodology for defining urban fringe areas based on an analysis of 

building density and nighttime lighting. The boundaries of the fringe are identified as a transitional 
zone between urban and rural environments, characterized by mixed land use. The Shannon 
diversity index is applied to assess the spatial heterogeneity and biodiversity of this area, allowing 
for insights into the structural features and ecological significance of the urban fringe. 

Keywords: urban fringe, city center, and million-plus cities. 
 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЛЕСОПОЖАРНОМ РАЙОНИРОВАНИИ ДЛЯ СОСНОВЫХ  
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Аннотация. Пожары в сосновых лесах мелкосопочника – основной фактор, 

влияющий на формирование насаждений и приносящий большой ущерб лесному хозяйству. 
Последнее лесопожарное районирование Казахстана было проведено в 1984 году. При 
анализе данных лесных пожаров – количества и площадей по временным периодам, 
выявлено, что лесопожарное районирование на рассматриваемой территории требует 
некоторых изменений. В статье предлагаются изменения границ, названия районов 
(лесопожарных) в зависимости от региональной пожарной опасности.  

Ключевые слова: Казахский мелкосопочник, лесопожарное районирование, 
пирологическая обстановка, класс горимости, охрана. 

 
Большие пространства в Центральном Казахстане заняты своеобразными 

возвышенностями, названными «Казахским мелкосопочником» – Сарыарка 
(рисунок 1), леса здесь произрастают в сложных природно-климатических 
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условиях сухих степей [1]. Климат резко-континентальный, ветреный, 
относительно слабое развитие гидрологической сети и др. способствуют 
развитию природных пожаров различной силы – низовых и верховых. Среди 
гранитных массивов встречаются живописные озера и произрастающие 
сосновые леса с примесью берёзы и осины. Пожары в сосновых лесах 
Казахского мелкосопочника - основной фактор, влияющий на формирование 
насаждений и приносящий большой ущерб лесному хозяйству и смене главной 
лесообразующей породы. 

 

 
Рис 1. Условные границы Казахского мелкосопочника 

 
Основные типы лесорастительных условий сосновых насаждений 

Казахского мелкосопочника, по разработанной типологии В.Н. Бирюковым [2] 
представлены: очень сухие сосняки (С1), сухие сосняки (С2), свежие и влажные 
сосняки (С3) и мокрые сосняки (С4). Наиболее пожароопасными считаются 
насаждения С1 и С2.  

Ранее Архиповым В.А. [3] здесь были выделены следующие 
лесопожарные районы (ЛПР): Северо-Кокшетауский, Золотоборский, 
Кокшетау-Мыншактинский, Синегорский, Баяно-Каркаралинский. 

С целью уточнения и дополнения лесопожарной характеристики, и 
районирования лесного фонда республики, изучена динамика пирологической 
обстановки и ее изменение в исследуемый период.  

Фактическая горимость является обобщённым показателем, косвенно 
отражающим климатические особенности района, природную пожарную 
опасность лесов и степень их хозяйственной освоенности. Основой для отнесения 
территории к одному из классов горимости служит среднее многолетнее (не менее 
чем за 5 лет) число и площадь пожаров на 100 тыс. га [4]. 

Проведённые исследования подтвердили существенную пирологическую 
неоднородность лесов лесохозяйственных учреждений. Полученные данные 
позволили распределить лесохозяйственные учреждения на три группы 
(таблица). 
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За период наблюдений в ГНПП «Баянаул» отмечен самый высокий 
индекс горимости - 1465, что позволяет отнести данный национальный парк к I 
группе горимости, в силу этого, пожары здесь могут возникать чаще и иметь 
более серьёзные последствия, чем в двух других лесохозяйственных 
учреждениях. 

 

Таблица 1. Классы горимости лесного фонда части исследуемой 
территории Казахского мелкосопочника 

 
Во вторую группу включены ГНПП «Бурабай», РГУ «Сандыктауское 

УПЛХ» и КГУ «Буландинское ЛХ». В лесах этих предприятий индекс 
горимости варьировал от 368 до 605.  

К третьей группе, с наименьшим индексом горимости, были отнесены 
ГНПП «Кокшетау», ГНПП «Каркаралинский» а также КГУ «Урумкайское ЛХ».  

ГНПП «Баянаул» входящий в Баяно-Каркаралинский ЛПР, особенно 
выделяется на фоне других исследуемых объектов. С 1995 по 2004 год на 
территории парка наблюдались сильные летние засухи. Класс пожарной 
опасности, по условиям погоды, был очень высоким. Несмотря на все 
проводимые противопожарные мероприятия, усиленную охрану лесов, на 
охраняемой территории произошли крупные лесные пожары, общей площадью 
26930,91 га и покрытой лесом площадь 7997,165 га.  

По рекреационным нагрузкам ГНПП «Бурабай», бесспорно, стоит на первом 
месте среди всех исследуемых учреждений, но индекс горимости здесь на половину 
ниже, чем в ГНПП «Баянаул» и поэтому был включён во вторую группу.  

В РГУ «Сандыктауское УПЛХ», также отнесённому ко II группе, 
крупные лесные пожары были зафиксированы в 1999 г. – 161 га и в 2004 г. – 
278 га. В остальные годы анализированного периода площадь лесных пожаров 
была незначительна. Материалы свидетельствуют, что наибольшим 
количеством и площадью лесных пожаров характеризовался 2004 г., а на 
природные причины приходится лишь 6,5 % загораний.  

Включённое во II группу КГУ «Буландинское ЛХ» характеризуется очень 
высокой природной пожарной опасностью. В данном предприятии 70 % 
территории лесного фонда относится к I классу пожарной опасности. В 
повторяемости пожароопасных лет чёткой закономерности не прослеживается, 
а из 127 случаев лесных пожаров лишь 5 (4 %) произошли от молний, а причина 
остальных пожаров антропогенная. 

Лесохозяйственное 
Учреждение 

Индекс горимости 
Г= Sn  

Группа горимости 

ГНПП «Баянаул» 1 465 I 
ГНПП «Бурабай» 605 II 

РГУ «Сандыктауское УПЛХ»  369 II 
КГУ «Буландинское ЛХ» 368 II 

ГНПП «Кокшетау» 221 III 
ГНПП «Каркаралинский» 161 III 
КГУ «Урумкайское ЛХ» 292 III 
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В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров, с учётом 
показателей фактической горимости лесов, необходимо дополнить и уточнить 
лесопожарное районирование. 

1. Территорию ГНПП «Баянул» и ГНПП «Каркаралинский» 
целесообразно выделить в два отдельных лесопожарных района.  

2. В 2012 г. территория КГУ «Буландинское ЛХ» была присоединена к 
ГНПП «Бурабай», поэтому будет правильно ГНПП «Бурабай» выделить в 
отдельный лесопожарный район. 

3. Территорию КГУ «Урумкайское ЛХ» и РГУ «Сандыктаусское УПЛХ» 
предлагаем оставить в границах Какшетау-Муншактинского лесопожарного 
района.  
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Abstract 

 
Arkhipov Y.V. Recommended changes in fire zoning for pine forests on small rocky 

mountains of Kazakhstan 
Fires in pine forests of small hills are the main factor affecting the formation of plantations 

and causing great damage to the forest economy. The last forest fire zoning of Kazakhstan was 
carried out in 1984. When analyzing forest fires, their number and areas for time periods, it was 
revealed that forest-hot zoning in the territory under consideration requires some changes. The 
article proposes changes in the boundaries, names of districts depending on the regional fire hazard. 

Keywords: Kazakh small hills, forest fire zoning, pyrological situation, burning class, 
security. 
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Аннотация. Проанализирована серия публикаций последних лет, посвященных 

изменчивости в историческом прошлом, современным и предполагаемым в ближайшей 
перспективе тенденциям изменения среднегодовых темпов и частоты экстремальных 
проявлений эрозионно-аккумулятивных процессов на сельскохозяйственно освоенных 
территориях разных регионов России и Казахстана. Показано, что наблюдающийся на 
значительной части ЕТР в последние десятилетия благоприятный тренд снижения 
интенсивности смыва почв с пашни не может рассматриваться как доминирующий и 
абсолютно устойчивый. Уже происходящие и ожидаемые в ближайшем будущем 
климатические изменения, в сочетании с социально-экономическим курсом на 
интенсификацию сельского хозяйства для решения проблемы продовольственной 
безопасности России, вполне достаточны для того чтобы развернуть ситуацию как минимум 
к не очень благоприятному состоянию дел периода 1954–1986 гг. Для значительных 
площадей сельскохозяйственных угодий сухих степей юга ЕТР, целинных земель равнин юга 
Западной Сибири и северного Казахстана уже сейчас отмечается тренд к увеличению 
средней интенсивности смыва почвы и повторяемости экстремальных эрозионных событий, 
причем для этих территорий не менее опасной является также и дефляция почв. 

Ключевые слова: эрозия почв, линейная эрозия, дефляция почв, 
сельскохозяйственное освоение территории, современные тенденции, прогноз, Россия, 
Казахстан. 

 
Многочисленные исследования, выполненные в течение последних 

десятилетий на территориях длительного сельскохозяйственного освоения, в 
частности, в пределах северной и центральной частей Среднерусской 
возвышенности, четко демонстрируют доминирующую современную 
тенденцию к снижению среднегодовой интенсивности эрозионно-
аккумулятивных процессов на сельскохозяйственно освоенных водосборах за 
пост-Чернобыльский период [5, 7, 18, 20]. Основными причинами этого 
считается сочетание социально-экономических изменений поздне- и 
постсоветского периода (общий экономический кризис, повлекший 
существенное снижение сельскохозяйственного производства, забрасывание 
значительных площадей пашни, сокращение сельского населения) с 
климатическими причинами, прежде всего, существенным снижением стока и 
смыва в период весеннего снеготаяния [Барабанов и др., 2018], обусловленным 
уменьшением мощности слоя сезонного промерзания-оттаивания в 
большинстве сельскохозяйственно освоенных регионов. 
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Этот генеральный тренд, однако, может осложняться отдельными 
экстремальными эрозионными событиями [5], а также более длительными 
флуктуациями, связанными с изменением частоты стокоформирующих ливней 
теплого периода и условий формирования стока весеннего снеготаяния, а также 
с рядом хозяйственно-экономических причин, включая изменения 
конфигурации сельхозугодий, внедрение новых машин и технологий обработки 
почвы, изменения состава возделываемых культур и структуры севооборотов 
[18]. Оценка количественных соотношений ведущей тенденции с наложенными 
флуктуациями и отдельными экстремальными проявлениями эрозионно-
аккумулятивных процессов представляет не только общенаучный интерес, но и 
крайне важна для обоснованного определения современного распространения и 
прогноза будущей трансформации полей загрязнения территории такими 
веществами, как радиоактивный изотопа цезия-137 (137Cs) [7].  

Необходимо отметить, что указанная тенденция к снижению 
среднегодовой интенсивности смыва почвы не является универсальной для 
всей ЕТР – по опубликованным данным, для территории сухих степей юга ЕТР 
наблюдается, хоть и не ярко выраженная, но заметная, противоположная 
тенденция – к постепенному увеличению среднегодовой интенсивности смыва 
почвы с сельхозугодий в последние десятилетия [17, 19]. 

Дискуссионным является вопрос, к какому периоду следует относить 
максимальные темпы смыва почвы и с чем это было связано. Принято считать, 
что периодом максимальной интенсивности и пространственного размаха 
антропогенно спровоцированных эрозионных процессов, по крайней мере, для 
староосвоенных малых речных бассейнов Среднерусской возвышенности, 
являлась вторая половина XIX-го и начало XX-го вв.. Это связывается с 
хищнической распашкой максимальных по площади территорий, включая 
неудобья и крутые склоны балок и малых долин, последовавшей за земельной 
реформой 1861 г. и повлекшей за собой мощную вспышку линейной эрозии и 
склонового смыва. Такая точка зрения имеет под собой серьезные основания, и 
подтверждается как анализом коррелятных отложений, мощностью 
перекрывающих верхнюю погребенную почву на малых реках пойменных 
отложений последних 150-180 лет [1, 16] так и документальными 
свидетельствами. Уникальным примером последних является известная «Карта 
размыва водосборов рек Зуши, Плавы и Труды в пределах Тульской губернии», 
составленная по данным беспрецедентных по размаху полевых исследований 
1908-1909 гг., под руководством одного из крупнейших отечественных 
эрозиоведов, ученика В.В. Докучаева, Алексея Семеновича Козменко [8]. 
Отмечается трудно сопоставимая с современной интенсивность и площади 
поражения эрозионно-аккумулятивными процессами всех иерархических 
уровней, от склонового смыва, до аккумуляции и донных врезов в крупных 
балках, размывов русел малых рек. 

В то же время, можно полагать, что для ряда малых водосборов 
существует и альтернативный вариант развития событий. На основе данных о 
скоростях осадконакопления в днищах четырех малых эрозионных форм 
лесостепной зоны Среднерусской возвышенности (Тульской и Курской 
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областей), полученных микростратиграфическим расчленением толщ 
заполнения с помощью радиоцезиевой метки, показано, что, по крайней мере, 
для рассмотренных объектов, максимальные темпы смыва почв с распаханных 
склонов наблюдались в период 1954-1986 гг. [14]. Это было связано, вероятнее 
всего, с повышением коэффициента поверхностного стока из-за 
переуплотнения почв тяжелой сельскохозяйственной техникой, а также 
вкладом талого смыва, наблюдавшегося практически ежегодно в тот период 
времени. Такая же ситуация, вероятно, имела место на сухостепных 
сельхозугодьях юга ЕТР, имеющих более короткую историю освоения [17, 19]. 

Несколько менее подробно исследованы в отношении исторических 
аспектов эрозии почв на пахотных склонах восточные сельскохозяйственно 
освоенные регионы России – Заволжье, Южный Урал, юг Западной Сибири. 
Особый интерес представляют результаты ежегодного мониторинга стока и 
талого смыва с по измерениям выноса рыхлого материала с экспериментальных 
стоковых площадок для 11-летнего периода (2009-2019 гг.). Выполненные 
регулярные наблюдения показали, что визуально детектируемый и измеряемый 
талый смыв наблюдался только четыре раза за этот период, причем 
интенсивность его в трех случаях была около 0,1 т/га, и лишь весной 2018 г. 
достигла 0,3 т/га (за весь период снеготаяния). Показано, что само 
формирование талого стока наблюдалось не каждый год, а лишь когда 
максимальная глубина зимнего промерзания почвы превышала 40 см. 
Сопоставление этих данных с расчетной оценкой талого смыва для этих же 
экспериментальных участков по модели ГГИ показывает, что отсутствие в ней 
прямого учета фактора мощности зимнего промерзания почвы ведет к 
серьезному завышению получаемых результатов (17 т/га суммарного смыва за 
11 лет против 1,7 т/га согласно измерениям). Данные почти 30-летних 
стационарных наблюдений за формированием стока и смывом почв в весенний 
период на двух экспериментальных микроводосборах юга Западной Сибири 
(Томская область) показывают, что здесь сохраняется существенный вклад 
смыва при снеготаянии в суммарную эрозионную деградацию почвы. В 
некоторые годы наблюдений его интенсивность достигала 10-15 т/га/год [6], 
что на два порядка превышает приведенные выше результаты. 

Что касается целинных земель юга Западной Сибири и равнинного 
Казахстана, массово освоенных в 1950-60 гг., то основная вспышка эрозионной 
деградации почвенного покрова последовала непосредственно за распашкой 
территории. В частности, для Казахстана, значительная доля в разной степени 
эродированных и эрозионно-опасных земель приходится на север республики, 
где в период с 1954 по 1960 г было введено в сельскохозяйственный оборот 
25,5 млн. га целинных и залежных земель [15]. В целом, в Казахстане в 
последние годы наблюдается заметная активизация научных работ, 
посвященных количественной оценки эрозии почв на пахотных землях 
республики [10]. Правда, преобладают чисто расчетные исследования, 
базирующиеся на использовании эмпирико-математических моделей смыва 
почвы семейства USLE-RUSLE, без верификации результатов моделирования 
независимыми полевыми наблюдениями [2, 11, 13], за единичными 
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исключениями [12]. Анализ публикаций показал, что мониторинговых 
исследований стока и смыва почвы в период весеннего снеготаяния в 
настоящее время не проводится [15], хотя опыт юга Западной Сибири 
показывает, что здесь не наблюдается тенденция к снижению его вклада в 
суммарные годовые потери почвы с распахиваемых склонов – скорее, ситуация 
противоположная [6]. 

В целом, доступные на текущий момент данные показывают, что 
современное состояние целинных сельхозугодий юга Западной Сибири и 
Казахстана, несмотря на, казалось бы, невысокий потенциал рельефа в 
отношении развития водной эрозии почв, в связи с преобладанием распаханных 
земель на территориях с выровненным равнинным рельефом с очень малыми 
уклонами, внушает серьезные опасения. Новый этап активной распашки 
целинных земель, наблюдающийся в настоящее время и обусловленный 
экономическими и политическими соображениями, приводит к заметному 
расширению ареалов почв, в разной степени подверженных эрозии. Кроме того, 
необходимо учитывать и возможность существенного вклада ветровой эрозии в 
суммарную эрозионную деградацию почв данных территорий. Установлено, 
что юг Западной Сибири и большая часть Казахстана относятся к зоне с 
максимальными для Северной Евразии значениями дефляционного потенциала 
ветра [9]. Это ставит вопрос о необходимости расширения исследований, 
направленных на количественную оценку дефляции почв пахотных угодий в 
этих регионах, причем, желательно, в формате мониторинга. Другими важными 
выводами, в целом, по всем рассмотренным регионам, являются важность 
верификации результатов модельных расчетов независимыми полевыми 
данными [4] и отсутствие прямой связи между длительностью 
сельскохозяйственного освоения территории и степенью эродированности 
почвы и/или площадям распространения почвенных ареалов, в различной 
степени подверженных эрозии [19]. 
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Abstract 
 

Belyaev V.R. Modern conditions and potential future distribution of erosion-prone 
agricultural lands in plains of Russia and Kazakhstan 

A number of recent publications have been reviewed, devoted to historical variability, present-
state and potential near future trends of mean annual soil redistribution rates, as well as extreme events 
frequencies, on cultivated lands of Russia and Kazakhstan. It is evident that the favorable tendency of 
gradual decrease of mean soil loss rates for significant areas of the European Russia, reported in many 
publications, cannot be considered as long-term sustainable. In opposite, ongoing and predicted for the 
near future climate changes, accompanied with obvious economic goal of intensified agricultural 
production for sustaining food supply safety in Russia are more than sufficient to invert that and return 
the situation be similar to the one observed during the 1954-1986 period. Such a negative trend of 
increasing both mean annual erosion rates and extreme events frequencies is already being observed for 
significant agricultural areas of the most recent development located within plain territories of Russia 
and Kazakhstan. Moreover, for these areas wind erosion is reported to be just as hazardous for 
cultivated soil productivity as soil erosion by water. 

Keywords: soil erosion by water, gully erosion, soil erosion by wind, agricultural 
development, modern trends, forecast, Russia, Kazakhstan. 
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Аннотация. Для нескольких ключевых водосборов северного макросклона Иле 

Алатау (Казахстан) и участка Ферганского хребта в нижней части бассейна р. Тар 
(Кыргызстан) была проведена оценка потенциальной подверженности территории оползням. 
Более 15% территории ключевых бассейнов характеризуются высокими (более 0.05) 
значениями комплексного показателя оползневой восприимчивости, что подтверждает 
представления о крайне высоком уровне оползневой опасности в этих районах. Наиболее 
оползнеопасны участки склонов крутизной от 8 до 35о, с мощным чехлом рыхлых 
четвертичных образований, в особенности – сложенные терригенными породами 
мезокайнозоя и глинистыми сланцами. Большая часть морфометрических предикторов 
оползней, за исключением крутизны склонов, относительных высот и кривизны склонов, 
играют значительную роль только для оползней неглубокого заложения, привязанных к 
руслам постоянных и временных водотоков. 

Ключевые слова: оползни, оползневая восприимчивость, природные риски, горы 
Средней Азии. 
  

Юг Казахстана, а также значительная часть территории остальных 
государств Средней Азии заняты горами. Морфология рельефа (преобладание 
глубоко и густо расчлененных высокогорий в сочетании с крупными 
внутригорными и межгорными котловинами), сложность геологической 
структуры, гидрогеологической обстановки и высокая сейсмичность 
предопределяют исключительно благоприятные условия для развития 
широкого спектра рельефообразующих процессов, в том числе опасных. 
Ежегодно их проявления приносят здесь значительный ущерб. По этой причине 
еще со времен СССР пристальное внимание уделялось изучению 
распространения этих процессов, проводились региональные оценки опасности, 
создавались системы мониторинга. Особенно большое внимание в этом 
отношении уделялось селевым и оползневым процессам  
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К настоящему моменту накоплен уникальный массив сведений по 
распространению и механизмам проявлений селей и оползней в пределах 
рассматриваемой территории. Выпущен целый ряд обобщающих работ, где 
приводятся результаты региональных мелкомасштабных оценок оползневой 
опасности [1, 2, 3], имеются и ежегодно обновляемые работы, представляющие 
собой сумму результатов продолжительного мониторинга, в том числе каталоги 
конкретных проявлений оползней по годам [3]. На некоторых существующих 
оползнях проводятся инструментальные наблюдения за скоростями оползневых 
подвижек. При проведении инженерно-геологических изысканий широко 
применяются расчеты устойчивости склонов, позволяющие с высокой степенью 
достоверности оценить опасность развития оползневых смещений. В то же 
самое время среднемасштабные оценки оползневой опасности, позволяющие на 
предпроектной стадии обоснованно оценить оползневую опасность, в том числе 
потенциальную – пока проведены в недостаточных объемах.  

Одним из подходов, традиционно используемых для решения таких 
задач, является создание статистических моделей потенциальной 
подверженности территории оползням. В основе его лежит установление 
статистической пространственной связи между факторами и условиями 
оползнеобразования (т.н. предикторами оползневых процессов) и контурами 
фактически наблюдаемых оползней.  

В качестве предикторов обычно используются морфометрические 
характеристики (углы наклона, кривизна склона, превышения над тальвегами и 
пр.), а также характеристики геологического строения (литология горных 
пород, их механические свойства, трещиноватость и пр.), гидрогеологические 
особенности, сейсмичность территории. Иногда привлекаются дополнительные 
предикторы. Выбор предикторов диктуется формальной геоморфологической 
логикой, а также доступностью данных нужной детальности.  

Пространственное распределение существующих оползней 
устанавливается обычно путем геоморфологического дешифрирования 
спутниковых и аэрофотоизображений высокого и сверхвысокого разрешения, 
анализа топографических карт, цифровых моделей рельефа (ЦМР), а также 
полевой геоморфологической съемки. 

В качестве меры статистической связи используется геометрическая 
вероятность «попадания» существующих оползней в пределы различных 
классов конкретных предикторов. Комплексный показатель потенциальной 
подверженности территории оползням рассчитывается на основе оверлея всех 
предикторов и численно равен произведению геометрических вероятностей для 
всех предикторов, характеризующих данную точку пространства.  

На основе данного подхода нами в последние годы были предприняты 
попытки оценки оползневой опасности для двух районов гор Средней Азии: 
участка северного макросклона Иле Алатау в районе Алматы (Казахстан) и 
части бассейна р. Тар (бассейн Сырдарьи, Ферганский хребет, Кыргызстан). 

Для всех ключевых участков установлена значительная потенциальная 
подверженность территории оползням. Для участка бассейна р. Тар почти 15% 
территории характеризуется значениями показателя потенциальной 
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подверженности оползням 0,05 и более, а для бассейна Большой Алматинки эта 
величина еще выше. Это означает весьма высокую оползнеопасность этих 
территорий.  

Наиболее благоприятными для формирования оползней сочетаниями 
условий оказались поверхности с углами наклона от 8 до 35о, в геологическом 
строении которых значимую роль играют слабоконсолидированные 
терригенные четвертичные образования, а также терригенные коренные породы 
– алевролиты, песчаники, аргиллиты, глинистые сланцы. Близость к руслам 
постоянных водотоков и локальные превышения над тальвегами играют 
несколько меньшую роль – наиболее существенное значение они имеют для 
небольших оползней с неглубоко залегающими поверхностями скольжения. 

Основные потенциально оползнеопасные территории тяготеют не столько 
к верховьям речных бассейнов с их наибольшими абсолютными и весьма 
значительными относительными высотами, сколько к зонам выхода горных 
долин на подгорные равнины и вообще к предгорьям – прежде всего, в силу 
локальной специфики их геологического строения. 

Среди основных проблем используемого метода следует отметить 
следующие: 

1. Чувствительность статистических моделей к набору и качеству 
исходных данных о предикторах оползнеобразования, а также к ранжированию 
предикторов на классы, которое, нередко, проводится на субъективной основе.  

2. В качестве источников информации о морфометрических предикторах 
оползнеобразования используются деривативы ЦМР, которые уже включают в 
себя морфологические следы оползней. Но для максимально адекватной оценки 
статистической связи между проявлениями оползней и морфологией 
поверхности – нужно анализировать рельеф до схода оползней, что, как 
правило, невозможно. Поэтому статистические оценки могут иметь заведомо 
смещенный характер. 
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Abstract 
 

Belyaev Yu.R. Landslide hazard in the mountains of Central Asia: experience of 
landslide susceptibility assessment 

Landslide susceptibility assessment was conducted for part of Ile Alatoo northern 
macroslope near Almaty (Kazakhstan) and lower part of Tar river basin (Ferganskiy range, 
Kyrgyzstan). Both key sites characterized by more than 15% of territories with high values of 
landslide susceptibility (>0.05). Slopes 5-35o with unconsolidated quaternary sediments and 
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especially Mesozoic and Cenozoic terrigenous rocks (argillites, siltstones, sandstones, 
conglomerates) and shales. Most part of morphometric predictors, except of slope steepness, total 
slope height and total slope profile curvature play important role only for shallow landslides, 
controlled by erosion in river channels. 

Keywords: landslides, landslide susceptibility, natural hazards, Central Asian mountains 
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Аннотация. В процессе сельскохозяйственной деятельности формируется особый тип 

антропогенной нагрузки, для которого необходимы специальные методические подходы 
интегральной оценки. В регионах России и Казахстана аграрное воздействие определяется, 
прежде всего, специализацией и интенсивностью сельскохозяйственного производства. 
Регионы Казахстана более неоднородны на районном уровне, большинство из них 
развиваются экстенсивно. Территориальная структура аграрного комплекса существенно 
изменилась в 2000–2023 гг., усилилась роль южных регионов в обеих странах. По мере роста 
интенсивности производства, снижается зависимость сельскохозяйственного воздействия. 

Ключевые слова: агроландшафты, интегральный индекс, экологическая 
напряженность, экология, сельскохозяйственный индекс. 

 
Влияние сельского хозяйства на окружающую среду в регионах России и 

Казахстана определяется, прежде всего, аграрной специализацией и 
интенсивностью сельскохозяйственного производства (Битюкова, Боровиков, 
2016). Предложенный интегральный индекс включает показатели прямого 
воздействия (водопотребление, отходы, внесение удобрений) и ресурсов 
сельскохозяйственного освоения (распашка, нагрузка на пашни). Показатель 
эродированных земель может быть использован в качестве корректирующего 
коэффициента в регионах экстенсивного освоения, поскольку они имеют 
значительные площади сельхозугодий, подверженных водной и ветровой эрозии 
(2,2% и 10,9% сельхозугодий Казахстана). По мере роста интенсивности 
сельскохозяйственного производства АПК становится все менее зависимым от 
динамики производства. 

Территориальная структура аграрного комплекса существенно изменилась в 
переходный период, усилилась значимость южных регионов в обеих странах, но в 
последнее десятилетие возросло значение фактора технологий, уровня 
интенсивности производства. Поэтому нагрузка сместилась в сторону регионов 
Центрально-Черноземного экономического района в России и в сторону северных 
районов северных областей и пригородов в южных областях Казахстана 
(рассчитано по Охрана…, 2024, Основные…, 2023, Сельское…, 2024).  
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Аграрное воздействие является важным компонентом экологической 
обстановки в регионах (рис. 1). Но его доля в интегральном индексе на 
субрегиональном уровне выше, особенно если исключить из оценки города – 
47% без городов и 22,6% с городами. В Республике Казахстан имеется группа 
административных регионов с высокими значениями интегрального индекса, 
где влияние сельского хозяйства является доминирующим фактором 
формирования экологической обстановки. Это наиболее распаханные северные 
районы северных областей с широким развитием агротехники, в основном 
зерновые крестьянские хозяйства и агрохолдинги, и южные районы южных 
областей с максимальным потреблением воды на сельскохозяйственные нужды, 
большой долей орошаемых земель и большими удельными показателями 
удобрения. 

 

 
Рис. 1. Доля субиндекса АВ в интегральном индексе экологического состояния 
по административным районам Республики Казахстан, 2023 г. (рассчитано по 

данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан (информационнл-

аналитической системы Талдау). 
 

Сравнение темпов изменения производства в сельском хозяйстве в 
базовых ценах и интегрального индекса АВ позволили выделить несколько 
сценариев развития. Экстенсивное развитие характерно для большинства 
регионов (65%), где рост производства сельхозпродукции привел к росту 
воздействия от аграрного комплекса (Жамбылская, Южно-Казахстанская и др.). 
Эбалансированное развитие, когда рост производства сочетается с 
сокращением воздействия, наблюдался в регионах Нечерноземья, Дальнего 
Востока, Северного и Западного Казахстана. Депрессивное развитие характерно 
для части регионов Севера и Нечерноземья, где сокращение производства 
обусловливает сокращение АВ. Деградационное развитие характерно для 
регионов, где сокращение производства сочетается со стабильным или 
растущим воздействием. В целом фактор роста производства остается ведущим 
в формировании экологического воздействия аграрного комплекса, как в 
России, так и в Казахстане. Сценарии эколого-сбалансированного и эколого-
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деградационного развития обусловлены скорее дефектами относительных 
показателей в регионах далеких от аграрной специализации. Наиболее 
позитивным представляется тенденция, когда при росте интенсификации 
нагрузка растет в 2 раза медленнее, чем производство. 

 
Список литературы 
1. Битюкова В. Р., Боровиков М. С. Экологическое состояние регионов 

России и Казахстана: возможности измерения и факторы дифференциации // 
Региональные исследования. — 2016. — Т. 54, № 4. — С. 57–80. 

2. Основные показатели окружающей среды: статистический бюллетень. 
М.: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 2023. 
Электронный ресурс: http://www.gks.ru Дата обращения 10.10.2024 

3. Охрана окружающей среды в России // Статистический сборник. – М.: 
Госкомстат России, 2001, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 
2024 Электронный ресурс: http://www.gks.ru Дата обращения 10.10.2024 

4. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан, 2009-
2013 / Статистический сборник / Агентство по статистике Республики 
Казахстан, Астана, 2024, - 248 с. 

 
Abstract 

 
Bityukova V.R. Changes in the anthropogenic impact of the agricultural complex on 

the environment in the regions of Russia and Kazakhstan 
In the process of agricultural activity, a special type of anthropogenic load is formed, which 

requires special methodological approaches to integral assessment. In the regions of Russia and 
Kazakhstan, the agricultural impact is determined, first of all, by the specialization and intensity of 
agricultural production. The regions of Kazakhstan are more heterogeneous at the district level, 
most of them are developing extensively. The territorial structure of the agricultural complex has 
changed significantly in 2000-2023, the role of the southern regions in both countries has increased. 
As the intensity of production increases, the dependence of agricultural impact decreases. 

Keywords: agrolandscapes, integral index, environmental stress, ecology, agricultural index. 
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Аннотация. Современное природопользование на юге Казахстана все шире захватывает 
горные районы северного Тянь-Шаня, поднимаясь в зону высокогорья, испытывая пресс 
опасных природных процессов, в первую очередь, высочайшей сейсмичности. Исследования 
последних лет показывают, что существует взаимосвязь между типом напряженного состояния 
коры, провоцирующем землетрясения, и морфологией рельефа. Геоморфологические методы, в 
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частности морфоструктурный анализ рельефа, во первых, позволяет выявить связи рельефа с 
сейсмогенерирующими зонами новейших разломов, во вторых, определить рельефообразующий 
масштаб прошлых и возможных будущих сейсмических событий, в третьих, пространственно 
выделить территории проявления геоморфологических последствий возможного сейсмического 
события в виде активизации потенциально опасных экзогенных процессов различной природы 
(склоновые, селевые и др.). 

Ключевые слова: природные риски, сейсмичность, юг Казахстана, горные районы, 
морфология рельефа, опасные экзогенные процессы. 

 
Современное природопользование на юге Казахстана все шире 

захватывает горных районы северного Тянь-Шаня, понимаясь в зону 
высокогорья, испытывая прес опасных природных процессов, в первую очередь 
высочайшей сейсмичности. Сейсмические события прошлого в этом регионе 
хорошо известны [1, 5]. Выявленная в последние годы картина сейсмичности 
Северного Тянь-Шаня [4], указывающая на высокую силу возможных 
землетрясений магнитудой более 6-7, заставляет обратить внимание на 
геоморфологические последствия землетрясений в виде склоновых 
гравитационных, блоковых и других процессов, способных значительно 
трансформировать рельеф, вплоть до прекращения стока рек и изменения 
рисунка долинной сети. Последние обстоятельства часто приводят в 
возникновению крупных завальных озер, генерирующих при прорывах сели, 
действие которых распространяется не только на всю долину северного 
макросклона горного сооружения, но способных произвести разрушительное 
действие в зоне предгорий. [2, 3] 

Геоморфологические методы, в частности морфоструктурный анализ 
рельефа позволяет оценить такие взаимодействия.  
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Abstract 

Bredikhin A.V. Geomorphological consequences of modern tectonic activity in the 
mountains of southern Kazakhstan. 

Modern environmental management in the south of Kazakhstan is increasingly covering the 
mountainous regions of the northern Tien Shan, being understood as a high-mountain zone, 
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experiencing the pressure of dangerous natural processes, primarily high seismicity. The pattern of 
seismicity in the Northern Tien Shan revealed in recent years, indicating the high strength of 
possible earthquakes with a magnitude of more than 6-7, forces attention to the geomorphological 
consequences of earthquakes in the form of slope gravitational, block and other processes that can 
significantly transform the relief, up to the cessation of river flow and changes in the pattern of the 
valley network. Research in recent years shows that there is a relationship between the type of 
crustal stress that provokes earthquakes and the morphology of the relief. Connections between the 
relief and seismogenic zones of the newest faults are established, secondly, to determine the relief-
forming scale of past and possible future seismic events, thirdly, to spatially delineate the areas of 
manifestation of the geomorphological consequences of a possible seismic event to activate 
potentially dangerous exogenous processes of various nature (slope, mudflows, etc.). 

Keywords: seismicity, south of Kazakhstan, mountainous regions, morphology of the relief, 
dangerous exogenous processes. 
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Аннотация. Углеродный баланс экосистем играет ключевую роль в достижении 

целей устойчивого развития, включая ЦУР 13 («Борьба с изменением климата») и ЦУР 15 
(«Сохранение экосистем суши»), а также в выполнении национальных климатических 
обязательств. В работе проведена оценка применимости глобальных данных о лесистости, 
типах леса, запасах и потоках углерода для Восточно-Казахстанской и Алматинской 
областей Казахстана. Установлено, что данные применимы для регионов с высокой 
плотностью лесного покрова, таких как ВКО (расхождение не превышает 16%), но 
неприменимы для Алматинской области (расхождение более 40%) из-за недостаточного 
разрешения и учета специфических экосистем. Глобальные модели углеродного запаса 
показывают высокую степень соответствия национальным данным и учитывают важные 
географические факторы. Важным является адаптации глобальных данных и использования 
национальных источников для повышения достоверности. 

Ключевые слова: глобальные источники экологических данных, запасы углерода в 
лесах, Восточно-Казахстанская область, Алматинская область. 

 
Углеродный баланс экосистем имеет ключевое значение для достижения 

целей устойчивого развития, включая ЦУР 13 («Борьба с изменением климата») 
и ЦУР 15 («Сохранение экосистем суши»). Оценка углеродного потенциала 
способствует выполнению национальных климатических обязательств. 
Глобальные данные, несмотря на их доступность, содержат неопределенности, 
что требует проверки их применимости на региональном уровне. В данной 
работе произведена оценка возможности применения глобальных источников 
данных о лесистости, типах леса, запасах и потоках углерода в лесных 
экосистемах в условиях Восточно-Казахстанской и Алматинской областей 
Казахстана. 
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Критериями применимости источников данных были: низкие 
расхождения глобальных и национальных данных в оценках лесных площадей; 
корректная идентификация типов леса; низкие расхождения глобальных и 
национальных данных в оценках запаса и потоков углерода; корректное 
моделирование пространственного распределения запасов углерода с учетом 
влияния географических факторов 

Были исследованы такие источники, как: данные о проективном 
покрытии леса Hansen et. al [4], продукты land cover CCI и CGLCL [3], данные о 
запасах и потоках углерода Harris et.al [5]. 

Для верификации глобальных источников данных использовались 
материалы Национального атласа Республики Казахстан [1], а также расчеты 
Г.В. Сафонова [2] 

Проведенный анализ показад, что доступные глобальные источники 
данных о проективном покрытии древесной растительности и запасах углерода 
в лесах применимы в условиях высокой плотности леса, характерных для ВКО 
(расхождение в оценках площадей не превышает 16%) и неприменимы в 
условиях Алматинской области (расхождение в оценках площадей более 40%). 
Такая ситуация связана с недостаточно высоким пространственным 
разрешением глобальных источников данных, что делает невозможным 
выделение небольших по площади участков леса, таких, например, как 
тугайные леса. Кроме того, значительную долю лесной площади Алматинской 
области составляют саксаульники, которые не учитываются, как леса в 
глобальных источниках. 

Не существует глобальных источников пространственных данных о типах 
леса, демонстрирующих высокую степень достоверности в условиях, 
характерных для территории Казахстана. 

Доступные модели пространственного распределения запаса углерода в 
лесах учитывают такие факторы, как высота, кривизна и крутизна склона, 
экспозиция, индекс топографической влажности. Модели распределения 
запасов углерода демонстрируют достаточно высокую степень соответствия 
национальным данным. Расхождение в оценках суммарных запасов углерода не 
превышает 8% для ВКО и 5% для Алматинской области. 
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Abstract 
 

Dekhnich V.S. Assessment of the applicability of global data sources for investigating 
the carbon sequestration potential of Kazakhstan's ecosystems 

The carbon balance of ecosystems plays a key role in achieving sustainable development 
goals, including SDG 13 (“Climate Action”) and SDG 15 (“Life on Land”), as well as in fulfilling 
national climate commitments. This study assesses the applicability of global data on forest cover, 
forest types, carbon stocks, and carbon fluxes for the East Kazakhstan and Almaty regions of 
Kazakhstan. It was found that these data are suitable for regions with high forest density, such as 
East Kazakhstan (with discrepancies not exceeding 16%), but are not applicable for the Almaty 
region (with discrepancies exceeding 40%) due to insufficient resolution and the lack of 
consideration for specific ecosystems. Global carbon stock models show a high degree of 
correlation with national data and account for important geographic factors. The adaptation of 
global data and the use of national sources are crucial to improve data reliability. 

Keywords: global environmental data sources, carbon stocks in forests, East Kazakhstan 
region, Almaty region. 
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Аннотация. В результате исследования на территории республики Казахстан выявлен 

51 наиболее токсичный вид сосудистых растений, относящихся к 34 семействам. Список 
аллергенных растений включает 59 видов, относящихся к шести семействам. Был проведен 
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дополнительный анализ закономерностей распространения аллергенных и ядовитых 
растений, основанный на их связи с ведущими факторами среды, а также картографический 
анализ. Проведенный картографический анализ показал, что наибольшее количество видов 
аллергенов разных групп, цветущих с весны до осени, включают следующие флористические 
районы: лесостепные, засушливые степи, сухие и опустыненные степи, северные пустыни и 
горы. Наибольшее количество ядовитых видов растений отмечено в горных районах с 
высоким флористическим разнообразием. 

Ключевые слова: аллергенные растения, ядовитые растения, флористические 
регионы, аридность, картографический анализ, корреляционный анализ. 

 
К группе растений, в различной степени опасных для жизнедеятельности 

человека, можно отнести аллергенные и ядовитые виды. 
Аллергенные растения в настоящее время привлекают все больше 

внимания как специалистов, так и населения. Аллергия на пыльцу растений – 
поллиноз – относится к массовым сезонным заболеваниям, которыми страдает 
каждый четвертый житель планеты. Пыльцевая аллергия проявляется как 
насморк, кашель, першение в горле, слезоточивость, зуд и покраснение век.  

Ядовитые растения различных систематических категорий объединены 
свойством токсичности. Содержащиеся в них фитотоксины представляют 
потенциальную опасность для человека и животных. Свойство ядовитости у 
растений формировалось в процессе эволюции, оно является важным 
механизмом в борьбе за существование.  

Цель работы – выявление закономерностей распределения видового 
разнообразия аллергенных и ядовитых растений по флористическим регионам 
Республики Казахстан. В задачи работы входило выявление видового 
разнообразия группы аллергенных и группы ядовитых растений в сумме и 
каждой по отдельности, проведение статистического анализа корреляционных 
связей между числом видов этих растений в флористических регионах и 
климатическими показателями, построение соответствующих тематических 
картосхем и их анализ. 

Анализ распространения аллергенных и ядовитых растений проводился 
на основе картосхемы флористических районов Казахстана [7]. Для каждого из 
29 флористических районов было определено общее число видов аллергенных 
и ядовитых растений. Присутствие во флористическом районе конкретного 
вида определялось по признаку вхождения хотя бы незначительной части его 
ареала в пределы данного выдела. Материалы организованы в компьютерную 
базу данных, привязанную к цифровой карте-основе в среде ГИС 
MapInfo.Professional 15.01. На этой основе составлены карты распределения 
аллергенных и ядовитых растений по флористическим районам Казахстана. 

Для анализа распространения аллергенных растений отобраны 59 видов, 
вызывающие поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит - 
сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на 
пыльцу растений. Список включает растения, цветущие в разные временные 
периоды вегетации – с апреля по октябрь.  

Из примерно 300 видов ядовитых растений, известных в Казахстане по 
литературным данным, для анализа был отобран 51 вид растений, являющихся 

297



293 

безусловно ядовитыми. Они отбирались по содержанию ядовитых веществ в 
различных органах.  

Все выбранные виды токсичны для человека и содержат большие дозы 
ядовитых веществ: алкалоиды, сапонины, флавоноиды, бергаптен, 
изобергаптен, изопимпинелин, ксантотоксин, псорален [1; 3; 4; 5]. 

В качестве дополнительного анализа связи со средой была предпринята 
попытка оценить связи числа видов аллергенных и ядовитых растений с 
климатическими факторами. В качестве основных факторов, вероятно, 
наиболее значимых, были приняты: 1) среднегодовая температура воздуха, °С, 
2) среднегодовая сумма осадков, мм. Данные по этим показателям были 
получены из открытых Интернет-источников для 19 областных центров 
Казахстана. На их основе был рассчитан индекс аридности Де Мартонна [9; 6]. 
Индекс аридности (aridindex, AI) – частное от деления среднегодовой суммы 
осадков (R) на среднегодовую температуру воздуха (T), увеличенную на 10, т.е. 
AI = R/(T+10). Этот индекс используется как за рубежом, так и в России [2; 8]. 

 
Рассчитаны коэффициенты парной корреляции Пирсона (r) между 

названными показателями и числом видов аллергенных и ядовитых растений во 
флористических районах. Расчёт проводился в программе STATISTIKA 6.0 и 
осуществлялся двумя способами, различающимися позиционированием 
пунктов климатических наблюдений во флористических районах. В первом 
случае значения климатических показателей для пунктов, попадающих в один 
район, усреднялись (N=14), во втором значение rрассчитывалось для каждого 
пункта (N=19). Результаты представлены в табл. 1. 

 
Климатические  

показатели 
Коэффициенты корреляции (r) 

Расчёт 1. N=14  Расчёт 2. N=19 
Аллергены Ядовитые Аллергены Ядовитые 

Среднегодовая температура воздуха -0,94 -0,16 -0,76 -0,01 
Среднегодовая сумма осадков 0,22 0,74 0,29 0,82 
Индекс аридности 0,52 0,71 0,59 0,77 

Все корреляции значимы при p< 0,05.  
Таблица 1. Коэффициенты парной корреляции Пирсона между 

климатическими показателями и числом видов аллергенных и ядовитых 
растений во флористических районах. 

 
Положительная связь количества видов-аллергенов со значениями индекса 

аридности показывает, что увеличение количества аллергенных видов происходит 
при росте значений индекса, т.е. при увеличении влажности климата. Иными 
словами, видов-аллергенов больше в тех районах, где климат влажнее.  

Наибольшее количество видов-аллергенов разных групп (более 90% от 
общего списка видов), цветущих с весны до осени, включают следующие 
флористические районы Казахстана: Иртышский (3), Кокшетавский (5) – 
лесостепные; Отроги Общего Сырта (1), Семипалатинский боровой (4), 
Актюбинский (7), Восточный мелкосопочник (11) – засушливые степи; 
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Западный мелкосопочник (10) – сухие и опустыненные степи; Зайсанский (12) – 
северные пустыни; Алтай (22) – горы. 

Для ядовитых видов растений выявлены следующие закономерности. 
Как видно корреляционная связь для пары показателей «число видов 

ядовитых растений ↔ среднегодовое количество осадков довольно высокая (r= 
0.82). Корреляционная связь для пары показателей «число видов ядовитых 
растений ↔ среднегодовая температура воздуха практически не выявлена (r = - 
0.01). Высока связь обнаружена между количеством видов в районах и 
индексом аридности де Мортонна (r = 0,77). 

Таким образом, не подтвердились представления о том, что наибольшее 
разнообразие ядовитых растений приурочено к территориям с сухим климатом. 
Напротив, нарастание аридности территории, при данной среднегодовой 
температуре воздуха, вероятно, ведет к некоторому снижению числа видов 
ядовитых растений в сравнении с регионами, сходными по температурным 
условиям, но более увлажненными. 

Наибольшее количество ядовитых видов растений включают следующие 
флористические районы Казахстана: Алтай (22), Тарбагатай (23), а также 
Каратау (28) и Западный Тянь-Шань (29), то есть горные районы с высоким 
флористическим разнообразием. 
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Abstract 
 
Dikareva T.V., Rumyantsev V.Y., Soldatov M.S. Ecological and geographical 

conditions of spread of plants hazardous to population health in the republic of Kazakhstan 
As a result of the study, 51 most toxic species of vascular plants belonging to 34 families 

were identified on the territory of the republic. The list of allergen plants includes 59 species 
belonging to six families. An additional analysis of the patterns of the spread of allergenic and 
poisonous plants was carried out, based on their relationship with the leading environmental factors. 
The cartographic analysis showed that the largest number of allergen species of different groups 
blooming from spring to autumn include the following floral areas: forest-steppe; arid steppes; dry 
and desolate steppes; northern deserts and mountains. The largest number of poisonous plant 
species is found in mountainous areas with high floral diversity. 

Keywords: allergenic plants, poisonous plants, floral regions, aridity, cartographic analysis, 
correlation analysis. 

 
 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РАСТЕНИВОДСТВЕ: 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

Дронин Н.М. 
кандидат географических наук, заведующий лабораторией 

географический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова 

г. Москва, Российская Федерация 
ndronin@gmail.com 

Ковбашин Д.И. 
главный картограф Cerera.ai 

г. Москва, Российская Федерация 
kovbashin_daniil@mail.ru 

 
Аннотация. В статье анализируются выбросы парниковых газов (ПГ) аграрного 

сектора России, их динамика с 1990-го года и перспективы снижения эмиссии. Показано, что 
сокращение выбросов связано с уменьшением поголовья животных и применения 
удобрений, но с 2000-го года объем выбросов практически не изменился. Рассмотрены два 
сценария регулирования выбросов на примере хозяйств юга Европейской части России: 
административные ограничения и рыночные механизмы. Административные ограничения 
приводят к интенсивному выводу земель из продуктивного использования, что снижает 
эффективность климатической политики. Рыночные механизмы оказываются слабо 
стимулирующими, требуя высоких цен на углеродные единицы. Модельный анализ выявил 
низкую экономическую мотивацию к адаптации технологий при текущих условиях 
регулирования. 

Ключевые слова: парниковые газы, аграрный сектор, регулирование эмиссии, 
углеродные единицы, климатическая политика, имитационное моделирование DNDC. 

 
Суммарные выбросы парниковых газов (ПГ) от аграрного сектора 

Российской Федерации составили 116,64 млн т -экв. или 5,7% от общих 
выбросов ПГ в стране, снизившись на 52,9 % к уровню 1990 года [1]. Снижение 
выбросов ПГ в аграрном секторе страны связано с сокращением поголовья 
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сельскохозяйственных животных, посевных площадей и внесения минеральных 
удобрений. Например, внесение минеральных азотных удобрений снизилось на 
54,9%, и этот тренд наблюдался также до 2005–2006 гг., когда наметился 
некоторый рост внесения минеральных азотных удобрений. Но общий объем 
выбросов ПГ от сельского хозяйства практически не изменился с 2000 г., когда 
он составлял 118,9 млн т -экв.  

На международном уровне выдвигаются ряд инициатив, направленных на 
более активное управление выбросами ПГ с сельскохозяйственных угодий. 
Статьи 3.3 и 3.4 РКИК ООН предусматривают, что при расчете баланса 
выбросов парниковых газов (ПГ) в стране будет учитываться дополнительное 
связывание углерода в почвах в результате реализации специальных мер в 
области управления землепользованием. В настоящее время все пахотные 
почвы России являются источником эмиссии углерода в размере 0,4–0,6 т/га в 
год. Но эффективные технологические решения для радикального снижения 
эмиссии или накопления углерода в пахотных почвах (кроме перевода их в 
залежные земли) пока не найдены. Но, кроме технологических барьеров, 
существуют социальные и экономические ограничения, которые будут 
препятствовать массовому переходу российских сельхозпроизводителей на 
инновационные модели аграрного производства.  

В данной работе проводится модельный анализ адаптации 
земледельческого проекта к регулированию выбросов ПГ с 
сельскохозяйственных угодий на примере хозяйств юга Европейской части 
России [2]. Изучалось два варианта регулирования эмиссии ПГ – за счет 
рыночных механизмов с ориентацией на стоимость карбоновых единиц в ЕС и 
путём административного контроля, при котором устанавливаются уровни 
обязательного снижения эмиссии в течение года. В первом случае 
определяется, при какой стоимости на углеродные единицы у фермеров 
появляются экономические стимулы к переходу на менее интенсивные формы 
земледелия. Во втором – каков уровень снижения выбросов ПГ, при котором 
фермер еще сохраняет экономическую мотивацию к производству своей 
продукции в условиях снижения интенсивности использования земель.  

Исходными материалами являлся инвестиционный земледельческий 
проект, охватывающего земельные участки, расположенные в Ставропольском 
крае и Республике Калмыкии, общей площадью 30,6 тыс. га. Учитывая 
перспективы изменений в климатической политике как на федеральном, так и 
на региональном уровнях, для принятия решения о судьбе проекта 
(осуществить; доработать; отклонить) необходимо понимание того, каким 
окажется облик бизнеса на вовлекаемых в проект земельных участках при тех 
или иных изменениях. Если изменения будут направлены на сокращение 
эмиссии парниковых газов по сравнению с уровнем, предусмотренным тем 
технологическим решением, которое заложено в проект его разработчиками, то 
на всех или некоторых участках придётся вводить альтернативные 
технологические решения, а если это невозможно, то выводить из проекта 
некоторые или все участки. Расчеты текущих и сценарных выбросов ПГ 
делались с помощью процессно-ориентированной имитационной модели DNDC 
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(DeNitrification-DeComposition). Данная модель рекомендуется Рамочной 
конвенцией ООН об изменении климата.  

В модели рассмотрены пять альтернативных технологий, отличающихся 
от проектной уровнями интенсивности использования участков. Максимальная 
интенсивность представляет собой заданную в хозяйстве технологию 
выращивания озимой пшеницы с применением и без применения пара в 
зависимости от географических условий, а минимальная – оставление участков 
под пар. Изначально ожидалось, что в случае введения административных 
лимитов на выброс ПГ на участках всех типов интенсивность их использования 
будет снижаться пропорционально лимитам. Однако, как показывает модель, 
по мере усиления ограничений увеличивается доля участков с минимальным 
уровнем интенсивности, а часть участков будут использоваться максимально 
интенсивно (т.е. без паров). Снижение объемов выбросов будет достигаться за 
счет полного перевода значительной части земель в пар, в том числе самых 
плодородных участков. Таким образом по мере возрастающей жёсткости 
ограничительных мер климатической политики наилучшим решением чаще 
оказывается прекращение продуктивного использования участков, что делает 
климатическую политику контрпродуктивной.  

В модели исследовался и вариант введения рыночных механизмов 
регулирования эмиссии ПГ, когда эмитенты парниковых газов будут обязаны 
покупать углеродные единицы по рыночной цене. В отличие от 
административного регулирования выбросов ПГ, модель показывает слабую 
чувствительность проекта к введению рынка квот. В разных ценовых сценариях 
необходимость снижения эмиссии наблюдается только при ценах выше 300 
евро за 1 т экв.  при самых высоких исторических ценах в 120 евро за 1 т 
экв.  на Европейском рынке выбросов (EU ETS). Другими словами, 
рассматриваемый проект мог быть успешен и не потребовать снижения 
интенсивности производства в сравнении с запланированной в условиях 
рыночного регулирования выбросов ПГ. Но в целом, проекты, подобные 
рассмотренному, не получают достаточных стимулов к пересмотру технологии 
в направлении сокращения выбросов ПГ даже при очень высоких ценах на 
карбоновые единицы, что делает климатическую политику малоэффективной и 
в этом сценарии. 
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Abstract 
 

Kovbashin D.I., Dronin N.M. Regulation of greenhouse gases in crop production: 
administrative and economic mechanisms 

The article analyzes greenhouse gas (GHG) emissions in Russia's agricultural sector, their 
dynamics since 1990, and prospects for emission reduction. The study demonstrates that emission 
reduction is linked to decreases in livestock numbers and fertilizer use; however, since 2000, the 
emission volume has remained nearly unchanged. Two scenarios for emission regulation are 
considered, based on case studies of farms in the southern European part of Russia: administrative 
restrictions and market mechanisms. Administrative restrictions lead to the intensive withdrawal of 
land from productive use, reducing the effectiveness of climate policies. Market mechanisms 
provide weak incentives, requiring high carbon prices. Model analysis revealed low economic 
motivation for technology adaptation under current regulatory conditions. 

Keywords: Greenhouse gases, agricultural sector, emission regulation, carbon units, climate 
policy, DNDC simulation modeling. 

 
 
 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА 
С ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОГО РОСТА»  

Жалбинова С.К. 
кандидат экономических наук, доцент 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 
г. Астана, Казахстан 

zhalbinova@mail.ru 
 
Аннотация. В статье представлены результаты оценки вектора эколого-

экономического развития регионов Казахстана на основе модели «зеленого» роста П. 
Виктора. Описан алгоритм определения «цвета» экономического развития. Ключевыми 
параметрами модели являются удельные показатели воздействия на природные системы в 
расчете на единицу экономического результата. Результаты сравнительного 
пространственного анализа показали, что регионы Казахстана в значительной степени 
дифференцированы как по уровню экономического развития, так и негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленый» рост, экологическая нагрузка, 
экологическая интенсивность.  

 
В связи с бурным развитием человеческой цивилизации и нарастающими 

темпами производства, степень негативного воздействия на окружающую среду 
растет из года в год. Более того, давление достигает такой силы, что природа не 
в состоянии противостоять этому и восстановиться до своих первоначальных 
показателей. Поэтому, перед обществом встала задача поиска такой модели 
развития, которая помогла бы достигнуть экономического роста с учетом 
факторов экологической безопасности. Одной из них, стала концепция 
«зеленой» экономики, которая ведет к улучшению здоровья и социальной 
справедливости населения, а также к значительному снижению негативных 
воздействий на окружающую среду. По определению ОЭСР, зеленая экономика 
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рассматривается как низкоуглеродная, ресурсосберегающая и социально 
инклюзивная модель экономики [1].  

Для отслеживания насколько экономика того или иного региона 
переходит к «зеленой» экономике, используют понятие «зеленый рост». Данное 
определение впервые было предложено Экономической и Социальной 
Комиссией для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в 2005 году в г. Сеул. 

В большинстве работ, под термином «зеленый рост» понимают такой 
путь развития, который ведет к достижению целей «зеленой экономики» и 
предполагает увеличение показателей экономического роста. Однако, 
количественная оценка экономического роста далеко не всегда отражает его 
качество и изменение благосостояния населения. На него влияет большое 
количество других факторов, среди которых экологический, связанный с 
увеличивающимися темпами использования природных ресурсов и 
увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду [2].  

В ходе исследования из множества существующих методов и моделей 
экологической оценки экономического роста, была выбрана модель П. Виктора, 
которая позволила выявить характер экономического роста или спада 
(определила «цвет») с позиции соответствия или несоответствия движения к 
«зеленой» экономике.  

Согласно этой модели, для определения вектора развития необходимо 
построить график, на котором по горизонтальной оси откладывается показатель 
экологической интенсивности (ЭИ), на вертикальной оси экономический 
результат (ЭР). Точкой отсчета обозначается начальное соотношение между ЭИ 
и ЭР. Для определения вектора развития экономики используются 
дополнительные оси, обозначающие начальные показатели экономического 
развития (ВРП) и экологической интенсивности (ЭИ). В нашем примере 
дополнительная горизонтальная ось соответствует уровню экологической 
интенсивности на 20015г. На дополнительной вертикальной оси показан 
экономический результат (ВРП в ценах 2015г). Для выявления ситуации 
строится прямая, при построении которой выполняется условие ЭИ*ВРП=const. 
Прямая делит пространство на шесть зон: зеленого, коричневого и черного 
роста, зеленого, черного спада и абсолютно зеленого спада.  

Работа выполнялась в несколько этапов. Анализ охватывал период 2015-
2023 годы. На первом этапе показатель экономического развития (ВРП) 
необходимо было привести к сопоставимым ценам используя индекс 
физического ВРП. Второй этап подразумевал вычисление показателей 
экологической интенсивности (ЭИ). Экологическая интенсивность 
определялась путем деления экологической нагрузки (объем выбросов 
загрязняющих веществ; объем образования отходов производства и 
потребления) на величину экономического результата (ВРП) в сопоставимых 
ценах. На третьем этапе просчитывались темпы изменения показателей и на 
четвертом, строились графики для определения вектора развития экономики. 
Вектор развития определялся по таблице 1. 
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Таблица 1. Эколого - экономические зоны и их интерпретация 
Эколого- 

экономические 
зоны 

Экономический 
результат (ЭР) 

экологическая 
нагрузка (ЭН) 

Экологическая 
интенсивность (ЭИ) 

зеленый рост рост снижение снижение 
зеленый спад снижение снижение рост 
абсолютно 
зеленый спад 

снижение снижение снижение 

коричневый рост рост рост снижение 
черный рост рост рост рост 
черный спад снижение рост рост 

Результаты сравнительного анализа (рисунок 1 и 2) по экологической 
интенсивности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу показал 
разнонаправленность экономического развития регионов Казахстана. 

Рисунок 1. Распределение регионов Казахстана по экологической 
интенсивности выбросов в атмосферу, 2015 г.  

Так, на конец 2023 года из 18 областей, в зону «зеленого» роста, где 
темпы роста экономического показателя (ЭР) медленнее, чем скорость 
снижения экологической нагрузки (ЭН) и экологической интенсивности (ЭИ) 
вошли Алматинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская 
области и г. Шымкент. По сравнению с 2015 годом, где находилось только две 
из перечисленных областей, их количество достигло пяти. Особенно хотелось 
бы выделить Алматинскую область, которая в течении всего периода с 2015 по 
2023 годы стабильно находилась в этой зоне. Увеличение количества регионов 
можно связать с тем, что в здесь происходят структурные сдвиги в экономике, 
реализуются проекты по внедрению зеленых технологий и привлекаются 
большие объемы инвестиций.  
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Рисунок 2. Распределение регионов Казахстана по экологической 

интенсивности выбросов в атмосферу, 2023г. 
 
 «Зеленый» экономический рост может быть недостаточно зеленым и 

тогда выделяются зоны «зеленого спада» или «абсолютно зеленого спада», при 
которых снижение воздействия на окружающую среду не достигает целевых 
показателей сокращения, но, по крайней мере, представляет собой движение в 
правильном направлении. В зону «зеленого» спада на конец 2023 года перешла  

Северо-Казахстанская область, уменьшив объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, хотя до этого, в течении 2015-2022 годы находилась в 
зоне «черного» спада. К регионам, оказавшимся в зоне «абсолютно зеленого» 
спада, где на фоне снижения экономического показателя и экологической 
нагрузки, происходит увеличение экологической интенсивности, можно 
отнести Жамбылскую и Кызылординскую области. 

В зоне «коричневого» роста в течении всего исследуемого периода 
находятся города республиканского значения Алматы, Астана и Атырауская 
область, однако в 2020 году к ним присоединилась Восточно-Казахстанская и 
2021 году Мангистауская область. В данных областях, темпы экономического 
роста (ЭР) и экологической нагрузки (ЭН) превышают темпы снижения 
экологической интенсивности (ЭИ). 

Наиболее неблагоприятная ситуация по выбросам загрязняющих веществ 
в атмосферу в течении всего периода сложилась в промышленных регионах 
таких как: Карагандинская, Актюбинская, Павлодарская и Костанайская 
области, для которых характерны низкие темпы роста экономики на фоне 
увеличения стоимостных и натуральных показателей интенсивности выбросов 
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(зона черного роста). С экологической точки зрения, эти регионы развиваются 
по экстенсивному типу. Области слишком далеки от перехода к новой 
«зеленой» модели, несмотря на принятие ряда законодательных актов 
природоохранного характера. 

Крайне сложная обстановка сложилась в сфере управления отходами. На 
конец 2020 года пять областей находятся в зоне «черного» роста, по три, в зоне 
«зеленого», «коричневого» роста и «черного» спада. Два региона в зоне 
«абсолютно зеленого спада» и одна в зоне «зеленого спада». Наглядно данная 
ситуация отображена на рисунке 3. 

Рисунок 3. Распределение регионов Казахстана по экологической 
интенсивности отходов производства и потребления, 2020г. 

Таким образом, результат оценки показал, что для большинства регионов 
характерна разнонаправленная динамика показателей экологической 
интенсивности. Изменения в сторону «зеленого» роста наблюдаются не во всех 
регионах. Регионам для перехода в зону «зеленого» роста необходимы новые 
институциональные инструменты регулирования, технологическая 
модернизация производства, внедрение НДТ и др.  
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Abstract 

Zhalbinova S.K. Ecological and economic development of the regions of Kazakhstan 
from the perspective of the concept of «Green Growth» 

The article presents the results of assessing the vector of environmental and economic 
development of the regions of Kazakhstan based on the “green” growth model of P. Victor. An 
algorithm for determining the “color” of economic development is described. The key parameters of 
the model are specific indicators of impact on natural systems per unit of economic result. The 
results of comparative spatial analysis showed that the regions of Kazakhstan are largely 
differentiated both in terms of the level of economic development and negative impact on the 
environment. 

Keywords: green economy, green growth, environmental load, environmental intensity. 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал развития экологического туризма в 
Каркаралинском национальном парке, расположенном в Карагандинской области 
Казахстана. Проведен анализ пяти существующих экологических маршрутов на основе 
цифровой модели рельефа, спутниковых снимков и пространственных данных. Основное 
внимание уделено оценке эстетических показателей маршрутов и их оптимизации. 
Выявлено, что маршруты «Легенды озера Шайтанколь» и «Каменная сказка» обладают 
наибольшей эстетической ценностью благодаря горно-лесным ландшафтам. Для маршрутов 
с низкой оценкой предложены новые конфигурации, учитывающие высокоэстетичные 
участки и минимизирующие негативное влияние хозяйственной деятельности. Оптимизация 
выполнена с использованием методики оценки эстетичности пейзажей и уклона рельефа, 
обеспечивая сохранение природного баланса и улучшение туристического опыта. 

Ключевые слова: экологический туризм, Каркаралинский национальный парк, 
эстетическая оценка, оптимизация маршрутов, цифровая модель рельефа, ландшафтное 
разнообразие. 

Согласно Концепции развития туристической отрасли Республики 
Казахстан на 2023-2029 гг. [1] туризм должен стать национальным приоритетом 
экономического развития республики. Большое внимание должно уделяться 
природным и историко-культурным особенностям страны. Казахстан как 
страна, в которой значительные площади занимают нетронутые ландшафты, 
имеет высокий потенциал для развития экологического туризма. 
Экологический туризм, как правило, осуществляется на экологических 
маршрутах, которые должны быть эстетически привлекательными и 
несложными при прохождении. 

Цель нашего исследования заключалась в оценке эстетических свойств 
экологических маршрутов Каркаралинского национального парка и 
возможности их оптимизации. Территория Каркаралинского государственного 
национального парка расположена в Карагандинской области. Он занимает 
часть Казахского мелкосопочника и отдельные горные массивы: горы 
Каркаралы, Кент и Бахты. Парк был создан для сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия, имеющего особую экологическую, научную, 
историко-культурную и рекреационную ценность. 
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На территории национального парка организовано 7 экологических 
маршрутов. Мы рассматривали 5 маршрутов - «Легенды озера Шайтанколь», 
«Каменная сказка», «Исторические памятники», «Самоцветы Каркаралы», «Три 
пещеры». В работе в качестве исходных данных были использованы цифровая 
модель рельефа (ЦМР), спутниковые снимки территории Каркаралинского 
национального парка, пространственные данные природных и антропогенных 
объектов из интернет-сервиса OpenStreetMap и ландшафтная карта 
Каркаралинского горного массива. Для оценки восьми эстетических 
показателей использовалась программа ArcGIS. 

Наибольшей эстетической ценностью обладают маршруты «Легенды 
озера Шайтанколь» и «Каменная сказка»». Они проходят в пределах горно-
лесных ландшафтов. Здесь открываются виды на оптимальное количество 
горных вершин, часто занятых сосной обыкновенной без каких-либо признаков 
хозяйственной деятельности. Маршруты «Исторические памятники» и 
«Самоцветы Каркаралы» чаще проходят в пределах мелкосопочных 
ландшафтов. Ценность их снижается за счет чрезмерного количества холмов и 
незначительной доли осиново-березовых лесов в логах в общей зоне 
видимости. Маршрут «Три пещеры» тоже имеет сниженную эстетическую 
оценку из-за небольшой площади зоны видимости, несмотря на то, что 
пересекает горно-лесной ландшафт. 

Для оптимизации рассмотренных маршрутов были использованы такие 
показатели как уклон поверхности и степень эстетичности пейзажей. Уклон 
поверхности определялся по цифровой модели рельефа, для оценки 
эстетичности всей территории, по которой проходят маршруты, была создана 
карта эстетической оценки пейзажей по методике Э.А. Лозбеневой и др. [2]. 
При оптимизации также учитывались существующие тропы, чтобы не 
допустить прокладывания новых путей. 

Таким образом, для всех 5 маршрутов были предложены новые 
конфигурации, которые захватывали бы территории с более высокой 
эстетической привлекательностью. Измененные маршруты «Исторические 
памятники» и «Самоцветы Каркаралы» были проложены на значительном 
расстоянии от карьеров, имеющих низкую степень эстетичности.  
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Abstract 
 

Kalutskova N.N., Rakhimzhanova D.E. Optimization of ecological routes in the 
karkaralinsky national park considering aesthetic properties and landscape diversity 

The article explores the potential for developing ecological tourism in the Karkaralinsky 
National Park, located in the Karaganda region of Kazakhstan. An analysis of five existing 
ecological routes was conducted using a digital elevation model, satellite imagery, and spatial data. 
The study focuses on assessing the aesthetic characteristics of the routes and their optimization. It 
was found that the routes "Legends of Lake Shaitankol" and "Stone Tale" possess the highest 
aesthetic value due to their mountainous and forested landscapes. New configurations were 
proposed for routes with lower aesthetic ratings, incorporating highly aesthetic areas while 
minimizing the impact of economic activities. Optimization was carried out using a methodology 
for assessing landscape aesthetics and terrain slopes, ensuring the preservation of natural balance 
and enhancement of the tourist experience. 

Keywords: ecological tourism, Karkaralinsky National Park, aesthetic assessment, route 
optimization, digital elevation model, landscape diversity. 
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Аннотация. В статье проанализированы показатели динамики образования и 

переработки твердых бытовых отходов в областях Республики Казахстан. Несмотря на 
появление новых способов переработки отходов, ключевым способом утилизации является 
захоронение. Наверху рейтинга по объемам выделяющегося метана и почвенного фильтрата 
оказались Акмолинская, Карагандинская, Алматинская, Туркестанская и Восточно-
Казахстанская области, т.е. самые густонаселённые области с большим объемом ТБО. 
Проведенный анализ состояния областей по объему и качеству переработки накопленных 
отходов показал, что показатели мусорной напряженности наиболее высокие в 
Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, захоронение отходов, переработка, 
мусорная напряженность, экологические проблемы, Республика Казахстан, эмиссия метана. 

 
Ситуация в сфере утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в 

Республике Казахстан неоднозначна и разнонаправлена: с одной стороны, 
статистически после 2014 года объем образования ТБО сокращается (в 2023 г. 
на 18 % по сравнению с уровнем 2022 г.). Доля переработанных отходов также 
возрастает (рис.1). Однако следует обратить внимание на то, что в статье 1 
Экологического кодекса [4] термин переработка включал в себя сортировку. 
Соответственно, объемы сортировки и переработки были объединены, хотя по 
факту одни и те же отходы могли быть сначала отсортированы, а затем 
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переработаны. На рисунке 2 видно, что официально уровень переработки 
отходов в г. Астана составляет 73 %, хотя в действительности этот показатель 
значительно меньше. 

 
Рис. 1. Динамика объемов образования и доли переработки ТБО в 

Республике Казахстан (составлено по данным: [1]) 
 

В 2014 году Правительством Казахстана была принята Программа 
модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами на 2014 - 
2050 годы, согласно которой в каждом регионе планировалось построить 
мусороперерабатывающие заводы. Но было построено всего 2 завода по 
производство пленки, эковаты и ПЭТ флексов (Астана и Алматы), которые 
оказались нерентабельными и вскоре обанкротились [2]. В то же время, начали 
реализовываться малые сортировочные и перерабатывающие (переработка 
шин, картона, стеклобоя, пластика) предприятия в городах Темиртау, 
Караганда, Костанай и др.  

Однако уровень территориальной дифференциации образования и 
переработки ТКО остается очень высоким: больше всего отходов образуется в 
Туркестанской (927 тыс. тонн) и Северо-Казахстанской (827 тыс. тонн).  

Если рассчитать реальный объем переработки ТБО без двойного учета 
показателей, то в 2022 г. во всем Казахстане на переработку шло 12 %, на 
захоронение -88 %. 

Для оценки экологических последствий от захоронения отходов были 
нормативно рассчитаны индикаторы экологического воздействия на примере 
эмиссии метана и на примере выделения почвенного фильтрата.  

На эмиссию метана влияет множество различных факторов, в первую 
очередь морфологический и химический состав отходов. Но для расчетного 
нормативного был принят показатель, что 1 тонну мусора в среднем выделяется 
60 м3 метана [3]. На карте можно видеть результаты расчета объема 
образования метана на полигонах ТКО в разрезе областей Казахстана.  
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Рис. 1. Динамика объемов образования и доли переработки ТБО в разрезе 

областей Республике Казахстан (составлено по данным: [1]) 

 
Рис.3 Эмиссия метана по областям Республики Казахстан в 2022 г. 

(расчеты автора по данным: [1,2]) 
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Больше всего образуется в Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, 
Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, из-за крупных городов 
расположенных на их территории. Меньше всего объем эмиссии метана в 
Атырауской, Кызылординской и Жамбылской областях. Расчет объемов 
образующегося фильтрата в результате захоронения ТБО показал схожу с эмиссией 
метана зависимость от объема образования отходов и численности населения.  

Далее в результате исследования была разработана методика 
типологизации областей по степени мусорной напряженности. Для выявления 
положительного влияния были выбраны соответствующие показатели: 
количество соответствующих нормам полигонов, количество контейнеров для 
раздельного сбора, количество пунктов приема ТБО, количество 
рекультивированных свалок, количество предприятий по переработке ТБО, 
количество предприятий и организаций по сбору и вывозу коммунальных 
отходов в разрезе областей, число организаций, занимающихся сортировкой, 
утилизацией и депонированием отходов. Для определения негативного влияния 
- количество полигонов ТКО, количество несоответствующих нормам 
полигонов, количество несанкционированных свалок, среднее значение объема 
образования коммунальных отходов за 5 лет.  

В результате расчета комплексного индекса мусорной напряженности 
области Республики Казахстан были разделены на 4 типа (рис.4): 

1. Очень напряженная ситуация  
2. Напряженная ситуация  
3. Удовлетворительная ситуация  
4. Хорошая ситуация. 

 
Рис.4. Комплексный индекс мусорной напряженности по областям 

Республики Казахстан (расчеты автора по данным: [1, 2]) 
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В категорию с очень напряженной ситуацией попали такие области, как 
Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская. В основном 
это связано с крайне низкими показателями положительного влияния и 
большими значениями индикаторов негативного влияния, особенно в 
Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. 

В Павлодарской области приближенны к минимуму такие показатели, как 
количество соответствующих нормам полигонов, количество 
рекультивированных свалок, количество предприятий и организаций по сбору и 
вывозу коммунальных отходов, число организаций, занимающиеся 
сортировкой, утилизацией и депонированием отходов по сравнению с другими 
областями. Нет пунктов приема ТКО. Помимо этого, в области более 300 
полигонов и несоответствующих нормам полигонов и более 500 
несанкционированных свалок.  

В группу с хорошей ситуация входят такие области, как Жамбылская, 
Туркестанская, Костанайская и Мангистауская области. Все полигоны, которые 
размещены в Жамбылской области соответствуют санитарным нормам. 
Туркестанская область находится на втором месте по количеству 
соответствующих нормам полигонов, также имеет приближенное к максимуму 
значение по показателю предприятий по переработке ТБО и организаций, 
занимающиеся сортировкой, утилизацией и депонированием отходов. В 
Костанайской области хорошая ситуация за счёт того, что около 79 % 
полигонов соответствуют экологическим нормам. Мангистауской область 
отличается от многих в хорошую сторону из-за наличия пунктов приема ТБО, а 
также небольшого объема накопленных отходов.  
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Abstract 
 

Koldobskaia N.A. Environmental aspects of municipal solid waste recycling in the 
Republic of Kazakhstan 

The article analyzes the dynamics of the formation and processing of solid household waste 
in the regions of the Republic of Kazakhstan. Despite the emergence of new ways of recycling 
waste, the key way of disposal is burial. Akmola, Karaganda, Almaty, Turkestan and East 
Kazakhstan regions turned out to be at the top of the rating in terms of the volume of methane 
released and soil filtrate, i.e. the most densely populated areas with a large volume of solid waste. 
The analysis of the state of the regions in terms of the volume and quality of processing of 
accumulated waste showed that the indicators of garbage tension are the highest in Pavlodar, East 
Kazakhstan and North Kazakhstan regions. 

Keywords: solid municipal waste, waste disposal, recycling, garbage tension, 
environmental problems, Republic of Kazakhstan, methane emission 
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Аннотация. Проблема экологического состояния окружающей среды – проблема 

глобального масштаба. Большинство стран попадают под определение экологически 
кризисных стран. Экологический кризис не обошел стороной и нашу страну.  

Экологическая ситуация в целом по республике неблагополучна, а в некоторых 
регионах носит характер экологического бедствия, и наша область тому не исключение. 
Среди многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжелые металлы. 

Ключевые слова: экология, мониторинг, мед, пыльца, тяжелые металлы. 
 
Исследования ученых за последние годы показали, что уровень 

микроэлементов в продуктах питания, в том числе и в продуктах пчеловодства: 
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мед, цветочная пыльца, прополис, воск в значительной мере определяется 
концентрацией химических элементов в почвах, в воде, а также влиянием 
химических взвесей, находящихся в виде аэрозолей в атмосферном воздухе.  

В настоящее время большой популярностью пользуется биомониторинг 
при оценке экологической ситуации.  

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) – это 
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов.  

В последнее время особую популярность набирает АПИмониторинг. 
АПИмониторинг – это оценка окружающей среды с использованием 
медоносных пчел и продуктов пчеловодства.  

По многим причинам пчеловоды заинтересованы в проблеме загрязнения 
окружающей среды, так как пчелы находятся в тесной связи со средой 
обитания, другими насекомыми и играют значительную роль в природе.  

Пчеловодство охватывает все больше сфер жизнедеятельности человека. 
Продукты пчеловодства активно используются в парфюмерной, пищевой и 
фармацевтической промышленности. Сами пчелы являются основными 
опылителями энтомофильных культур.  

Продуктивность пчеловодства напрямую зависит от состояния 
окружающей среды. Техногенное загрязнение вблизи пасек и мест локализации 
медоносной растительности напрямую влияет не только активность пчел и их 
жизнедеятельность, но и на продуктивность. Поэтому очень актуален вопрос 
изучения устойчивости пчел к техногенным загрязнениям.  

Научными исследованиями, выполненными в НИИ пчеловодства, 
убедительно доказано, что чистота продуктов пчеловодства зависит от времени 
их сбора, видового состава растений и места расположения пасеки [1, с.42; 2, с.23]. 

Минеральные вещества попадают в мед преимущественно из 
собираемого пчелами сырья. Установлены высоко достоверные различия и 
степени загрязнения различных продуктов пчеловодства Так, мед, маточное 
молочко и пчелиный яд — самые экологически чистые продукты, а прополис, 
пыльца и перга — наиболее загрязненные [3, с.42; 4, с.20-25]. Тяжелые металлы 
входят в состав всех промышленных выбросов. По их содержанию в продуктах 
пчеловодства, можно судить о загрязнении окружающей среды. Поэтому 
необходимо особенно тщательно подбирать экологически чистые территории. 

Методика исследований 
Объект исследований: пасеки Восточно-Казахстанской области, 

расположенные в разных экологических условиях, мед собранный с пасек. 
Был проведен отбор образцов пчелопродукции в Глубоковском районе 

Восточно-Казахстанской области – с. Бобровка, пос. Опытное поле, пос. 
Прапорщиково (см. Рис.1). 
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Рис. 1. Карта отбора проб продукции пчеловодства 

 
В ходе проведения НИР определены отличительные особенности 

химического состава продукции пчеловодства ВКО (характерные особенности 
минерального состава, состава органических кислот, наличия либо отсутствия 
тех или иных микроэлементов и тяжелых металлов).  

Определение тяжѐлых металлов в продуктах пчеловодства (пыльцевая 
обножка, мѐд) проводили атомно-абсорбционным методом по ГОСТ Р 56634-
20129 [5, с.4-7].  

Для отбора проб пчел выбрали 3 пасеки (см. Таблицу 1) 
 
Район отбора проб Количество отобранных проб, шт. 

Мед Пыльца 
пос. Глубокое 1 1 
с.Опытное поле 1 1 
с. Бобровка 1 1 

Таблица 1. Район отбора проб продукции пчеловодства 
 
При выполнении измерений следует соблюдать следующие условия: 
- температура окружающего воздуха от 17°С до 27°С; 
- относительная влажность воздуха притемпературе 25°Сне более 70%; 
- атмосферное давление 97,1-101,1 кПа (730-760 ммрт.ст.). 
Отбор пробы меда натурального проводили по ГОСТ Р 54644-2011 [6, с.6-7].  
Отбор пробы пыльцы цветочной (обножки) по ГОСТ 28887-2019 [7, с.5-7].  
Метод заключается в измерении степени поглощения свободными 

атомами исследуемых продуктов пчеловодства излучения в ультрафиолетовом 
диапазоне. Для подготовки продуктов пчеловодства к измерению используют 
методы прямого растворения, сухой или мокрой минерализации, кислотной 
экстракции. 

Атомно-абсорбционный спектрофотометр, со спектральным диапазоном 
185-760 нм, укомплектованный пламенным атомизатором и программным 
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обеспечением. В комплект прибора входят источники резонансного излучения 
кадмия и свинца. 

Мед и пыльцу отбирали согласно указанных ГОСТ для отбора на наличие 
тяжелых металлов меда по 500г., пыльцы по 100г. (см. Таблицу 2).  

 
Продукты пчеловодства Масса анализируемых проб продуктов пчеловодства, г 

Pb Cd 
Мед 500 500 
Пыльцевая обножка 100 100 

Таблица 2. Рекомендуемая масса анализируемых проб продуктов 
пчеловодства для определения массовой доли свинца и кадмия 

 
Прямое растворение применяют для меда, метод мокрого озоления для 

пыльцы (см. Таблицу 3).  
Методы подготовки проб продуктов пчеловодства приведены в таблице 3.  
 

Продукты пчеловодства Pb Cd 
Мед Прямое растворение 
Пыльцевая обножка Мокрое озоление 

 
Таблица 3. Методы подготовки проб продуктов пчеловодства для 

определения массовой доли свинца и кадмия  
 
Сухое озоление и кислотная экстракция. 
Сухое озоление прополиса и других продуктов пчеловодства, кислотную 

экстракцию воска осуществляют по ГОСТ Р 52097-2003[8, с.4-5].  
Если массовая доля токсичных элементов в испытуемом растворе при 

измерениях оказывается выше максимальной массовой концентрации 
градуировочного раствора, то проводится разбавление испытуемого раствора 
нулевым стандартом - раствором 0,1% HNO3 (фоновым раствором). 
Коэффициент разбавления выбирают таким образом, чтобы массовая доля 
определяемого элемента в испытуемом растворе находилась в середине 
диапазона массовых концентраций градуировочных растворов. Коэффициент 
разбавления вычисляют по формуле:  

К = Y2/ Y1 (1) 
где Y1 - объем раствора 0,1% HNO3 , взятый для разбавления, см3;  
Y2 - объем разбавленного раствора, см3 . 
Обработка результатов измерений 
Массовую долю элемента в пробе Се , млн-1 (мкг/г) вычисляют по 

формуле: ,  
Се = СхVK/n (2) 

где Сx - массовая концентрация элемента в анализируемом растворе, 
определенная по градуировочному графику, мкг/см3;  

V - исходный объем анализируемого раствора, см3;  
K - коэффициент разбавления; 
n - масса анализируемой пробы, г.  
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Окончательный результат вычисления округляют до второго десятичного 
знака.  

Результаты исследований  
Изучение свойств и состава продуктов пчеловодства с учетом требований 

экологической безопасности продукции 
Методом атомно-абсорбционной спектрометрии на содержание 

химических элементов тяжелых металлов – кадмий, мышьяк, свинец, ртуть, 
были исследованы пробы меда в Глубоковском районе Восточного Казахстана: 
с. Бобровка, с. Опытное поле, п. Глубокое. (3 пасеки), расположенные на 
разном расстоянии от промышленного центра – г. Усть-Каменогорска.  

Отбор проб проводили, согласно «Правилам отбора проб №393 для 
химико-токсикологического исследования на содержание токсичных элементов 
(см. Таблицу 4).  
 

Таблица 4. Содержание токсичных элементов в пробах меда 
Глубоковского района ВКО на 2023-2024г 

Из таблицы 4 видно, что содержание тяжелых металлов в меде малы и 
отвечают санитарным нормам. Однако, отмечено увеличение содержания 
массовой доли свинца в образце меда с. Опытное поле (0,11 мг/кг), 
находящегося в 10 км от промышленного центра (г. Усть-Каменогорск), а также 
п. Глубокое (0,12 мг/кг), находящегося в 37 км от г. Усть-Каменогорска, в 
котором на протяжении 20 лет действовал медеплавильный завод. В результате 
накопилось большое количество медеплавильных шлаков, содержащих свинец 
кадмий железо. В образце меда из с. Бобровка, удаленного от промышленного 
центра (г. Усть-Каменогорск) на расстоянии 35 км, содержание свинца 
значительно меньше и составляет 0,09 мг/кг при допустимых уровнях 
концентрации по СанПиНи ТРТС 021/2011 не более 1,0мг/кг.  

Также во всех пробах меда наблюдается незначительное содержание 
ртути 0,001 мг/кг. Однако, согласно СанПиНи ТРТС 021/2011 содержание 
ртути в меде не допускается. 

Таким образом, содержание тяжелых металлов в меде в исследованных 
регионах Восточного Казахстана незначительны и отвечают санитарным 
нормам ГОСТ № 19792-2001, кроме ртути. 

Проведены исследования пыльцы, собранной в трех регионах ВКО 
Глубоковского района (см. Таблицу 5). 

 

Наименование 
показателей  

НД на методы 
испытаний 

Нормы по 
НД 

Фактические показатели 

Массовая для 
токсичных 
элементов, 
мг\кг, не более: 

 Допустимые 
уровни 

Мед 
разнотравье, 
с. Опытное 
поле  

Мед донник, 
п.Глубокое 

Мед горно-
луговой, 
с.Бобровка 

Кадмий ГОСТ 30178-96 0,05 ≤ 0,002 ≤ 0,002 ≤ 0,002 
Мышьяк ГОСТ 26930-86 0,5 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 
Свинец ГОСТ 30178-96 1 0,11 0,12 0,09 
Ртуть ГОСТ 26927-86 - ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 

320



316 

Таблица 5. Содержание токсичных элементов в пробах цветочной 
пыльцы Глубоковского района ВКО на 2023-24г. 

 
Из таблицы 5 видно, что содержание тяжелых металлов во всех образцах 

цветочной пыльцы малы и отвечают санитарным нормам. 
Проведенные анализы подтверждают результаты исследований 

Казахстанских и Российских ученых о том, что мед является экологически 
чистым продуктом пчеловодства независимо от места сбора и экологии. 

Обобщение и оценка результатов исследований 
В результате проведения научно-исследовательской работы получены 

следующие результаты: 
С целью технологического обоснования производства экологически 

чистых продуктов пчеловодства проведено комплексное исследование на 
содержание токсичных элементов в пробах меда и пыльцы, собранных в трех 
регионах Восточного Казахстана (3 пасеки) Глубоковского района.  

Исследования показали, что содержание тяжелых металлов (кадмий, 
мышьяк, свинец, ртуть) в меде и цветочной пыльце малы и отвечают 
санитарным нормам. С увеличением удаленности от промышленного центра 
города Усть-Каменогорска от 10км (с. Опытное поле) до 30км (с. Бобровка), 
содержание свинца в меде уменьшается, в районном промышленном центре (п. 
Глубокое) содержание свинца повышается. 
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Abstract 

 
Kolosova S. F., Kashkarova I.V. Environmental monitoring results in East Kazakhstan 

region using beekeeping products 
The ecological state of the environment represents a global problem. 

Mostcountriesfallunderthedefinitionofecologicallycrisiscountries.The environmental crisis has not 
spared our country either.  

The ecological situation in the republic as a whole is unfavorable, and in some regions, 
conditions resemble an ecological disaster, with our region being no exception. Heavy metals 
occupy a special place among the numerous pollutants. 

Keywords: Ecology, monitoring, honey, pollen, heavy metals. 
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Аннотация. Эколого-географический подход (био-гео анализ) рассматривается как 

составляющая компонента в исследовательском анализе, моделировании и прогнозировании 
системы «Окружающая среда – здоровье населения Казахстана». С помощью 
картографического и математического методов био-гео анализ может использоваться в 
качестве одного из способов изучения взаимосвязей и отношений между состоянием 
здоровья населения и особенностями географической среды. 

Ключевые слова: окружающая среда, здоровье населения, эколого-географический 
анализ. 

 
В современных экологических исследованиях последних десятилетий 

большое внимание уделяется поиску взаимосвязей между окружающей 
человека средой и здоровьем населения. Неизвестные ранее процессы в 
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обществе и природе требуют разработки новых подходов и методов научного 
учета многообразной человеческой деятельности, что приводит к активному 
использованию в теории и практике экологии комплексных подходов на стыке 
разных наук. 

Одним из таких подходов может быть био-гео-анализ (эколого-
географический анализ) – инструмент научного исследования живых 
организмов, включая человека, в географическом пространстве (Королева, 
2016). В приложении к человеку он означает востребованные в настоящее время 
исследования состояния здоровья населения для оценки качества среды на 
региональном или локальном уровне. Такие исследования проводятся с 
использованием геоинформационных технологий, возможностей компьютерной 
картографии и математико-картографического моделирования. Существенная 
интенсификация теоретического уровня выразилась прежде всего в расширении 
и углублении используемых приемов абстракции, в том числе в более широком 
применении различных видов моделирования (Малхазова, Королева, 2024). 

К настоящему времени для Республики Казахстан разработана система 
эколого-географической методики для анализа территории с включением 
характеристик здоровья населения; создан алгоритм программы исследования и 
этапы ее реализации; разработаны методы дифференциации состояния здоровья 
населения на национальном, региональном и локальном уровнях. 

Выполненные карты здоровья населения Республики Казахстан 
подразделяются по широте темы, уровню обобщения, методам исследования 
картографируемых явлений и практической результативности 
картографической информации. Примером последних могут служить медико-
географические карты, составленные для ряда национальных парков Казахстана 
(Дикарева, Королева, 2017).  

Наряду с большим количеством аналитических карт, показывающих 
заболеваемость отдельных возрастных категорий населения (взрослых, детей, 
подростков) общепринятыми классами заболеваний (органов дыхания, нервной 
системы, травм и отравлений и др.) разработаны комплексные карты, 
отображающие несколько совмещенных на них элементов, показанных во 
взаимосвязи (уровень, структура, динамика заболеваемости), а также 
синтетические, дающие целостную характеристику процесса и учитывающие связи 
составных частей картографируемого объекта – здоровья населения. Таким 
примером могут служить карты медико-экологического районирования Северного 
Казахстана, учитывающие биоклиматические параметры, техногенную нагрузку, 
социально-демографическую ситуацию и отображающие информацию путем 
районирования территории (Тупов и др,, 2023). 

Следующим уровнем обобщения информации являются медико-
географические Атласы Республики Казахстан (2019-2023), в которых 
представлена нозогеография природноочаговых болезней, потенциал и 
рациональное использование природно-оздоровительных ресурсов, 
распространение социально-обусловленных заболеваний. 

В целом, основными тематическими областями применения био-гео 
анализа при картографировании медико-экологической ситуации являются: 
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● картографический анализ структуры заболеваемости различных 
выборок населения во взаимосвязи с факторами окружающей среды; 

● картографирование комплекса источников заболеваемости и 
внешних воздействий на население, а также факторов окружающей среды, 
формирующих уровень здоровья населения; 

● выявление и картографирование причинно-следственных связей, 
обеспечивающих состояние системы «Окружающая среда – здоровье 
населения». 

Реализация построения различных типов медико-географических карт 
при изучении взаимосвязей в биосоциальной (здоровье населения) и 
географической (окружающая среда) системах указывает на сложность самого 
картографируемого явления и на необходимость комплексного подхода при его 
отображении, одним из которых может служить эколого-географический (био-
гео) анализ. Его разработка на географическом факультете МГУ позволила 
применить отработанные навыки в Республике Казахстан и тем самым ответить 
на ряд медико-экологических экологических вызовов исследованиями 
отдельных регионов и картографическими моделями различных 
территориальных уровней в области изучения здоровья населения нашего 
близкого географического соседа. 
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Abstract 

 
Koroleva E.G. Bio-geo analysis for the study of the public health in Kazakhstan 
The ecological and geographical approach (bio-geo-analysis) is considered as an integral 

component in the research analysis, modeling and forecasting of the "Environment – the public 
health of Kazakhstan" system. Using cartographic and mathematical methods, bio-geo analysis can 
be used as one of the ways to study the interrelationships and relationships between the health status 
of the population and the peculiarities of the geographical environment. 

Keywords: environment, public health, ecological and geographical analysis.  
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Аннотация. В статье описаны этапы выделения возбудителей микозов кожи от диких 
промысловых животных, обитающих на территории Казахстана. Авторами проведен отбор 
проб биоматериала от диких промысловых животых, обитающих на территории Казахстана. 
Идентифицикация первичных колоний по культурально-морфологическим характеристикам 
позволила установить наличие роста колоний дерматомицетов двух родов Trichophyton spp., 
Microsporum spp. с преобладанием грибов рода Trichophyton. Также идентифицированы 
оппортунистические плесневые грибы Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor spp., Alternaria 
spp. Составлена карта очагов выявления патогенных микромицетов от диких промысловых 
животных на территории Казахстана. 

Ключевые слова: дикие животные, дерматофиты, дрожжи, плесневые грибы, 
оппортунистически возбудители. 

Введение 
Дерматофитии или стригущий лишай – это поверхностные инфекции 

кожи, рогового слоя, ногтевого ложа и волосяных фолликулов человека и 
животных, которые являются очень заразным кожным заболеванием. 
Дерматофитии имеют доминирующее значение в ветеринарии из-за их 
быстрого распространения [1]. Из трех известных родов дерматофитов 
животных поражают в основном Microsporum и Trichophyton [2]. Важно 
отметить, что большинство этих микозов являются зоонозами, и могут иметь 
зооантропонозный потенциал [3]. 
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Дикие животные являются важным компонентом экосистемы и играют в 
ней важную роль. Они являются одним из важнейших звеньев эпизоотической 
цепи в передаче инфекционных болезней от животных к человеку. В последние 
годы наблюдается рост заболеваемости микозами диких животных. 
Предрасполагающие факторы к заражению дерматофитией диких животных 
включают нарушение целостности слизистой оболочки или поверхности кожи, 
воздействие ультрафиолетового излучения, физико-химические факторы, 
наличие сопутствующих заболеваний или действие иммунодепрессантов [4].   

Стригущий лишай у диких животных очень заразен и передается при 
прямом контакте или контакте с загрязненной средой. В инфицированных 
чешуйках или поражениях кожи, которые отшелушиваются с тела, грибок может 
оставаться жизнеспособным при комнатной температуре до одного года [5]. 

Как правило, в странах с жарким и влажным климатом 
распространенность дерматофитии выше. На распространенность 
дерматофитии влияют географическое положение, время года и условия жизни 
[6]. Также выявлено влияние половой принадлежности на многочисленные 
грибковые инфекции или колонизации организма [7]. Эти закономерности 
наблюдались у различных видов, включая мышей, дрозофил, кошек и летучих 
мышей  (рисунок 1).  
 

 
Рис. 1. Организмы, специфически реагирующие в зависимости от пола на 

грибковую инфекцию или колонизацию микроскопическими грибами 
(https://www.mdpi.com/jof/jof-10-00607/article_deploy/html/images/jof-10-00607-

g001.png) 
 

Существует устоявшееся мнение, что микозы кожи чаще всего передается 
человеку от домашних животных, особенно, кошек и собак, предметы ухода, 
личной гигиены и т.д. [8] (рисунок 2).  
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Рис. 2. Источники возбудителя и пути заражения стригущим лишаем 

(https://megapteka.ru/specials/kak-izbavitsya-ot-631) 
 

Информация о заболеваемости классическими микозами кожи диких 
промысловых животных и о прямом заражении человека от них на территории 
Казахстана, практически отсутствует.    

О заболеваемости диких животных дерматомикозами известно давно. 
Описаны бессимптомные и клинически выраженные случаи дерматофитоза у 
лис [9], волков [10], у диких или цирковых кошачьих животных, таких как 
тигры, львы, пантеры, ягуары, оцелоты [11]. Сообщалось о выделении от диких 
млекопитающих M. canis [12] и дерматофитов Trichophyton spp. [13]. В разных 
странах от диких животных выделено 4 вида дерматофитов, а именно: 
Trichophyton mentagrophytes, T. terrestre, T. indicum и Keratinomyces ajelloi [14]. 
При анализе проб биоматериала домашних и диких животных в 17,1% случаев 
были выявлены возбудители микозов кожи родов Trichophyton spp., 
Microsporum spp. [15].  

В последнее время сообщается о выявлении возбудителей 
оппортунистических микозов от людей и животных. И если проблема 
диагностики и профилактики микозов у людей, домашних и 
сельскохозяйственных животных решается, то задача по циркуляции микозов у 
промысловых животных остается невыполненной. Остается неизученным 
вопрос по выявлению природных очагов дерматомикозов и 
оппортунистических микозов, передаче возбудителей болезней эктопаразитами 
в популяциях диких животных и человеку. Представляет научный интерес 
изучение спектра возбудителей микозов кожи от диких промысловых 
животных, обитающих на территории Казахстана.  

327



323 

Основная идея исследований заключается в установлении всех 
циркулирующих на территории Казахстана возбудителей микозов кожи у 
промысловых животных (волки, лисы, зайцы), установления ареала 
распространения возбудителей и выявления путей передачи возбудителей 
микозов человеку. 

Целью исследований является отбор проб от диких промысловых 
животных, обитающих на территории Казахстана, выделение и первичная 
идентификация возбудителей микозов из биоматериала. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследования 
служили пробы биоматериала (кусочки шкур, шерсть и соскобы кожи), 
отобранных с пораженных участков кожи – 171 проба от волков, лис, зайцев и 
ряда других диких животных.  

При отборе проб обращали внимание на очаги воспаления, алопеции, 
потертости, царапины, расчесы, мелкие или обширные очаги облысения на 
коже. Также отбирали пораженные пушковые или обломанные остевые воловы 
на границе пораженных очагов. 

Для выделения грибов – потенциальных возбудителей дерматомикозов 
или оппортунистических микозов из проб биоматериала с явными или 
нетипичными клиническими признаками дерматита или микоза его 
предварительно замачивали в спиртовом растворе согласно рекомендациям для 
подавления бактериального роста.  

Готовили питательные среды для выделения дерматомицетов, плесневых 
грибов и дрожжей (картофельно-глюкозный агар, агар Чапека и агар Сабуро), 
раскладывали на поверхности чашек Петри от 3 до 7 кусочков биоматериала. 
Проводили поверхностное культивирование при температуре 28 С до 
завершения формирования характерных колоний от 5 до 30 суток.  

Первичную таксономическую принадлежность устанавливали по 
характеру роста культур и культурально-морфологическим признакам колоний 
на питательной среде. Микроскопию культур грибов проводили в скотч-
препаратах, нативных и окрашенных по Граму мазках в световом микроскопе 
при увеличении ×40 и ×400. Первичную идентификацию проводили с помощью 
определителя Д. Саттон и соавт. (2001) [16]. 

Данные по распространению возбудителей в местах отбора проб 
оформляли в виде карты Казахстана с указанием места отбора и выявленного 
возбудителя. 

Результаты исследований  
Анализ данных литературы, ососбенности биологии промысловых 

животных дают основание предположить, что они могут заражаться 
дерматофитозами либо оппортунистическими микозами кожи в естественных 
условиях обитания через почву или от других животных контактным путем. 
Передача спор возможена через кровососущих насекомых и клещей, ыль, пыльцу 
растений либо через части растений, на которые попали сропы или чешуйки кожи 
со спорами дерматофитов. Зайцы и хищные животные могут перезаражаться 
контактным путем либо при передвижении по тропам, посещении логова, 
зараженного спорами микроскопических грибов (рисунок 3). 
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Рис. 3. Пути заражения диких животных с естественных условиях обитания 

В ходе проведения исследований на территории заповедников и 
охотхозяйств северного и центрального регионой Республики Казахстан были 
отобраны 171 проба от диких плотоядных животных, в том числе по видам 
животных: волки – 93 пробы, лисы – 20, зайцы – 41, енотовидная собака – 2, 
рыси – 2, барсук – 1 (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4.  Вид диких животных и количество проб, отобранных на территории 

заповедников и охотхозяйств Республики Казахстан 
 
Всего из биоматериала диких промысловых животных выделено 39 

колоний микромицетов, рост колоний наблюдали как из пораженных волос, так 
и из чешуек кожи.  
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Из 110 проб шерсти волков выделены 31 первичная колония 
дерматомицетов и оппортунистических возбудителей микозов. Из 34 проб 
зайцев получено 2 штамма грибов оппортунистов, дерматомицеты не 
выявлены. Из 20 проб биоматериала от лис только в 4 пробах наблюдали рост 
грибов оппортунистов. Из 2 проб полученных от енотовидных собак выделены 
бактерии и 1 колония оппортунистических плесеней. В пробе от корсака 
выросла одна колония Mucor spp. Из проб рыси микромицеты не выделены, в 
обоих случаях наблюдался бактериальный рост. 

По результатам культурально-морфологических признаков нами 
проведена первичная идентификация микромицетов. Первичную 
таксономическую принадлежность устанавливали по характеру роста культур и 
культурально-морфологическим признакам колоний на питательной среде. 

Анализ характера роста колоний позволил установить наличие колоний 
быстрорастущих плесневых микромицетов, которые росли в самостоятельно 
или в виде смешанных колоний с классическими дерматофитами либо с 
дрожжами. Во время культивирования на этапе формирования колоний в 
течение 1-2 суток превалировал рост плесневых микромицетов. Затем на 3-5 
сутки проявлялся рост дерматофитов в виде появления воздушного мицелия на 
поверхности колоний плесневых грибов (2а) либо выраженного ослепительно-
белого края микст-колонии (2б). Также наблюдали независимое формирование 
различных колоний (2в) и смешанные бациллярно-грибковые колонии (2г) 
(рисунок 5).  

 

    
   а                                              б                                                 в 

плесневые грибы + дерматомицеты 

         г 

плесневые грибы + бациллы 

 

Рис. 5. Внешний вид смешанных колоний микромицетов, выделенных от диких 
промысловых животных 

 
Следует отметить, что микст-колонии плесневых микромицетов 

отличались медленным ростом, что мы связываем с влиянием дерматофитов, 
отличающихся медленным ростом, которые подавляли быстрый рост плесеней. 
Визуально смешанные колонии «дерматомицеты + плесневые грибы» имели 
резко выраженную зональность с цветными зонами спорообразования 
плесневых грибов разной интенсивности и молодым растущим краем белого 
мицелия дерматофитов.  

В то же время из некоторых проб биоматериала диких животных с 
первого раза удалось выделить классических возбудителей дерматофитозов, 
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относящихся к родам Trichophyton и Microsporum. Было выявлено 
преимущественное наличие грибов рода Trichophyton. Также было обнаружено 
несколько колоний, имеющие явное сходство с дерматофитами рода 
Microsporum, особенно с М. lanosum (рисунок 6). 
 

    
дерматофиты рода Trichophyton дерматофиты рода Microsporum 

 

Рис. 6. Колонии дерматофитов, выделенные из биоматериала диких животных 
 

Кроме дерматофитов, из биоматериала диких животных выделено 
большое количество чистых культур различных штаммов плесневых грибов, 
вероятных оппортунистических возбудителей микозов кожи (рисунок 7).  
 

    
 

Рис. 7. Сформированные колонии оппортунистических возбудителей микозов 
кожи диких плотоядных животных 

 
Микроскопическими исследованиями подтверждено выявление 

дерматомицетов родов Trichophyton и Microsporum (рисунок 8). 
 

    
Морфология мицелия и конидий  

T. benhamiae 

Мицелий и веретенообразные 
макроконидии M. canis  

Рис. 8. Микроморфологические структуры дерматомицетов 

331



327 

 
Также микроскопический анализ показал наличие характерных 

микроструктур некоторых плесневых грибов, позволивших идентифицировать 
их до рода (рисунок 9). 
 

   
Aspergillus spp. 

 

Mucor spp. 

 

Alternaria spp. 

 

   
Penicillium spp. 

 

Candida spp. 

 

Rhodotorula spp. 

 

Рис. 9. Микроморфологические структуры оппортунистических микромицетов 
 

Таким образом, нами выделено возбудителей от диких животных  
– в 2023 г. – 7 штаммов из проб биоматериала, отобранного от волков: 

дрожжи Candida spp. – 3, плесени Aspergillus spp. – 1, Penicillum spp. – 3 
штамма. 

– в 2024 г. – 39 колоний микромицетов, рост колоний которых наблюдали 
как из пораженных волос, так и из чешуек кожи хищных промысловых и иных 
диких животных:   

• 110 проб шерсти волков – выделены 31 первичная колония 
дерматомицетов и оппортунистических возбудителей микозов;  

• 34 пробы шерсти зайцев – выделены 2 штамма грибов 
оппортунистов, дерматомицеты не выявлены; 
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• 20 проб биоматериала рыжей лисы – в 4 пробах рост грибов 
оппортунистов.  

• 2 пробы биоматериала енотовидных собак – выделены бактерии и 1 
колония оппортунистических плесеней.  

• 1 проба шерсти корсака – выделена одна колония Mucor spp.  
• 2 пробы биоматериала рыси – микромицеты не выделены, в обоих 

случаях наблюдался бактериальный рост. 
Также в 2024 году нами были отобраны пробы биоматериала от 

животных зоопарка из южного региона Казахстана, из которых выделено – 3 
колонии:  

 тигр амурский: Rhodotorula spp. – 1,  
 леопард: Rhodotorula spp. – 1, Candida spp. – 1. 

Полученные нами результаты позволили создать карту очагов выявления 
патогенных микромицетов от диких промысловых животных на территории 
Казахстана с охватом северной, северо-западной, северо-восточной и 
центральной частей республики (рисунок 10).  

 

 
Рис. 10. Очаги выявления патогенных микромицетов от диких промысловых 

животных на территории Казахстана 
 

Таким образом, нашими исследованиями подтверждено выявление от диких 
животных возбудителей дерматофитозов и вероятных новых оппортунистических 
возбудителей микозов кожи. При первичной идентификации оппортунистические 
грибы были определены как грибы родов Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor 
spp. Alternaria spp. а возбудители классических микозов кожи – как представители 
Trichophyton spp., Microsporum spp. 
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В дальнейшем планируется проведение теста на наличие 
кератинолитической активности чистых культур в качестве основного 
доказательного теста для выявления патогенности этих возбудителей микозов.  

Заключение 
1. Из очагов поражения на коже диких промысловых животных выделены

различные виды микромицетов – потенциальных возбудителей микозов кожи. 
2. Идентифицикация первичных колоний по культурально-

морфологическим характеристикам позволила установить наличие роста 
колоний дерматомицетов двух родов Trichophyton spp., Microsporum spp. с 
преобладанием грибов рода Trichophyton. 

3. Идентифицикация первичных колоний оппортунистических плесневых
грибов позволила установить наличие Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor 
spp., Alternaria spp.   
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Abstract 

 
Kukhar Y.V., Kyan V.S., Leontiev S.V., Smagulova A.M. Distribution of mycoses 

pathogens in the skin of wild game animals in certain regions of the Republic of Kazakhstan 
The article describes the stages of isolating the pathogens of skin mycoses from wild game 

animals living in the territory of Kazakhstan. The authors collected samples of biomaterial from 
wild game animals living in this territory. Identification of primary colonies by cultural and 
morphological characteristics revealed the growth of dermatophyte colonies belonging to two 
genera Trichophyton spp., Microsporum spp. with a predominance of Trichophyton genus fungi. 
Opportunistic mold fungi such as Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor spp., Alternaria spp. 
were also identified. A map of hotspots where pathogenic micromycetes from wild game animals 
were detected in the territory of Kazakhstan was compiled.  

Keywords: wild animals, dermatophytes, yeast, mold fungi, opportunistic pathogens.  
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Аннотация. Природные ресурсы лекарственных растений, грибов и продуктов 
животного происхождения, благодаря составу действующих веществ, эффективны для 
профилактики и как вспомогательное средство для лечения различных типов 
онкологических заболеваний. Исследование основано на составленной авторами базе данных 
природных лекарственных ресурсов, имеющих значение в медицине, хотя не являющихся 
основным средством лечения рака. 

Ключевые слова: природные лекарственные ресурсы, действующие вещества, 
применение в медицине. 

 
Согласно современным представлениям медицины, природные 

лекарственные ресурсы, препараты из которых обладают противоопухолевой 
активностью, эффективны для профилактики и как вспомогательное средство 
лечения онкологических заболеваний. Их применяют в поддерживающей 
терапии одновременно с хирургическими, лучевыми и химиотерапевтическими 
методами лечения. 

В современных медицинских изданиях содержатся сведения о более 120 
видах сосудистых растений, используемых для этих целей [1,2]. Из них около 
40 видов являются официнальными, разрешенными к применению и входят в 
списки государственных реестров лекарственных средств РФ [3].  

Применяемые в онкологии лекарственные растения делят на следующие 
группы: 1) обладающие цитостатическим действием (алкалоиды катарантуса 
розового, или барвинка розового (Vinca rosea L.) тиса тихоокеанского (Taxus 
brevifolia Nutt.), подофилла щитовидного (Podophyllum peltatum L.); 
безвременника великолепного (Colchicum speciosum Steven) и др.); 2) 
являющиеся модуляторами химических реакций (ива (Salix sp.), солодка голая 
(Glyccyrhiza glabra), абрикос (Prunus armeniaca L.),, кубышка желтая (Nuphar 
lutea (L.) Sm.) и др.); 3) обладающие профилактическим противоопухолевым 
эффектом (сок плодов калины (Viburnum opulus), облепихи Hippophae 
rhamnoides L. , смородины Ribes nigrum L., сок алое Aloe vera L и др.) [1];  
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На основе составленной авторами базы данных «Лекарственные растения 
России» [4], проведен эколого-географический анализ ареалов 38 
официнальных видов растений и 59 видов, применяемых в народной медицине, 
произрастающих на территории России, результаты которого вошли в 
приложение к Медико-географическому атласу России «Факторы риска 
онкологических заболеваний» [5]. Рассмотрено распространение 
лекарственных растений по федеральным округам. Наибольшее их число 
отмечено в Центральном, Южном и Северо-Кавказском ФО. Всего восемь из 
анализируемых видов культивируют на плантациях (календула лекарственная, 
паслен дольчатый, подофилл щитовидный и др.). 

Лекарственные препараты из грибов и продуктов животного 
происхождения, содержащие биологические вещества с выраженной 
противоопухолевой активностью, также применяют для профилактики и 
вспомогательного лечения онкологических заболеваний. В медицине мировое 
значение имеют грибы, содержащие полисахариды, фенолы, стеролы, 
фитостероиды: веселка обыкновенная (Phallus impudicus L), иудино ухо 
(Auricula auriculajudae), пилолистник съедобный или шиитаке (Lentinula edodes 
(Berk.) Sing.), трутовик лакированный или рейши – Ganoderma lucidum (Curtis) 
P Karst., чага, трутовик скошенный или инонотус скошенный – Inonotus 
obliquus (Fr.) Pil. и др. [6]. 

Продукты животного происхождения наиболее широко используют в 
восточной медицине. В официальной медицине РФ применяют препараты, 
изготовленные из мумиё, содержащего янтарную кислоту, и прополиса – 
феруловую и кофейную кислоты и флавоноид хризин [3].  
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Leonova N.B., Miklyaeva I.M. Natural resources for prevention and treatment of 
oncological diseases based on materials from the new Medical-geographical atlas of Russia  

Natural resources of medicinal plants, mushrooms and products of animal origin, due to the 
composition of active substances, are effective for the prevention and, as an auxiliary means, for the 
treatment of various types of oncological diseases. The study is based on a database compiled by 
the authors for natural medicinal resources that are important in medicine, although they are not the 
main means of treating cancer. 
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Аннотация. Медико-географический атлас «Факторы риска онкологических 
заболеваний» – первое отечественное картографическое обобщение на национальном уровне 
разнообразной обширной информации о возможных природных и антропогенных 
предпосылках и факторах риска злокачественных новообразований, связанных с 
окружающей средой, демографической ситуацией и образом жизни населения. В доступной 
форме рассказывается о региональных особенностях распространения онкопатологий в РФ, 
тенденциях заболеваемости и смертности в XXI веке, а также об основных направлениях 
профилактики злокачественных новообразований. В Атласе содержатся более 150 карт 
разного масштаба. Картографическая информация сочетается с текстовой, графической, 
фотографиями и аналитическими материалами. 

Ключевые слова: медико-географическое картографирование, атлас, онкология, 
факторы риска, Россия. 

Атлас «Факторы риска онкологических заболеваний» продолжает серию 
медико-географических атласов России, ранее подготовленных кафедрой 
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биогеографии географического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (Природноочаговые болезни, 2015, 2017; 
Целебные источники и растения, 2019). 

В качестве источников для разработки Атласа использованы различные 
материалы, довольно многочисленные, но крайне разнородные в методическом 
отношении и временной привязке, рассредоточенные по разным 
информационным ресурсам (текстовые научные публикации, картографические 
издания, фондовые рукописные источники, сетевые ресурсы), что потребовало 
их отдельной предварительной обработки. Привлечены материалы 
комплексных исследований Географического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, в том числе по экологическому состоянию регионов РФ, 
содержащие пространственно привязанные данные. 

В соответствии с разработанной авторской концепцией структура Атласа 
раскрывается в пяти крупных тематических разделах:  

1. Вводный;  
2. Предпосылки онкологических заболеваний;  
3. Основные факторы риска онкологических заболеваний;  
4. Распространение злокачественных новообразований;  
5. Снижение факторов риска и профилактика онкологических 

заболеваний. 
Обозначенное содержательное наполнение Атласа реализовано 

посредством карт, текстов, графических изображений и фотографий. Масштаб 
основных карт 1:30 000 000. Прочие карты помещаются в масштабе 1:40 000 
000 – 1:60 000 000. 

Атлас создан как картографическое научно-популярное издание, 
ориентированное на актуальные запросы общества по сокращению 
онкологической заболеваемости. Сделана попытка представить основные 
факторы онкологического риска сообразно географическому разнообразию 
страны на основе обобщения знаний и накопленной информации в мировой и 
отечественной онкологии. В настоящее время общепризнано, что приоритетное 
значение в противораковой борьбе имеют вопросы ранней диагностики и 
профилактики. Повышение информированности о необходимости раннего 
выявления онкологических заболеваний среди широкой общественности и 
медицинских работников, а также доступность эффективных медицинских 
услуг обеспечивают более раннюю клиническую диагностику и оперативное 
лечение. 

Медико-географический атлас России «Факторы риска онкологических 
заболеваний» – результат коллективного труда, выполненного сотрудниками 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова при содействии 
коллег из Московского научно-исследовательского онкологического института 
имени П.А. Герцена и Национального медицинского исследовательского 
центра онкологии имени Н.Н. Блохина. К разработке Атласа привлечены 
ученые-онкологи, профессионализм которых направлен на обеспечение 
актуальности и достоверности этого издания. Атлас издан при финансовой 
поддержке Русского географического общества. 
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Издание рассчитано на работников системы здравоохранения, науки и 
образования, а также широкий круг пользователей, интересующихся 
проблемами здорового образа жизни и профилактикой заболеваний. 

 
Abstract 

 
Malkhazova S.M., Orlov D.S., Kotova T.V. Information basis to preserve the 

population health 
The Medico-Geographical Atlas "Risk factors for oncological diseases" is the first Russian 

cartographic generalization at the national level of diverse extensive information on possible natural 
and anthropogenic prerequisites and risk factors for malignant neoplasms associated with the 
environment, demographic situation and lifestyle of the population. The Atlas consists information 
about regional features of the oncopathologies spread in the Russian Federation, trends in morbidity 
and mortality in the 21st century, as well as the main areas of prevention of malignant neoplasms. 
The Atlas contains more than 150 maps of different scales. Cartographic information is combined 
with text, graphics, photographs and analytical materials. 
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Аннотация. Цель статьи состоит в оценке масштабов и динамики сжатия городского 

пространства Казахстана в постсоветский период. Анализ, проведенный на основе 
показателя среднегодового индекса убыли населения (от 1% и более) по данным переписей 
населения, показал, что наблюдается сокращение числа сжимающихся городов, численности 
их населения и географии распространения, что связано с естественным приростом 
населения. В 1990-е годы, период их наибольшего распространения, потери населения были 
вызваны миграцией нетитульного населения, что привело к появлению в их числе больших 
городов, включая областные центры, а также кризисом, вплоть до закрытия, 
градообразующих предприятий. В последнее десятилетие сжимающиеся города в основном 
представлены центрами людностью менее 50 тыс. жителей, в т.ч. моногородами, основная 
часть которых расположена в северных и центральных областях страны. 

Ключевые слова: сжатие, город, убыль населения, Казахстан. 
 
В современном мире процесс сжатия городов, под которым понимается 

их устойчивая депопуляция в течение довольно длительного времени или 
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быстрое сокращение населения за короткий период, становится одним из ярко 
выраженных трендов. Проявляясь в виде оттока населения и его старения, 
сокращении занятости и доходов местного бюджета, деградации 
инфраструктуры и городской среды, он охватывает все большее число стран, 
включая и постсоветское пространство [2; 4-9 и др.]. 

Однако, несмотря на растущее число публикаций и проводимых 
исследований, подобных работ по городам Казахстана еще не было. Настоящее 
исследование направлено на восполнение этого пробела, решая задачу оценки 
динамики масштаба городского сжатия в стране и ее регионах. Как и во многих 
других исследованиях, в качестве ключевого был использован показатель 
среднегодового индекса роста (убыли) населения [1; 2; 4 и др.]. При этом к 
сжимающимся были отнесены центры, которые теряли ежегодно в среднем от 
1% (с округлением до 0,1) своего населения. Кроме того, для сопоставления и 
оценки потенциала сжатия были выделены еще и убывающие города, т.е. 
центры с отрицательной динамикой численности населения, а также растущие 
города.  

Временной период охватывает постсоветское время, когда процесс 
сжатия городов в стране стал более выраженным, с выделением трех 
межпереписных периодов. Анализ городов с разной динамикой численности 
населения базировался на данных последней Всесоюзной (1989) и переписей 
населения Казахстана 1999, 2009 и 2021 гг. В выборку были включены 
населенные пункты, обладавшие официальным статусом города на момент 
проведения переписи, т.е. в расчеты за отдельные периоды включались 
населенные пункты в статусе города как на начало, так и на конец каждого из 
рассматриваемых отрезков времени. С учетом этого число городов, учтенных 
как за весь постсоветский, так и за каждый из межпереписных периодов, было 
меньше их общего количества в стране, составляя от 81 до 85 центров. 

В течение рассматриваемого периода произошло существенное 
сокращение числа сжимающихся городов. Как и ожидалось, пик сжатия 
городского пространства страны пришелся на 1990-е годы, когда массовая 
миграция нетитульного населения шла в условиях глубокого социально-
экономического кризиса. В следующие два межпереписных периода по мере 
изменения этнической структуры населения и трансформации экономики доля 
сжимающихся центров к 2021 г. сократилась до 12% общего числа городов 
против 64% в 1999 г. Аналогичный тренд характерен и для убывающих 
городов, среднегодовой темп убыли населения в которых был менее 1% 
(соответственно, 14% и 7%). При этом существенно выросли число и удельный 
вес растущих городов, доля которых достигла 80%. 

Уменьшение числа сжимающихся городов происходило при 
существенном изменении географии их размещения. 1990-е гг., период 
максимального количества сжимающихся центров в Казахстане, 
характеризовались и максимально широким представительством областей (14), 
на территории которых находились города с такой динамикой численности 
населения. По их числу лидировали Акмолинская и Карагандинская области 

341



337 

(соответственно, 10 и 7 городов), а третье место делили между собой сразу три 
региона – Актюбинская, Жетысуская1 и Северно-Казахстанская области.  

В течение следующих двух десятилетий сокращение процесса сжатия 
городского пространства Казахстана выражалось как в уменьшении числа 
таких центров, так и сокращении дифференциации между областями по их 
количеству. Одновременно Акмолинская область, лидер 1990-х и 2000-х гг. по 
количеству сжимающихся городов, по мере развития Астанинской агломерации 
покинула этот список, т.к. существенная часть ее территории – пригородная 
зона столицы, которая активно притягивает мигрантов. При этом только в 
четырех областях (Актюбинской, Карагандинской, Абайской2, Восточно-
Казахстанской) сжимающиеся города присутствовали в течение всего 
постсоветского периода, хотя состав самих городов существенно менялся. Так, 
только два города – Шар и Серебрянск – сохраняли свой статус сжимающихся 
центров в эти три десятилетия.  

В течение всего рассматриваемого периода большая часть сжимающихся 
городов была представлена малыми городами людностью менее 20 тыс. чел., 
доля которых постоянно росла, увеличившись с 42 до 70%. Одновременно с 
этим уменьшалось представительство всех других, более крупных по 
численности населения, городов.  

Прежде всего это касается городов людностью свыше 250 и 100 тыс. чел. 
среди которых уже в 2000-е годы не стало сжимающихся центров. В условиях 
восстановительного роста перестали терять свое население крупные 
региональные столицы (Караганда, Шымкент, Павлодар, Семей) людностью 
свыше 250 тыс. чел. При этом в отличие от Талдыкоргана и Жезказгана 
Петропавловск, Темиртау, Актау, Кокшетау и Рудный, несмотря на 
существенное сокращение своего населения, сохранили свой статус 
«стотысячников» (позднее Талдыкорган смог вернуться в эту группу).  

В несколько раз сократилось число сжимающихся городов и среди 
населенных пунктов меньшей людности. Так, уже к 2009 г. среди средних 
городов к их числу относился только Риддер, а к 2021 г. уже и среди 
полусредних осталось только два центра (Сарань и Лисаковск). 

Динамика численности населения, проживающего в сжимающихся 
городах разных групп людности, следует за динамикой их числа. В 1999 г., в 
конце первого межпереписного периода, более 2 млн человек (более 64%) 
проживало в городах людностью свыше 100 тыс. человек против 800 млн 
человек (24%) во всех малых городах. Однако в 2021 г., после перехода всех 
больших городов в категорию убывающих и растущих, и по численности, и по 
удельному весу проживающего населения стали преобладать города 
людностью менее 50 тыс. чел. (соответственно, 122 тыс. чел. или 63%), которые 
преобладают и в общем числе сжимающихся городов.  

                                                           
1 В 2022 г. выделена из состава Алматинской области в границах бывшей Талды-Курганской 
области, упраздненной в 1997 г. 
2 До 1997 г. – Семипалатинская область, затем входила в состав Восточно-Казахстанской 
области, с 2022 г. – Абайская область в границах бывшей Семипалатинской области. 
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В целом динамика развития сжимающихся городов зависит от их 
функций и состояния экономики, экономики-географического положения, 
прежде всего транспортной доступности, состояния жилого фонда и систем 
жилищно-коммунального хозяйства, а также экологической ситуации. При этом 
динамика населения влияет на водопотребление и образование твердых 
бытовых отходов, но не на валовое или удельное количество выбросов от 
стационарных источников. Удельные объемы выбросов от стационарных 
источников в большей степени определяются специализацией, включая размер 
градообразующего предприятия и возраст основных фондов. Для других 
экологических показателей важную роль играют динамика численности 
населения и уровень развития коммунальных систем. 

Проведенный анализ показывает, что главное отличие процесса сжатия 
городов в Казахстане как от развитых стран, так и от РФ связано с 
естественным приростом населения, что обусловливает сокращение числа 
сжимающихся городов в течение всего постсоветского периода. В 1990-е годы, 
период их наибольшего распространения, потери населения были вызваны 
миграцией нетитульного населения, что привело к появлению в их числе 
больших городов, включая областные центры, а также упадка, вплоть до 
закрытия, градообразующих предприятий. В последнее десятилетие 
сжимающиеся города, в основном представлены центрами людностью менее 50 
тыс. жителей, включая монопрофильные центры, основная часть которых 
расположена в северных и центральных регионах страны.  
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Abstract 

 
Makhrova A.G, Safronov S.G. Shrinking cities in post-Soviet Kazakhstan 
The purpose of the article is to assess the scale and dynamics of the shrinkage of urban space 

in Kazakhstan in the post-Soviet period. The analysis, based on the average annual population 
decline index (from 1% and more) according to census data, showed that there is a reduction in the 
number of shrinking cities and towns, their population size and geography of distribution, which is 
associated with natural population growth. In the 1990s, the period of their greatest distribution, 
population losses were caused by the migration of the non-titular population, which led to the 
emergence of large cities among them, including regional centers, as well as a crisis, up to the 
closure of city-forming enterprises. In the last decade, shrinking towns are mainly represented by 
centers with a population of less than 50 thousand residents, including single-industry towns, the 
majority of which are located in the northern and central regions of the country. 

Keywords: shrinkage, city, town, population decline, Kazakhstan. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы современной экологической обстановки на 

территории Шымкентской агломерации, выявлены существующие экологические проблемы, 
предложены меры улучшения экологической ситуации, сохранения и восстановления 
природных экосистем и биоразнообразия, разработанные в рамках Межрегиональной схемы 
территориального планирования Шымкентской агломерации. 
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В настоящее время градостроительная отрасль становится важным 
фокусом внимания для Казахстана и определяет решение многих задач его 
экономического развития. 

Одним из ключевых направлений отрасли является территориальное 
планирование для рационального размещения различных архитектурных, 
строительных и ландшафтных проектов в пределах определенных границ 
[13, с. 264]. В соответствии с территориальным планированием 
устанавливаются функциональные зоны и зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства с учетом интересов граждан, 
общественных и государственных интересов. 

В этой связи разработка качественной документации долгосрочного 
развития территории имеет очень важное значение. 

Государственная политика территориального развития страны 
осуществляется путем создания единой взаимоувязанной системы 
градостроительного планирования. Пространственная организация расселения 
и размещения производительных сил на территории страны и отдельных 
регионов, освоение и обустройство межселенных территорий, планирование 
развития и застройки территорий населенных пунктов, включая зоны их 
влияния, или отдельных частей населенного пункта осуществляются 
комплексно на основании градостроительных проектов [3]. 

В 2013 году впервые в стране с привлечением ведущих отечественных и 
зарубежных научных и проектных организаций разработан основной 
градостроительный документ страны – Генеральная схема организации 
территории Республики Казахстан (далее – Генеральная схема), содержащий 
видение долгосрочного пространственного развития страны [5]. Документ 
является инструментом поддержки принятия управленческих решений развития 
территорий и обустройства республики. 

Детализация проектных решений Генеральной схемы осуществляется в 
рамках межрегиональных схем территориального развития макрорегионов, 
которые содержат проектные решения совершенствования организации 
территории макрорегионов с учетом общей экономической специализации, 
характеристик и необходимости выстраивания межрегиональной кооперации 
регионов [15]. 

В период 2016-2018 гг. разработаны и утверждены межрегиональные 
схемы развития Астанинской, Алматинской, Шымкентской и Актюбинской 
агломераций, которые являются градостроительными стратегиями и 
рассматриваются как единые социально-экономические, инвестиционные 
пространства с общей системой социального, транспортного и инженерного 
обслуживания, природно-экологического каркаса. 

Важная роль агломерационного развития страны отмечена в Послании 
Президента народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и 
системные реформы – прочная основа процветания страны». Республика 
находится в русле устойчивой тенденции на урбанизацию и города-
миллионники должны стать опорой глобальной конкурентоспособности 
Казахстана, а областные центры – точками роста регионов [1]. 
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В 2022 году с целью повышения качества жизни населения с учетом 
международного опыта в рамках поручения Главы государства, разработаны 
новые стандарты комплексной застройки городов, как инструменты повышения 
качества среды и перехода казахстанских городов к современным моделям 
развития [7]. В начале 2023 года был принят Закон «О развитии агломераций», 
который определяет общую региональную политику в отношении крупных 
региональных образований [4]. 

Развитие агломераций является одним из приоритетов развития 
комфортной среды для жизни населения, согласно Национального плана 
развития Республики Казахстан до 2029 года, утвержденного Указом Главы 
государства от 30 июля 2024 года № 611. 

В соответствии с данным программным документом в республике 
планируется создание единого инфраструктурного каркаса и ситуационных 
центров, охватывающих всю территорию агломерации. Для обеспечения связи 
между городами и пригородными зонами будет обеспечена интеграция систем 
пригородного транспорта, а также с соединение центров агломераций с 
прилегающими населенными пунктами по «лучевому» принципу. Центрам 
агломераций будет предоставлена возможность финансирования за счет 
собственного бюджета транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры в пригородных зонах [2]. 

В период с 2022 по 2023 годы Республиканским центром 
государственного градостроительного планирования и кадастра  
(РГП «Госградкадастр») по заданию Министерства и промышленности и 
строительства Республики Казахстан велась корректировка (актуализация) 
Межрегионaльной схемы территориaльного рaзвития Шымкентской 
агломерации.  

В ходе работы определялось градостроительное освоение и развитие 
территории, исходя из сложившейся системы расселения, социально-
экономических, природно-климатических и ресурсных условий и 
местоположения региона на территории Республики Казахстан, а также 
разработаны проектные предложения перспективного градостроительного 
развития территории агломерации на промежуточный (2030 год), расчетный 
(2040 год) и прогнозный (2050 год) сроки проектирования. 

В настоящее время Шымкентская агломерация с центром в городе 
Шымкент, наряду с Алматинской и Астанинской агломерациями, определена 
агломерацией «первого уровня» и включена в число центров экономического 
роста республики [6]. 

В Шымкентскую агломерацию входят 120 населенных пунктов, включая 
города и села Байдибекского, Казыгуртского, Ордабасинского, Сайрамского, 
Толебийского, Тюлькубасского районов Туркестанской области. 

Агломерация формируется как опорный центр Южного региона страны и 
обладает высоким демографическим потенциалом, в которой сосредоточено 
11,1% населения всей страны. Формирование агломерации происходит 
естественным путем за счет интенсивного процесса урбанизации. 
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На начало 2023 года на территории Шымкентской агломерации проживало 2 
202,9 тысяч человек населения, из них 1 339,5 тысяч человек (или 62,2%) 
проживало в городской местности, а 863,5 тысяч человек – в сельской местности. 

Вместе с тем, развитие реального сектора экономики, интенсивное 
индустриальное и аграрное освоение природных ресурсов, рост валового 
регионального продукта создают напряженную ситуацию в сфере экологии. В 
течение ряда лет в центре агломерации – городе Шымкент складывается 
нестабильная экологическая ситуация, которая характеризуется высоким 
уровнем негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и 
созданием неблагоприятных условий для проживания [8, с. 18]. 

Общий уровень техногенного воздействия на окружающую среду на 
территории Шымкентской агломерации характеризуется как высокий и 
определяется, в первую очередь, влиянием промышленного производства. 
Высокая антропогенная нагрузка на значительной территории агломерации 
обусловлена загрязнением вредными химическими веществами атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, почв. 

К основным природопользователям, оказывающим негативное 
воздействие на состояние окружающей среды на территории агломерации, 
относятся промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, автотранспорт, сельскохозяйственные предприятия. 

По данным анализа текущего экологического состояния территории 
Шымкентской агломерации, выявлено, что к ее основным экологическим 
проблемам относятся [9, с. 483]: 

• загрязнение атмосферного воздуха выбросами от промышленности, 
автотранспорта в г. Шымкент и населенных пунктах Туркестанской области, 
входящих в состав Шымкентской агломерации; 

• проблема загрязнения атмосферного воздуха, подземных вод и почв 
населенных пунктов региона тяжелыми металлами; 

• загрязнение рек Кошкарата, Карасу, Бадам ливневыми стоками в  
г. Шымкент; 

• недостаточная мощность действующих очистных сооружений  
г. Шымкент (существующая мощность – 150 тыс. м3, требуется – 200 тыс. м3);  

• отсутствие или аварийное состояние очистных сооружений сточных 
вод малых городов и районных центров (города Сарыагаш, Арысь, села 
Аксукент, имени Турара Рыскулова; 

• аварийное состояние канализационных сетей поселков городского 
типа Сайрамского, Тюлькубасского, Ордабасынского, Байдибекского районов; 

• загрязнение подземных вод предприятиями промышленного 
комплекса в городах Шымкент, Арысь, Ленгер; 

• проблема утилизации накопленных исторических отходов 
фосфорного и свинцового производств (шламы свинцового завода, могильник 
арсената кальция, производственные и строительные отходы на территории 
бывшего свинцового завода, золошлаки ТЭЦ-2, фосфорсодержащие шламы); 

• интенсивное накопление твердых бытовых отходов, проблема их 
переработки и утилизации, загрязнение окружающей среды 
несанкционированными свалками коммунальных отходов; 
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• отсутствие специализированных предприятий по переработке 
отходов производства и потребления; 

• недостаточные площади озелененных территорий общего 
пользования населенных пунктов. 

Одной из главных проблем агломерации является загрязнение 
атмосферного воздуха. Основную долю в загрязнение воздушного бассейна 
вносят теплоэнергетические предприятия, производственные объекты, частный 
сектор, автомобильный транспорт. 

Город Шымкент и прилегающие населенные пункты страдают от высоких 
выбросов вредных веществ, что негативно влияет на здоровье населения. 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в городе Шымкент, а также 
Сайрамском и Тюлькубасском районах Туркестанской области характеризуется 
как высокий. При неблагоприятных метеорологических условиях в городе 
Шымкент концентрации загрязняющих веществ, а именно SO2, NOx и PM 
достигают очень высокого уровня. 

На режим загрязнения атмосферного воздуха центра агломерации – 
города Шымкент оказывает большую роль скопление промышленных 
предприятий, большое количество автомобилей и немалая доля частного 
сектора в период отопительного сезона. Значительное влияние на уровень 
загрязнения aтмосферы в городе оказывают орогрaфические условия [10, с. 29]. 

В 2022 году атмосферный воздух города Шымкент оценивался высоким 
уровнем загрязнения (ИЗА=5, СИ=3,4 (повышенный уровень), НП=4 % 
(повышенный уровень) («см. Таблицу 1»). По сравнению с 2021 годом уровень 
загрязнения атмосферного воздуха остался на прежнем уровне, без 
существенных изменений [12]. 

 
Отрасли промышленности, 

оказывающие  
влияние на загрязнение воздуха  

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

цветная металлургия, химическая, 
нефтеперерабатывающая 5,0 7,0 7,0 7 5 

Таблица 1 – Качество атмосферного воздуха города Шымкент в 
зависимости от влияния отраслей промышленности  

(индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) (источник: [11, с. 167]) 
 
Снижение уровня зaгрязнения aтмосферы является одной из 

приоритетных зaдaч города Шымкент и населенных пунктов агломерации на 
ближайшую перспективу. 

В водных объектах, расположенных на территории Шымкентской 
агломерации, используемых для хозяйственно-питьевого и рекреационного 
водопользования продолжает отмечаться высокий уровень загрязнения воды. 
Класс качества воды рек Бадам, Келес, Арыс, Катта-Бугунь варьирует от 3 до 
>5 класса. К основным загрязняющим веществам в водных объектах относятся 
магний, взвешенные вещества, фенолы и сульфаты [12, с. 41]. 
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Основными источниками интенсивного загрязнения водных объектов 
являются поверхностные (ливневые и талые) стоки с сельскохозяйственных 
земель, неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды 
промышленности и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
сельского хозяйства. 

Потенциальными загрязнителями поверхностных и подземных вод на 
территории агломерации являются предприятия промышленного комплекса, 
которые в основном сосредоточены в городах Шымкент, Арысь, Ленгер. В 
меньшей мере воздействие на водные объекты окaзывает орошaемое 
земледелие и животноводство. Отдельно необходимо выделить учaстки 
хрaнения твердых бытовых отходов, фильтрaционные площaди цементного 
зaводa в Сaстобе (Тюлькубaсский рaйон), нефтяные бaзы нaселенных пунктов 
Aксукент и Мaнкент (Сaйрaмский рaйон). 

Остро стоит вопрос водоотведения мaлых городов Aрысь, Сaрыaгaш и 
Ленгер, крупных сел и поселков агломерации, где кaнaлизaционные сети и 
очистные сооружения нaходятся в aвaрийном состоянии в связи с износом 
оборудовaния и знaчительным сроком эксплуaтaции сооружений. 

Почвенный покров территории агломерации характеризуется 
техногенным нарушением и загрязнением площадного характера, 
обусловленным функционированием промышленных объектов, транспорта, 
энергетики и сельскохозяйственных объектов. Значительную роль в 
распространении загрязнения почв играет ветровая эрозия. Другим фактором 
негативного воздействия на состояние почв является ее нарушенность.  

В структуре земель Шымкентской агломерации числится 1 007,7 тыс. гa 
эродировaнных сельскохозяйственных угодий. Нaибольшие площaди 
эродировaнных сельскохозяйственных угодий приходятся нa район Байдибека 
(251,9 тыс. га), г.а. Арысь (195,5 тыс. га), Казыгуртский (182,5 тыс. га) и 
Сарыагашский (128,2 тыс. га) районы. 

Опасное загрязнение почвенного покрова наблюдается вокруг 
Шымкентского территориально-промышленного комплекса, где в радиусе до 5 
км от бывшего свинцового завода уровень зaгрязненности почвы превышен 
более чем в 100 рaз и они являются совершенно непригодными для сельского 
хозяйства. 

Одной из главных экологических проблем на территории агломерации 
является проблема накопления отходов производства и потребления, 
ежегодный объем образования которых составляет более 5 млн. тонн). 

Промышленные отходы размещены в основном на территории города 
Шымкент и представлены отходами горнодобывающей, нефтехимической и 
энергетической отраслей промышленности. Актуальной для города является 
проблема утилизации исторических отходов фосфорной и свинцовой 
промышленности (за 70 лет накоплено около 2 млн. тонн металлургического 
шлака) [14, с. 8]. 

В регионе остро стоит проблема образования, накопления и переработки 
твердых бытовых отходов (ТБО). Ежегодный объем обрaзовaния ТБО на 
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территории агломерации состaвляет более 260 тыс. тонн, при этом доля их 
переработки и утилизации – менее 25 %. 

К числу актуальных на территории агломерации относится проблема 
озеленения и защиты зеленых насаждений. Существующая степень озеленения 
городских территорий составляет в среднем 3,6 м2 зеленых насаждений общего 
пользования при нормативной площади не менее 10 м2 нa 1 жителя. 

Таким образом можно отметить, что негативное антропогенное 
воздействие на окружающую среду на территории Шымкентской агломерации 
имеет тенденцию к росту и без принятия мер по ликвидации источников 
загрязнения и реабилитации может достигнуть больших масштабов. 
Накопленный экологический ущерб приводит к росту заболеваемости 
населения, проживающего на территориях, подверженных негативному 
воздействию от прошлой хозяйственной деятельности («см. Таблицу 2 «SWOT-
анализ сектора экологии Шымкентской агломерации»). 

 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. широкая заинтересованность гражданского 
общества в улучшении экологического состояния 
города Шымкент и населенных пунктов агломерации 

2. стабильная экологическая обстановка на 
территории агломерации; 

3. уменьшение сброса загрязненных сточных вод; 
4. наличие особо охраняемых территорий. 
5. ежегодное выполнение предприятиями-

природопользователями природоохранных 
мероприятий. 

1. низкий уровень расходов 
природопользователей на охрану 
окружающей среды; 

2. наличие высокого 
загрязнения водных объектов; 

3. наличие исторических 
отходов; 

4. отсутствие альтернативных 
источников энергии; 

5. износ очистных сооружений 
и канализационных сетей. 

Возможности (A) Угрозы (T) 
1. создание на территории агломерации 

экологически комфортных условий. 
2. внедрение цифровизации экологического 

мониторинга качества окружающей среды 
3. внедрение вторичной переработки и 

утилизации отходов; 
4. формирование у граждан осознанного 

отношения к использованию природных ресурсов; 
5. реконструкция, модернизация, капитальный 

ремонт водохозяйственных объектов, внедрение 
водосберегающих технологий; 

6. развитие возобновляемых источников энергии  
7. модернизация сектора управления отходами 

производства и потребления. 

1. продолжающаяся тенденция 
накопления промышленных, 
токсичных и бытовых отходов; 

2. увеличение количества 
стационарных источников 
выбросов; 

3. увеличение количества 
автотранспортных средств. 

Таблица 2 – SWOT-анализ сектора экологии Шымкентской агломерации 
 
Улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической 

безопасности населения и территории, сохранение и восстановление 
природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого 
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природопользования являются одними из приоритетных задач 
территориального планирования Шымкентской агломерации. 

Предлагаемые проектные решения в рамках Межрегиональной схемы 
определены принятыми государственными и отраслевыми программами и их 
программными показателями, в качестве целевых показателей установлены 
республиканские и региональные нормативные показатели состояния 
окружающей среды. 

В процессе их разработки выполнялись следующие задачи:  
1) определение территориальных ограничений для стратегического и 

отраслевого планирования организации территории (выделение территорий и 
объектов особого регулирования и градостроительной регламентации);  

2) оценка степени экологической напряженности и определение 
мероприятий, необходимых для ликвидации данной напряженности;  

3) выбор вариантов проектных решений и схем охраны окружающей 
среды для улучшения экологического состояния территории. 

В целях решения указанных задач разработан природно-экологический 
каркаса (ПЭК) территории агломерации, который является основой 
экологически устойчивой пространственной организации территории. В состав 
ПЭК включены все основные территории с особым статусом 
градостроительного регулирования по экологическому признаку и прогнозом 
их изменения.  

Для развития ПЭК и в целях сохранения естественных экосистем и 
биоразнообразия, к 2030 году площадь особо охраняемых природных 
территорий агломерации планируется увеличить с 6,1 до 8,1 тыс. га за счет 
расширения Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника с 
включением кластерных участков (верховья реки Арыс, низовья рек Боралдай и 
Кошкарата в пределах ущелья Боралдай), а также перевода ущелья «Машат» в 
статус особо охраняемых природных территорий. 

В комплекс разработанных предложений по охране окружающей среды 
включены мероприятия по охране атмосферного воздуха, защите от физических 
факторов воздействия, охране и рациональному использованию водных 
ресурсов, охране земельных ресурсов, управлению отходами производства и 
потребления, сохранению биоразнообразия. 

В состав планировочных решений включены основные мероприятия по 
стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в 
республиканских природоохранных документах и целевых программах. 

В целях улучшения состояния атмосферного воздуха на территории 
агломерации предложено проведение комплекса архитектурно-планировочных, 
инженерно-технических, организационно-административных мероприятий, в 
том числе реализация предприятиями мероприятий по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ, благоустройство санитарно-защитных зон 
производственных предприятий и других источников загрязнения 
атмосферного воздуха, мониторинг атмосферного воздуха в городе Шымкент и 
населенных пунктах агломерации с повышенной техногенной нагрузкой. 
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Учитывая ухудшающуюся экологию и сложившую ситуацию с зелеными 
насаждениями в городах агломерации, рекомендуется доведение удельного веса 
озелененных территорий различного назначения до нормативного уровня 40 % 
и площади озелененных территорий общего пользования в городе Шымкент до 
норматива 20 м2 на человека. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных 
ресурсов включают в себя обеспечение системного мониторинга уровня 
загрязнения рек Келес, Бадам, Арыс, модернизацию  очистных сооружений 
сточных вод и сетей водоотведения населенных пунктов агломерации, 
применение современных водосберегающих технологий и оборудования, 
очистку и благоустройство водных объектов. 

Предложения по охране земель на территории агломерации содержат 
систему правовых, организационных, экономических, технологических и 
других мероприятий, направленных на охрану земли как части окружающей 
среды, рациональное использование земель, предотвращение необоснованного 
изъятия земель из сельскохозяйственного оборота, а также на восстановление и 
повышение плодородия почв. 

Мероприятия по управлению отходами производства и потребления 
предусматривают безопасное захоронение отходов и ликвидацию исторических 
загрязнений (шлаки свинцового завода, золошлаки ТЭЦ-2, фосфорсодержащие 
шлаки в городе Шымкент), ликвидацию всех свалок твердых бытовых отходов, 
включая стихийные, с последующим вывозом отходов на сортировочные, 
перерабатывающие пункты и рекультивацией территории, а также 
строительство мусоросортировочных станций. 

Реализация предложенных в рамках Межрегиональной схемы мер будет 
способствовать существенному улучшению экологической обстановки и 
сохранению биологического разнообразия природной среды на территории 
Шымкентской агломерации и позволит обеспечить благоприятную для жизни и 
здоровья населения окружающую среду и достижение нормативного уровня 
экологической ситуации. 
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Abstract 

 
Musabaev T.T., Akhmetov K.M. Improving the environmental situation in urban 

territorial planning on the example of Shymkent agglomeration 
The current environmental situation within the Shymkent agglomeration is examined, 

identifying existing environmental challenges. Measures are proposed to improve the ecological 
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situation, preserve and restore natural ecosystems, and protect biodiversity, all developed as part of 
the Interregional Scheme for Territorial Planning of the Shymkent Agglomeration. 

Keywords: Interregional Scheme of Territorial Planning of the Shymkent Agglomeration, 
environmental pollution, environmental issues, natural-ecological framework, environmental 
protection measures. 
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Аннотация. Одним из подходов к оценке устойчивости развития городов с учетом 

углеродного следа является индекс SDEWES (Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems). На примере г. Астаны авторами проведена оценка ресурсоемкости 
развития города с использованием индекса SDEWES. По большинству показателей Астана 
близка к таким городам постсоветского пространства, как Львов и Вильнюс, однако в целом 
можно констатировать отставание Астаны от лидеров рейтинга. Сравнение городов по 
индексу SDEWES может быть полезно для выявления основных направлений развития в 
соответствии с принципами устойчивости. 

Ключевые слова: индекс SDEWES, рейтинг, углеродная нейтральность, устойчивое 
развитие. 

 
Занимая всего 3% от общей площади земного шара, города производят 

около 80% мирового валового продукта, 50% твердых отходов и 60-80% 
выбросов парниковых газов [1]. В связи с этим растет актуальность достижения 
углеродной нейтральности как фактора устойчивого развития городов.  

В мировой практике одним из подходов к оценке устойчивости развития 
городов с учетом углеродного следа является индекс SDEWES (Sustainable 
Development of Energy, Water and Environment Systems – индекс устойчивого 
развития энергетической, водной и природной систем) [2, 3]. На примере г. 
Астана авторами проведена оценка ресурсоемкости развития города с 
использованием индекса SDEWES. В ходе исследования оценены 35 
показателей, относящихся к 7 категориям [4], три из которых охватывают сферу 
энергетики: потребление энергии и климат (D1), взаимосвязь энергии и CO2 
(D2) и потенциал использования возобновляемых источников энергии (D3). 
Другие четыре категории включают показатели состояния водных ресурсов и 
окружающей среды (D4), выбросов CO2 и промышленного профиля (D5), 
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городского планирования и социального обеспечения (D6), а также научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и ориентации 
политики на инновации и устойчивое развитие (D7). Для сравнения 
показателей, имеющих разные единицы измерения, используется 
нормирование.  

Анализ статистических данных, характеризующих позиции Астаны по 
приведенным выше показателям в рейтинге крупных городов мира показал, что 
в основном город занимает позиции ниже среднего: по категории D1 это 17 
позиция среди 22 городов, по показателям в категории D2 – последняя, что 
обусловлено преобладанием в топливном балансе города высокозольного 
экибастузского угля. По большинству показателей Астана близка таким 
городам постсоветского пространства, как Львов и Вильнюс, по некоторым 
ближе к Пекину, однако в целом можно констатировать отставание Астаны от 
лидеров рейтинга, в первую очередь – Стокгольма (рис. 1).  

  
Рис. 1. Позиция Астаны по индексу SDEWES по сравнению с городами 

Львов и Вильнюс (слева) и Пекин и Стокгольм (справа). 
 

Крупные города являются драйверами развития стран [6], 
определяющими тенденции развития других городов. Рейтинг городов по 
индексу SDEWES показал, что он может быть полезен для оценки и сравнения 
городов по комплексу экологических, экономических и социальных 
параметров, выявления наиболее уязвимых позиций городов и основных 
направлений развития в соответствии с принципами устойчивости. 
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Abstract 

 
Pakina А.А., Mukhamedina M.E. Urban sustainability assessment in the context of 

carbon neutrality 
One of the approaches to assessing the sustainability of urban development taking into 

account the carbon footprint is the SDEWES (Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems) index. Using the example of Astana, the authors assessed the resource 
intensity of the city's development based on SDEWES index. According to most indicators, Astana 
is close to such post–Soviet cities as Lviv and Vilnius, however, in general, Astana can be stated to 
lag behind the leaders of the rating. The SDEWES rating of cities is useful to identify the main 
directions of development in accordance with the principles of sustainability. 

Keywords: SDEWES index, rating, carbon neutrality, sustainable development. 
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Аннотация. В настоящее время используется два подхода к моделированию снежных 

лавин и их возможных характеристик: физический и статистический. Первый основан на 
решении уравнений, описывающих динамику потока, и включает в себя эмпирические 
коэффициенты, проверяемые фактическими данными. Второй — на прямом подборе 
эмпирических зависимостей, способных воспроизвести имеющиеся массивы данных по 
зарегистрированным характеристикам реальных лавин. Оба подхода имеют свои 
преимущества и недостатки, но, рассматривая их как независимые методики, их совместное 
использование позволяет ожидать более точного воспроизведения возможных последствий 
схода лавин требуемой повторяемости для выработки мер защиты имеющейся или 
запланированной инфраструктуры. 

Ключевые слова: снежные лавины, дальность выброса, объём, динамика, 
обеспеченность. 

 
Снежные лавины представляют собой угрозу при использовании и 

развитии многих регионов мира. В Казахстане лавиноопасными признано 
104 тыс. км2 горных территорий [1; 4]. Планирование защитных мер от лавин 
требует расчётов динамических параметров лавин определяемой 
государственными нормативами обеспеченности. С этой целью разработаны 
методики расчётов, включающие в себя как сложные физические численные 
модели [6], так и более простые статистические зависимости [7], в обоих 
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случаях основанные на фактическом, собранном в течении многих лет 
материале.  

Применение разных как физических [6], так и статистических [3; 5] 
моделей приводит к различиям в получаемых значениях объёмов, дальностей 
выброса и динамических характеристик лавин. Связано это с, помимо 
неизбежных для описания любого природного процесса неточностей в его 
численном представлении, различием в использованных для верификации 
моделей рядах фактических данных. Однако, результаты совместного расчёта 
для одной территории по одним и тем же данным по снежному покрову 
наиболее детальной из существующих на сегодня физической моделью 
RAMMS [6] и основанной на наиболее детальном анализе фактического 
материала статистической моделью В. П. Благовещенского [2] оказались очень 
близки. Это говорит о том, что и физика процесса, и имеющиеся 
статистические зависимости адекватно и равноценно представляют возможные 
дальности выброса и соответствующие им скорости и давления, а их 
совместное использование позволяет ожидать и более точного отображение 
лавин требуемых для планирования мер защиты обеспеченностей. 
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Sokratov S.А. Approaches to assess the consequences of snow avalanches on the 

infrastructure of developed and used territories 
Two approaches to model the snow avalanches and their possible characteristics are 

currently in use: physical and statistical. The first is based on solving equations that describe the 
flow dynamics and includes empirical coefficients verified by actual data. The second is based on a 
direct selection of best-fit empirical constructions that can reproduce an existing data set containing 
the recorded characteristics of real avalanches. Both approaches have their advantages and 
disadvantages. Considering them as independent techniques, their combined use allows to expect 
more accurate reproduction of the possible consequences of avalanches of a required for protection 
return period for existing or planned infrastructure. 

Keywords: snow avalanches, run-out distance, volume, dynamics, return period. 
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Аннотация. В тезисах рассмотрены основные аспекты глобальной климатической 

повестки и их влияние на Казахстан. Описаны текущая ситуация в стране по выбросам 
парниковых газов (ПГ), существующие меры углеродного регулирования, а также 
рекомендации по сокращению выбросов ПГ. Обсуждаются вызовы и перспективы для 
устойчивого развития в условиях климатических изменений. 

Ключевые слова: климат, Казахстан, выбросы, углеродное регулирование, 
устойчивое развитие. 

 
Современная глобальная климатическая повестка направлена на 

предотвращение негативных последствий изменения климата. С начала 
индустриальной эпохи объемы выбросов парниковых газов (ПГ) резко 
возросли: от 4 Гт CO₂-эквивалента в 1850 году до 57 Гт в 2023 году, что 
представляет собой 13-кратное увеличение [1]. Важнейшей международной 
инициативой является Парижское соглашение, целью которого является 
удержание глобального потепления на уровне ниже 2°C. Страны обязуются 
снижать выбросы ПГ и переходить к устойчивым моделям экономики. Эти 
усилия включают активное развитие возобновляемых источников энергии и 
переход на низкоуглеродные технологии. 

В 2021 г. выбросы парниковых газов в Казахстане составили 340,84 
млн т CO₂-экв., что соответствовало 0,64% мировых выбросов ПГ [2]. Несмотря 
на относительно небольшой вклад в глобальные выбросы ПГ, углеродоемкость 
казахстанской экономики является высокой — 0,69 т CO₂-экв. на $1000 ВВП, 
что ставит ее на 9-е место в мире. Основной вклад в выбросы вносят 
энергетический сектор и промышленность, где доминирует использование угля. 
По данным за последние годы, уровень выбросов остается стабильно высоким, 
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что требует дополнительных мер для достижения климатических целей. 
Переход к более экологичным источникам энергии и снижение зависимости от 
угля становятся актуальными задачами для страны. 

В Казахстане приняты законодательные меры по углеродному 
регулированию, включая национальную систему торговли квотами на выбросы 
[3]. Это стимулирует компании к сокращению выбросов и инвестированию в 
экологичные технологии. Кроме того, ведутся разработки по внедрению 
налогов на углерод, что также позволит усилить контроль над выбросами и 
поддержать переход на возобновляемые источники энергии. Национальная 
политика нацелена на соблюдение международных обязательств по 
сокращению выбросов. 

Для достижения амбициозных целей по декарбонизации Казахстану 
предстоит решить комплекс задач, требующих значительных инвестиций и 
системного подхода. Увеличение объема финансовых вложений, особенно в 
энергетику, не сможет самостоятельно обеспечить целевые темпы сокращения 
выбросов. Необходимы структурные изменения, включающие эффективное 
управление данными, усиление координации между государственными и 
частными секторами, а также развитие механизмов государственной 
поддержки.  
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Аннотация. В статье рассматривается одна из самых актуальных проблем стран 

Центральной Азии – проблема восстановления Аральского моря и распределение вод 
трансграничных рек. Отмечается, что решение проблемы невозможно без восстановления 
водного бассейна двух самых крупных рек региона: Амударьи и Сырдарьи. Подчеркивается, 
что необходимо использование новых методов строительства и реконструкции сооружении 
на реках. Делается вывод о создании единого межгосударственного документа, основанного 
на международном праве. 

Ключевые слова: Арал, Центральная Азия, трансграничные реки, страны, водные 
ресурсы. 

 
Центральная Азия (ЦА), охватывая огромные пространства, включает в 

себя пять государств Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан с населением более 81 млн. чел. (по данным на 2024 г.) [1]. Сам 
регион расположен в центре материка Евразия и характеризуется резко 
континентальным и сухим климатом, где более четверти площади занимают 
пустыни и полупустыни в силу чего вода является самым ценным 
стратегическим ресурсом для жизнедеятельности всего региона. ЦА обладает 
уникальной гидрографией, на протяжении веков ведущими водными артериями 
являются реки Амударья, Сырдарья, Иртыш (все три трансграничные), которые 
служат не только источником жизнедеятельности, а также представляют собой 
традиционные культурные символы. Амударья и Сырдарья- две важнейшие 
водные артерии, которые веками питали Аральское море и его долины, 
обеспечивая водой огромные пастбищные просторы и ведение земледелия в 
Приаралье. Все государства Центральной Азии не имеют выхода к морям. 

Глобальные экологические проблемы: изменение климата, загрязнение 
воздуха, утрата биоразнообразия, нехватка воды, рост не разлагаемого мусора 
все это ведет к изменению всей природной среды и в итоге, приводит к 
нарушению ее структуры и функционирования. В современном мире 
экологические проблемы стали одной из самых актуальных среди проблем, 
имеющих общемировой характер. Само слово «экология» изначально имеет 
греческое происхождение «oikos»-означает: «местопребывание». В труде 
«Всеобщая морфология организмов» немецкий ученый Э. Геккель ввел в 
научный оборот понятие «экология». У истоков современной глобальной 
экологии стал российский ученый В.И. Вернадский (1863-1945), который 
создал учение о биосфере Земли, как о сфере, где происходит взаимодействие 
живого вещества со всеми элементами неживой природы. В 1935 г. в науку 
вносится еще одно понятие «экосистема» ботаником из Англии А Тенсли, где 
речь идет о том живые организмы и их неживая среда обитания представляют 
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из себя «элементарную функциональную единицу», то есть живое и неживое в 
природе имеет тесную связь и взаимозависимы [2, с.76]. Одной из крупных и 
острых проблем, вышедших далеко за регион и затрагивающих интересы 
сопредельных государств, а также вносит свой вклад в глобальные процессы по 
изменению климата в разных частях нашей планеты. Итак, вышеназванные 
экологические проблемы не обошли стороной ЦА. Проблема Аральского моря 
носит международный характер, привлекает внимание мирового сообщества, в 
том числе и ООН. На 75-ой сессии ГА ООН 18 мая 2021 г. по предложению 
президента Узбекистана Ш.Мирзиеева была принята специальная резолюция об 
объявлении региона Приаралья зоной экологической инноваций и технологии 
[3]. Был создан Международный фонд спасения Арала (МФСА). 

Аральское море находится на границе Казахстана и Узбекистана 
занимало четвертое место по величине на планете. Когда-то Аральское море 
поступали воды двух крупнейших рек ЦА Амударьи и Сырдарьи, с моря 
экспортировали различные виды морской рыбы, а также происходило 
динамичное развитие сельскохозяйственной отрасли [4]. 

В период Советского Союза широкомасштабные проекты по 
строительству оросительных каналов в республиках Средней Азии положили 
начало в 1930- е гг., в их основе лежал интенсивный забор воды из двух 
ведущих водных артерий-рек Амударьи и Сырдарьи, которые приносили свои 
воды в Арал. Для СССР было характерно экстенсивное ведение 
сельхозэкономики, стремление освоить все новые и новые площади для 
повышения продуктивности и всех показателей сельскохозяйственной отрасли 
[5]. С 1960-х гг. уровень моря снижается вследствие забора большого 
количества воды. К концу 80-х гг. ХХ века стало очевидным, что в Аральском 
море потеря водоема оказалась весьма весомой и нежданной, так как достигла 
почти 50% по сравнению с тем, что было в 60-е гг. прошлого века[6].По 
мнению ряда специалистов «Интенсивный рост безвозвратного 
водопотребления на орошение и развитие земледелия на территории 
Центральной Азии, а также ряд острозасушливых лет привели к постоянному 
уменьшению притока речных вод в Аральское море… с 1960 г. уровень Арала 
упал на 20 м, объем и площадь моря сократились в более чем в 3 раза, а 
соленость достигла 95-100г/л.»[7]. 

Представляется, что одной из причин резкого обмеления Амударьи стало 
строительство Каракумского канала, который называли «жемчужиной» 
Средней Азии. По первоначальному проекту И.В. Сталина Туркменский канал 
(1400 км) должен был привести к соединению Амударьи с Каспийским морем 
потом далее к выходу в Аральское море. После смерти И.В. Сталина все 
поменялось и новый проект, принятый в 1954 г. был направлен уже на 
орошение и мелиорацию пустынных земель, в 1962 г. канал достроили, а затем 
довели до столицы Туркмении- Ашхабада, завершив строительство 
окончательно в 1988г. Введение в строй Каракумского канала привело к 
дальнейшему падению уровня Аральского моря. Начиная с 1971 г. Амударья не 
доходит до моря, а стекает в безводную Саракамышскую впадину, образуя 
водоем, где скапливаются различные отходы. Постепенно чрезмерный забор 
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воды для орошения сельскохозяйственных площадей превратили Аральское 
море в бесплодную пустыню. К тому же грандиозный советский проект по 
переброске сибирских рек канул в лету после распада СССР. 

В новых условиях, Аральское море поделено между Казахстаном и 
Узбекистаном, но наследство советского времени до сих пор оказывает влияние 
как положительного, так и отрицательного содержания. Хлопковый бум 
пришелся на 70-80-е гг. ХХ века. Из злаковых культур в странах ЦА 
выращивается, в первую очередь пшеница, из технических особо активно поля 
засеваются хлопчатником и рисом. Толчком для выращивания хлопка в 
Средней Азии стало стремление Российской империи преодолеть зависимость 
от США. В период СССР доля узбекского хлопка составляла более 60% - 4 
млн.тонн в год. Хлопок так высоко ценился, что его называли «белым 
золотом». Хлопководство с экологической точки внесло свой «вклад» 
различными видами гербицидов и химикатов на пути к высыханию Аральского 
моря. При росте минерализации до 200 г/л – водоем(Арал) может стать 
аналогом Мертвого моря [8]. Закрылись порты Аральск на севере, Муйнак на 
юге, прекратилось судоходство, что привело еще большему увеличению 
соляного дна. Эксперт Файзуллаев отмечает, что что даже в крови пингвинов 
Антарктического региона накапливаются некоторые опасные химические 
вещества, содержащиеся в местных пестицидах [11]. 

В конце 80- х гг. ХХ века появились два водоема: северный Малый Арал 
и южный Большой Арал. Со стороны Республики Казахстана была предпринята 
попытка восстановления северного Малого Арала и в начале 1990-гг. была 
сооружена земляная дамба, которая была эффективна и способствовало 
поднятию уровня воды, а также сокращению засоленности, но однако дамба 
продержалась недолго и была разрушена 1999 г. Все же это попытка показала, 
что дамба дает положительный эффект. Спасение Арала экологи назвали 
«проектом века». 

Далее РК при поддержке Всемирного банка построил более мощную 
земляную дамбу с бетонной плотиной с гидротехническим затвором для 
регулирования пропуска воды длиной 13 км.куб. к осени 2005 г. Водный сток 
реки Сырдарьи опресняет Малое море-Малый Арал, изолированное от 
остальной части Аральского моря, через Кокаральскую плотину. Также 
построен гидроузел Аклак, вновь появилось рыбное хозяйство, улучшился 
микроклимат в целом так в 2010 г. завершился первый этап. 

Южный Большой Арал у 2007 г. в южной части –западная часть глубокая, 
восточная мелководная. Объем Большого Арала сократился с 708 до всего лишь 
75 км.куб., а соленость воды возросла с 14 до более чем 100 г/л. [9]. 

Как известно, долгое время многие эксперты считали, что восстановление 
Аральского моря не представляется возможным, но ряд предпринятых шагов 
показали, что природа имеет тенденции к восстановлению и значительные 
участки моря можно считать экологически возрождены. По мнению 
специалистов, для того чтобы восстановить Арал необходимо в 4 раза 
увеличить приток воды по сравнению с средним показателем в 13 куб.км., тогда 
как на орошение уходит 92% воды [10]. В Большом Арале ситуация более 
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сложная, на его территории имеется два крупных и сверхсоленных водоема на 
месте, где ранее были заливы Тущыбас и Чернышева. Амударья доходит только 
до водохранилища в Междуреченском. Необходимы масштабные и 
кардинальные изменения в дельте Амударьи и внедрение водосберегающих 
технологии, создание вместительных контррегуляторов. 

В спасении Аральского моря ключевую роль играют две главные 
водоносные реки Амударья и Сырдарья. Истоки самой полноводной реки ЦАР 
Амударьи находятся на высоте 400 м., в месте слияния Пянджа и Вахша. Длина 
реки 1415 км, бассейн 309 тыс.кв.км. крупные притоки: Кафирниган, 
Сурхандарья, Шерабад и Кундуз, которые пополняют Амударью в среднем 
течении. Дальше по пути в Арале притоков нет, питание идет только за счет 
талой воды. Амударья пограничная река между тремя государствами 
Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Афганистаном. Немало городов, 
которые находятся в нижнем течении Амударьи, среди них такие таджикские 
города, как Кайраккум (ныне Гулистон), Худжанд, города Казахстана: Кзыл-
Орда, Казалинск, Джусалы, Джалагаш, Байконур, узбекский город Сыдарья. 
Эти города также повержены проблеме с нехваткой воды, например, в 
Казалинске объем уменьшился с 1932 по 1960 гг. с 15 км.куб. до 4,1. км.куб., а 
годы маловодья с 1981по 1990 гг. до 2, 3 км. куб. [12]. Амударью называют 
«капризной» и не случайно, с 1925-1932 гг. произошло подмывание правого 
берега, в районе г. Турткуля тогдашней столицы Каракалпакии. Новой 
столицей стал г. Нукус. 

Не находит своего решения вопрос, связанный с распределением воды 
между странами ЦА. Споры между странами, расположенными в верховьях рек 
и в низовьях, также остра, как и полемика тех, кто находится в низине. Почти 
85-95% воды Амударьи уходит на орошение площадей как раз тех стран, 
которые находятся в равнине. Бассейн вод Амударьи распределяются таким 
образом: Узбекистан -23,2 куб.км., Туркмения-22,0 куб.км., Таджикистан-
9,5.куб.км. [13]. Даже в те редкие годы, когда бывало многоводье (2016/2017.) 
оказалось, что русло Амударьи утеряла возможность пропуска такого объема 
воды, что привело к затоплению новых площадей и разрушениям 
инфраструктуры. И в наше время жизнедеятельность городов среднеазиатских 
республик зависит от Амударьи, на ее берегу стоит туркменский город 
Туркменобад, неподалеку от устья расположены и города Узбекистана, такие 
как Ургенч, Хива, Нукус, Термез. 

В древности цивилизации как правило возникали в бассейнах великих 
рек, например, Месопотамия у рек Тигр и Евфрат, Мохенджо-Даро у Инда и 
Ганга, так и древние цивилизации ЦА возникли у рек Амударья (самой 
водоносной), Сырдарья (самой протяженной). Хорезм в устье Амударьи, 
Согдиана и Бактрия в среднем и верхнем течении. Начиная со средних веков по 
реке идет торговля из русских земель в Хорезм и далее в Бухару. Существовал 
и торговый путь, шедший через Астрахань, вдоль побережья Аральского 
моря [14]. 

Другая важнейшая артерия ЦА, Сырдарьи складывается из основных рек 
Нарын, Карадарья, Чирчик, Ахангаран. В низовьях реки, особенно в 
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Хорезмской и Бухарской областях, может произойти экологическая и 
социальная катастрофа [15]. Это вторая крупная река впадающая в Аральское 
море, которая берет начало в восточной части Ферганской долины, на месте 
слияния Нарына и Карадарьи, ее длина 2137 км. Среди больших притоков 
Сырдарьи реки Ахангаран, Чирчик, Келес. Арысь. Сток Сырдарьи ниже 
казахстанского города Чардара идет не только на орошение, а еще теряется в 
ходе процесса испарения в пойменных разливах. Итак, из суммарных величин 
естественных водных ресурсов 36,6 км.куб., около 6 км.куб. не достигают 
Сырдарьи. В конечном итоге, объем сток реки за год составляет 30,8 км.куб., а 
средний показатель колеблется от 24,6 км куб до 33 км.куб. [16]. В начале 
ХХ1 века наблюдается уменьшение летнего стока воды и росту в зимний 
период. Это объясняется регулированием водохранилищем на реке Нарын-
Токтогульское, на реке Сырдарье-Кайраккумское, Чардаринское и др. 

Государства ЦА учредили Межгосударственную координационную 
водохозяйственную комиссию (МКВК). в 1992 г. для регулирования, 
рационального использования и охраны водных ресурсов в ЦАР. Комиссия 
призвана утверждать лимиты водозабора из ствола двух рек Амударьи и 
Сырдарьи вегетационный и межвегетационный периоды заседания проходят 
четыре раза в год. В сельском хозяйстве стран ЦА, чтобы получить единицу 
продукции необходимо расход воды в три раза больше по сравнению 
показаниям развитых государств» [17]. Озадачены вопросами сохранения не 
только сами страны ЦА, но различные международные организации, в их числе 
Евразийский банк развития (ЕАБР). По мнению заместителя правления ЕАБР 
Е. Винокурова ситуация такова: «Средний возраст ирригационной 
инфраструктуры превышает 50 лет. До 50% орошаемых земель подвержены 
засолению. Экономическая эффективность использования воды в сельском 
хозяйстве является низкой, 40% воды теряется в системе оросительных 
каналов» [18]. Президент Республики Казахстан подписал указ 
«…реорганизовать Министерство экологии и природных ресурсов РК через 
выделение из него Министерства водных ресурсов и ирригации РК с передачей 
ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения, водоотведения» [19]. В начале 2023 г. представители трех 
государств в лице Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана подписали Дорожную 
карту. по вопросу реализации проекта первой очереди Камбаратинской ГЭС 
(мощность 1860 МВт) [20]. Для решения проблемы недостатка воды для полива 
идет строительство водохранилищ, вот и Камбаратинская ГЭС «позволит 
перевести Токтогульское водохранилище из энергетического режима в 
ирригационный-режим накопления [21]. 

В каждой отдельно взятой стране ЦА также должны быть выработаны свои 
меры с учетом особенностей географических и экономических показателей. 
Дефицит воды в Кыргызской Республике начало остро ощущаться в начале 2021 г., 
среди причин помимо глобального потепления была название и раздробленность 
фермерских хозяйств, что стало причиной отсутствие севооборота в посеве 
сельскохозяйственных культур. Плюс к этому так называемая техническая 
«усталость» материалов, которым уже десятки лет. В настоящее время ведутся 
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работы различного направления с целью улучшения очистных сооружений. 
Имеется долгосрочный плане по проведению автоматизации системы по учету 
расхода поливной воды, а также по установке датчиков на всех гидропостах. 
Кыргызстан продолжает участвовать и в разработке межправительственных 
документов со всеми странами Центральной Азии. 

Что же предпринимает Республика Казахстан по улучшению ситуации и 
для сохранения водных ресурсов: образовано Министерство водных ресурсов и 
ирригации для управления водными ресурсами; разработан новый Водный 
кодекс и Концепция управления водными ресурсами на 2024-2030 гг.; принят 

План по реконструкции 15 действующих водохранилищ. Строительство 
20 новых с 2024 по 2026 гг.; продолжить работу по оцифровке оросительных 
сетей. (оцифрованы 3,5 тыс. км); создана Национальная гидрогеологическая 
служба для управления подземными водами. 

Достигнуты договоренности между Казахстаном, Кыргызстаном и 
Узбекистаном по распределению воды. Всем странам ЦА необходимо 
рассмотреть вопрос по созданию единой информационной системы, которая 
позволила бы отслеживать все шаги по процессу распределения и 
использования воды от «А» до «Я», то есть до крайнего потребителя. В основе 
распределения водных ресурсов государств Центральной Азии лежат 
документы, принятые еще в СССР. Среди них, например, такой документ как 
Протокол № 566 заседания Научно-технического совета Министерства 
мелиорации и водного хозяйства (Минводхоз) СССР от 10 сентября 1987 г., 
Соглашение о сотрудничестве в области совместного использования и охраны 
водных ресурсов подписан в феврале 1992 г. с участием всех государств ЦА. В 
документе подтверждается приверженность существующей структуре и 
принятым принципам распределения воды. Нукусская декларация государств 
Центральной Азии и международных организаций по проблемам устойчивого 
развития бассейна Аральского моря была подписана 20 сентября 1995 года в 
городе Нукус (Узбекистан) [22]. 

Нельзя однозначно сказать, какая страна Центральной Азии больше всех 
забирает воду. Это зависит от конкретных условий и целей использования 
водных ресурсов в разных государствах региона. Для Кыргызстана и 
Таджикистана вода важна для выработки электроэнергии, поэтому они создают 
запасы воды в водохранилищах, что может ограничивать подачу поливной 
воды для соседей. Для стран низовья (Узбекистана, Туркменистана и 
Казахстана) вода нужна в основном для ирригации, например, полива 
сельскохозяйственных земель. При этом Туркменистан зависит от стока 
Амударьи, треть вод которой устремляется в канал Туркменбаши. Проблема 
дефицита воды в этой стране решается путём сооружения накопительных 
резервуаров и улучшения ирригационной системы [23].  

Соседний Афганистан не присоединился к этим двум соглашениям и тем 
не менее, приступил к строительству Куш-Тепа. Несомненно, Афганистан 
имеет право на использование воды Амударьи, но в связи с тем, что страна не 
участвуют в правовых нормативных документах. В перспективе необходимо 
подключать Афганистан к диалоговым площадкам как двустороннего, так и 
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многостороннего формата. Идея использовать воды Амударьи на пустынных 
площадях Афганистана появилось при президенте Мохаммеде Дауде, но этим 
планам помешала революция 1979 г. При участии USAID возобновилось при 
Ашрафе Гани в 2018 г. Строительство канал Куш-Тепа началось в 2022 г. срок 
окончания 2028 г. Длина 285 км., ширина 100 м., глубина-8,5м. Администрация 
талибов заявила, что канал построят своими силами и без технической и 
финансовой поддержке извне. Канал предназначен для орошения 500 тыс.га 
площадей на севере Афганистана. При функционировании этого канала 
Узбекистан и Туркмения могут потерять до 15% воды идущей на орошение. 
Осенью 2023 г. сдана первая часть канала -108 км. от Амударьи до Балха. 
Протяженность второго участка- 177 км. до провинции Джаузджан и Фарьяб. 

На заседании Совета глав-государств-учредителей Международного 
Фонда спасения Арала, которое состоялось в сентябре 2023 г. в столице 
Таджикистана в г. Душанбе Президент Узбекистана Ш. Мирзиеев подчеркнул: 
«Необходимо сформировать совместную рабочую группу для изучения всех 
аспектов, связанных со строительством канала Куш-Тепа… Предлагаем 
рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный 
диалог по совместному использованию водных ресурсов» [24]. 

В перспективе страны ЦА имеют высокие показатели демографического 
роста. По оценкам ООН к 2050 г. население региона может достичь 100 млн. 
чел., а дефицит воды достигнет нового уровня 25-30%. Прогнозируется, что 
примерно к 2050 г. в регионе наступит пик потребления воды. Использование 
водных ресурсов трансграничных рек ЦА проблема важность которой 
сознается всеми государствами-участниками. 

Установление лимитов на прямую зависело от данных 
гидрометеорологических служб и этих данных далеко недостаточно и очевидна 
необходимость совершенствования данных на межгосударственном уровне с 
использованием новейших технологии. Помимо объективных факторов т.е. 
природно-климатических условий необходимо обращать внимание и на 
субъективные данные, речь идет об организационных, экономических, 
хозяйственных и др. показателях каждой страны. Среди причин 
расточительства водными ресурсами специалисты называют бесплатную 
систему подачи воды, неэффективность ирригационной и дренажной 
инфраструктуры, засоленность земель, непродуктивный метод полива. 

Среди первоочередных мер, направленных на восстановление Аральского 
моря, что отмечают в первую очередь, это проведение крупномасштабного 
строительства гидротехнических сооружений, корректировка старого плана 
восстановления моря, принятого еще в период СССР и долго действовавшего и 
после распада Союза. Как неудивительно звучало бы, но среди, 
предпринимаемых мер не последнее место отводится восстановлению 
местности, например, зарослей камыша, что представляется значимым 
фактором для биоразнообразия, а также процесса фильтрации сточных вод. 

Для восстановления Аральского моря необходимы долгосрочные планы, 
согласованные со всеми странами ЦА с учетом всех интересов в политической, 
социально-экономической сферах и обоснованности всех принимаемых мер. 
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Шаги, предпринятые по восстановлению Аральского моря, конечно, еще 
далеки от завершения и его результатов, возможно, придется ждать еще долгие 
годы, но все же, опыт по восстановлению Аральского моря имеет и 
положительные моменты, которые являются яркой демонстрацией того, что 
природа и человек взаимосвязаны и созидательные труды человека помогают 
улучшить экологическую среду и весь окружающий мир в целом. 

Таким образом, из-за изменения климата Земли, растущей засухи в 
государствах ЦА одной из важнейших проблем остается вопрос, связанный с 
дефицитом воды причиной которой во многом стало высыхание Аральского 
моря, что в итоге усиливает конкуренцию между странами и усиливает 
давление на водные ресурсы. Из-за роста температуры и распространению соли 
и пыли на огромные расстояния, идет таяние ледников горных массивов 
Памира и Тянь-Шаня. Сохранение столь интенсивного использования воды в 
сельскохозяйственной отрасли может привести ухудшению водоснабжению 
населения. 

С целью воспрепятствования роста ощутимых, негативных последствий и 
повышения роста угроз при нехватке водных ресурсов, важно не отбрасывать и 
«старый подход» советского периода, а также разрабатывать и применять 
«новые подходы» - использовать новые приемы техники и технологии. Из 
опыта СССР стоит обратить внимание на использование засухоустойчивых 
сортов сельхозкультур; применение люцерновых севооборотов; соблюдение 
оптимальных режимов орошения; глубокое рыхление с оборотом пласта; 

максимальное использование природных осадков. Сочетая с 
современными водосберегающие технологии с использованием экранов из 
интерполимерного комплекса; фотокаталитические системы очистки воды; 
нанотехнологии; искусственный интеллект (анализ больших объемов данных, 
прогнозирование и автоматизация); технологии подключения-спутниковые сети 
(удаленное управление системами сточных вод); установление датчиков воды; 
роботехники (с биологическими и химическими датчиками). 

Необходимо также поднять на новый уровень межгосударственные 
контакты стран Центральной Азии с учетом особенностей каждой стороны 
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Abstract 
 
Syzdykova Zh.S. Water resources of the central asia and the aral sea problem: "old" 

and "new" approaches 
The article deals with one of the most pressing problems of the Central Asian countries – the 

problem of restoration of the Aral Sea and the distribution of waters of transboundary rivers. It is 
noted that the solution to the problem is impossible without restoring the water basin of the two 
largest rivers in the region: the Amu Darya and the Syr Darya. It is emphasized that it is necessary 
to use new methods of construction and reconstruction of structures on rivers. The conclusion is 
made about the creation of a single interstate document based on international law.  

Keywords: Aral Sea, Central Asia, transboundary rivers, countries, water resources. 
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Аннотация. В статье представлена динамика урбанистической и территориально-
урбанистической структуры Казахстана. Выявлены региональные различия в 
сформированности территориально-урбанистической структуры, которые подтверждены 
количественными показателями.  
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Для характеристики городского расселения используется понятие 
«территориально-урбанистическая структура», которое было предложено 
советскими географами И.М. Маергойзом и Г. М. Лаппо. Они отмечают, что 
«территориально-урбанистическая структура позволяет судить об 
обслуженности территории….крупными городами. Для ее характеристики 
особенно важны соотношения и взаиморасположение территорий с различной 
степенью урбанизированности [1]. По определению Г. М. Лаппо, 
урбанистическая структура – это соотношение (по числу жителей) городских 
поселений различной величины [2]. На основе обобщения определений, 
предложенных в работах И. М. Маергойза, Г. М. Лаппо, В. М. Гохмана, Я. Г. 
Машбица и Ю. Л. Пивоварова используется следующее определение: 
территориально-урбанистическая структура - это соотношение и 
взаимодействие территорий, которым свойственны: разные типы урбанизации 
(развитие урбанизации вширь или вглубь, проявляющиеся соответственно в 
развитии новых ячеек или усложнении форм и систем расселения); 
выраженность рисунка сети опорных центров расселения, их приуроченность к 
полюсам и полосам преимущественного роста; характер и уровень развития (в 
том числе черты гипертрофии), степень зрелости и особенности размещения 
крупногородских агломераций, мегалополисов и т.д.; пространственная 
дифференциация региональных городских систем [3].  

В данном исследовании анализируется динамика территориально-
урбанистической структуры Казахстана в постсоветский период. Некоторые 
вопросы данной темы были рассмотрены в ранее опубликованном материале [4-6]. 

Казахстан относится к регионам мира со средним показателем 
урбанизированности. По данным доклада «Перспективы мировой урбанизации 
2018» [5] за последние 30 лет наиболее резкое снижение темпов роста 
городского населения наблюдалось в Китае и Узбекистане. В Российской 
Федерации темпы изменения численности городского населения, при 
небольшом сокращении в начале 20 века, были относительно стабильными. В 
Казахстане в конце 20 века в начале 21 отмечался рост городского населения с 
дальнейшей стабилизацией темпов на уровне немногим более 1 %. По 
прогнозам ООН эта тенденция роста городского населения сохранится до 
середины века (рисунок 1). 

Анализ динамики территориально-урбанистической структуры 
Казахстана на основе индекса урбанизации за 1989 и 2022 гг. показывает рост 
этого индикатора в большинстве регионов. Наибольший индекс был 
зафиксирован в Атырауской области, которая является единственным регионом 
в группе с очень высоким показателем.  

Актюбинская Карагандинская и Павлодарская образуют вторую группу с 
высоким показателем урбанизированности. Средний показатель имеют четыре 
области: Западно-Казахстанская, Кустанайская, Кызылординская и Восточно-
Казахстанская. Самые низкие параметры индекса урбанизации в пяти областях: 
Северо-Казахстанской, Алматинской, Акмолинской, Мангистауской, 
Жамбылской и Туркестанской (Рисунок 2). Такие процессы обусловлены, как 
динамикой численности и доли городского населения, так и с изменениями в 
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урбанистической структуре регионов. При этом, в указанных регионах, кроме 
Акмолинской области, отмечается снижение доли городского населения.  

В современных условиях особую роль в урбанизационных процессах 
играют города с людностью выше 100 тыс. жителей. В 1989 г. таких городов 
насчитывалось 21, это столица и практически все областные центры, а также 
такие индустриальные города как Темиртау, Экибастуз и Рудный. К началу 
2022 г. их количество и состав мало изменились: из списка выбыл потерявший 
после административно-территориальных реформ 1997 года статус областного 
центра и до 20 % своего населения г. Жезказган, но список пополнил 
получивший статус областного центра г. Туркестан. Наблюдаемые в 
большинстве регионов Казахстана более высокие показатели роста населения 
этой группы городов, по сравнению с показателями роста всего городского 
населения свидетельствуют о тенденциях к крупногородской урбанизации и 
урбанистической концентрации в городах республиканского значения и 
областных центрах. Даже в регионах с убывающим городским населением, 
население больших и крупных городов растет.  

 

 
Рис. 1. Среднегодовые темпы изменения численности городского 

населения (в процентах) [7] 
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Pис. 2. Индекс урбанизации в 2022 г. в регионах Казахстана [8] 

 
Тенденцию к урбанистической концентрации подтверждает и динамика 

коэффициента структурной урбанистической концентрации, который за 
изучаемый период показал рост во всех регионах. Данный коэффициент 
отражает степень сосредоточенности населения региона в крупнейших 
городских поселениях, но не учитывает различий в их совокупной людности. 
Об усиливающейся тенденции к урбанистической концентрации 
свидетельствуют изменения значений коэффициента структурной 
урбанистической концентрации за 1989-2022 г. Так, значение данного 
коэффициента за указанный период, в масштабе страны увеличилось с 0,51 до 
0,70. В разрезе макрорегионов республики наиболее значительные изменения 
произошли в тех регионах, в составе которых присутствуют активно 
развивающиеся городские агломерации. К ним относится Южный Казахстан, 
где данный показатель выше республиканского и увеличился с 0,59 до 0,80. Это 
обусловлено прежде всего тем, что здесь находятся два города 
республиканского значения Шымкент и Алматы, которые представлены 
крупными городскими агломерациями. Значительный рост коэффициента в 
Северном Казахстане с 0,43 до 0,69 обусловлен расположением здесь 
столичной агломерации, города Астана. В Западном Казахстане коэффициент 
увеличился соответственно с 0,41 до 0,58. В этих двух регионах (Северном и 
Западном Казахстане) и самый высокий интегральный коэффициент сдвигов 
урбанистической структуры. Наименьшие изменения произошли в 
Центральном и в Восточном Казахстане, здесь значение коэффициента 
увеличилось соответственно с 0,53 до 0,56 и с 0,50 до 0,56 (таблица 1). 
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Макрорегионы 

Коэффициент. 
структурной 

урбанистической. 
концентрации 

Интегральный 
коэффициент сдвигов 

урбанистической 
структуры* 

IKustr 1989 г. 2022 г. 
Западный Казахстан 0,41 0,58 0,32 
Центральный Казахстан 0,53 0,56 0,06 
Восточный Казахстан 0,50 0,56 0,13 
Северный Казахстан 0,43 0,69 0,34 
Южный Казахстан 0,59 0,80 0,25 
Республика 0,51 0,70 0,22 
Примечание: *рассчитаны по доле городского населения [8,9] 

Таблица 1 – Значения коэффициентов структурной урбанистической 
концентрации и сдвигов урбанистической структуры за 1989 и 2022 гг. в 

разрезе макрорегионов Казахстана 
 
Таким образом, коэффициент структурной урбанистической 

концентрации ясно свидетельствует об увеличении доли населения региона, 
проживающего в его административном центре. 

Заключение. Анализ динамики территориально-урбанистической 
структуры Казахстана за 1989 и 2022 гг., на основе индекса урбанизации, 
показывает рост показателя в большинстве регионов. Изменения в 
урбанистической структуре Казахстана, проявляются в виде перераспределения 
населения из малых и средних городов в более крупные города. Значение 
коэффициента структурной урбанистической концентрации отчетливо связано 
с долей населения региона, проживающего в административном центре. Так, 
коэффициент ранговой корреляции между этими показателями вырос с 0,73 в 
1989 г. до 0,86 в 2022 г. это доказывает, что главными ядрами урбанистической 
концентрации выступают региональные центры и их роль усиливается. 
Разрежение сети городских поселений, сжатие малых городов, поляризация и 
периферизация расселения, расползание городов, субурбанизационный тип 
концентрации населения в агломерациях, в больших и крупных городах 
характеризуют изменения территориальной структуры городского расселения и 
отражают её качественные, необратимые изменения, т.е. эволюцию. 
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Tereschenko T.A., Iskaliev D.J. Dynamics of the territorial and urban structure of 
Kazakhstan in the post-soviet period 

The article presents the dynamics of the urban and territorial-urban structure of Kazakhstan. 
Regional differences in the formation of the territorial-urban structure are identified and 
substantiated by quantitative indicators. 

Keywords: dynamics of the territorial-urban structure, urbanization index, structural urban 
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Аннотация. В статье анализируются особенности новейших документов 

территориального планирования крупнейших столичных мегаполисов Западной Европы и 
                                                           
3 Финансирование. Исследование выполнено в рамках Плана фундаментальных научных исследований РААСН 
и Минстроя России на 2024 год, тема № 2.1.1.1. «Методологические основы обеспечения 
скоординированности территориального и стратегического планирования и механизмов реализации с учетом 
опыта стран БРИКС».  
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стран БРИКС. Проведена оценка целеполагания и выявлены экологические приоритеты на 
долгосрочную перспективу в составе Лондонского плана, Генеральной схемы региона Иль-
де-Франс, Градостроительного плана Парижа, а также Генеральных планов Пекина и Дели. 
Выявлено, что экологические цели и задачи стали доминировать во всех стратегических 
документах. Главными экологическими направлениями развития крупнейших столиц 
являются: адаптация к климатическим вызовам и достижение «углеродной нейтральности», 
приоритетное развитие водно-зеленой инфраструктуры и «зеленой» мобильности, экономия 
природных ресурсов. 

Ключевые слова: документы территориального планирования, экологические 
приоритеты, Большой Лондон, Париж, регион Иль-де-Франс, Пекин, Дели. 

 
Необходимость управления урабанизационными процессами и 

совершенствования территориального планирования становятся все более 
актуальными задачами национальных правительств, региональных и местных 
властей на фоне происходящих глобальных перемен и прогрессирующих 
проявлений новых вызовов. К сожалению, долгое время в стратегических 
документах территориального планирования доминировали экономические 
цели и задачи развития в ущерб экологическим. Именно поэтому для решения 
острых проблемам загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, 
качества питьевой воды, шумового дискомфорта, обращения с отходами, 
использования энергии и др.) и растущей опасности снижения качества жизни 
для населения в новейших документах территориального планирования 
городов все большее место и значение отводится экологическим вопросам. 

Европейский опыт. Глобальная цель Лондонского план - сделать Лондон 
мировым лидером по улучшению экологической ситуации и более 
привлекательным городом, избавив сообщество от дискриминации и лишений. 
Ключевое внимание уделено сокращению выбросов парниковых газов. Лондон 
хочет стать городом с нулевым уровнем выбросов углерода уже к 2050 г [1]. 
Планируется, что к 2041 году 80 % всех передвижений будут совершаться 
пешком, на велосипеде или на общественном транспорте, а улицы города будут 
более зелеными и комфортными и освобождены от движущегося и 
припаркованного транспорта. Б.Лондон ставит задачи – сократить эффект 
городского острова тепла и исключить перегрев отдельных кварталов и зданий 
за счет планировки и внедрения зеленой инфраструктуры, а для развития 
экономики замкнутого цикла - перерабатывать более 65% объема отходов к 
2030 г. и не захоранивать на свалках биоразлагаемые или перерабатываемые 
отходы уже к 2026 г. [1]. Для борьбы с эффектом городского острова тепла, 
предоставления мест для отдыха и сдерживания дальнейшего расширения 
застройки Лондонский план ставит задачи по сохранению Зеленого Пояса и 
развитию системы открытых пространств, региональных парков и городских 
незастроенных территорий. Связь через сеть открытых пространств 
предоставляет возможности для пеших и велосипедных прогулок, природные и 
озелененные территории особенно важны для поддержания коридоров для 
дикой природы. Создание новых открытых пространств с древесными 
насаждениями необходимо для достижения 50% озеленения территории к 
2050 г. и соединения существующих парков и скверов в единый природно-
рекреационный каркас [1]. 
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Во Франции экологические приоритеты законодательно закреплены для 
всех документов территориального планирования в Градостроительном кодексе, 
где в качестве целей указаны: экономное использование природных территорий, 
сохранение районов сельскохозяйственной и лесной деятельности, охрана ценных 
объектов окружающей среды и природных ландшафтов; природных ресурсов, 
биоразнообразия, борьбу с изменением климата и адаптацию к этим изменениям, 
сокращение выбросов парниковых газов и др. [2].  

Генсхема развития региона Иль-де-Франс на период до 2040 г. получила 
название экологической. Региональное развития основывается на полицентризме, 
(формирование 27 центров и 112 полярностей, поощрение экономического 
развития за пределами Парижа для создания 20-минутного региона); а также на 5 
тематических приоритетах: окружающая среда, управление ресурсами, 
экономическое развитие, мобильность и условия жизни. На первом плане - 
вопросы сдерживания изменения климата и адаптации к нему, поддержка 
биоразнообразия и защита ресурсов, сохранения и защиты природных, 
сельскохозяйственных и лесных пространств для повышения устойчивости 
столичного региона. Ставится задача создания необходимой инфраструктуры для 
зеленого энергетического перехода, чтобы к 2050 г. достигнуть углеродной 
нейтральности и перехода к экономике замкнутого цикла. Для уменьшения 
«запечатанности почв» планируется к 2031 г. уменьшить в 3 раза ежегодное 
изъятие сельскохозяйственных и лесных земель для застройки до 560 га/год [3]. 
Основными приоритетами региона остаются: увеличение доли открытых 
пространств в городах до 30% и обеспечение всех жителей региона озелененными 
территориями в 10-минутной пешеходной доступности, восстановление 400 км 
береговой линии, сохранение водно-болотных угодий, а также мероприятия по 
адаптации к риску наводнений. Особое внимание уделяется защите Зеленого 
пояса, сельских районов и открытых пространств для поддержки водно-зеленого 
каркаса столичного региона. [3] 

Новый градостроительный план Парижа называют биоклиматическим, 
т.к. в нем поставлены две цели: адаптировать столицу к глобальному 
потеплению и сделать ее углеродно-нейтральной к 2050 г. Первостепенными 
задачами для улучшения условий жизни парижан остаются: уменьшение 
загрязнения воды, воздуха и почвы, снижение уровней шума, развитие «зеленой 
мобильности», создание большего количества зеленых насаждений в городе и 
сохранение архитектурного и городского наследия. [4] 

Опыт стран БРИКС. Отличительной особенностью нового Генплана 
Пекина на период до 2035 г. являются предложения по выводу или 
перемещению «нестоличных» функций из города и повышенное внимание к его 
экологическим проблемам для адаптации к новым вызовам. Впервые 
Генпланом предлагается стабилизировать численность постоянного населения 
до 23 млн чел., что соответствует уровню 2020 г. и сократить площадь 
застроенных территорий до 2760 кв. км к 2035 г. [5]. Такое внимание к 
вопросам экологии связано с нарастающим дефицитом ресурсного потенциала 
столицы КНР. Для снижения «ресурсного» стресса» будут строго 
контролироваться объемы потребления водных ресурсов, увеличено 
использование возобновляемых энергоресурсов и сокращено, а к 2035 г. и 
полностью запрещено, использование каменного угля. Особый статус получают 
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вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности: будут созданы системы 
предосторожности против пожаров, наводнений и землетрясений, по 
предотвращению и контролю возникающих рисков и угроз, ликвидации 
последствий стихийных бедствий и быстрого реагирования на чрезвычайные 
ситуации и управления кризисами для безопасной жизни горожан. В новом 
балансе землепользования планируется сокращение доли производственных 
территорий за счет вывода предприятий.  

В Генеральном плане Дели на период до 2041 г. видение столицы Индии 
определено, как «создание устойчивого, пригодного для жизни и динамичного 
Дели», для этого поставлены 3 цели: стать экологически устойчивым городом со 
здоровой окружающей средой для жителей и способным адаптироваться к 
изменениям климата; развивающимся городом с качественной, доступной и 
безопасной средой обитания и с эффективными системами мобильности, а также 
динамичным местом экономического, творческого и культурного развития [6]. 
Впервые экологические приоритеты поставлены выше остальных, что 
свидетельствует о серьезности проблем загрязнения окружающей среды в столице 
и осознанной важности их комплексного решения. Заявленные цели по переходу к 
низкоуглеродной мобильности и развитию устойчивой физической 
инфраструктуры также отвечают экологической направленности развития Дели. 
Ключевые направления включают: первостепенное развитие водно-зеленой 
инфраструктуры (увеличение озелененных территорий в городе вдоль 
естественных водотоков, на периферии, за счет пустошей и др.), снижение 
загрязнения воздуха, воды и шума из местных источников, экономное 
использование водных и энергоресурсов, поощрение «зеленой» мобильности, 
развитие пешеходной, велосипедной и электромобильной инфраструктуры и др. 

Таким образом, проведенный анализ новейших документов 
территориального планирования показал, что в крупнейших столицах Западной 
Европы и стран БРИКС продолжается рост антропогенных нагрузок на 
окружающую среду и снижение качества жизни в них для населения. 
Увеличение урбанизированных пространств требует дополнительного 
использования прежде всего земельных и энергетических ресурсов, что 
приводит к поглощению земель природного, сельскохозяйственного и 
рекреационного назначения вокруг городов, сокращению биоразнообразия и 
росту глобальных выбросов парниковых газов и природных рисков. Именно 
поэтому во многих странах в последнее десятилетие в документах 
стратегического территориального планирования особое внимание стало 
уделяться экологическим вопросам, среди которых адаптация к климатическим 
вызовам и достижение «углеродной нейтральности», приоритетное развитие 
водно-зеленого каркаса и «зеленой» мобильности. 
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Tkachenko L.Ya. Greening Territorial Planning: Latest Practices with BRICS 

Countries in Mind 
The article analyzes the features of the latest territorial planning documents of the largest 

metropolitan cities of Western Europe and the BRICS countries. An assessment of goal setting was 
made and environmental priorities for the long term were identified in the London Plan, the General 
Scheme of the Ile-de-France Region, the Urban Development Plan of Paris, as well as the General 
Plans of Beijing and Delhi. It was revealed that environmental goals and objectives began to 
dominate in all strategic documents. The main environmental areas of development of the largest 
capitals are: adaptation to climate challenges and achieving "carbon neutrality", priority 
development of water-green infrastructure and "green" mobility, saving natural resources. 
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Аннотация. Проведен пространственно-временной анализ возникновения засух на 

территории Западного Казахстана. Основным инструментом стало использование 
метеорологического индекса засухи и индекса Палмера, объединяющего в себе различные 
предикторы. Показано, что в настоящее время тенденция распространения сильной и 
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экстремальной засухи продолжается в отдельные месяцы: с июля по октябрь она 
распространяется по всей территории региона. 

Ключевые слова: засуха, изменения климата, реанализ ERA-5.  
 
Западный Казахстан – экономико-географический регион Республики 

Казахстан, находящийся на границе Восточной Европы и Центральной Азии. 
Данный регион является самым крупным в республике и одним из ключевых в 
экономике.  

Важнейший фактор, определяющий благоприятность окружающей человека 
природной среды, - климатический. Климат Западного Казахстана отличается 
континентальностью, поэтому ему свойственны резкие температурные перепады в 
течение года и малое количество осадков. При этом, в научных исследованиях 
отмечается [1], что в связи с происходящими климатическими изменениями на 
территории страны формируются маловодья, охватывающие значительную часть 
Западного и Центрального Казахстана. В последние годы здесь наблюдается 
экстремальная низкая водность, высокая среднегодовая температура воздуха и 
низкое количество осадков, что наносит ущерб всей территории в экологическом 
и социально-экономическом плане. Также стоит отметить, что вопрос 
возникновения дефицита водных ресурсов к 2040-ым годам на территории 
Республики поднимал Президент Касым-Жомарт Токаев. 

В связи с этим целью данной работы было провести пространственно-
временной анализ возникновения засух на территории Западного Казахстана. 

Основным инструментом для определения критических районов 
Западного Казахстана стало использование метеорологического индекса засухи 
и индекса Палмера, объединяющий в себе различные предикторы. 

Метеорологический индекс засухи (SPI) был описан в работах [2, 3]. 
Значение индекса SPI характеризует интенсивность засухи. Если он составляет 
-2 и менее, то территория характеризуется как экстремально сухая. Рассчитывая 
индекс SPI для разных временных отрезков, можно выделять как 
краткосрочную засуху (расчет производится с интервалом 3 месяца), так и 
долгосрочную (расчет производится с интервалом 1 или 2 года). Индекс 
Палмера является одним из самых распространенных индексов в мире, он 
считается самым надежным индексом для выявления засух за счет 
разнообразия компонентов, входящих в методику расчета. Индекс варьирует от 
-10 (сухо) до +10 (влажно) со значениями ниже - 3, представляющими сильную 
или экстремальную засуху. 

В качестве исходных данных использовались данные реанализа ERA-5 за 
период с 1960 по 2021 гг. На основе созданной программы в среде Python было 
проанализировано пространственное и временное распределения областей, 
подверженных засухам в Западном Казахстане.  

Анализ показал, что, начиная с 1960 г. метеорологическая засуха 
отмечалась в южной части региона, причем в отдельных районах она 
классифицировалась как экстремальная. Во временном распределении 
отмечался период с июля по октябрь. В 1970-ых годах засуха отмечалась уже не 
только на юге региона, но и в северо-западной части, однако засуха 
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характеризовалась как умеренная. В 1980-2000 гг. ситуация былая наилучшей 
за весь рассмотренный период времени, в пределах Западного Казахстана в 
отдельных районах наблюдалась умеренная засуха и она приходилась на 
сентябрь и октябрь. В 2010 г. наблюдалось жаркое лето и это отразилось в 
Западном Казахстане в виде экстремальной засухи (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Пространственно-временное отображение значений индекса засух 

SPI-3 за 2010г на территории Западного Казахстана (составлено автором по 
результатам расчетов индекса на основе данных реанализа ERA-5 онлайн 

ресурса Copernicus) 
 
В настоящее время тенденция распространения сильной и экстремальной 

засухи продолжается, в отдельные месяцы с июля по октябрь она 
распространяется по всей территории региона. Расчет индекса Палмера 
продемонстрировал схожую картину. В заключении стоит отметить, что засуха 
на территории Западного Казахстана возникает циклично, сменяя аномалии с 
большим количеством осадков на годы, когда количество осадков выпадает 
намного ниже нормы. На момент исследования, с 2008 по 2021 г. наблюдается 
устойчивый тренд умеренной засухи на территории региона. 
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Abstract 

 
Frolova N.L., Sazonov A.A. Spatial and temporal variability of drought occurrence on 

the territory of Western Kazakhstan  
Spatial and temporal analysis of droughts occurrence in the territory of Western Kazakhstan 

was carried out. The main goal was the use of meteorological drought index and Palmer index 
combining various predictors. It is shown that at present the trend of strong and extreme drought 
continues, in some months, from July to October it spreads throughout the region. 

Keywords: drought, climate change, ERA-5 reanalysis.  
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Аннотация. Эрозия почв и русловые процессы – единый процесс преобразования 

текущей водой поверхности земли. Его интенсивность определяется количеством воды и, 
следовательно, климатическими и гидрологическими факторами. В докладе приводятся 
данные о темпах изменения эрозионных и русловых процессов в южных областях 
Европейской территории России. Рассматриваются данные для бассейнов р. Дон, Урал. 
Сделан вывод о последствиях изменений структуры осадков и водности рек в темпах 
эрозионных процессов.  

Ключевые слова: эрозия, русла рек, водность, изменения климата. 
 

Эрозионные и русловые процессы – опасные явления природно-
антропогенного генезиса, приводящие к значительным ущербам и требующим 
мониторинга, адаптации и предупреждения последствий. Особенностью 
развития водной эрозии почв и русловых процессов является их высокая 
пространственно-временная изменчивость. В современных условиях усиление 
экстремальности климата приводит к противоположно направленным 
тенденциям их трансформации. В северных гумидных регионах, которым 
характерно увеличение стока, наблюдаются тенденции на усиление эрозионных 
и русловых процессов. Важную роль в этих трендах, помимо роста водности и 
осадков, играет деградация многолетнемерзлых пород [Конищев, 2011; Chalov 
et al., 2023] 
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В аридных регионах реакция эрозии почв и русловых процессов на 
изменения климата проявляется сложнее, что связано с наличием как 
тенденций на усиление наиболее опасных экстремальных осадков, так и 
наоборот – общим снижением среднегодовых сумм осадков и стока. Талый 
смыв почв, важнейшее явление деградации почвенного покрова, существенно 
сокращается в южных регионах. Для южной части Европейской территории РФ 
на основе наблюдений за склоновым стоком в период снеготаяния выявлен 
отчётливый тренд его сокращения, начиная с 1990-х годов вплоть до полного 
прекращения на западе лесостепной зоны и смены на тало-ливневой на западе 
степной зоны. На основе оценок темпов аккумуляции наносов в днищах долин 
водосборов первого порядка, выполненного В.Н. Голосовым, общее 
сокращение темпов смыва выявлено для всех ландшафтных зон за 
исключением юга степной зоны [Гусаров и др., 2019].  

Другая составляющая эрозии почв, дождевая эрозия, в целом имеет 
тенденцию к росту. Так, в бассейне р. Дон среднемноголетнее значение 
эрозионного потенциала осадков (ЭПО) за весь период наблюдений по всем 
метеостанциям (с 1936 по 2018 гг.) составляет 326 МДж·мм·ч−1·га−1·год−1, при 
этом для него характерно постепенное увеличение со временем. Рост величин 
связан не только с увеличением годовой суммы жидких осадков, так и 
количества дней с дождями. Асимметричность временного распределения 
подтверждается глобальными исследованиями, показывающих, что половина 
годовой суммы осадков выпадает в самые влажные 12 дней в году, в среднем на 
наблюдательных станциях по всему миру, а к 2100 году ожидается, что этот 
показатель будет 11 дней [Pendergrass, Knutti, 2018]. Косвенной причиной рост 
ЭПО является тенденция к росту экстремальных осадков. Установлено, что всё 
же на большей части ЕТР в последние два десятилетия возросла повторяемость 
ливней со слоем более 40 мм, которые представляют наибольшую опасность с 
точки зрения формирования сильного смыва на пахотных склонах 
[Шарифуллин, Гусаров, Голосов, 2018]. Важным фактором, который значимо 
влияет на коэффициент поверхностного стока, а, следовательно, и 
потенциальный смыв, является изменения водопроницаемости почв при её 
различной обработке, а также изменения скорости фильтрации воды в почву в 
разные периоды тёплого времени года. 

Последствием изменения темпов эрозии является изменение стока 
наносов в реках, который в большинстве речных систем юга России и 
Казахстане имел тенденцию на снижение. Дополнительным фактором этого 
стала консервация или изменение режима возделывания сельскохозяйственных 
земель. А.М. Гареев среди важнейших причин снижения стока наносов в 
бассейне р. Белой указывал деградацию малых рек и их пересыхание и 
мелиорацию, направленную на снижение поверхностного стока [Гареев, 
Зайцев, 2005]. На Кубани снижение стока взвешенных наносов было наиболее 
сильным в период после создания Краснодарского гидроузла (7-8-кратные 
уменьшения) [Магрицкий, 2011]. Важной региональной чертой изменения 
стока наносов в начале XXI в. является значительное его восстановление за 
счет активизации русловых деформаций в нижнем бьефе гидроузлов, 
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созданных во второй половине XX в. Для отдельных южных территорий, где в 
начале XXI в. наблюдалась активизация сельского хозяйства, эти тенденции 
нарушаются (например, на фоне увеличения поголовья скота и пастбищ в 
Башкирии [Гареев, Хабибуллин, 2010] произошло 2-кратное увеличение стока 
наносов р. Белая и Дёма).  

Наконец, непосредственно режим русловых процессов в реках 
определяется совместно изменением водности и стока наносов. Общей 
тенденцией аридных территорий является их затухание. Снижение водности в 
бассейне Урал прослеживается в трансформации темпов русловых деформаций. 
Между интервалами лет 1985-2000 гг. и 2000-2015 гг. для многих рек бассейна 
Урала (в частности, р. Сакмары) свойственно уменьшение скоростей 
горизонтальных деформаций в интервале времени 2000-2015 гг. по сравнению с 
предыдущими 15-ю годами. Подобные тенденции также могут нарушаться 
местными антропогенными воздействиями на русла рек.  
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Abstract 
 

Chalov S.R. Climate change impact on erosion and channel processes  
The study presents data on the rates of erosion and channel processes impacts in the 

southern regions of the European territory of Russia an adjacent countries. Data for the Don and 
Ural river basins are considered. The study reveals the consequences of changes in the structure of 
precipitation and water content of rivers in the rates of erosion processes. 

Keywords: water erosion, channel processes, climate change, water runoff. 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ТРЕНДЫ ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ  
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Аннотация. Исследование посвящено влиянию развития медицинской 

инфраструктуры на динамику онкозаболеваемости в России и Казахстане. Анализ 
показывает, что создание Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), 
внедрение современных стандартов лечения и улучшение доступности диагностики 
способствовали увеличению выявляемости рака на ранних стадиях и снижению смертности. 
В России в 2023 году более 60% случаев рака были диагностированы на I-II стадии, что 
отражает положительные изменения, благодаря скрининговым программам. Тем не менее, 
сохраняются региональные диспропорции, требующие точечных мер по распределению 
ресурсов и повышению доступности медицинской помощи. В Казахстане утвержден 
Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями, направленный на снижение доли 
запущенных случаев и повышение эффективности лечения. Ожидается, что его реализация 
приведет в ближайшее время к улучшению показателей онкозаболеваемости и 
выживаемости пациентов. 

Ключевые слова: онкозаболеваемость, медицинская инфраструктура, ранняя 
диагностика, онкологическая помощь, злокачественные новообразования. 

 
Влияние развития медицинской инфраструктуры на тренды 

онкозаболеваемости в России и Казахстане остается актуальным вопросом в 
условиях роста числа случаев рака и повышения нагрузки на системы 
здравоохранения. Онкологические заболевания сегодня являются одной из 
основных причин смертности в мире: в 2022 году зарегистрировано 20 млн 
новых случаев рака и 9,7 млн смертей. Россия и Казахстан, как и многие другие 
страны, сталкиваются с растущим числом выявленных случаев, но этот рост во 
многом обусловлен развитием методов диагностики и увеличением 
продолжительности жизни, что позволяет своевременно выявлять больше 
пациентов. В России в 2022 году было зарегистрировано 522 030 новых случаев 
онкозаболеваний, в Казахстане — 20 686 [1]. Эти данные подчеркивают 
необходимость анализа того, как изменения в медицинской инфраструктуре 
влияют на динамику заболеваемости. 
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С 2019 года в России реализуется федеральный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», ставший частью национального проекта 
«Здравоохранение» [2]. Основная цель этого проекта заключается в улучшении 
доступности и качества медицинской помощи для пациентов с 
онкологическими заболеваниями, внедрении современных методов 
диагностики и лечения, а также создании условий для раннего выявления рака. 
За период с 2019 по 2023 год в стране было открыто 534 Центра амбулаторной 
онкологической помощи (ЦАОП), что позволило повысить доступность 
онкологической помощи даже в отдаленных регионах. На 2023 год в России 
функционируют 80 онкологических диспансеров, большинство из которых 
оснащены стационарами [3]. Число коек для онкологических пациентов 
выросло с 2018 года на 1 031 и достигло 36 665. Эти изменения 
сопровождаются увеличением числа врачей-онкологов: на конец 2023 года в 
медицинских организациях России работало 10 218 онкологов, что на 18 % 
больше, чем пять лет назад [3]. Внедрение современных стандартов лечения, 
включая таргетную и иммунотерапию, а также программы повышения 
квалификации врачей обеспечивают более эффективное лечение пациентов. 

Подобные меры также принимаются в Казахстане. В 2023 году в стране 
был утвержден Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями. Он 
включает меры по повышению доступности лучевого лечения, снижению доли 
запущенных случаев рака до 10 % и снижению смертности до 64,5 на 100 тыс. 
населения [4]. План также предполагает улучшение системы скрининга и 
диагностики для выявления большего числа случаев на ранних стадиях. Это 
важный шаг в условиях, когда значительная часть пациентов обращается за 
медицинской помощью уже на поздних стадиях заболевания. 

Анализ динамики заболеваемости показывает, что развитие 
инфраструктуры действительно оказывает значительное влияние на 
онкологическую статистику. Одним из наиболее важных показателей, 
определяющих результаты лечения онкологического заболевания, является 
степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики. В 
2023 г. более 60 % злокачественных новообразований были диагностированы в 
I –II стадии заболевания, в то время как 10 лет назад этот показатель едва 
превышал 50 % порог (рис. 1А) [3]. Снижение доли случаев, диагностируемых 
на IV стадии, также свидетельствует об улучшении ситуации: в 2023 году в 
большинстве регионов этот показатель сократился. Это подтверждает 
эффективность внедрения скрининговых программ и повышения доступности 
медицинской помощи. В результате уровень летальности в первый год после 
постановки диагноза уменьшился на 8 % (рис. 1Б). 

Однако в разных регионах России распространенность и выявляемость 
онкологических заболеваний демонстрируют значительные различия, что 
связано с неравномерным уровнем развития медицинской инфраструктуры, 
доступностью диагностических услуг и скрининговых программ [5]. 
Наивысшие показатели распространенности злокачественных новообразований 
на 100 тыс. населения наблюдаются в республике Карелия, Архангельской и 
Сахалинской областях. Например, в Карелии, где распространенность 
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злокачественных новообразований значительно выше среднего по стране, рост 
числа выявленных случаев связан с улучшением методов диагностики и 
внедрением активных скрининговых программ. Доля активно выявленных 
случаев в регионе составляет 36 %, что, хотя и ниже национального лидера — 
республики Адыгея (64,8 %), все же существенно превышает показатели 
многих других регионов (рис. 2) [5]. 

 

 

 
Рисунок 1. А – Динамика доли злокачественных новообразований, 

выявленных в I-II стадии, из числа впервые выявленных злокачественных 
новообразований в России с 2013 по 2023 год. Б – Динамика доли летальных 
исходов в течение года с момента установления диагноза злокачественного 
новообразования в России с 2013 по 2023 год. Составлено по данным: [3]. 
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Рисунок 2. Доля онкологических заболеваний, выявленных активно, в 

2023 году в разных регионах России (для которых имеются данные). 
Составлено по данным: [3]. 

 
В то же время в республиках Чечня, Дагестан и Ингушетия фиксируются 

минимальные значения распространенности онкозаболеваний. Эти показатели, 
вероятно, связаны с ограниченной доступностью медицинских услуг, 
недостаточной развитостью инфраструктуры и низкой долей активного 
выявления заболеваний. Например, в Ингушетии активно выявляется лишь 9,3 
% случаев, что значительно ниже общероссийских значений (рис. 2). Самый 
низкий уровень активного выявления зафиксирован в Костромской области (3,4 
%) [5], что подчеркивает необходимость развития скрининговых программ и 
модернизации онкологических служб в подобных регионах. 

Особо следует отметить 11 регионов, где с 2018 по 2023 год наблюдается 
отрицательная динамика выявляемости онкологических заболеваний. Первое 
место среди них занимает Ленинградская область. Важно учитывать, что 
пандемия COVID-19 в 2020–2021 годах внесла существенные коррективы в 
общую динамику: временное сокращение профилактических мероприятий, 
ограничение доступности медицинской помощи и задержка диагностики 
привели к снижению числа выявленных случаев, что могло ухудшить 
долгосрочные результаты лечения [6]. Это подчеркивает значимость 
стабильного функционирования системы здравоохранения, даже в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Максимальная доля активно выявленных случаев зарегистрирована в 
республиках Адыгея (64,8 %) и Алтай (45,3 %), а также в Тамбовской области 
(44,0 %), что демонстрирует эффективность локальных программ скрининга и 
профилактики. Однако в 43 регионах страны наблюдается отрицательная 
динамика активного выявления, что указывает на необходимость усиления 
федеральной поддержки и перераспределения ресурсов для достижения 
равномерного охвата населения диагностическими услугами. 
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Таким образом, различия между регионами обусловлены комплексом 
факторов, включая уровень финансирования, наличие современной 
медицинской инфраструктуры, квалификацию кадров и организацию 
скрининговых программ. Для устранения диспропорций требуется точечный 
подход, направленный на поддержку отстающих регионов и развитие их 
онкологических служб. 

Развитие медицинской инфраструктуры, включая создание ЦАОПов, 
внедрение современных стандартов, увеличение числа врачей и доступность 
финансирования, оказывает существенное влияние на снижение смертности и 
улучшение качества жизни пациентов. Внедрение федеральных и региональных 
программ способствует раннему выявлению онкологических заболеваний, 
снижению их запущенности и повышению выживаемости. Однако остаются 
вызовы, связанные с неравномерным распределением ресурсов и 
региональными различиями. Для дальнейшего улучшения ситуации 
необходимы точечные инвестиции в развитие онкологической помощи в 
отстающих регионах, активное информирование населения о важности 
профилактики и продолжение работы по стандартизации лечения на 
национальном уровне.  

Таким образом, успешное развитие медицинской инфраструктуры в 
России и Казахстане не только способствует улучшению здоровья населения, 
но и является важным шагом в снижении общего бремени онкозаболеваний. 
Это позволяет эффективно использовать ресурсы и повышать устойчивость 
системы здравоохранения, что особенно важно в условиях современных 
вызовов. 
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Abstract 

 
Iarova K.K. The impact of medical infrastructure development on cancer incidence 

trends in Russia and Kazakhstan 
This study examines the impact of medical infrastructure development on cancer incidence 

dynamics in Russia and Kazakhstan. The analysis reveals that establishing Ambulatory Cancer Care 
Centers, implementing modern treatment standards, and improving diagnostic accessibility have 
contributed to increased early cancer detection and reduced mortality. In Russia, over 60% of 
cancer cases were diagnosed at stages I–II in 2023, reflecting positive changes due to screening 
programs. However, regional disparities persist, necessitating targeted measures to optimize 
resource distribution and improve access to healthcare. In Kazakhstan, the Comprehensive Plan for 
Combating Cancer aims to reduce the proportion of advanced cases and enhance treatment efficacy. 
Its implementation is expected to improve cancer incidence and patient survival rates in the near 
future. 

Keywords: cancer incidence, medical infrastructure, early diagnosis, cancer care, malignant 
neoplasms. 
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Аннотация. Причина кризиса, с которым столкнулось современное человечество, 

лежит в мировоззренческих ориентирах индустриального общества, культивировавшего в 
человеке эгоизм, потребительское отношение к природе, дух завоеваний и господства. В 
результате осознания и осмысления проблем, порожденных индустриальной 
социоэкономической системой, в различных философских концепциях актуальными 
становятся требования необходимости глубоких этических и психологических изменений в 
человеке как альтернативы экономической и экологической катастрофе. Таким образом, 
проблема существования современного человека ставится в зависимость от 
фундаментальных изменений в человеческом мировоззрении, его ценностных ориентирах. 

 Ключевые слова: глобальные проблемы, кризис, философия, мировоззренческие 
ориентиры, этические ценности.  

 
Современное человечество столкнулось с проблемами, от решения 

которых зависит судьба существования всей человеческой цивилизации. Эти 
проблемы получили название глобальных, т. е. охватывающих весь мир, 
касающихся каждого человека на планете. К первоочередным среди них 
исследователи относят преодоление экологического и климатического кризиса, 
связанного с катастрофическими последствиями человеческой деятельности; 
предотвращение войн с применением оружия массового поражения; 
преодоление голода, нищеты, неграмотности; предотвращение распространения 
массовых инфекционных заболеваний (пандемий); ликвидация разрыва между 
развитыми и развивающимися странами; предотвращение негативных 
последствий научно-технического прогресса, всеобщей цифровизации; 
обеспечение дальнейшего развития экономики, нахождение новых источников 
сырья и др. 

Причинами возникновения глобальных проблем называют следующие: 
целостность современного мира, связанная с глубинными экономическими и 
политическими связями, существующими между странами; возрастание 
экономической мощи человека, эксплуатирующего природу и 
господствующего над ней; неравномерность экономического развития стран и 
их культур. 

Таким образом, перед человечеством сегодня встает вопрос: «Сможет ли 
человек решить стоящие перед цивилизацией глобальные проблемы?» При 
ответе на него существуют как пессимистические, так и оптимистические 
модели разрешения глобальных проблем.  

По мере движения современной истории все чаще и громче стали звучать 
апокалиптические ноты, предупреждающие о крахе и закате западной 
культуры, о смерти философии, гибели науки, искусства, литературы. От 
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состояния эйфории от почти не знающей границ уверенности в своих силах, 
мощи, способности к познанию, абсолютном владычестве над природой, 
связанных с Новым временем, человек прошел сложный и противоречивый 
путь к осознанию своей беспомощности, бесполезности, к утрате духовности и 
веры.  

Вера в безграничный прогресс, неограниченную личную свободу, 
материальное изобилие, достижение счастья всех людей на планете, 
предчувствие господства над природой отличали индустриальный век, когда 
люди были на пути к тому, чтобы «стать богами» [1, с. 253]. Человек обрел 
новое чувство свободы, почувствовал себя хозяином собственной жизни: мог 
делать, что хотел и думать, что мог. Свобода, прогресс, грядущее богатство и 
комфорт, несущие счастье и благоденствие, заменили веру в «Град небесный» 
на новый «Град земной». Тем трагичнее пришло понимание того, что 
индустриальный век не сумел выполнить свои «Большие Надежды и 
Обещания», люди осознают, что: 

- Удовлетворение желаний не есть путь к благоденствию, счастью;
- Пришел конец мечте о том, чтобы стать независимыми хозяевами

собственных жизней, человек стал винтиком бюрократической машины, 
нашими чувствами и мыслями манипулирует правительство, индустрия, 
средства массовой информации. 

- Пропасть между богатыми и бедными все более увеличивается,
экономический прогресс коснулся лишь богатых наций. 

- Технический прогресс создает опасность для окружающей среды,
угрозу термоядерной войны, способных уничтожить человечество и 
цивилизацию [1, с. 254]. 

Альберт Швейцер в своей Нобелевской речи призвал мир «отважиться 
взглянуть в лицо сложившемуся положению… Человек превратился в 
сверхчеловека… Но сверхчеловек, наделенный сверхчеловеческой силой, еще 
не поднялся до уровня сверхчеловеческого разума. Чем больше растет его 
мощь, тем беднее он становится… Наша совесть должна пробудиться от 
сознания того, что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей, тем 
бесчеловечнее мы становимся» [2, с. 241]. 

Следовательно, причина кризиса лежит в мировоззренческих ориентирах 
индустриального общества, культивировавшего в человеке эгоизм, алчность, 
презрение к природе, дух завоеваний и господства. В результате осознания и 
осмысления проблем, порожденных индустриальной социоэкономической 
системой, в различных философских концепциях актуальными становятся 
требования необходимости глубоких этических и психологических изменений в 
человеке как альтернативы экономической и экологической катастрофе. Таким 
образом, физическое выживание человека ставится в зависимость от 
фундаментальных изменений в отношении к природе, в человеческой этике. 
Парадигма «обладания», как наиболее естественного и приемлемого способа 
существования, образа жизни, жизненной ориентации должны смениться 
парадигмой «бытия», новым принципом взаимоотношения с миром, 
построенного на гармонии, взаимоуважении, понимании, любви [1, с. 255].  
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Разумеется, что все перипетии и проблемы современного социального и 
культурного бытия входят в ткань современной философии, которая «не 
отражает» послушно наличное, сущее. Она взывает к должному, проектирует 
модели желаемого, «града Божьего» [3, с. 5], побуждает людей вспомнить о 
своем человеческом предназначении. 

Философы первые заговорили о надвигающемся кризисе науки и 
культуры, об утрате нравственных ориентиров, забвении духовности, 
необходимости переосмысления западной системы ценностей. О пагубной для 
человека позиции господства по отношению к миру размышлял М. Хайдеггер. 
С его точки зрения именно такая позиция провоцирует «взрыв атомной бомбы» 
задолго до ее настоящего взрыва. Современный человек не позволяет вещам 
«вещиться», он их уничтожает, упуская их слиянность с «четверицей»: небо – 
земля – боги – люди. Так суть подносимой чаши с вином или водой 
заключается в дарении: «в подносимой воде присутствует источник. В 
источнике присутствует скала, в ней темная дрема земли, принимающая в себя 
дождь и росу неба. В воде источника присутствует благосочетание неба и 
земли. Оно присутствует в вине от плода виноградной лозы, в которой взаимно 
вверились друг другу соки земли и солнце неба» [4, с. 320]. Философ призывает 
к целостности, полноте, единению с окружающим миром, ощущению 
творческой мощи и энергии его живого дыхания.  

Однако Хайдеггер вовсе не требует отказаться от европейской науки и 
культуры, философ доказывает, что развитие наук и искусств на западе – это не 
тупиковая линия, для того, чтобы правильно понять «что такое бытие и смысл 
бытия» необходимо правильно уяснить: «что такое техника?» По мнению 
Хайдеггера в технике, науке, искусстве заложен путь к потаенной истине Бытия 
[5, с. 53]. 

Двусмысленность понимания техники связана, по мнению философа, с 
несоответствием ее своей сущности, поскольку выражается в форме 
«постава» – «суть постава такова, что бытие в нем отстраняет свою истину в 
забвение настолько, что делает свое существо неприступным» [6, с. 88]. 
Хайдеггер не отрицает науку и технику, а предупреждает об опасностях, 
связанных с возрастанием их могущества. Чтобы техника соответствовала 
своей сущности, она должна отказаться от «постава», превратиться из 
производства в произведение. Через технику, обновленную искусством, можно, 
согласно философу, приблизиться в тайне и истине Бытия. Однако проект 
Хайдеггера, остается на сегодняшний день неосуществленным, техника в 
форме «постава» продолжает наступать на человека, видоизменяясь в 
современных реалиях в разветвленной сети Интернета, всеобщей 
цифровизации, приобретая все более невиданную мощь и энергию. И опять 
злободневным оказывается вопрос: «сможет ли человек приручить технику? 
Открыть в ней сущность, ведущую к истине и тайнам Бытия».  

Размышления о радикальной неудаче западной культуры занимали и 
представителей Франкфуртской школы. В своем программном произведении 
«Диалектика просвещения» Т. Адорно и Хоркхаймер поставили задачу 
переосмысления истории западной цивилизации. По мнению авторов, анализ 
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социально-экономической формы, диалектики производительных сил и 
производственных отношений не раскрывают сущность кризиса науки и 
культуры, потому они решают проанализировать глубинные истоки трагедии – 
отношение человека к природе, основанное на господстве.  

По мнению Адорно, господство – это формула, согласно которой 
осуществляется новая периодизация истории. Господство природы над 
человеком, мир колдовства и магии – таков первый этап, сменяющийся вторым 
– коренным переворотом к западной цивилизации, именуемой Просвещением. 
Этот этап охватывает период от олимпийской религии до Ренессанса, 
реформации и позднего капитализма, когда вектор господства становится 
направленным на обладание природой. «Сущность просвещения есть 
альтернатива, чья неустранимость является неустранимостью господства. Люди 
всегда должны выбирать между своим подчинением природе и подчинением 
природе самости» [7, с. 289]. Парадигма преклонения перед природой, когда 
было необходимо сливаться и уподобляться ей, сменяется парадигмой 
овладения природой посредством труда. Труд становится главным средством 
подчинения природы человеку. Однако господство оборачивается 
отчуждением, насилие над природой ведет к опустошению самого субъекта, 
единственный принцип которого – «иметь». Всепроникающий принцип 
господства над природой трансформируется в насилие человека над человеком, 
человек превращается в субъекта власти.  

Анализируя основной текст западной цивилизации «Одиссею», на 
примере главного героя франкфуртцы иллюстрируют формирование субъекта 
власти и приходят к выводу о том, что Одиссей есть воплощение принципа 
буржуазности, поскольку он формирует и укрепляет в себе самость, подавляя в 
себе непосредственные импульсы и желания, расслабляющие и отвлекающие 
его от главной цели – господства. Одиссей, основной мотив действий которого 
самоутверждение, связанное с подчинением природы и других людей, есть 
первый герой западной рациональности, а принцип господства является 
«зерном всей цивилизаторской рациональности». Все западное мировоззрение 
есть, по мнению философов, реализация принципа господства. «Дедуктивная 
форма науки воспроизводит иерархию и насилие. Как первые категории 
организованного племени выражают его силу над единичным, так и общий 
логический порядок, зависимость, взаимная связь понятий копируют 
соответствующие отношения в социальной действительности» [7, с. 296]. 
Таким образом, в «Диалектике просвещения» выражена тенденция общая для 
большинства направлений современной западной философии, в ней 
формируется философский этос, направленный на переосмысление сущности 
современной цивилизации и поиски выхода из кризиса культуры. 

Критика характерных для западной культуры черт: редукции целостного 
отношения «человек – мир» к отношению «субъект – объект», принципа 
репрезентации, политики «центр – периферия» является важной для философии 
постмодернизма.  

Так Делез, анализируя платоновскую теорию идей, усматривает в ней 
важнейший для западного дискурса принцип репрезентации, когда что-то одно 
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замещает, представляет другое: есть идея, несущая подлинный смысл, и копия 
– нечто вторичное и деформированное. Таким образом Платон, а вслед за ним 
Аристотель и вся последующая западная культура подчиняется, с точки зрения 
Делеза, логике знака. Двойственность мира всегда предполагает наличие 
определенной превосходящей позиции, преимущественной точки зрения. 
Отсюда, опять-таки присущая западному типу мышления, антиномия центра и 
периферии.  

Мир идей – превосходящий центр заливает своим светом мир копий – 
бледных теней. Делез вводит понятие симулякра, который конструируют 
непохожесть, в отличие от копий. «Копия есть образ, одаренный подобием. 
Симулякр есть образ без подобия. Бог сотворил человека по своему образу и 
подобию. Но, согрешив, человек утратил это подобие, сохранив только образ… 
Теперь нет преимущественной точки отсчета, нет вечной модели и похожей на 
нее копии» [8, с. 329]. 

Утвердить право симулякров – это значит отменить привилегированную 
точку зрения, отвергнуть иерархию, признать за миром многомерность, 
безграничность, множественность центров, плюрализм. В работах Делеза 
выпукло звучит партия «децентризации», потому центр в его понимании все 
время смещается, идентичность прорывается. «Каждый член – и момент, и 
целое, и мир, и Бог, и Субъект, и предикат». Делез настаивает на 
«ненасильственном синтезе», избегающем отождествления 
противоположностей и сохраняющем их различия в единстве. Философ 
утверждает демократический импульс, стремление к поливариантности, 
многополярности. 

Сверхзадачей современной философии считал деконструкцию основ 
западной культуры, поиск альтернативных типов рациональности Мерло-
Понти. Разрушена фундаментальная структура, оппозиция означаемое – 
означающее, утрачена реальность как таковая. Человек втягивается в 
виртуальную реальность, где «ощущается энергия симулякров», где 
происходит смешение реального и искусственного, реального и воображаемого. 
По мнению Мерло-Понти, философия должна прорваться к реальному, живому 
миру через заслоняющие его рефлексию, понятийность, знаковость. Главная 
задача философии отныне – противостояние утрате реальности, ее растворению 
в потоке симулякров. Рефлексивная философия оставляет тайну мира не 
раскрытой, потому что ограничивается мыслью о бытии. Бытие заслоняется не 
только рефлексией, но и словами, заменяющими реальные вещи. Необходимо 
заново открыть мир, отбросив все понятия мысли, «освободив бытие субъекта 
от всех фантазмов» [9, с. 95]. 

Таким образом, постмодернизм поставил своей целью переосмыслить 
природу философского знания, философски осознать новый тип отношения к 
реальности. Постмодернисты были первыми, кто решился бросить вызов 
времени, они первые определили условия глобализации, обозначили новую 
онтологию и антропологию в связи с деконструкцией культуры, осознали 
незнакомые типы отношения к миру и самому себе. 
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Из исторического опыта развития общества и культуры известно, что 
человечество всегда ставило перед собой серьезные задачи и стремилось их 
достойно разрешить. Будем надеяться, что, столкнувшись с глобальными 
проблемами сегодня, человечество в очередной раз сможет преодолеть 
сложные препятствия и противоречия, возникшие в ходе исторического 
процесса. 

Как подчеркивал Э. Фромм, осознание необходимости изменения 
отношения человека к миру, к другим людям, к самому себе есть первый шаг на 
пути к «выздоровлению» человечества, следующий шаг – практические 
действия, без которых осознание остается неэффективным. Функция грядущего 
общества заключается в том, чтобы способствовать возникновению и 
формированию нового человека, выработать новое сознание, новое отношение 
человека к миру.  
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Abstract 
 

Abdildina R.Zh. The Modern World: The Transformation of the Worldview Paradigm 
The cause of the crisis that modern humanity is facing lies in the ideological guidelines of 

the industrial society, which led to human selfishness, a consumerist attitude towards nature, and 
the spirit of conquest and domination. As a result of awareness and understanding of the problems 
created by the industrial socioeconomic system, the need for profound ethical and psychological 
changes in man as an alternative to economic and environmental catastrophe become relevant in 
various philosophical concepts. Thus, the problem of existence of modern man is made dependent 
on fundamental changes in the human worldview and its system of values. 

Key words: global problems, crisis, philosophy, ideological guidelines, ethical values.  
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Аннотация. В статье анализируется проблема соотношения фактического и 
трансцендентного в онтологии сознания Ж.-П. Сартра. Феноменологический подход Сартра к 
сознанию, признающий его интенциональность, противоречит онтологическому пониманию 
самосознания как рефлексии, что порождает, на наш взгляд, трудности решения многих 
вопросов онтологии сознания в его учении. Человеческое бытие, как вопрошающее бытие, 
способное отрицать себя, раскрывается Сартром в феноменах самообмана сознания. 
Феномен самообмана как рефлексивный процесс включает в себя двойственность бытия 
сознания обманщика и обманутого, но этот принцип двойственности не является, по Сартру, 
принципом парности субъекта и объекта, как это принято рассматривать в классическом 
рационализме. Поэтому Сартру остается объяснить такой феномен понятием пре-
рефлексивного Cogito, согласно его феноменологической трактовке интенциональности 
сознания, направленного на объекты внешнего мира, но такой подход остается вне его 
онтологического понимания сущности человека и его сознания как трансценденции в 
имманентности.  

Ключевые слова: фактическое, трансцендентное, сознание, самообман, пре-
рефлексивное Cogito.  

 
Ж.-П. Сартр предполагает, что человеческое бытие есть отношение человека 

к бытию, его вопрошание бытия, что полагает трансцендентность [1, с. 68], 
открытость человеческого бытия возможностям. Однако он заявляет о 
двойственном характере человеческого бытия, в котором есть фактическое, 
которое мы непосредственно констатируем как присутствие, то, что есть, с одной 
стороны, и трансцендентное, которое сознание полагает как возможность, которое 
может быть, но может не быть, с другой. Трансцендентное может быть в виде 
проекта себя, и существует в поле свободы человека, его выбора и этим его трудно 
зафиксировать в фактичности, поэтому вряд ли достигается синтез фактического и 
трансцендентного, и человек вечно находится на зыбкой почве своего бытия, его 
структура бытия имеет двойственный характер. Пребывая в фактическом, его 
самость тут же отрицает себя, отрицание лежит в основе человеческого бытия. 
Человек постоянно не совпадает с самим собой и в этом заключается хрупкость 
его бытия, которое постоянно соскальзывает в небытие, обнаруживая свое ничто. 
Таким образом, бытие и ничто – онтологические составляющие человеческого 
бытия, существующие до всякого суждения. Обнаруживая себя в фактическом, 
том, что он есть, является, человек находится всегда перед лицом ничто, и образ 
того, чем он является, что он есть, тут же разрушается, и это есть объективное 
положение человеческой экзистенции, оно не есть результат суждения отрицания. 
Его ничто есть трансценденция, возможность бытия, которая сбывается или не 
сбывается, ничто поэтому не значит “ничего не существует”, оно есть потенция 
того, чем человек еще может стать, но оно не обладает признаками детерминизма, 

397



396 

поэтому фиксация того, чем он может стать, опять стать есть, снова терпит 
крушение, разрушение этого образа перед лицом ничто. 

Сартр не противопоставляет бытие и ничто как равноценные 
противоположности, как это мы видим у Гегеля [2], скорее ничто рассматривается 
Сартром как порожденное бытием и противоречащее бытию, то есть как 
вторичное по отношению к бытию. Бытие не содержит в себе отрицание 
изначально, оно порождает его, «бытие обладает перед ничто логическим 
первенством, …именно из бытия ничто конкретно извлекает свою действенность, 
…именно из бытия оно берет свое бытие», отмечает он [1, с. 77, 79]. 

Ничто человеческого бытия есть возвышение над бытием, отношение к 
бытию со стороны, с расстояния: находясь по ту сторону бытия, человек 
организовывает бытие, которое само по себе индифферентно к человеческому 
содержанию, в мир, в то, что Хайдеггер называет Dasein, – это уже человеческая 
реальность как бытие-в-мире [3]. Но это такое бытие, которое постоянно 
ничтожит себя, обнаруживая свою природу ничто, человеку такое ничтожение 
открывается в тревоге.  

Поэтому ничто человеческого бытия есть отрицание себя. При этом, «Не 
трансцендентность, которая есть “проект себя по ту сторону…”, может 
основать ничто, а как раз, наоборот, ничто заключено в недрах 
трансцендентности и обусловливает ее», заключает Сартр [1, с. 82]. Само ничто 
вне бытия не существует, оно возникает или ничтожится только в лоне бытия, а 
не до или после бытия в том смысле, что, если исчезнет бытие, это не значит, 
что останется ничто. Таково феноменологическое основание бытия и ничто, 
постулатом которого является понимание, что бытие всегда есть, а ничто не 
есть, поэтому ничто не входит в бытие, не является его структурной частью, 
как это понималось в системе диалектики Гегеля. Бытие в феноменологическом 
смысле не переходит постоянно в свое небытие и обратно. Ничто, по Сартру, 
присуще только человеческому вопрошающему бытию, поскольку вопрошание 
подразумевает в себе отрицание, небытие, «человек есть бытие, посредством 
которого ничто приходит в мир» [1, с. 90]. Отсюда можно сказать, что человек в 
состоянии находиться на позиции мира, бытия и в то же время противоречить 
миру, выходить за его пределы, становясь на позиции ничто, отрицая мир и в 
том числе себя в качестве бытия, того, что он есть. И в этом заключается его 
свобода и трансцендентность. Отсюда понятны позиция и положение Сартра, 
что человек не имеет пред-заданной сущности, поскольку свобода не является 
свойством, данностью человека или его способностью: «Человеческая свобода 
предшествует сущности человека и делает ее возможной, сущность 
человеческого бытия неопределенна в его свободе. …Человек совсем не 
является вначале, чтобы потом быть свободным, но нет различия между 
бытием человека и его ‘свободным-бытием’» [1, с. 91]. 

В то же время Сартр не находит оснований полагать свободу как 
внутреннюю структуру сознания, считая, что мы еще не располагаем 
инструментами доказательства этого положения [1, с. 91]. 

Как последователь Гуссерля [4], Сартр признавал интенциональность 
сознания: сознание есть сознание объекта, оно направлено в мир, но сами 

398



397 

интенции не заполнены изначально восприятием объектов, они пусты, и 
пустота интенции осознается как отрицание, которое трансцендируется к 
объекту, который отсутствует. По подобному образцу Сартр рассматривает 
возможность восприятия сознанием себя, и здесь мы обнаруживаем трудности, 
с которыми сталкивается феноменологический подход Сартра к природе 
сознания. Если сознание интенционально и направлено на внешний мир 
объектов, то как возможно самосознание? 

Сартр исходит из того, что наше восприятие как внешнего, так и 
внутреннего мира специфически структурируется во временном порядке. Если 
мы в проекте своего будущего строим свой образ будущего (который может 
сбыться или не сбыться), то этот образ не имеет причинно-следственной связи с 
настоящим, между настоящим и будущим отмечается разрыв, между ними 
появляется ничто: «я являюсь тем, чем я буду в модусе небытия» [1, с. 100]. 
Мое настоящее находится здесь и я, являясь своим настоящим, не являюсь тем, 
кем, возможно, стану в будущем. Между образом настоящего и образом 
будущего нет отношения детерминизма, мое настоящее не предопределяет 
будущее. Между ними лежит отрицание, ничто, предполагающее 
трансцендентность, свободу и восприятие этого ничто или свободы, выражается 
в тревоге. Тревога воспринимается сознанием как свое ничто, тревога и есть 
специфическое сознание свободы, заключает Сартр [1, с. 103]. Но, как 
указывалось выше, свобода является актом восприятия сознанием себя как 
ничто, сознанием себя в ситуации свободы. Самосознание, рефлексия в себя у 
Сартра не есть познание себя как объекта, не есть Cogito Декарта. Сартр 
отходит от принципов классического рационализма, который страдал, по его 
мнению, противопоставлением субъекта и объекта по закону парности [5].  

Сартр считает сознание первоначально нерефлексивным; лишь 
направляясь к миру объектов, оно обнаруживает свое несовпадение с миром, 
всякий образ представления себя как объекта тут же рушится, и сознание в 
качестве действия Я обнаруживает свое ничто, выражаясь в тревоге, и тогда Я 
осознает свою свободу, но это не есть постижение себя по способу познания. 
Ведь по Сартру «сознание бытия есть бытие сознания» [1, с. 100]. Первичная 
форма сознания в его движении к самосознанию есть пре-рефлексивное Cogito. 
В нем Я, субъект не являет собой единую связь с объектом, точнее, связь с 
объектом, в том числе с собой как объектом сразу рушится, обнаруживая 
отрицание. Такая свобода Я есть постоянная возможность проектирования себя 
во времени, в будущем, однако, рушась в очередной раз, отрицая себя, Я вновь 
проектирует себя, таким образом, постоянно изменяя себя. Свобода есть 
сущность Я, сознания. Но это такая сущность, где «человек всегда отделен 
посредством ничто от своей сущности» [1, с. 105]. 

  
Феномен самообмана 

Сартр определяет человеческое бытие как такое бытие, которое не только 
раскрывает отрицательности в мире, но также может «занимать отрицательные 
позиции в отношении себя» [1, с. 119]. В связи с этим возникает вопрос, может 
ли сознание направлять отрицание на себя, отрицать себя как объект, при этом 
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сохраняя сознание своего бытия, словом, является ли это рефлексивным актом? 
Сартр анализирует возможность самообмана сознания: может ли сознание 
обманывать себя, сохраняя в своем единстве двойственность обманщика и 
обманутого?  

Самообман он отличает от лжи, в которой обманщик и обманутый 
представлены двумя или более лицами, где в межличностном пространстве 
одно лицо, владеющее истиной, скрывает ее от другого или других. Но как это 
возможно в одном лице, если учесть, что «Тот, кто пребывает в самообмане, 
должен иметь сознание своего самообмана, поскольку бытие сознания есть 
сознание бытия» [1, с. 123]. Получается, что самообман в качестве проекта 
отрицания себя самого одновременно содержит в себе намерение скрыть 
истину, которую он знает, и в то же время скрыть от себя свое намерение скрыть 
как проект. Но мы знаем, что если это сознательный акт, то такой проект должен 
сразу рушиться, а самообман должен сразу раскрыться. Ведь как утверждал П.Т. 
де Шарден, «знать – значит знать, что знаешь» [6]. Тогда как возможен 
самообман или ложь себе? 

В объяснении этого феномена Сартра не удовлетворяет концепция 
бессознательного психоанализа, и, в частности, гипотеза цензуры, которую 
предлагает З. Фрейд как некую границу между сознанием и бессознательным. 
Психоанализ вводит концепцию Другого, с помощью которого может раскрыться 
истина, которую субъект скрывает от себя и впадает в самообман [7].  

Психоанализ не решает загадку феномена самообмана, считает Сартр, так 
как открытие истины в нем нуждается в посреднике в лице психоаналитика или 
иной инстанции, в Другом, который выполняет функцию синтеза сознания и 
бессознательного. Я могу познать себя путем помещения в себя другого, мое Я 
отделено от Оно и выступает по отношению к нему как Другой. Как видно, 
психоанализ не рассматривает самообман в единстве сознания, он использует 
Mitsein, сферу межличностного акта для обнаружения истины. Но тогда 
возникает вопрос, каким образом цензура как самообман может быть 
«сознанием бытия сознания о склонности, которое нужно подавить, но как раз 
чтобы не быть сознанием этого» [1, с. 128]. Ведь вся суть рефлексивного 
намерения что-то скрыть от себя предполагает единство психики, и эта 
двойственность – полагать нечто как истину и скрывать ее или вытеснять ее – 
должна осуществляться внутри этого неразрывного единства. Психоанализ же, 
наоборот, разделяет психику на сферы сознания и бессознательного, помещая 
между ними цензуру – посредника самообмана.  

Сартр пытается объяснить феномен самообмана онтологической 
двойственностью сознания: человеческое бытие в своем единстве выступает и 
фактичностью, и трансцендентностью в едином акте самосознания. Когда 
субъектом постигается его фактичность, это подразумевает нахождение его 
напротив своей трансцендентности и наоборот. Они представляют собой два 
параллельных модуса бытия человека в их подвижном взаимо-переходе. 
Самообман использует это, и он основан на этой двойственности сознания как 
бытия. 
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Многие авторы придерживаются интерпретации феномена самообмана 
как наличия двух модусов бытия, рассмотренных Сартром, – фактичности и 
трансцендентности. Например, Сантони утверждает, что Сартр рассматривает 
желание для-себя быть бытием-в-себе-для-себя (то есть Богом) 
недобросовестно и представляет собой самообман. Это желание быть причиной 
самого себя – causa sui является частью онтологической структуры для-себя. 
Отсюда можно утверждать, что самообман является существенной частью 
человека в том смысле, что, обладая свободой и способностью создавать проект 
самого себя, человек часто совершает бегство от свободы. Сантони считает, что 
желание быть в-себе-для-себя есть, согласно предположению Сартра, часть 
онтологической структуры человеческого существа (pour-soi). [8]. Сантони 
категорически не согласен с утверждением Сартра, что самообман не может 
быть циничным. Решение вопроса самообмана он видит в ситуации, когда в 
самом своем «подъеме» человеческая реальность, мучимая «рефлексивным 
постижением» своей свободы и небытия, склонна бежать от своего небытия в 
погоне за тождеством, субстанциальностью — короче, Бытием. [8]. 

Сартр заявляет, что возможность самообмана зиждется на хрупкости 
человеческого бытия, на двойственности самой структуры человеческого 
бытия: «речь идет о том, чтобы констатировать человеческую реальность в 
качестве бытия, которое есть то, чем оно не является, и которое не есть то, чем 
оно является» [1, с. 135]. Но это не единственная двойственность сознания, 
которую использует самообман, есть еще двойственность бытия-для-себя и 
бытия-для-другого, позиции которых могут быть не тождественны: «Равное 
достоинство быть моим бытием для другого и моим бытием для себя допускает 
постоянно распадающийся синтез и постоянное бегство от для-себя к для-
других и от для-других к для-себя» [1, с. 135]. 

Таким образом, рассматривая сознание как специфическое сознание 
бытия, как интенциональность, направленная на мир объектов, Сартр 
разрабатывает феноменологический подход, где он отказывается признавать за 
сознанием его субстанциальность, однако в этом процессе сознание 
обнаруживает различие между объектным миром бытия и своей сущностью, 
представленной как трансценденция в имманентности, что порождает 
двойственность сознания – как отражения фактичности бытия, в том числе и 
собственного, с одной стороны, и способностью сознания отрицать бытие, в 
том числе собственное, проектируя многообразие возможностей 
потенциального бытия, представленного как ничто. 
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Abstract 

 
Abisheva A.K. J.-P. Sartre’s Concept of Consciousness: From Phenomenology to 

Ontology 
The article analyzes the problem of the relationship between the facticity and the 

transcendence in the ontology of consciousness of J.-P. Sartre. Sartre’s phenomenological approach 
to consciousness, which recognizes its intentionality, contradicts ontological understanding of self-
consciousness as reflection, which, in our opinion, gives rise to difficulties in resolving many issues 
of ontology of consciousness in his teaching. Human being, as a questioning being capable of 
denying itself, is revealed by Sartre in phenomena of bad faith. The phenomenon of bad faith as a 
reflexive process includes duality of being of the consciousness of deceiver and deceived, but this 
principle of duality is not, according to Sartre, the principle of the pair-ness of subject and object as 
is usually considered in classical rationalism. Therefore, Sartre remains to explain such 
phenomenon with concept of pre-reflective Cogito, according to his phenomenological 
interpretation of intentionality of consciousness aimed at objects of external world, but such an 
approach remains outside his ontological understanding of the essence of man and his 
consciousness as transcendence in immanence. 

Key words: facticity, transcendence, consciousness, bad faith, pre-reflective Cogito 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос неравенства в благосостоянии 
советских республик. На основе расчётов ЦСУ была изучена динамика реального дохода на 
душу населения по союзным республикам, подсчитан коэффициент вариации названного 
показателя, а также охарактеризован его относительный уровень к среднему по СССР.  

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00249, 
https://rscf.ru/project/23-18-00249/, проект «Жизненный уровень населения России в XX – 
начале XXI в. по традиционным и альтернативным показателям: междисциплинарное 
исследование на Больших Данных». 
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Ключевые слова: уровень жизни советского населения; реальные доходы на душу 
населения; межреспубликанское неравенство; динамика подушевого дохода; темпы роста 
дохода на душу населения; демографические факторы благосостояния.  

 
Рой Медведев отметил, что республики СССР, имея общую 

идеологическую и политическую основу, отличались друг от друга по уровню 
экономического развития и благосостояния граждан. Исследователь предложил 
объяснение различий историческими причинами, а также рядом природных, 
демографических и культурных факторов [4, c. 55–56].  

В историографии нет единого мнения по поводу неравенства в 
благосостоянии между советскими республиками. Если В. Д. Златин, В. М. 
Рутгайзер и В. С. Голубничий пришли к выводу о росте социально-
экономического неравенства в союзных республиках в 1960-е гг. и объясняли 
это разными темпами урбанизации республик [3, c. 28-32; 20, p. 110], то Г. 
Шредер, Д. Бари и К. Ничемиас указывали на возобладание в 1960-е гг. 
процессов конвергенции, что, по их мнению, было связано с 
перераспределением экономических ресурсов в пользу более бедных советских 
республик и уменьшением межреспубликанского неравенства [18, p. 378; 21, p. 
185].  

Изучая неравенство советских республик в доходах населения, 
исследователи, как правило, обращались к результатам бюджетных 
исследований. Так, М. В. Алексеев и К. Гадди на основе бюджетных 
исследований показали, что в южных и восточных советских республиках было 
более высокое неравенство в подушевых доходах между домохозяйствами, чем 
в более развитых западных республиках [17, с. 28-31].  

Однако для изучения межреспубликанского неравенства в реальных 
доходах населения результаты бюджетных исследований не всегда подходят. В 
них приводились номинальные доходы, не всегда корректно отражающие 
дифференциацию в реальных. Кроме того, многие статистики сомневаются в 
репрезентативности советских бюджетных исследований [1, с. 82–83]. В этой 
связи интересны расчёты реальных доходов населения, которые хранятся в 
фонде ЦСУ СССР РГАЭ [5-16]. На данный момент эти расчёты не были 
введены в научный оборот, однако имеют ряд достоинств, которые следует 
подробно охарактеризовать.  

Во-первых, в каждой из расчётных таблиц приводились сведения по всем 
союзным республикам. Помимо общих данных по совокупному доходу, 
приводилась информация о его составных элементах (заработной плате, 
доходах от личного подсобного хозяйства, выплатах и льготах из ОФП). 
Подсчитывался доход на душу населения, одного рабочего и 
служащего/колхозника.  

Во-вторых, при расчёте реальных доходов сотрудники ЦСУ вычисляли 
отдельные индексы потребительских цен для рабочих и колхозников в 
соответствии со спецификой их доходов и расходов. Для обоих групп отдельно 
оценивались индексы цен для денежных и натуральных доходов. На данный 
момент в науке отсутствуют настолько проработанные индексы 
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потребительских цен для советского периода, и возможности их подсчета у 
отдельных исследователей практически отсутствуют. 

Расчёт реальных доходов, произведенный ЦСУ, имеется для 1968–1981 
гг., однако наличие в сборниках «Народное хозяйство» и «Труд в СССР» 
относительных показателей позволяет построить более длительные 
динамические ряды. Нам удалось определить динамику реальных доходов на 
душу населения с 1965 по 1988 гг. для всех союзных республик. С 
определением реальных доходов в расчёте на одного работающего возникли 
сложности, связанные с отсутствием этого показателя в статистических 
ежегодниках Туркменистана, Казахстана и Азербайджана. Для остальных 
республик удалось построить динамический ряд с 1970 по 1986–1988 гг. 

Так как доходы на одного рабочего и служащего/колхозника требуют 
дополнительного сбора сведений, было принято решение подробно 
охарактеризовать динамику дохода на душу населения. Повышение 
подушевого дохода в рассматриваемый период происходило во всех союзных 
республиках (см. Таблицу 1). 

В восточнославянских республиках наиболее быстрыми темпами росли 
доходы на душу населения в БССР. В РСФСР рост был сходным со 
среднесоюзным, а в УССР со второй половины 1970-х гг. стал отставать от 
среднего на 5–10%.  

Из среднеазиатских республик только в Казахстане наблюдались высокие 
темпы роста подушевого дохода. Остальные республики региона были 
аутсайдерами по этому показателю. Ситуацию усугублял низкий абсолютный 
уровень за базисный период (см. Таблицу 2).  

Темпы роста дохода на душу населения в закавказских республиках, 
изначально близкие к средним по СССР, с 1980-х гг. ускоряются. В 1985–1988 
гг. рост по отношению к базисному периоду в Грузии был наибольшим среди 
всех союзных республик. В Армении — на 5% выше, чем в среднем по Союзу, 
а в Азербайджане — всего на 2% ниже. Связано это, однако, с эффектом низкой 
базы: во всех закавказских республиках в базисный период подушевые доходы 
были значительно ниже среднесоюзных. Высокие темпы роста подушевого 
дохода в Молдавской ССР также можно объяснить низким стартовым 
значением (см. Таблицу 2). 

 
Союзные республики 

СССР 
1965–

1969 гг. 
1970–

1974 гг. 
1975–

1979 гг. 
1980–1984 

гг. 
1985–1988 

гг. 
СССР 100 129 157 179 196 
Российская 100 130 160 185 197 
Украинская 100 128 153 176 192 
Белорусская 100 131 162 190 214 
Узбекская 100 132 161 189 190 
Казахская 100 129 160 182 201 
Грузинская 100 127 157 196 228 
Армянская 100 133 158 185 201 
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Союзные республики 
СССР 

1965–
1969 гг. 

1970–
1974 гг. 

1975–
1979 гг. 

1980–1984 
гг. 

1985–1988 
гг. 

Азербайджанская 100 123 149 176 194 
Киргизская 100 125 150 168 182 
Туркменская 100 129 155 170 179 
Таджикская 100 129 151 164 177 
Молдавская 100 132 170 195 222 
Литовская 100 130 155 175 190 
Латвийская 100 130 151 174 189 
Эстонская 100 127 153 174 192 

Таблица 1. Темпы роста реального дохода на душу населения в СССР и Союзных 
республиках в 1965–1988 гг.; 1965–1969 гг. = 100 (составлено по данным: [5–16]). 

 
В прибалтийских республиках темпы роста дохода на душу населения со 

второй половины 1970-х гг. начинают отставать от среднесоюзных, что было 
связано с изначально более высоким показателем в базисный период (см. 
Таблицу 2). 

 
Союзные республики 

СССР 
1965–

1969 гг. 
1970–

1974 гг. 
1975–

1979 гг. 
1980–1984 

гг. 
1985–1988 

гг. 
СССР 638 822 1001 1145 1254 
Российская 725 940 1157 1338 1430 
Украинская 626 804 959 1102 1202 
Белорусская 629 823 1021 1192 1344 
Узбекская 432 569 697 818 824 
Казахская 610 787 978 1109 1228 
Грузинская 565 715 888 1110 1290 
Армянская 521 692 821 964 1049 
Азербайджанская 446 550 666 784 867 
Киргизская 504 628 758 846 918 
Туркменская 511 658 790 870 913 
Таджикская 414 532 625 677 731 
Молдавская 509 670 865 991 1127 
Литовская 763 995 1185 1338 1449 
Латвийская 849 1102 1283 1478 1604 
Эстонская 898 1140 1373 1564 1726 
CV, % 24,95 25,11 24,38 24,51 25,22 

Таблица 2. Реальные доходы на душу населения по СССР и Союзным республикам в 
1965–1988 гг., в руб./год (составлено по данным: [5–16]). 

 
Пространственное неравенство в доходах населения можно измерять с 

помощью разных социально-экономическим индикаторов и методов. Чаще 
всего исследователями применяются различные коэффициенты 
пространственного неравенства, одним из которых является коэффициент 
вариации. По величине коэффициента вариации можно судить об 
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интенсивности вариации признака, а, следовательно, и об однородности состава 
изучаемой совокупности. В нашем случае коэффициент вариации был 
применен для определения разброса реальных подушевых доходов по союзным 
республикам. Подсчёты показывают, что коэффициент вариации в 
рассматриваемый период был достаточно высоким и составлял 24–25%, что 
говорит о достаточной разнородности союзных республик по уровню дохода на 
душу населения (см. Таблицу 2). 

 
Союзные республики 

СССР 
1965–

1969 гг. 
1970–

1974 гг. 
1975–

1979 гг. 
1980–1984 

гг. 
1985–1988 

гг. 
СССР 100 100 100 100 100 
Российская 114 114 116 117 114 
Украинская 98 98 96 96 96 
Белорусская 98 100 102 104 107 
Узбекская 68 69 70 71 66 
Казахская 96 96 98 97 98 
Грузинская 89 87 89 97 103 
Армянская 82 84 82 84 84 
Азербайджанская 70 67 67 68 69 
Киргизская 79 76 76 74 73 
Туркменская 80 80 79 76 73 
Таджикская 65 65 62 59 58 
Молдавская 80 82 86 87 90 
Литовская 119 121 118 117 116 
Латвийская 133 134 128 129 128 
Эстонская 141 139 137 137 138 

Таблица 3. Отношение реального дохода на душу населения в Союзных республиках 
к среднему по СССР в 1965–1988 гг., СССР = 100 (составлено по данным: [5–16]). 

 
Высокую степень дифференциации подтверждает и отношение 

подушевого дохода республик к среднему уровню по СССР (см. Таблицу 3): 
1. Из восточнославянских республик наибольший подушевой доход был в 

РСФСР, там он превышал средний по Союзу на 14–17%. В УССР доход на 
душу населения был на 2–4% ниже среднесоюзного. А в БССР наблюдался 
устойчивый рост показателя: если в 1965–1969 гг. относительный подушевой 
доход в республике составлял 98% от среднего по СССР, то к 1985–1988 гг. он 
достиг 107%. 

2. Среднеазиатские республики были аутсайдерами по относительному 
доходу на душу населения. В большинстве республик региона относительный 
уровень подушевого дохода снижался. Самый низкий доход на душу населения 
был в Таджикской ССР (58% к 1985–1988 гг.). Чуть лучше была ситуация в 
Узбекской ССР (66% к 1985–1988 гг.), далее следовали Туркмения и 
Киргизстан (73% к 1985–1988 гг.). Исключением была динамика дохода на 
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душу населения в Казахстане: там изначальные 96% к 1985–1988 гг. 
повысились до 98%. 

3. Положительной была динамика дохода на душу населения в Грузии: 
если в 1965–1969 гг. он составлял 89%, то к 1985–1988 гг. повысился до 103%. 
В Армении и Азербайджане доходы на душу населения в рассматриваемый 
период стагнировали, составляя 82-84% и 67-70% соответственно. В 
Молдавской ССР наблюдалось постепенное повышение относительного уровня 
подушевого дохода с 80% в 1965–1969 гг. до 90% в 1985-1988 гг. 

4. Прибалтийские республики являлись лидерами по относительному 
доходу на душу населения. Наивысший уровень наблюдался в Эстонской ССР 
(137–141%), за ней следовали Латвийская (128–134%) и Литовская (116–121%) 
ССР. 

Таким образом, если в западных республиках наблюдался относительно 
высокий доход на душу населения, то в большинстве юго-восточных республик 
показатель был относительно невысоким и на протяжении рассматриваемого 
периода снижался по отношению к среднесоюзному. Б. Сильвер, П. Цвиг и Х. 
Фласкери объясняют подобное положение сохранением и усилением 
традиционных этноконфессиональных моделей социально-демографического 
поведения в восточных регионах СССР [19, p. 71; 22, p. 1625-1628; 23, p. 392-395].  

Подведем ряд итогов исследованию. В 1965–1988 гг. во всех союзных 
республиках наблюдался рост доходов на душу населения в абсолютном 
выражении. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в республиках с 
низкой стартовой базой (Грузия, Молдавия, Казахстан). Однако в большинстве 
среднеазиатских республик (за исключением Казахстана), темпы роста были 
низкими, невзирая на невысокий показатель в базисный период.  

По замечанию И. И. Верняева, высокие показатели рождаемости и 
среднего размера семьи нивелировали усилия государства по выравниванию 
благосостояния юго-восточных республик [2, с. 169-170]. Подобные выводы 
находят подтверждение и на основе проведенного нами исследования. Доход на 
душу населения по отношению к среднесоюзному в среднеазиатских (за 
исключением Казахстана) и закавказских (за исключением Грузии) 
республиках в 1965–1988 гг. был невысоким, а в его относительной динамике 
наблюдалось либо снижение, либо стагнация.  
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Abstract 
 

Antipov E.N. Dynamics of per capita income in the Union Republics of the USSR in 
1965-1988 (based on materials from the Russian State Archive of Economics) 

In this article, the issue of inequality in the welfare of the Soviet republics is considered. 
Based on the calculations of the CSO, the dynamics of real income per capita in the Soviet republics 
was traced, the coefficient of variation of this indicator was calculated, and its relative level to the 
average for the USSR was characterized.  
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Russian population in the XX - early XXI century. according to traditional and alternative 
indicators: an interdisciplinary study on Big Data". 

Key words: standard of living of the Soviet population; real income per capita; inter-
republican inequality; dynamics of per capita income; growth rates of per capita income; 
demographic factors of well-being. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли Алтая в становлении и развитии 

номадической мировой цивилизации и локальных цивилизаций, входящих в Евразийский 
степной пояс. К ним отнесены Тенгрианская, Скифо-сакская, Тюркская, Гуннская и 
Монгольская цивилизации.  

В исследовании применена междисциплинарная методика, опирающаяся на методы и 
данные смежных наук. Раскрытие заявленной темы исследования определило применение 
методов и данных философии, этнологии, культурологии, истории, археологии, ДНК-
генеалогии, исторической лингвистики, этимологии, лингвистической палеонтологии. 

В результате сделаны выводы относительно определяющей роли Алтая в становлении 
и развитии номадической мировой и локальных цивилизаций Евразийского степного пояса. 

Ключевые слова: Алтай, Евразийский степной пояс, антропо-культуро- и лингво-
генез, номадическая мировая цивилизация, локальные Тенгрианская и Тюркская 
цивилизации. 

 
С глубокой древности Алтай играл важную роль в формировании 

генофонда Евразии, становлении и развитии локальных цивилизаций 
Евразийского степного пояса и Номадической мировой цивилизации.  

На значительную роль Алтая в истории Евразии уже указывали ряд 
исследователей. Так, к примеру, анализ миграционных путей древности 
позволил А. Тихомирову говорить о том, что «Древнейшая история начинается 
не с шумеров, хеттов или филистимлян, а задолго до них: и очевидно, 
начинается одинаково и одновременно в Западной Европе и в Ханаане, ее 
«двигателями» стали выходцы из степей Урала-Алтая» [1]. 
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Неоценимо значение Алтая в распространении культуры скифо-саков, 
гуннов, тюрков и других кочевых народов, внесших огромный вклад в историю 
и культуру древней Европы. Об этом свидетельствует Максименко Ю., 
проанализировавший общность ямной и афанасьевской археологических 
культур и их роль в становлении и развитии европейских культур шнуровой 
керамики, колоковидных кубков, угнетицкой и скандинавской культур [2].  

Роль Алтая особенно ярко проявилась и в IV–VII веках – в период 
Великого переселения народов, когда вдвое увеличилось население Европы за 
счет миграций с территории Алтая. «Пришельцы с Алтая щедро делились с 
жителями Евразии своими навыками и богатым жизненным опытом, 
традициями и знаниями. Вот, пожалуй, что было самым-самым главным в ту 
пору – обмен достижениями, который двигал прогресс человечества. Старое, 
отслужившее отступало, новое, перспективное брало верх» [3], – пишет 
М. Аджи. Так посланцы Алтая принесли в Европу веру в Тенгри, ритуалы 
тенгрианства, многие военные технологии.  

Ф. Кардини указывает на основополагающую роль скифов, сарматов и 
гуннов в возникновении в Европе института рыцарства, что повлияло на 
особенности мировосприятия европейского населения, оказав значительное 
влияние на формирование новой для Европы эпохи – эпохи великих 
достижений и культуры Средневековья [4]. 

Тем самым, в исследованиях археологов, историков, культурологов уже 
обозначена историческая роль Алтая в многообразных процессах, 
обусловленных миграцией населения с Алтая. Продолжая данные изыскания, 
расширим исследовательское поле за счет привлечения междисциплинарного 
подхода, в т. ч. методов и данных философии, этнологии, культурологии, 
истории, археологии, ДНК-генеалогии, исторической лингвистики, этимологии, 
лингвистической палеонтологии. На наш взгляд, именно такой подход 
позволяет увидеть роль Алтая в цивилизационном развитии Евразийского 
степного пояса, или как его именуют ее насельники – Великой степи. 

 
Алтай и генофонд Евразии 
Давно замеченная культурная общность обширного ареала от Алтая до 

Передней Азии, Европы, Индии и Китая становится обоснованной в свете 
генеалогии.  

Современные геномные исследования указывают на то, что в Евразии 
масштабные миграции людей были обусловлены развитием коневодства, а 
становление генетической структуры Европы и Ближнего Востока во многом 
связано со степным регионом [5-7]. Что касается генетического сходства от 
Алтая до Скандинавии, то оно подтверждается последними результатами 
геномов популяций Евразии в бронзовом веке [8].  

Согласно современным данным ДНК-генеалогии, на Алтае, в южной 
Сибири, путем мутаций ДНК, 24480 лет н. произошло вычленение из 
гаплогруппы R субклада R1а (протоариев), а затем 20880 лет н. субклада R1b 
(прототюрков, носителей прототюркского языка). Расселение и миграционные 
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пути протоариев и прототюрков – эрбинов отличались друг от друга и охватили 
весь Евразийский континент и даже вышли за его пределы. 

В течение 15 тыс. лет после своего образования арии и эрбины разными 
путями мигрировали в Европу, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию, 
и, взаимодействуя с другими представителями человеческого генофонда, 
создавали многообразные связи и образования. При этом за это время у них 
сложилось собственная идентичность – с отличными друг от друга 
мировоззрением, языком, культурой и религиозными представлениями [9-10].  

Несомненным является не только генетическое, но и языковое единство 
внутри представителей двух гаплогрупп – R1а и R1b. Так, представители 
гаплогруппы R1а являлись носителями праиндоевропейского языка, тогда как 
представители гаплогруппы R1b – прототюркского языка [10].  

Кроме того, если учитывать генезис протоариев и прототюрков из более 
ранней гаплогруппы R, то можно предположить, что в целом процессы 
культурогенеза и антропогенеза синхронизированы. Представляется в этой 
связи, что в процессе культурогенеза формировались не этнические, а базовые 
общечеловеческие культурные универсалии. 

 
Алтайская языковая семья 
Проведение анализа соответствий в области фонетики и базисной лексики 

позволило С. А. Старостину и другим исследователям [11-14] прийти к выводу 
о генетическом единстве алтайской языковой семьи, включающей до ее распада 
в VI тыс. до н.э. тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский и 
японский языки. На основании анализа сравнительного распределения 
лексических изоглосс и применения методов лексикостатистического анализа 
было определено, что тюрко-монгольские ветви распались в середине IV тыс. 
до н.э. Исследователями также было выявлено, что вычленение из алтайской 
языковой семьи корейско-японской ветви произошло в III тыс. до н.э. [12]. 
Важно также и то, что языки алтайской группы и после распада контактировали 
друг с другом и между возникшими языками развивались родственные 
отношения, которые стимулировались военными, экономическими, 
политическими, миграционными, этническими и другими процессами. Такое 
двуединство процессов, когда, с одной стороны, развитие самобытности языков 
проистекает из единого корня и имеет историко-генетический характер, а, с 
другой стороны, процесс их взаимодействия приводит к возникновению 
общности историко-культурного порядка – прослеживается на протяжении всей 
истории Евразии. 

Об этом свидетельствует базовая версия «Алтайского этимологического 
словаря», составленного С. Старостиным, А Дыбо и О. Мудрак (издательство 
«Брилл», 2003 г.) [15]. Большим достоинством Алтайского этимологического 
словаря является то, что в нем обозначена вся алтайская семья в ее 
целостности: от праалтайского языка – к прототюркскому, протомонгольскому, 
японскому, корейскому и тунгуссо-маньчжурскому. По особенностям каждого 
представленного в этом словаре слова можно наглядно видеть как высокую 
степень общности между всеми языковыми ветвями и языками, так и 

411



410 

конкретное проявление этнонима в различных языках и на различных этапах 
исторического развития. Соответственно этому, структура базы данных АЭС 
состоит из протоформы (протоалтайской формы для каждой записи); значения, 
раскрывающего смысл алтайской протоформы; тюркской, монгольской, 
тунгусской, корейской и японской протоформ. Важную роль играют также 
комментарии, имеющие ссылки и этимологические примечания.  

Анализ данного словаря показал, что еще до своего распада (т.е. до VI 
тыс. до н.э.) алтайский язык зафиксировал наличие у общества, говорящего на 
протоалтайском языке, существование многих цивилизационных признаков: 
тенгрианства, ранних форм письменности, развитой потестарной системы и 
ранних форм государственности, социальной стратификации, торговли на 
дальние расстояния, многообразных способов познания, развитой культуры.  

Алтайская культура и ее роль в становлении и развитии 
Номадической мировой цивилизаиии и локальных цивилизаций 
Евразийского степного пояса 

Алтайская культура, формируясь в лоне Номадической мировой 
цивилизации, вобрала в себя такую ее важную характеристику, как 
экстравертность, выражающуюся в толерантности к другим культурам и 
религиям, способности воспринимать и включать в состав своей культуры 
достижения и особенности других культур.  
Номадическая цивилизация, значительной частью которой стала алтайская 
культура, была той контактной зоной, где во взаимодействие входили 
различные гаплогруппы, культуры, технологии и языки, что привело к широкой 
интеграции даже для резко отличающихся друг от друга культур. 

Сегодня особого внимания требует вопрос существования ряда 
локальных цивилизаций на территории расселения носителей алтайской 
языковой группы (а это, преимущественно, евразийский степной пояс и 
примыкающие к нему территории). Здесь значительна роль алтайской культуры 
в процессах формирования локальных цивилизаций древности и средневековья, 
объединяющих территории и культурные особенности Европы и Азии, а также 
особенности Номадической и Оседлой мировых цивилизаций. На этой 
территории возникли в исторической последовательности несколько локальных 
цивилизаций. К ним относятся Тенгрианская, Скифо-сакская, Гуннская, 
Тюркская и Монгольская цивилизации. Единство этих цивилизаций и их 
историческая преемственность запечатлены в общности территории, 
этногенеза, языка и культуры [16-18].  

Языковую общность подтверждают филогенетические исследования об 
единстве алтайской языковой группы. Культурная общность проявилась в быту 
(одежда, пища, жилища), захоронениях (погребальная обрядность, 
погребальные сооружения, инвентарь), мифологии (космогоническая и 
эсхатологическая мифология), музыке (Музыка-Вселенная, Музыка-Душа и 
Музыка-Искусство), петроглифах (образы кочевья, оседлости и тенгрианства), а 
также в представлении о времени и пространстве (временная цикличность и 
спиралевидность, противопоставление «открытого» и «закрытого» 
пространства как символов жизни и смерти) [19-22]. 
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Распространение Тенгрианской, Скифо-сакской, Гуннской, Тюркской и 
Монгольской локальных цивилизаций в обеих частях Великой степи 
определяют высокий уровень взаимодействия в ее структуре элементов 
мировых цивилизаций – Востока и Запада, Номадической и Оседлой. 
Представляется в этой связи, что именно этот фактор – взаимодействие 
кочевого и оседлого образа жизни, европейского и азиатского типов культуры, 
– и послужило «Ответом» на «Вызов» природной среды, объединившей ареалы 
степи и леса, что и стало той отправной точкой, которая привела к зарождению 
на территории Великой степи первой локальной цивилизации – Тенгрианской. 

О цивилизационном уровне развития Евразийского степного пояса могут 
свидетельствовать ряд цивилизационных признаков. Так, в теории цивилизации 
исследователи выделяют 12 основных признаков, таких как единство 
территории, общность этногенеза, языковая общность, наличие религии и 
письменности, единство культуры и менталитета, эстетические формы 
сознания, наличие науки, городов, государственности, развитая система 
экономических отношений, познание тайн космоса. При этом, анализируя, 
многие древние цивилизации – Месопотамскую, Шумерскую, Хараппскую, 
Египетскую, Аккадскую и многие другие, исследователи выделяют, как 
правило, 2-3 цивилизационных признака, таких как наличие религии, 
письменности и монументальных сооружений. Что касается локальных 
цивилизаций Великой степи, то в них цивилизационных признаков значительно 
больше. Так, к примеру, 8 цивилизационных признаков отличают 
Тенгрианскую цивилизацию, тогда как в Тюркской цивилизации 
прослеживаются все 12 основных цивилизационных признаков.  

 
Тенгрианская цивилизация 
Наше исследование Ботайской культуры в цивилизационном контексте, 

как и ранее проведенные изыскания по макроцивилизационной системе 
Великой степи [16-18], показали, что Тенгрианская цивилизация обладает 
такими признаками, как единство территории (ядро – Великая степь), общность 
этногенеза (прототюрки), языковая общность (алтайская языковая семья), 
наличие религии (тенгрианство) и ранних форм письменности (пока 
практически не исследованные знаки на керамике, костях, каменных изделиях; 
иероглифическая, пиктографическая, позже тамговая письменность, 
распространенная среди петроглифов).  

Тенгрианская цивилизация имеет все признаки социальной 
стратификации и ранней государственности в форме Chiefdom (вождество), 
здесь ярко проявляется единство культуры и менталитета. Она обладает 
эстетическими формами сознания, высоким уровнем медицинских, 
астрономических, биологических, климатических знаний.  

О развитости системы экономических отношений у кочевых народов 
Евразии может свидетельствовать и наличие таких цивилизационных 
признаков, как многоотраслевая экономика, разделение труда, наличие 
торговли на дальние расстояния.  
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Однако цементирующей основой всех этих цивилизационных признаков 
все же является религия – тенгрианство. В этой связи важно и признание того, 
что для определения феноменологических характеристик цивилизационного 
процесса, протекающего в период от мезолита до эпохи бронзы, именно 
тенгрианство является тем базисом и стержневой основой, вокруг которого 
формируются остальные цивилизационные признаки. Во многом это 
обусловлено тем, что в самом тенгрианстве заложены многие цивилизационные 
признаки – не только религиозные – сакрально-духовного характера, но и те из 
них, которые относятся к сферам этногенетической и языковой общности, а 
также к интеллектуальной, культурной, экономической, государственно-
правовой формам существования общества. 

 
Тюркская цивилизация 
Тюркская цивилизация включена в целостную макроцивилизационную 

систему Великой степи. Известны многочисленные мифы, сказания и 
эпические произведения о зарождении тюркского суперэтноса именно на 
территории Алтая, а также о его распространении по всей территории Великой 
степи. Наряду с Тенгрианской, Скифо-сакской, Гуннской и Монгольской 
цивилизациями она имеет статус локальной эндогенной цивилизации – т. е. 
цивилизации, создателями которой являются насельники той территории, где и 
возникла эта цивилизация. 

Характерная особенность Тюркской цивилизации так же, как и 
предшествующих ей цивилизаций Евразийского степного пояса, обусловлена 
взаимодействием Номадической и Оседлой мировых цивилизаций, основанных 
на двух разных способах хозяйствования. Это способствовало зарождению и 
созданию цивилизаций, типологически отличных от сформированных на 
земледельческо-городских традициях.  

Однако важно то, что доминирование в тот или иной исторический 
период кочевого или оседлого способа жизнедеятельности, либо их 
взаимодействие определяют специфику, этническое и культурное своеобразие 
многих тюркоязычных народов. Это своеобразие отчетливо проявляется уже к 
XIV–XV вв. – времени становления отдельных наций и государств тюркского 
суперэтноса. Поэтому к кочевому способу жизнедеятельности можно отнести 
образ жизни казахов, кыргызов, каракалпаков, туркмен, дешт-и-кипчакских 
узбеков, якутов, к оседлому – татар, узбеков, уйгур, азербайджанцев. Грань по 
национальному или государственному признаку может быть прочерчена весьма 
условно, поскольку практически каждый народ может иметь в своем составе 
как номадическую, так и оседлую составляющую. Речь идет лишь о 
доминировании того или иного типа хозяйствования в жизни отдельных 
народов.  

И здесь мы подходим к отличительной черте Тюркской цивилизации – 
тотальному взаимодействию и взаимопроникновению друг в друга номадизма и 
оседлости. В Тюркской цивилизации ни номадизм, ни оседлость не могут быть 
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рассмотрены как изолированные или обособленные части, несмотря на то, что 
каждая из них может в той или иной мере формировать свои самобытные 
свойства, проявляющиеся в формах государственности, управления, 
социальной стратификации, а также в особенностях социальных институтов, 
норм, ментальности, традиций, обычаев, способов мышления и бытования 
культуры, видов и форм искусства. 

Сила, значимость и чрезвычайно высокий вес Тюркской цивилизации в 
Евразии обусловлен именно фактором взаимодействия обоих составляющих, 
которое еще с периода Тенгрианской цивилизации проявлялось через 
взаимодействие племен и их культурных традиций, что, собственно, и привело 
к увеличению численности тюркского населения, диффузии способов 
жизнеобеспечения и производственных навыков. И даже тогда, когда в 
отдельных частях тюркского мира, там, где исторически доминировал 
номадизм, происходит полный переход к оседлости, наблюдается устойчивое 
сохранение духовного субстрата номадизма, обеспечивающего эволюционное 
развитие общества.  

Что касается признаков Тюркской цивилизации, то она имеет все 12 
цивилизационных признаков. 

Так, единство территории очерчено ареалом Великой степи, тюркский 
суперэтнос и тюркская языковая общность определили общность этногенеза и 
филогенеза.  

Тюркский мир обладает своей собственной религией – тенгрианством, 
тюркской рунической письменностью, а познание космоса привело к созданию 
животного (тенгрианского) календаря, которым и по сегодняшний день 
пользуются многие народы Азии.  

Многочисленные современные исследования свидетельствуют о наличии 
у тюрков крупных городов, таких как Испиджаб, Кулан, Аспара, Каялык, 
Узбаникет, Отрар, Туркестан, Сыгнак, Янгикент и многих других. Известны 
также государства тюркского мира – Тюркский, Западно-тюркский, 
Тюргешский, Карлукский, Хазарский, Кимакский каганаты, Кангарский союз, 
Огузское государство, Карлукское, Каракитайское и Найманское ханства, 
Караханидское государство, Империя Хорезмшахов. 

В основе экономики Тюркской цивилизации – разделение труда между 
оседлым и кочевым хозяйством. Это разделение существовало как по 
горизонтали (профессиональная и многоукладная специализация), так и по 
вертикали (социальная стратификация). Кроме того, для Тюркской 
цивилизации характерны наличие сети обмена, централизация и 
перераспределение прибавочного продукта. 

Исторические источники, письменные и устные памятники являются 
важными свидетельствами развитых наук – как гуманитарных, так и 
естественных, что нашло отражение в таких трудах, как: «Кутадгу билиг» 
Ю. Балагасуни, «Диван Лугат ат-Турк» М. Кашгари, «Родословная туркмен» 
Абу-л-Гази, «Китаби Деде Коркут», «Огуз-наме» Рашид ад-Дина Фазлуллаха, 
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половецкий словарь «Кодикус куманикус», «Сборник летописей», «Дафтар-и 
Чингиз-наме», «Таварих-и Булгария», «Бабур-намэ» и многих других.  

Многие ученые и просветители, поэты и мыслители тюркских империй 
или тюркского происхождения наряду изучением математики, астрономии, 
медицины и созданием художественных произведений, также исследуют те или 
иные стороны тюркского общества, культуры и языка. К наиболее выдающимся 
из них относятся Абу Наср аль-Фараби, Юсуф Баласагуни, Ибн-Сина, Махмуд 
ал-Кашгари, Ахмед Яссави, Мухаммед Ибн-Ахмед аль-Макдизи, Насир ад-Дин 
Туси, Ахмад Югнаки, Кутб, Сайфи Сараи, Сафиуддин Урмави, Абдулькадир 
Мараги, Фазлуллах Наими, Улугбек Мухаммед Тарагай, Саккаки, Атаи, 
Абульгази Бахадур и многие другие.  

Тем самым, наличие 12 цивилизационных признаков позволяют 
утверждать об институализации Тюркской цивилизации с периода оформления 
тюркского суперэтноса. 

Важнейшей особенностью Тюркской цивилизации является ее достаточно 
сильная внутренняя концентрация, обусловленная номадизмом, при которой 
существующие отдельные сообщества не являются автономными, а связаны 
друг с другом многообразными нитями: языковыми, экономическими, 
культурными и многими другими. 

 
Заключение 
Итак, можно констатировать, что Алтай сыграл важную роль в процессах 

формирования генофонда человечества, в формировании алтайской языковой 
семьи, Номадической мировой и локальных цивилизаций Евразийского 
степного пояса. 

Полагаю, в этой связи, что исследования данной проблематики должны 
быть и далее дополнены новыми данными, а применение инновационных 
методик, связанных с развитием информационных технологий, может стать 
источником новых открытий в данном направлении.  
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Abstract 

Ayazbekova S. Sh.. Altai roots of civilizational development of the eurasian steppe belt. 
The article is devoted to the study of the role of Altai in the formation and development of 

the Nomadic world civilization and local civilizations included in the Eurasian steppe belt. They 
include the Tengrian, Scythian-Saka, Turkic, Hunnic and Mongolian civilizations. 

The study uses an interdisciplinary methodology based on the methods and data of related 
sciences. The disclosure of the stated research topic determined the use of methods and data of 
philosophy, ethnology, cultural studies, history, archeology, DNA genealogy, historical linguistics, 
etymology, linguistic paleontology. 

As a result, conclusions were made regarding the decisive role of Altai in the formation and 
development of the Nomadic world and local civilizations of the Eurasian steppe belt. 

Keywords: Altai, Eurasian steppe belt, anthropo-cultural and linguogenesis, Nomadic world 
civilization, local Tengri and Turkic civilizations 
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Аннотация. В статье обсуждается история казахской философии, рассматриваемой 

как древнейшая степная ветвь тюркоязычной культуры. Отмечается, что философский мир 
казахов веками вбирал в себя многие культурные влияния, переплавляя и ассимилируя их в 
горниле своих исконных степных тюркских традиций. И эти традиции были столь глубоки и 
прочны, что ни политические катастрофы и войны, ни культурная экспансия великих 
соседей, таких как Китай и Иран, ни арабское и монгольское влияние, ни исламизация не 
смогли изменить их коренным образом. Сущность человека, его этический и эстетический 
облик глубоко волновали казахских мыслителей, а этическая проблематика – проблемы 
счастья, добра, долга, совести человека, смысла и цели его бытия всегда доминировали в 
мыслительной традиции казахов, потому что этика – это ядро казахской философии. Автор 
подчеркивает, что казахская философская мысль, в которой хорошо выражена суть 
национального характера и менталитет народа, открыта к иным культурным традициям и 
влияниям. Казахские мыслители на достаточно высоком философском уровне 
формулировали сложнейшие экзистенциальные вопросы, которые имеют значение не только 
и не столько в контексте национальной традиции, но выходят далеко за ее рамки, пополняя 
сокровищницу мировой философской мысли.  

Ключевые слова: история, казахи, мысль, философия, этика. 
 
Казахскую философскую мысль следует рассматривать как древнейшую 

степную ветвь тюркоязычной культуры, включающую глубинные пласты 
индоиранской, китайской, арабской культур, и развившейся в тесном 
взаимодействии с сопредельными цивилизациями и народами Востока и 
Запада. Философский мир казахов веками вбирал в себя многие культурные 
влияния, переплавляя и ассимилируя их в горниле своих исконных степных 
тюркских традиций. И эти традиции были столь глубоки и прочны, что ни 
политические катастрофы, ни войны, ни культурная экспансия великих 
соседей, таких как Китай и Иран, ни арабское и монгольское влияние, ни 
исламизация не смогли изменить их коренным образом. 

Известно, что восточная философская мысль традиционно 
подразделялась на китайскую, индийскую и арабо-мусульманскую ветви, а 
тюркская ветвь попросту отсутствовала, в том числе казахская. Громадные 
пространства Евразии: от Китая и Монголии до реки Волги, от сибирской тайги 
до междуречья Аму- и Сыр-Дарьи, вплоть до последнего времени в 
философском отношении оставались «белым пятном». 
                                                 

2Статья подготовлена в рамках научного фундаментального исследования 
BR20280977 «Cовременные концептуальные подходы к содержанию справедливости и ее 
реализации в казахстанском обществе в условиях глобальных трансформаций 
современности» 
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Темой для интересной дискуссии является вопрос: «Почему тюркской и 
казахской философии, являющейся одной из ее ветвей, отказывали в праве на 
существование?» Потому что, на наш взгляд, за образец принимали 
европейскую модель, сближающую философию с наукой. Один конкретно-
исторический тип философии выделялся из всех и объявлялся полномочным 
представителем философии как таковой. Но ведь исторически известно 
множество типов философии, ее сближении не только с наукой, но и с поэзией, 
фольклором, народной мудростью. Философское мировосприятие может быть 
выражено нетрадиционными средствами. В сознании людей существуют и 
переплетаются разные уровни и пласты, а философское осмысление 
действительности может развиваться в латентной форме, скажем в философско-
религиозной, философско-художественной. Поэтому, мы полагаем, не может и 
не должно быть никакого выделения и предпочтения в этом многообразии 
мировоззрений. 

Одной из отличительных черт тюркской философской мысли является то, 
что первоначально она зародилась как искусство правильной жизни, как 
правила мудрости, дававшие образцы практического отношения к 
действительности. «Уникальность тюркской философии, – верно отмечается 
исследователями, – заключается в органическом сочетании традиции и 
открытости к инновациям, номадического и оседлого опытов освоения мира, 
сакрального, профанного и хтонического, она характеризуется толерантностью, 
свободолюбием, изначальностью слова и оптимизмом» [1, с. 133].  

Следует заметить, что в своих основаниях и истоках тюркская философия 
– это во многом философия природы и философия жизни. Изучая тюркскую 
мысль, можно почувствовать в ней отголоски и китайской философии, и 
философии буддизма, и зороастризма. Мудрецом, с которого, по существу, 
начинается тюркская этическая мысль, был легендарный мыслитель Коркыт-
Ата. Предания о нем наиболее широкое распространение получили у казахов, 
как прямых наследников огузско-кипчакской культуры, и соседних с ними 
туркмен. Примечательно, что каждый тюркский народ считает его своим, тогда 
как, вне всяких сомнений, наследие Коркыт-Ата – это общетюркское 
достояние. 

VIII век – период жизни народного сказителя – был временем перехода от 
древних верований тенгрианства, шаманизма и зороастризма к исламу. В 
Коркыте причудливо соединились последователь древних верований и 
приверженец ислама, т.е., с одной стороны, он верил в Аллаха, признавал 
пророка Мухаммеда, а, с другой стороны, в нем доминировал последователь 
древних верований. Понимание духовных основ существования казахов, их 
национальной самобытности и специфики предполагает возвращение к 
духовному наследию тюркских мыслителей, чья философия и этика 
проникнуты ощущением полноты бытия и поисками смысла и назначения 
человека в этом мире. 

Философская мысль казахских мыслителей была достаточно 
своеобразной не только по форме своего выражения, но и в значительной 
степени по содержанию. Форма изложения мыслей степных мудрецов во все 

420



419 

времена носила характер законченного стихотворного текста, транслируемого 
последующим поколениям путем многократного повторения и запоминания. Но 
стихотворчество их не совпадало в полной мере с поэзией в классическом 
смысле этого слова.  

Поэзия у казахов – это особый тип самого философствования, 
насыщенного серьезными раздумьями о духовном существовании народа. 
Казахское поэтическое философствование – это сплав ума и сердца, суфийского 
мистицизма и рационально-логизированного знания, философской 
публицистики и лирики. Было бы правильным, на наш взгляд, понимать 
казахскую литературу как способ существования казахской философии и к 
произведениям художественной литературы применять метод философского 
мышления, пытаясь вскрыть заключенное в них философское содержание. 

Философско-этическое осмысление мира, человека, его места и роли в 
жизни – характерная особенность казахской мыслительной традиции. 
Сущность человека, его этический и эстетический облик глубоко волновали 
казахских мыслителей. Хотелось бы особо подчеркнуть, что этика и этическая 
проблематика – проблемы счастья, добра и зла, долга, совести человека, 
назначения, смысла и цели его бытия – составляют ядро казахской 
философской мысли. 

В воззрениях казахских мыслителей нет четкого водораздела между 
философско-социологической проблематикой и тесно связанными с нею 
политическими, а также правовыми идеями, потому что все это переплетается, 
представляя стороны и аспекты единого целого. Но в центре, вне всяких 
сомнений, находится человек и его этический облик, мир его чувств и идеалов, 
цель и смысл его жизни.  

Философские размышления о добре, о человеке и о бренности всего 
сущего приводят степных мудрецов к мыслям о вечности доброго имени 
человека и вечности знания. Мыслители полагали, что доброе имя остается у 
человека, поступавшего нравственно, делавшего добро людям, служившего 
интересам своего народа. 

Этическая категория «счастье» имела особое значение в традиционном 
казахском обществе. Пожалуй, только в этом понятии оптимально сочетаются 
различные блага, выражающиеся в чувстве внутреннего удовлетворения тем, 
как складывается жизнь в целом. В содержании счастья обычно 
разграничивают то, что зависит от самого человека и то, что ему 
неподконтрольно, предзадано внешними условиями. Казах понимал счастье как 
благодать, которая дана ему свыше и не зависит от его воли и желаний. 

Согласно воззрениям казахских мыслителей, например, Бухар-жырау, 
счастьем является все, что противоположно несчастью. Казахский философ 
специально не расшифровывает содержание этого понятия, однако можно 
сделать вывод о том, что оно означает жить верой в Бога, быть самим собой, не 
терять своего лица, быть свободным, не оказываться в безвыходных ситуациях, 
беречь честь, жить достойной жизнью, не испытывая унижений. Все это, 
согласно философским воззрениям мыслителя, означает человеческое счастье и 
счастливую жизнь. 
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Обязательным элементом счастья казахские философы считали 
гостеприимство. Где нет гостеприимства, там нет счастья и радости, убеждены 
они. Мы полагаем, что в том факте, что гостеприимство рассматривалось 
мыслителями как благо, добродетель и обязательный компонент счастья, 
выражалась толерантность мировосприятия казахов, на протяжении 
тысячелетий демонстрировавших свои адаптационные возможности при 
постоянно меняющихся внешних условиях. Большую роль здесь сыграл, на наш 
взгляд, Великий Шелковый путь, пролегавший через территорию Средней Азии 
и Казахстана, являвшийся связующим мостом взаимодействия, диалога 
цивилизаций и культур Востока и Запада. 

В истории казахсой философии можно выделить следующие периоды:  
1. Период тюркской философии, выступающей духовным истоком 

казахской философской мысли. 
2. Философия эпохи казахского ханства. 
3. Философия казахского Просвещения. 
4. Казахская философия ХХ века. 
5. Философия эпохи независимости. 
Если понимать философию в ее исконном смысле, а именно как любовь к 

мудрости, самопознанию и постижению жизни, выраженную во всеобщих 
мыслительных формах, а не только как особый род рационально-логического 
знания, то казахских просветителей – Абая, Шакарима, Машхур Жусупа 
Копеева, чье наследие являет собой квинтэссенцию казахской философии, с 
полным правом можно назвать мыслителями, поднявшими казахскую 
философскую мысль на прежде небывалую высоту. Идея служения своему 
народу, идея приоритета национального и народного над личным лейтмотивом 
проходит сквозь все творчество мыслителей казахского Просвещения. 

Для представителей казахского Просвещения знание есть самоцель, а не 
средство для достижения каких-либо благ, оно – фундаментальная основа 
развития человека. Знания, считали казахские мыслители, просвещают душу 
человека и обогащают его духовную культуру. Согласно воззрениям казахских 
просветителей, превосходство нравственности, знания, чистого труда над 
богатством и властью состоит в том, что если власть и богатство – 
ограниченные, временные атрибуты человеческой жизни, то знания, труд, 
любовь и милосердие – вечные атрибуты, возвышающие человека. 

В своем труде «Абай – гениальный мыслитель и гуманист» Ж.М. 
Абдильдин и Р.Ж. Абдильдина совершенно справедливо подчеркивают, что 
«выход из абсурдного состояния Абай видит в образовании, производительном 
труде, в обращении к духовным ценностям. Казахский философ был убежден, 
что все пороки, недостатки людей связаны с бездельем, невежеством, 
отсутствие настоящего труда и принципа человечности. По мнению казахского 
мыслителя, если люди стремились к знаниям, развивали разум, то они смогли 
бы научиться отличать истинное добро от зла, осознали бы вред безделья и 
пустого хвастовства» [2, c. 94]. Действительно, Абай полагал, что именно в 
силу своего невежества и неразвитости казахи не в состоянии выбрать в 

422



421 

качестве цели истинные ценности, а обманываются различными ложными 
ценностями.  

Важно подчеркнуть, что Абай, в своих произведениях уделял особое 
внимание вопросам меритократии, то есть оценивал человека не по статусу, а 
по его качествам и труду. Казахский поэт и философ выдвигал 
гуманистические идеи на протяжении всей своей жизни. Он призывал уважать 
человека не по его происхождению, не по занимаемому им в обществе 
положению, не по знатности и богатству, а по тому, что несет человек людям, 
каков его духовный мир. «Качества духовные, – утверждал мыслитель, – вот 
что главное в человеческой жизни. Живая душа и отзывчивое сердце должны 
вести человека, тогда и труд его осмыслен, и достаток уместен» [3, с. 17]. 

Анализируя историю философской мысли казахов в контексте развития 
реалий современности, духовно-нравственные ценности народа, включающие в 
себя гуманность и милосердие, доброжелательность и гостеприимность, 
открытость и миролюбие, невозможно обойти тему толерантности, так как 
толерантность есть органически присущий казахской мысли этический 
принцип, важнейшая и характерная особенность философской мысли казахов. 

Великий Шелковый путь, пролегавший через территорию Средней Азии 
и Казахстана, являлся связующим мостом диалога культур и цивилизаций 
Запада и Востока, взаимно обогащая всех участников этого процесса. 
Караванные пути, с постоянно циркулирующими идеями, знаниями, 
вероисповеданиями и товарами, на протяжении тысячелетий влияли на 
менталитет народа древнего Казахстана. Это явление, на наш взгляд, сделало 
казахов толерантными по отношению к иным культурным традициям и 
влияниям. 

Казахские мыслители на достаточно высоком философском уровне 
формулировали сложнейшие экзистенциальные вопросы, которые имеют 
значение не только и не столько в контексте национальной традиции, но 
выходят далеко за ее рамки, пополняя сокровищницу мировой философии. 
Примечательно, что мыслительная традиция казахского народа, как и любая 
национальная философия, приобретает свой специфический национальный 
характер не в ответах, потому что научный ответ для всех народов и языков – 
один, а в самой постановке вопросов, в подборе этих вопросов. Этическая 
окрашенность и эстетическая насыщенность казахской философии позволяют 
называть ее этикой, выраженный в эстетической форме. 

Казахская философская мысль всегда была небезразлична к 
происходящим в мире явлениям, осмысливая их под углом этического и 
эстетического восприятия, что позволяло более глубоко взглянуть на проблемы 
и предложить свои пути развития и варианты лучшего мира для всех людей, 
живущих на Земле. Философские идеи, выдвинутые казахскими мыслителями, 
не только не остались в породившем их времени, а многие из этих идей весьма 
современны и могут плодотворно взаимодействовать с теми подходами, 
которые сложились сегодня в мировой философской мысли.  
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Abstract 
 
Barlybayeva G. G. Kazakh Philosophical Thought: Core Priorities 
The article discusses the history of Kazakh philosophy, considered as the oldest steppe 

branch of Turkic-speaking culture. For centuries the philosophical world of Kazakhs absorbed 
many cultural influences, melting and assimilating them in the crucible of their original steppe 
Turkic traditions. These traditions were so deep and strong that neither political catastrophes and 
wars, nor cultural expansion of great neighbors such as China and Iran, nor Arab and Mongol 
influence, nor Islamization could change them radically. The essence of man, his ethical and 
aesthetic image deeply concerned Kazakh thinkers, and ethical issues, the problems of happiness, 
goodness, duty, conscience of man, the meaning and purpose of his existence, have always 
dominated the traditional thinking of Kazakhs, because ethics is the core of Kazakh philosophy. 
The author emphasizes that Kazakh philosophical thought, in which the essence of the national 
character and mentality of the people is well expressed, is open to other cultural traditions and 
influences. Kazakh thinkers at a sufficiently high philosophical level formulated the most complex 
existential questions, which are important not only in the context of national tradition, but go far 
beyond it, adding to the treasury of world philosophical thought. 

Keywords: ethics, history, Kazakhs, philosophy, thought. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и место системы высшего образования в 

социально-экономическом развитии Казахстана на современном этапе. Значительный акцент 
делается на структуре и принципах высшего образования в контексте экономических 
показателей страны. Особое внимание уделяется научному потенциалу вузов, подготовке 
востребованных кадров, а также вопросам трансформации высшей школы и ее адаптации в 
условиях стремительно меняющегося мира. 

Ключевые слова: Казахстан, социально-экономическое развитие, высшее 
образование, наука. 

 
Казахстан – одно из самых динамично развивающихся государств не 

только Центральной Азии, но и всего постсоветского пространства.  
Одной из составляющих успешного развития страны является уровень 

образования и науки. В Казахстане введена новая модель национальной 
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системы образования, которая значительно отличается от существовавшей 
ранее. В соответствии с этой моделью на основе принципа непрерывности и 
преемственности установлены четыре уровня образования: дошкольное 
воспитание и обучение, среднее, высшее, послевузовское образование, что 
предусмотрено Международной стандартной классификацией образования, 
рекомендованной ЮНЕСКО. 

В соответствии с основными принципами системы образования, 
принятыми в Казахстане, одним из непременных факторов функционирования 
отрасли является обязательность и бесплатность общего среднего образования. 
В республике получили распространение новые формы общего среднего 
образования: школы с углубленным изучением отдельных предметов 
(иностранные языки, естественнонаучные и гуманитарные дисциплины), 
гимназии, лицеи. А также сформировался рынок альтернативных социальных 
услуг. Так, с 2009 года открыты уникальные Назарбаев Интеллектуальные 
школы. С ними конкурируют и школы для одаренных детей «Зерде», так же 
дающие качественное образование, в том числе и на английском языке. В 1998 
году был создан Республиканский научно-практический центр «Дарын» по 
работе с одаренными детьми. В настоящее время получили развитие и 
негосударственные учебные заведения, которые находятся под контролем 
органов образования.  

Традиционное в народе стремление к просвещению, уважение и 
трепетное отношение к образованному человеку в наши дни 
трансформировалась в массовую заинтересованность молодежи получать 
высшее образование. 

В структуре высшего образования по новой модели установлены три 
ступени: высшее базовое образование (бакалавриат), высшее специальное 
образование, высшее научно-педагогическое образование (магистратура). На 
уровне послевузовского образования, как и прежде, осуществляется подготовка 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации — кандидатов 
и докторов наук, а также параллельно по новой модели осуществляется 
подготовка докторов наук PhD. Эта мера была продиктована необходимостью 
активно интегрироваться в мировое научно-образовательное пространство. 

На современном этапе развития общества за счет предоставления все 
более качественных услуг расширяется государственная программа 
реформирования образования и науки. В процесс обучения привлекаются 
иностранные ученые и преподаватели, что способствует интеграции 
отечественной системы образования в общий процесс глобализации. Казахстан 
уделяет много внимания развитию научных направлений: в более чем 180 вузах 
страны обучается около 776 тысяч студентов, растет число обучающихся за 
рубежом. 

Ежегодно растет экономический эффект от использования результатов 
научных исследований в производстве. Национальные университеты 
Казахстана (КазНУ имени аль-Фараби, КазНТУ, КарГТУ, ВКГТУ и др.) стали 
катализаторами инновационной стратегии Казахстана и достигли ощутимых 
результатов: в Физико-техническом институте получены нанопористый 
кремний и нанопленки, в КазНУ действует лаборатория наноуглеродных 
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материалов им. Р. Мансуровой, при НАН РК открыта Национальная 
нанотехнологическая лаборатория [1]. 

Благодаря системной работе власти и общества, интеллигенции и граждан 
сложился небывало высокий уровень образованности казахстанцев. 

Для подготовки высокопрофессиональных специалистов для успешного 
развития экономики в 1993 году принята грандиозная и беспрецедентная 
государственная программа бесплатного обучения за границей – «Болашақ (что 
переводится как будущее). Профессорско-преподавательский состав вузов и 
сотрудники НИИ страны имеют возможность повысить свою квалификацию в 
элитных университетах и ведущих научных центрах. По программе «Болашак» 
в лучших вузах мира обучается более 3 тысяч человек. В то же время, в 
Казахстан приезжает на учебу более 8000 человек из 40 стран, что приносит 
стране 16 млн. долларов дохода. Казахстанские вузы перенимают опыт 
организации университетов при крупных компаниях: «КазМунайГаз» — КБТУ, 
«Казтелеком» — АИЭС, АТФ Банк — КЭУ имени Т. Рыскулова, 
«Казатомпром» открыл Ядерный университет, более 400 компаний выделяют 
ежегодно свыше восьми тысяч образовательных грантов и стипендий и т. д. [2] 

Построен уникальный на постсоветском пространстве Назарбаев 
Университет по типу элитных вузов развитых стран, где обучение ведется на 
английском языке. Для преподавания приглашаются ведущие специалисты из 
высокорейтинговых вузов Европы, Азии и США.  

Успешно работает Казахстанский филиал ведущего в мире вуза – МГУ 
имени Л.Н. Ломоносова, где ежегодно обучаются около 500 отечественных 
студентов. В настоящее время завершается ремонт нового корпуса, 
предоставленного Филиалу в престижном районе Астаны. 

Магистранты вузов Казахстана получают двудипломное образование. 
Студенты и преподаватели вузов страны активно участвуют в обменных 

программах «Эразмус» и «Эразмус Мундус», в международных проектах 
«Темпус». С 2005 года ежегодно около 200 самым лучшим преподавателям 
вузов вручаются солидные гранты от имени государства для повышения 
квалификации за рубежом и издания книг. 

В наши дни политика поддержки и дальнейшего совершенствования 
системы образования выражается на всех уровнях власти. Особое внимание 
вопросам развития образования и науки в стране уделяет глава государства. 
К.К. Токаев. Он придает огромное значение знанию вообще, и высшему 
образованию, в частности, не только как тонкий интеллектуал, но прежде всего 
как радетель за будущее страны.  

Большие надежды руководство возлагает на подготовку кадров в высших 
учебных заведениях. При этом особый акцент делается на квалификации и 
компетенциях выпускников, которые должны соответствовать потребностям 
казахстанского и международного рынка труда.  

Наряду с задачей подготовки специалистов в условиях кардинальных 
перемен – ставится перспективная цель повышения потенциала нации, 
подготовить новое качество нации. Добиться этого возможно при обновленном 
подходе к развитию университетской науки Казахстана.  

Соответствие исследовательских проектов, научной инфраструктуры 
требованиям развития страны должно выражаться в формировании ее 
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новейшей, прикладной модели. Что, по мнению Президента Казахстана, 
превращает университеты республики в стратегические центры образования и 
науки, способствующие успешному социально-экономическому развитию. 
«Ведущие вузы страны и филиалы зарубежных университетов должны 
оперативно готовить ученых и квалифицированных специалистов для 
приоритетных отраслей нашей экономики» [3]. Для чего, по примеру 
передовых стран, было решено сформировать на базе 20 университетов Центры 
академического превосходства: «с целью формирования современной 
академической и исследовательской экосистемы ОВПО, интегрированной в 
национальный и региональный контекст». 

Совмещение учебного процесса с научными исследованиями призвано 
обеспечить становление в нашей стране экономики знаний.  

Несмотря на то, что во многом экономика Казахстана пока носит 
сырьевой характер, но уже сейчас перед высшей школой ставятся задачи 
обеспечить опережающее развитие экономики, чему должен способствовать 
практический подход – формирование прикладной модели науки, которая 
обеспечит прогрессивное, поступательное развитие экономики. 

Среди множества актуальных задач одной из важнейших становится 
борьба с экологическими последствиями природных катаклизмов и 
климатических изменений. Весенние паводки 2024 года в некоторых регионах 
нашей страны вновь напоминают о неотложности решения подобных проблем. 
Что, в свою очередь, невозможно без научно обоснованного и новаторского 
подхода.  

В век тотальной цифровизации одной из приоритетных становится задача 
ускоренного развития искусственного интеллекта. Как заметил президент 
Токаев: «нужно, чтобы подрастающее поколение свободно ориентировалось во 
всех новых цифровых технологиях. Для этого надо пересмотреть содержание 
образовательных программ средней школы и вузов с упором на широкое 
изучение возможностей искусственного интеллекта» [4]. 

В Казахстане уже сегодня весьма успешно внедряются новые технологии 
во все сферы жизни человека. Искусственный интеллект обслуживает наши 
потребности в медицине, финансовом секторе, в социальной коммуникации, 
искусстве, в профессиональном обучении и коммунальной сфере. Для нас стало 
нормой использование цифровых платформ e-gov, e-salyq, icomek и многих 
других. В новом столетии, с учетом достигнутых в цифровизации успехов, 
Республика Казахстан фокусирует внимание на концентрации больших баз 
данных, конструировании суперкомпьютера и формировании цифрового 
межрегионального хаба. И это сверхзадача, также поставленная перед всей 
системой высшего образования и науки. 

Новые приоритеты развития предполагают трансформацию 
образовательной сферы. Перед ней стоит двуединая задача. С одной стороны, 
вузы должны поднять качество образования и выпускать востребованных 
специалистов, с другой, – высшая школа должна стать ведущей отраслью 
инновационной экономики.  

Научно-образовательное сообщество сегодня это сфера, в которой заняты 
сотни тысяч казахстанцев. Составляя человеческий капитал и формируя ВВП 
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страны, академические работники платят налоги, повышают качество жизни, 
образуя особую отрасль экономики. 

Готовить новую генерацию специалистов и соответствовать мировым 
стандартам, из обременительной для бюджета превратиться в самодостаточную 
отрасль экономики Казахстана возможно при разработке специального научно 
обоснованного подхода к вузовской системе.  

Новое качество высшего образования и внедрение технологических 
новаций обеспечивается при помощи цифровых платформ, обучающих и иных 
электронных приложений. Искусственный интеллект используют при 
академическом администрировании в большинстве вузах Казахстана.  

Тем не менее, потенциал применения информационных роботов кажется 
неисчерпаемым. В Казахстанском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова также 
внедряются новые программы: «по направлению «искусственный интеллект», 
наши экологи готовят программу по управлению углеводородным развитием и 
углеводородностью регионов. Важное значение мы придаем направлению 
трансформации экономических систем и экономической политики» [5]. 

Важнейшие приоритеты экономической политики Казахстана – 
построение предсказуемой модели экономики на условиях честной 
конкуренции, привлечения инвестиций, технологического трансферта и 
высокого уровня человеческого капитала. 

При этом качество человеческого капитала напрямую зависит от 
достойного дохода населения, комплексного развития системы образования, 
крепкого здоровья нации, развития массового спорта и сохранения культурного 
наследия народа. Система опережающего кадрового обеспечения с 
консолидацией усилий государства, бизнеса и образования способна 
обеспечить подготовку лучших специалистов. 

Таким образом, система высшего образования Казахстана должна 
соответствовать цифровой эпохе, новым требованиям рынка труда, 
особенностям социально-экономического развития страны и международным 
требованиям формирующейся постиндустриальной модели, движущей силой 
которой являются идеи и инновации. 

В ХХӀ веке, в эпоху беспримерных вызовов и конкуренции, высшее 
образование, как инновационная отрасль национального масштаба, призвана 
стать фактором успешного социально-экономического развития Казахстана.  
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Abstract 

 
Berdagulova S.K. Higher education in the socio-economic development of Kazakhstan. 
The article examines the role and place of the higher education system in the socio-

economic development of Kazakhstan at the present stage. Considerable emphasis is placed on the 
structure and principles of higher education in the context of the country's economic indicators. 
Special attention is paid to the scientific potential of universities, the training of in-demand 
specialists, as well as to the transformation of higher education and its adaptation in a rapidly 
changing world.  
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ЦЕННОСТЕЙ В ЭТНОРЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ АЛТАЯ  
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Аннотация. Этнорегиональная культура Алтая базируется на религиозных 

воззрениях шаманизма и бурханизма, заключающих в себе уникальность и самобытность 
консолидирующих ценностей и норм этноса. Ценностно-нормативная система отражает 
процесс выделения и наделения объектов духовного и материального измерения жизни 
человека особым священным, духовным смыслом для формирования его неразрывной связи 
с Творцом и Миром: Алтаем и его природным ландшафтом, флорой, фауной (реки, водные 
источники, горы, перевалы, можжевельник, марал и т.д.); Родом (Мать, Отец), Отчим домом 
и Отчизной. 
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Ключевые слова: Алтай, религия, сакральные ценности, человек, этнорегиональная 
культура. 

 
Большой Алтай представляет собой территорию, прежде всего, 

современных Республики Алтай и Алтайского края в границах Российской 
Федерации, на которой проживает алтайский этнос – телеуты, теленгиты, 
тубалары, кумандинцы, челканцы. Однако, тюркский мир Большого Алтая 
географически шире – он занимает часть Республики Казахстан и Республики 
Кыргыстан. Данные тюркские народы имеют собственную территорию 
компактного проживания, историю и древнюю культуру, транслирующие 
собственные ценности и нормы посредством отражения и закрепления в религии. 

Шаманизм и бурханизм – религии, базирующиеся на глубинных связях 
человеческого коллектива, отдельной личности с Творцом 
(сверхъестественными силами), где не только социальная среда, но и 
внутренний мир человека занимают центральное место. В данном отношении 
именно «сакральное» является областью перехода от онтологического к 
аксиологическому, где находят отражение особо почитаемое, значимое, 
священное, ценное для человека. 

В представлениях тюркских народов, которые практикуют шаманизм и 
бурханизм, мир населен множеством богов и духов: центральное положение 
занимает Дух Хозяин или Хозяйка Земли (Хозяин Алтая или Хозяйка Алтая), 
иерархически выстроенная система ээзи (родовые, территориальные божества) 
позволяют определить и сохранить Миропорядок (Мироустройство) – Верхний, 
Средний и Нижний миры функционируют на своем уровне с невозможностью 
перемещения и соединения друг с другом. Жизнь каждого человека и социума 
зависит от воли богов и духов, сложившихся между ними отношений (схожими 
с человеческими отношениями – помощь, поддержка, лишение 
покровительства, нападение, уничтожение ресурсов, причинение вреда на 
физическом уровне и т.д.), ведь животные, растения, горы, камни, водоемы и 
прочие объекты наделены душой или в них присутствует дух. 

Алтай является Святыней (Храмом) для тюркоязычных народов [1, с.37]: 
его горы, перевалы, реки, горные источники, произрастающие деревья и травы, 
обитающие животные и птицы отражают связь Человека с Творцом, духами. 
Мир является дуальным, разделенным на две оппозиции – «верх-низ» (небесное 
и поземное), а между ними промежуточное положение занимает мир человека. 
К примеру, небесное божество Кудай создал «гнезда вьющих» (уйа тартар), а 
подземное божество Эрлик – «норы имеющих» (ичегендÿ); верхний правитель 
сотворил кедр (мöш), лиственницу (тыт) и нижний правитель – сосну (карагай), 
ель (чиби) [2, с.146-148]. Таким образом, религиозные представления о 
результатах деятельности богов находят реальное воплощение в материальном 
мире, конкретных растениях животных.  

Особое значение в культуре алтайских этносов имеет Род (сёок), как 
правило, по мужской линии (считается, что «кости» – основу дает отец, а мать – 
волосы и плоть). Человек и его предки имели гору, дерево, животное либо 
птицу, выступающего в качестве священного покровителя, охотиться на 
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которых либо нанести им вред носило характер «табу», иначе не только 
причинившее урон лицо, но и его семью на несколько поколений ожидали 
бедствия, болезни, смерть и иные негативные последствия.  

В культуре тюркских народов для разрешения проблемных жизненных 
ситуаций имеется особое лицо – шаман, который выступает в качестве 
посредника между Человеком и Творцом – «находящийся вне миров», 
хранитель Мира (Верхний мир является носителем добра, а Нижний мир – зло, 
Средний мир не позволяет им смешиваться, сохраняя равновесие и взаимосвязь 
противоположностей). Его костюм (шапка, нагрудник и т.д.), атрибуты (бубен, 
колотушка, зеркало, лукошко), используемые травы, молоко, огонь, 
проводимые обряды, сопровождающиеся музыкой бубна, танцем, переговоры, 
перевоплощение в облик животного или птицы, согласно мифам (гуся, сокола, 
медведя и т.д.) подчеркивают глубинные связи с Мирами, где почитание 
главного божества, богов и духов и налаживание с ними диалога помогает 
сохранить равновесие. 

Для сохранения равновесия Миров и обеспечения триединства «Человек-
Творец-Мир» человеку необходимо заботиться об окружающих объектах 
флоры и фауны, уважать, чтить, благодарить, в том числе посредством 
преподношения даров (к примеру, бурханизм запрещает делать 
жертвоприношения в виде мяса животных, поэтому в ритуалах используется 
молоко) и производства жертвоприношений духам и богам, соблюдать 
требования к поведению на определенных территориях: нельзя кричать, 
сквернословить, употреблять алкогольные напитки, наносить надписи и 
рисунки на камни, скалы, горы, мусорить, фотографироваться в купальных 
костюмах, навязывать на деревья в качестве ленточек платки, шарфы, рвать 
цветы вблизи аржанов (святых источников), умываться водой так, чтобы капли 
воды обратно стекали в водоем и прочее.  

Единение с Природой, отождествление с ее частью себя, своей семьи 
выступает основополагающим фактором в этнорегиональной культуре, 
позволяющим сохранить и передать потомкам богатство флоры и фауны 
уникального региона, транслировать любовь, преданность и чуткое отношение 
к ее ресурсам, готовность принимать активное участие в сохранении 
приумножении объектов, наделенных не только физической, но и духовной 
компонентой. 

Обращаясь к выработанным религиями алтайского этноса предписаниям, 
важно отметить, что они связаны с Природой и направлены на упорядочивание 
жизни человека: запрет вредных привычек (курение табака, употребления 
спиртных напитков), употребления в пищу определенных продуктов 
(бурханизм – кровь и мясо молодого скота; шаманизм – животного или птицы 
Рода, либо животного, в месяц согласно алтайского традиционного календаря 
которого человек родился); обращения с огнем (тушить посредством заливания 
водой, переворачивания углей металлическими предметами и т.д.); проведение 
ритуалов (окропление жилища молоком, размещение березовых веток и т.д.). 

Таким образом, религиозные образы и представления этноса о Верхнем, 
Среднем и Нижнем мире по схеме триединства «Творец-Человек-Мир» с 
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ценностно-нравственными ценностями и антиценностями Добра/Зла; 
Справедливости/Обмана; Трудолюбия/Лени; Почитания Своего 
Рода/Пренебрежение к Роду; Любовь Родине и готовность встать на ее 
защиту/Трусость, Предательство позволяют сформировать целостное 
представление об этнорегиональной культуре Алтая.  
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Аbstract 

 
Gorshkova V.S.  On the question of the religious foundations of sacred values in the 

ethnoregional culture of Altai 
The ethnoregional culture of Altai is based on the religious beliefs of shamanism and 

Burkhanism, which embody the uniqueness and originality of consolidating values and norms of the 
ethnic group. The value-normative system reflects the process of allocating and endowing objects of 
the spiritual and material dimension of Human life with a special sacred, spiritual meaning to form 
its inseparable connection with the Creator and the World: Altai and its natural landscape, flora, 
fauna (rivers, water sources, mountains, passes, juniper, maral, etc.); Genus (Mother, Father), 
Father's house and Fatherland. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности имперской системы управления 

на территории Азиатской России в области внешней политики, в административно-
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политической и социокультурной сферах. Основное внимание уделяется изучению 
особенностей географии власти: административному устройству и причинам его 
трансформации; дается характеристика понятия «имперского регионализма», специфики 
генерал-губернаторского правления, социальный портрет генерал-губернаторского корпуса.  

Ключевые слова. империя, Азиатская Россия, география власти, особенности 
административно-политического устройства и управления. 

 
Со времени образования единого Российского государства в XVI в. 

территория складывающейся империи непрерывно продвигалась на восток. 
Анализ правового и конкретно-исторического материала позволяет утверждать, 
что империя, включая в свой состав то или иное пространство и народы, на нем 
проживающие, начинала властное освоение, интеграцию прежде всего с 
политико-административных мероприятий, создания опорных военно-
промышленных пунктов и оборонительных рубежей. Решение задачи 
экономического освоения новых территорий отодвигалось на второй план, но 
именно ее осуществление должно было в конечном итоге обеспечить 
выполнение стратегических целей Российского государства на Востоке – 
превращение вновь присоединенных территорий в Россию. Вот почему на 
первом этапе интеграции вновь присоединенных территорий преобладали воен-
но-мобилизационные методы и административно-правовая унификация. 

Процессы формирования имперского пространства России, имперской 
географии власти неразрывно связаны с формированием образов, 
географических границ и самого названия вновь присоединенных территорий. 
Трансформация понятия Сибирь в российском общественном сознании в 
немалой степени зависела от установления новых границ и административных 
центров. Интерпретация региона усложнялась по мере расширения российских 
владений, разрастания политических и управленческих задач, возникновения 
новых экономических интересов [1, с.363]. Власть здесь шла явно впереди 
экономики. В издании «Азиатская Россия», предпринятом в 1914 г. 
Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и 
земледелия, отмечалось, что к понятию Азиатская Россия следует относить не 
только всю Сибирь и Дальний Восток, но и присоединенные к России во второй 
половине XIX в. территории Средней Азии и Казахстана. Эти территории не 
принадлежали к зоне формирования великорусского этноса на восточно-
Европейской равнине, [2, с.8] на них еще предстояло осуществить имперское 
административное строительство и вербальное осмысление этих земель в 
привычных имперских терминах и образах. В основе территориального 
расширения лежали, прежде всего, имперские военно-стратегические и 
экономические интересы. Однако задача заключалась не только в 
территориальном увеличении государства, но и, прежде всего, в интеграции 
новых земель в имперское политико-административное пространство. Процесс 
этот был сложен и длителен. Преобладающее влияние на него оказывало место 
и значение той или иной окраинной территории в имперском механизме 
(экономическом, политическом и пр.) Это обстоятельство обусловило 
появление в процессе освоения окраин элементов политики имперского 
регионализма.  
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Значительные различия между губерниями Европейской России и 
Сибирью обуславливали необходимость разработки специальной, «сибирской» 
модели управления, в которой бы учитывалась региональная специфика края: 
особенности его геополитического положения, пестрый национальный состав 
населения, размеры территории, наличие ссылки, приграничное положение и 
пр.  

Высший уровень – Главное управление – составляли генерал-губернатор 
и возглавляемый им совет. Введение советов стало новшеством не только в 
сибирской, но и в общероссийской административной практике. По мысли 
Сперанского, именно Советы могли стать той структурой, которая бы 
ограничила произвол высших сибирских начальников. Современники реформы 
высоко оценили новшество: советы «принесли огромную пользу; идея их была 
хороша». Они ограничивали произвол губернаторов». Практика, однако, 
показала, что надежды реформатора оказались напрасными. Генерал 
губернаторы по-прежнему сохраняли всю полноту власти. Неслучайно 
сибиряки называли их «главными начальниками» края. 

Сферу влияния генерал-губернатора составляли наиболее важные 
вопросы управления, надзор за деятельностью местных органов путем ревизии 
их дел, назначение и увольнение чиновников, представление к наградам и пр. 
По аналогичной схеме было организовано губернское и окружное управления. 
Фактически они являлись прямым проецированием Главного управления на 
соответствующие уровни. Таким образом, в «Сибирском учреждении» 1822 г. 
содержалось два взаимоисключающих себя положения: идея о единоличном 
правлении генерал-губернатора и попытка ограничить это правление 
деятельностью коллегиальных советов. Сопоставление данной особенности 
генерал-губернаторского правления в Сибири с деятельностью этой системы 
власти в других районах империи позволяет охарактеризовать ее как 
совершенно уникальное проявление имперского регионализма, характерное 
только для данного региона. Даже в других азиатских генерал-губернаторствах 
империи, несмотря на все их своеобразие, не было ничего подобного. 

Отражением стратегических и внешнеполитических интересов империи 
на востоке вплоть до конца XIX в. стало наделение внешнеполитическими 
полномочиями высших руководителей окраинных регионов. Значительная 
активизация деятельности России на Дальневосточных и Среднеазиатских 
направлениях в XIX в. влекла необходимость принятия оперативных решений 
на месте. В сановном Петербурге хорошо понимали это и были вынуждены 
предоставлять местным властям дозированную самостоятельность во 
внешнеполитической деятельности. Внешнеполитический аспект деятельности 
высшей местной администрации в лице генерал-губернаторов был тесно связан 
с их административно-политическими мероприятиями как главных 
начальников края и проявлялся в самых различных, подчас весьма 
неожиданных вариантах. С учетом активизации политики России на азиатском 
и дальневосточном рубежах непосредственно связано одно требование, 
которому, по мнению правительства, должны были отвечать генерал-
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губернаторы Азиатской России второй половины XIX в. – это наличие опыта, 
пусть даже небольшого, дипломатической деятельности. 

Вторая половина XIX в. характеризуется активными действиями русской 
дипломатии на Дальневосточных и Среднеазиатских рубежах. Июльским 
указом 1868 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. Его 
геополитические особенности наложили отпечаток на полномочия высшей 
местной администрации. Генерал-губернатор являлся одновременно не только 
главой высшей местной власти, но и командующим войсками Туркестанского 
военного округа. Наряду с этим, он наделялся и дипломатическими 
полномочиями. Вслед за Туркестаном на карте Азиатской России появилось 
еще одно генерал-губернаторство. Указом от 18 июля 1882 г. генерал-
губернаторство Западной Сибири было упразднено, а губернии Тобольская и 
Томская подчинены непосредственно министерству внутренних дел. 
Одновременно с этим Правительство объявило об организации Степного 
генерал-губернаторства с центром в г. Омске в составе Акмолинской, 
Семипалатинской и Семиреченской областей. Однако на этом изменения в 
административной нарезке Сибири не закончились. Указом от 16 июня 1884 г. 
было образовано Приамурское генерал-губернаторство из Амурской, 
Забайкальской, Приморской областей и о. Сахалин. На этом завершились 
преобразования института генерал-губернаторской власти на востоке 
государства, да и в империи в целом. 

За период существования (1822–1887 гг.) генерал-губернаторства 
Восточной Сибири (с 1887 по 1917 гг. Иркутского) и генерал-губернаторства 
Западной Сибири (1822–1882 гг.) на должностях главных начальников края 
побывало соответственно 19 и 9 человек. Средний срок пребывания на 
должности генерал-губернатора составлял около 6 лет. Это показатель вполне 
сопоставим с другими генерал-губернаторствами Азиатской России. Так, 
например, в Приамурском генерал-губернаторстве (1884–1917 гг.) он составлял 
5,5 лет, в Степном (1882–1917 гг.) – 6 лет, В Туркестанском (1867–1917 гг.) он 
был несколько ниже – 4 года. Аналогичная картина прослеживается и в других 
окраинных генерал-губернаторствах империи. На Дальнем востоке, в Степных 
и Туркестанских областях должности генерал-губернаторов занимали 
исключительно военные, что было связано со сложными приграничными 
отношениями России с соседями в этих регионах. Генерал-губернатором 
Сибири, как и других Азиатских окраин империи, мог стать лишь человек, 
прошедший хорошую бюрократическую лестницу гражданской или военной 
службы. Сибирские генерал-губернаторы особенно первой половины XIX в. 
отнюдь не были паркетными генералами. Как правило, они принимали участие 
в военных компаниях России того времени. Неслучайно портреты Капцевича, 
Вельяминова, Сулимы помещены в портретной галерее героев войны 1812 г. в 
Эрмитаже. Генерал-губернаторы Сибири первой половины XIX в. не на словах, 
а на деле были боевыми генералами. Своим выдвижением на один из самых 
высоких постов в губернской администрации они были обязаны репутации, 
приобретенной в годы войны с наполеоновской Францией. Назначение 
генералов на генерал-губернаторское должности продолжалось и во второй 
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половине XIX в. Наряду с вышеназванными, следует отметить еще одно 
требование, которому, по мнению Правительства, должны были отвечать 
генерал-губернаторы Азиатской России – это наличие опыта дипломатической 
деятельности. Оно логически вытекало из сопредельного положения сибирских 
областей и губерний, активной внешней политики России на Дальневосточных 
и Среднеазиатских рубежах – с одной стороны, и невозможностью детально 
контролировать и направлять этот процесс из Петербурга – с другой. Первым 
генерал-губернатором, получившим соответствующие полномочия российского 
министерства иностранных дел на ведение переговоров с Китаем, был 
Н.Н. Муравьев [3, с. 154-186]. Некоторые из его приемников на посту генерал-
губернатора своей предшествующей службой были неплохо подготовлены к 
исполнению такого рода обязанностей. Так Д.Г. Анучин в 1879 г. был 
заведующим гражданскими делами России в Болгарии и в качестве члена 
официальной российской делегации участвовал в работе Берлинского 
конгресса. Однако гораздо больший опыт такого рода был у А.О. Дюгамеля, 
который в 30-х гг. неоднократно выполнял важные дипломатические поручения 
Российского правительства в Турции, был генеральным консулом России в 
Египте, а позже послом в Тегеране. В то же время сибирскими генерал-
губернаторами второй половины XIX начала XX вв. служили лица, имевшие 
немалый опыт военно-политической, административно-хозяйственной и даже 
дипломатической деятельности. Аналогичную картину можно наблюдать и в 
«соседнем» Приамурском генерал-губернаторстве.  

По своему сословному происхождению все сибирские генерал-
губернаторы рассматриваемого почти 100-летного периода были дворянами, 
причем четверо их них принадлежали к княжеским (Горчаков), графским 
(Игнатьев, Кутайсов) и баронским (Фредерикс) родам, а пятый Н.Н. Муравьев-
Амурский – получил титул графа за службу в Сибири. Удельный вес 
титулованной аристократии среди сибирских генерал-губернаторов был 
достаточно высок и составлял около 23%. Однако с двором были связаны 
немногие. Лишь Фредерикс и Муравьев имели светское звание генерал-
адъютанта, а Князев придворное звание камергера. В остальных генерал-
губернаторствах Азиатской России наблюдается примерно такая же картина. В 
Степных областях и Туркестане владельцев титулов среди генерал-
губернаторов не было совсем. 

Подавляющее большинство генерал-губернаторов получило военное 
образование. Как правило, они заканчивали кадетские корпуса, реже 
специальные (артиллерийские, кавалерийские) училища, четыре человека – 
Вельяминов, Муравьев, Дюгамель, Игнатьев – были выпускниками 
привилегированного Пажеского корпуса, трое – Лавинский, Сулима, Горчаков 
получили домашнее образование. Подавляющее большинство генерал-
губернаторов исповедовали православие. Другие конфессии, например, 
католицизм или лютеранство, представлены лишь отдельными личностями.  

Для большинства генерал-губернаторов единственным источником 
доходов была служба, что в XIX и тем более в начале XX вв. не было 
редкостью.   
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Административное устройство и способы управления конкретными 
территориями зависят от многих факторов: исторических условий, типологии 
политической системы государства и т. д. Существенное влияние на 
формирование объективных особенностей деятельности региональной власти 
оказывает географическая среда. Однако не следует сводить понятие влияния 
географической среды только к формированию пространственной 
конфигурации административных единиц. Она в немалой степени влияет и на 
функции административных учреждений. На примере Азиатской России можно 
наблюдать прямую взаимосвязь между размерами территорий и властными 
полномочиями различных инстанций. В России в эпоху Николая I возобладало 
мнение, согласно которому Азиатская часть империи в силу удаленности от 
центра страны, больших размеров территорий, приграничного положения, 
пестрого этнографического состава населения нуждается в особой системе 
управления. Прямым порождением этой теории стало генерал-губернаторское 
правление, по характеристике известного русского правоведа А.Д. Градовского, 
«власть чрезвычайная», сохранившаяся на азиатских пространствах империи 
вплоть до 1917 г. Деятельность этой системы власти регламентировалась 
общеимперским законодательством. В то же время для каждого из четырех 
генерал-губернаторств Азиатской России – Иркутского, Приамурского, 
Степного, Туркестанского – были приняты специальные законоположения, 
определяющие особенности деятельности генерал-губернаторской власти на 
данной конкретной территории. Метод компаративизма дает возможность 
определить специфические черты генерал-губернаторского правления в каждом 
их перечисленных регионов империи. 
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Abstract 

 
Dameshek L.M. "Throwing” to the East: The Governor-General Corps of Asian 

Russia as an institution of power and its peculiarities. 
The article deals with the peculiarities of the imperial system of government in the territory 

of Asian Russia in the field of foreign policy,. administrative and political, and socio-cultural 
sphere. The main attention is paid to the study of the peculiarities of the geography of power: 
administrative structure and the reasons for its transformation, characterization of the concept of 
“imperial regionalism”, specifics of the governor-general's rule, social portrait of the governor-
general's corps.  
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Аннотация. В cовременную эпоху метамодернизма (или цифрового модернизма, 
нью модернизма) существенное влияние на научные исследования наследия оказывают 
технические инновации и новые технологии, проникающие в национальные культуры 
Евразии. Благодаря культурным трансферам и диффузным процессам в обществе порой 
исчезает необходимая для существования многовековых традиций установка на их 
сохранение и их классическую научную интерпретацию. Показательны в этом смысле 
единичные примеры подобной включенности архаических образов и ритуально-обрядовой 
практики в современный контекст концептуальных трансформаций. 

Ключевые слова: Евразия, Таджикистан, наука, культура, трансфер, традиция, 
метамодернизм. 

В данном сообщении предлагаем сфокусировать внимание на 
актуализации вопросов исследования различных вызовов, поступающих в 
мировую науку извне, которые можно проследить и в теоретических моделях 
Евразии. Более того сведение проблемы сохранения культурно-
исторического/ментального пространства к информационной безопасности — 
это уже не актуальный, а буквально «на глазах» устаревающий подход, 
который не обеспечит странам стратегическую инициативу [1, с.2; 21, с.3]. 

В современную эпоху культурные трансферы (т. е. передача 
информации), а также проблемы кодов обрели важный аспект в 
межкультурном пространстве. Методология культурного трансфера 
предполагает исследование механизмов «культурного перемещения» смыслов 
— тех концептуальных трансформаций, которые возникают при их 
«импортировании» и «экспортировании» из одной культуры в другую. [4, 
с.15; 5, с.207]. 

Народы мира уже интегрированы в глобализированную среду 
посредством Интернета, сателлита и прочим техническим достижениям. И 
это является сильнейшим испытанием для национально-культурной 
идентичности государств. Глобализация способна размыть национальные и 
культурные традиции, разрушить традиционные ценности народов, а также 
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научные приоритеты. В связи с этим многие исследователи считают, что 
интеграционные процессы и гиперреальная коммуникативная среда 
значительно притупляют ориентиры принадлежности индивида к 
определенному обществу, определенной культуре [2, с. 22]. 

В cовременную эпоху метамодернизма (или цифрового модернизма, 
нью модернизма) существенное влияние оказывают технологии инновации и 
новые технологии, проникающие в национальные культуры Евразии. Именно 
благодаря диффузионным процессам апелляции к традиционным 
архаическим пластам и модернистским тенденциям в культуре они активно 
взаимодействуют или напротив подавляют существующие традиции.  

Сейчас в европейской науке активно анализируются т.н. «проницаемые/ 
пропускающие границы» (Discerning Boundaries), среди которых следует 
различать положительные и отрицательные границы. В первом случае 
цивилизации могут быть более диалогичными в различных контекстах, что 
требует от специалистов в области традиционной и современной этнокультур 
народов выработки нового видения. Во втором, наблюдается акт агрессии со 
стороны отдельных стран, направленный на раскол и разложение общества и 
его науки.  

Регулированию и направленной деформации подлежит все — от 
новостей до аналитических и социологических данных, соцсетей, от 
программ обучения в вузах до телевизионных программ, от науки до 
доступных архивных данных. Словом, ведется коррекция инфополя с 
применением в том числе ИИ (искусственного интеллекта) в глобальном 
цифровом информационном пространстве [1].  

Согласно Всеобщей декларации ЮНЕСКО, процессы глобализации и 
социальных преобразований, создавая условия для возобновления диалога 
между сообществами, вместе с тем порой являют собой акты нетерпимости, 
представляют источники серьезной угрозы деградации, исчезновения и 
разрушения, которые нависли над нематериальным культурным наследием, в 
частности, в результате нехватки средств для охраны такого наследия [6].  

В силу этих причин в настоящее время возникла необходимость в 
осмыслении традиций и памятников духовной и материальной культуры 
народов как в формах научной реконструкции, так и неформатном 
авангардном стиле. Остановимся лишь на единичных примерах подобной 
включенности архаических образов и ритуально-обрядовой практики в 
современный контекст наследия ираноязычных народов. В этом отношении, 
например, показательна новая интерпретация героев эпоса иранских народов 
поэмы Фирдоуси «Шахнаме».  

Используя известное определение А. Муравьевым Библии [7, с.63], 
можно было бы сказать, что «Шахнаме» — это генетический код культуры 
иранских народов, определяющий на протяжении многих поколений черты, 
определенный образ жизни и стиль их мышления. Этот код архаических 
формул и поэтических фигур, передаваемый из столетия в столетие, с 
течением времени породил новые сочетания и обороты с иной семантической 
структурой по отношению к установленным архаическим формулам. 
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Так, художники из Пакистана и Афганистана под воздействием 
событий, связанных с религиозным экстремизмом Талибан, пересмотрели 
прежнюю значимость героев поэмы [8, с.33-54]. В их произведениях главный 
герой эпоса Рустам уже не является доблестным рыцарем, которым он 
выступал в стенных росписях Пенджикента VII–VIII веков или в 
средневековых иллюстрациях рукописных книг «Шахнаме» Фирдоуси. Он 
стал похож на злой дух с крыльями, разрушителя человеческой жизни, ее 
ценностей. Порой он трактуется в разных ипостасях как черный или белый 
великан полу-антропоморфного и полу-зооморфного вида. Таким создал его 
миниатюрист Хадим Али в 2007 г. под воздействием удручающих событий, 
связанных с разрушением воинами Талибан древних памятников, и их 
лозунга «Я – солдат ислама. Я – Рустам ислама» [8, с. 52]. 

Другие мастера посредством компьютерного моделирования создали 
образ Рустама в виде полуобнаженного накаченного супергероя, что 
соответствует семантике его имени «мощнотелый». С огромными усами он 
участвует в различных разборках с автоматом в руках, напоминая 
голливудского персонажа. По сути, главный герой поэмы превращен в 
архетип зла в современном мире, «наизлейшего из дэвовских дэвов, 
созданных Ахриманом» [9, с. 94-96] Этой же новой по сути визуальной 
интерпретации подвергнуты и другие герои эпоса иранских народов 
«Шахнаме»: Тахмина, Зал, Рудоба, Сухроб и другие. Рассмотренные 
произведения характеризуются утратой иконичности, прежде трактуемой как 
сильный знак, и наличием переходных форм, сохраняющих следы 
архаичности, и даже полной их заменой. 

Рассматривая новые по своему контенту и задачам современные 
этнокультуры стран бывшего СССР американский критик В. Булат говорит, 
что в постсоветский период воспринятый ими западный авангард непременно 
должен быть «посажен» на традицию, взрасти на ней, поскольку она развита 
многими поколениями, воплотившими в ней свою этническую и культурную 
самоидентификацию. Западная научная мысль особо требует привязки 
культурного развития «пост-периферийных стран» к собственным, 
изначально присущим им ценностям и наследию. В противном случае, по его 
мнению, культура, а, следовательно, и наука постсоветских стран могут быть 
восприняты как подражание западным ценностям [9, с.47].  

В науке уже сложилась определенная исследовательская традиция, в 
контексте которой многие ученые стремятся особое внимание уделить 
проблемам бытования, сохранения и трансляции нематериального 
культурного наследия, его некоего кода в современной среде, ведь образы 
наследия цитируются, тиражируются в современной визуальной культуре, 
логотипах, широко используются в брэндинге, моде, рекламе и т. д. [11]. 

Несмотря на «проницаемые границы» в мировой цивилизации архетипы 
этнокультуры таджиков полностью не утратили с течением исторического 
времени своей постоянной культурной востребованности, своего значения, что 
отражает особую преемственность культуры. Зороастрийские символы, 
например, остаются важной частью не только этнокультурного наследия, но и 
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актуального искусства Таджикистана, широко используются в виде логотипов, 
знаков, символов. Можно даже сказать, что традиционные ценности выполняют 
как бы компенсаторную функцию в контексте новой исторической ситуации, 
когда были разрушен привычный уклад, стабильные формы существования. 
Этот процесс подтверждает З.Г. Минц, согласно мнению которой символы и те 
или иные их значения в перспективе дальнейшей истории оказываются, как 
правило, лишь переведёнными из разряда актуальных компонентов культуры в 
разряд «потенциальных» [12, с. 24]. 

Таким образом, архетипы этнокультуры таджиков не утратили с 
течением исторического времени своей постоянной культурной 
востребованности, Изобретательность в создании фьюжн, «выгрузке» 
древних элементов в новые, современные эстетические и смысловые 
структуры служит основой синкретизма архаичных символов и 
концептуальных образов нового времени.  

Отдельными исследователями уже определены меры противодействия 
ментальным войнам. Для их реализации, по их мнению, необходимо: 
восстановить и развить свои культурные коды, свою национальную 
идентичность, собственные традиции, ценности, ментальность, сделав ее 
открытой и доступной для всех [2]. Необходимо выработать т. н. 
«ментальный иммунитет», способность человека или общества «обеспечивать 
свою социокультурную (ментальную) идентичность (привычки, образ жизни, 
коммуникацию и др.), а также невосприимчивость к навязанным извне 
социальным правилам, установкам» [2; 3] При этом, согласно документам 
ЮНЕСКО, защита материального и нематериального культурного наследия 
должна осуществляться на двух уровнях: международном и национальном. 

Наследие остается важным ресурсом формирования идентичности 
каждого этноса Евразии в современном мире. Раскрытие его особенностей и 
их научное изучение является необходимым условием сохранения каждой 
этнокультуры региона, в том числе и ираноязычных народов, а шире – 
мировой культуры во всем ее многообразии и уникальности. 
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Abstract 

 
Dodkhudoeva L.N. Cultural transfers in the modern interpretation of the intangible 

cultural heritage of the peoples of Eurasia (classical texts of iranian-speaking peoples) 
In the era of metamodernism (or digital modernism, newmodernism), technical 

innovations and new technologies that penetrate into the national cultures of Eurasia have a 
significant impact on scientific research of heritage. Due to cultural transfers and diffuse 
processes in society, the installation necessary for the existence of old traditions for their 
preservation and their classical scientific interpretation sometimes disappears. Significant in this 
sense some examples of such inclusion of archaic images, ritual and ceremonial practice into the 
modern context of conceptual transformations. 

Key words: Eurasia, Tajikistan, science, culture, transfer, tradition, metamodernism. 
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Аннотация. Сибирь и Северный Казахстан издавна являются сопредельными 

территориями, на которых проживают представители различных народов. Сегодня среди них 
превалирует восточнославянское население, которое представлено русскими, украинцами, 
белорусами и казачеством. В статье, основанной на многолетних междисциплинарных 
изысканиях автора, рассматривается история их изучения и существующие проблемы. 
Особое внимание уделяется исследованиям Этнографического Омского научного центра в 
1974–2024 гг. Анализируются основные изменения, произошедшие в самосознании 
восточных славян, вариативность их современной этнокультурной идентичности. 

Ключевые слова: Сибирь, Казахстан, восточные славяне, идентичность. 
 
Данная статья основана на многолетних междисциплинарных 

исследованиях и историографическом анализе. Также использовались методы 
идентологии, научного описания и обобщения, непосредственного 
включенного наблюдения, массовых опросов, интервью и др. Изыскания автора 
по заявленной тематике датируются, начиная с 1980-х гг. Изначально основные 
работы учёных проводились среди коренных народов Сибири и Казахстана, а 
также – отдельных локальных групп (преимущественно, старообрядцев). 
Целенаправленное изучение восточных славян началось здесь лишь в середине 
ХХ в. Имеются отдельные авторские и коллективные издания, в которых 
частично представлена заявленная проблематика [1]. Среди них особо следует 
отметить монографию Ирины Витальевны Захаровой и Николая Аркадьевича 
Томилова (двух первых профессиональных учёных-этнографов Омска), 
посвященную этнографическим научным центрам Западной Сибири [2]. 
И.В. Захарова – выпускница Московского государственного университета 
1945 г., которая много лет работала в Институте истории, археологии и 
этнографии Академии наук Казахстана. С 1963 г. преподавала в Омском 
государственном педагогическом институте, с 1991 г. работала в Омском 
филиале Объединенного института истории, филологии и философии 
Сибирского отделения Российской академии наук (ОФ ОИИФФ СО РАН). 
Сфера её научных интересов включала не только этнографию казахов и 
уйгуров, но и музееведение, историю этнографических исследований в 
Казахстане и Сибири. 

Этнокультурная идентичность – это самоидентификация человека, тесно 
связанная с его этнической, национальной, государственной, культурной, 
языковой, религиозной и региональной принадлежностью. Проблемы 
групповой и личной идентичности актуализировались в начале XXI в. Это 
нашло свое отражение в монографических изданиях [3, 4] и проведении 
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тематических международных, всероссийских и региональных научных 
мероприятий. Так, начиная с 2009 г., в рамках Конгресса этнографов и 
антропологов России регулярно действует специализированная секция, на 
которой рассматриваются различные аспекты изучения и вариативность 
идентичностей. На протяжении шести конгрессов мы руководили ею совместно 
с доктором историческим наук Михаилом Николаевичем Губогло, затем – с его 
учеником Романом Александровичем Старченко (Москва). В работе нашей 
секции приняли участие учёные различных специальностей не только из 
России, но и других стран мира: Болгарии, Венгрии, Германии, Казахстана, 
Китая, Молдавии, Туркмении, Финляндии, Швеции, Чехии, Японии. XVI 
Конгресс антропологов и этнологов России планируется провести 2-6 июля 
2025 г. в г. Перми в связи 100-летием Коми-Пермяцкого округа Пермского края 
– первого национального округа в СССР. Согласно проведённому 
Оргкомитетом конкурсу заявок на организацию секций, наша секция 
«Идентичность и культура этносов: современные проблемы изучения и 
презентации» включена в его программу. В г. Томске в 2014 г. успешно прошла 
Международная междисциплинарная научная конференция «Человек в 
меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории 
и современности: методология, методика и практики исследования». В 
г. Новосибирске в 2018 г. состоялась Международная научная конференция 
«Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий». 
Её участниками стали: историки, этнографы, философы, социологи, 
фольклористы, языковеды, культурологи, краеведы, психологи и другие 
специалисты. По итогам работы этих проведённых конференций были 
опубликованы одноимённые сборники научных трудов [5, 6]. 

Сибирь и Северный Казахстан издавна являются сопредельными 
территориями, на которых проживают представители различных народов. 
Следует отметить существующие в заявленной тематике терминологические 
разночтения и вариативность их современного использования. Для 
исследуемого региона характерны неоднократные изменения административно-
территориальных границ, государственной принадлежности и названий. 
Восточные славяне – крупнейшая группа народов Европы, включающая 
русских, украинцев и белорусов. Но, в моей первой университетской 
экспедиции в Северном Казахстане, беседуя с информатором, записываю его 
этническую принадлежность, а он: «Нет, я – не русский! Я – казак!» Я сказала, 
что нет такой национальности, а он: «Есть! И мои предки были казаками, 
служили Российскому государю». Вернувшись из экспедиции, я наша в 
библиотеке Омского государственного университета книгу «Казаки» и 
удивилась, что в ней были представлены сведения по казахскому населению. 
По поводу происхождения и трактовки термина «казаки/козаки» существуют 
различные и противоречивые точки зрения. В древнерусских источниках это 
слово встречается в значениях «страж», «наёмный работник», «удалой 
человек», «авантюрист», «неженатый парень». В тюркских языках слово 
«казак» переводится как «человек вольный, независимый», «искатель 
приключений», «бродяга», «военный слуга». В разное время казахов называли 
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также: киргизы, киргиз-кайсаки, а Казахстан – «Казак стан». В 1936 г., чтобы не 
путать эти два понятия, изменили название на казахов. 

Во многих языках коренных народов Сибири слово «казак» синонимично 
значению «русский», поскольку первые русские, появившиеся в этом регионе, 
зачастую и были казаками. Некоторые историки-эмигранты выделяют 
представителей казачества в «четвертую ветвь восточного славянства», 
«особую нацию» смешанного тюркско-славянского происхождения. Варианты 
этнического самоопределения «казак», «казачка» (наряду с вариантами: 
«русский казак», «сибирский казак», «казак из Казахстана» и др.) 
зафиксированы не только при моих опросах, но и в материалах Всероссийской 
переписи населения 2002 г., где 140 тысяч человек назвали себя казаками. 

Сибирское казачье войско, созданное в 1808 г. со столицей в городе 
Омске, стало третьим по старшинству казачьим войском после Донского и 
Терского. Его Иртышская укреплённая линия включала около 140 редутов, 
фортов и крепостей. В том числе: Семипалатинская (1718 г.), Усть-
Каменогорская (1720 г.), Павлодарская (1720 г.), Петропавловская (1752 г.), 
Верный (1854 г.), которые сегодня являются крупнейшими городами 
Казахстана. Истории и культуре сибирского казачества посвящены работы 
советских, российских и казахстанских исследователей: С.М. Андреева, 
Е.Я. Аркина, В.Р. Басаева, Е.М. Бородиной, М.А. Жигуновой, Г.С. Зайцева, 
А.Р. Ивонина, Г.Е. Катанаева, И.Н. Князевой, Д.В. Колупаева, 
А.А. Люцидарской, А.В. Матвеева, Ю.Г. Недбая, Н.И. Никитина, 
Г.Н. Потанина, В.И. Степанченко, Ю.В. Трофимова, С.А. Угренинова, 
В.А. Шудлякова и др. В советский период времени на территории Сибири 
казачество почти утратило свою этнокультурную идентичность, что было во 
многом связано с поддержкой адмирала А.В. Колчака и последующими 
массовыми репрессиями. А в Казахстане – наоборот, сохранялась казачья 
специфика в самосознании и традиционно-бытовой культуре. 

На исследуемой приграничной территории зафиксированы активные 
миграционные процессы. Так, например, в конце XIX – первой трети XX вв. 
казахи переселялись на территорию Омской губернии, а около 1 млн славян – 
на территорию Центральной Азии. Освоение целинных и залежных земель в 
1950-1960-е гг. вызвало новый приток переселенцев из Союза Советских 
Социалистических Республик. Сегодня 25 % населения Казахстана – 
православные (в основном – восточные славяне), которые регулярно посещают 
действующие здесь православные церкви. Наряду с государственным 
казахским языком активно используется и русский язык, выходят средства 
массовой информации на русском и украинском языках. 

Общность территории проживания, государственной и языковой 
принадлежности, тесного общения (начиная с детского сада и образовательных 
учреждений), совместная работа в трудовых коллективах способствуют 
активному взаимовлиянию народов, культур, религий, языков. В советское 
время межэтнические браки составляли до 70 % от всех зарегистрированных в 
отдельных регионах Сибири и Северного Казахстана. Это способствовало 
формированию смешанной идентичности у отдельной части респондентов: 
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«Русский белорус с польскими корнями», «Русский/ Крещёный казах», 
«Русский/ Православный мусульманин» и мн. др. Встречаются люди, у которых 
на груди на одной цепочке соседствуют основные религиозные символы – 
крестик и полумесяц. В настоящее время в сознании многих людей 
государственная принадлежность ассоциируется с этнической: «В России – все 
русские», «Я из Казахстана, значит, казашка». Среди старшего поколения 
встречается самоидентификация: «Советский человек» и «Бывший советский 
человек». 

В Сибири и Северном Казахстане сформировалась общность 
этнокультурных предпочтений. Так, например, среди своих любимых напитков 
и блюд традиционной кухни представители восточнославянских народов, 
опрошенные мною в 2017-2024 гг., чаще всего называют: чай, борщ, блины, 
пирожки, а также – айран и кумыс, манты, бешбармак, плов, баурсаки, самсу и 
др. Любимыми праздниками являются: Новый год – 1 января и Старый Новый 
год – 13 января, Международный женский день – 8 марта, День Победы – 9 мая. 
Люди разных национальностей поздравляют друг друга не только с Днями 
рождения, но и с религиозными праздниками, нередко отмечают их совместно. 

Активнее всего социально-гуманитарные исследования в Западной 
Сибири и Казахстане проводятся представителями Этнографического Омского 
научного центра [7]. Его основатель и бессменный лидер – Н.А. Томилов 
переехал из Томска в Омск в 1974 г. в связи с открытием государственного 
университета. Здесь по его инициативе был создан Музей истории, а затем –
Музей археологии и этнографии ОмГУ. Его этнографическая экспозиция 
знакомила посетителей с древними этапами истории Западной Сибири и 
отражала хозяйство и культуру различных народов, включая русских, 
сибирского казачества и украинцев. В 1985 г. Н.А. Томилов создал кафедру 
этнографии, историографии и источниковедения истории СССР [8]. На тот 
момент этнографические кафедры были только в Московском и Ленинградском 
государственных университетах. Так были заложены основы формирования в 
Омске третьего по численности коллектива профессиональных российских 
этнографов, который в 2024 г. отметит свой 50-летний юбилей. 

Благодаря активной деятельности Н.А. Томилова и под его руководством 
появились ещё два учреждения, занимающихся этнографическими 
исследованиями. В 1991 г. открылся Омский филиал Объединённого института 
истории, филологии и философии Сибирского отделения Российской академии 
наук. В 2006 г. он был преобразован в Омский филиал Института археологии и 
этнографии СО РАН, а в 2018 г. – в Омскую лабораторию археологии, 
этнографии и музееведения Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 
Российской академии наук» [9]. Изначально сектором истории культуры 
русских руководил кандидат исторических наук Д.Г. Коровушкин. В 1993 г. он 
переехал в Новосибирск, и сектор возглавила доктор филологических наук, 
профессор Омского государственного педагогического университета 
Т.Г. Леонова. Это существенно усилило вовлечённость этнографов в 
фольклористические исследования, проведение научно-практических 
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семинаров «Народная культура Сибири». В 1990-е гг. численность филиала 
составляла более 80 человек. Сегодня в Омской лаборатории трудятся 17 
сотрудников, которые проводят фундаментальные и прикладные исследования 
по археологии и этнографии, отечественной истории, культурологии, 
музееведению. Существенный вклад внесен её сотрудниками в научную 
каталогизацию этнографических коллекций российских музеев (включая 
восточнославянские), а также в исследование современных этнических 
процессов у различных народов и отдельных групп населения Сибири. С 
2018 г. возглавляет коллектив кандидат исторических наук С.Н. Корусенко. 

Вторым специализированным учреждением, созданным по инициативе 
Н.А. Томилова в 1993 г. (и много лет им возглавляемым), стал Сибирский 
филиал Российского института культурологии. В 1999 г. его сотрудники начали 
издавать журнал «Культурологические исследования в Сибири» (совместно с 
Омским госуниверситетом и Омским филиалом ОИИФФ СО РАН). В 
опубликованных в журнале статьях представлены и различные аспекты 
истории и культуры восточнославянских народов. В 2013 г. в филиале 
действовало 6 секторов: региональной культурной политики; социально-
культурных аспектов урбанизации Сибири; динамики локальных культурно-
исторических процессов; национальных культур и межнациональных 
культурных отношений; сохранения и использования культурного наследия; 
научной информации. В 2014 г. он был преобразован в Сибирский филиал 
Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского 
учреждения «Российский научно-исследовательский институт культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лихачева». Его директором была назначена 
кандидат исторических наук И.А. Селезнёва. Сегодня из 14 штатных 
сотрудников филиала 7 человек являются профессиональными этнографами. 
Они проводят научные изыскания по двум основным сферам деятельности: 
1) городская среда: историко-культурные процессы и современное состояние; 
2) национальные культуры и историко-культурное наследие народов Западной 
Сибири [10]. Наряду с межнациональными и межконфессиональными 
отношениями изучаются также русские, украинцы и белорусы. 

Представителями Этнографического Омского научного центра изучено 
около 50 различных народов Сибири и Казахстана. Наибольшее количество 
работ посвящены сибирским татарам, немецкому и казахскому населению. На 
четвертом месте – восточнославянские народы. Их история и культура 
представлена в исследованиях: О.Н. Артемьевой, М.Л. Бережновой, 
И.В. Волохиной, О.В. Гефнер, Ю.Н. Ефремовой, М.А. Жигуновой, 
Т.Н. Золотовой, А.А. Крих, А.В. Матвеева, О.Г. Сидорской и др. 
Хронологические рамки охватывают значительный период времени, начиная от 
XVII в. до современности. Основная проблематика работ: этническая история 
(включая этногенез и современные этнические процессы, межнациональные и 
межконфессиональные отношения); традиционно-бытовая культура; 
теоретические и историографические исследования; музееведение, 
этноархеология. Также разрабатываются темы по культурологии, 
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музыкознанию, религиоведению, этнодемографии, этнопсихологии, 
этнопедагогике и др. 

В настоящее время Омский научный центр (наряду с Московским и 
Санкт-Петербургским) является крупнейшим этнографическом центром 
России. Его уникальность обусловлена инфраструктурой, состоящей из 
комплекса учреждений, принадлежащих к трём основным сферам: науке, 
образованию, культуре. Характерной чертой его представителей является 
разнообразие форм научно-исследовательской, образовательной и 
просветительской деятельности, вхождение в элиту российской 
этнографической науки. Свидетельством этого является заметное участие 
омских учёных в организации и проведении Конгрессов этнографов и 
антропологов России (с 2015 г. – Конгрессов антропологов и этнологов России) 
в качестве руководителей секций в 1995-2023 гг. На встрече Президентов 
России и Казахстана 28 ноября 2024 г. был подписан договор об открытии в 
городе Омске филиала Казахского национального университета им. Аль-
Фараби. Хочется верить, что следующие поколения студентов и учёных смогут 
достойно продолжить многообразную деятельность и активное сотрудничество 
по изучению различных народов Сибири и Казахстана, сохранению и 
презентации их богатейшего историко-культурного наследия. 
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Abstract 

 
Zhigunova M.A. The study and dynamics of the ethno-cultural identity of the East 

Slavic peoples of Siberia and Northern Kazakhstan. 
Siberia and Northern Kazakhstan have long been contiguous territories inhabited by 

representatives of various peoples. Today, the East Slavic population prevails among them, which is 
representing by Russians, Ukrainians, Belarusians and Cossacks. The article, based on the author's 
long-term interdisciplinary research, examines the history of their study and existing problems. 
Special attention is paided to the research of the Ethnographic Omsk Scientific Center in 1974-
2024. The article analyzes the main changes that have occurred in the self-consciousness of the 
Eastern Slavs, the variability of their modern ethno-cultural identity. 

Keywords: Siberia, Kazakhstan, Eastern Slavs, identity. 
 
 
 

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕГИОНАХ АЗИАТСКОЙ 
РОССИИ ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ 1897 г.  
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доктор исторических наук, профессор 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
г. Томск, Российская Федерация 

vpz@tsu.ru 
 
Аннотация. В статье рассматриваются материалы переписи 1897 г. как источник по 

экономической истории Российской империи. Автор анализирует данные таблицы XXI 
«Распределение населения по группам занятий», в которой население делится на 65 групп 
занятости и на самодеятельных лиц и членов их семей, с целью получения информации о 
воспроизводстве рабочей силы в регионах Азиатской России. Соотношение работающего и 
неработающего населения дает в грубом виде представление о состоянии воспроизводства 
населения и ресурсов рабочей силы по регионам и отраслям народного хозяйства. Подсчеты 
показали, что наиболее эффективные системы жизнеобеспечения создавали земледелие и 
кочевое скотоводство. Коэффициент воспроизводства населения, а, стало быть, и 
воспроизводства рабочей силы, падал с движением на северо-восток Азиатской России. 

Ключевые слова: перепись населения 1897 г., самодеятельное население, 
воспроизводство рабочей силы, Азиатская Россия. 

 
Перепись 1897 г. является не только демографическим источником, но и 

свидетельством состояния рынка рабочей силы в Российской империи. Целью 
статьи является определение эффективности систем жизнеобеспечения по 
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регионам Азиатской России по данным переписи населения 1897 г. 
Источниками подсчета являются погубернские тома переписи 1897 г., в 
которых размещены 25 таблиц, распределяющих данные о населении в разных 
комбинациях по полу, возрасту, по сословиям, по месту рождения и месту 
жительства, по семейному и хозяйственному положению, по грамотности и 
одержимости физическими недостатками. Автор рассматривает данные 
таблицы XXI «Распределение населения по группам занятий», в которой 
население делится на 65 групп занятости и на самодеятельных лиц и членов их 
семей. Соотношение работающего и неработающего населения дает в грубом 
виде представление о состоянии воспроизводства популяции и ресурсов 
рабочей силы по регионам и отраслям народного хозяйства в регионах 
Азиатской России. 

Сведения по 18 регионам сведены в табл. № 1, в которой приведены 
показатели плотности населения (чел. на кв. версту), среднегодовой 
температуры (градусы по Цельсию), численность самодеятельного населения и 
неработающих членов семей, коэффициент воспроизводства населения, 
основные занятия населения. Под коэффициентом воспроизводства населения и 
рабочей силы понимается соотношение числа работающего населения и числа 
иждивенцев. Простое воспроизводство равняется 3,0, то есть такую структуру 
семьи, в которой один содержит трех человек – супругу или супруга и двух 
детей. В архаических обществах, которые преобладали в Азиатской России 
обычно главой семьи был мужчина, в Средней Азии он мог иметь не одну, а 
несколько жен. Однако в этом случае увеличивалось число неженатых мужчин, 
что возвращало гендерную симметрию.  

Подсчеты не учитывают побочных занятий населения, в том числе и 
членов семей, поэтому уровень самообеспечения населения был на самом деле 
выше того, который показывает перепись на основании распределения занятых 
по основным сферам деятельности. 

 

Регионы 

П
ло

тн
ос

ть
 

на
се

ле
ни

я,
 ч

ел
. н

а 
кв

. в
ер

ст
у 

Средняя годовая 
температура, 
градусов по 
Цельсию** 

С
ам

од
ея

те
ль

но
е 

на
се

ле
ни

е,
 ч

ел
. 

Членов 
семей, 
чел. 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

во
сп

ро
из

во
дс

тв
а 

на
се

ле
ни

я 

Преобладающие 
занятия 

населения 

Тобольская 
губ. 

1,18 -5,7 (Салехард), 
2,2 (Тюмень) 

369876 1063167 2,9 Земледелие, 
промышленность 

Томская губ. 2,59 -0,3 (Нарым) 
0,9 (Томск), 
2,6 (Барнаул) 

451575 1476104 3,2 Земледелие, 
промышленность 

Енисейская 
губ. 

0,26 -9,6 (Норильск),  
1,6 (Абакан) 

175216 394945 2,3 Земледелие, 
скотоводство 

Иркутская губ. 0,81 -6,2 (Ербогачен), 
0,9 Иркутск 

159245 355022 2,2 Земледелие, 
промышленность 

Забайкальская 1,25 -6,9 (Чара), 170253 506247 3,0 Земледелие, 

450



449 
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из

во
дс

тв
а 

на
се

ле
ни

я 

Преобладающие 
занятия 

населения 

обл. -1,4 (Чита),  
1,3 (Кяхта) 

скотоводство 

Якутская обл. 0,08 -15,5 (Оймякон), 
-12,6 (Тикси) 
-8,8 (Якутск) 

84275 185605 2,2 Скотоводство, 
промышленность 

Амурская обл. 0,30 1,6 (Благовещенск) 43142 77164 1,8 Земледелие, 
промышленность 

Приморская 
обл. 

0,13 -6,9 (Анадырь),  
-3,8 (Охотск), 
-1,8 (Николаевск) 
4,9 (Владивосток) 

113657 109679 1,0 Земледелие, 
промышленность, 
рыболовство 

о. Сахалин 0,42 -0,2 (Оха),  
2,8 (Южно-
Сахалинск) 

19045 9068 0,5 Земледелие, 
рыболовство 

Акмолинская 
обл. 

1,37 2,1 (Омск) 
3,5 (Астана) 

150773 531535 3,5 Скотоводство 

Семипала-
тинская обл. 

1,54 3,5 (Павлодар), 
4,7 (Семей) 

158547 526043 3,3 Скотоводство 

Семиреченская 
обл. 

2,84 10 (Алматы) 217581 770282 3,5 Земледелие, 
скотоводство 

Тургайская 
обл. 

1,13 5,3 (Актобе) 92160 361256 3,9 Скотоводство 

Уральская обл. 2,27 6,2 (Уральск) 147082 498039 3,4 Скотоводство, 
земледелие, 
рыболовство 

Ферганская 
обл. 

12,98 13,3 (Андижан) 451009 1121205 2,5 Земледелие, 
ремесло 

Самарканд-
ская обл. 

14,2 15,2 (Самарканд) 202975 657046 3,2 Земледелие 

Закаспийская 
обл. 

0,72 17,5 (Ашхабад) 122662 259825 2,1 Земледелие 

Сыр-
Дарьинская 
обл. 

3,26 11,9 (Ташкент) 334222 1144176 3,4 Земледелие, 
скотоводство, 
ремесло 

Таблица 1. Факторы воспроизводства населения по регионам Азиатской России* 
*Подсчет по данным губернских томов переписи 1897 г. [1, c. 211-212] 

*Сведения о среднегодовой температуре в городах по данным ru.ruwiki.ru 
 
Данные табл. 1 показывают, что наиболее благополучными в отношении 

жизнеобеспечения были области Степного края и Средней Азии, в которых 
преобладающие кочевое скотоводство и земледелие обеспечивали расширенное 
воспроизводство рабочей силы (коэффициент воспроизводства) от 3,2 до 3,9. 
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Выпали из общей картины только Ферганская и Закаспийская области. В 
первой коэффициент воспроизводства земледельческого населения составил 
3,6, но показатель воспроизводства многочисленного ремесленного населения 
составил всего 1,02, что сказалось на снижении областного итога до 2,5 [1, c. 
148-149]. Во второй области – Закаспийской земледелие и скотоводство 
обеспечивали воспроизводство на уровне 3,1, но другие сферы занятости 
снизили общий показатель по области до 2,1. Следует учесть, что в области 
находился крупный контингент войск – 16 тыс. человек, преимущественно не 
имевших семей [1, c. 167]. 

Следует отметить, что кочевое скотоводство обеспечивало наиболее 
высокий уровень жизнеобеспечения в Азиатской России – от 3,3 до 3,9.  

В Томской и Тобольской губерниях, Забайкальской области занятие 
земледелием в сочетании с промышленностью и скотоводством едва покрывали 
потребности в рабочей силе. Остальные территории Сибири и Дальнего 
Востока испытывали дефицит рабочей силы и были реципиентами более 
благополучных регионов. В Енисейской, Иркутской губерниях, Якутской 
области показатели воспроизводства населения снижали крупные бессемейные 
отряды рабочих на золотых промыслах.  

Громадные территории Азиатской России при слабой населенности были 
скорее тормозом развития, чем фактором ускоряющим его. Никакой 
корреляции масштабов территории и уровня жизнеобеспечения не 
прослеживается. Зато очевидна зависимость уровня жизнеобеспечения и 
воспроизводства населения от среднегодовой температуры территории области 
или губернии. Коренное население Дальнего Востока и Севера находились на 
грани вымирания, так как традиционные занятия не обеспечивали простого 
воспроизводства населения, исключение составляли группы оленеводов и 
охотников на морского зверя. 

Природные богатства окраины осваивались в минимальной степени, с 
поверхности земли и моря собирались преимущественно биологические 
ресурсы. Города в Азиатской России были потребителями рабочей силы, они 
брали ее из земледельческой деревни. Это характерно и для древних городских 
центров среднеазиатских областей. 

Азиатская Россия представляла собой в конце XIX века слабозаселенную, 
малоосвоенную и малоизученную территорию, требующую гигантских затрат 
на освоение с большими перспективами в будущем. 
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Abstract 

 
Zinoviev V.P. Reproduction of the labor force in the regions of Asian Russia according 

to the census of 1897  
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The article examines the materials of the 1897 census as a source on the economic history of 
the Russian Empire. The author analyzes the data in table XXI "Distribution of the population by 
occupation groups", in which the population is divided into 65 employment groups and into self-
employed persons and their family members, in order to obtain information about the reproduction 
of the labor force in the regions of Asian Russia. The ratio of the working and non-working 
population gives a rough idea of the state of reproduction of the population and labor resources by 
region and branch of the national economy. Calculations have shown that the most effective life 
support systems were created by agriculture and nomadic cattle breeding. The coefficient of 
reproduction of the population, and, consequently, the reproduction of the labor force, fell with the 
movement to the northeast of Asian Russia.  

Keywords: population census of 1897, self-employed population, reproduction of labor 
force, Asian Russia. 

 
 
 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ СТЕПНОГО 
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Аннотация. В статье проводится анализ деятельности образовательных институтов, 

осуществляющих подготовку педагогических кадров для национальных школ в конце XIX – 
начале ХХ веков. Делается предположение, что в исследуемый период в результате роста 
популярности либерального дискурса о национальной школе произошло изменение 
образовательной политики в регионе. Создание государственных инородческих училищ, 
учитывающих особенности жизни казахов (аульные школы), потребовало подготовки 
педагогических кадров из числа инородческого населения. С опорой на опубликованные и 
архивные материалы авторами делается вывод, что в указанный период, несмотря на 
предпринимаемые усилия власти, представители казахского населения региона насторожено 
относились к государственному образованию. Поэтому основной контингент педагогических 
учебных заведений составляли представители титульной нации.  

Ключевые слова: учительство, учительские семинарии, педагогические курсы, 
Степной край, история подготовки учителей, инородческая школа.  

 
На протяжении всей истории колонизации Сибири государство 

разрабатывало разные стратегии отношений с аборигенным населением, частью 
которых был вопрос образования инородцев. Нами были выделены три периода 
в развитии дискурсивных практик о национальных учебных заведениях 
Степного края. На первом этапе (до середины XIX века) учеными и 
общественными деятелями проводилась линия на русификацию как основной 
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способ инкорпорации коренных народов в общее «тело» империи. Инородцы 
получали равные права на обучении в государственных учебных заведениях. На 
втором этапе – во второй половине XIX – начале XX вв., особенно после начала 
массового переселения, вопрос о распространении государственного 
образования для инородческого населения становился главным условием 
налаживания коммуникации между основными группами населения. 
Организационные и идеологические основы данного подхода разработал 
Н.И. Ильминский. В результате реализации данной системы стали создаваться 
разные типы инородческих школ. Инспектор народных училищ Акмолинской 
области, рассуждая о начальном образовании киргиз, писал: «Чтобы правильно 
понять характер школы, чтобы выяснить себе, чего можно от нее желать и 
добиваться, нужно, прежде всего, ближе ознакомиться с контингентом 
работающих в ней лиц; чтобы поднять уровень школы, нужно, прежде всего, 
поднять уровень обучающих» [1, с. 63]. С этой целью в Омской учительской 
семинарии с первых лет после открытия (1872 г.) в составе ее воспитанников 
были стипендиаты от инородцев (по 2–3 человека в год). Причем киргизские 
стипендиаты первоначально обучались в семинарии на правах своекоштных, 
позже в Омской учительской семинарии были учреждены стипендии 
Акмолинского генерал-губернатора [2, с. 54]. С развитием сети инородческих 
учебных заведений в регионе несколько раз предпринимались попытки 
увеличить количество киргизских стипендиатов, но в 1889 году на запрос 
Акмолинского генерал-губернатора о возможном количестве киргизских 
стипендиатов члены педагогического совета указали на то, что по инструкции о 
создании семинарии она предусматривалась как заведение только для молодых 
людей православного вероисповедания [3, с. 34].  

Вопросы подготовки кадров для инородческого населения были подняты 
в рамках частного совещания о нуждах киргиз Степного края в 1907 году. 
Уполномоченные от казахского населения Акмолинской и Семипалатинской 
областей ходатайствовали об открытии мусульманских духовно-учительских 
«семинарий («Дарульмухггаллемин»). Эти учебные заведения давали духовное 
и светское образование, поэтому могли «дать народу хороших учителей веры и 
наук» [4, с. 66]. Комиссия, изучавшая состояние инородческого образования 
накануне Частного совещания 1907 г., высказалась категорично: «…раз 
семинарии носят чисто национальный характер, причем не допускается в них 
даже изучение государственного языка русского, то такие семинарии не 
должны давать своим питомцам и прав гражданских, связанных с общим 
государственным образованием, и содержание их никаким образом не может 
быть отнесено на земский сбор, а должны они содержаться исключительно на 
средства местных киргизских обществ и частных лиц» [5, с. 67]. 

В решениях Совещания 1907 г. отмечалось также, что учителями в 
мектебах могли быть как «киргизы», освоившие русский язык, так и русские 
подданные. Двойственное положение национальных школ (под контролем 
МВД и МНП), отсутствие четкой образовательной политики, боязнь 
укрепления позиций национальной интеллигенции повлияли на 
противоречивую позицию в отношении этих школ со стороны государства: 
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мектебы в Акмолинской и Семипалатинской областях не были напрямую 
подчинены Министерству народного просвещения, но учителя в мектебах 
становились государственными служащими; не предполагалось выделение 
государственных средств на содержание мектебов, заработную плату и 
подготовку учителей. Такое решение проблемы подготовки и 
профессиональной деятельности педагогических кадров для 
конфессионального образования Степных областей означало подчинение всей 
мусульманской школы целям правительственной политики. 

Но при этом, потребность в развитии государственных инородческих 
училищ, которые служили бы средством коммуникации между переселенцами 
и коренным населением, государством и инородческим обществом, оставалась. 
Но отсутствие педагогических кадров оставалось главным препятствием к 
развитию сети инородческих училищ, одним из требований, предъявляемых к 
учителям в которых, было знание «киргизского» языка. Выпускников 
единственной на то время в регионе Омской учительской семинарии едва 
хватало только на быстро растущую сеть русских сельских училищ.  

Среди русских выпускников учительских семинарий региона было мало 
желающих работать учителями в аульных школах. Условия их деятельности 
были адаптированы к жизни кочевых народов. Школа размещалась в землянке, 
кочевала вместе с селением, рацион питания состоял в основном из конины и 
верблюжьего мяса. Разработчики данного законопроекта предполагали, что 
выпускники киргизских волостных училищ станут наставниками аульных 
школ. Эта была общая практика для инородческих школ России: «Такая именно 
система народного образования …дала хорошие результаты: многие из 
окончивших курс в двухклассных русско-киргизских училищах киргизские 
ученики, по прохождении курса …выходили хорошими учителями, 
фельдшерами и с успехом работали и работают на избранном поприще среди 
своего народа» [6, с. 26]. 

Так как количество двухклассных училищ в Степном крае было 
небольшое, состав учителей аульных школ был пестрым. Наиболее 
подготовленными были киргизы, получившие подготовку к учительской 
деятельности в Кустанайском педагогическом классе, в Оренбургской 
учительской школе (где были стипендии для учителей Тургайской области). 
Незначительным было количество русских учителей, знающих киргизский 
язык. Н.И. Ильминский в переписке о деятельности начальных школ в 
Уфимской губернии писал, что на учительские должности в аульных школах 
Западной Сибири стали приглашаться окончившие курс Казанской центральной 
крещено-татарской учительской школы.  

Включение вопросов о подготовке учителей для инородческих школ в 
начале ХХ века в круг государственной политики подтверждается повышением 
внимания власти к подбору учителей для национальных школ: при назначении 
на должность учителю выдавалось рекомендательное письмо за подписью 
директора народных училищ А.Е. Алекторова, учителям гарантировалось 
пенсионное обеспечение; часто учитель становился посредником между массой 
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аульных казахов и администрацией, в связи с чем кандидатуру аульного 
учителя согласовывали с инородческим обществом.  

Еще одной формой подготовки учителей для инородческих училищ стали 
педагогические классы. Так, например, в 1897 году на базе двухклассного 
училища был открыт Кустанайский педагогический класс. По данным отчета о 
его деятельности в 1901 году указывалось, что заведующим классами был 
М.Н. Греховодов, а учителями А.И. Гурылев и А. Байтурсынов. С 1901 г. 
педклассы стали открываться и в других областях «с целью подготовления 
учителей аульных школ». В соответствии с «Особыми правилами…» 1900 г. в 
педклассы принимались выпускники 2-х классных училищ «при отличных 
способностях и поведении…» [7]. Допускались в эти классы по 10 киргизских 
юношей полными пансионерами и 10 русских юношей в качестве приходящих 
учащихся. Окончив педагогический класс, казахские пансионеры обязаны были 
за 1 год казенного содержания отслужить два года в должности учителя 
аульной школы либо возвратить в Казенную палату деньги, затраченные на их 
профессиональную подготовку.  

Недостаток специальных учительских кадров для инородческих школ и 
ограниченное финансирование данного сегмента системы образования 
вынуждало региональную администрацию искать новые типы быстрого и 
необременительного педагогического образования. В 1910 году попечитель 
Западно-Сибирского учебного округа поддержал директора народных училищ 
Акмолинской и Семипалатинской области об открытии двухгодичных 
педагогических курсов при Атбасарском двухклассном русско-казахском 
училище. На курсы принимались как казахи, окончившие городские училища, 
так и русские, знающие казахский язык, а также учителя аульных школ, не 
имеющие специального образования, при курсах был открыт интернат. 
Педагогические классы и курсы были лишь временной мерой, позволившей 
смягчить кадровую проблему. Недостаточность ускоренной подготовки 
учителей отмечал Дм. Шаховской: учителя, получившие образование в низших 
учебных заведениях, «учащимся у них детям в состоянии передать только 
голую грамотность; их собственный кругозор так неширок, что от них нельзя 
ждать настоящих услуг делу народного просвещения, хотя бы и в скромных 
размерах» [8, с. 66].  

Поэтому с конца XІX века попечителем Западно-Сибирского учебного 
округа поднимался вопрос об учреждении Семипалатинской учительской 
семинарии, в которой предполагалось открыть свободный доступ детям 
кочевых народов. Курс обучения в ней сразу определялся четырехлетний для 
лучшего освоения киргизами учебной программы. Финансовые и 
организационные сложности привели к тому, что семинария начала работу 
только в 1903 году и с первых лет существования ориентировалась на 
потребности Акмолинской и Семипалатинской областей. Примерно 80% 
учащихся были выходцами из этих районов. На момент открытия семинарии ее 
штат состоял из директора, законоучителя, двух наставников и учителя 
искусств [9]. Семинария была одной из самых благополучных в регионе с точки 
зрения материального обеспечения, как отмечалось в отчете: она «располагает 
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помимо своего здания, зданием начального училища, двумя отдельными 
зданиями для квартиры Директора и трех наставников» [10]. 

Семипалатинская семинария послужила примером и для открытия и 
деятельности Акмолинской учительской семинарии. Обсуждение вопроса об 
открытии еще одной семинарии в Степном крае началось еще в 1912 году. На 
очередном заседании Акмолинской городской Думы в октябре 1913 года 
Акмолинский губернатор отправил телеграмму в Думу о том, что в 
ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых предположено 
открыть в Акмолинской области учительскую семинарию. В ответ на это 
Городская Дума журналом №117 за 1913 год постановила под постройку 
отвести бесплатно участок земли в размере 2-х десятин, о чем сообщили 
губернатору [11, л.3].  

В марте 1916 года Директор народных училищ Акмолинской и 
Семипалатинской области докладывал Попечителю ситуацию с образованием в 
регионе: «в Акмолинском уезде всего 71 училище. Всех учащих 84 человека, из 
них 36 учителей и 48 учительниц. Из учителей 14 окончили курс средних и 
специально-педагогических учебных заведений, остальные в низших учебных 
заведениях (15) и начальных (7). У учительниц ситуация еще хуже: средние 
учебные заведения окончили 9 человек, специально-педагогические – 4, низшие 
учебные заведения – 29, начальные училища – 1, не окончивших средние 
учебные заведения – 5. В Атбасарском уезде начальных училищ 60, учащихся – 
68. Из 38 учителей окончили специально педагогические учебные заведения – 
15, низшие учебные заведения – 20, начальные училища – 3, не окончил 
среднее учебное заведение – 1. Из 30 учительниц – 6 окончили средние 
учебные заведения, 1 – не окончила, 20 – низшие учебные заведения, 2 – 
начальное, 1 – домашнее образование. Большая часть учителей получили 
звание по экзамену или после 6 – месячной практики. Таким образом, из 74 
учителей 2-х уездов только 11 получили образование в учительских 
семинариях, 12 на педагогических курсах, 5 в церковно-учительских школах, 
что составляет 38%. Среди учительниц со специально-педагогическим 
образованием 29%. При огромном количестве населения и притоке 
переселенцев 600000 тыс. населения в Акмолинском и Атбасарском уезде 
ежегодно открывается 20 школ, тогда как должно открываться 50. Поэтому 
открытие семинарии для района необходимо [12, л. 95]. 

Решение о выделении кредита на открытие семинарии было подписано 1 
июня 1916 года, выделено 22 400 рублей до января 1917 года. Было принято 
решение открыть семинарию в первый год в составе приготовительного класса. 
Директор народных училищ Акмолинской и Семипалатинской областей просил 
Попечителя округа открыть ее в составе приготовительного класса, так как в 
связи с поздним набором не смогут набрать больше. Из них 17 казенных 
стипендиатов [13, л.9]. Попечитель западносибирского учебного округа 
обратился с ходатайством к министру народного просвещения в августе 1916 
года разрешить принимать в семинарию детей киргиз магометанского 
вероисповедания. Это может «благотворно повлияет на настроение 
инородческого населения и будет способствовать развитию начального 
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образования в киргизской среде». Именно они необходимы для работы в 
аульных школах [14]. 

При подготовке к открытию семинарии у администрации округа было 
опасение, что трудно будет подобрать необходимый педагогический персонал, 
но в отчете за 1916 год директор семинарии Скворцов охарактеризовал всех 
педагогов только положительно. Недостатком первого года работы семинарии 
было указано отсутствие в составе учителя киргизского языка. Но вскоре и эта 
вакансия была занята.  

Таким образом, к 1917 году вопрос с подготовкой педагогических кадров 
в Степном крае стал утрачивать остроту. Конечно, довольно сложно сделать 
вывод о том, насколько выпускники учительских семинарий, открытых в 
районах Степного края, пополнили и улучшили педагогический состав 
инородческих училищ. Например, в донесении директора народных училищ 
Акмолинской и Семипалатинской областей Попечителю Западно-Сибирского 
учебного округа приведены данные, что только два выпускника Омской 
учительской семинарии (Арыстанбеков С. и Нурмаков Н.), были назначены 
учителями в аульные школы, остальные 7 человек (выпускники Омской и 
Семипалатинской семинарий) в разные сельские училища [15]. Но в указанный 
период, несмотря на предпринимаемые усилия власти, представители 
казахского населения региона настороженно относились к государственному 
образованию. Поэтому основной состав воспитанников педагогических 
учебных заведений составляли представители титульной нации, процент 
инородцев в них был небольшим, но устойчивым. Помимо учительских 
семинарий свой вклад в подготовку кадров для национальных школ вносили 
общеобразовательные учебные заведения повышенного уровня (гимназии, 
городские и волостные училища), после которых кандидаты на учительские 
должности должны были сдать экзамен на учительскую должность.  
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Abstract 
 

Kartbaeva S.M., Churkina N.I. Training of staff for national schools of the steppe 
region (late xix – beginning of xx centuries) 

The article analyzes the activities of educational institutions that train teachers for national 
schools in the late 19th – early 20th centuries. It is assumed that during the period under study, as a 
result of the growing popularity of the liberal debate about the national school, there was a change 
in educational policy in the region. The creation of state non-Kazakh schools that take into account 
the peculiarities of life of Kazakhs (aul schools) required the training of teachers from among the 
non-Kazakh population. Based on published and archival materials, the authors conclude that 
during this period, despite the efforts of the authorities, representatives of the Kazakh population of 
the region were wary of public education. Therefore, the main contingent of pedagogical 
educational institutions were representatives of the titular nation. 

Key words: teaching, teacher seminaries, pedagogical courses, Steppe Region, history of 
teacher training, non-Kazakh school. 
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Аннотация. В статье на основе архивных источников и дореволюционного 

законодательства рассматривается процесс создания сельской стражи в Степном генерал-
губернаторстве. В начале ХХ в. в регионе были созданы штатные должности полицейских 
стражников. С учреждением полицейской стражи уездные полицейские органы края обрели 
необходимый резерв и такую же структуру, как органы МВД уездов европейских губерний 
империи. Автор приходит к выводу о том, что формирование уездной полицейской стражи в 
Степном генерал-губернаторстве не дало ожидаемого эффекта. Эти подразделения 
создавались для пресечения аграрных беспорядков и направлялись против крестьянских 
выступлений, которые были немногочисленными, поскольку аграрный вопрос в регионе 
остро никогда не стоял. 

Ключевые слова: Степное генерал-губернаторство, урядники, стражники, 
администрация, управление, генерал-губернатор. 

 
В связи с ростом крестьянского движения в европейских губерниях 

России в 1903 г. была преобразована сельская полиция. Во время первой 
русской революции оказалось, что полиция в центральных губерниях империи 
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потеряла контроль над сельскими обществами, составлявшими большинство 
жителей страны. Вместо выбираемых крестьянами десятских и сотских, 
которые несли полицейскую службу под руководством урядников и становых 
приставов, на общественных началах были созданы штатные должности 
полицейских стражников. Это объяснялось относительной ненадежностью 
сотских и десятских, а также нежеланием сотских и десятских заниматься на 
общественных началах службой по охране общественного порядка. 

Однако институт уездной полицейской стражи достаточно интенсивно 
создавался только в Степном генерал-губернаторстве. Институт сельской 
стражи появился сначала в Семипалатинской и Акмолинской областях [1, c.53]. 
Особое внимание, по мнению коронной власти, необходимо было уделить 
организации конной стражи в степных областях в связи с тем, «что обширность 
территории Степного края и отсутствие путей сообщения именно 
обусловливают необходимость организовать такую подвижную силу, которую 
можно было бы распределить в наибольшем числе пунктов, дабы при 
надобности иметь эту силу всегда в наличности и в должном количестве» [2, л. 
12]. Итогом работы стало принятие Государственным советом положения «Об 
усилении полиции в Акмолинской области 35 пешими стражниками и 61 
конно-полицейским урядником» (29 декабря 1903 г.) и положения «Об 
усилении полиции Семипалатинской области 8 пешими стражниками и 15 
конно-полицейскими урядниками» [3, л. 138].  

Учитывая нарастание социального напряжения, состав населения 
региона, склонный к массовым беспорядкам, как для центральных, так и для 
местных властей основной задачей являлось усиление полицейского надзора за 
населением. В результате созданные подразделения полиции отвечали данному 
курсу. До осени 1906 г. «стражники были распределены по волостям уездов – 
по два, по три человека на волость, а были волости, имеющие по одному только 
стражнику. С учреждением полицейской стражи и ликвидацией института 
сотских изменилось правовое положение десятских, которые были исключены 
из состава уездной полиции и поставлены в подчинение «сельского и 
волостного начальства в качестве низших служителей внутренней сельской 
полиции» [4, c. 31]. 

Уездная полицейская стража стала состоять из стражников и урядников. 
Конные команды должны были составлять 25 % от уездной стражи. В волостях 
состав стражи определялся из расчета: один урядник и необходимое количество 
подчиненных ему стражников, но не более одного стражника на каждые 2, 5 
тыс. жителей волости. При создании института полицейской стражи в Степном 
генерал-губернаторстве власти столкнулись с нехваткой высшего звена 
полицейской стражи – урядников. Один урядник приходился на две волости, 
тогда как по нормам в европейской части страны количество урядников 
определялось из расчета один урядник на одну волость. 

Полицейские стражники были аттестованными служащими МВД. За их 
счет было серьезно расширено низшее звено профессионального аппарата 
МВД. Средства на их содержание поступали в местные бюджеты за счет 
замены прежней крестьянской полицейской повинности специальным налогом. 
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Из стражников также формировались специальные подразделения, которые 
представляли собой вооруженный резерв уездных органов МВД [5].  

На службу в полицейскую стражу принимались лица в возрасте от 25 лет, 
имеющие крепкое здоровье и прошедшие срочную военную службу. К 
полицейским урядникам предъявлялись требования знаний полицейской 
службы, умение составлять административные протоколы, а также знания 
полномочий общей полиции по раскрытию и предотвращению преступлений. 
Для полицейских стражников было достаточным умение писать и читать. В 
общую полицию не принимались лица, которые состояли под следствием и 
судом, а также прежде судимые за преступления, предусматривавшие 
тюремное заключение. Не могли быть приняты в уездную полицейскую стражу 
следующие категории лиц: «1) состоящие под следствием или судом, а равно 
понесшие наказание за преступные деяния, влекущие за собой по закону 
тюремное заключение или более строгое наказание; 2) нижние чины запаса, 
которые во время прохождения действительной службы состояли в разряде 
штрафованных; 3) исключенные из службы по суду, из духовного ведомства за 
порочное поведение и из среды общества по их приговорам; 4) объявленные 
несостоятельными должниками; 5) состоящие под опекой за расточительность; 
6) подвергшиеся в течение двух последних лет телесному наказанию по 
приговорам волостных судов». 

Полицейские стражники получали денежное содержание, сопоставимое с 
денежными выплатами городовым. Денежные оклады полицейских делились на 
высшие и низшие. Высший оклад урядника составлял 480 руб. в год, низший – 
420 руб. Высший оклад полицейского стражника был 360 руб., низший – 300 
руб. Урядник полицейской стражи должен был иметь форменную одежду по 
установленному образцу и собственную лошадь. Урядники вооружались 
шашками и револьверами, стражники – шашками и винтовками, но могли на 
собственные средства приобретать револьверы. Актуальным вопросом 
оставалось оборудование казарменных помещений для конных стражников. 
Уездные исправники ссылались на отсутствие в уездах подходящих 
помещений, подчеркивали, что строительство новых конюшен сопряжено с 
большими расходами. 

Актуальным в Степном генерал-губернаторстве был вопрос о 
«превращении пешей стражи в конную», т. е. требуются изменения в штатном 
расписании – вместо многочисленной пешей стражи целесообразно набрать 
небольшое количество конной. В этом случае «хотя и пострадает численный 
состав стражи», но улучшатся ее качественные характеристики – стража станет 
«легко подвижной, нисколько не зависимой от населения и в то же время 
способной успешно выполнять возложенную на нее задачу. 

Сотрудники уездной полицейской стажи за совершенные проступки 
подлежали следующим дисциплинарным взысканиям: 1) выговору; 2) аресту до 
7 суток; 3) переводу на низший денежный оклад; 4) увольнению. Все 
дисциплинарные взыскания, наложенные на сотрудников, вносились в общий 
дисциплинарный журнал [5].  
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Урядники и стражники не были подчинены крестьянским начальникам, 
однако были обязаны выполнять все их законные указания и требования. 
Стража была учреждена на началах армейской дисциплины и службы [6]. 
Оскорбление полицейского стражника, находящегося на службе, 
приравнивалось к оскорблению часового. В сельских местностях Степного 
генерал-губернаторства полицейские полномочия были возложены также на 
крестьянских начальников и на должностных лиц крестьянского управления – 
волостных голов, сельских старост и волостных старшин. Волостные головы, 
сельские старосты и волостные старшины обязаны были оказывать содействие 
становым приставам и выполнять все законные требования урядников и 
сельских стражников.  

С учреждением полицейской стражи уездные полицейские органы края 
обрели необходимый резерв и такую же структуру, как органы МВД уездов 
европейских губерний империи. Создание уездной полицейской стражи делало 
ненужным архаичный институт десятских и сотских, несших службу на 
общественных началах. Таким образом, в Степном генерал-губернаторстве 
окончательно завершался переход к созданию профессиональной полиции [7]. 

Формирование уездной полицейской стражи в Степном генерал-
губернаторстве не дало ожидаемого эффекта, поскольку эти подразделения 
создавались для пресечения аграрных беспорядков и направлялись против 
крестьянских выступлений, которые были немногочисленными, поскольку 
аграрный вопрос в регионе остро никогда не стоял. В результате этого большая 
часть уездной полицейской стражи была сведена в Степном генерал-
губернаторстве в резервные подразделения и почти не принимала участия в 
повседневной полицейской службе [8, c. 1238]. 

Институт сельской стражи просуществовал в Степном генерал-
губернаторстве до революционных потрясений 1917 г. Система местного 
администрирования в регионе стала давать ощутимые сбои в своей 
деятельности, поскольку была не приспособлена для быстрой и оперативной 
реакции на возникавшие проблемы и события. Не выдержав усилившийся 
нагрузки, она быстро разрушилась из-за революционных событий 1917 г. 28 
февраля 1917 г. вечером в Сибирский край по телеграфу стали приходить 
сообщения о революции в Российской империи. Большинство представителей 
местной вертикали административно-полицейской власти не только не 
выразили возмущения и протеста, но даже заявили о готовности 
сотрудничества и признании новых властей. Однако уже в марте 1917 г. 
подвергся аресту степной генерал-губернатор Н.А. Сухомлинов, почти все 
вице-губернаторы и губернаторы края, а также большая часть руководителей 
жандармских и полицейских подразделений [9, c. 251].  

10 марта 1917 г. Постановлением Временного правительства был 
ликвидирован Департамент полиции. Были освобождены от занимаемых 
должностей губернаторы, генерал-губернаторы, полицмейстеры, уездные 
исправники, становые и частные приставы, полицейские надзиратели и 
урядники и полицейские стражники.  
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Abstract 
 

Konovalov I.A. The creation of a police guard in the steppe general government in the 
early twentieth century. 

Based on archival sources and pre-revolutionary legislation, the article examines the process 
of creating a rural guard in the Steppe General Government. At the beginning of the twentieth 
century, regular positions of police guards were created in the region. With the establishment of the 
police guard, the district police authorities of the region acquired the necessary reserve and the same 
structure as the bodies of the Ministry of Internal Affairs of the counties of the European provinces 
of the empire. The author comes to the conclusion that the formation of the district police guard in 
the Steppe General Government did not have the expected effect. These units were created to 
suppress agrarian unrest and were directed against peasant protests, which were few in number, 
since the agrarian issue in the region had never been acute 

Keywords: Steppe governor-general, guards, administration, management, governor-
general 
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Аннотация. В статье рассматривается научное наследие профессора кафедры 

этнологии МГУ С. П. Полякова: от классических по предмету и методологии для советской 
этнографии ранних работ до новаторских по концептуализации и методике поздних. В статье 
раскрывается суть концепции традиционализма, содержание разработанного «метода 
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двойной матрицы» в изучении этнографических источников, направления научной 
экспертизы и прикладной этнологии, научной школы. 

Ключевые слова: этнография, традиционализм, ислам, квантификация истории, 
прикладная этнология, научная экспертиза. 

 
На историческом факультете МГУ этнографическое изучение народов 

Центральной Азии в 1960–2000-е гг. неразрывно связано с именем Сергея 
Петровича Полякова (1932–2012). Полувековая полевая работа давала 
уникальный материал для преподавательской деятельности, научный поиск 
новых методик выводил исследования за пределы региона в 
междисциплинарном поиске, в тесной связи с археологией и квантификацией 
исторического знания, экономической антропологией.  

В советской этнографии было два главных предмета для изучения – 
этногенез народов и первобытное общество, реконструкция в первую очередь 
социально-экономических отношений на основе главным образом племен 
Австралии, Африки или Латинской Америки [1, с.5]. Не менее значимым было 
изучение традиций как уходящей натуры стремительно модернизирующегося 
на основе принципа интернационализма общества, формирования нового быта 
советского человека. Все направления вписывались в концепцию социального 
эволюционизма и теорию общественно-экономических формаций на основе 
идей марксизма, соответствовали социальному заказу и индоктринировались 
[2]. Заданный дискурс определял ранние работы С.П. Полякова по этнической 
истории Туркмении и написание учебных пособий по этнографии Средней 
Азии [3,4]. Важно заметить, что эти работы С.П. Полякова хронологически 
ограничивались периодом до завоевания Российской империей, повлекшей 
значительные социально-экономические изменения. Главным предметом 
рассмотрения была этническая история, развитие социальных отношений – 
общины у земледельцев, скотоводов, ремесленников. В рамках концепции 
хозяйственно-культурных типов описывалось традиционное хозяйство. В 
целом работы соответствовали советским дискурсивным практикам, 
формировавшимся в первую очередь Институтом этнографии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, а учебное пособие ориентировалось на 
том о народах Средней Азии и Казахстана из серии «Народы мира», где 
редакторами были С.П. Толстов, Т.А. Жданко, С.М. Абрамзон и Н.А. Кисляков 
[5]. 

На протяжении нескольких десятилетий, ещё со студенчества, С.П. 
Поляков проводил экспедиционное исследование культуры и традиций народов 
региона, поначалу как студент в выездах под руководством Г.Е. Маркова, а 
затем как самостоятельный исследователь и руководитель ежегодных 
экспедиций со студентами, длившихся по 2-3 месяца. Долгое наблюдение 
повседневности, обычной и ритуальной жизни, её совместное проживание 
позволило собрать богатый эмпирический материал и издать неординарную для 
советской этнографии книгу. В 1989 г. в Центральном Доме научного атеизма 
тиражом 500 экземпляров вышла книга «Традиционализм в современном 
среднеазиатском обществе», которую уже в 1992 г. перевела на английский я 
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зык и издала Марта Брил Олкотт [6,7]. В 2004 г. по инициативе профессора 
исторического факультета МГУ Дмитрия Юрьевича Арапова книга была 
переиздана ещё раз, уже как комволют – с работой В.П. Наливкина «Туземцы 
раньше и теперь» (Ташкент, 1913), чтобы, по замыслу редактора, подчеркнуть 
во многом сохранившуюся на протяжении XX в. суть социально-культурных 
отношений у среднеазиатских народов. 

Свобода слова позволила С.П. Полякову открыто написать 
этнографическую работу об исламе и традициях в среднеазиатском обществе, 
отличную от сложившихся научных подходов. В этнографической литературе 
доминировало изучение традиции в контексте пережитков – религиозных, 
социальных, культурных, – и их коренной ломки, изживания. Любые 
отклонения от нового, советского быта трактовались именно как вредное 
наследие прошлого, а не как норма повседневности. После «безбожной 
пятилетки» (1932–1937) советское общество провозглашалось атеистическим, и 
каждый автор по умолчанию считался атеистом, поэтому так часто работы об 
исламе носили разоблачительный и антирелигиозный характер. 

Главное утверждение С.П. Полякова это – ислам не религия, а образ 
жизни [подробный разбор концепции 8,9]. Все многочисленные и 
дорогостоящие традиции жизненного цикла переплетены с исламом и 
освящены им. Каждый член локального сообщества (общины, авлода, махалля) 
обязан участвовать в той или иной традиции, а в случае отказа становится 
«безбожником» («худозис») в глазах общества. 

Фундаментом традиционализма он определил неменяющуюся 
социальную структуру общества, базирующегося на традициях, составной 
частью которых, конечно же, являлись различные элементы ислама, а также 
неизменное воссоздание этих традиций, чему подчинена и экономика 
исламского общества центральноазиатского региона. Поляков вскрыл 
социально-экономическую сущность ислама, как он ее видел. Он показал связь 
между социально-экономическими изменениями, начавшимися с конца XIX в., 
а где-то лишь с начала XX в. – проникновение и развитие товарных отношений 
на базе крестьянской колонизации и промышленного производства 
хлопчатника, формирование товарного производства продуктов и обмен через 
рыночные связи – и традиционным исламом. Только вследствие этих 
изменений в экономике ислам в регионе получил мелкотоварную базу в XX в. 
В советское же время не произошло полной модернизации и урбанизации 
региона, не сформировался промышленный пролетариат, поскольку работа на 
таких производствах не давала необходимых денежных ресурсов для 
воспроизводства ритуалов, незначительная часть населения была вовлечена в 
модернизационные процессы. 

В работе были выделены социальные институты, скрепляющие 
традиционализм, и описана их роль в системе традиционализма: община – 
махалля, каун – приход мечети, тесно связанный с махалля, гапы – мужские 
союзы, мазар – святое место, роль старших женщин бибиотун, атынча.  

Сергей Петрович трактует традиционализм как систему, враждебную 
социалистическому обществу и экономике, и критикует советских ученых, 
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недооценивающих его: «Традиционализм всегда выступал как отражение 
социально-экономического строя, как образа жизни, основанный на 
специфической хозяйственной структуре. Последняя базировалась на 
сочетании орошаемого земледелия и экстенсивного скотоводства при очень 
большой роли посреднической торговли. Уход исследователей с этих позиций 
следует рассматривать не иначе как грубую ошибку, которая привела к 
негативным последствиям в практической деятельности как внутри нашей 
страны, так и за её пределами» [10, с. 8]. Данный упрёк востоковедам и 
исламоведам высказан не только за смену методологических позиций, но и за 
создание образа «советского ислама», отличного от «агрессивного зарубежного 
собрата», что приводит к заблуждению о «безопасности» ислама в СССР и его 
«отмирании», о победе материалистического мировоззрения, которое 
невозможно хотя бы потому, что оно присуще промышленному пролетариату, в 
то время как коренное население Средней Азии – крестьянское, 
мелкобуржуазное.  

Книга С.П. Полякова, на мой взгляд, содержит не только авторскую 
научную концепцию, но и имеет глубоко личную сторону, связанную с 
мировоззрением и нравственной позицией автора, направленных против 
позитивизма. Конечно, напрямую их раскрывают оценочные суждения, часто 
весьма эмоциональные. С этой же целью Сергей Петрович апеллирует к 
представлению населения о традициях как мусульманских и использует 
цитирование сур Корана, дабы обозначить пропасть между нравственными 
императивами и реальностью, которая прикрывается этими самыми 
императивами. Суры используются в качестве эпиграфов к тому или иному 
разделу, например: в разделе о расходах «Спрашивают тебя: на кого делают 
они пожертвования? Скажи: добро, каким они жертвуют, идёт на родителей, 
ближних, сирот, бедных, путешественников» (Коран, гл. II, 211), в разделе 
«Торговые операции»: «Ты видишь, как многие из них стараются один другого 
перегнать в законопреступности, несправедливости, в алчности своей к 
запрещённому» (Коран, V, 67); в разделе «Традиционализм и рабочий класс» 
эпиграфом помещена сура 286 Корана: «Господи наш! Не возлагай на нас того, 
что нам не по силам» и др. Это выглядело дерзко – цитировать Коран было 
принято в богословской или исламоведческой литературе. Разницу между 
нравственным абсолютом и его земным воплощением подчёркивают и слова 
Рудаки, предваряющие текст: «И вот… разочарованье послал мне в награду 
бог». 

Монография не только ставила проблемы соотношения традиционализма 
и модернизации, советизации и сохранения “пережитков”, политики атеизации 
и “доместицирования” религии, но и имела черты научной экспертизы, на её 
основе последующие публикации носили ярко выраженный прикладной 
характер в форме рекомендаций государственным органам. «Мы сегодня 
упустили традиционализм, дали ему развиться до опасного уровня, когда эта 
система общественных и экономических отношений для сохранения своих 
позиций начала вторгаться в кадровую политику государственных учреждений, 
правоохранительных органов, структур управления и власти» [11]. 
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Практические советы сводились к следующему: перестать замалчивать 
проблему; наладить товарообмен через промкооперацию, дабы устранить 
дефицит товаров; развивать перерабатывающее производство, мелкую 
промышленность в сельской местности; создавать систему профессионально-
технического обучения (ПТУ) на местах, в кишлаках; менять мировоззрение 
населения через женщин врачей и учителей; легализовать, зарегистрировать 
мечети, что позволит контролировать их деятельность; писать о России на 
узбекском языке, поскольку плохое знание русского языка создает ложную 
картину о России и русской истории и культуре, разъединяет нации. В более 
поздних публикациях, рассматривая сценарий отделения, в первую очередь 
Таджикистана и Узбекистана, Поляков писал о целесообразности «уже сейчас 
начать вывод из республик Средней Азии предприятий современной 
промышленности, на которых работают рабочие из европейской части Союза. 

Русские и Советская власть для всех нерусских народов (исключая 
Украину и Белоруссию) синонимы» [12, с. 27-29]. Вся монография была 
направлена на разоблачение реального положения дел и была основана на 
уверенности не только необходимости дальнейшей советизации жизни, но и 
вере в успех борьбы с традиционализмом. 

Два года спустя, в 1991 г., политическая ситуация в стране изменилась 
радикально – СССР не стало как геополитической реальности. С.П. Поляков 
охарактеризовал её со всей восточной образностью: «Развал Союза в 
политической жизни мира можно сравнить только со снятием незрелых плодов 
с дерева – обтрясли яблоню с зелёными яблоками. Никто не думал о том, дадут 
ли эти плоды семена для новых всходов» [13, с. 74]. 

Начиная с «Традиционализма», С.П. Поляков, можно сказать, творчески 
развивал идеи марксизма, что было свойственно многим в период Перестройки, 
при этом продолжая развивать идеи, дискуссия о которых зашла в тупик, в 
частности, об «азиатском способе производства». Он вышел за рамки 
формационного подхода, дополнив его подходом цивилизационным с опорой 
на книгу Л. Мечникова «Цивилизации и великие исторические реки», теорией 
В.И. Вернадского о ноосфере, взглядами И. Следзевского и Ю. Кобищанова на 
исламскую цивилизацию. Присваивающее экстенсивное хозяйство в обществах 
ислама он связывал с ростом социальной напряжённости и ухудшением 
наркоситуации в России и Центральной Азии. Эти идеи были изложены в 
последних работах «Биомасса и ислам», «Социальная напряженность и ислам», 
«Добыча нефти и ислам», «Общинно-деспотическая формация», 
«Традиционность в формах собственности современного среднеазиатского 
общества» [14]. Изучение традиционной общины позволяло С.П. Полякову 
утверждать, что она по-прежнему является низовой ячейкой 
центральноазиатского общества, и что азиатская община в скрытом виде 
существует в Курской области, да и в районах бывшего традиционного и 
колхозного крестьянского земледелия России в целом [15, с. 174–201]. В 
последних научных докладах С.П. Поляков использует формулировки: 
«общинно-деспотическая формация с преобладанием идеологии над 
экономикой – именно так следует характеризовать социально-экономическую 
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структуру бывшего СССР и нынешней РФ» [16, с. 81]. Помещение современной 
России в разряд «азиатского способа производства» другими авторами отметил 
В.А. Шнирельман [17, с. 11].  

Публикации Полякова по традиционализму во многом соответствовали 
проблематизации современной экономической антропологии, поскольку в 
советской этнографии экономическая антропология была более сосредоточена 
на изучении экономик племенных сообществ.  

Впрочем, концепцию традиционализма Сергей Петрович рассматривал 
как прикладную этнологию, а не как научную, по-настоящему же он гордился 
разработкой новой методики этнографической работы. Сергей Петрович был 
настоящим адептом квантификации исторической науки. Изучение, в том числе 
археологическое, погребальных памятников Средней Азии средневековья и 
нового времени привело к поиску новых методик работы с массовым 
этнографическим источником и в конечном счёте к созданию «метода двойной 
матрицы» – таким образом докторская диссертация по этнической истории 
региона стала итогом изучения погребений при помощи методов 
математической статистики [18]. Обучая студентов этой методике, Поляков 
приговаривал: «Этнография – это вам не больше – меньше, шире – уже». 
Сергей Петрович продолжил поиск также преподавателей кафедры этнологии 
М.В. Витова и Г.Г. Громова в применении математических методов к 
этнографическим источникам [19, с. 52–54], сотрудничал с Г.А. Фёдоровым-
Давыдовым, который находился в аналогичном поиске относительно 
археологических источников. Апробированную на памятниках материальной 
культуры эту методику Сергей Петрович использовал для исследования 
социальной напряжённости среди мусульман СССР, наркоситуации. На основе 
«метода двойной матрицы» были написаны две диссертации – в 2000 г. Е. 
Лариной «Ворсовый ковёр как этнографический источник: на материале 
народов Российской империи конца XIX – начала XX в.», на основе которой 
была издана книга [20], и в 2002 г. Ю. Данилова «Хозяйство бурят в конце XIX 
– начале XX в. 

Научные идеи, многолетний полевой опыт лежали в основе курсов, 
читавшихся на кафедре этнологии МГУ, в первую очередь это «Этнография 
народов Средней Азии», «Бытовой ислам», «Количественные методы в 
этнографических исследованиях», «Источниковедение». Им написаны главы в 
учебниках «Этнография» (1982 г.), «Основы этнологии» (2007). Его бывшие 
студенты, ученики работают в крупнейших учебных и научных центрах России 
и центральноазиатского региона. Наиболее известны из них Мухиддин 
Файзуллаев (Худжент), Нодира Азимова (Ташкент), Сабира Кульсариева 
(Алматы), Бибира Акмолдоева (Бишкек), Руза Баллиева (Нукус), Сергей 
Абашин (Москва – Санкт-Петербург) и др. В Москве сектор Средней Азии 
Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н.Миклухо-Маклая в 1998–
2005 гг. возглавлял ученик С.П. Полякова – Валентин Иванович Бушков. 
Можно с уверенностью утверждать, что сформировалась школа профессора 
Полякова. В 2011 г. в Ташкенте вышли историографические очерки, в которых 
В.А. Иванов, автор раздела о социально-экономической литературе, сослался на 
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книгу С.П. Полякова в контексте краха социалистической модели экономики в 
Узбекистане: «К середине 1980-х годов стало ясно, что трудности в 
социалистической экономике носят глубокий, структурный характер. Что же 
касается общественных структур коренного населения республики, то, по 
мнению известного этнографа и историка С.П. Полякова, их формальная 
внешняя модернизация не нарушила старых функций; традиционные институты 
продолжали играть важную роль» [21, с. 135]. 

Научное наследие С.П. Полякова не только самоценно накопленным 
материалом, но и обладает эвристической ценностью, намечая дальнейшие 
возможные пути научного поиска, безусловно придавая научному наследию 
современность и актуализируя его в методологических поисках современной 
этнологии. Работы С.П. Полякова отражают «этнологический поворот» в 
условиях смены научных дискурсов, отказа от догматизированного метода 
марксизма. Как ученый Сергей Петрович находился в постоянном поиске 
методологий и методик, адекватных его научным интересам и новым 
социальным запросам, как преподаватель увлекал не только новизной своих 
разработок, но и человеческими качествами – открытостью, щедростью, 
сердечной добротой, любовью к студентам и своему делу. 
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State University: the scientific legacy of S.P. Polyakov 
The article examines the scientific heritage of the professor of the Department of Ethnology 

of Moscow State University S.P. Polyakov from the early works, classical in subject and 

470



469 

methodology for Soviet ethnography, to the innovative conceptualization and methodology of the 
later ones. The article reveals the essence of the concept of traditionalism, the content of the 
developed "method of double matrix" in the study of ethnographic sources, the directions of 
scientific expertise and applied ethnology, and the scientific school. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вызовы, связанные с правовым 

воспитанием в условиях глобализации. Анализируются тенденции и перспективы развития 
правовой культуры в глобализированном мире, а также их влияние на молодежь и 
образовательные учреждения. Особое внимание уделено интеграции международных 
правовых стандартов в национальные системы образования и подготовке граждан к жизни в 
условиях правовой неопределенности. 

Ключевые слова: правовое воспитание, глобализация, правовая культура, 
международные правовые стандарты, образование, вызовы, перспективы. 

 
Глобализация кардинально изменила многие аспекты общественной 

жизни, включая систему правового воспитания. Процессы глобализации не 
только способствуют интеграции национальных правовых систем, но и 
определяют новые вызовы, связанные с необходимостью адаптации граждан к 
быстро меняющимся условиям мирового правопорядка. В условиях правовой 
неопределенности и многообразия правовых культур возникает необходимость 
в обновлении подходов к правовому воспитанию, особенно среди молодежи. 

Глобализация приводит к активному взаимодействию различных 
правовых систем, что создает сложные условия для формирования единого 
правового сознания и правовых установок у граждан. Процесс глобализации 
способствует развитию транснациональных правовых связей, однако он также 
усиливает проблемы правовой неопределенности. В разных государствах 
существует множество правовых культур, каждая из которых опирается на свои 
уникальные правовые традиции, принципы и нормы. Это затрудняет создание 
унифицированных правовых стандартов, которые могли бы быть одинаково 
восприняты и интегрированы в образовательные системы различных стран [1, 
с.45]. 
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Одним из наиболее значимых вызовов становится проблема 
интерпретации и применения международного права в национальных 
контекстах. Например, в странах с различными правовыми системами 
(кодифицированное право, общее право, религиозные правовые системы) 
международные правовые нормы, такие как права человека или экологическое 
право, могут толковаться по-разному. В исламских правовых системах шариат 
накладывает дополнительные ограничения на применение международных 
норм, что порой создает конфликты с универсальными правами человека, 
например, в области гендерного равенства. Эта правовая неопределенность 
напрямую влияет на систему правового воспитания. Молодежь, будучи 
участницей глобального правового пространства, должна обладать 
способностью различать и адаптироваться к различным правовым традициям и 
правовым режимам. В образовательных учреждениях необходимо уделять 
особое внимание развитию критического правового мышления, что включает в 
себя способность анализировать и интерпретировать правовые нормы в 
зависимости от конкретных контекстов [2, с.67]. 

В рамках международного торгового права различия между правовыми 
системами стран могут приводить к значительным затруднениям в обучении и 
понимании студентами правовых норм. Например, регулирование 
интеллектуальной собственности в США и странах Европейского Союза сильно 
различается [3, с.98]. Студенты, обучающиеся международному праву, должны 
быть способны не только понимать эти различия, но и использовать 
соответствующие правовые механизмы для защиты прав на интеллектуальную 
собственность в различных юрисдикциях. 

Другим примером может служить вопрос свободы слова в разных 
правовых культурах. В странах с развитыми демократическими традициями, 
таких как США право на свободу слова гарантируется и защищается в широком 
смысле, тогда как в авторитарных государствах или странах с сильной 
религиозной традицией это право может быть ограничено. В условиях 
глобализации и распространения информации через интернет молодые люди 
сталкиваются с различными интерпретациями этого права и должны уметь 
адаптировать свои действия в зависимости от правовой и культурной среды. 

Экологическое законодательство также может сильно различаться в 
разных странах. В то время как в странах Европейского Союза нормы 
экологического права могут быть очень строгими и контролироваться на 
государственном уровне, в развивающихся странах такие нормы могут быть 
либо недостаточно развиты, либо слабо контролироваться [4, с.132]. Молодые 
правоведы должны понимать важность этих различий и уметь применять 
международные правовые механизмы для защиты окружающей среды в 
глобальном контексте. 

Таким образом, глобализация требует не просто знаний национального 
права, но и способности к гибкому мышлению, критическому восприятию 
многообразия правовых культур и умению находить баланс между 
национальными и международными правовыми нормами. 
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Глобальная цифровизация кардинально меняет традиционные формы 
правового воспитания, создавая как новые возможности, так и риски для 
формирования правовой культуры. Современные информационные технологии, 
такие как интернет и социальные сети, предоставляют доступ к обширным 
массивам правовой информации, которые ранее были доступны лишь узкому 
кругу специалистов. Это значительно расширяет возможности для 
самообразования граждан в области права и демократизирует доступ к 
правовым знаниям. Однако с ростом объемов информации возникает новая 
угроза — распространение дезинформации и манипулятивных практик. 

Интернет-платформы и социальные сети становятся не только 
источниками правовых знаний, но и пространством для искаженной 
интерпретации правовых норм. Это создает новые вызовы для правового 
воспитания, так как граждане могут быть подвергнуты воздействию ложной 
информации или тенденциозных трактовок правовых ситуаций. Таким образом, 
одной из ключевых задач правового воспитания в условиях глобальной 
цифровизации становится обучение граждан навыкам критической оценки 
правовой информации и различению достоверных источников от 
недостоверных. 

Сегодня граждане могут легко получать доступ к таким ресурсам, как 
международные правовые базы данных (например, LexisNexis или Westlaw), а 
также к национальным правовым актам и судебным решениям. Однако в то же 
время значительное количество правовой информации представлено на 
неофициальных ресурсах, которые не всегда гарантируют точность или 
актуальность данных. Это особенно важно в вопросах, касающихся прав 
человека, где искажение правовых норм может привести к серьезным 
последствиям, включая нарушение прав граждан. 

Дезинформация, распространяемая через интернет, может принимать 
различные формы: от сознательного искажения юридических фактов до 
публикации неточных интерпретаций правовых норм. Например, в период 
выборов или политической нестабильности в социальных сетях часто 
появляются ложные заявления о правах избирателей, что может привести к 
путанице и нарушению понимания прав граждан. В этой связи необходимо 
развивать у граждан навыки проверки фактов и критического мышления для 
оценки достоверности получаемой правовой информации. 

Еще одной угрозой является использование информационных технологий 
для манипуляции правовыми нормами в политических и коммерческих целях. 
Например, распространение юридических консультаций от 
неквалифицированных или анонимных источников может ввести в 
заблуждение граждан по вопросам их прав и обязанностей. В правовом 
воспитании необходимо акцентировать внимание на том, как 
идентифицировать надежные и авторитетные правовые ресурсы, например, 
официальные сайты государственных учреждений, международные 
правозащитные организации и признанные правовые базы данных [5, с.167]. 

В условиях глобальной цифровизации образовательные программы 
должны учитывать новые вызовы и предлагать инструменты для обучения 
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граждан работе с правовой информацией в цифровом пространстве. Это 
включает в себя следующие ключевые направления: 

развитие цифровой правовой грамотности: граждане должны быть 
обучены не только тому, как находить правовую информацию, но и как 
проверять ее достоверность и актуальность. Важным аспектом является знание 
инструментов проверки фактов и оценки надежности источников. 

Внедрение онлайн-курсов по праву: платформы дистанционного 
образования, такие как Coursera, Khan Academy или EdX, могут стать важным 
инструментом в правовом воспитании. Онлайн-курсы позволяют предоставить 
доступ к высококачественным правовым материалам широкому кругу граждан, 
независимо от их местонахождения. 

Информационная безопасность и защита данных: важно также обучать 
граждан тому, как защищать свои персональные данные в интернете и 
понимать правовые последствия их использования. Это особенно актуально в 
условиях усиления цифрового слежения и киберпреступности [6, с.45]. 

Таким образом, глобальная цифровизация ставит перед правовым 
воспитанием новые задачи, требующие адаптации образовательных программ к 
реалиям цифрового мира. Обучение граждан навыкам критической оценки 
правовой информации, умению различать достоверные и недостоверные 
источники, а также защите персональных данных в цифровом пространстве 
становится ключевым элементом современного правового воспитания 

Неравномерность развития правовых систем. Несмотря на усиление 
процессов интеграции, многие страны продолжают сохранять свои 
национальные правовые особенности. В условиях глобализации необходимо 
развивать у молодежи понимание как национальных, так и международных 
правовых норм, что требует реформирования правового образования [7, с.198]. 

Правовая глобализация и защита прав человека. Один из основных 
аспектов глобализации — это развитие международных правовых институтов и 
стандартов в области защиты прав человека [8, с.15]. Однако их реализация на 
национальном уровне часто сталкивается с препятствиями, что требует особого 
внимания в правовом воспитании. 

Интеграция международных правовых стандартов. Одним из ключевых 
направлений является адаптация международных правовых стандартов в 
национальные образовательные программы. Это позволит воспитывать у 
граждан чувство ответственности не только перед своей страной, но и перед 
международным сообществом. 

Развитие цифровой грамотности. Важным аспектом правового 
воспитания становится обучение навыкам работы с цифровыми ресурсами и 
правовой информацией. Граждане должны уметь использовать современные 
технологии для защиты своих прав и обязанностей в условиях 
глобализированного мира. 

Международное сотрудничество в области правового воспитания. 
Глобализация способствует развитию транснациональных программ по 
правовому воспитанию, обмену опытом между странами и правовыми 

474



473 

институтами. Эти программы должны быть направлены на воспитание граждан, 
готовых к взаимодействию в условиях глобальной правовой среды [9, с.231]. 

Укрепление роли образовательных учреждений. Школы и университеты 
играют ключевую роль в формировании правовой культуры у молодежи. В 
условиях глобализации они должны адаптировать свои учебные программы с 
учетом новых вызовов и использовать междисциплинарные подходы для 
развития правового мышления. 

Заключение. Правовое воспитание в условиях глобализации сталкивается 
с множеством вызовов, связанных с правовой неопределенностью, влиянием 
информационных технологий и необходимостью интеграции международных 
стандартов. Однако перспективы развития правового воспитания открывают 
возможности для формирования более ответственных и грамотных граждан, 
готовых к жизни в условиях глобализированного мира. В этом процессе особую 
роль играют образовательные учреждения, которые должны активно внедрять 
инновационные подходы к правовому обучению. 
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The article examines the main challenges associated with legal education in the context of 
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paid to the integration of international legal standards into national education systems and the 
preparation of citizens for life in conditions of legal uncertainty. 
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Аннотация. Исследование роли международного сотрудничества в развитии научной 

инфраструктуры Казахстана имеет высокую актуальность, поскольку позволяет определить 
ключевые направления и механизмы укрепления научного потенциала страны. Это также 
помогает выявить факторы, способствующие устойчивому развитию и модернизации 
научной среды, что, в свою очередь, поддерживает реализацию национальных приоритетов в 
области науки, технологий и инноваций. 

Целью исследования является анализ и оценка влияния международного 
сотрудничества в области науки и технологий на развитие научной инфраструктуры в 
Казахстане, направленные на выявление механизмов, посредством которых международное 
партнерство способствует улучшению научного потенциала страны, повышению качества 
научных исследований и усилению интеграции Казахстана в мировое научное сообщество. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, научная инфраструктура, 
инновации, технологии, научно-техническое сотрудничество. 

 
Международное сотрудничество в сфере науки и технологий стало 

важным фактором развития и укрепления научной инфраструктуры многих 
стран. В условиях глобализации и стремительного научно-технического 
прогресса обмен знаниями, ресурсами и инновациями между государствами 
способствует ускорению научных исследований, увеличению их качества и 
расширению их прикладного значения. Развитие партнерских связей с 
зарубежными научными организациями позволяет государствам не только 
обогащать свои собственные научные традиции и достижения, но и оперативно 
реагировать на глобальные вызовы, будь то в сфере здравоохранения, 
энергетики, экологии или цифровизации. 

Казахстан, как часть мирового научного сообщества, активно участвует в 
международных научно-технических проектах и стремится укреплять свои 
позиции в глобальной научной экосистеме. В последние годы наблюдается рост 
числа совместных исследований, увеличение публикаций казахстанских 
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ученых в международных научных журналах, а также развитие коллабораций с 
зарубежными университетами и исследовательскими центрами, указывающие 
на важность международного сотрудничества как ключевого драйвера для 
модернизации научной инфраструктуры страны. 

Развитие научной инфраструктуры через международное сотрудничество 
позволяет Казахстану не только улучшить свои исследования и разработки, но 
и способствует повышению качества подготовки научных кадров, интеграции в 
мировую научную систему, а также доступу к современному оборудованию, 
технологиям и инновационным методам. В этом контексте актуально 
рассмотреть роль и значимость международного научно-технического 
сотрудничества в укреплении национальной научной инфраструктуры и 
оценить ключевые показатели исследовательской активности для выявления 
перспективных направлений дальнейшего развития. 

В современных условиях научно-технического прогресса и глобальных 
вызовов, таких как изменение климата, рост потребности в альтернативных 
источниках энергии и развитие цифровых технологий важность 
международного сотрудничества в области науки и технологий возрастает. Оно 
позволяет странам не только обмениваться знаниями и инновациями, но и 
использовать глобальные ресурсы для ускоренного развития собственной 
научной инфраструктуры. Международные партнерства способствуют росту 
качества научных исследований, расширяют доступ к передовым технологиям 
и улучшают потенциал национальных исследовательских систем, делая их 
конкурентоспособными на мировой арене. 

Для Казахстана это направление становится особенно актуальным, 
поскольку активное участие в международных проектах и сотрудничество с 
ведущими научными центрами мира позволяет развивать национальную науку 
и интегрироваться в мировое научное сообщество. Развитие научной 
инфраструктуры через международное сотрудничество открывает новые 
возможности для казахстанских ученых, включая доступ к передовому 
оборудованию, крупным исследовательским проектам, финансированию и 
глобальной сети знаний, позволяя повышать уровень отечественных 
исследований, увеличивать их цитируемость и повышать репутацию 
казахстанской науки на мировом уровне. 

Наука, технологии и инновации (НТИ) являются ключевой движущей 
силой экономического и социального развития [1], и НТИ играют важную роль в 
достижении целей устойчивого развития в развивающихся странах. В 2015 году 
Организация Объединенных Наций рассмотрела 17 целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) и запустила механизм содействия развитию технологий (TFM) 
для реализации ЦУР, созданный для содействия многостороннему 
сотрудничеству в области доступа к НТИ на основе различных примеров и 
рекомендаций по вопросам политики, включая обмен информацией и опытом 
между государствами-членами, для достижения ЦУР [2]. 

В большинстве исследований документы о международном 
сотрудничестве рассматриваются в качестве важной формы результатов 
международного научно-технического сотрудничества. Основываясь в 
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основном на наукометрической перспективе, ученые выявляют отношения 
между наукой и технологическим сотрудничеством посредством 
статистического анализа документов о сотрудничестве [3]. 

В условиях глобализации ключевые элементы инноваций, такие как 
таланты, знания и технологии, быстро распространяются по всему миру, 
предоставляя хорошие возможности для международного инновационного 
сотрудничества. Во многих исследованиях документально подтверждено, что 
инновационное сотрудничество между странами может не только повысить 
ценность и качество результатов инновационной деятельности (Bercovitz and 
Feldman, 2011) [4], (Singh and Fleming, 2010) [5], но и расширяют каналы для 
слаборазвитых стран для достижения технологического догоняющего развития 
и превышения их целевых показателей за счет международных перетоков 
знаний (Giuliani et al., 2016) [6]. 

Два показателя – количество статей в соавторстве и уровень 
международного сотрудничества – используются для отражения степени 
международного сотрудничества страны в области передовых 
производственных технологий в абсолютном и относительном смысле 
соответственно. Коэффициент международного сотрудничества – это 
отношение числа международных статей в соавторстве к общему количеству 
статей в данной области. Международное сотрудничество может 
способствовать технологическим инновациям и обмену знаниями. На научно-
исследовательское сотрудничество между странами влияют экономическая и 
политическая стабильность и уровень валютного обмена [7]. 

В эпоху большой науки произошла существенная трансформация в 
способе научных исследований. Сотрудничество стало важнейшим аспектом 
научного развития, значительно повышающим производительность 
исследований и способствующим развитию современной науки. Это 
неизбежная тенденция в развитии научных исследований. Междисциплинарная 
интеграция становится важнейшим трендом и направлением развития 
фундаментальных исследований. Исследование сложных и значимых научных 
проблем требует междисциплинарного интеграционного подхода, который 
является главным источником оригинальных научных достижений и вероятным 
катализатором значительных научных прорывов. Междисциплинарное научное 
сотрудничество приобретает ключевую роль в качестве исследовательской 
модели, адаптируясь к новой академической экологии и согласуясь с 
национальными потребностями стратегического развития [8]. 

Следует отметить, что междисциплинарная интеграция становится 
заметной тенденцией в эволюции научных исследований. Статьи, написанные в 
соавторстве, служат важнейшей формой обмена знаниями между 
дисциплинами, а исследование дисциплинарных сетей обычно сопровождает 
изучение сетей сотрудничества (Hedlund et al., 2021) [9] и искусственный 
интеллект (Yuan et al., 2020) [10]. 

Сотрудничество с зарубежными научными организациями предоставляет 
доступ к современным технологиям и ресурсам, что позволяет Казахстану 
интегрироваться в мировую научную систему. Важно оценить влияние 
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международного сотрудничества на развитие национальной науки и 
исследовательской активности, а также выявить перспективные направления 
для дальнейшего прогресса в условиях глобальных вызовов. 

Международное сотрудничество в области науки и технологий играет 
важную роль в развитии научной инфраструктуры и может рассматриваться в 
следующих аспектах (Рисунок 1). 

 
Рис. 1. Роль международного сотрудничества в научной инфраструктуре  

(Составлен автором) 
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Международное сотрудничество в области науки и технологий является 
мощным драйвером для развития научной инфраструктуры, стимулируя 
внедрение инноваций и повышая конкурентоспособность научных 
исследований на мировом уровне. 

Международное сотрудничество способствует не только улучшению 
инфраструктуры и условий для научной деятельности, но и напрямую влияет на 
количественные и качественные показатели исследовательской активности 
ученых, делая их конкурентоспособными на мировом уровне. Международное 
сотрудничество в области науки и технологий тесно связано с показателями 
исследовательской активности ученых, способствуя их повышению через 
несколько ключевых механизмов (см. Таблицу 1). 

 
№ Ключевые 

механизмы 
Обоснование  Возможность  

1 Рост 
публикационной 

активности 

Международные проекты и 
исследования создают 
возможность для публикаций в 
высокорейтинговых журналах и 
участия в международных 
конференциях 

увеличивает индекс 
цитируемости ученых и число 
публикаций, являясь важным 
показателем их 
исследовательской активности 

2 Увеличение 
числа 

совместных 
публикаций и 
цитируемости 

Взаимодействие с 
зарубежными коллегами 
способствует созданию 
совместных публикаций, 
которые чаще цитируются 
благодаря доступу к широкой 
сети исследователей 

напрямую влияет на такие 
показатели, как индекс Хирша 
и другие метрики, 
отражающие международное 
признание работы ученых 

3 Повышение 
качества 

исследований 

Совместные проекты с 
международными партнерами 
позволяют ученым работать на 
передовой исследовательской 
инфраструктуре и применять 
инновационные методы 

улучшает качество 
исследований, что отражается 
в публикациях и укрепляет 
позиции ученых в научном 
сообществе 

4 Обмен знаниями 
и навыками 

Международное 
сотрудничество способствует 
профессиональному развитию, 
помогая ученым приобрести 
новые навыки и освоить новые 
методы исследования 

повышают эффективность и 
продуктивность, 
положительно сказываясь на 
исследовательских 
показателях и квалификации 
кадров 

5 Привлечение 
грантов и 
внешнего 

финансирования 

Международные проекты и 
партнерства открывают доступ 
к международным грантовым 
программам 

увеличивает ресурсы на 
проведение исследований и 
улучшает материально-
техническую базу, отражаясь 
на количестве и качестве 
научных достижений 

Таблица 1. Ключевые механизмы, способствующие повышению показателей 
международного сотрудничества в области науки и технологий  

(Составлена автором) 
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Количество и качество публикаций являются широко применяемыми 
наукометрическими показателями по всему миру. На основе данных о 
цитируемости научных материалов, представленных в базе научной 
информации, рассчитываются различные наукометрические индексы, полезные 
как ученым, так и управленцам, служащие основой для оценки достижений 
авторов, организаций, регионов и страны в целом. По данным InCites, 
Казахстан в 2020–2022 гг. опубликовал 12 536 научных документов, заняв по 
этому показателю 76-е место среди 213 стран, что является достаточно 
хорошим результатом (см. Рисунок 2) [11]. 

 

 
Рис.2. Распределение журналов с казахстанскими публикациями по значению их 

импакт-фактора 
(Составлен автором на основе источника: [11, с.27]) 

 
Количество статей, опубликованных в журналах в 2020-2022 годы, в 

целом составляет 11272 ед., в том числе в изданиях, имеющих импакт-фактор – 
7004 ед. (62,1%). 

Стабильная доля казахстанских публикаций в Web of Science Core 
Collection на уровне 0,12% за период 2020-2022 гг. свидетельствует о 
поддержании определенного уровня научной активности в стране, отражая 
среднюю представленность Казахстана в международном научном потоке, 
являясь важной оценкой динамики и результативности исследований. 
Сравнение с трехлетним средним значением показывает, что Казахстан 
поддерживает конкурентоспособность на глобальной арене, несмотря на 
различные экономические и инфраструктурные вызовы (см. Таблицу 2) [11]. 

 
Год  Количество публикаций Доля публикаций  

Казахстана к миру, % Казахстан мировой корпус 
2020 4528 3535074 0,13 
2021 3997 3623007 0,11 
2022 4011 3356005 0,12 
2020-2022 12536 10514086 0,12 

Таблица 2. Доля казахстанских публикаций за 2020-2022 годы в мировом потоке 
научных трудов (Составлена на основе источника: [11, с.29]) 
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Степень интеграции казахстанских ученых в мировое научное 
сообщество, выраженная числом публикаций в соавторстве с зарубежными 
коллегами, составляет в среднем 65,2%. При этом участие коммерческих 
организаций в проведении исследований остается низким и составляет около 
0,5% за рассматриваемый период. 

Индекс научной специализации позволяет определить области науки, в 
которых страна проявляет наибольшую исследовательскую активность, 
относительно глобальных тенденций. Когда индекс в определенной научной 
дисциплине превышает единицу, это указывает на повышенное внимание к 
этой области исследований внутри страны по сравнению с мировым уровнем. 
Данный показатель служит инструментом для анализа сильных сторон 
научного сообщества страны и помогает государству и исследовательским 
организациям нацелить ресурсы и стратегические усилия на приоритетные 
направления, поддерживая национальные научные интересы и усиливая 
международную конкурентоспособность. 

Организации, выполняющие научные исследования и опытно-
конструкторские работы (НИОКР), по различным секторам деятельности 
играют ключевую роль в укреплении научной инфраструктуры, поскольку они 
не только способствуют развитию и применению передовых технологий, но и 
создают платформы для обмена знаниями и инновациями. Эти организации, 
работая в сотрудничестве с международными партнерами, позволяют научным 
учреждениям получать доступ к современным методологиям и ресурсам, 
усиливающих исследовательский потенциал страны. Кроме того, такие 
организации стимулируют академическую мобильность, участвуют в 
совместных проектах, делятся технологиями, а также адаптируют и развивают 
лучшие мировые практики, повышая интеграцию национальной науки в 
глобальное научное сообщество (см. Рисунок 3) [12]. 

 
Рис. 3. Количество организаций, выполнявших НИОКР, по секторам деятельности 

(Составлен на основе источника: [12]) 
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На основе предоставленных данных можно провести анализ количества 
организаций, выполнявших НИОКР в различных секторах деятельности с 2019 
по 2022 год: 

- общее количество организаций, выполнявших НИОКР, увеличилось с 
386 в 2019 году до 438 в 2021 году, а затем снизилось до 414 в 2022 году, 
указывая на тенденцию к росту с последующим незначительным спадом; 

- число государственных организаций, занимающихся НИОКР, 
увеличилось с 100 в 2019 году до 106 в 2022 году, показывая стабильный рост, 
свидетельствуя о поддержке НИОКР со стороны государства; 

- количество организаций в этом секторе варьировалось, увеличившись с 
92 в 2019 году до 99 в 2020 году, а затем снизившись до 94 в 2022 году, 
указывая на колебания в активности НИОКР в учебных заведениях; 

- наибольший рост наблюдается в предпринимательском секторе, где 
количество организаций выросло с 158 в 2019 году до 202 в 2021 году, но затем 
снизилось до 179 в 2022 году. Несмотря на снижение в 2022 году, сектор 
остается наиболее активным по количеству НИОКР организаций; 

- в некоммерческом секторе количество организаций осталось 
относительно стабильным, незначительно увеличившись с 36 в 2019 году до 40 
в 2021 году, а затем снизившись до 35 в 2022 году. Некоммерческий сектор 
остается наименее активным по числу НИОКР организаций. 

Таким образом, общая тенденция показывает рост количества 
организаций, занимающихся НИОКР, особенно в государственном и 
предпринимательском секторах. Эти данные могут свидетельствовать о 
значимой роли данных секторов в поддержке научных исследований и 
разработок, являясь важным фактором для международного сотрудничества и 
развития научной инфраструктуры. 

Международное сотрудничество в области науки и технологий играет 
ключевую роль в развитии научной инфраструктуры стран, особенно в 
условиях глобализации и быстрого научно-технического прогресса, 
способствуя повышению качества исследований и их практического 
применения. Казахстан активно участвует в международных проектах, что 
влияет на рост совместных исследований и улучшение репутации науки в 
стране. 
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Abstract 
 

Numanova F.A., Razakova D.I. International cooperation in the field of science and 
technology as a factor in the development of scientific infrastructure 

The study of the role of international cooperation in the development of the scientific 
infrastructure of Kazakhstan is highly relevant, as it allows to determine the key directions and 
mechanisms of strengthening the scientific potential of the country. It also helps to identify factors 
contributing to the sustainable development and modernization of the scientific environment, which 
in turn supports the implementation of national priorities in the field of science, technology and 
innovation. 

The purpose of the study is to analyze and evaluate the impact of international cooperation 
in the field of science and technology on the development of scientific infrastructure in Kazakhstan, 
aimed at identifying mechanisms by which international partnerships contribute to improving the 
country's scientific potential, improving the quality of scientific research, and strengthening 
Kazakhstan's integration into the world scientific community. 

Key words: international cooperation, scientific infrastructure, innovations, technologies, 
scientific and technical cooperation 
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Аннотация. Когнитология, обогащенная философскими методами исследования, 
вносит значительный вклад в развитие модифицированного подхода в изучении природы 
человека. Сочетаясь с общественными науками, проблемами психофизиологии, законами 
логики и философии, казахская лингвистика синхронизирует свои теоретические постулаты 
с такими понятиями как «человек», «бытие», «мысль», «познание», «сознание», «народ» и 
«общество». Наряду с мировым опытом изучения когнитивного направления, формируется и 
собственная эволюционная база казахской когнитивистики. Так совокупность 
антропологических и психологических составляющих в понимании языкового опыта влияют 
и на сам процесс изучения, вызывая резонанс в определении новых лингвистических 
категорий. Интегральность прагма-дискурсивных представлений о мироздании и 
окружающей человека действительности отчасти определяется общими философскими 
канонами, которые взаимодействуют  между собой в решении ряда философских вопросов о 
бытии. В этой связи пространство и время как формы существования материи и как 
элементы хронотопичной цикличности системы знаний распознают возможность 
продуктивного диалога научных концепций. 

Ключевые слова: казахское языкознание, когнитивная философия, синкретизм, 
языковая картина мира, познание и язык. 

 
Гармонично сочетаясь с общественными науками, проблемами 

психофизиологии, законами логики и философии казахская лингвистика 
синхронизировала свои теоретические постулаты с такими понятиями как 
«человек», «бытие», «мысль», «познание», «сознание», «народ» и «общество». 
В результате прогрессировало развитие не только лингво-когнитивных 
«этюдов» (А. Кайдар), но и структурировались новые концепции, расширяя 
философско-трансформационный дискурс казахской науки о языке. Таким 
образом, наряду с мировым опытом изучения когнитивного направления 
сформировалась и собственная эволюционная база казахской когнитивистики. 
Использование методов исторического познания, актуализация 
антропоцентрических суждений, активное осмысление естественно-научных 
знаний в срезе междисциплинарных толкований обозначили в казахском 
языкознании доминирование интегрального понимания человека – «Адамтану» 
(познание человека) [1].  

Согласно суждениям Деннета, «философы способны внести значимый 
вклад в когнитивные исследования, если они будут отталкиваться от 
доминирующей в науке конструктивной установки и будут нацелены, прежде 
всего, на формулирование проверяемых гипотез» [2, с. 41], потому как 
философия входит в шесть основных дисциплин, составляющих «комплекс 
современных когнитивных наук». По мнению ученого, именно философия 
способна прогрессировать и «распознавать перспективные идеи», «делать их 
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более ясными», «помогая разрабатывать экспериментальные работы», 
используя «философские приемы опровержения» [3]. В своей статье «Что 
философия и когнитивные науки могут дать друг другу?» М. А. Сущин 
отмечает продуктивность мысли философа Тагарда, что «любая передовая 
область научного познания неизбежно сталкивается с вопросами о природе 
знания и реальности» [2, с. 42]. В этой связи, вопросы «Как соотносятся друг с 
другом разные специальные когнитивные дисциплины, такие как когнитивная 
психология и когнитивная нейронаука? Сводима ли психология к нейронауке? 
Какова роль компьютерного моделирования в когнитивных исследованиях?» 
[4] становятся неразделимой частью когнитивных наук.  

Хотелось бы отметить, что когнитология, обогащенная философскими 
методами исследования, вносит значительный вклад в развитие 
модифицированного подхода в изучении природы человека. Периодичность и 
ритмичность окружающего мира вкупе с цикличностью временного 
пространства, формируя модель интегрального знания, сегодня способствуют 
возможности декларировать мнение, что «когнитивная наука» есть «новая 
жизнь старых парадигм» [5]. В. А. Лекторский, подчеркивая роль знаний в 
индивидуальном и интеллектуальном самосознании человека, изучает ее 
непрерывно конструируемую систему в масштабах «личных знаний», 
«воспоминаний», «индивидуальной идентичности», «языковой картины мира», 
«истории народа» и «совокупности поведений», обозначив «когнитивную 
историю» как «осмысление эволюции человека» [6, с. 6–7]. В данном формате 
ученый переосмысливает «крупнейшие научные междисциплинарные проекты 
– «Mega Science» и, анализируя ее многомерность и сложность, соглашается с 
высказыванием К. Леви-Стросса, что «ХХI в. будет веком наук о человеке – в 
противном случае человека не будет» [6, с. 7]. Определяя стандартный круг 
проблем философии, В. А. Лекторский артикулирует их плавное смещение в 
сторону «специальных наук», где фигурирует само понимание природы 
человека и даются рекомендации по возможным изменениям в соответствии с 
требованиями времени «технонаук» [6, с. 8]. Философ, характеризуя «Cognitive 
Science» – Когнитивную науку – как междисциплинарное движение, 
сформулировал ее полюсы «взаимодействием эмпирических, 
экспериментальных и теоретических дисциплин». Для обозначения исходных 
параметров когнитологии ученый скоординировал соотношение 
«познавательных процессов» (как вычисления) и «носителей информации» (в 
форме ментальных репрезентаций – восприятия, представления, суждения 
(пропозиции) и различных когнитивных схем) [6, с. 9]. 

Следовательно, закладывая теоретическую основу когнитивного 
направления в науке, философия в целом, и когнитивная философия в 
частности, становятся важными индикаторами ментальной природы 
человечества. Такой синкретизм в переходе философских идей в раздел 
когнитивной науки отождествляет собой нерасторжимое единство 
антропологических ценностей в области онтологии и гносеологии, получая 
«вторую жизнь» (труды философов Х. Патнем (функционализм), Дж. Фодор 
(теория врожденного языка мысли) и становясь «глубинным обоснованием 
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исследовательских программ» [6, с. 9]. В результате междисциплинарный 
аспект когнитивных исследований, проецируясь на основе эпистемологических 
дискурсов познания и философских пониманий периодичности, вовлекая 
ритмичность окружающего мира, способствует актуализации диалектических 
постулатов в определении мировоззренческих установок, нацеленных на 
развитие интегральных канонов знания.  

Современная когнитология, будучи системой интерпретационных и 
смысловых представлений, основываясь на ретроспективном анализе, 
формирует ментальные доминанты человеческого сознания. Таким образом 
наука о человеке наполняется новым содержанием, расширяя горизонты 
вербализованных представлений и конструируя механизмы последовательного 
восприятия действительности. Как подчеркивают ученые, именно 
«философский метод способен оказать положительное воздействие не только 
своими категориями, но и принципами, и законами» [7], обогащая научный мир 
глубоким пониманием основ бытия и человеческого существования. Такой 
синкретизм научного познания обосновал и роль онтологического аспекта в 
определении «онтической установки» любого исследования, формируя «стиль 
научно-исследовательской работы и методы для решения проблем» [7]. Данная 
необходимость в гносеологическом подходе изучения характеризуется по 
принципу «ингибитора» (как некое «химическое вещество, тормозящее 
химические реакции» (электронный словарь) или «вещество, которое подавляет 
или задерживает течение физиологических или физико-химических процессов» 
[8], подчеркивая важную роль философского метода в осмыслении «Seiendes» – 
предметно-чувственного мира и ранжировании знаний в этой области. 

Философы отмечают, что включенность субъекта познания в процесс в 
качестве «носителя или репрезентатора» происходит путем регулирования 
«рационально-теоретических отношений», понимание которого возможно при 
правильном использовании методов диалектики и метафизики. Диалектика 
вначале своего пути как «искусство спорить или вести рассуждение» сегодня в 
современной философии имеет несколько толкований. Так диалектика «как 
совокупность объективных закономерностей и процессов», «как взаимосвязь и 
развитие образов мышления человека» и «как один из всеобщих методов 
познания, который используется для определения подходов к изучению бытия» 
[9, с. 3], способствовала формированию в научном мире маркированных 
элементов системы знаний. В результате диалектика познания, диалектика 
мышления и т. д. сформировали интегрированный когнитивный дискурс через 
призму «результативного взаимопроникновения наук», что позволило 
«объединить противоположности в их тождестве и неразрывности, понять 
системную целостность таких явлений, которые изначально были объектами 
исследования совершенно различных областей знания» [10, с. 14].  

Интегральность прагма-дискурсивных представлений о мироздании и 
окружающей человека действительности отчасти определяется общими 
философскими канонами, которые взаимодействуют в решении ряда вопросов 
бытия. В этой связи пространство и время как формы существования материи и 
как элементы хронотопичной цикличности системы знаний предопределяют 
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возможность продуктивного диалога научных концепций. Поэтому известный 
казахский лингвист С. Кенесбаев отмечает, что любое научное утверждение 
является прежде всего «плодом времени, породившим его» [11, с. 23]. 
Определяя основы когнитивной философии в системе учений «особенностей 
мышления с антропологических позиций», ученые генерировали научные идеи 
в формат междисциплинарных суждений, подчеркивая «особенности 
мышления людей в категориях опыта, телесности, ментальности, 
индивидуальности, свободы» [12, с. 142]. Такая совокупность 
антропологических и психологических составляющих в понимании языкового 
опыта эволюционировали и сам процесс его изучения, вызывая резонанс в 
определении новых лингвистических категорий. Языковые факты наряду с 
внутренними особенностями человека стали анализироваться с позиций 
внешних воздействий, тесно переплетаясь с законами окружающего мира. 
Прогрессируя развитие диалектической логики, закона единства и борьбы 
противоположностей, в казахском языкознании актуализировались развитие и 
концептуализация национально маркированных и эмоционально окрашенных 
образов в системе языковой картины мира и механизмов их передачи. Особо 
выразилась потребность в синхронизации казахского языкознания с 
принципами философии, психологии, когнитологии, культурологии и т. д. 
Каждый индивидуум, будучи объектом «умного зрения» («истины, открытой 
очами разума») и «рефлексии» (определяющей тип мышления в познавательной 
деятельности) [7], обозначил начало нового понимания и смыслового 
универсума в исследовании природы человечества и языка. Обращение к 
объективной реальности и руководство мыслительными процедурами 
охарактеризовали фундаментальную репрезентативную выборку 
первостепенных задач казахской лингвистики. Так универсальность способов 
познания окружающего мира, его взаимоотношений с человеком обосновали 
эвристический механизм научного опыта, выделяя философский метод 
познания и вовлекая в исследовательский процесс дедуктивно-индуктивную 
проверку научных суждений, диалектическую последовательность взаимосвязи 
с ментальным миром. Доминирование языка как основного индикатора 
диахронического и синхронического компонента научного понимания привели 
ученых к интегральной координации в вопросах антропоцентризма в казахской 
лингвистике. Утверждение, что восприятие есть активное действие, присущее 
человеку, которое интерпретирует истину в удобном для них облике и помогает 
называть события и явления своими именами [13, с. 290] трансформировало 
связь прошлого и настоящего, отмечая роль языковой памяти в системе 
научного философского дискурса.  

Сегодня обращаясь к трудам известного казахского ученого Н. 
Сауранбаева, можно наблюдать продуктивную лингвистическую фактурность 
когнитивного переосмысления научных реалий о языке. Создавая философско-
психологическое и социально-культурное хранилище знаний о языке, лингвист 
рационально апеллирует такими понятиями, как «политическое сознание»/ 
«саяси сана», «семантическая тайна»/ «магыналык сыр», «луч в сознании»/ 
«санадагы сауле», «когнитивная способность»/ «тану кабилети», «абстрактное 

488



487 

мышление»/ «абстракциялык ойлау», «познание мира»/ «дуние тану», 
«философия», которые способствуют расширению концептуального понимания 
и зарождению новых лингвистических мыслей. Желание глубже взглянуть «во 
внутренние тайны человечества» [14, с. 125] побудило ученого обратить 
внимание на общие законы и нормы природы языка. С этой целью лингвист, 
опираясь на законы диалектики, ранжировал тесное взаимоотношение таких 
категорий, как слово и понятие.  

Ученый отмечает, что все в этом мире взаимосвязано и подчинено друг 
другу: и вселенная, и вещи, и явления. Такая постановка проблемы 
сфокусировала внимание лингвистов на закономерности диалектических связей 
языковых категорий. Согласно ученому, понятия и смыслы являются не просто 
копиями вещей или явлений из окружающего мира, а представляют собой 
некий интегрально сжатый вид, модифицированный человеческим мышлением 
и знаниями [14, с. 6]. В 70–80 годы структурно-системная особенность 
казахского языка стала объектом «научного познания мира» [15, с. 174]. Наряду 
с другими духовными составляющими (как литература, наука, искусство) язык 
стал объектом «реального образа сознания», потому как, считалось, что 
общественный информативный блок социально-идеологического характера 
способствовал моделированию языкового сознания в целом [16, с. 69]. В трудах 
ученого лингвистические вопросы, охватывая проблемы лексикологии, 
морфологии и синтаксиса, фрагментарно отражали и модель философско-
когнитивного восприятия. Так, на примере ономасиологии ученый 
артикулировал антропоцентрическими аспектами лингвистического анализа, 
опираясь на способности человека видеть, познавать и выявлять. Согласно 
утверждениям лингвиста, человек сегментирует из окружающей среды 
наиболее осознанные черты, и именно те первые ощущения, которые остаются 
в памяти /жады/, составляют основу его восприятия и решения [16, с. 49].  

Семантические вопросы как ядро концептуальных исследований 
сосредоточили внимание автора на когнитивно-интерпретационных 
толкованиях, чему свидетельствует следующее авторское суждение: «цвета ак 
/белый/, кара /черный/, кызыл /красный/, сары /желтый/, кок /голубой, зеленый/ 
в древние времена обозначали определенные вещи или явления. Так, к 
примеру, слово «кок» изначально имело значение небо /аспан/. Также оно 
использовалось в значении «кок танири» (кок кудайи), так как в VI–VIII века, 
согласно письменным памятникам Орхон, тюркские племена поклонялись небу. 
Интересно и то, что в противовес небу флора, растущая на земле, также имеет 
название «кок»: кок шоп /зеленая трава/, жер когерди /земля позеленела/, 
коктем /весна/» [16, с. 50–51]. Ученый, синтезируя проблемы семантики и 
«законы противоречия, перехода, ассоциации, соединения и 
функционирования» [16, с. 52], обособил механизм фиксирования деталей в 
казахском языке с помощью вербализованного представления о мире. 
Лингвист, анализируя категорию глагола в казахском языке, также 
взаимообусловил влияние мыслительных, когнитивных и философских 
способностей человека на семантические особенности глагола, направляя круг 
вопросов в систему философии языка. В результате «семантический круг 
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/шенбер/» данной части речи представляется автором как совокупность 
активизации действий, что предполагает взаимосвязь познавательной 
деятельности человека с итоговым продуктом – глаголом [16, с. 28]. Понятия 
«научный рост /гылыми осим», «законы внутреннего контента и влияния», 
будучи ключевыми атрибутами синтаксического разбора, ассоциировали в 
сознании автора процесс структурирования и поэтапного формирования языка 
в совокупности с социальными, культурными и хозяйственными 
особенностями развития человечества [16, с. 86]. Согласно автору, 
диахронические и синхронические аспекты лингвистических исследований 
создают основу человеческих восприятий, помогая понять причинно-
следственные отношения временного пространства. Используя 
психологическое понятие «ап(п)ерцепция» [13, с. 6], ученый репрезентовал 
природу сложных предложений, обращаясь к этническим, культурным, 
научным, литературным и искусственным факторам влияния на язык. Ссылаясь 
на взаимосвязь абстрактного мышления с творческими способностями человека 
[13, с. 258], лингвист поясняет «эволюционный путь изменений» [13, с. 133] 
синтаксических структур через внутреннюю целостность ассоциативного и 
аналогового восприятия.  

Синкретизм принципов когнитивной философии и семантического 
анализа в языке нашли отражение и в трудах известного казахского ученого М. 
Балакаева. «Ребенок, познавая вещь, находит ее отличительные особенности, 
тем самым прокладывая путь к его познанию и отражению в сознании. Так он 
узнает и название вещи. Понятийный аппарат малыша формируется изначально 
с помощью игрушек или живых образов (например, лошадь, собака, кошка, 
баран…). Образ животных со временем оставляет в памяти ребенка 
надлежащий познавательный силуэт, далее совершенствуются их общие и 
абстрактные качества» [17, с. 5], –отмечает автор. Согласно ученому, слово 
становится результатом человеческого познания объективной 
действительности, человек же определяется как часть этой окружающей 
действительности, а его словарный запас детализированным элементом 
языковой картины мира. М. Балакаев характеризует роль лингвистики через 
призму «познания жизненных проблем языка», где поэтапно анализируются 
такие вопросы, как «понять законы человеческого мышления», «объединить 
принципы знания с эстетическими ценностями», «определить современные 
функциональные особенности языка» [17, с. 4 – 6]. Данный блок проблем 
лингвист изучает с позиции «оживления природы языка», вовлекая в анализ 
такие междисциплинарные понятия, как «познание», «опыт», «традиция», 
«мышление», «вкус», «работа мозга», «фонд» и т. д. Ученый обращается к 
проблемам познания и вкуса молодежи, придавая особое значение терминам: 
«семья» и «окружение». Он подчеркивает роль языковой компетенции путем 
актуализации «языкового разума» [17, с. 76]. В результате всесторонний анализ 
активного и пассивного языкового фонда способствовал формированию 
комплекса авторских суждений о составе словарного запаса казахского языка. 
М. Балакаев классифицировал активный этнический языковой фонд как 
«нужные для жизни и быта вещи и действия» [17, с. 7], что предопределило 
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значимость исторической хронологизации в системе языкового становления и 
развития [17, с. 10]. Таким образом, автор классифицировал существующие и 
несуществующие семантические аналоги в различных языках. Переосмысливая 
взаимосвязь «работы человеческого мозга со способностью мыслить» [17, с. 34] 
на примере количественного сравнения лексем казахского и узбекского языков 
и отмечая разницу в их использовании животноводческих и полевых 
наименований, ученый опирается на бытность и ментальность каждой 
этнической группы.  

Исследования М. Балакаева продуктивно сочетают «внутренние законы 
языка» с принципами познания и понимания «народного сознания», моделируя 
«культурный рост» [18, с. 16, 36, 17] и формируя «золотой фонд» казахского 
языка. Так, к примеру, ученый характеризует роль «языка матери» как 
ценностно-ориентированный когнитивный механизм и основное 
содержательное условие совершенствования «языковой информации». По 
словам ученого, именно «с молоком матери берет начало сознательное 
существование ребенка, именно материнский голос будит в нем мелодию, ритм, 
звуки, слова, которые влияют в будущем на формирование его способностей 
слышать, видеть, чувствовать» [17, с. 29]. В итоге, на основе физиологических 
и философских научных постулатов автором были выдвинуты две концепции 
по развитию языка: во-первых, согласно теории внутренней языковой 
закономерности; во-вторых, исходя из теории закономерности внутренних 
жизненных эталонов народа [18, с. 60]. Такой подход прогнозировал основы 
концептуальной языковой картины мира этноса через совокупность и развитие 
словарного запаса народа.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что единство номинативных, 
коммуникативных функций языка и потребности человека познавать, думать и 
оценивать формируют междисциплинарную целостность современной науки. 
Символизируя цикличность мировоззренческих установок и осознавая 
спиралевидный характер когнитивных суждений, казахское языкознание 
направлено на синхронизацию нового и ценного прошлого. Именно научное 
наследие как элемент исторической когниции, сохраняя реликтовые 
представления ученых о мире, аккумулирует сегодня модель интегрального 
знания, расширяя горизонты синергичных научных направлений.  
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Abstract 

 
Orazaliyeva E. N. Syncretism of principles of cognitive philosophy in kazakh linguistics 
Cognitive science, enriched with philosophical research methods, makes a significant 

contribution to the development of a modified approach to the study of human nature. Combining 
with social sciences, problems of psychophysiology, laws of logic and philosophy, Kazakh 
linguistics synchronizes its theoretical postulates with such concepts as "man", "being", "thought", 
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"cognition", "consciousness", "people" and "society". Along with the world experience of studying 
the cognitive direction, its own evolutionary base of Kazakh cognitive science is being formed. 
Thus, the set of anthropological and psychological components in understanding linguistic 
experience evolves and the process of study itself, causing resonance in the definition of new 
linguistic categories. The integrity of pragma-discursive ideas about the universe and the reality 
surrounding man is partly determined by general philosophical canons that interact in solving a 
number of philosophical questions about being. In this regard, space and time as forms of existence 
of matter and as elements of the chronotopic cyclicality of the knowledge system recognize the 
possibility of a productive dialogue of scientific concepts.  

Keywords: Kazakh linguistics, cognitive philosophy, syncretism, linguistic picture of the 
world, cognition and language 
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Аннотация. В настоящей статье автор, задаваясь вопросами: «Почему история 

сегодня в тренде?», «Чем обусловлены зримые искажения исторических фактов и 
расхождения во взглядах на историю?», «Как правильно определить критерий исторической 
достоверности?», делится собственными рассуждениями о состоянии современной 
исторической науки и проблемах имплементации тенденций и трендов мировой 
исторической мысли в исторической науке Казахстана. 

Ключевые слова: наука, историческая память, «сегодняцентризм», 
междисциплинарность, популизм.  

 
Будучи практикующим историком, профессиональное формирование 

которого совпало с периодом обретения и становления независимости 
Казахстана, я была свидетелем, как в зависимости от воздействия внешнего 
«глобального климата», а также изменений внутреннего «политического 
ландшафта» кардинально менялись исторические оценки в интерпретациях 
определенных периодов, исторических личностей и событий. К примеру, 
только на моей памяти, воистину незабвенного Героя нашей истории – 
Чингисхана, то оценивали демоном-разрушителем цивилизаций, то внезапно 
превознесли в ранг благодетеля-блюстителя кочевого мира, а ныне вовсе 
готовы признать чуть ли за отца-основателя государственности казахов. Так ли 
это?! Чем обусловлены столь зримые искажения исторических фактов и 
расхождения во взглядах на историю? Как правильно определить критерий 
исторической достоверности? «Почему история сегодня в тренде?»  

Попробуем разобраться. Если история – наука, которой свойственны: 
накопленная в ходе длительной эволюции исторической мысли сумма знаний, 
специальные методы, принципы и инструментарий научного познания, 
целостные научные школы, направления, институты и пр., то по какой причине 
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достигнутые в результате непосильной интеллектуальной деятельности не 
одного поколения ученых, казалось, непоколебимые научные истины так часто 
подвергаются сомнениям, а практика демонтажа, переоценок, «новых 
прочтений» исторического прошлого в угоду амбициям современных политий 
воспринимается нормой? При подобном раскладе история не наука, а скорее 
инструмент идеологии? Вопрос порождает вопрос. Вероятно, ответ опять же 
неоднозначен. Поскольку, во всех трех ипостасях истории, будь то: реальности, 
текста, знания, в роли одновременно как творца истории (событий), так и 
писателя (текста, источника, нарратива), а также носителя исторических знаний 
является сам Человек. Следовательно, достоверность исторических фактов в 
той или иной степени будет зависеть от восприятия, беспристрастности, 
глубины познания определенного субъекта, так или иначе исходящего из 
интересов и ценностей своего социума. Как совершенно правильно считает 
Карл Поппер: «Объективность и предвзятость на уровне конкретного ученого 
недостижимы». 

К тому же, сменяется поколение историков, их взгляды, представления 
«картины мира», подходы и соответственно каждой последующей 
исторической эпохе априори будет присущ свой Геродот, свои герои и сюжеты. 
Потому и несуразно уподобление мыслителей древности, летописцев 
средневековья с современными, уже не столь учеными, а скорее 
исследователями, тем более что, будучи наукой о прошлом, история пишется в 
настоящем, здесь и сейчас, во имя будущего, будущих поколений. К тому же 
история никогда не являлась исключительно прерогативой представителей 
академической и интеллектуальной среды. Возможно, это связано с тем, что 
история единственная сфера знаний, которая имеет непосредственное 
отношение ко всему сущему на Земле. Ведь реально, не существует никого и 
ничего, кто и что не имели бы своей истории. Собственно отсюда посыл к 
возрастанию интереса, как отдельного взятого индивида, так и всего 
современного общества к «образу прошлого», memory study, к вопросам 
идентичности. Хотя, на личный взгляд, никогда прежде Ее Величество Клио не 
была столь популярна и доступна публике как сегодня, тогда как наоборот 
академические «…историки утеряли свою власть над собственной повесткой: 
что такое история, все чаще определяется политической коммеморацией, а не 
профессией историка» [1].  

Сегодня будто все и вся вокруг «заточено» на практике исторической 
памяти, начиная от государственных программ и стратегий и завершая 
юбилейными датами, кино, СМИ и т.д. Как гласит известное изречение: «Тот, 
кто управляет прошлым, определяет будущее». Понятно, что история всегда 
была и остается наукой идеологизированной, так же, как и бесспорно то, что 
без института памяти нет никакой истории. Однако не следует забывать и о 
чреватости последствий чрезмерного увлечения исторической политикой и 
манипуляций формами взаимодействий истории и памяти: «история может 
убить память так же, как и память может убить историю» [2]. Притом особое 
внимание на данное высказывание автора концепции «коммеморации» Пьера 
Нора должны обратить взявшие на себя смелость выступать на поле 
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исторических дискуссий так называемые любители «хайпов» и «лайков» из 
числа непрофессиональных историков-популистов.  

Среди двух тысяч современных направлений науки, история относится к 
числу одной из самых древних, гуманитарных знаний, которая как любая 
другая наука о человеке и обществе, формируется и самосовершенствуется со 
временем, возможно сегодня даже где-то уже опережая ее. Наглядный пример 
сказанному – заметное смещение фокуса исторического времени с прошлого на 
настоящее. Так, если ранее под понятием «история» подразумевались события 
давно минувших лет, как правило, речь шла о длительных и последовательных 
процессах, с определенной логикой внутренних причинно-следственных 
взаимосвязей, закономерностей и тенденций в развитии общества, то в 
результате модификации современного исторического знания, мы наблюдаем за 
нарастанием внимания общества к «истории настоящего времени», к так 
называемой «презентивной истории» (по Ф. Артогу), обусловленной 
стремительной сменой исторических декораций, потока ежедневно 
поступающей информации: «…мы вступили в эпоху презентизма – апофеоза 
настоящего…, которое оказывается линией горизонта для самого себя. Оно или 
обходится без будущего и прошлого, или порождает – практически ежедневно 
– прошлое и будущее, необходимые для его насущных потребностей» [3, 151-
153].  

Так, нынче воцарилось время, не успевшее еще превратиться в прошлое, 
недавнее прошлое, которое четко определяется отрезком времени действия в 
present perfect (завершенное настоящее время в английском языке) – истории 
настоящего времени. Мало того, мы стали очевидцами расширения 
пространства «режима историчности» и на будущее, ведь невообразимая 
прежде футуристическая реальность осязаема нами уже сегодня…Не вчера, не 
завтра, а именно сегодня («сегодняцентризм» – по Элиасу) является главным 
знаменателем измерения истории прошлого и определения будущей истории.  

Еще одним маркером современной историографии следует выделить 
междисциплинарный характер исследовательских практик, возникший 
впоследствии воздействия на научное знание внешних триггеров, таких как 
процессы глобализации, глокализации, цифровизации и пр. Так, перспективы 
кооперации и интеграции, проблемы потенциала и ограничений между 
различными формами взаимодействий социально-гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин: мультидисциплинарность – выступающая как 
дополнение одной дисциплины другой, интердисциплинарность – как 
взаимодействие дисциплин, а также трансдисциплинарность – как построение 
интегральных структур (по Ж. Пиаже) являются одними из насущных тем 
современной науки в целом.  

Не вдаваясь в детали, дрейфующей между антропологическим, 
лингвистическим, этнологическим направлениями, «биографий» «старой» и 
«новой исторической науки», в заданных рамках достаточно было бы отметить, 
что в результате трансформации теоретического пространства исторических 
знаний с классических форм науки на постмодернистские научные течения в 
фокусе современных исследователей оказались не объекты, а субъекты, не 
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общество, общественное пространство, но человеческое сознание, чувства, 
детали жизни неприметного человека, не абстрактные теории, а скорее 
практика. Так, современных «любителей» истории стала больше привлекать не 
динамика определенных процессов, а изучение реальности в статике, вместо 
привычного поиска ответа на вопрос «почему», больше будоражит вопрос 
«как»? Свидетельством тому служат: концептуальное многообразие 
исторической науки, амбивалентность современного исторического дискурса, 
смена курса исторических исследований с макроистории на микроисторию, 
далее метаисторию, где: «В рамках первого в центре внимания – структура 
социального «организма» и причинно-следственные связи длительных 
социальных связей. Второй сосредоточен на изучении культурной матрицы на 
уровне «истории повседневности» через казус изучения «индивидуального» в 
истории. И наконец, на метауровне изучается история сознания человека на 
основе лингвоинтерпретативного анализа, «деконструкции» исторических 
текстов [4, 87]. Могли бы мы ранее даже предположить, что объектом будущих 
исторических исследований станут: любовь и страсть, болезни и смерть, 
трапезы и туалеты и прочие мелочи повседневной жизни?!  

Теперь несколько слов об отражении обозначенных тенденций в развитии 
современной казахстаники. Справедливости ради, здесь следует отметить, в 
силу различных объективных обстоятельств, научные изыскания 
отечественных ученых нельзя признать столь состоятельными в части 
методологии. Зачастую проявление методологической рефлексии нашими 
исследователями скорее искусственно вызвано соблюдением неких 
формальностей к предъявляемым требованиям при оформлении научных 
публикаций или проектов. Как бы не было прискорбно осозновать, но в нашем 
«цеху» за методологию все еще привычно продолжают признавать цитирование 
классиков научной мысли, либо фрагментарное использование вырванных из 
контекста идей отцов-основателей той или иной теории без глубоко 
погружения и разбора сути применямых парадигм. 

Безусловно, подобное «потребительское» отношение обусловлено прежде 
всего тем, что казахстанские историки, фактическое сложение которых 
произошло за мизерные по историческим меркам последние четверть века, 
вовсе не принимали участия в научных дискуссиях на уровне теоретической 
истории, а скорее были сконцентрированы на локальных, внутренних 
проблемах по выявлению «белых пятен» национальной истории, заняты сбором 
и систематизацией исторических источников, артефактов, вопросов 
юрисдификации отдельных периодов национальной истории. Так, за последние 
30 лет, «болезненные» для общественности «sensitive» кейсы, такие как 
проблемы колонизации, деколонизации, политических репрессий, геноцида, 
голодомора и т. д. все еще не сходят с повестки дня, что, впрочем, опять же 
объясняется с точки зрения логики роста исторического самосознания. Ведь 
согласно утверждению Гегеля, до достижения уровня «мыслящей» 
«философской истории» и постижения господства разума в истории, а также 
усвоения общих законов развития общества, необходимо пройти через стадии 
первоначальной и рефлективной истории. Притом, это без учета того, что 
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только в последней, философ выделяет еще четыре: компилятивная, 
прагматичная, критическая, и наконец «выявляющая себя как нечто частичное, 
прибегающая к абстракции, переходная к философской всемирной истории [5, 
c. 63] разновидностей рефлективной истории. Кроме того, характерная для 
травмированного поколения атемпорального времени «постколониальная 
память», которая требует возмездия и незамедлительного «суда над историей», 
а также их «патологическая не-историческая одержимость прошлым и 
помешательство на наследии» [1], присущи настроению и нашего 
казахстанского общества.  

Схожая картина складывается и с протоколом междисциплинарных 
исследовательских стратегий. Так, к примеру, зачастую лишь формальное 
декларирование междисциплинарного подхода в заявке исследовательского 
проекта на грантовое финансирование, заведомо гарантирует успех своим 
исполнителям и одновременно служит для экспертов показательным маркером 
новизны научной стратегии при отборе конкурсных работ. Однако, без наличия 
специально оборудованных лабораторий, не говоря о привлечении в процесс 
ДНК исследований собственных экспертов-историков, имеющих базовое 
образование в области биотехнологии, генетики, насколько позволительно 
судить об исторической достоверности «сенсационных» открытий?! Как видим, 
о реальных формах интеграции междисциплинарных границ социально-
гуманитарных и естественных наук, либо конкретных примерах 
взаимодействий даже в рамках отечественного гуманитарного знания говорить 
пока не приходится. 

Кроме того, необходимо также признать отсутствие реальных 
академических площадок, дискурсов, наша с вами безучастность, безразличие 
(обусловленное для большинства скорее проявлением чувства такта и 
благовоспитанности) служит триггером воцарению в отечественном научном 
сообществе пресловутой «толерантности» к мифотворчеству 
«расплодившихся» в настоящее время псевдоученых, которые так склонны к 
порой несуразным «сенсационным» открытиям, коммерциализации 
несостоятельных проектов и институционализации различных идеологем?! 
Ведь как бы не казалось притягательной для последних идея обретения 
«звездного статуса» за счет игр на национальных чувствах и манипуляций 
трендовыми научными стратегиями, вряд ли «примерка чужих доспехов» и 
присвоение достижений чуждых ценностей способны изменить суть и 
содержание самобытного пути развития казахского народа и отражения 
«собственного лица» Казахстана в зеркале всемирной истории.  

Тем не менее, в той или иной степени имплементация тенденций и 
трендов мировой исторической мысли все же находит отражение в развитии 
исторической науки Казахстана, которая пусть пока семимильными шагами и 
методом проб и ошибок постепенно втягивается в орбиту здравого 
исторического дискурса. И хотелось бы верить, что вопреки затянувшемуся 
исцелению отечественной исторической мысли от букета «детских болезней», 
начиная с комплекса неполноценности из-за присутствия постколониального 
сознания до этноцентризма, реальный статус независимого Казахстана, 
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международный имидж Қазақ елі в современном геополитическом ландшафте 
позволит новому поколению исследователей расширить пространство научного 
познания с «мышиной норы» на «высоту птичьего полета» (по Гумилеву) для 
масштабного изучения прошлого и настоящего нашей страны в контексте 
всемирной истории. 
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Orazbayeva A.I. Historical Science Today: Tendencies and Trends 
In this article the author, asking the following questions: "Why is history in trend today?" 

"What are the reasons for visible distortions of historical facts and divergent views of history? 
"How to correctly determine the criterion of historical accuracy?", shares his own reasoning about 
the state of modern historical science and the problems of implementation of trends and tendencies 
of world historical thought in the development of historical science of Kazakhstan. 
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Аннотация. В статье дается анализ эпизода из жизни Президента Академии наук 

Казахской ССР К. И. Сатпаева в начале 1950-х гг., когда он из-за давней публикации в годы 
его молодости эпоса «Ер Едыге» (1927) был обвинен в национализме и приверженности 
взглядам казахских националистов – алашординцев. Рассматривается пролог этих событий: 
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причины и обстоятельства формирования негативной интерпретации личности 
средневекового эмира Золотой орды в историографии Казахстана. Также показана динамика 
изменения взглядов об исторической роли Едыге в результате перемен в идеологической 
сфере государства, на которую, в свою очередь, влияла внешнеполитическая обстановка и 
положение на фронтах Второй Мировой войны. 

Ключевые слова: К. И. Сатпаев, эпос, фольклор, Едыге, идеология, историография. 
 
В 2024 году исполнилось 125 лет Канышу Имантаевичу Сатпаеву (1899–

1964), первому академику-казаху, организатору и первому президенту 
Академии наук Казахстана. К.И. Сатпаев прожил блестящую жизнь, стал одной 
из главных личностей в национальной истории. Уже при жизни он был в числе 
самых значимых фигур в элите тогдашней Казахской ССР, внес неизмеримый 
вклад в развитие практически всех сфер казахстанской науки тех лет. Однако, 
как это часто наблюдается в биографиях известных личностей той поры, весьма 
влиятельному президенту Академии наук республики пришлось пережить 
также и тяжелые периоды опалы, разнузданной критики со стороны отдельных 
«бдительных» членов общества, умело подхваченной властями. 

Наиболее сложным периодом в жизни академика К.И. Сатпаева было 
начало 1950-х годов, когда в разгар кампании вокруг книги Е. Бекмаханова о 
восстании Кенесары Касымова его обвинили в связях с алашординцами, в 
национализме и потворству неверной кадровой политике и в итоге сняли с 
должности президента Академии наук Казахской ССР. Ш. Чокин в своих 
мемуарах «Четыре времени жизни» вспоминал, как Каныш Имантаевич тяжело 
переживал травлю: «С горечью и жгучей обидой он вспоминал, как ему не 
давали закончить выступление и с грубыми нападками и окриками снимали с 
трибуны пленума Алма-Атинского обкома партии, собрания городского 
партийного актива и бюро ЦК партии Казахстана, а также как перестали с ним 
разговаривать даже вчерашние близкие товарищи» [1, с. 120]. 

Национализм самого К.И. Сатпаева якобы проявился в том, что он много 
лет назад, в 1927 году опубликовал эпос «Ер Едыге». Дело в том, что одним из 
исторических деятелей прошлого, чей образ в советской исторической науке не 
раз подвергся пересмотру, был эмир Ногайской Орды Едыге. Если в начале 
Великой Отечественной войны личность Едыге была избрана в качестве одного 
из символов героического прошлого казахского народа, то к концу войны 
средневековый золотоордынский властитель был обвинен в тяжелых по тем 
временам «грехах»: принадлежности к господствующему классу, эксплуатации 
народных масс и завоевательной политике в отношении русских земель.  

В 30-е гг. в советской историографии активно проводились обсуждения 
роли и места той или иной личности в истории, которые нередко подвергались 
пересмотру. В Казахстане, к примеру, шли дискуссии относительно оценки 
личностей Абулхаира, Абылая, Кенесары, Абая, Ибрая Алтынсарина, Чокана 
Валиханова, Турара Рыскулова, деятелей движения Алаш и др. Не секрет, что и 
в наши дни среди казахстанских историков в закулисье то и дело возникают 
дискуссии относительно роли в истории казахского народа того или иного его 
деятеля из перечисленных. Известно, например, что Ибрая Алтынсарина в 
1930-е гг. С. Асфендияров считал пособником имперской политики и 
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миссионеров, а через некоторое время он все же был отнесен к числу 
положительных исторических личностей как выдающийся деятель культуры, 
просветитель и этнограф [2, с. 122]. Как известно, особую силу героизация 
исторических личностей возымела в годы Великой Отечественной войны.  

В 30–40-е гг. казахский эпос был объектом особого внимания со стороны 
как фольклористов, литературоведов, так и историков, что также 
поддерживалось государством, создававшего советскую национальную 
идентичность народов страны. Так, в отчетной статье заместителя директора 
Института истории, археологии и этнографии Х.Г. Айдаровой отмечается: 
«Деятельность сектора литературы КазФАН по собиранию и изданию 
фольклора, а также труды ряда литераторов в известной степени близки к 
исторической науке Казахстана. В частности, «Казахская литература XVIII–
XIX вв.», «О творчестве Махамбета Утемисова» Х. Джумалиева, «Очерки 
казахской литературы XVIII–XIX вв.» С. Муканова, «Эпос и фольклор 
казахского народа» М. Ауэзова и Л. Соболева, «Казахская литература XX в.» Е. 
Исмаилова, «Жизнь и творчество казахских композиторов» А. Жубанова и др. 
несомненно оказывают помощь историкам» [3, с. 8].  

Казахские советские историки в этот период народные устные предания 
использовали как один из самых главных источников в своих исследованиях. 
Это можно проследить по содержанию, логико-методологическому построению 
и научному аппарату многих статей и монографий, и, в особенности, 
вышедшему в 1943 г. первому изданию «Истории Казахской ССР» под 
редакцией заведующего сектором агитации и пропаганды ЦК КП(б) Казахстана 
М. Абдыкалыкова и московского историка и авторитетного партийного деятеля 
А.М. Панкратовой. Историю КазССР 1943 года писали преимущественно 
казахские литературоведы, основываясь во многом на казахских эпических 
сказаниях. Во вступлении к первой «Истории Казахской ССР» отмечено, что 
она «была составлена коллективом научных работников – историков и 
литераторов… В составлении книги принимали участие следующие товарищи: 
историки Баевский, Бекмуханов, Бенедиктов, Бернштам, Вяткин, Греков, 
Дружинин, Зутис, Кучкин, Маргулан, Миллер, Панкратова, Покровский, 
Тимофеев, Фукс, Якунин; писатели – Ауэзов, Исмаилов, Кенжебаев, Лурье, 
Михайлов, Муканов, Мусрепов [4, с. 2]. 

Казахские авторы этого издания были носителями сознания, 
сформировавшегося в досоветскую эпоху, когда традиционализм имел крепкие 
корни, и народная историческая память существовала практически в 
неизменном виде. Во введении перечисляются казахские предания, 
исследования казахских литературоведов. Эпос Едыге и собственно его образ 
правителя и батыра были издавна весьма популярны в казахском, татарском, 
ногайском, каракалпакском и других народах. У казахов существовали 
поговорки, пословицы, связанные с этой исторической личностью, само 
сказание не раз было зафиксировано известными этнографами, такими как Ч. 
Валиханов, Г. Потанин, М.-Ж. Копеев и другими.  

Издание первой фундаментальной «Истории Казахской ССР» 
спровоцировало всплеск дискуссий, пересмотр ряда положений и концепций в 
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истории Казахстана, связанных с такими явлениями, как монгольское 
завоевание, вхождение Казахстана в состав России, протестные выступления и 
народно-освободительные движения казахов, деятельность ряда исторических 
личностей, таких как Едыге, Абылай, Кенесары, Каратай-султан и другие. 

История, связанная с кампанией против первого академического издания 
1943 г., достаточно изучена и в Казахстане, и за его пределами. Как известно, 
маховик закрутился после рецензии историка А.И. Яковлева на это издание, 
выдвинутое на сталинскую премию в 1943 г., в которой он написал, что 
«Истории Казахской ССР» не хватает благожелательности не только к 
политике Российской империи, но и к русскому народу. А.И. Яковлев как 
ученый сформировался в дореволюционный период и являлся учеником 
В.О. Ключевского, известного своими государственническими взглядами на 
российскую историческую науку. По мнению рецензента, имперское 
расширение России носило оборонительный, законный и прогрессивный 
характер. Возмущенная таким заключением А.И. Панкратова инициировала ряд 
дискуссий [5, 343–346]. 

С дискуссией вокруг первой «Истории Казахской ССР» тесно связан кейс 
с обсуждением в послевоенные годы роли в казахской истории Кенесары-хана, 
который также достаточно изучен [6; 7; 8 и др.]. История же, связанная с 
историографией Едыге и Золотой Орды, не была столь резонансной в 
Казахстане. Зато в Татарской республике критика концепции национальных 
историков монгольского завоевания, значения Золотой Орды и деятельности 
Едыге имела такой же разрушительный эффект, как и обсуждение восстания 
Кенесары. Современные татарские исследователи в своих публикациях эту 
историю идеологического подавления национальной исторической науки 
называют «Идигеево побоище», «расправа над Золотой Ордой» и т. д. [9; 10]. 9 
августа 1944 года выходит постановление ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах 
улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской 
партийной организации». По мнению татарстанских исследователей, в 
советскую историческую науку взгляд на Едыге и вообще на монгольских 
завоевателей и правителей Улуса Джучи (Золотой Орды) как на «нечто чуждое 
и в значительной мере враждебное явление по отношению к прошлому 
Русского государства» перекочевал из дореволюционной историографической 
традиции, ведущей свои истоки из позднесредневекового православного 
церковного летописания [11, с. 96].  

В справке, подготовленной для секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова 
начальником Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. 
Александровым, указывается, что: «В эпосе “Идегей” выражены чуждые 
татарскому народу националистические идеи. Идегей, крупнейший феодал 
Золотой Орды, враг русского народа, изображается как национальный герой. 
Весь эпос является восхвалением Золотой Орды как могучего и сильного 
государства. Татарские историки (например, Исанбет) утверждают, что 
“благодаря ему (Идегею) различные народы, насильственно присоединенные к 
Золотой Орде, выделились в отдельные территории”. Даже создание 
самостоятельного Московского государства Исанбет рассматривает как 
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результат деятельности Идегея» [12, л. 6]. Не раз отмечается, что: «В эпосе 
проводится мысль об объединении татарских ханств (Казани, Астрахани, 
Крыма и других) в единое государство и укреплении этого государства» [12, 
л. 7]. Далее указывается, что эпос проникнут антирусскими мотивами и 
упоминания о русских имеют оскорбительный характер [12, л. 7]. К указанной 
справке в дело приложен также дословный перевод на русский язык текста 
эпоса «Идигей». 

Одним из первых документов, в котором подверглось критике 
направление развития гуманитарных наук в Казахской ССР стала докладная 
записка «Об ошибках и недостатках в идеологической работе в партийной 
организации Казахстана», представленная в Кремль группой работников 
Управления пропаганды и агитации при ЦК ВКП(б) и Союза советских 
писателей по итогам проверки состояния идеологической работы в республике 
в 1944 г. В докладной записке говорилось: «Составители «Истории Казахской 
ССР» … одного из эмиров Золотой Орды Едыге прославляют как народного 
героя и защитника трудящихся» [13, с. 5] 

Далее излагаются обвинения в адрес А. Маргулана, К. Жумалиева, С. 
Муканова и других исследователей: «Некоторые казахские историки и 
литераторы явно идеализируют Золотую Орду и всячески восхваляют Едыге». 
Резкой критике была подвергнута позиция М. Абдыкалыкова, отстаивавшего 
концепцию «Истории КазССР» и созданный образ Едыге, а также указывалось, 
что Ж. Шаяхметов по вопросу освещения роли Едыге в истории занимал 
«неправильную позицию» и предлагал исключить из проекта «Постановления» 
пункты, связанные с этим историческим персонажем [13, с. 12]. 

Интересным источником является «Стенограмма Заседание Бюро ЦК 
КП(б) Казахстана “О подготовке 2-го издания истории Казахской ССР”» от 14 
августа 1945 г., хранящаяся в Архиве Президента РК. Это заседание 
происходило, судя по указанным фамилиям, с участием М. Абдыкалыкова, П. 
Климова, Ж. Шаяхметова, Г. Борков. Особый интерес, на наш взгляд, 
представляет имевшая место дискуссия между представителем Москвы – 
работником центрального Управления пропаганды и агитации П. Климовым, с 
одной стороны, и руководством республики – Борковым, Шаяхметовым и 
Абдыкалыковым, с другой, среди которых особенно возражения высказывали 
второй секретарь ЦК КП(б) Казахстана Ж. Шаяхметов и завсектором идеологии 
М. Абдыкалыков [14]. 

На этой встрече М. Абдыкалыков высказал мнение, что былинный Едыге 
– совершенно другой, былинный персонаж, в отличие от эмира Золотой Орды. 
В некотором смысле это действительно может быть правдой, так как былинный 
образ обычно является идеализированным, и народное творчество, воспевая 
отложившееся в исторической памяти черты реальной исторической личности, 
с течением времени наделяет ее гиперболизированными героическими чертами.  

Второй секретарь ЦК КП(б) Казахстана, курировавший идеологическую 
сферу в республике, Ж. Шаяхметов пытался отстоять положительный имидж 
эмира Едыге в казахской истории: «Мне кажется, характеризовать Едыге в таком 
виде, как предложил тов. Климов, я бы воздержался. Если в последнее время в 
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отношении Едыге подготовлено к печати больше, чем об Амангельды Иманове, 
Абае Кунанбаеве и других наших великих деятелях, то мне кажется это ведет 
начало не с советского периода. Даже в первый период Советской власти его 
никогда не популяризировали. Может быть это не совсем правильно, но я хочу 
привести выражение – если старик-казах, проживший определенный период, 
хочет вас благословить, он скажет: (казахская поговорка), что означает – Будь 
равен Едыге. Так что сказать, что в вопросе об Едыге авторским коллективом 
была допущена серьезная политическая ошибка, нельзя» [14, л. 113]. 

Г. Борков, первый секретарь ЦК партии республики, традиционно 
присланный из Москвы для контроля над ситуацией в Казахстане, 
относительно образа Едыге в народной памяти говорил: «Мы вчера с т. 
Шаяхметовым обменивались мнениями на эту тему. Здесь одно, как бы неясное 
место, что Эдигей казахский – это не тот Эдигей, который был у татар 
руководителем Золотой Орды. У казахского народа есть былинный, эпический 
Эдигей, с которым история связывает представление о большой душе, о 
большом защитнике народных масс. Здесь товарищи даже приводили 
поговорки, взятые из арсенала мудрости народной» [14, л. 119]. То есть, судя из 
этого высказывания Боркова, Шаяхметов и Абдыкалыков были единого мнения 
относительно освещения личности Едыге в политике памяти Казахской 
республики. 

Интересно еще одно высказывание одного из участников дискуссии, 
которое сегодня, с высоты многих лет, звучит достаточно курьезно: «Мне 
кажется, что не будет никакой ошибки, если здесь в соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б), показавшем реакционную сущность этого Эдыгея, 
как душителя народных масс, не будет преступлением перед историей 
казахского народа, если мы его с пьедестала немного снимем» [14, л. 119]. 

Аппаратчик П. Климов, работник УПА, доказывая, что Едыге – антигерой 
в истории и литературе Казахстана, упрекал республиканскую партийную 
верхушку за ее деятельность в сфере идеологии: «Об Эдигее историки пишут 
специальные монографии, журнальные статьи, брошюры, ставят его (Едыге) на 
одну доску с Амангельды Имановым, в то время как о выдающихся деятелях 
казахского народа – о Чокане Валиханове, Абае и др. не создана ни одна 
серьезная научная монография» [14, л. 125]. 

В «разоблачительных» публикациях тех лет объектами беспощадной 
критики стали казахстанские писатели и ученые – историки, литературоведы и 
языковеды – А. Маргулан, Е. Исмаилов, К. Жумалиев, С. Муканов и др. [15; 
16]. Среди них большое внимание изучению эпоса «Ер Едыге» уделял А. 
Маргулан (120-летие которого также в этом году отметила общественность 
Казахстана), в том числе и в защищенной им в 1945 г. в Москве докторской 
диссертации под названием «Эпические сказания казахского народа: историко-
литературные исследования мифов, легенд и эпических преданий» [17, с. 434]. 
Апогеем этой кампании против научных концепций первой «Истории 
Казахской ССР» стала статья Б. Степанова, опубликованная в 1947 г. в главном 
рупоре пропаганды республики – журнале «Большевик Казахстана», в которой, 
обнаруживая имперские взгляды, автор в то же время обвинял ученых в отходе 
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от интернационализма. Относительно изучения эпоса о Едыге Б. Степанов 
пишет: «Доктор филологических наук Маргулан в своей книге «Эдыге в 
истории и преданиях» (1944) наделяет Эдыге – этого злейшего врага русского 
народа – всеми лучшими чертами казахского народа, называет его истинным 
представителем народа» [18, c. 41]. Известно, что в результате этой 
идеологической кампании А. Маргулан пережил срыв и попал в больницу, а 
затем отказался от изучения фольклора и ушел в археологию [19, с. 436].  

Литературовед, директор Института языка и литературы Е. Исмаилов за 
свои работы о казахском фольклоре был осужден к длительному лишению 
свободы и лишь благодаря смерти «вождя» был освобожден из заключения. Он 
был обвинен в национализме, который проявился у него якобы по многим 
эпизодам, также и в том, что он реакционные эпосы «Едыге», «Кобыланды» и 
«Коркыт ата» характеризовал как народные и называл их сокровищами 
казахской устной литературы [20, с. 217]. Под жернова тоталитарной машины 
попали и другие исследователи казахских преданий, обвиненные за 
националистические взгляды и «приукрашивание патриархального быта» – 
М. Ауэзов, К. Жумалиев и другие.  

В результате этой масштабной, разрушительной кампании кардинально 
поменялась концепция роли в истории казахского народа правителя Едыге. Это 
можно проследить путем сравнения двух изданий «Истории Казахской ССР» 
1943 и 1949 годов. Так, «История Казахской ССР» 1943 г., к примеру, 
повествует: 

«Ядром Ногайского ханства являлось племя мангыт во главе с 
талантливым полководцем Едиге [4, с. 85].  

Среди кыпчакских племен сложилось также сказание о Едиге. Былинный 
Едиге – параллель исторического Едиге, который жил во второй половине XIV 
века при ханах Тохтамыше золотоордынском и Тимуре среднеазиатском. В 
истории известно, что Едиге, один из военачальников Золотой орды, стал во 
главе оппозиции Тохтамышу и, враждуя с ним, принял сторону Тимура. 
Придворные историки Золотой орды поэтому оценивают роль и деяния Едиге 
отрицательно. 

Но в воспоминаниях народа, в его песнях и преданиях Едиге 
характеризуется совсем иначе. Здесь он – герой и заступник народа, всеобщий 
любимец. В былине Едиге выступает не только как богатырь, но и как мудрый, 
справедливый судья. Постоянным эпитетом к его имени служит выражение: 
«ель камын жеген Едиге», что означает в переводе: «Едиге – заступник 
народа». Это отображает резкие социальные противоречия и борьбу между 
ханом Тохтамышем и народной массой, видевшей в Едиге своего избавителя от 
ненавистного тирана. 

Былина рассказывает о событиях и людях исторически верно … [4, с. 89–90].  
По прошествии шести лет, минувших с 1943 года, авторы «Истории 

Казахской ССР» 1949 года, вынужденно подчинившись атакам работников 
«пропагандистского фронта», в корне поменяли содержание глав, в которых 
фигурирует правитель Едыге: 
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«Среди кыпчаков сложилась также эпическая поэма о Едиге, являющаяся 
образцом феодально-бекской поэзии. В истории известно, что Едиге был одним 
из крупных военных феодалов и временщиков Золотой Орды, руководил 
оппозицией Тохтамышу и, враждуя с ним, перешел на сторону Тимура. От его 
насилий жестоко страдали подвластные ему народы. В своих набегах он все 
подвергал огню и мечу. В 1382 году им были разорены русские земли, сожжена 
Москва.  

Историческая действительность в этой поэме подверглась настолько 
сильной переработке и искажению, что лишь с большим трудом в ней можно 
выделить отдельные достоверные факты. Самый образ Едиге в сказании до 
неузнаваемости идеализирован и в этой идеализации с наибольшей силой 
проявилась классовая, феодальная основа всей поэмы» [21, с. 106]. 

Как известно, апогей репрессий в отношении казахстанской 
интеллигенции в послевоенный период пришелся на начало 50-х гг. В 
преддверии «большой расправы» в 1951 г. некто Т. на имя первого секретаря 
ЦК КП(б) Казахстана Ж. Шаяхметова отправил обвинительное письмо, в 
котором писал:  

«Как выступление Сатпаева об эпосе «Едиге», так и выступления 
Садвокасова, Асфандьярова и других очевидно было согласовано с 
контрреволюционным центром «Алаш-орды», во главе которой тогда стоял 
А. Букейханов. В 1927 г. этот контрреволюционер жил и работал в Москве, в 
центральном «Издательстве народов СССР». А потому книга – эпос об Эдигее 
и другие реакционные, антинародные писания вроде «23 жоктау» (т. е. 
оплакивания о смерти реакционных феодалов, баев), песни Нысанбая о 
Кенесары и Наурузбае и других, которые могли появиться в печати только 
благодаря особой заботе буржуазных националистов, главным образом главы 
алаш-ординцев Букейханова А. В предисловии к книге об Едиге К. Сатпаевым, 
во-первых, дано довольно большое определение слова «алаш» (откуда 
происходит «алаш-орда»)» [22, л. 233–234]. 

Подхватив это появившееся вовремя обвинение, в докладной на имя 
секретаря ЦК ВКП(б) М.А. Суслова инспектор ЦК ВКП(б) и заместитель 
заведующего сектором Отдела науки и вузов ЦК ВКП(б) докладывали: 

В предисловии этой книги Сатпаев восхваляет хана Золотой орды Эдиге 
как батыра, судью, мыслителя и вождя. К. Сатпаев утверждает, что Эдиге – 
отец всех казахских богатырей, справедливых биев, а Аблай и Кенесары – 
достойные его продолжатели [22, л. 241].  

Ответ К.И. Сатпаева отражает политику пересмотра значения той или 
иной личности в истории, которую проводило советское государство:  

В те годы, когда писалось мое предисловие, вопросы истории Казахстана 
совершенно не были разработаны с позиции марксистско-ленинской науки, что 
приводило к тому, что указанные выше ханы Едиге, Аблай, Кенесары Касымов 
– многими трактовались как положительные деятели [22, л. 246]. 

В ходе разбирательств в отношении казахских «националистов» – 
историков и литераторов – К.И. Сатпаев дал объяснение мотивам издания им 
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эпоса «Ер Едыге» в 1920-е гг., в бытность его студентом Томского 
университета: 

Причиной, побудившей меня заняться тогда сказанием о Едиге, было мое 
общее увлечение материалами устного народного творчества в 1920–1924 гг., в 
период моей работы народным судьей в Баян-Аульском районе в ранние годы 
студенчества [22, л. 259]. 

Следует обратить внимание на научный анализ эпоса «Ер Едыге», 
написанного К.И. Сатпаевым по следам обвинительных статей в «Большевике» 
и «Правде». Академик дает глубокую, систематизированную оценку эпосу и в 
целом устному народному наследию казахов. На самом деле в свое время этот 
эпос был задокументирован Ч.Ч. Валихановым, свою же задачу К.И. Сатпаев 
видел в редактировании этого текста, избавлении от слов и выражений 
инородного происхождения [23, c. 75]. На это указывает и заглавие в 
документе, хранящимся в Российской Государственном архиве социально-
политической истории: «Едиге. Адекватный перевод на русский язык текста 
сказания об Едиге, опубликованный с предисловием К. Сатпаева в 1927 г. в 
Москве. Перевод сделан Ч. Валихановым и опубликован в 1904 г. в сочинениях 
Ч. Валиханова. Настоящий текст перевода перепечатан именно оттуда» [22, л. 
279–318].  

Таким образом, в 1940-е – 50-е гг. кампания тоталитарного советского 
государства по пересмотру национальной истории казахского народа оставила 
тяжелый след в судьбах ряда казахских ученых, таких как Е. Бекмаханов, 
Б. Сулейменов, Е. Исмаилов, М. Ауэзов, А. Маргулан, К. Жумалиев и др., и в том 
числе так же драматично она отразилась на жизненном пути президента 
республиканской Академии наук К.И. Сатпаева не только как организатора и 
руководителя науки Казахстана, но и исследователя казахского эпоса «Ер Едыге».  

Конструируя новую, советскую, идентичность казахов, как и других 
народов СССР, советская власть в первые десятилетия своего правления 
инициировала изучение народной истории, исторических преданий и 
формирование национальных героев. Однако со временем наметилась 
тенденция к державническим акцентам в риторике властей, что скорей всего 
было связано с осложнением международной обстановки на европейском 
континенте. К концу Великой Отечественной войны и в последующие 
десятилетие как внешнеполитическая обстановка, так и подспудно 
развивавшиеся националистические настроения формировали дискурс в 
общественной жизни и историографии, в том числе и Казахстана, 
направленный на подавление национальных чувств. 

Впоследствии, в результате кампании 50-х гг. казахстанские историки 
отказались от широкого использования казахских преданий и 
переориентировались на другие, преимущественно письменные внешние 
источники. Нужно отметить, что с тех пор эта традиция закрепилась и в какой-
то степени продолжается и в наши дни, когда народные исторические предания 
не учитываются как необходимый для рассмотрения источник, а доверие почти 
полностью оказывается только архивным материалам и внешним нарративам.  
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Abstract 

 
 Orynbayeva G. U. K.I. Satpaev and the Heroic Epos «Er Edyge» 
The article analyzes an episode from the life of the President of the Academy of Sciences of 

the Kazakh SSR K.I. Satpayev in the early 50s, when he was accused of nationalism and adherence 
to the views of Kazakh nationalists - Alashordins due to the long-standing publication of the epic 
"Er Yedige" (1927) during his youth. The prologue of these events is considered: the causes and 
circumstances of the formation of a negative interpretation of the personality of the medieval emir 
of the Golden Horde in the historiography of Kazakhstan. It also shows the dynamics of changes in 
the concept of the historical role of Edige as a result of changes in the ideological sphere of the 
state, which in turn was influenced by the foreign policy situation and the situation on the fronts of 
World War II. 

Keywords: K.I. Satpayev, epic, folklore, Edyge, ideology, historiography. 
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Аннотация. Актуальность исследования концептуальных подходов к развитию 

парламентаризма в процессе политической модернизации обусловлена необходимостью 
адаптации политических институтов к современным вызовам и потребностям общества. В 
условиях глобальных изменений и повышенных требований к прозрачности и 
эффективности управления парламентаризм играет центральную роль в укреплении 
демократических основ государства, обеспечении прав граждан и балансе власти. 
Исследование направлено на выявление концептуальных подходов и механизмов, 
способствующих успешному развитию парламентских институтов в контексте политической 
модернизации, что особенно важно для повышения качества политического управления и 
устойчивости политической системы в целом. 

Целью исследования является выявление и анализ концептуальных подходов к 
развитию парламентаризма в условиях политической модернизации, а также определение 
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механизмов и факторов, способствующих укреплению парламентских институтов в 
современных политических системах. 

Ключевые слова: парламентаризм, политический институт, общество, демократия, 
модернизация, политическая система, управление. 

 
Развитие парламентаризма является одной из ключевых составляющих 

политической модернизации в современных государствах. В условиях 
глобальных трансформаций, возрастания требований к демократичности, 
транспарентности и эффективности управления парламентские институты 
играют важнейшую роль в обеспечении политической стабильности, защите 
интересов граждан и укреплении правовых основ государства. Политическая 
модернизация, предполагающая адаптацию государственных институтов к 
новым вызовам, требует переосмысления и совершенствования парламентских 
механизмов и подходов, способных удовлетворять потребности как 
национального, так и международного сообществ. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
разработки концептуальных подходов, способствующих эффективному 
развитию парламентаризма и его интеграции в процессы модернизации 
политической системы. Мировой опыт показывает, что успешная модернизация 
политических институтов, включая парламенты, обеспечивает устойчивость 
государственной системы, повышает доверие населения к институтам власти и 
способствует социальной стабильности. Это особенно важно в контексте 
политических преобразований, когда общество ожидает от государства не 
только сохранения демократических ценностей, но и оперативного 
реагирования на современные вызовы. Исследование направлено на анализ и 
обоснование подходов к развитию парламентаризма, а также на выявление 
факторов, влияющих на эффективность парламентских институтов в процессе 
политической модернизации. 

Зарубежные авторы рассматривают парламентаризм как одну из 
основных форм демократического правления, выделяя его гибкость, 
демократическую легитимность и устойчивость к политическим кризисам. 
Парламентаризм часто ассоциируется с разделением властей, эффективностью 
и стабильностью государственной власти. В зарубежной литературе 
парламентаризм часто противопоставляется президентским и смешанным 
системам, где власть сконцентрирована в руках одного лица. Sartori, G. [1] и 
Shugart, M. S., & Carey, J. M. [2], подчеркивают преимущества парламентаризма 
в контексте контроля за исполнительной властью: правительство формируется 
и контролируется парламентом, позволяя оперативно реагировать на 
политические вызовы. Джон Линц указывает, что парламентаризм менее 
подвержен личностным конфликтам, чем президентская система, поскольку 
фокусирует власть не в руках одного лидера, а распределяет ее между 
парламентом и кабинетом министров. 
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Современные исследователи, такие как Ganghoff S., вводят новые 
концепции, например, полупарламентаризм, который обеспечивает разделение 
полномочий между разными секциями парламента и, таким образом, 
предотвращает чрезмерную концентрацию власти в руках одного лидера или 
партии. Такие подходы усиливают демократичность и устойчивость 
парламентской системы. В книге Ganghoff S. «За пределами президентства и 
парламентаризма: демократический дизайн и разделение властей» исследуется 
идея, что в демократиях важно иметь систему разделения властей, где 
исполнительная власть и парламент сбалансированы и взаимоудерживают друг 
друга, избегая чрезмерной концентрации власти [3]. Ganghoff S. утверждает, 
что конституционное разделение полномочий между правительством и 
парламентом создает стабильные демократические условия, тогда как 
сосредоточение всей исполнительной власти в руках одного человека может 
ослабить демократию [4]. 

Для изучения этой идеи он предлагает концепцию полупарламентаризма 
– системы, где парламент разделен на две части, и только одна из них наделена 
правом формировать и смещать правительство. Это разделение позволяет более 
равномерно распределить полномочия и, как предполагает Ganghoff S., 
укрепить демократические процессы в парламентской системе. Таким образом, 
полупарламентская модель может способствовать усилению парламентской 
демократии, снижая риски автократии и обеспечивая сбалансированное 
управление. Согласно исследованиям Tsebelis G., Thies M., Cheyboub D.A. et al. 
(2024), определил новую политическую систему: полупарламентаризм [5]. 
Страны с этой системой (например, Австралия) ранее классифицировались как 
двухпалатные парламентские системы. Тем не менее, Ganghoff S. показывает, 
что эта система сохраняет разделение властей, существующее в президентской 
системе, устраняя при этом связь с исполнительным персонализмом. 
Преимущество этой системы заключается в том, что она позволяет избирателям 
сделать четкий выбор между конкурирующими альтернативами кабинета 
министров, а также быть справедливо представленными в процессе обсуждения 
и принятия законодательных решений по конкретным вопросам или политике, 
основанной на взаимодействии двух палат, избираемых прямым голосованием, 
одна из которых обладает исключительными полномочиями по выбору и 
отставке кабинета министров, а другая обладает равной или большей 
демократической легитимностью и сильным правом вето в отношении 
обычного законодательства 

Зарубежные авторы выделяют парламентаризм как систему, способную 
обеспечивать баланс между гибкостью власти и ее стабильностью, делая 
парламентаризм привлекательным для демократических реформ и 
политической модернизации. Участие парламента в общественной жизни 
начало развиваться как явная институциональная роль на рубеже между ХХ 
веком и ХХI веком. Так, в Казахстане была принята Концепция 
антикоррупционной политики на 2022–2026 годы, а также закон о прямой 
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выборности акимов [6]. Все это создало основу для последующей серьезной 
работы по формированию новой политической культуры, включающую 
серьезную трансформацию системы властных институтов, повышения 
гражданского участия в жизни государства, и направленной на улучшение 
благосостояния населения (Leston-Bandeira, C., & Siefken, S.T., 2023) [7]. 
Обновление политической системы Республики Казахстан осуществляется 
параллельно с изменениями в экономической и социальной сферах. Эти 
преобразования включают реформы в госуправлении, направленные на 
повышение эффективности и прозрачности, а также на укрепление 
демократических институтов. 

Таким образом, зарубежные авторы рассматривают парламентаризм как 
гибкую и устойчивую систему демократического управления, способную 
эффективно адаптироваться к политическим вызовам и обеспечивать 
разделение властей. Исследователи, такие как Sartori G. и Shugart M., 
подчеркивают, что парламентаризм позволяет поддерживать баланс между 
исполнительной и законодательной властью, контролировать деятельность 
правительства и предотвращать концентрацию власти в руках одного человека, 
делая парламентаризм менее подверженным личностным конфликтам и 
способствуя поддержанию политической стабильности. 

Современные исследования, в частности работа Ganghoff S., вводят 
концепцию полупарламентаризма как способа укрепления демократической 
устойчивости через разделение парламентской власти на две независимые 
секции, где только одна отвечает за выбор и контроль правительства. Эта 
система, применяемая, например, в Австралии, демонстрирует, как можно 
сохранять демократическую легитимность и избегать рисков авторитаризма за 
счет равномерного распределения власти и предотвращения ее чрезмерной 
концентрации. Зарубежные работы о развитии парламентаризма в 
демократических системах показывают его преимущества перед 
президентскими моделями, в частности в условиях глобальной политической 
модернизации. Опыт зарубежных стран, таких как Австралия, может быть 
полезен для стран, стремящихся к демократическим реформам, включая 
Казахстан. Современные реформы в Казахстане, такие как антикоррупционная 
политика и выборность акимов, также направлены на укрепление 
демократических институтов, повышение прозрачности и усиление 
гражданского участия, создавая условия для формирования устойчивой 
политической культуры и адаптации к новым вызовам. 

Подходы к развитию парламентаризма можно классифицировать в 
зависимости от специфики политической системы, социально-экономических 
условий, а также исторических и культурных традиций. Исследователи 
выделяют несколько ключевых направлений, способствующих укреплению 
парламентаризма и повышению его эффективности (Рисунок 1). 
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Рис. 1 - Подходы к развитию парламентаризма 
(Составлен автором) 

 
В соответствии с рисунком 1: 
- к институциональному развитию и структурным реформам относятся 

реформы, направленные на усиление законодательной роли парламента, 
улучшение механизмов контроля за исполнительной властью и повышение 
прозрачности в деятельности госструктур; 

- к повышению роли парламента в политическом процессе относятся 
регламенты, позволяющие депутатам более активно участвовать в разработке и 
обсуждении законопроектов, влиять на национальную политику и представлять 
интересы избирателей; 

- под развитием гражданского общества и участием общественности 
подразумевается поддержка гражданского участия, способствующего контролю 

Подходы к развитию парламентаризма 

Институциональное 
развитие и структурные 

реформы 

предполагает совершенствование 
институциональной структуры парламента, 

создание четкой системы сдержек и противовесов, 
а также развитие двусторонних отношений между 

парламентом и исполнительной властью. 

Повышение роли 
парламента в 

политическом процессе 

укрепление парламентаризма часто связано с 
расширением полномочий парламента и его 

вовлеченности в ключевые политические решения 

Развитие гражданского 
общества и участие 

общественности 

предполагает укрепление связи парламента с 
гражданами, развитие механизмов обратной связи 

и вовлечения в процесс принятия решений 

Внедрение 
полупарламентарных 

систем 

направлено на укрепление демократических 
процессов путем распределения законодательных 

полномочий между двумя независимыми секциями 
парламента 

Модернизация и 
цифровизация 
парламентской 
деятельности 

цифровизация процессов может облегчить доступ к 
информации, улучшить коммуникацию с 

гражданами и ускорить обмен данными между 
различными государственными органами 

Международное 
сотрудничество и обмен 

опытом 

содействует внедрению передовых практик и 
помогает развивать эффективные модели 

парламентаризма, учитывающие местные условия 
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над политиками и правительством, повышая уровень подотчетности 
парламента; 

- к внедрению полупарламентарных систем относится укрепление
демократических процессов путем распределения законодательных 
полномочий между двумя независимыми секциями парламента, позволяя 
избежать концентрации власти в руках одного лидера, повышая устойчивость 
системы; 

- к модернизации и цифровизации парламентской деятельности относятся
современные вызовы, требующие внедрения новых технологий, повышающие 
эффективность и прозрачность работы парламента. 

Эти подходы к развитию парламентаризма представляют собой 
комплексные меры, направленные на укрепление демократических институтов 
и поддержку устойчивости политической системы, что особенно актуально в 
условиях политической модернизации. 

Само понятие Парламент было закреплено в Конституции Казахстана 
только в 1995 году. До этого, даже после распада СССР, Верховный Совет 
номинально исполнял функции парламента. Роль и место парламента в 
политической системе, а также его полномочия неоднократно подвергались 
изменениям, в связи с чем, история становления парламентаризма в Казахстане 
до реформ 2022 года разделены на пять этапов (см. Таблицу 1) [8]. 

Этап Период Название 
I этап 1990–1995 гг. период предпарламентаризма 
II этап 1995–2007 гг. период укрепления президентской власти с 

незначительным усилением парламента 
III этап 2007–2011 гг. создание однопартийного парламента после 

реформы 
IV этап 2011–2017 гг. формирование многопартийного парламента с 

последующей передачей большего контроля за 
правительством 

V этап 2017–2022 гг. переход от суперпрезидентской формы 
правления к президентской с последующим 
увеличением полномочий парламента 

Таблица 1. Этапы развития парламентаризма в Казахстане 
(составлена автором на основе источника: [8]) 

За годы независимости парламентаризм в Казахстане эволюционировал 
существенно. На протяжении всего этапа развития республики наблюдается 
устойчивый тренд на всё большее разделение власти, выражающееся в 
регулярной передаче полномочий президента парламенту в результате череды 
реформ. Реформа 2022 года продолжает эту тенденцию. При этом, хоть и форма 
правления постепенно превращается в смешанную, позиции института 
президентства также остаются всё еще сильными.  

Чем более сбалансирован и независим парламент, тем выше его 
способность контролировать исполнительную власть и обеспечивать свободу 
предпринимательства. Индекс экономической свободы, учитывающий такие 
параметры, как правовая система, государственные расходы и регулятивная 
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нагрузка, отражает эффективность парламента в создании условий для 
рыночной экономики. Парламентская система управления, особенно при 
наличии независимых законодательных процедур, способствует защите 
экономических прав и формированию благоприятного климата для бизнеса. 

Экономическая свобода и парламентаризм взаимосвязаны, поскольку 
парламент играет ключевую роль в формировании законодательства, которое 
либо способствует экономической свободе, либо ограничивает её. Согласно 
Heritage Foundation, экономическая свобода определяется как отсутствие 
чрезмерного государственного вмешательства в экономическую деятельность, 
что в контексте парламентаризма означает, что парламент принимает законы, 
устанавливающие границы этого вмешательства. Все страны по этому индексу 
делятся на следующие группы [9]: 

- свободные – с показателем 80–100;
- в основном свободные – с показателем 70–79,9;
- умеренно свободные – с показателем 60–69,9;
- в основном несвободные – с показателем 50–59,9;
- деспотичные – с показателем 0–49,9.
Казахстана занимает позицию – в основном свободные (70–79,9), а в 10-

ку стран по этому индексу входят следующие страны (см. Рисунок 2). 

89,7

83,9
82,4 81,9 81,4

78,6 78 78,2 77,9 77,8

Рис. 2. Рейтинг стран, входящих в 10-ку по индексу экономической свободы 
(составлен автором на основе источника: [9]) 

Если рассматривать позицию Казахстана относительно других индексов 
развития, характеризующих уровень развития страны, то ситуация в динамике 
выглядит следующим образом (см. Рисунок 3). 
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Рис. 3. Рейтинг Казахстана, соответствующий индексам измерения,  

(составлен автором на основе источника: [9]) 
 

Более полное представление об индексе честности и неподкупности 
Правительства Казахстана можно увидеть в динамике (см. Рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Рейтинг Казахстана, соответствующий индексу честности и неподкупности 

Правительства  
(составлен автором на основе источника: [9]) 

 
Рисунок 4, отображающий рейтинг Казахстана по индексу честности и 

неподкупности правительства, позволяет увидеть изменения уровня 
антикоррупционных мер и доверия к правительственным институтам в 
динамике. Такой индекс служит показателем прозрачности госуправления, 
оказывая прямое влияние на общественное доверие, инвестиционный климат и 
развитие демократических институтов, в том числе парламентаризма. 
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Регулярное обновление рейтинга отражает, насколько успешно государство 
внедряет механизмы, направленные на улучшение прозрачности и снижение 
коррупционных рисков. Анализ изменений индекса честности и неподкупности 
позволяет выявить сильные и слабые стороны в реализации 
антикоррупционной политики и оценить эффект от принятых реформ и 
инициатив. 

Таким образом, уровень доверия к правительственным институтам тесно 
связан с реализацией принципов честности и неподкупности, положительно 
влияя на инвестиционную привлекательность и стабильность политической 
системы. Позитивные изменения в этом индексе могут стать катализатором для 
укрепления парламентаризма, обеспечивая открытость и подотчетность 
институтов власти перед обществом. Таким образом, динамика индекса 
честности и неподкупности Казахстана представляет собой важный показатель, 
отражающий прогресс в направлении формирования демократической и 
устойчивой политической системы, что особенно важно в контексте 
современной модернизации и реформ. 
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Abstract  
 

Rahim G.E. Conceptual approaches to the development of parliamentaria in the 
process of political modernization 

The relevance of the study of conceptual approaches to the development of parliamentarism 
in the process of political modernization is due to the need to adapt political institutions to modern 
challenges and needs of society. In the context of global changes and increased demands for 
transparency and efficiency of governance, parliamentarism plays a central role in strengthening the 
democratic foundations of the state, ensuring the rights of citizens and the balance of power. The 
study is aimed at identifying conceptual approaches and mechanisms that contribute to the 
successful development of parliamentary institutions in the context of political modernization, 
which is especially important for improving the quality of political governance and the 
sustainability of the political system as a whole. The purpose of the study is to identify and analyze 
conceptual approaches to the development of parliamentarism in the context of political 
modernization, as well as to determine the mechanisms and factors that contribute to the 
strengthening of parliamentary institutions in modern political systems.  

Keywords: parliamentarism, political institution, society, democracy, modernization, 
political system, governance 
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Аннотация. В современном мире, переходящем на новый уровень технологического 

развития на основе новейших инфокоммуникационных технологий, цифровых технологий, 
формируется новая цифровая реальность посредством цифровизации, цифровой 
трансформации. Вектор и перспективы цифровизации, цифровой трансформации в 
конкретных странах определяются как особенностями мирового развития в целом, к которым 
можно отнести общие вызовы и риски феноменов цифровизации, цифровой трансформации, 
так и особенностями культурно-цивилизационного развития конкретных стран, включая 
экзогенный или эндогенный характер указанных выше феноменов для конкретного 
государства, особенности национальной идентичности. Странам догоняющего типа, к 
которым относится Казахстан, необходимо учитывать амбивалентный потенциал 
цифровизации, цифровой трансформации (конструктивный и деструктивный) с целью 
определения «золотой середины» между транскультурной открытостью, прогрессивным 
развитием и сохранением национально-государственной идентичности. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, национально-
государственная идентичность, культурно-цивилизационный проект, общественный капитал, 
легитимность.  

 
Современный мир подвержен глубоким тектоническим трансформациям, 

как в сфере научного познания, так и в сфере геополитического пространства. В 
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пространстве научного познания формируется новая картина мира на основе 
нового содержания базовых мировоззренческих универсалий. Как известно, в 
истории научного познания довольно часто случалось так, что научные 
концепции, ранее относившиеся, по мнению подавляющего большинства 
научного сообщества, к разряду радикальных, получали экспериментальное 
подтверждение и переходили в разряд «нормальных» научных концепций, 
внося значительный вклад в формирование новых представлений о природе 
жизни, пространстве, материи, времени и т.д. В соответствии с Т. Куном [1], 
сегодня можно констатировать наличие новой фазы в развитии научного 
познания, когда заканчивается очередной «нормальный» период в развитии 
научного познания, и наступает период формирования новой картины мира. В 
такое турбулентное время, конечно же, очень востребован потенциал 
фундаментальных исследований.  

Что касается геополитического пространства, устройства человеческого 
сообщества, можно отметить, что либеральный глобалистский проект 
находится в глубоком кризисе. Не так давно «главный либерал» западного 
мира, глашатай «конца истории и окончательной победы либерализма», 
американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей книге «Либерализм и его 
критики» (2023) писал о том, что «Доведя основные принципы либерализма до 
крайности, сторонники этой идеологии, как правые, так и левые, подорвали 
сами эти принципы» [2, с. 32] и в качестве решения этой проблемы предлагал 
вернуться к классическому либерализму с его принципами индивидуальной 
свободы, равенства, верховенства права и толерантности. Однако в своей 
недавней статье в «Файненшэнл Таймс» Ф. Фукуяма пишет о том, что 
либерализм кончился, так как демократы в США стали заниматься не 
проблемами рабочего класса, а проблемами меньшинств [3]. В целом, 
становится все сложнее определить грань между современным либерализмом, 
консерватизмом, социал-демократией и коммунизмом. Идеологический 
солипсизм, о котором пишет известный французский социолог Эммануэль Тодд 
в своей книге «La Défaite de L'Occident» («Поражение Запада»), входившей в 
начале 2024 года в топ бестселлеров [4], как одной из причин поражения 
Запада, на фоне явной актуализации феномена «Ловушка Фукидида» (термин 
Аллисона Т. Грэхама) и агрессивного проявления «отмены культуры», так 
называемой «woke-culture» (воук-культуры) становится императивом в 
поведении западных элит.  

В экономической сфере серьезные экономисты уже ведут речь о 
перспективах будущих альтернативных денежных систем, причем не 
исключается возврат к старым формам (товарный обмен). Так, один из ведущих 
экономистов мира в области общественно-государственной политики, 
профессор Гарвардского университета, один из авторов всемирного 
бестселлера «На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового 
безрассудства» (2009) [5] Кеннет Рогофф, в своей книге «Проклятие 
наличности» (2018) [6] пишет о том, что «Даже после изобретения 
современных денег товарные деньги продолжали использоваться в 
экстремальных ситуациях, и такое может снова произойти» [6, с. 59].  
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В целом, бесконечная трансценденция западной экономической модели 
развития завершается близкими к левым проектам формами государственного 
устройства и управления. В соответствии с К. Марксом, алгоритм циклов 
стагнации экономики меняется, фазы стагнации учащаются со все более явно 
намечающейся перспективой перерастания в сплошную стагнацию. 
Государство в странах так называемой развитой демократии все больше 
вмешивается в развитие экономики и другие сферы жизни общества, что, по 
сути, приближает западное общество к социалистической модели 
экономического устройства в нарушение основного принципа 
капиталистической системы хозяйствования – свобода частной инициативы. 
Левеет в определенной степени все западное общество. Так, в США многие 
левые и левацкие движения представлены отпрысками богатых семей, которые 
сносят памятники историческим деятелям, отцам-основателям их 
капиталистического общества, уклада. Отмечается тенденция «левения» 
правых, уклона «вправо» консерваторов и «левых». Опять же в соответствии с 
К. Марсом, как видно, социалистические идеи получают развитие в наиболее 
развитых капиталистических странах. Однако, с другой стороны, в странах так 
называемой развитой демократии идет полным ходом демонтаж социального 
государства, получившего развитие в западных странах в период 
противостояния с социалистическими государствами. В целом, налицо 
изживающая себя экономическая и политическая модель государственного 
устройства, налицо фаза угасания, увядания западного (фаустовского) типа 
культуры.  

В целом, сегодня в период высокой турбулентности во всем пространстве 
культурно-цивилизационного развития (и в пространстве научного познания, и 
в геополитическом пространстве) чрезвычайно востребованы фундаментальные 
исследования.  

Как известно, одной из главных конституирующих особенностей 
современного цивилизационного развития является феномен перехода 
мирового сообщества на новый уровень технологического развития на основе 
новейших инфокоммуникационных технологий, цифровых технологий, 
следствием чего, в свою очередь, является формирование новой цифровой 
реальности, в которой разрушаются границы национальных государств, 
включая и область национальных юрисдикций. При этом процесс перехода к 
новой цифровой реальности исследователи рассматривают как следствие 
процессов цифровизации и цифровой трансформации. Однако вектор и 
перспективы этих процессов в разных странах (несмотря на некоторые общие 
тенденции) будут связаны с особенностями культурно-цивилизационного 
развития конкретных стран. В особенности это касается стран так называемого 
догоняющего типа, «третьей волны демократизации» (по С. Хантингтону [7]), 
«позднего старта» (по А. Гершенкрону [8]), к которым относится Казахстан. 

 
Цифровизацияи цифровая трансформация, их амбивалентный потенциал 
Под «цифровизацией» понимают чаще всего «внедрение цифровых 

технологий в разные сферы жизни человечества: от повседневного быта до 
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производства, бизнеса и государственного управления» [9]. Здесь 
исследователи выходят в дискурс дискуссий о соотношении 
инфокоммуникационных и цифровых технологий, а именно: какое из этих 
понятий, феноменов шире и, соответственно, какой из этих феноменов 
включает в себя другой. Этот процесс можно рассматривать как часть процесса 
концептуализации, выработки категориально-понятийного аппарата в новом 
сегменте знания.  

Можно согласиться, на наш взгляд, с мнениями исследователей, 
считающих, что феномен цифровизации тесно связан с феноменом цифровой 
трансформации, который «можно трактовать как результат своеобразного 
перехода от цифрового кодирования, или «оцифровки» традиционных 
источников данных (текст, образ, звук, движущееся изображение) к 
возникновению единой цифровой формы представления, или «цифровизации» 
различной по природе информации, открывающей новые возможности для 
познания и развития» [10, с. 3]. Соответственно, феномен цифровой 
трансформации представляет собой «совокупность масштабных, комплексных 
многоуровневых изменений», происходящих в обществе и сфере науки [10, 
с. 2]. В данном случае дискуссии о соотношении феноменов цифровой 
трансформации и цифровизации можно также рассматривать как часть 
процесса концептуализации, выработки категориально-понятийного аппарата в 
новом сегменте знания. Если исходить из мнения некоторых исследователей о 
цифровой трансформации как следствии перехода от оцифровки к 
цифровизации как единой цифровой формы представления, то, исследуя 
амбивалентный потенциал этих двух феноменов, в первую очередь, следует 
подразумевать феномен цифровизации.  

Конечно, следует иметь в виду множественный амбивалентный 
потенциал феномена цифровизации, имеющего как конструктивный, так и 
деструктивный потенциал в виде вызовов, рисков. Возможно, главным риском, 
следствием феномена цифровизации, в конечном счете, может стать риск 
использования феномена цифровизации не в целях построения Welfare State 
(Государства всеобщего благоденствия), а в целях реализации нового 
неоколониального проекта, прикрываемого трудами в духе «COVID-19: The 
Great Reset» одного из теоретиков глобализма К. Шваба и его соавтора Т. 
Мальере [11] или «Stakeholder Capitalism: A Global Economy That Works for 
Progress, People, and the Planet» К.Шваба и Питера Вэнхэма [12].  

Вопрос об амбивалентном потенциале является не просто констатацией 
факта, он очень важен для объективной оценки состояния окружающей нас 
гибридной реальности, для определения вектора дальнейшего развития 
мирового мега-социума и конкретного сообщества и субъектов (от 
государственного образования и до уровня личности). Тем более, что 
гибридный характер новой цифровой реальности, «двойственная» природа 
гибридности становящегося цифрового общества, представляющего собой 
«симбиоз реального и виртуального (цифрового) миров» [13, с. 48], формирует 
благоприятные условия для возникновения симулякров (в духе Ж. Бодрийяра), 

520



519 

что, в свою очередь, создает определенные сложности в объективной оценке 
новой реальности.  

 
Вызовы и риски феноменов цифровизации, цифровой трансформации в 

контексте особенностей развития Казахстана  
Как уже отмечалось ранее, в современном мире происходят 

фундаментальные изменения: от смены картезианской картины мира на новую 
картину мира в пространстве научного познания и до изменений в 
геополитическом пространстве. Так, в пространстве научного познания 
формируются новые фундаментальные представления о материи, пространстве, 
времени, причинности, линейности, целостности и т. д. Происходит сжатие 
пространства и времени, ускорение и уплотнение событийного ряда. То есть, 
как уже отмечалось ранее, происходят тектонические изменения как в процессе 
научного познания, так и в геополитическом пространстве. На первый взгляд, 
нет ярко выраженной корреляции между изменениями в процессе научного 
познания и изменениями в геополитическом пространстве. Это с точки зрения 
простого обывателя. Однако в контексте подхода предельного охвата и 
глубины (философского подхода), который, несомненно, требуется для 
понимания фундаментальных изменений, происходящих в настоящей 
реальности, такая взаимосвязь, несомненно, существует. Так, кажущиеся 
сегодня радикальными концепции, такие, как концепция профессора Гаряева о 
волновой природе ДНК, «омонимной сущности» (имеют несколько вариантов 
реализации, «включения») работы частей ДНК [14], на самом деле, получая 
экспериментальное подтверждение, оказывают огромное влияние на наши 
представления об окружающей нас реальности и, соответственно, стратегию 
поведения, поведенческий императив с целью построения перспективных 
моделей будущего. С точки зрения методологии науки (по Т. Куну), такова 
логика развития научного познания.  

Отсюда возникает закономерный вопрос: где же «золотая середина» 
между плюсами прогресса и вызовами, имеющими место быть в современном 
пространстве перехода на новый технологический уровень на основе процессов 
цифровизации, цифровой трансформации? Как обойти в своем развитии 
(имеется в виду, конкретное государственное образование) «рифы» в виде 
вызовов и рисков феноменов цифровизации, цифровой трансформации, как в 
глобальном масштабе, так и в конкретном национальном масштабе?  

Очень важным в контексте практическом для определения вектора 
развития нашей страны является вопрос об эндогенности или экзогенности 
феноменов цифровизации, цифровой трансформации, как ступени в развитии 
нашей страны. На наш взгляд, на данном этапе указанные выше феномены не 
являются эндогенной ступенью нашего развития. И здесь можно отметить 
дихотомичность этого вопроса. Если цифровизация, цифровая трансформация 
не являются для нашего развития эндогенной ступенью (в данный 
исторический момент), то такая постановка вопроса возвращает нас к сложному 
дискуссионному вопросу о закономерностях развития культур. Ведь, как 
известно, есть основные противоположные точки зрения на этот вопрос: 1) 

521



520 

культуры развиваются в контексте общих для всех типов культур 
закономерностей развития; 2) все типы культур развиваются в соответствии с 
исключительно собственными закономерностями развития. Имеются и 
промежуточные точки зрения. В любом случае, в практическом смысле вопрос 
стоит так: можно ли корректировать собственное развитие? На наш взгляд, в 
рамках общих закономерностей течения развития есть варианты, возможности 
корректировки. Это собственный культурно-цивилизационный проект, при 
разработке и реализации которого необходимо избежать таких «рифов», 
рисков, как архаизация, маргинализация, мифологизация собственной истории 
и общих проблем мирового развития, усложняющихся гибридным характером 
современной реальности, порождающей, как уже отмечалось ранее, условия для 
формирования самых разных симулякров (в духе Ж. Бодрийяра), усложняющих 
объективную оценку окружающей нас современной реальности.  

В дискурсе общих закономерностей развития всех типов культур одним 
из важных факторов в контексте успешной реализации собственного 
культурно-цивилизационного проекта, вектора и перспектив цифровизации, 
цифровой трансформации является четкая работа принципа обратной связи, 
основывающаяся на так называемом общественном капитале, доверии, а также, 
на наш взгляд, легитимности власти. Легитимность может быть, как 
официальной (в результате выборных процедур), так и неофициальной, 
основанной на общественном капитале, доверии к власти, в особенности в 
условиях цифрового общества, гибридного характера цифровой реальности с 
порождаемыми ею симулякрами.  

В условиях новой цифровой реальности происходит переход к «доверию 
сетевого типа и цифровому доверию» [15, с. 129], что создает своего рода 
иллюзию расширения наших социальных связей, которые, однако, «становятся 
все более слабыми, кратковременными, хрупкими и удаленными» [15, с. 129]. 
Феномен доверия и качество социальных связей снижаются, в том числе из-за 
гибридного характера современной реальности, порождающей, как уже 
отмечалось ранее, благоприятные условия для формирования самых разных 
симулякров (в духе Ж. Бодрийяра), усложняющих объективную оценку 
окружающей нас современной реальности.  

Разницу между официальной и неофициальной легитимностью можно 
определить как разницу между сущим и должным, которую можно сократить 
развитием гражданских институтов, эффективной работой принципа обратной 
связи. О важности общественного капитала писал, как известно, Ф. Фукуяма, 
книги которого сегодня подвергаются критике, как справа, так и слева, как со 
стороны теоретиков, так и со стороны «прикладников».  

Кроме того, государствам так называемого транзитного типа, «позднего 
старта» (А. Гершенкрон) [8], «третьей волны демократизации» (С. Хантингтон) 
[7], к которым относится и Республика Казахстан, при определении вектора и 
перспектив цифровой трансформации и формирования новой цифровой 
реальности следует учитывать ряд других важных факторов. Например, как уже 
отмечалось ранее, фактор того, что цифровизация не является эндогенной 
ступенью (во всяком случае, в данный исторический момент) в их развитии. 
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Так же следует иметь в виду ряд таких экзогенных факторов, как обманчивые 
декларации постмодернистского индивидуалистического либерализма, 
теоретические разработки в духе О. Шпенглера об исторических 
псевдоморфозах, когда «чуждая древняя культура довлеет над краем с такой 
силой, что культура юная … не достигает даже полного развития своего 
самосознания» [16, с. 193]. Кроме того, следует учитывать и феномен новой 
волны «вертикального вторжения варварства» [17], о котором писал еще 
Х. Ортега-и-Гассет [18], и в целом, особенности развития, расцвета и увядания 
фаустовского (западноевропейского) типа культуры. 

В целом, характер перечисленных выше важных факторов, 
идентифицируемых в дискурсе общих закономерностей развития всех типов 
культур, в свою очередь, во многом определяется конкретным типом 
рациональности, особенностями архетипа, лежащими в основе национальной 
идентичности. Отсюда весьма актуальной становится проблема развития так 
называемого нового гуманитарного знания, которое, на наш взгляд, может 
представлять собой компромисс, смешение между известными западными 
концепциями и собственными разработками, основанными на особенностях 
собственного развития.  

Что касается характера национально-государственной идентичности, 
влияющей на вектор и перспективы цифровизации, цифровой трансформации в 
Казахстане, то она носит интегральный характер и, соответственно, 
представлена синтезом казахской, казахстанской идентичности, основанной в 
немалой степени на советской идентичности, в основе которой, в свою очередь, 
лежат особенности архетипа, типа рациональности государствообразующих и 
культурообразующих этносов, их представителей, проживающих на 
территории Казахстана. Сюда можно отнести идеи коллективизма и 
общинности (коллективные формы трудовой демократии), лежащие в основе 
казахской и русской национальной идентичности: крестьянская община, артель 
– у русских, аул – у казахов. С другой стороны, идеи коллективизма 
представляли собой своего рода матрицу советской идеологии с двумя 
определенными еще Аристотелем формами специальной (частной) 
справедливости [19] в ее основе – распределительной (или дистрибутивной) 
справедливости и уравнивающей (ретрибутивной) справедливости. 

Конечно, с одной стороны, цифровизация, разрывающая границы 
национальных государств, и унификация как инструмент феномена 
цифровизации будут более эффективны в плане перспектив внедрения и 
выполнения задач имплицитного (скрытого характера) в государственных 
образованиях с типом идентичности, основанном на идеях коллективизма. Но, с 
другой стороны, эрозийный потенциал указанных выше феноменов в плане 
разрушения национально-государственной идентичности через процессы 
массовизации человека, личности и, в конечном итоге, разрыва границ 
национального государства и последующей биоконвергенции самой 
человеческой идентичности, превращения человеческого сообщества в 
«служивую биомассу», достаточно велик. Поэтому очень важно определить ту 
«золотую середину» между культурной открытостью, позволяющей стране не 
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отставать от новейших мировых прогрессивных трендов в плане построения 
государства в духе Welfare State (Государства всеобщего благоденствия), и 
опасностью взлома культурного кода, опасностью разрушения института 
национального государства, остающегося основным гарантом защиты всех 
типов идентичностей, включая, в конечном итоге, человеческую идентичность. 
В этом контексте следует иметь в виду, как уже отмечалось ранее, идею 
Шпенглера об исторических псевдоморфозах, когда более развитая (во 
временном и технологическом плане) культура довлеет над более молодой, 
нарождающейся культурой, не давая ей развиться до состояния полного 
самосознания [16]. Кроме того, в данном контексте можно привести, на наш 
взгляд, абсолютно верное мнение нашего известного эссеиста, культуролога 
А. Кодара (в контексте приведенных выше идей Шпенглера) об 
интеллектуальной экспансии Европы в эпоху колониализма, которая привела к 
«синкретическому сосуществованию национального и европейского, то или 
иное сочетание которых создавало различные модусы маргинализма» и «что 
была создана инвариантность, способная послужить в качестве доминанты для 
пересотворения любого этноса» [20, с. 119].  

Цифровизация, цифровая трансформация, кроме всего прочего, 
чрезвычайно актуализируют этико-правовые аспекты формирующейся 
цифровой реальности. 

И, конечно же, государствам догоняющего типа, к которым относится 
Казахстан, следует иметь в виду (в контексте сохранения собственной 
субъектности), что цифровизация, цифровая трансформация, формирующие 
цифровую реальность, разрывая границы национальных государств, 
«выключают» (аннулируют) их юрисдикцию. Кроме того, в новой цифровой 
реальности формируется новое поколение прав человека и гражданина – 
цифровые права [21]. Как отмечается в серьезных юридических исследованиях, 
«многие страны законодательно закрепляют на уровне конституций и законов 
права человека в цифровую эпоху (Кипр, Эстония, Португалия, Германия, 
Франция, Черногория, Турция и многие другие государства)» [22, с. 43]. Есть 
точка зрения, в соответствии с которой, в ближайшей перспективе в 
пространстве права появятся полноценные субъекты права с искусственным 
интеллектом [23, 24]. Более того, есть предположение, что само право будет 
заменено искусственным интеллектом на алгоритмы [25]. Соответственно, 
проблемы разницы между должным и сущим в пространстве права, – должной 
нормативной реальностью и сущей правовой реальностью, – будут усложняться 
вместе с ростом правового напряжения. 

Следовательно, странам догоняющего типа (к которым большинство 
экспертов в области мирового развития относят Казахстан) следует 
внимательно отслеживать, с одной стороны, вопросы соотношения 
(разграничения) национальной и международной юрисдикций в контексте 
сохранения собственной субъектности и, с другой стороны, вопросы 
сохранения чувствительности к мировым прогрессивным трендам.  

В целом, в дискурсе философского подхода в пространстве 
цифровизации, цифровой трансформации на основе новейших 
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инфокоммуникационных, цифровых технологий вероятность перехода человека 
из системы субъект-объектных отношений в систему объект-объектных 
отношений в новой цифровой реальности очень велика. Особенно это 
актуально для стран так называемого транзитного типа, государств «третьей 
волны демократизации (По С. Хантингтону), государств «позднего старта» (по 
А. Гершенкрону), к которым относится Казахстан и в которых все виды 
инициатив исходят от властных элит ввиду недостаточной развитости 
гражданских институтов.  

Для преодоления рисков и вызовов перехода на новый технологический 
уровень развития нашей стране следует иметь в виду, что эффективное 
решение сверхзадач модернизации (включая цифровизацию, цифровую 
трансформацию) требует инициативы (политической активности) «снизу», 
эффективного взаимодействия «сверху» и «снизу» в тех масштабах, которые 
позволят избежать разрушительных процессов эрозии института государства. 
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Abstract 

 
Sartayeva R.S. Towards the Vector and Prospects Digitalisation, Digital 

Transformation in RK (Philosophical and Political Science Approach) 
In the modern world, which is moving to a new level of technological development on the 

basis of the latest info-communication technologies and digital technologies, a new digital reality is 
being formed through digitalisation, digital transformation. The vector and prospects of 
digitalisation and digital transformation in specific countries are determined both by the 
peculiarities of global development as a whole, which include the general challenges and risks of 
the phenomena of digitalisation and digital transformation, and by the peculiarities of the cultural 
and civilisational development of specific countries, including the exogenous or endogenous nature 
of the above phenomena for a particular state, and the specifics of national identity. The catching-up 
countries, to which Kazakhstan belongs, need to take into account the ambivalent potential of 
digitalisation and digital transformation (constructive and destructive) in order to determine the 
‘golden mean’ between transcultural openness, progressive development and preservation of 
national-state identity. 

Keywords: digitalisation, digital transformation, national-state identity, cultural-
civilizational project, social capital, legitimacy.  
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Аннотация. Рассматривается национальный состав вооруженных сил и казачьих 

формирований Российской империи в Семиреченской области по результатам Первой 
всеобщей переписи населения 1897 года для выявления зависимости дислокации, мест 
проживания, несения военной службы воинских соединений от их национального состава и 
особенностей местного населения. Анализ вышеозначенных статистических данных этого 
национального приграничного региона позволяет наметить общие принципы размещения 
войск по границам Российской империи конца XIX – начала XX веков. 

Ключевые слова: Российская империя, первая всеобщая перепись населения 
Российской империи 1897 года, вооруженные силы, войсковые казаки, Степной край, 
Семиреченская область. 

 
Настоящая статья продолжает исследование по теме этнического состава 

Вооруженных Сил и казачьих формирований Российской империи по 
результатам Первой Всероссийской переписи 1897 года. 
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Анализ данных, полученных по материалам переписи 1897 года, 
позволяет в полной мере выявить и оценить определенную зависимость 
численности, рода войск и этнического состава армейских и казачьих частей на 
территории Семиреченской области от их дислокации, в соответствии с 
планами стратегического развертывания и мобилизации Генерального штаба 
Российской империи и оперативными планами объединений на тот момент. 

Семиреченская область входила в состав Туркестанского генерал-
губернаторства и граничила с Семипалатинской областью, с Ферганской 
областью и на юге и юго-востоке – с Китайской Империей. Семиреченская 
область была основана в 1867 году из Сергиопольского, Копальского и 
Алатавскаго округов Семипалатинской области и части Туркестанской области. 
До прихода Российской империи территории, составляющие Семиреченскую 
область, были населены исключительно кочевниками-киргизами (казахами) и 
кара-киргизами (кыргызами). В 1848 году были основаны первые казачьи 
станицы – Сергиопольская и Копальская. После учреждения области, она стала 
заселяться крестьянами, переселившимися из внутренних губерний 
Европейской России и Сибири [1, с. III–IV]. 

Население Семиреченской области, по первой всеобщей переписи 
населения 1897 года, составило 987 863 человек, при средней плотности всего 
лишь 2,84 человека на квадратную версту, что в десятки раз ниже 
общероссийской [2]. В этом отношении выделяется Джаркентский уезд, ввиду 
малой площади имевший плотность в 23,81 человека на квадратную версту. 
Причем, на 1000 мужчин приходилось 867 женщин, что могло объяснятся 
значительным количеством вооруженных формирований армии и 
Семиреченского казачьего войска [1, с. V]. 

Национальный состав области типичен для Туркестанского края и 
отличается лишь достаточно большим количеством тюркских языковых групп. 
Так, главную массу населения Семиреченской области составляли киргиз-
кайсаки – 80,46%, великоруссы – 7,78%, таранчины – 5,67%, сарты – 1,51%, 
татары – 0,85%. Таранчины (уйгурский этнос) выселились из бывшего 
Кульджинскаго района после передачи его Китаю и составляли вместе с 
сартами и татарами оседлое население области. Сарты в области – из коренных 
регионов Туркестана, а татары все – выходцы из внутренних губерний 
Европейской России и Сибири. Китайцев (дунган) в области –1,43% [1, с. VI-
VII]. Однако, «… есть неясные моменты – не разделены бухарские и казанские 
татары. Не разделены киргиз-кайсаки, современные казахи и дикокаменные 
киргизы – современные кыргызы» [3, с. 123].  

Представленная ниже таблица 1 включает распределенные 
количественные показатели по рассматриваемым мной категориям: 

- по вооруженным силам: общее количество населения по губерниям, 
количество самодеятельного («ведущего самостоятельное хозяйство») 
мужского (в вооруженных силах) населения, члены их семейств обоих полов, 
процентное соотношение для сравнительного анализа-показателя доли 
вооруженных сил от общего самодеятельного населения губернии; 
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- по войсковым казакам: казачье население мужского и женского пола, 
общее количество казачьего населения (в казачестве в «боевую» численность 
на то время учитывались только мужчины служивых возрастов и категорий) и 
процентное соотношение для сравнительного анализа-показателя доли 
казачьего населения не от самодеятельного мужского населения, а от общего 
населения губернии (так как в таблицах не указывались самодеятельные 
войсковые казаки, а только мужское и женское население – то вычислить число 
казаков служилых возрастов не представляется возможным). 

Данные по вооруженным силам взяты из таблицы XXII Семиреченского 
областного тома переписи – «Распределение населения по группам занятий и 
по народностям на основании знания родного языка» [1, с. 96–127]; данные по 
войсковым казакам взяты из таблицы XXIV того же областного тома переписи 
«Распределение населения по родному языку, сословиям и состояниям» [1, с. 
134–143]. И по вооруженным силам, и по войсковым казакам все цифры 
выбираются по национальностям, которые присутствуют в графах: 
«вооруженные силы» – таблицы XXII, «войсковые казаки» – таблицы XXIV (в 
том числе члены семей и женский пол казачьего населения). Сравнительный 
анализ-показатель доступен для каждой национальности по обоим видам 
военного населения и членов семей как внутри любой группы, так и в общих 
губернских показателях. Для проверки показателей в общем по области, в 
случае возможных расхождений, использовались таблицы Семиреченского 
областного тома переписи, а именно: таблицы I «Наличное население и 
постоянное» [1, с. 2–3], таблицы VIII «Распределение населения по сословиям 
(по городам и уездам)» [1, с. 28–31], таблицы XXI «Распределение населения по 
группам занятий» [1 с. 48–51]. Доля арифметических ошибок и ошибок 
форматирования в самой переписи присутствуют, поэтому, основные расчеты 
делаются только по XXII и XXIV таблицам губернских томов.  

К сожалению, могут быть также и мои личные ошибки при подсчетах, так 
как качество печатных знаков архивных материалов, в большинстве 
оцифрованных, не четкое, в особенности в цифрах; шрифты Эфрон и Брокгауз 
не могут дать уверенность в правильности подсчета особенно после запятой. 
Однако, показатели состояния населения Российской империи по всем 
параметрам, в частности, по этническому составу и размещению вооруженных 
формирований и казачьих войск в период 1897–1905 годов полностью 
достоверны, что и подтверждается сравнительными проверками 
количественных показателей из разных источников (например, по ежегодным 
Всеподданнейшим отчетам Военного Министерства на имя Императора 
Всероссийского [4]). 

Кроме того, в начале таблицы XXII присутствуют представители 
языковых групп: картвельской и кавказских горцев, однако, ни в одной таблице 
тома по уездам и городам их нет в указанных количествах. Уточнить их 
количество по уездам и городам не представляется возможным, поэтому их 
количество скорее всего входит в графу прочие и не указавшие народности, 
других вариантов, даже в арифметическом счислении нет. Однако, поуездно 
появляются «прочие» и «не указавшие народности/языка», которые по общей 
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численности суммы поуездно практически сравнивают количественный 
результат по военнослужащим (расхождение по подсчетам не составляет 
большой цифры (по каждому уезду не более 5–10 человек – менее 0,01 
процента в целом) и не влияет на общий результат и не меняет тенденцию 
национального комплектования. Разница по военнослужащим по разным 
таблицам и частям таблиц в губернии составляет приблизительно 0,01 %, что не 
входит даже в статистическую погрешность. 

Состав и дислокация вооруженных сил России на территории 
Семиреченской области (Омский военный округ) по состоянию на 1897 год по 
отчетам военных ведомств Империи [5] таковы: 

Вооруженные силы: 
Всего в области – 6508 чел., членов семейств военнослужащих – 612 чел., 

соответственно 3,08% от самодеятельного мужского населения и 0,72% от 
общего населения. 

По местам основной дислокации, составу и предназначению войска 
располагались так: 

1. город Верный, Верненский уезд – штаб Западно-Сибирской линейной 
бригады с 6 и 7 линейными батальонами, Западно-Сибирская саперная рота; 

2. город Джаркент, Джаркентский уезд – 3 линейный батальон Западно-
Сибирской линейной бригады, Западно-Сибирский артиллерийский дивизион; 

3. город Прежевальск, Прежевальский уезд – 5 линейный батальон 
Западно-Сибирской линейной бригады. 

Численность подразделений можно определить по средней штатной 
численности линейного батальона Западно-Сибирской линейной бригады, 
после реформы 1881 года переведенного на 4-х ротный из 5-ти ротного штата, 
до 900–920 человек при 5–10 офицерах [6]. Частей и подразделений Отдельного 
корпуса Пограничной стражи на 1897 год в области не было – охрану 
государственной границы на то время осуществляли казачьи формирования 
Семиреченского казачьего войска [5]. 

Казачье население (войсковые казаки, в том числе соединения и 
части): 

Всего в губернии – 15959 чел. мужского населения и 13798 чел. женщин и 
детей, соответственно 3,01% от всего населения области.  

По основной дислокации, составу и предназначению: 
1. город Верный, Верненский уезд – Штаб и атаманство Семиреченского 

казачьего войска, 1 Семиреченский казачий полк; 
2. город Джаркент, Джаркентский уезд – штаб Западно-Сибирской 

казачьей бригады с 1 Сибирским казачьим Ермака Тимофеевича полком и 2 
Сибирским казачьим полком; 

3. город Прежевальск, Прежевальский уезд – 5 линейный батальон 
Западно-Сибирской линейной бригады. 

Численность казачьих войск можно определить также по средней 
штатной численности казачьего полка 6 сотенного (дивизионного) состава до 
1000 человек при 30-35 офицерах [6].  
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Семиреченская область входила в Степное генерал-губернаторства и в 
Омский военный округ, образованные в 1882 году, после Кульджинского 
русско-китайского кризиса 1879–1881 года. Военное значение и стратегические 
планы Омского военного округа были определены Докладом по Главному 
штабу (Азиатская часть) № 19, 31 июля 1882 года (утвержден Императором 
3 августа 1882 года), в котором в соответствии с положением округа между 
Иркутским и Туркестанскими военными округами, округ служил для них 
ближайшей базой и прикрытием границы с Китаем. Как самостоятельный театр 
военных действий округ не считался и кроме китайского направления 
рассматривался базой для действий в соответствии с планом 1885 года «О 
мобилизации войск на случай разрыва с Англией», как бывшая часть 
Туркестанского военного округа [7]. С территории округа, ввиду сложных 
географических условий, было возможно наступление лишь небольших частей 
в долину Верхнего (Черного) Иртыша для содействия войскам Туркестанского 
военного округа, оперирующим в направлении на Китай (Кульджа, Чугучак – 
Джунгарский проход) [8]. В соответствии с этими положениями и была 
определена дислокация регулярных войск и казачьих формирований на 
территории Семиречья. Основная масса войск дислоцировалась в уездных 
приграничных с Китаем городах –Лепсинск, Джаркент, Прежевальск; в глубину 
от границы с Китаем – города Верный, Копал, что подтверждается 
расположением штабов и органов военного управления. 

Национальный состав вооруженных сил в области – русские (в т. ч. 
малорусские) – 5019 чел. или 94,83%, турецко-татарская группа языков – 372 
чел. или 5,02%, остальные национальности представлены незначительно. 
Определенный интерес имеет подробный анализ «турецко-татарской группы 
языков» в составе вооруженных сил: так, татары – 206 человек, киргиз-кайсаки 
– 21 человек, сарты – 7 человек, таранчины – 1 человек, при количестве членов 
семей – 33 чел. Это подтверждает тезис о том, что в соответствии с Уставом о 
воинской повинности 1874 года татары служили по воинской повинности, а 
киргиз-кайсаки и таранчины служили по собственному желанию и были 
представителями местной знати. Кроме того, например в Джаркентском и 
Копальском уездах военнослужащие частей представлены только русскими. 

Семиреченское казачье войско было образовано в 1867 г. из части 
Сибирского казачьего войска на территории Семиреченской области. 
Первоначально в состав войска было зачислено около 15 тыс. душ из 
Сибирского войскового сословия обоего пола из ранее поселившихся на 
территории Туркестанского округа. В 1869 г. Высочайшим повелением в состав 
Семиреченского войска зачислены китайские эмигранты – маньчжуры, 
калмыки, дунгане в числе 400 душ войскового сословия. На территории войска 
проживало из числа мужчин – 15959 человек, женщин – 13798, всего – 29757 
человек. Распределение казачьего населения по языку было следующим: 
русский – 94,51 %, украинский – 1%, калмыцкий – 0,35 %, татарский – 1,37 %, 
другие –2,27% [9]. В числе казаков кроме русских выделяется значительное 
число черемисов (марийцев) – 597 чел. Они появились здесь, вероятнее всего, 
как поверстанные в Сибирское казачье войско в 1849 и 1851 гг. вместе с 
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мордвой. Перепись кроме черемисов учла 4 десятка казаков из других финских 
народов [3].  

Состав (соотношение мужского и женского родов) и численность 
семейств говорит о том, что это в основном семьи командного (кадрового) 
состава (офицеров и некоторых унтер-офицеров, которые могли позволить себе 
по закону обзаводиться на службе семьями и самое главное – материально 
содержать их) [10, с. 533–544]. Состав (соотношение мужского и женского 
пола) и численность членов семейств Семиреченского и части Сибирского 
казачьего войска на территории области в целом отражает всю 
демографическую и национальную картину типичную для казачьих войск 
Азиатской России – примерное равновеликое количество мужского и женского 
населения по сословию и примерно пропорциональное распределение по 
национальностям. 

На основе анализа сведений о военном населении Семиреченской области 
можно сделать вывод, что этнический состав и особенности дислокации 
воинских формирований в ней являются классическим для областей Степного и 
Туркестанского краев Российской империи. Сама интеграция этих областей в 
административную и военно-политическую систему Российской Империи 
произошла в период «замирения Степного края», переноса границы от «Степи» 
к Китайской империи и неизбежных при этом внешних конфликтов с Китаем и 
Англией. Отсутствие численного и экономического доминирования титульного 
этноса Империи – русских на гигантских, по сути присоединенных силой 
оружия по разным обстоятельствам, территориях со своими историческими 
традициями государственности и национальным менталитетом не 
предусматривало полной лояльности к власти, даже на фоне явной внешней 
военной угрозы (Китай). Поэтому, на основании вышеназванных причин, 
планировались количество войск и казачества, их национальный состав, 
ключевые пункты дислокации на территории Семиреченской области. 

В нашем случае, территория всех Семиреченской области 
рассматривалась Петербургом, как недостаточно стабильная и опасная в 
военно-стратегическом и внутриполитическом отношении. Малые 
населенность и вовлеченность большинства населения в политическую, 
экономическую и культурную орбиту жизни Российской империи вынуждали 
принимать достаточно жесткие в том числе военно-административные 
решения. Отсюда – создание Степного генерал-губернаторства, основание 
Семиреченского казачьего войска, переселение жителей из Европейской и 
части Азиатской России на территорию области, ярко выраженный 
национальный состав вооруженных формирований. Все вышеперечисленные 
факторы являлись совершенно естественным для внутренней политики 
Российской Империи с точки зрения обеспечения своей безопасности от 
внешних и внутренних угроз. 
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Abstract 

 
Semenov Yuri V. The ethnic composition and features of the deployment of military 

formations in the Semirechensk region according to the results of the First General 
population census of the Russian Empire in 1897. 

The national composition of the armed forces and Cossack troops of the Russian Empire in 
the Semirechensk region is considered according to the results of the First General population 
census of 1897 to identify the dependence of the deployment, places of residence, military service 
of military formations on their national composition and characteristics of the local population. This 
typical border region of the empire allows us to outline the general principles of the deployment of 
troops along the borders of the state. 

Keywords: The first general population census of the Russian Empire in 1897, armed 
forces, military Cossacks, Steppe region, Semirechensk region. 
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Аннотация. Рассмотрен и оценен вклад Л. Н. Гумилева в развитие отечественной 

науки как в теоретико-методологическом ключе, так и в конкретно-историческом аспекте. 
Ключевые слова: Л. Н. Гумилев, теория пассионарности, взаимоотношения Руси и 

Золотой Орды. 
 
Мировым научным сообществом давным-давно признано, что 

величайшие мировые открытия, определившие на века развитие мировой науки 
и даже человеческой цивилизации, во-первых, не являются следствием 
безукоризненных логических рассуждений (ученый думал – и додумался), во-
вторых, не выводятся из эксперимента, из опыта. Они именно придумываются, 
сочиняются – время и обстоятельства не важны. По легенде, Архимед 
погрузился в ванну, на Ньютона упало яблоко, Менделеев увидел сон. Многие 
ученые повторили эксперимент А. Эйнштейна и убедились – теория 
относительности необъяснима экспериментальным путем.  

Л.Н. Гумилев, лежа под тюремными нарами после ареста, тоже придумал 
свою теорию, которой он придал сообразный вид далеко не сразу. 
Компрометирует ли этот факт теорию Гумилева? В той же степени, как крики 
«Эврика!» Архимеда, голым бегущего по улице, компрометирует его выводы, а 
яблоко – законы классической механики И. Ньютона. Но, подобно тому, как 
законы Ньютона действуют не всегда и не везде, теория Гумилева имеет свою 
сферу применения, которую лишь следует соответствующим образом 
определить.  

Многие конкретно-исторические сюжеты, изученные Л.Н. Гумилевым, 
далеко не всегда разрешались автором в контексте его теории этногенеза. К 
таковым следует отнести целый ряд значимых в научном отношении вопросов, 
например, о взаимоотношениях со Степью, о православной теократии, о 
способах русской колонизации земель за Уралом и проч. Качество их 
осмысления Л.Н. Гумилевым не укладывается в высокомерное: «Есть мнение!», 
но очень часто: «Найдено решение!» 

Вокруг работ Л.Н. Гумилева на протяжении долгой его жизни в науке, 
возникали споры, разворачивалась полемика. Последняя, как известно, это 
такой вид спора, при котором участникам важно не просто найти истину, но 
опорочить противника. Сама греческая основа термина означает 
«воинственный, враждебный». Далеко не всегда участником такой полемики 
был сам Л.Н. Гумилев. Зачастую он не имел возможности не только 
публиковать свои ответы в открытой печати, но и вообще отвечать.  

Практически все аспекты его научного творчества вызывали острую 
реакцию «академического сообщества». Востоковеды, прежде всего китаисты, 
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скептически относились к гумилевской интерпретации истории кочевых 
народов Великой Степи, особенно в части их взаимоотношений с Китаем, 
этнографы остро реагировали на пассионарную теорию этногенеза и ее 
составляющие, специалисты по русской истории не приняли гумилевской 
интерпретации истории Древней Руси, прежде всего в части взаимоотношений 
с кочевниками, а затем и с Золотой Ордой. Как и всякая полемика, споры 
вокруг гумилевских воззрений редко удерживались в рамках научной 
дискуссии. Сам Лев Николаевич далеко не всегда был невинной жертвой. Он 
мог ответить своим оппонентам (если получал такую возможность) в духе их 
критики. Но только после кончины Гумилева, уже в XXI в., критика его 
воззрений стала совсем уже разнузданной. Если в СССР критики Гумилева не 
соглашались с его взглядами, то в РФ критики Гумилева стали сознательно 
извращать его построения, подгоняя их под свои сомнительные выводы. Кем 
только не был Гумилев в глазах своих советских оппонентов, но все-таки 
фашистскими или нацистскими, антинаучными или псевдонаучными его 
сочинения не объявлялись никогда. В крайнем случае, советские авторы 
обвиняли его в русском национализме. Антигумилевскую критику пытались 
сделать общественно-политическим мероприятием, вынести научные проблемы 
(как в случае с романом В.А. Чивилихина) на суд общественности. 

Справедливости ради отметим, что именно историки и филологи прежде 
всего не приняли творчество Л.Н. Гумилева и соответствующим образом 
критиковали его. Философы, географы и биологи относились к нему с большим 
пониманием, с несомненной заинтересованностью; они критиковали не теорию 
как таковую, а отдельные интерпретации Л.Н. Гумилева.  

Были ли корректными обвинения самого Гумилева в адрес властей, в том 
числе генералов от науки, научного сообщества в целом? Если принимать во 
внимание суть его претензий, но не форму, в которую они были облечены, 
ответ будет положительным [1, с. 237–245]. Если речь идет о его мнении по 
конкретному поводу – нет, ибо Гумилев, споря с оппонентами, мог и забыть, 
что в науке любое мнение вносит свою лепту в понимание тех процессов и 
явлений, которые становятся предметом изучения.  

Мы не должны допустить, чтобы построения Гумилева постигла та же 
судьба, что и наследие евразийцев. Утратив новизну и актуальность, 
сделавшись привычными, они не должны потерять еще и читательский интерес. 
Мы надеемся, иначе говоря, что в науке останутся не только споры и дискуссии 
вокруг творчества Гумилева, но и само его творчество навсегда останется 
востребованным.  

Л.Н. Гумилев в современной исторической науке чаще всего востребован 
как «последний евразиец». Сам ученый с гордостью позиционировал себя в 
качестве приверженца и верного последователя евразийской доктрины, в конце 
концов оформившейся в стройную научную теорию. Для ее развития сам 
Л.Н. Гумилев сделал очень много и как ученый, и как популяризатор науки. 

Однако фундаментальные научные достижения Л.Н. Гумилева лежат в 
иной плоскости. Им предложено принципиально новое понимание 
фундаментального для гуманитарных наук термина «этнос». Данное понятие 
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используется в науке очень давно и весьма широко. Тем не менее, содержание 
его не было ни обосновано с помощью формально-логического или конкретно-
научного подходов, ни хотя бы определено сколько-нибудь внятно. В научной 
литературе, конечно, был вычленен ряд признаков, с помощью которых авторы 
пытались выделять этносы, действующие в мировой истории или хотя бы 
сформулировать критерии, основываясь на которых можно было бы выделять 
этносы в историческом процессе. В качестве таковых чаще всего выступали 
язык, материальная и духовная культура, религия, территориальная 
целостность, общность экономической жизни, субъективное ощущение 
принадлежности к тому или иному народу и проч. Ни один из них не имел 
универсального характера и не мог применяться для описания любого этноса в 
любую историческую эпоху. Лидер советской этнографии академик Ю.В. 
Бромлей в конце концов вынужден был признать, что ни каждый из подобных 
критериев, ни вся их совокупность на практике не работают. Л.Н. Гумилев, в 
отличие от большинства советских этнографов, отказался считать этнос 
явлением исключительно социальным. Под этносом он склонен был понимать 
естественно сложившуюся, т. е. природную, форму коллективного 
существования человечества, всего биологического вида Homo Sapiens, 
являющегося неотъемлемой составной частью биосферы Земли. Если это так, 
рассуждал ученый, то изучать этнос можно и должно прежде всего методами 
естественнонаучными, именно теми, которыми пользуются, например, 
биология и география. Это привело Л.Н. Гумилева к созданию особой научной 
дисциплины – этнологии, которая в его понимании является 
естественнонаучной, но ни в коем случае не гуманитарной. 

Этносы – устойчивые, естественно сложившиеся коллективы людей – 
обладают общностью поведенческих черт, передаваемых из поколения в 
поколение с помощью механизма наследственности. Эти черты ни в коем 
случае не случайны, они вырабатываются в процессе адаптации этноса к 
вмещающему ландшафту и окружающей этнической среде. В конечном счете, 
они формируют стереотипы поведения конкретных представителей данного 
этноса, этнические традиции в самом широком смысле этого слова, то есть все 
то, чем один этнос отличается от другого. 

Итак, по Л.Н. Гумилеву, этнос не есть социальное явление, подчиненное 
лишь логике и закономерностям общественного развития. Этнос в то же время 
не есть биологическая популяция, ибо поведение и, шире, деятельность людей 
всегда осознана и подчинена определенной цели. Это природное явление, по 
Л.Н. Гумилеву, принципиально несводимое ни к классу, ни к сословию, ни к 
партии, ни к хозяйственно-культурному типу, ни к языку, ни к расе. В самом 
общем виде этнос есть феномен биосферы. Подобный вывод Л.Н. Гумилева, 
вкупе с теорией пассионарности, по его собственному признанию, был весьма 
благожелательно встречен «географами, геологами, зоологами, ботаниками и 
философами», но не вызвал интереса у «историков-источниковедов, филологов 
и востоковедов» [2, с. 35]. В литературе предложены объяснения причин такого 
неровного отношения к данным построениям Л.Н. Гумилева, хотя далеко не все 
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из них содержат сугубо научную аргументацию; доказаны, а не высказаны 
априори. Остановимся на некоторых. 

В самом деле, если этнос есть явление природное, феномен биосферы 
земли, тогда и люди, человеки, из которых, собственно, и состоят этносы, также 
есть явление сугубо природное. Это означает только одно: личности, если 
угодно, исторические личности, также явления природные. То есть творцы и 
герои, которыми гордится каждый народ и которых так много у любого народа, 
суть последствия таинственной игры малопонятных для историка природных 
сил, а папа с мамой, микросреда, социум, сам народ оказываются, что 
называется, не при делах. 

Л.Н. Гумилев признает, что люди, к какому бы этносу они не 
принадлежали, не одинаковы. Именно сознание, точнее (и тоньше) страсть к 
чему бы то ни было (победа над врагом, открытие, почести, стяжание богатств, 
религиозная экзальтация, власть и проч.), то есть все то, что противоречит 
природным инстинктам, а, зачастую, и здравому смыслу, что является именно 
антиинстинктом, обозначается ученым как пассионарность (от латинского 
passio – страсть). Носители пассионарности – пассионарии – могут быть, по 
слову Л.Н. Гумилева, людьми «добрыми и злыми, умными и глупыми, 
нежными и грубыми. Это не важно; главное, что они готовы пожертвовать 
собой и другими людьми ради своих целей, которые часто бывают иллюзорны» 
[2, с. 31]. 

В своих трудах Л.Н. Гумилев крайне редко употреблял понятие 
«личность», уж тем более – «историческая личность», предпочитая введенный 
им в научный оборот термин пассионарий. Будучи, как настоящий ученый, 
последовательным, природу пассионарности Л.Н. Гумилев описывал через 
механизм мутации, вернее, микромутации, когда человек оставался самим 
собой, но вел себя по-другому. Естественно, что историческими личностями 
становятся не все мутанты-пассионарии, а лишь некоторые, очень немногие, из 
них. К этому добавим, что совершаться этим микромутациям позволяет 
биохимическая энергия живого вещества биосферы, при этом сама 
пассионарность становится наследственным признаком, рецессивным 
вероятнее всего. Пассионариям, по Л.Н. Гумилеву, противостоят 
субпассионарии, то есть обыватели, члены этого же этноса. Не бывает 
пассионария без субпассионария, как нет Дон Кихота без Санчо Пансы. 

Деятельность пассионариев вовсе не всегда удачна. Результат ее зависит 
от общей активности этнической системы, которую Л.Н. Гумилев обозначал 
как пассионарное напряжение. Изучив деятельность и жизненный путь 
Наполеона, Александра Македонского, Чингиз-хана, Аввакума, Жанны д’Арк и 
многих других героев всемирной истории, Л.Н. Гумилев убедился, что всех их 
объединяет непреодолимое внутреннее стремление к активной деятельности, 
вектор которой не определяется ни условиями социальной среды, ни 
материальными благами, ни жизненными интересами. Их деятельность 
сопровождается непониманием и осуждением окружающих их 
субпассионариев, массовыми жертвами, разрушением культуры, даже гибелью 
цивилизации. Их деятельность несводима ни к биологическим инстинктам, ни к 
психологическим и социально-значимым свойствам человека, реализуется либо 
как активность этнического коллектива, либо как поведенческий импульс. 
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Естественно, что любой ученый-историк относится к этим построениям 
настороженно, ибо редко в своих исследованиях он ставит вопрос «почему?», 
предпочитая отвечать на вопросы «кто?» и «когда?». И это несмотря на то, что, 
по большому счету, иных собственно научных объяснений появления крупных 
исторических личностей в литературе не предложено. Не считать же таковыми 
случай, вызовы времени, волю Божью и т.п. 

В современной исторической науке наличествует всплеск интереса к 
проблеме личности в истории. Казалось бы, именно сегодня должны быть 
востребованы теоретические конструкции Л.Н. Гумилева. Однако этого не 
произошло. Мы вправе констатировать тот факт, что Лев Николаевич оказался 
очень несчастлив в своих учениках, если вообще уместно говорить о таковых. 
Даже если его теоретические конструкции не отвергаются с ходу (а сделать это 
совсем не просто, ибо отрицать сам факт существования биохимической 
энергии живого вещества биосферы Земли не сможет сегодня никто, равно как 
и принципиальную возможность микромутации человеческих особей, 
влияющих на поведенческий императив как этноса, так и отдельной личности), 
то они игнорируются. Последователи и адепты теории Л.Н. Гумилева более 
заняты ее популяризацией, нежели серьезной научной работой в части ее 
адаптации к конкретным историческим исследованиям. В итоге, скажем это с 
горечью, блестящая научная теория все еще смотрится гипотезой, не 
апробированной на практике в сколько-нибудь значительном масштабе. Яркие 
исторические сочинения самого Л.Н. Гумилева, написанные с позиций его 
теоретических штудий, историографическую ситуацию не меняют. Объяснения 
этому следует искать в следующих обстоятельствах. 

Современный историк, как правило, не имеет никакой 
естественнонаучной подготовки, следовательно, не владеет и 
естественнонаучными методами исследования. В силу этого он оказывается не 
в состоянии применить их к конкретному историческому материалу. В силу 
самой природы исторического познания историк пишет историю не так, как она 
была на самом деле, а так, как она отразилась в исторических источниках. 
Работать же с источниками методами естественных наук пока что не научился 
никто. Сам Л.Н. Гумилев предостерегал читателя и возможного своего 
последователя от стремления использовать его теории применительно к 
Новому времени, тем более применительно к истории XX в. «Аберрация 
близости», по мнению ученого, серьезно деформирует построение 
исторической науки. Тут вступает в действие философский принцип, известный 
как «бритва Оккама»: «сущности не следует умножать без необходимости». 
Иначе говоря, реалии Нового времени можно объяснить и интерпретировать 
без теорий Л.Н. Гумилева. Так, по мнению Льва Николаевича, и надлежит 
поступать. Его теоретические конструкции применимы там и тогда, когда в 
распоряжении историка нет потребного количества исторических источников, 
прежде всего письменных. Более того, Л.Н. Гумилев никогда не претендовал на 
истинность своих теорий, полагая, что истины наличествуют только в 
спекулятивной (умопостигаемой) науке, такой, как математика, которая 
оперирует не явлениями природы или социума, а числами – созданиями нашего 
мозга [2, с. 35]. Он предложил научную теорию, работающую в совершенно 
определенных условиях, но не истину, свет которой обязателен для всех. Итак, 
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современная гуманитарная наука оказалась не готова подкрепить теоретические 
изыскания Л.Н. Гумилева научным опытом, исследовательской практикой. Но, 
в полном соответствии с мнением Уильяма Оккама, то, что не поддается 
проверке в опыте (и не сводится к интуитивному знанию), должно быть 
удалено из науки. Многие и многие современные нам авторы готовы именно 
так поступить с теоретическим наследием Л.Н. Гумилева. 

Как же следует соотносить взгляды Л.Н. Гумилева на русско-ордынские 
отношения с основными тенденциями, имевшими место в литературе?  

ХVIII – первая половина XIX вв. – время, когда в отечественной 
историографии возникли основные подходы к разрешению вопроса о характере 
и последствиях ордынского господства над Русью. Они существовали в течение 
всего времени изучения русско-ордынских отношений, укреплялись новыми 
аргументами и новыми сторонниками.  

Один подход восходит к традиции заложенной Н.М. Карамзиным, 
подхваченной затем Х.Д. Френом, Н.Н. Костомаровым и продолженной 
трудами видных советских историков Б.Д. Грекова, А.Н. Носонова, Л.В. 
Черепнина и др. Ученые, поддерживающие его, исходили из значительной, 
временами определяющей и даже всеохватывающей роли монголов (ордынцев) 
в средневековой истории Руси. Они безусловно признают в качестве 
самостоятельного так называемый «татарский период» русской истории, 
негативно сказавшийся на развитии государства и судьбе русского народа. 

Другой подход связан с именем С.М. Соловьева и его последователей 
В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, позднее М.Н. Покровского и 
А.Е. Преснякова. Для этих ученых определяющим оставался «естественный 
ход» внутренней жизни средневековой Руси, который не мог подвергнуться, по 
крайней мере, кардинальным образом, изменениям со стороны Орды.  

Л.Н. Гумилев, опираясь на научное наследие академика В.В. Бартольда и 
евразийцев, до известной степени смог примирить два противоборствующих 
подхода, заимствовав у первого – идею определяющей роли степной традиции 
в русской государственности и оценив ее с противоположным знаком, «сменив 
минус на плюс», у другого – идеи «естественного», т. е. детерминированного 
природными и историческими фактами, хода жизни. Это означает, что, 
признавая построения Л.Н. Гумилева оригинальными и безусловно 
новаторскими в части теоретико-методологической, мы вправе указать на 
могучую историографическую традицию, лежащую в основе его конкретно-
исторических построений в части русско-ордынских взаимоотношений XIII–
XV в. Иначе: именно в этой части Л.Н. Гумилев как исследователь в 
наименьшей степени выступает новатором; он бережно сохранил и 
приумножил доставшееся ему научное наследие. Неслучайно, что и в 
современной историографии проблемы, выводы и построения авторов XIX–XX 
вв. нынешним поколением исследователей не отброшены и не пересмотрены, 
но вошли как составная часть в современное понимание и объяснение 
многосложных общественных процессов, протекавших в кочевых обществах и 
проявившихся в системе отношений Руси и Орды в XIII–XV вв. [3, с. 19, 20–21] 

Лев Николаевич подчеркивал, что он диалектик и материалист, что его 
теории ни в малейшей степени не расходятся с историческим и диалектическим 
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материализмом, а лишь расширяют сферу их применения. В нынешних 
условиях его лояльность марксизму также не добавляет ему дивидендов. 

Кстати, в марксизме теоретические аспекты проблемы личности в 
истории проработаны очень качественно. Созданы и прикладные, весьма 
эффективно работающие методы и методики – методы социальной типизации, 
например. Советские историки умели их использовать в своих конкретных 
исследованиях. Сегодня же лавинообразное увеличение публикаций по данной 
проблеме, столь неудачно названное «антропологический поворот» никак не 
сопровождаются теоретическим осмыслением этой кардинальной проблемы 
исторической науки. 
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Аннотация. Рассматриваются дневниковые записи драматурга и писателя Александра 

Константиновича Гладкова (1912–1976) военного периода (1941–1942 гг.). Обращается 
внимание на ценность дневников Гладкова как источника по истории повседневности, 
литературно-художественной жизни в эвакуации. Анализируется неформальный характер 
взаимоотношений писателей в эвакуации. Отмечается роль слухов и сплетен как фактора 
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неофициальной информированности населения. Делается вывод о значимости дневника 
А. К. Гладкова как исторического источника. 

Ключевые слова: Гладков Александр Константинович, дневник, Чистополь, Великая 
Отечественная война, театр, эвакуация, слухи. 

Драматург и писатель Александр Константинович Гладков (1912–1976) 
достаточно хорошо известен как автор знаменитой пьесы «Давным-давно», 
создатель многочисленных сценариев (в том числе к четырем фильмам – 
«Гусарская баллада» (1962), «Возвращенная музыка» (1964), «Зеленая карета» 
(1967), «Невероятный Иегудиил Хламида» (1970), наконец, эссеист и 
мемуарист – его воспоминания о В.Э. Мейерхольде, А.Д. Попове, А.Г. Коонен, 
В.П. Кине, К.Г. Паустовском, Ю.К. Олеше – и – особенно – о Б.Л. Пастернаке 
[6; 7; 10] – получили заслуженную популярность. В 2012 г. в Муроме впервые 
прошли Гладковские чтения, ставшие регулярными. 

Гладков родился 17 (30) марта 1912 года в Муроме в семье инженера 
Константина Николаевича Гладкова, бывшего социал-демократа, исключённого 
за революционную деятельность из Технологического университета. Его мать, 
Татьяна Александровна, дочь военного врача, окончила Александровский 
институт в Москве. В 1925 году, в связи с переводом отца, семья переехала в 
Москву, где Александр завершил обучение в 9-й советской трудовой школе 
Хамовнического района и неудачно попытался поступить в вуз. Он работал 
газетным журналистом, актёром, режиссёром, сценаристом и руководителем 
студии, а также писал стихи. Гладков хорошо знал многих деятелей 
отечественной культуры. В 1934–1937 годах, работая в Научно-
исследовательской лаборатории Государственного театра им. Мейерхольда, он 
много общался с В.Э. Мейерхольдом, некоторое время будучи его личным 
секретарём, и, по мнению В.В. Забродина, «своего рода летописцем 
художественной жизни театра в последние годы его существования». С 
началом Великой Отечественной войны Гладков не был призван в армию по 
состоянию здоровья и эвакуировался в Чистополь. 

В 1948 г. арестован и осужден по 58-й статье (за «хранение антисоветской 
литературы») и отправлен в Каргопольлаг. Стоит отметить, что в 1937 г. был 
репрессирован родной брат Гладкова – Лев (1913–1949), которому Александр 
помогал посылками и деньгами. Освобожден А.К. Гладков в 1954 г. и позднее 
восстановлен в Союзе писателей. Реабилитирован в 1956 г. Скончался Гладков 
11 апреля 1976 г. в Москве, оставив после себя неопубликованные стихи, 
воспоминания, различного рода подготовительные материалы и обширный 
дневник. 

Гладков вёл свои дневники c ранней молодости, сорок шесть лет, даже в 
лагере в 1949–1954 гг. он продолжал вести записи, пусть и отрывочные, и 
умудрился вывезти их оттуда. Общий объем написанного составил 60 томов 
плотной машинописи, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2590). С 1960-х гг., по мнению 
М.Ю. Михеева, дневник становится для Гладкова «основной ценностью», даже 
«целью творчества», оставаясь таковой до смерти драматурга в 1976 г. [16, 
с.190]. Будучи своеобразным «летописцем эпохи», Гладков умел подмечать 
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важные детали окружающего мира. В последние десятилетия жизни он 
задумывался о создании на базе дневника большой мемуарной работы, 
охватывавшей период с 1920-х по 1970-е годы. 

Отрывки из дневников Гладкова стали публиковаться с 1970-х гг. Уже 
через пять месяцев после смерти автора усилиями его друзей, прежде всего 
Ц.И. Кин (1905–1992), в журнале «Вопросы литературы» появилась публикация 
«Из попутных записей» [8; 19]. Позднее фрагменты дневника появились в 
сборниках А.К.Гладкова «Театр. Воспоминания и размышления» [12] и 
«Поздние вечера» [11].  

В 2000 г. усилиями известного историка литературы С.В. Шумихина 
(1953–2014) увидела свет обширная подборка дневниковых записей 
А.К. Гладкова за 1945–1973 гг. [1]. С 2014 г. М.Ю. Михеев опубликовал 
дневники Гладкова за различные годы в журналах «Литературная учеба», 
«Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Нева» с обширными вступительными 
статьями и подробными комментариями. Дневник 1937 г. частично 
опубликован З.К. Водопьяновой и Т.В. Домрачевой. Жизнь и творчество 
Гладкова рассматриваются в работе Н. Крылова и В. Поликарпова [14], 
исследованиях М.Ю. Михеева [15; 16; 17], публикациях других авторов [2; 3; 
13; 18]. 

Вместе с тем военные дневники Гладкова (за исключением периода 
общения с Пастернаком в эвакуации в Чистополе), впервые опубликованные в 
2006 г., еще не становились предметом научного анализа. Между тем, записи 
этого периода, так называемый «ранний» дневник (по определению 
М.Ю. Михеева, до 1960 г.) предназначался исключительно для себя, без 
оглядки на возможного будущего читателя. Этот неформальный 
«информационный поток» включает в себя несколько уровней – интимный, 
семейный, общественный, профессиональный, переплетение которых 
сформировало уникальный документ эпохи.  

В годы Великой Отечественной войны Татарстан стал ключевым 
регионом для эвакуации советской писательской интеллигенции. 
Провинциальные города Чистополь и, в меньшей степени, Елабуга (с 
населением в 1939 году 32 и 15 тыс. человек, соответственно) стали 
литературными центрами страны. Сюда переехали руководство Союза 
писателей СССР и более 200 его членов вместе с семьями, а также Литфонд 
СССР. Для некоторых писателей пребывание в Чистополе было краткосрочным 
— они устраивали свои семьи и отправлялись на фронт. Другие уезжали 
дальше, в Среднюю Азию, а третьи оставались почти на два года, до лета 1943 
года. 

Гладков пробыл в Чистополе относительно недолго – уже в марте 1942 г. 
он уезжает в Казань, а затем в Свердловск, где Центральный театр Красной 
Армии ставил его пьесу. Тем не менее, дневник Гладкова чистопольской поры 
интересен зарисовками быта эвакуированных, повседневной литературной 
жизни. На страницах дневника фиксируются встречи и разговоры с известными 
актерами, режиссерами, композиторами и писателями. Так, 1 января 1942 г. он 
пишет: «Встречали Новый год шумно, безалаберно и невесело. Были Арбузов, 
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Эрлих, Письменный, Мунблит, Рудерман с женами, директор изд[ательст]ва 
«Советский писатель» Ярцев, неизвестный мне старик по фамилии Шканский, 
жены Крона, Атарова и еще двух других писателей, приятельница Татьяны и 
Шнейдера, чахоточная Сонька, ее подруга Аннель, дочь болгарского писателя-
эмигранта Стоянова, жена какого-то испанского художника, и мы с Тоней» [5, 
с. 206]. Гладков с удовлетворением отмечает свое вступление в Союз писателей 
(запись от 9 января): «Сегодня узнал, что в понедельник 5-го на заседании 
чистопольского филиала правления ССП меня приняли в члены Союза 
писателей. Это решение должно быть утверждено в Казани секретариатом ССП 
(Бахметьев, Аплетин и др.), но авторитет участников заседания (Б.Л. 
Пастернак, М. Исаковский, Л. Леонов, К. Тренев и он – Федин) предрешает 
утверждение. Я был принят единогласно. За меня выступали Б.Л. Пастернак, 
Леонов и Тренев. Протокол заседания уже переслали в Казань. Я конечно рад и 
даже очень» [5, с. 206]. Тем не менее, Гладков далек от идеализации своих 
коллег–писателей, высказываясь порой довольно резко: «А. Сурков довольно 
интересно рассказывает о фронте, но сам он несимпатичен, как-то чванлив, о 
многих говорит с неоправданным пренебрежением. Подумаешь, литературное 
светило. Написал тома два скверных стихов, и только некоторые с помощью 
музыкального аккомпанемента стали известны» (запись от 13 января 1942 г.) 
[5, c. 207]; «Асеев читал отрывки из новой поэмы и военную лирику. Все не 

Значительное место в дневнике занимают различные слухи и сплетни – о 
положении на фронте и перспективах войны, о ситуации в Москве, о судьбе 
различных людей – родственников и просто знакомых. Гладков общается с 
большим количеством людей, ведет активную переписку и пересказывает 
содержание писем и разговоров в дневнике. В большинстве случаев эти 
неформальные сведения весьма точны и отражают степень неофициальной 
информированности населения. Очевидно, слухи давали возможность 
релаксации человека, периодически устающего от жестких норм официального 
общения в условиях войны. 

Вызывают несомненный интерес бытовые подробности тяжелого быта 
эвакуированных. Жилищные условия четы Гладковых были типичны – 
небольшая, плохо отапливаемая комната. 5 января 1942 г.: «Стоят страшные 
морозы, а мне не повезло. У нас на кухне украли мои галоши. Впервые в жизни 
мне это досадно» [5, c. 206]. 17 января: «Сегодня не удалось работать. 
Приехавший из колхоза хозяин напился, и с утра до ночи дома стоял сплошной 
мат. Я выходил из нашей комнатенки и объяснялся с ним, после чего он 
немного утих, но настроение пропало. Ох, Чистополь!» [5, с. 208]. 12 января: 
Денег нет. Продали за 55 р[ублей] Тонино ситцевое, синее с белым платьице... 
[5, с. 207]. 3 февраля: «Ссоры с хозяином из-за дров» [5, с. 210]. 

Тем не менее, чистопольский дневник Гладкова завершается записью от 
18 марта 1942 г. на оптимистической ноте: «Итак, закончился чистопольский 
период. Он продлился без малого пять месяцев. Были трудные и унылые дни, 
но в целом он уже вспоминается хорошо. Тоня. Работа над спектаклем в 

более чем сносно, но многие в восторге» [5, c. 210] (запись от 29 января 
1942 г.).
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Москве. Победа под Москвой. Пастернак. Писательская братия и новые 
знакомства. Вечера в Доме учителя. Дружба с Арбузовым. И, полузабытая с 
Мурома, провинциальная зима. Чистополь, несмотря на безденежье и другие 
трудности, как-то сразу оказался каким-то родным. Что-то будет дальше? Идет 
десятый месяц войны» [5, с. 211]. 

Таким образом, отражение военной эпохи в дневнике А.К. Гладкова 
уникально сочетанием «неофициальной» истории с множеством интересных 
фактов и подробностей с весьма тонким и проницательным анализом. Военное 
время стало для Гладкова пиком творческой активности, его дневник вобрал 
значительное количество важных данных и, несомненно, будет востребован 
исследователями. Этот ценный источник важен при изучении истории 
советской культуры, общественных настроений и повседневности в годы 
войны. 
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Abstract 

 
Suslov A. Y. The phenomenon of evacuation of writers during the Great Patriotic War 

of 1941-1945 (according to the diaries of A.K. Gladkov) 
The diary entries of the playwright and writer Alexander Konstantinovich Gladkov (1912-

1976) of the war period (1941-1942) are considered. Attention is drawn to the value of Gladkov's 
diaries as a source on the history of everyday life, literary and artistic life in the evacuation. The 
informal nature of the relationship between writers in the evacuation is analyzed. The role of rumors 
and gossip as a factor of unofficial awareness of the population is noted. The conclusion is made 
about the importance of A.K.Gladkov's diary as a historical source. 

Keywords: Gladkov Alexander Konstantinovich, diary, Chistopol, the Great Patriotic War, 
theater, evacuation, rumors. 
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Аннотация. В статье проводится анализ концептов классической и неклассической 

философии в контексте смещения акцентов в отражении существа бытия и человека как 
основного субъекта истории. Дается постановка проблемы соответствия происходящих 
изменений в мире обозначаемым в переломные эпохи философским концептам. На 
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основании этого делается вывод о значимости и необходимости смещения современных 
акцентов в русле духовной наполненности ценностной структуры человека и общества. 
Дилемма кризиса идей заключается, по мнению автора, в утере философией свойства 
предвосхищения и замене его на отражение. 

Ключевые слова: философия, концепт, идея, кризис, бытие, человек. 
 
Глобальные изменения, произошедшие в мировом развитии, начиная с 

80-х годов ХХ века, нашли свое отражение в философских концепциях 
неклассического характера, что в конце концов обрело свой смысл в феномене 
постмодерна. В этой связи возникает закономерный вопрос – философия 
предвосхищает тенденции развития мира и взаимосвязи человека с этим миром, 
или же она лишь отражает происходящие изменения? Для ответа на данный 
вопрос имеет смысл отрефлексировать процесс зарождения философии как 
системы знаний и акцентировать внимание на тех сущностных изменениях в ее 
функционировании и развитии, которые детерминируют становление и 
трансформацию системы ценностей. Кризис философии как системы знаний и 
кризис развития мира подводят человечество к важности и необходимости 
обозначения наиболее значимых и одновременно обновленных концептов 
философского обоснования человека и бытия. 

Основные концептуальные изменения в контексте классической и 
неклассической философии 

Значимость определения трансформаций в концептуальных обозначениях 
и предпочтениях классической и неклассической систем философии 
заключается в том, что они позволяют дать адекватное отражение смены 
приоритетов как в развитии мира и глубже – бытия, так и самого человека, 
бессменно выступающего основным субъектом истории. Говоря о классической 
философии, невозможно не затронуть феномен Древней Греции, где собственно 
и сформировался «тип духовной структуры, быстро развивающейся в системно 
замкнутую культурную форму – философию. Наряду с этим возникает – 
сначала внутри этого народа – дух универсальной культуры, вовлекающий в 
свою сферу все человечество, и начинается непрерывное развитие в форме 
новой историчности» [1, с. 302]. Чем характеризуется классическая философия 
в обозначении основных концептов? В первую очередь нацеленностью на 
представление единого и целостного мира и столь же единого (соответственно 
высшего) разума – разума человека. Неслучайно вопрос, традиционно 
носивший название основного, и заключался в постановке проблемы о 
первичности бытия или сознания. Следствием концепта единого мира и 
единого человека стало утверждение о цели процесса познания как нахождения 
верховной истины. На протяжении более двадцати веков данные концепты 
были незыблемы, за исключением их содержательной наполненности: 
представления бытия в виде диалектически развивающейся материи или же 
столь же диалектичной разворачиваемости идеи. При этом особенностью 
классической философии была все та же духовная наполненность как 
основополагающее свойство ее сущности. В каждую эпоху истории рождались 
философские концепции как замкнутые системы, предопределенные канонами 
и предлагающие ответы в рамках общепринятых концептов. 
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Спецификой неклассической философии стало низвержение основных 
концептов классической философии, которая предопределила существо и 
развитие мира на двадцать тысячелетий. Самое существенное изменение 
заключалось в том, что мир более не представлялся единым и целостным 
бытием. Изменился основополагающий концепт: вместо единого мира на 
повестку дня было выдвинуто понятие дискретного мира. Что дает такая смена 
концепта? В первую очередь изменение восприятия и впоследствии отношения 
к этому миру: если мир не един, то нет смысла сохранять его в первозданном 
виде. Гармонии нет, соответственно прагматичное отношение к миру и есть 
обновленная цель человеческого существования. В связи с этим некогда 
бывшие в единой системе духовность и рациональность претерпели 
отчуждение друг от друга. При этом духовность была отброшена за борт, а 
рациональность превратилась в абсолютный прагматизм потерявшего свое 
основание разума. Это стало отправной точкой технологического 
детерминизма. Неслучайно в конце ХХ столетия возникло течение, получившее 
название новой технократической волны. Поэтому и новым методом раскрытия 
существа мира предстала синергетика – объяснение мира через колебания, хаос 
и непредсказуемость. 

Изменение концепта единого мира повлекло за собой трансформацию 
разума как визитной карточки человека. Некогда высший разум стал 
представляться как сосуществование разумов, которые обрели характерную 
политическую направленность. Тем самым жажда признания, о которой 
говорил В. Гегель, приобрела тенденцию мирового развития: общественное 
движение и есть борьба за признание [2, с. 241–242]. Данный тезис 
соответствует современному развитию государств. 

Чем характеризуется современный человек? Разорванное сознание 
выступает основным контекстом существования человека. Понятие высшего 
разума в классической философии было заменено феноменом разорванного 
сознания, отражающего свойства личности эпохи постмодерна. При этом 
наполненность «разорванности» зависит от направленности концепций 
неклассической философии: от абсолютного прагматизма до различных форм 
религиозности. Это приводит к осознанию того, что дискретный мир может 
столь же дискретно находить свое отражение в сознании человека. Это 
транслирует неустойчивость бытия современного человека в противоречивом и 
многоликом мире. Следствием многозначности сущности человека стала 
множественная идентичность как реализация идеи свободы. При этом 
необходимо заметить, что «большая свобода есть усиление неравенства» [3, 
с. 77]. Такие парадоксы сопровождают бытие человека в настоящем, когда 
контекст бытия, обстоятельства определяют проявление различных форм его 
сущности. Самый главный парадокс в отражении существа человека 
заключается в том, что многозначность свободы, рождающая внутреннюю 
имплозию сознания, сосуществует с все еще одномерностью человеческого 
поведения, о которой упоминал еще Г. Маркузе: «возникает модель 
одномерного мышления и поведения, в которой идеи, побуждения и цели, 
трансцендирующие по своему содержанию утвердившийся универсум дискурса 
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и поступка, либо отторгаются, либо приводятся в соответствие с терминами 
этого универсума» [4, с. 16]. Наиболее трансформированной точкой зрения на 
феномен человека выступает «никто» Ж. Бодрийяра: рекламное ««вы» – всего 
лишь симулятивная модель второго лица и обмена, фактически это никто, 
фиктивный элемент, служащий опорой дискурсу моделей. Это не то «вы», к 
которому обращается речь, а внутрикодовый эффект раздвоения, призрак, 
возникающий в зеркале знаков» [5, с. 210].  

Практической реализацией смены основополагающих концептов, 
относящихся к пониманию бытия и места в нем человека, является 
трансформация системы ценностей, детерминирующей модусы жизни. В 
данном случае будет уместно вспомнить Г. Риккерта с его идеей о том, что «о 
ценностях нельзя говорить, что они существуют или не существуют, но только, 
что они значат или не имеют значимости» [6, с. 70]. Это свидетельствует о том, 
что смена философских концептов приводит к логической смене систем 
ценностей. Неслучайно Ф. Ницше говорил о необходимости кардинальной 
переоценки ценностей, которая должна заключаться, прежде всего, в 
переоценке самого места ценностей в структуре человеческого существования 
[7, с. 409]. Смена ценностных ориентиров личности современной эпохи с 
течением исторического времени обусловливает углубление идентификации, 
следствием чего явился факт множественной идентичности человека в 
настоящем. Все определяется ситуацией. 

Именно ситуативность является свойством времени сегодняшнего дня. 
Пространство и время, некогда незыблемые критерии бытия человека, теряют 
свою субстанциальность и превращаются в функциональные качества жизни. 
Тем самым теряется фундаментальность категорий пространства и времени. 
Это очень хорошо отражено в философии Х. Ортеги-и-Гассета. Динамичный 
процесс жизни сменяющих друг друга эпох Ортега понимает как время, 
которое отсчитывает движение действительности, оно не может мыслиться как 
бесконечное время, как некая субстанциальная длительность. Соответственно 
историческое определяется человеком и формами его деятельности. «Сущность 
или характер новой исторической эпохи – результат как внутренних перемен, 
изменений в человеке и его духе, так и внешних перемен, формальных» [8, 
с. 126]. Тем самым реальность оказывается выше: каждый исторический 
период, эпоха вносят определенные коррективы в развитие жизни. Это 
означает, что «ценности культуры не погибли, они стали другими по своему 
рангу. В любой перспективе появление нового элемента влечет за собой 
перетасовку всех остальных в иерархии» [9, с.267]. В эпоху же постмодерна, по 
образному выражению Ж. Бодрийяра, «каждая конфигурация ценности 
переосмысливается следующей за ней и попадает в более высокий разряд 
симулякров. В строй каждой такой новой стадии ценности оказывается 
интегрирован строй предыдущей фразы – как призрачная, марионеточная, 
симулятивная референция» [5, с. 43]. 

Еще одним важным концептом, претерпевшим кардинальные изменения, 
стал концепт истины. Важность достижения истины уже не столь существенна. 
Объективность истины подвергается сомнению, и на повестку сегодняшнего 
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дня выходит абсолютизация относительной истины, как некогда во времена 
софистов: и тогда, и сейчас человек чаще всего мыслится мерой всех вещей. 
Истина теряет некогда присущее ей свойство целесообразности, объективности, 
значимости и судьбоносности. Истина так же определяется обстоятельствами, 
как и сам человек. Это приводит к обесценению истины как таковой, к ее 
многозначной вариативности, а значит абсолютной относительности. Истина, 
некогда обладавшая символом высоты, чистоты и в определенной степени 
святости, в настоящем встала на службу человеческим интересам, тем самым 
она обесценивается и становится частью мира симулякров. Если в мире, где 
было нечто, не остается ничего, то и поиск истины превращается в прецессию 
симулякров. Это предполагает, что «Символическое – это не понятие, не 
инстанция, не категория и не «структура», но акт обмена и социальное 
отношение, кладущее конец реальному, разрешающее в себе реальное, а заодно 
и оппозицию реального и воображаемого» [5, с. 241]. 

Изменение статуса и функций философии 
Смена философских концептов в настоящем раскрывает дисфункцию 

существа философии как типа духовной культуры, обретшей свою замкнутую 
теоретическую форму. Современность в этом отношении есть не только 
проекция трансформации концептуальных оснований бытия и человека, а в 
большей степени смены глобальных пластов самой истории. Некогда, в период 
осевого времени, зародились центры культур, выступившие одновременно 
центрами философии. Это означает, что возникновение основополагающих 
концептов философии детерминировало определенную систему ценностей как 
отражение сущностных критериев восприятия и понимания бытия и 
нахождения в нем места человека. Это символизировало начало всемирной 
истории, которая разворачивалась на фоне классических концепций 
философии. Тем самым мир был центрирован, а сам человек получил 
программу видения этого бытия. В этом и заключалась функция 
предвосхищения философией существа истории. И на каждом этапе 
исторического бывания философия определяла критерии существования 
человека через призму системы ценностей и представляла картины мира как 
контекст разворачивания философских проблем смысла жизни и особенности 
существования. Именно философия, наполненная духовностью, обусловила 
зарождение системы теоретического видения и обоснования существа бытия и 
человека через призму значимых концептов. 

Более двадцати веков развития классической философии были временем 
поступательного продвижения вглубь истории, когда мир мыслился единым и 
целостным. В настоящем смена концептов философии, которые 
принципиальным образом изменили восприятие этого мира и места в нем 
человека, означает глобальную смену не исторических эпох, а именно пластов 
человеческого существования. Тем самым кризис философии, зародившийся в 
конце XIX– начале ХХ веков, стал не очередным кризисом, долженствующим 
разрешиться в пределах самой классической философии, а отражением 
масштабного, глобального кризиса духа человека и феномена бытия. Именно в 
таком духе рассуждает К. Ясперс, говоря о том, что философия в ХХ веке 
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предстает как философствование, тем самым акцент ставится на 
незавершенности, открытости умственного процесса в отличие от законченных 
систем Гегеля или Спинозы. В связи с этим современной философии присуща 
фрагментарность прозрения, она осуществляет коммуникацию между веками 
поверх всех границ культурных кругов. Особенностью современной ситуации, 
по К. Ясперсу, является духовный кризис личности, превратившийся в 
глобальную проблему, ставящую человечество перед выбором: либо подлинное 
начинание, либо возможность гибели. Эпоха, не обладающая своим духовным 
образом, обречена на ничто, вследствие чего закономерно и естественно 
возникновение ощущения пустоты бытия. Индивидуальное бытие человека 
распадается на функциональное бытие: «отдельный человек живет как сознание 
социального бытия. Бытие человека сводится к всеобщему» [10, с. 552]. 

Исходя из такого понимания сущности современного мира, когда 
возникла угроза потери мира вообще, можно говорить об Апокалипсисе. 
Однако если в контексте философии Н. Бердяева, «Апокалипсис есть 
прикровенное откровение о все разрешающем конце истории» [11, с. 159], 
когда реальный мир мыслится проекцией высшего мира, то и Апокалипсис 
должен был быть истолкован символически, поскольку вся наша жизнь в 
пределах земной действительности полна символов, которые были ниспосланы 
с высот небесных, и в этом контексте задачей человека было умение распознать 
значение этих символов. Такое понимание было столетие назад, в начале ХХ 
века. Современность раскрывает иное значение феномена Апокалипсиса, когда 
«Апокалипсис не реальный, а виртуальный. И он не в будущем, а имеет место 
здесь и теперь. Такое обращение знака катастрофы является исключительной 
привилегией нашей эпохи. Это избавляет нас от всякой будущей катастрофы и 
от всякой ответственности на сей счет» [12, с. 166, 169]. Это означает, что 
современная жизнь – это жизнь в постапокалиптическом состоянии, которое 
отражает суть постмодерна. Обозначение Апокалипсиса в виртуальном смысле 
транслирует идею о том, что философии присуще предвосхищение 
исторического развития человечества на определенный период времени – век 
или эпоху. Соответственно, если в глобальном масштабе в последние 
десятилетия философия несла лишь функцию отражения, то в контексте эпохи 
она сохранила в себе способность предвосхищения стратегии развития на 
исторически ограниченный отрезок времени. 

Смена концептов философии носит принципиальный характер. Это 
свидетельствует о кардинальном изменении функций философии как системы 
теоретического знания: если в момент зарождения в период осевого времени 
философия несла функцию предвосхищения существа бытия и самого человека, 
то к концу ХХ столетия она выполняла лишь функцию отражения. Столь 
значительная перемена существа философии означает не просто смену 
исторических эпох, а конец одного глобального пласта истории и начало 
совершенно нового, не вмещающегося в рамки прежде классической 
философии. Именно поэтому философия в ХХ веке сменила свой характер 
существования с классического на неклассический. 
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Вместе с тем столь глобальное изменение существа жизни, когда и само 
бытие, и человек претерпевают масштабные трансформации, подводит к 
осознанию завершенности одного этапа истории человечества длиной в более 
чем двадцать столетий. Одновременно с этим настоящая эпоха есть 
предположительно начало принципиально нового пласта, которое требует 
другого подхода к пониманию существа человека и бытия в целом. В этом 
контексте все больше актуализируется значимость философии, которая и 
должна выполнить роль не просто регулятора истории, а скорее роль 
формирующей критерии обновленного бытия системы теоретического знания. 
По логике вещей, мы возвращаемся на круги своя, совершив один цикл 
истории. В данном случае вырисовывается необходимость возвращения 
философией своей функции предвосхищения новой исторической ситуации, 
которая развернется в формирование следующего цикла истории. Это означает, 
что необходимы новые концепты понимания мира и человека, которые будут 
востребованы для определения критериев существования и обозначения 
системы ценностей. 
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Abstract 
 

Urmanbetova Zh.K. Philocophical Cjncepts of the 21st Century: Anticipation or 
Reflection of Realities. 

The article analyzes the concepts of classical and non-classical philosophy in the context of 
determining the shift in emphasis in reflecting the essence of being and man as the main subject of 
history. The problem of the correspondence of the changes taking place in the world to the 
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philosophical concepts designated in turning points is stated. Based on this, a conclusion is made 
about the significance and necessity of shifting modern accents in line with the spiritual fulfillment 
of the value structure of man and society. The dilemma of the crisis of ideas, according to the 
author, is the loss of the property of anticipation by philosophy and its replacement with reflection. 

Keywords: philosophy, concept, idea, crisis, being, man. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция американской истории 
колониального периода известного историка второй половины ХХ века Дэниеля Бурстина. 
Авторов интересуют, прежде всего, взгляды Бурстина на историю освоения огромных 
территориальных пространств Северной Америки, их колонизацию, борьбу ряда поколений 
жителей североамериканского субконтинента с суровой природой, диким краем, встраивание 
себя и своего хозяйства в природный ландшафт. Авторы указывают, что в концепции 
американской истории Д. Бурстина природа – неотъемлемый атрибут и активный участник 
социального движения. 

Ключевые слова: Дэниел Бурстин, концепция, американская цивилизация, природа, 
человек, колонизация, историография. 

История американской цивилизации – это история освоения огромных 
территориальных пространств, их колонизация. Формированию современного 
индустриального общества предшествовала большая «подготовительная 
работа» ряда поколений жителей североамериканского субконтинента, их 
борьба с суровой природой, диким краем, встраивание себя и своего хозяйства 
в природный ландшафт. Максимально эффективное взаимодействие с 
окружающей средой, использование разнообразных ресурсов: земля, лес, реки, 
горы, приморская ландшафтная зона, давали возможность первым поколениям 
колонистов не просто выживать, но и развиваться, экономически крепнуть, 
расширять ареал своей жизнедеятельности. Природа – неотъемлемая часть 
американской истории, по крайней мере, колониального периода. Какой она 
виделась первым европейцам, приехавшим из-за океана, что пугало и что 
радовало? Что отличало природные ландшафты Северной Америки от 
привычных, человеческому взору, природных пространств родной Европы? 
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О природе Северной Америки колониального периода написано много и 
ярко, талантливо и захватывающе. Среди видных американских историков, 
которые внесли существенный вклад в изучение американской цивилизации, 
назовём ряд крупных исследователей: Генри и Брукса Адамсов, Фредерика 
Тёрнера, Генри Коммаджера, Роберта Хофстедтера, Джорджа Бэнкрофта, 
Аллена Нэвиса и, разумеется, Дэниела Бурстина.  

Д. Бурстин – профессор американской истории в Чикагском 
университете, редактировал 30-томную «Чикагскую историю американской 
цивилизации», был директором Национального музея истории и технологии в 
Смитсоновском институте в Вашингтоне, директором Библиотеки конгресса. 
Он автор многих исторических исследований, которые изданы не только в 
США, но и во многих странах мира – «Потерянный мир Томаса Джефферсона» 
(1948), «Дух американской политики» (1953), «Имидж. Путеводитель к 
псевдособытиям в Америке» (1969), «Республика технологии» (1978), 
«Первооткрыватели» (1983), «Скрытая история» (1987). Самая популярная 
книга Бурстина – это трёхтомник «Американцы» [1]. В поле нашего 
пристального внимания оказался первый том «Американцы: Колониальный 
опыт», вышедший в 1958 году. Здесь нет хронологического описания событий 
американского прошлого, это история культуры США, американской 
цивилизации во всей её сложности, природной обусловленности, особенно на 
начальных этапах своего становления. 

География Северной Америки, сложные природно-климатические 
условия, леса, реки, горы, равнины, индейцы, как одушевлённая часть природы 
этого континента, дикий и неприветливый вид местности, панорама 
«наводящей ужас мрачной пустыни, полной диких зверей и диких людей» – все 
эти сюжеты находились в поле научного интереса Д. Бурстина. Как природа 
формировала американский характер, чему способствовала и чему 
препятствовала? Нашла ли американская цивилизация адекватный, достойный 
Ответ на Вызовы природы? Несмотря на некую риторичность такой постановки 
вопросов, с учётом достижений Америки и её места в современном глобальном 
мире, они, безусловно, важны. Эти вопросы позволят, на наш взгляд, глубже 
понять феномен «американца» – активного, динамичного, устремлённого 
вперёд, к жизненному успеху, лидерству. Правда, порой, на пути к этому, мы 
видим «американца», делающего неосторожные шаги, навсегда преобразующие 
природу, вытесняющие местные этносы на периферию, в пустынные районы, 
хищнически изымая недра, уничтожая девственные почвы, совершающего 
экспансию, захватывая новые территории на так называемом Диком Западе, 
тесня вооруженным путём Испанию, Францию, будущую Мексику. 

«Никогда ещё Земля Обетованная не представала в столь неприглядном 
обличье» [2, с. 8]. Ощущение мрачной пустыни, дикого края, суровости, 
неприветливости, оголенности непогодой передаёт Д. Бурстин, опираясь на 
воспоминания очевидца – губернатора Уильяма Брэдфорда о высадке 
пассажиров «Мэйфлауэра» на американское побережье в середине ноября 1620 
года. Схожие оценки повторяются ещё не раз на страницах его книги: «условия 
пустыни, дикой, оторванной от центров… Старого Света, удалённой», 
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«пуритане, каждодневно подвергавшиеся тысячам тягот и опасностей во 
враждебной, нецивилизованной Америке» [2, с. 12], «простота жизни на пороге 
пустыни, немногочисленность и однородность населения» [2, с. 21], 
«Америка… символизировала трон, воздвигнутый в пустыне» [2, с. 47], «по 
заброшенным тропам, бескрайним пустыням, необитаемым землям» [2, с. 49], 
«дикая и нетронутая пустыня, заселённая только хищным зверьём и варварами» 
[2, с. 189], «холодные, пустынные, дикие пространства Канады легли бы 
тяжелым бременем на мать – Англию» [2, с.191]. 

Д. Бурстин отмечает сложные природно-климатические условия, в 
которых оказались первые колонисты: «осенью и зимой… завывал ветер, 
…насквозь пронизывал проникавший через щели сквозняк», «приходилось 
брести, подчас, по несколько миль, по бездорожью. Зимой – утопая в снегу, 
весной и осенью – по колено в грязи, рискуя, ко всему прочему, стать 
очередной жертвой нападения индейцев» [2, с. 25]. Пробираться по лесам, 
ночуя в чащобах [2, с. 49], испытывать единственную видимую колонистам 
угрозу от волков и медведей [2, с. 69] удел, по мнению Д. Бурстина, бедных 
английских горожан, которые, очутившись в Америке, «страдали… от 
отсутствия навыков, необходимых человеку, живущему среди дикой природы» 
[2, с. 112]. 

Разливавшиеся из-за дождей реки и болота делали дороги 
непроходимыми [2, с. 165], хищники – волки и медведи, дикие собаки нападали 
на беспомощные стада скота [2, с. 303]. Круг проблем, стоявших перед 
фермерами, отмечает Д. Бурстин, от непрерывно тяжелой зимы в северных 
колониях до столь же непривычной жары в обеих Каролинах, был шире, чем в 
маленькой Англии [2, с. 304].  

География Северной Америки определяла, по мнению Д. Бурстина, 
формы взаимодействия человека и природы, степень вовлеченности в 
окружающую среду и соответствующий ландшафт. Широта пространств 
накладывала, по утверждению Д. Бурстина, свой отпечаток на местную жизнь 
[2, с. 117, 165–166, 175]. Климат и характер местности позволяли поселенцам 
пересаживать на новую почву английские институты [2, с. 179]. Центр 
континента был не исследован настолько, что широкое распространение 
получили различные предположения для объяснения особенностей климата 
освоенного побережья. Относительно холодный климат Америки объяснялся, 
по мнению Д. Бурстина, наличием непроходимых лесов, которые, как 
считалось, покрывают внутренние районы континента [2, с. 195]. 

Само центральное географическое положение колонии Пенсильвании, 
необходимость сосуществования с местными индейскими племенами и 
жизненно важная для американцев потребность в контроле над реками – всё это 
возводило, по мнению Д. Бурстина, выносимые квакерским руководством 
решения о войне и мире на уровень внешней политики Британской империи [2, 
с. 66]. Спокойствие обитателей Пенсильвании, соглашается Бурстин с 
Франклином, объясняется удачным «центральным» географическим 
положением [2, с. 71]. Пенсильвания – единственная из британских колоний, 
заявляет Д. Бурстин, не озаботившаяся своей обороной, – полагаясь на 
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мелководье своей гавани и труднодоступность речного устья, служивших 
естественной защитой от любого противника [2, с. 71]. Бурстин отмечает 
географическую самоизоляцию пенсильванских квакеров, тесно 
расположенных на восточном побережье Атлантики, пока другие «с риском для 
жизни осваивали неизведанные места» [2, с. 91]. 

Пышность и тропическая избыточность природы Джорджии, 
предполагаемое плодородие её земель наталкивало, по мнению Д. Бурстина, на 
соблазнительную мысль, что основать здесь колонию можно, перекроив эти 
земли по собственным меркам [2, с. 94]. Топографические ошибки и 
географическая неосведомлённость, пренебрежение климатическими 
особенностями и тщательным изучением качества почв, превратят плантации 
Джорджии, по мнению Д. Бурстина, «в пустыню, её города – в пустыри» [2, 
с. 121].  

В начале XVIII века Виргиния, утверждает американский учёный, для 
большинства неимущих белых иммигрантов стала лишь перевалочным 
пунктом, отсюда они продвигались далее: на юго-восток – к неосвоенным 
пограничным землям в Северной Каролине, на запад – за горные перевалы и на 
север – в Делавэр, Мэриленд и Западную Пенсильванию [2, с. 128]. 

Виргиния, утверждает Д. Бурстин, не нуждалась в колониальный период 
в своём Бостоне или Филадельфии, вся её коммерция была рассредоточена по 
частным складам, разбросанным на берегах рек. «Большое число рек и скудость 
населения затрудняет торговлю, разбрасывая её по множеству мест» [2, с. 133]. 
В эпоху, когда сухопутные средства перевозок ещё находились в зачаточном 
состоянии, и в новой стране, где не существовало дорог, виргинские 
плантаторы и люди, покупавшие товары на их пристанях, «должны были 
благодарить столь расположенную к ним природу» [2, с. 133]. 

Широта пространств, на которых раскинулись виргинские церковные 
приходы, накладывала, по мнению Д. Бурстина, свой отпечаток на местную 
религиозную жизнь: обширность приходов препятствовала посещению церквей 
по праздникам, а разлившиеся из-за дождей реки и болота делали дороги 
непроходимыми [2, с. 165]. Обширность пространства совершила, по мнению 
Д. Бурстина, в Виргинии то, на что в Англии потребовались десятилетия 
теологических споров. Виргинцы неосознанно «очищали» англиканскую 
церковь от присущих ей иерархичности и чрезмерного внимания к обрядам [2, 
с. 167]. Но пространство, утверждает Д. Бурстин, не только «очищало» 
религию, «оно во многом охлаждало её пыл». Религиозный пыл в Европе 
стеснён, в Америке он, преодолевая просторы, рассеивается, не производя 
особого воздействия, свободно сгорает на открытом воздухе [2, с. 174]. 

Даже гордость и независимость виргинских плантаторов-аристократов 
исходила, по мнению Д. Бурстина, из обширности их владений [2, с. 175]. 
Местный патриотизм виргинцев был, по утверждению Бурстина, «семенем 
федерализма, без которого страна не выжила бы, а её либеральные институты 
не упрочились» [2, с. 176]. Дух местного патриотизма, неповторимый характер 
местности, сближение общественной деятельности с интересами того места, где 
жил политик, заставляло виргинцев искать политического решения в балансе 
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местных интересов [2, с. 177–178]. Заключив в свои объятия местную природу, 
виргинцы, по мнению Д. Бурстина, иногда позволяли ей себя соблазнить, 
позволили табаку взять власть над собой [2, с. 179]. 

Самым многообещающим новшеством Нового Света был, по мнению 
Бурстина, «не его климат, его флора, его фауна или его полезные ископаемые, а 
его новая концепция знания» [2, с. 183]. Расширение страны и её заселение, по 
утверждению Д. Бурстина, автоматически расширяло знания людей о мире [2, 
с. 193]. «Открытие» Америки было побочным продуктом оккупации 
континента. Действие, продвижение, исследование означало, по мнению Д. 
Бурстина, также расширение границ познания [2, с. 193]. Континент сам по себе 
был великим хранилищем непознанного, а огромные неизведанные 
пространства волновали ведущих американских географов. Центр континента 
был не исследован настолько, что широкое распространение получили 
различные предположения для объяснения особенностей климата освоенного 
побережья [2, с. 195]. Познание Нового Света – его климата, географии, 
растений, животных, дикарей и болезней, по мнению Д. Бурстина, было 
доступно любому [2, с. 203]. 

Географические расстояния, которые способствовали рассредоточению 
религиозных страстей, привели, считает Д. Бурстин, также к рассредоточению 
страстей интеллектуальных [2, с. 215]. В Америке никогда не было, отмечает 
Д. Бурстин, активного движения за национальный университет. Представители 
разнообразных колледжей, разделённых большими расстояниями, никогда не 
были объединены в сообщество учёных людей. В Америке высшее образование 
строилось, по мнению Д. Бурстина, по территориальному принципу и это 
рассредоточение высшего образования служило укреплению местной основы 
федерального союза [2, с. 216]. Американцы, утверждает Д. Бурстин, научились 
ценить интеллектуальные достоинства, сформировавшиеся в отрыве друг от 
друга [2, с. 220]. 

Америка, утверждает Д. Бурстин, покончила с разграничениями: там, где 
полно неожиданностей, неисследованных диких пространств и 
непредсказуемых проблем, её задачи не укладывались в строго заданные рамки 
[2, с. 226–227].  

Д. Бурстин выделяет четыре решающих, на его взгляд, особенности 
колониальной Америки, порождённые особенностями Нового Света. Во-
первых, возвращение к более ранней стадии развития. Для обитателя лесной 
глуши колониальной Америки, который должен был защищать себя и свою 
семью от хищников и часто охотой добывал мясо для пропитания, различие 
между оружием и орудием вновь перестало играть роль [2, с. 227]. Во-вторых, 
универсальность, продиктованная непредсказуемостью. Универсальность, 
утверждает Д. Бурстин, была теперь не просто достоинством, она стала 
необходимостью [2, с. 228]. В-третьих, скудость общественных структур. В-
четвёртых, недостаток рабочей силы и изобилие земли. Изобилие земли 
приводило, по мнению Д. Бурстина, к тому, что, даже занимаясь фермерством, 
американец не проявлял стремления к более эффективному труду, чтобы 
заработать средства к жизни [2, с. 229]. Люди, утверждает Д. Бурстин, могли 
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доводить свои земли до истощения, когда они воспринимали как должное 
наличие больших земельных пространств для будущего использования; люди 
меньше держались за какой-то конкретный участок земли. Как только он 
переставал кормить их, люди снимались с места. Земля сама по себе 
значительно потеряла свою прежнюю значимость [2, с. 229].  

Бурстин отмечает не только социальную, но и географическую 
мобильность [2, с. 217]. Готовность к переездам стала, по мнению Д. Бурстина, 
типично американской чертой [2, с. 230].  

В Америке разнообразие климата, экономических проблем, природных 
условий, а также местная традиция вызвали к жизни, по утверждению 
Д. Бурстина, многообразие требований, предъявляемых в отношении 
законников [2, с. 235]. Отсутствие экономической или политической столицы 
усиливало это многообразие, а отсутствие единого центра препятствовало 
установлению монополии в этой сфере деятельности. 

Д. Бурстин соглашается с мнением Джона Моргана о том, что мы живём 
на широко раскинувшемся континенте, лишь небольшая часть которого 
изучена, а леса, горы, реки и недра земли предоставляют широкие возможности 
для исследований [2, с. 247]. В Америке, утверждает Д. Бурстин, врачи много и 
плодотворно занимались изучением американского ландшафта, климата, 
встречающихся здесь растений и животных [2, с.248]. 

Священники колониального Массачусетса были склонны прописывать, 
отмечает Д. Бурстин, такие благотворные средства, как отдых, свежий воздух и 
массаж [2, с. 251]. Опытные фармацевты в Виргинии посылали своих 
подручных в лес, чтобы те отыскали естественные целебные средства [2, 
с. 252]. Снадобья профессиональных врачей, утверждает Д. Бурстин, иногда 
заменялись факторами природной среды: воздухом Новой Англии, водой 
Виргинии, климатом Джорджии. «Там, где природа была так щедра, человек 
готов был ждать от неё слишком многого» [2, с. 254–256]. 

На жителей колониальной Америки, рассеянных на просторах 
малоизученного континента, влияли условия их жизни [2, с. 300–301]. 
Богатство природы, которое в более поздней истории Америки поощряло дух 
экспериментаторства, в колониальные годы, по утверждению Д. Бурстина, этот 
дух расхолаживало [2, с. 302]. Труд был более дефицитен, чем земля и 
поселенцам представлялось более экономичным, по мнению Д. Бурстина, 
истощать землю и двигаться дальше, чем тратить ценное время на её обработку 
и удобрение [2, с. 302]. Бурстин неоднократно отмечает «расточительное 
использование земли», «американское разгильдяйство», «распространённое 
среди американских фермеров легкомыслие», что «поселенцы постоянно 
соблазнялись возможностью ухватить то, что давала природа» и освободиться 
для того, чтобы увеличить свои капиталы за счёт освоения новых земельных 
участков [2, с. 302–304].  

Поломанные изгороди, хилый, бродящий без присмотра, некормленый и 
неухоженный скот, редкие искусственные пастбища, ограниченная заготовка 
кормов на зиму, игнорирование навоза, как удобрения – вот картина сельской 
жизни колониальной Америки, реалистично нарисованная Д. Бурстиным [2, 
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с. 303]. Волки, медведи, дикие собаки нападали на беспомощные стада, поэтому 
разводить овец было трудно. Изобилие рыбы и дичи улучшало питание 
колонистов, но не способствовало, по мнению Д. Бурстина, улучшению 
сельского хозяйства [2, с. 304]. 

Колонисты применяли любые средства для получения быстрых 
результатов, не заботясь о том, насколько это истощает землю. «И сколь 
разнообразны были почвы, урожаи и типы климата в Америке, – пишет Д. 
Бурстин, – столь же разнообразны были примеры плохого ведения сельского 
хозяйства» [2, с. 305]. Широкое разнообразие климата, почвы и культур было, 
по мнению Д. Бурстина, само по себе препятствием для согласованных 
действий по совершенствованию американского сельского хозяйства [2, с. 306]. 

Д. Бурстин считает, что географическую основу (отсутствие барьеров 
между местными диалектами) и социальную (отсутствие кастовых и классовых 
барьеров) имеет и языковое единообразие Америки. Эти оба момента, на его 
взгляд, наложили большой отпечаток на жизнь страны, явились одновременно 
признаком и причиной стремления к национальному единению [2, с. 311]. 
Отсутствие культурной основы, сильное рассредоточение населения и 
большая протяженность Америки (выделено нами – М.Ш.) служили, по 
мнению Д. Бурстина, объяснением варваризмов в американском языке [2, 
с. 323]. 

Д. Бурстин отмечает сильное влияние региональных географических 
различий на культурное развитие Америки, в частности, на невозможность 
гегемонии одного района [2, с. 336]. Следствием продвижения на Запад и 
строительства удалённых от моря городов явилось, по мнению Д. Бурстина, 
возникновение городских центров, которые в меньшей степени были 
подвержены влиянию европейской литературной культуры [2, с. 335], ни один 
из которых не установил неоспоримого культурного господства над 
колониальной жизнью в целом [2, с. 336]. Колониальный период создал, по 
мнению Д. Бурстина, своё культурное наследие из разнообразия религиозных 
воззрений, из многочисленных местных способов зарабатывать на жизнь, из 
сотни других региональных различий, каждое из которых сделало бы 
гегемонию какого-то одного района затруднительной [2, с. 336]. 

Природа и ландшафт американского континента: леса, реки, горы, земли 
– неотъемлемая часть исторической концепции Д. Бурстина. Восточная часть 
Пенсильвании меньше пострадала от нападений индейцев в 1755–1756 годах не 
в результате Господнего одобрения проводимой квакерами политики, как 
заявляли подвижники квакерского вероучения, а более достоверным 
объяснением, выпавшей на их долю «удачи», Д. Бурстин считает то, что 
восточная часть провинции, где квакеры в основном обитали, была отделена 
«от жестокого врага» двумя сотнями миль «пересеченной горами и 
испещрённой реками местности» (выделено нами – М.Ш.) [2, с. 78]. 

Предполагаемое плодородие земель Джорджии наталкивало, по мнению 
Д. Бурстина, на мысль, что основать здесь колонию можно, перекроив эти 
земли по собственным меркам [2, с. 94]. Очутившись в Джорджии, бедные 
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английские горожане страдали от отсутствия навыков, необходимых человеку, 
живущему среди дикой природы [2, с. 112]. 

Самыми ошибочными, непродуманными и катастрофическими оказались, 
по мнению Д. Бурстина, планы попечителей в отношении землепользования. 50 
акров сосновой пустоши не могли прокормить семью. Труд по расчистке 
участка от леса и возделыванию этой земли был более чем тяжелым даже для 
физически крепкого человека [2, с. 113]. Колонисты жаловались на 
непригодность предоставленной им сосновой пустоши, обращались с 
петициями о выделении лучших земель, открыли, «что они прикованы к своим 
клочкам тощей земли», поскольку закон не разрешал ни прикупать к ним 
другие участки, ни продавать или обменивать их [2, с. 114]. 

В итоге, «редкое, разбросанное по холмам и болотам население» должно 
было обеспечить наиболее вероятную статью экспорта колонии – лес [2, с. 116]. 
Джорджия, отмечает Д. Бурстин, постепенно становилась «брошенной 
колонией», «её плантации превратились в пустыню» [2, с. 121]. 

Рекламные проспекты зазывали в колонию Виргинию поселенцев 
сообщениями о первозданном изобилии там диких оленей и лосей, которых 
можно видеть там целыми сотнями. «Хотя они не такие крупные, как в Европе, 
их мясо гораздо вкуснее, и они упитанны и жирны круглый год» [2, с. 130]. В 
Америке, утверждает Д. Бурстин, показалось анахроничным само 
представление о браконьерстве [2, с. 130]. 

Очень специфические особенности имела в Виргинии культура табака. 
Через несколько сезонов землю, истощенную табаком, отдавали под кукурузу 
или под пшеницу, а, в конечном итоге, она и вовсе зарастала сосной, щавелем и 
осокой [2, с. 131]. Чтобы успешно вести хозяйство, требовалось, утверждает 
Д. Бурстин, постоянно прикупать к земле новые участки. Расчетливый 
плантатор не мог не быть, по мнению Д. Бурстина, одновременно и земельным 
спекулянтом, всегда готовым приобрести всё новые и новые участки земли [2, 
с. 132]. Благодаря этому владения богатых плантаторов, постоянно 
увеличиваясь в размерах, часто «меняли своё месторасположение и общую 
конфигурацию». 

Старые плантаторские усадьбы становились, по мнению Д. Бурстина, 
родовыми гнёздами, хранилищами семейной традиции, прочие же земли 
«считались просто объектами капиталовложений, их забрасывали или 
обменивали после того, как они уже не сулили должной выгоды» [2, с. 132]. Эта 
расточительная система подвергала состоятельных плантаторов, считает 
Д. Бурстин, испытанию на мобильность и предприимчивость. Эти обширные 
девственные угодья распахивали, безжалостно истощали, делили между детьми 
– «земля поистине была той основой, на которой росли правящие семейства и 
состояния Виргинии» [2, с. 149]. Тропа к земельному богатству пролегала, по 
утверждению американского учёного, «как по дикой местности, ещё не 
занесённой на карту, так и по коридорам правительственных учреждений» [2, 
с. 151].  

Изобилие земли приводило, по мнению Д. Бурстина, к тому, что, 
занимаясь фермерством, американец не проявлял стремления к более 
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эффективному труду, чтобы заработать средства к жизни [2, с. 229]. Когда 
люди могли доводить свои земли до истощения, когда они воспринимали как 
должное наличие больших земельных пространств для будущего 
использования, у них, по утверждению Д. Бурстина, не было того стимула, 
который подтолкнул бы к реформам сельского хозяйства [2, с. 236]. 

Труд был более дефицитен, чем земля и это приводило, по мнению 
Д. Бурстина, к расточительному использованию последней [2, с. 302]. 
Американским колонистам, утверждает Д. Бурстин, «представлялось более 
экономичным истощать землю и двигаться дальше, чем тратить ценное время 
на её обработку и удобрение» [2, с. 302].  

Индейцы, как «одушевлённая часть природы», являлись, по мнению 
Д. Бурстина, своеобразным Вызовом для первых колонистов. Пуритане в 
условиях дикой пустыни каждодневно, по мнению Д. Бурстина, подвергались 
тысячам тягот и опасностей «во враждебной, нецивилизованной Америке» [2, 
с. 12], рискуя стать очередной жертвой нападения индейцев [2, с. 25]. Квакеры, 
один за другим устремляются за тысячи миль «неизведанного пути, 
подстерегаемые индейцами и дикими зверями, чтобы в итоге найти венец 
мученичества» [2, с. 49]. 

Центральное географическое положение квакерской колонии – 
Пенсильвании, «необходимость сосуществования с местными индейскими 
племенами» и жизненно важная для американцев потребность в контроле над 
реками на западной границе – всё это возводило, по мнению Д. Бурстина, 
выносимые квакерским руководством решения о войне и мире на уровень 
внешней политики Британской империи [2, с. 66]. 

Всё возраставшее население провинции, утверждает американский 
историк, устремляясь на запад, «с неудержимостью океанского прилива 
прокатывалось по индейским территориям» [2, с. 73]. Налицо был, заявляет 
Д. Бурстин, один из тех гигантских конфликтов истории, когда мощная 
динамическая сила встретилась с массой, долгое время пребывающей в 
неподвижности [2, с. 73].  

Восточная часть Пенсильвании, отделённая от «жестокого и 
бесчеловечного врага» двумя сотнями миль пересеченной горами и 
испещренной реками местности, по утверждению Д. Бурстина, меньше 
пострадала от нападений индейцев [2, с. 78].  

Первой необходимостью приезжающих колонистов, по мнению 
Д. Бурстина, было обеспечить себе постоянный источник продуктов питания, и 
«первые уроки земледелия они черпали у аборигенов» [2, с. 304]. Индейская 
кукуруза, которую европейцы называли «маисом», оставалась основной 
зерновой культурой во всех колониях. Хотя индейцы и вывели 
высокоурожайные сорта, их методы возделывания земли были, по мнению 
Д. Бурстина, примитивными. Колонисты длительное время следовали их 
примеру, а беспрерывный посев кукурузы, утверждает Бурстин, скоро истощил 
почву [2, с. 304]. 

Американский опыт в колониальную эпоху, отмечает Д. Бурстин, 
породил особый взгляд на проблемы войны и мира, который будет долго влиять 
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на отношение к целям войны, задачам дипломатии и роли военных в 
политической жизни [2, с. 385]. 

Американские индейцы, поджидавшие в засаде первых поселенцев, 
справедливо замечает Д. Бурстин, ни Гроция, ни Ваттеля не читали. У них не 
было международной аристократии, и они не знали о преимуществах 
ограниченных военных действий, «которые должны вестись только в ясную 
погоду и на открытом поле [2, с. 388]. У них были, отмечает Д. Бурстин, 
собственное оружие и собственная тактика, «тактика лесной войны». Они не 
привыкли объявлять генеральные сражения и давать сигнал к наступлению. В 
отличие от фитильного ружья индейский лук, по мнению Д. Бурстина, был 
оружием бесшумным, точным, и его скорострельность не зависела от погоды, а 
томагавк был более универсальным оружием, чем пика [2, с. 389]. 

Когда индейцы захватывали вражеских солдат, они не подчинялись 
военным законам о взятии в плен и обмене пленными. Напротив, утверждает 
Д. Бурстин, в их правилах были жестокие убийства и пытки [2, с.389]. Индейцы 
были вездесущими, нападая без предупреждения и в глухой тишине ночи, 
были, по мнению Д. Бурстина, «постоянной угрозой для жителей лесных 
хижин» [2, с. 389]. Индейская угроза, висевшая над приграничными районами 
колоний в течение всей эпохи колонизации, оставалась, по утверждению 
Бурстина, «проклятьем заселявшегося Запада и в XIX веке» [2, с. 389]. 

Форты, строившиеся для защиты местного населения от набегов 
индейцев, стали, по мнению Д. Бурстина, символом неограниченного характера 
военных действий в Америке [2, с. 390]. Особенно поселенцы, по утверждению 
Д. Бурстина, боялись бабьего лета, которое они называли «индейским» [2, 
с. 390].  

Во время войн с индейцами мирная передышка случалась только зимой, 
когда суровость климата препятствовала набегам индейцев. Проходили 
приготовления к зиме: сбор зерна, копание картофеля, откармливание свиней. 
Когда становилось теплее, индейцам предоставлялась возможность совершать 
свои опустошительные набеги на поселения колонистов [2, с. 391]. 

В таких колониальных войнах, отмечает Д. Бурстин, солдатами были все, 
поскольку все жили на поле сражения. Отдалённые провинции не были местом 
для неженок, тот, кто рассчитывал на прибытие «войск», утверждает 
американский учёный, недолго задерживался на этом свете [2, с. 391]. Умение 
владеть томагавком и застрелить мелкую дичь из лука или ружья было, по 
мнению Д. Бурстина, спасительным в случае нападения индейцев. Когда 
мальчик достигал призывного возраста и должен был вступить в ополчение, он 
уже чувствовал себя в лесу как дома и знал повадки индейцев [2, с. 391]. 
«Охотясь на белок, индюков и енотов, он быстро осваивал искусство стрельбы 
из ружья» [2, с. 392]. 

Охота, войны с индейцами и частые лесные стычки привели ко многим 
усовершенствованиям в механизме винтовки [2, с. 392]. Обилие и разнообразие 
дичи, а также большие возможности для охоты, по мнению Д. Бурстина, делают 
американцев лучшими стрелками в мире, и тысячи жителей Америки охотой 
добывают пропитание для своих семей [2, с. 392]. Это является, отмечает 
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Д. Бурстин, обычным для стрелков в приграничных районах, которые «в 
основном промышляют охотой на оленя и индюка» [2, с. 392]. 

Война была необходимой защитой всеми жителями своего очага от 
вездесущего и безжалостного врага [2, с. 394]. В Америке, отмечает Д. Бурстин, 
необходимость самозащиты и добывания пропитания сделала оружие 
доступным почти каждому [2, с. 395].  

Население вооружалось, по мнению Д. Бурстина, и в связи с особым 
характером военных действий в американских лесах. Плохая связь, огромная 
территория, индейские военные обычаи не способствовали, утверждает 
Д. Бурстин, проведению централизованных боевых операций [2, с. 395]. Когда 
нападали индейцы, самой мудрой обороной была засада за скалами и стволами 
деревьев. 

Первые поселенцы поняли, отмечает Д. Бурстин, что оборонительные 
действия должны быть частью повседневной жизни – такой же, как 
возделывание земли, добыча пропитания и строительство жилья [2, с. 396]. 
Когда поселенцы начали распространяться от побережья вглубь страны, 
считает Бурстин, и угроза нападения индейцев перестала быть постоянной, 
появилась необходимость в создании организованных отрядов [2, с. 397]. 

Д. Бурстин указывает на так называемый колониальный «изоляционизм», 
когда укоренившееся местничество явилось серьёзным препятствием для 
Великобритании в её усилиях по объединению всех колониальных войск перед 
лицом угрозы со стороны французов и индейцев в середине XVIII века [2, 
с. 402]. 

Сегодня наиболее убедительным будет мнение, считает Д. Бурстин, что 
не американцы выиграли, а англичане проиграли войну за независимость или, 
быть может, они просто отказались от дальнейшей борьбы, видя безнадёжность 
своего дела. «Обширность американской территории и разбросанность 
колоний» привела англичан к осознанию невозможности подчинить Америку 
[2, с. 415]. 

Таким образом, в концепции американской истории Д. Бурстина – с 
первых шагов колониальной Северной Америки и до первых шагов 
Соединенных Штатов Америки природа континента неотъемлемый атрибут и 
активный участник социального движения: формирования народного 
хозяйства, экономического освоения природно-географических зон, поэтапного 
проникновения на Дикий Запад, овладения речными системами, поиск и 
начальная разработка горных недр, корабельного леса, других лесных богатств.  

Формирование американского характера, религиозности, местного 
патриотизма, практичности и прикладного склада ума, политических 
институтов, традиций народной демократии, этнической толерантности, 
языковой ассимиляции, отношение к оружию, решение индейского вопроса, 
плантационный, рабовладельческий Юг и фермерский, промышленно-
урбанизированный свободный Север – всё это в концепции американской 
истории колониального периода Дэниела Бурстина тесно связано и чётко 
определено природными факторами, учитывать которые настоятельно 
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необходимо в попытках «расколдовать» американскую исключительность и 
феномен «американизма». 

 
Список литературы 
1. Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт: Пер. с англ. / Под общ. 

ред. и с коммент. В.Т. Олейника; послеслов. В.П. Шестакова. – М.: Изд. группа 
«Прогресс»-«Литера», 1993. – 480 с.; Бурстин Д. Американцы: Национальный 
опыт: Пер. с англ. Авт. Послеслов. Шестаков В.П.; Коммент. Балдицына П.В. - 
М.: Изд. группа «Прогресс»-«Литера», 1993. – 624 с.; Бурстин Д. Американцы: 
Демократический опыт: Пер. с англ. / Под общ. ред. и с коммент. В.Т. 
Олейника; – М.: Изд. группа «Прогресс»-«Литера», 1993. – 832 с. 

2. Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт: Пер. с англ. / Под общ. 
ред. и с коммент. В.Т. Олейника; послеслов. В.П. Шестакова. – М.: Изд. группа 
«Прогресс»-«Литера», 1993. – 480 с. 

 
Abstract 

 
Shlyupikov M.V., Shlyupikova M.M.  Man and Nature in Daniel Boorstin's conception 

of American history 
The article examines the concept of American history of the colonial period of the famous 

historian of the second half of the twentieth century Daniel Boorstin. The authors are interested, 
first of all, in Boorstin's views on the history of the development of vast territorial spaces of North 
America, their colonization, the struggle of generations of inhabitants of the North American 
subcontinent with the harsh nature, the wilderness, the incorporation of themselves and their 
economy into the natural landscape. The authors point out that in D. Boorstin's concept of American 
history, nature is an integral attribute and an active participant in the social movement. 

Keywords: Daniel Boorstin, concept, American civilization, nature, man, colonization, 
historiography. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей функционирования языков в 
корпоративной среде Казахстана, характеризующейся многоязычием и полиэтничностью. 
Основное внимание уделено роли профессионального мультилингвизма, который включает 
использование казахского, русского и английского языков в деловой коммуникации. 
Исследование опирается на адаптированную модель мультилингвизма, с акцентом на 
концепцию транслингвизма, позволяющую учитывать гибкость и динамичность языковых 
практик. В ходе интервью с казахстанскими бизнес-специалистами выявлены ключевые 
темы: языковые практики, языковая подготовка, культурная компетенция и корпоративная 
языковая политика. Результаты подчеркивают значимость мультилингвизма как инструмента 
успешной коммуникации, укрепления доверия и минимизации культурных барьеров. Статья 
акцентирует внимание на необходимости гибкого подхода к языковой политике, 
учитывающего локальные и международные реалии. 

Ключевые слова: мультилингвизм, деловая коммуникация, Казахстан, 
транслингвизм, корпоративная языковая политика, межкультурная компетенция. 

  
Вопросы функционирования языков в корпоративной среде Казахстана 

приобретают особую значимость в силу специфики языковой ситуации как в 
деловом секторе, так и в стране в целом. Характерной чертой казахстанского 
делового дискурса является использование, по крайней мере, трёх языков – 
казахского, русского и английского – как в устной, так и в письменной 
коммуникации. К примеру, в Республике Казахстан по данным Бюро 
национальной статистики, в Казахстане выросло число действующих 
иностранных компаний на 30,5% за год. По последним статистическим данным, 
на 1 ноября 2023 года число зарегистрированных зарубежных компаний 
составило более 43 тыс. [1]. Следовательно, возрастающая активность 
совместных предприятий и иностранных компаний, а также расширение 
международного сотрудничества создают значительный спрос на 
многоязычных специалистов в Казахстане, обладающих компетенциями в 
области иностранных языков для профессиональной деятельности. 

В этой связи учёные считают необходимым проведение классификации 
многоязычных специалистов и их изучение в современных условиях. Следуя 
подходу шведского учёного B. Gunnarsson [2], можно выделить две крупные 
категории многоязычных специалистов. Первая категория включает 
низкооплачиваемых мигрантов, которые занимают начальные должности и 
часто вынуждены использовать язык, которым они не владеют в полной мере. 
Вторая категория охватывает высокообразованных специалистов, которые 
перемещаются между странами и местами работы в поисках карьерных 
возможностей, зачастую свободно владея несколькими языками. Эти 
специалисты делятся на две подкатегории: профессионалы, работающие за 
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пределами своей родной страны, и те, кто трудится в своей стране, но 
использует иностранные языки в профессиональной деятельности. В рамках 
данного исследования акцент сделан на изучении подкатегории 
высококвалифицированных специалистов, работающих в своей родной стране, 
но регулярно использующих два и более языков в профессиональной 
деятельности. 

Кроме того, B. Gunnarsson разработала модель контекстуального анализа 
профессионального дискурса [2], направленную на понимание сложных и 
динамичных взаимосвязей между профессиональным дискурсом и различными 
социальными системами. Эта модель демонстрирует зависимость 
профессионального дискурса от более широкого социального контекста, 
выходящего за пределы компании. Учёный выделяет четыре социальные 
структуры, оказывающие значительное влияние на профессиональный дискурс: 
1) технологическо-экономическая, 2) законодательная и политическая, 3) 
социально-культурная и 4) лингвистическая структуры [3]. 

В рамках данного исследования была адаптирована модель 
профессионального мультилингвизма с учётом казахстанских реалий и 
выделением концепции транслингвизма [4]. Под транслингвизмом 
(«translanguaging») понимается динамичный подход к многоязычию, при 
котором многоязычные индивиды используют весь свой языковой репертуар, 
не разделяя его на отдельные языковые системы. Это позволяет носителям 
свободно переключаться между языками и интегрировать их элементы для 
достижения коммуникативных целей, не следуя строгим нормам одного языка. 
Такой подход особенно актуален для казахстанской деловой коммуникации, где 
гибкое использование нескольких языков является нормой. Таким образом, 
модель профессионального мультилингвизма в контексте современной 
казахстанской деловой коммуникации акцентирует внимание на 
взаимодействии между языками и может быть адаптирована для анализа 
многоязычия на рабочем месте. В этой модели выделяются четыре ключевых 
аспекта: 1) многоязычный профессионал, 2) профессиональный языковой 
репертуар, 3) профессиональный транслингвизм и 4) социальный контекст.  

Целью данного исследования является определение роли 
мультилингвизма в межкультурной деловой коммуникации профессионалов, 
работающих в компаниях Казахстана. Основное внимание уделено поиску 
ответа на исследовательский вопрос: «Какую роль профессиональный 
мультилингвизм играет в межкультурной деловой коммуникации бизнес-
специалистов, занятых в казахстанских компаниях?» 

Для ответа на основной вопрос исследования был использован 
качественный метод сбора данных, включающий проведение 
полуструктурированных глубинных интервью. Этот метод считается особенно 
эффективным для получения глубокого понимания многоязычных контекстов и 
языковых практик, а также для решения сложных вопросов [5]. В ходе 
интервью была собрана основная социо-демографическая информация, при 
этом основное внимание уделялось восприятию мультилингвизма, языковым 
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практикам и процессам изучения языков казахстанскими бизнес-
специалистами. 

В исследовании приняли участие 19 бизнес-специалистов на 
менеджерских должностях среднего звена из 13 международных компаний 
Казахстана. Для набора участников использовался метод целенаправленной 
выборки, охватывающий компании, имеющие международные партнерства и 
использующие в своей работе как минимум три языка: казахский, русский, 
английский и другие иностранные языки. Подробная информация о секторе 
экономики, типе компании и должностях участников представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Подробная информация о компаниях и информантах  
Сектор 

экономики 
Компания Тип 

компании 
Должность Кол-во 

участ 
ников 

Услуги  компания, 
предоставляющая 
аудиторские услуги 

иностранная  консультант 
аудиторского 
департамента 

2 

компания, 
предоставляющая 
консалтинговые услуги 

 
казахстанская  

эксперт 
коммерческого 
отдела 

1 

компания, 
предоставляющая 
консалтинговые услуги 

казахстанская  консультант 
аудиторского 
департамента 

2 

компания, 
предоставляющая 
аудиторские и 
консалтинговые услуги 

иностранная эксперт в отделе 
аудита 

1 

Финансы международный 
финансовый центр 

казахстанская PR менеджер 1 

инвестиционный 
холдинг 

казахстанская главный менеджер 2 

международный банк иностранная юрист 2 
Транспорт  
и логистика 

транспортно-
логистический холдинг 

казахстанская главный менеджер 1 

Технологии  
и IT 
 
 

IT компания иностранная продакт менеджер 1 
IT компания иностранная менеджер по 

продажам 
2 

Промышленность 
и производство 

металлоторговая 
компания 

казахстанская экономист 1 

горнорудная компания иностранная экономист 2 
компания по 
производству и 
реализации труб 

казахстанская специалист по 
коммерциализации 

1 

Для исследования были отобраны компании, соответствующие 
следующим критериям: активное использование мультилингвизма в деловой 
деятельности и представительство в различных отраслях. Эти компании 
используют как минимум три языка – казахский, русский, английский, а также, 
в некоторых случаях, другие иностранные языки. Они охватывают различные 
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сектора экономики, включая услуги, финансы, транспорт и логистику, 
технологии и IT, а также промышленность и производство. Каждая компания 
была выбрана с учетом её значимости в отрасли, где мультилингвизм играет 
критически важную роль для успешного ведения бизнеса. 

В ходе анализа были определены четыре основные темы. Тема 1. 
«Языковые практики в бизнес-коммуникации». Эта тема охватывает 
повседневное использование языков в рабочем процессе, включая выбор языка 
в зависимости от контекста и аудитории, а также предпочтения и нормы в 
языковом общении и некоторые языковые проблемы. Тема 2. «Языковая 
подготовка и поддержка бизнес-специалистов». Эта тема раскрывает личный 
опыт бизнес-специалистов в обучении языкам, а также то, какие ресурсы и 
возможности предоставляются сотрудникам для изучения и улучшения 
языковых навыков. Тема 3. «Культурная компетенция в многонациональной 
бизнес-среде». Эта тема охватывает вопросы, насколько бизнес-специалисты 
считают важным понимание и уважение культурных различий в рабочей среде, 
а также их влияние на коммуникацию и сотрудничество. Тема 4. 
«Мультилингвизм и языковая политика в международном и локальном 
бизнесе». Эта тема освещает значение английского языка как лингва-франка, 
необходимость изучения дополнительных языков для укрепления 
конкурентоспособности, а также роль корпоративной языковой политики в 
поддержке многоязычия и учете культурных и языковых особенностей в 
деловой среде. Все выделенные темы можно соотнести с адаптированной 
моделью профессионального мультилингвизма на рабочем месте. 

Тема 1. «Языковые практики в бизнес-коммуникации» 
Интервьюируемые бизнес-специалисты отметили особенности языкового 

взаимодействия в рабочем процессе, включая выбор языка в зависимости от 
контекста, аудитории, предпочтений и норм общения. Большинство из них 
подчеркнули, что в своей практике активно используют несколько языков – 
казахский, русский, английский и другие иностранные языки. «Да, мы везде 
используем три языка. Сайт компании полностью продублирован на русском, 
казахском и английском языках. Все пресс-релизы и статьи переводятся на 
казахский и английский. В социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, 
Telegram и YouTube, материалы также публикуются на всех трех языках.» (PR 
менеджер). В некоторых компаниях веб-сайты компании представлены на 
четырех языках – казахский, русский, английский и китайский.  

По словам интервьюируемых, основной характеристикой современного 
профессионала, работающего в деловой компании Казахстана, является его 
мультилингвальность. Бизнес-специалисты отмечают, что они, как правило, 
владеют несколькими иностранными языками на разных уровнях. Помимо 
казахского, русского и английского, освоенных во время учебы в школе и 
университете, многие из них изучают и другие иностранные языки часто за 
рубежом или дополнительно в языковых центрах: «Некоторые директора 
владеют и другими языками, например, китайским, французским, арабским и 
другими» (продакт менеджер). 
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Кроме того, как отмечают бизнес-эксперты, смешение языков, казахско-
русского часто встречается в повседневной неформальной обстановке между 
коллегами. Такие смешения как казахско-английский или русско-английского, 
по словам бизнес-специалистов, используется для точной и быстрой передачи 
информации, особенно технических терминов и профессионального жаргона, 
благодаря компактности и универсальности английских слов в 
профессиональном контексте: «Пожалуйста, отправьте update по статусу 
проекта в конце дня.», «Нам нужно провести risk assessment для этого 
проекта.», «Этот тренинг фокусируется на развитии soft skills.», «Этот 
процесс требует approval от руководства.», «Проверьте данные отчета на 
completeness.», «Можете сделать follow-up с клиентом по этому вопросу?», 
«Нужно забукать рум на время митинга».  

По словам бизнес-специалистов, использование гибридных форм 
позволяет быстро и точно передать информацию, особенно когда речь идет о 
технических терминах, специфических понятиях или профессиональном 
жаргоне. Английские термины часто более компактны и универсальны в 
профессиональном контексте, что упрощает и ускоряет общение». 

Тема 2. «Поддержка и обучение языкам бизнес-специалистами» 
Бизнес-специалисты поделились своим опытом языковой подготовки в 

контексте профессиональной деятельности. В отношении владения английским 
языком можно выделить три основные группы. Первая группа включает 
специалистов с высоким уровнем владения языком, которые, как правило, 
получили образование за границей. Вторая группа состоит из тех, кто изучал 
английский язык в школе и университете, однако их знания остаются на 
базовом или ниже среднего уровне, без дальнейшего развития. Третья группа – 
это специалисты, которые также прошли школьное и университетское обучение 
английскому языку, но продолжают его изучение на специализированных 
курсах после завершения университетского образования. 

Пятеро специалистов из 19 интервьюируемых закончили Назарбаев 
Интеллектуальные школы (НИШ), в котором обучение ведется на трех языках: 
на казахском, русском и английском, с переходом на преимущественно 
английский к предпоследнему году обучения. Однако, по мнению остальных 
бизнес-специалистов, которые обучались в традиционных 
общеобразовательных школах, их знаний по иностранному языку было 
недостаточно для полноценного использования на их нынешней работе, и 
большинству специалистов приходится после школы совершенствовать свои 
языковые навыки на дополнительных языковых курсах. По общему мнению, 
образование в Казахстане недостаточно хорошо готовит школьников и 
студентов к использованию иностранных языков в деловой коммуникации. 
Среди различных причин критикуется методика преподавания иностранных 
языков.  

Отвечая на вопрос о том, как компания содействует изучению языков 
сотрудниками, бизнес-специалисты отметили, что их компания поддерживает 
развитие языков, предлагая курсы казахского и английского языков, а также 
возможность обучения за рубежом. Сотрудники в некоторых крупных 
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квазигосударственных компаниях могут участвовать в государственных 
программах, таких как «Болашак», при поддержке компании.  

Тема 3. «Культурная компетенция в многонациональной бизнес-среде» 
Интервьюируемые бизнес-специалисты, особенно работающие в сфере 

международного экспорта, подчеркивают важность понимания культурных 
различий в деловой коммуникации. Они отмечают, что различия в менталитете 
и подходах к работе в разных странах существенно влияют на бизнес-процессы. 
Например, стили ведения переговоров китайских и европейских коллег 
демонстрируют ключевую роль культурных особенностей в успешном 
международном взаимодействии. «Такие различия иногда создают 
определенные трудности. Например, это может касаться как компаний с 
Востока, таких как Китай и Япония, так и представителей Европы, Южной 
Америки и Африки» (продакт менеджер) 

В целом бизнес-специалисты подчеркивают важность учета культурных и 
языковых особенностей в международной деятельности компании, указывают 
на существующие проблемы и возможные пути их решения. 

Тема 4. Мультилингвизм и языковая политика в международном и 
локальном бизнесе 

Большинство бизнес-специалистов английский язык был отмечен как 
обязательный инструмент для международного общения, особенно в 
компаниях, ориентированных на глобальные рынки. Вместе с тем, многие 
профессионалы выразили мнение, что в современном мире одного знания 
английского языка уже недостаточно, и они поощряют изучение 
дополнительных иностранных языков, таких как китайский, немецкий или 
французский в зависимости от личных и профессиональных интересов 
специалистов. 

Кроме того, интервьюируемые бизнес-специалисты отметили важность 
корпоративной языковой политики, направленной на интернационализацию и 
развитие языковых навыков сотрудников. Это позволяет поддерживать 
высокий уровень владения языками для профессиональных целей, а также 
совершенствовать навыки межкультурной коммуникации, что является важным 
аспектом делового взаимодействия в условиях глобализации. 

Бизнес-специалисты высоко оценивают значение мультилингвизма в 
работе и считают, что владение несколькими языками способствует успешной 
коммуникации и карьерному развитию. Мультилингвизм также 
рассматривается как важный фактор для успеха компании и её 
конкурентоспособности, поскольку разнообразие языков позволяет расширить 
охват рынка и улучшить командную работу. Интервьюируемые согласны с тем, 
что знание нескольких языков должно быть учтено при продвижении по службе 
и повышении зарплаты, что подчеркивает важность языковых навыков для 
карьерного роста. «Профессиональный мультилингвизм играет очень важную 
роль. Например, уровень образования на английском языке, полученный здесь, в 
Казахстане, отличается от того, который получили коллеги за рубежом. Это 
заметно в навыках коммуникации. Взаимодействие разных языков в 
повседневной жизни также помогает поддерживать высокий уровень 
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владения иностранным языком. Языковая политика компании, 
ориентированная на интернационализацию, также играет важную роль в 
поддержке и развитии этих навыков.» (PR менеджер). При этом 
интервьюируемые отвергают идею о том, что мультилингвизм вредит развитию 
компании, подчеркивая важность владения несколькими языками, особенно в 
контексте казахстанской деловой коммуникации, где присутствует языковое и 
культурное разнообразие.  

Бизнес-специалисты подчеркивают роль языков как инструмента 
интеграции и профессионального успеха, одновременно признавая важность 
расширения языкового репертуара для удовлетворения современных вызовов. 
При этом они не поддерживают концепцию единого корпоративного языка в 
компании. «[...]Однако в многоязычной среде, такой как Казахстан, где 
казахский и русский языки также играют важную роль в культуре и деловом 
общении, политика «только английский» («English only policy») уже не так 
применима; в любой неанглоязычной стране политика «только английский», 
скорее всего, не будет применяться на 100%.» (экономист) 

Хотя использование английского языка в качестве лингва-франка 
признано эффективным, интервьюируемые подчеркивают, что оно имеет свои 
ограничения. По их мнению, одного знания английского недостаточно для 
успешной работы в международном бизнесе, поскольку в некоторых странах, 
таких как Китай или Япония, английский может быть недостаточно 
распространен. Более того, обращение к партнерам на их родном языке часто 
воспринимается как знак уважения и ценится выше, что делает владение 
другими иностранными языками значительным конкурентным преимуществом. 
«На данном этапе невозможно и не нужно применять это повсеместно, так 
как есть национальные компании, корпорации, которые ведут свой бизнес 
исключительно с российскими партнерами и т.д.». (экономист) 

Таким образом, в Казахстане языковая ситуация в корпоративной среде 
отражает общие тенденции страны, характеризующейся многоязычием и 
полиэтничностью. Казахский язык, обладая статусом государственного, 
постепенно укрепляет свои позиции в деловой сфере [6]. Русский язык 
продолжает сохранять достаточно сильные позиции в корпоративной среде, 
особенно в частном секторе и в компаниях с международным участием, а также 
при взаимодействии с соседними странами и партнерами по ЕАЭС [7]. 
Английский язык выступает основным средством общения с зарубежными 
партнёрами и инвесторами. Компании, ориентированные на экспорт или 
работающие с иностранными клиентами, активно используют английский язык 
в деловой переписке и переговорах. 

Результаты данного исследования подтверждают ключевые положения 
теоретической модели профессионального мультилингвизма. В частности, 
выявлена значимость комплексного подхода к анализу личности 
многоязычного профессионала, его языкового репертуара и гибкости в 
использовании нескольких языков, что иллюстрируют данные интервью с 
бизнес-специалистами. Кроме того, подтверждена роль социального контекста, 
влияющего на выбор языковых практик и их адаптацию в деловой 
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коммуникации. В исследовании, проведенном на примере казахстанских 
компаний, было выявлено, что бизнес-специалисты активно используют 
несколько языков, адаптируя их использование в зависимости от контекста, 
задач и аудитории. Этот факт является свидетельством растущего значения 
мультилингвизма как неотъемлемой части межкультурной деловой 
коммуникации, особенно в многоязычных странах, таких как Казахстан.  

Кроме того, важно также интегрировать деловой и образовательный 
дискурсы, чтобы языковая практика, формирующаяся в вузах, соответствовала 
требованиям бизнес-среды, а профессиональная языковая практика 
учитывалась в учебных программах. Такой подход способствует более 
гармоничному взаимодействию образовательной и корпоративной среды, 
обеспечивая подготовку специалистов, способных эффективно использовать 
языки в профессиональной деятельности. 
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Abstract 

 
Aimoldina A.A. Professional multilingualism in business communication of 

Kazakhstan 
The article explores the functioning of languages in Kazakhstan's corporate environment, 

characterized by multilingualism and ethnic diversity. The focus is on the role of professional 
multilingualism, involving the use of Kazakh, Russian, and English in business communication. 
The study applies an adapted model of multilingualism, emphasizing the concept of translanguaging 
to account for the flexibility and dynamism of linguistic practices. Interviews with Kazakhstani 
business professionals highlight key themes: linguistic practices, language training, cultural 
competence, and corporate language policy. The findings emphasize the importance of 
multilingualism as a tool for effective communication, building trust, and minimizing cultural 
barriers. The article underscores the need for a flexible language policy that reflects both local and 
international realities. 
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Аннотация. В статье рассматриваются профессиональный язык авиации и его 

лингвистические особенности, так как этот язык значительно отличается от стандартного 
языка. Актуальность темы статьи заключается в том, что профессиональный язык играет 
важную роль в каждой специальности, помогая сделать профессиональное общение более 
понятным и эффективным.  

В эпоху глобализации авиация является глобальной сферой, где встречаются 
специалисты различных стран. Лингвистические компетенции специалистов данной сферы 
играют важную роль для гармоничного функционирования всей авиационной системы. 
Профессиональный язык авиации – это совокупность лингвистических особенностей. 
Изучение этих особенностей является необходимостью для формирования и развития 
лингвистических компетенций специалистов в авиационной сфере. 

Ключевые слова: профессиональный язык, профессиональное общение, язык 
авиации, эффективность коммуникации, фразеология, термины. 
 

В эпоху глобализации и поликультурного мира, тематика авиации 
является одной из самых важных тем в жизни общества. Актуальность темы 
определяется важностью исследования лингвистических особенностей 
профессионального языка авиации.  

В статье рассматриваются профессиональный язык авиации и его 
лингвистические особенности, так как это специализированный язык, который 
функционирует для обеспечения эффективной коммуникации в авиационной 
сфере. 

Профессиональный язык — это совокупность терминов, выражений и 
фраз, используемых в рамках конкретной профессии или профессиональной 
среды для обмена информацией и для общения между специалистами. 
Профессиональный язык может значительно отличаться от обычного языка по 
лексике, структуре и стилю. Он является средством выражения сложных 
понятий, упрощения общения в рамках конкретной деятельности и точного 
описания профессиональных процессов. 
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Российский лингвист В.П. Коровушкин определяет «профессиональный 
язык как исторически сложившаяся относительно устойчивая для данного 
периода автономная экзистенциальная форма национального языка, 
обладающая своей системой взаимодействующих социолингвистических норм 
первого и второго уровней, представляющая собой совокупность некоторых 
фонетических, грамматических и, преимущественно, специфических 
лексических средств общенародного языка, обслуживающих речевое общение 
определенного социума, характеризующегося единством профессионально-
корпоративной деятельности своих индивидов и соответствующей системой 
специальных понятий» [1, с. 12]. 

По мнению Э.В. Гафиятовой, «социальные и профессиональные 
разновидности языка – явление, исторически обусловленное и вполне 
закономерное, поскольку различные группы людей, объединенные 
практической деятельностью, могут иметь специфические, присущие только им 
интересы и потребности, для обслуживания которых возникают 
соответствующие формы существования языка. Очевидно, что 
профессиональный язык как одна из форм языка возникает преимущественно 
в результате стремления членов языкового коллектива устранить 
существующую языковую аппроксимацию, при которой способы наименования 
референтов, имея высокую степень приблизительности, перестают 
удовлетворять пользователей. Специализация отдельных отраслей знания 
детерминирует необходимость создания общепринятой в данной отрасли и 
смежных отраслях терминологии» [2]. 

В своей работе М.Б. Казачкова отмечает, что профессиональный язык, 
связан с определенным профессиональным узусом и является социально 
ограниченной разновидностью общенационального языка, отражая реалии 
современной жизни. Взаимодействие профессионального и общенационального 
языков бывает настолько глубоким, что трудно уловить грань перехода между 
ними [3]. 

Профессиональный язык является мультифункциональной формацией и 
реализует основные функции языка как эпистемическая функция – отражение 
действительности и хранение знания; познавательная функция – получение 
знания; коммуникативная функция – передача и получение информации; 
социальная функция – формирование профессионального сообщества и 
реализация коммуникации внутри профессиональной среды. 

Профессиональный язык играет важную роль в каждой специальности, 
помогая сделать общение внутри профессиональной среды более понятным и 
эффективным.  
Профессиональный язык авиации имеет ряд лингвистических особенностей: 

1.Английский язык является международным языком авиации. 
Универсальным языком общения во всем мировом воздушном пространстве 
является английский. Международная организация гражданской авиации 
ИКАО уделяет большое внимание введению единых стандартов по владению 
языком международного общения. В международных рейсах и воздушных 
операциях, особенно в радиосвязи между пилотами и диспетчерами, 
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используется английский, независимо от национальности или страны для 
снижения риска недопонимания в разных ситуациях.  

2. Профессиональный язык направлен на максимально точное и 
однозначное выражение смысла. Это особенно важно в сферах, где малейшая 
неточность может привести к серьезным последствиям, поэтому в авиации 
существует определенная авиационная фразеология, стандартные фразы, 
которые обеспечивают четкую, оперативную коммуникацию и точное описание 
процедур, инструментов и ситуаций. Например, вместо длинных фраз 
используется конкретная, краткая, точная фраза : 
AFFIRM – AFFIRM -Даю положительный ответ, согласен, да. 
CHECK – ПРОВЕРКА - Проверьте систему или процедуру (ответ, как правило, 
не требуется) или Проверка работоспособности или точности (предполагает 
ответ) 
CORRECTION – ПОПРАВКА - В данной передаче (или указанном сообщении) 
была сделана ошибка. Правильным вариантом является следующий … 
NEGATIVE - НЕТ /НЕВЕРНО/ ЗАПРЕЩЕНО - Даю отрицательный ответ, не 
согласен, не разрешаю или неправильно 
VERIFY - ПРОВЕРЬТЕ И ПОДТВЕРДИТЕ - Проверьте и убедитесь в 
правильности 
REPORT - ДОЛОЖИТЕ / СООБЩИТЕ - Передайте информацию о Ваших 
действиях 

3.Специальные термины и понятия. В каждом профессиональном языке 
существует большое количество терминов и понятий, которые часто 
недоступны или непонятны для людей, не связанных с данной профессией. В 
авиационной сфере для обозначения специальных понятий используются 
общеупотребительная лексика, также специальная профессиональная лексика, 
термины и жаргоны.  

Н.С. Шарафутдинова определяет специальную (отраслевую) лексику, как 
"совокупность лексических единиц, кроме общеупотребительных, 
общенаучных и общетехнических, применяемых для обеспечения 
профессиональной коммуникации между специалистами определенной сферы 
человеческой деятельности" [4, с. 151]. 

Специальная лексика является важным инструментом профессиональной 
коммуникации, поскольку эффективное коммуникативное взаимодействие 
осуществляется посредством специальной лексики. Специальная лексика 
является средством обеспечения точного указания на реальные объекты и 
явления. Полисемия или многозначность исключена из авиационного языка, 
чтобы не допустить двусмысленности. В этих целях используется английская 
лексика как универсальное средство коммуникации в авиационной сфере. Но 
ИКАО дает термины и их определения на шести рабочих языках (английском, 
арабском, испанском, китайском, русском, французском). 
Итак, термины служат для четкого определения специальных понятий в 
определенной профессиональной среде. Термины и понятия постоянно 
видоизменяются, меняются, так как эта сфера развивается очень быстро и 
активно.  
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Mayday - международный сигнал бедствия, повторяется трижды. 
PAN PAN – критическая ситуация 
Аir pocket —турбулентность 
UTC — международный стандарт времени в гражданской авиации 
Cockpit -Часть воздушного судна, из которой осуществляется его управление 
(кабина пилота самолета) 
Aircraft Registration-Полный алфавитно-числовой идентификатор, 
присваиваемый одному воздушному судну уполномоченной службой 
Emergency phase - Аварийная стадия 
Flight recorder - Бортовой самописец 
 

4. Аббревиатуры. В авиационной сфере имеются многочисленные коды и 
аббревиатуры, в целях быстрого и точного обеспечения информацией, не 
перегружая коммуникацию лишней информацией, сокращая время обмена 
информацией. Это помогает избежать длинных фраз и экономит время. 
ATS - Air Traffic Service - Обслуживание Воздушного Движения 
CTR - Control Zone - Диспетчерская зона 
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная Организация 
Гражданской Авиации 
RTF - Radiotelephone / Radiotelephony – Радиотелефонный/Радиотелефония 
 

5. Фонетический алфавит. Для точной передачи информации 
используется специальный международный алфавит, который позволяет 
избежание путаницы при передаче букв, особенно когда связь затруднена и 
присутствует шум. Носители разных языков имеют разные акценты и 
произношение, поэтому создан данный алфавит. 

 
6.Ограниченное использование эмоционально окрашенных слов. Язык 

авиации формален, стандартен и лишен эмоционально окрашенных или 
разговорных выражений. Это помогает поддерживать нейтральность и 
строгость в коммуникации, что снижает уровень стресса и риска под влиянием 
эмоций. 
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7. Частое использование иноязычных заимствований, особенно 
англицизмов, так как международным языком авиации является английский 
язык. Это связано с международным характером авиационного 
профессионального сообщества и способствует взаимопониманию между 
специалистами разных стран:  
corrective maintenance — техническое обслуживание с устранением 
неисправностей 
jet engine — реактивный двигатель 
take-off–взлет 
air-craft–воздушное судно 
 

8. В профессиональном языке авиации используются также 
нелингвистические средства как иконы, таблицы, рисунки, графика и другие 
разные символы: 
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Все описанные выше особенности определяют язык авиации строго 
регламентированным, лаконичным, что критически важно для обеспечения 
безопасности и эффективности в авиационной сфере. 

Авиация – это глобальная среда, здесь встречаются специалисты 
различных культур и национальностей. Умение эффективной коммуникации с 
учетом различии в языке и культуре является важным составляющим 
компонентом лингвистического аспекта в авиации.  

Лингвистические компетенции специалистов данной сферы играют 
важную роль в обеспечении безопасности полетов и обеспечивает гармоничное 
функционирование всей авиационной системы. 
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Abstract 

Akkhojina B.K., Shalshykbayeva G.O. Linguistic features of the professional language 
of aviation 

The article discusses the professional language of aviation and its linguistic features, since 
this language differs significantly from the standard language. The relevance of the topic of the 
article is that the professional language plays an important role in each specialty, helping to make 
professional communication more understandable and effective. In the era of globalization, aviation 
is a global sphere where specialists from different countries meet. The linguistic competencies of 
specialists in this field play an important role for the harmonious functioning of the entire aviation 
system. The professional language of aviation is a set of linguistic features. The study of these 
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features is a necessity for the formation and development of linguistic competencies of specialists in 
the aviation field.  

Keywords: professional language, professional communication, aviation language, 
communication efficiency, phraseology, terms. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения цифровых технологий при 
изучении профессионального русского языка в техническом вузе. Отмечается, что цифровая 
среда позволяет создать творческий подход к усвоению языка с учетом специфики 
технического вуза. Исследуются возможности использования ИИ в учебном процессе; 
приводятся фрагменты заданий.  

Ключевые слова: цифровые технологии, профессиональный русский язык. 

Современные подходы в образовательном процессе предполагают 
применение инструментов, которые делают его более интерактивным и 
эффективным. Использование цифровых технологий в учебном процессе 
создаёт атмосферу вовлеченности студентов, так как соответствует запросам 
современных учащихся в целом, а также учитывает специфику технического 
вуза, в котором преподавание русского языка строится в профессиональном 
контексте. 

«Новая академическая реальность требует от преподавателя высокой 
профессиональной мобильности, умения адаптировать учебный курс к 
изменившимся условиям, к требованиям нового времени. Под адаптацией мы 
имеем в виду не приспособление старого к новым условиям с целью 
«выживания», а модернизацию, творческое взаимодействие накопленного 
опыта с новыми идеями и установками», - считает В.А. Маркова [1, с. 45].  

Современные педагоги отмечают, что «применение ИИ в обучении 
русскому языку как иностранному может иметь множество преимуществ, 
особенно с точки зрения теоретического аспекта. ИИ позволяет создать: 

1. персонализированные учебные программы, адаптированные к
специфическим потребностям каждого студента. 

2. Искусственных говорящих партнеров для студентов. Персональные
учебные программы помогают учащимся более эффективно усваивать 
информацию и развивать навыки общения на русском языке. Эти программы 
могут использовать различные методики обучения, включающие: 

• интерактивные упражнения,
• игры
• задания с мгновенной обратной связью» [2].
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Рассеивание внимания студентов, сложности в организации творческой 
учебной среды являются основными проблемами преподавания РЯ в 
национальных группах технического вуза. Так как виртуальное пространство 
стало дополнительной, а иногда и основной площадкой для обучения, 
Интернет-технологии активно задействуются в организации учебного процесса. 

Адаптированы такие методы как эдьютейнмент (сочетание обучающего и 
развлекательного контента), деловая игра и др.; преобразованы методы веб-
квестинг (поэтапный самостоятельный поиск с последующей публикацией в 
Интернете результатов работы), кейсы (имитация профессиональной среды), 
подкастинг (самостоятельная запись учебных аудио или видеоматриалов) [3-4]. 

Представляем фрагменты заданий, которые предполагают задействование 
Интернет-ресурсов. 

 Тексты в новых медиа. Исследуйте, как текстовые форматы 
используются в современных медиа, таких как блоги, подкасты, и видеоблоги. 
Сравните их с традиционными текстовыми формами, такими как статьи в 
газетах и книгах. Вопросы для размышления: 

- Какие элементы текста (структура, стиль, язык) изменяются в 
зависимости от медиаплатформы? 

- Как тексты адаптируются к особенностям новых медиа? 
- Какие преимущества и недостатки у текстов в новых медиа по 

сравнению с традиционными форматами? 
 Технологические тренды и их влияние на язык. Исследуйте, как 

современные технологии (например, автокоррекция, голосовые помощники, 
искусственный интеллект) влияют на язык. 

1. Проанализируйте, как автокоррекция в текстовых редакторах и 
мобильных устройствах изменяет язык и стиль письма. Ваши действия: 
Соберите данные: Напишите несколько текстов с ошибками и посмотрите, как 
автокоррекция их исправляет. Используйте различные платформы (iOS, 
Android, Windows); Анализируйте изменения: Сравните оригинальные и 
исправленные тексты. Обратите внимание на изменения в словарном запасе, 
грамматике и стиле; оцените, как автокоррекция влияет на язык, например, на 
правильность написания и на креативность авторов. 

Вопросы для размышления: 
 Какие ошибки автокоррекция исправляет наиболее часто и как это 

влияет на общее качество текста? 
 Как автокоррекция может способствовать формированию языковых 

привычек у пользователей? 
2. Исследуйте, как голосовые помощники (например, Siri, Google 

Assistant, Alexa) влияют на язык и стиль общения. Используйте разные запросы 
и команды; сравните, как голосовые помощники интерпретируют различные 
команды и вопросы. Посмотрите на примеры, когда они не понимают запрос 
или ошибаются; оцените, как использование голосовых помощников меняет 
способы формулирования запросов и команд. 

Вопросы для размышления: 
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 Как люди адаптируют свой язык при взаимодействии с голосовыми 
помощниками? 

 Как ошибки и ограничения голосовых помощников влияют на 
пользовательский опыт и языковую практику? 

3. Исследуйте, как искусственный интеллект, использующийся для 
создания текстов (например, GPT, ChatGPT, другие системы), изменяет 
написание и восприятие текстов. Ваши действия: Создайте текст: Используйте 
ИИ для генерации текста на заданную тему. Сравните его с текстом, 
написанным человеком; анализируйте различия: оцените качество, стиль и 
содержание текста, созданного ИИ. Обратите внимание на особенности и 
недостатки. Подумайте, как использование ИИ для создания текста может 
повлиять на письменные навыки и профессиональные стандарты. 

Вопросы для размышления: 
 Как ИИ справляется с созданием креативных и уникальных текстов 

по сравнению с текстами, написанными человеком? 
 Как использование ИИ в написании текстов может повлиять на 

авторские права и этические вопросы? 
Адаптирован метод «Диалоговая лекция» – обмен мнениями в режиме 

онлайн, например, лектора и практика. Мы предлагаем в качестве спикеров 
выступить самим студентам. При изучении темы «Научное рассуждение» 
необходимо подготовить сообщения на следующие темы (используйте 
аргументы, доказательства, подтверждающие примеры):  

1. Захватит ли искусственный интеллект власть над человечеством? 
2. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения. 
3. Интеллект – врожденное или приобретенное качество?  
4. Влияет ли уровень IQ на успех в жизни? 
5 Роботы в науке и образовании. 
6. ИИ в области кибербезопасности. 
7. Лучшие нейросети для создания изображений. 
8. Лучшие нейросети для создания текстов. 
9. Казахстанская концепция кибербезопасности. 
Критериями оценки являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 
аргументированность, использование языковых средств, умение организовать 
диалог в виртуальном пространстве.  

В условиях цифровизации образования искусственный интеллект 
становится неотъемлемой частью учебного процесса, предоставляя новые 
возможности для преподавателей и студентов. При изучении художественного 
стиля предлагаем студентам следующие задания: Конкурс на лучшую работу. 
Используем ИИ творчески.  

«На заре искусственного интеллекта скептики твердили, что компьютер 
никогда не заменит человека в творческих задачах. Однако к 2023 году стало 
ясно: со многим он отлично справляется. Графические нейросети 
иллюстрируют книги, оформляют обложки музыкальных альбомов известных 
групп и создают дизайн для новых автомобилей премиальных марок. Победное 
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шествие ChatGPT по миру заставило задуматься всех, кто занят текстовым 
творчеством: не пора ли делегировать машине задачи копирайтера, редактора 
или даже писателя». 

Задание: Напишите художественный текст, в котором последовательно 
рассказывается история конкретных героев, обозначьте их в промте для 
нейросети, придумайте интересный сюжет и концовку. Проявите 
оригинальность, придайте своему «произведению» стихотворную форму и 
наложите мелодию.  

Например, «Ромео и Джульетта» в виде детектива; 
«Колобок» - история любви; 
Студенческая жизнь как триллер. 
Творческая работа в малых группах по методу 6 шляп Эдварда де Боно. 

Как известно, шесть шляп — это шесть способов мышления. Обсуждаем тему: 
«Дистанционное обучение в вузе». 

Белая шляпа: представьте подробную информацию о переходе на 
дистанционное обучение: даты, цифры, факты.  

Желтая шляпа: покажите положительные стороны, основанные на веских 
аргументах. Докажите очевидные плюсы дистанционного обучения для 
студентов технического вуза. 

Черная шляпа: в чем трудности дистанционного образования? Какие 
риски оно несет для будущих выпускников вуза? покажите недостатки 
дистанционного обучения для студентов технического вуза.  

Красная шляпа: эмоциональное восприятие происходящего, ощущения на 
всех этапах обучения. 

Зеленая шляпа: новые возможности образовательных платформ, 
прогнозируемое будущее в образовании в таком формате. 

Синяя шляпа: Итоги и выводы, основанные на достигнутых другими 
группами результатов.  

Каждая группа составляет текст и докладывает о результатах своего 
обсуждения. Участникам других групп разрешается возражать, задавать 
вопросы. 

В качестве контрольного задания студенты записывают подкаст на 
профессиональную тематику. Работа может быть индивидуальной или 
групповой; при выборе темы учитываются индивидуальные особенности и 
предпочтения студентов, профессионально-ориентированный аспект, 
актуализируются профессиональные компетенции. Алгоритм создания 
подкаста следующий: выбрать тему, создать план, записать подкаст, 
смонтировать, создать аудиовизуальное оформление, представить на 
обсуждение группе.  

Примерная тематика подкастов, выбранных студентами: 
• Киберзащита в сетях Wi-Fi с использованием VPN; 
• Влияние платформы Тикток на популярность бренда;  
• Использование облачных платформ в сфере онлайн-образования и 

др. 
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Работа по созданию подкаста многоэтапная, носит поисковый, 
исследовательский характер. Студенты знакомятся с основными жанрами, 
прослушивают существующие подкасты на русском языке, изучают материалы 
на выбранную тему в профессиональном поле. Создавая собственные подкасты, 
студенты отрабатывают навыки записи, монтажа, создания дополнительных 
звуковых эффектов, звукового фона. Учитывая учебные цели при изучении 
языка, подкаст подразумевает создание и запись текста в научном стиле на 
профессиональную тематику. Критерии оценивания включают оценку 
содержания, логики текста, его стилистики и языка; важно использование 
источников и отсутствие плагиата. Защита подскаста носит публичный 
характер; проходит в виде дискуссии, научной коммуникации; при этом 
оценивается актуальность, раскрытие темы, способ подачи материала, а также 
грамматическая сторона подкаста. Таким образом, активизируются все виды 
речевой деятельности на изучаемом языке.  

В качестве контрольных или итоговых заданий, оценивающих качество 
коммуникативных навыков (в обход традиционной методики), в конце урока 
предлагаются задания на речевую импровизацию, а также творческие работы 
(эссе, сочинение-рассуждение, дискуссии). Например, для закрепления навыков 
построения научного повествования, научного описания, научного 
рассуждения, монологической и диалогической речи студентам предлагается 
записать подкаст «Высшее образование в РК»: рассказать о высшем 
образовании в РК: научное описание (описать различные аспекты высшего 
образования в РК, например, система оценивания, академическая мобильность 
и др.); научное повествование (история вопроса, определить существующие 
проблемы); научное рассуждение (оценить состояние высшего образования 
(учесть дистанционное обучение), сравнить с европейской системой обучения, 
дальнейшие перспективы и т.п., предложить способы решения существующих 
проблем).  

Данные технологии позволяют задействовать элементы социальных сетей 
(лайки, комментарии, профили), элементы геймификации (уровни, рейтинги), 
сетевого взаимодействия. Все это позволяет нам учитывать технический 
профиль обучения, отрабатывать профессиональные навыки студентов, решая 
при этом и лингвистические задачи: вооружение студентов профессиональной 
терминологией, основами риторики, публичного выступления на неродном 
языке, подготовка к научно-исследовательской деятельности. 

Элементы геймификации на занятиях по русскому языку в техническом 
вузе помогают избежать рутины, а также подвести итоги, наметить 
перспективы дальнейшей работы. В таком же формате – коллективная работа с 
использованием интерактивной доски, которая представлена, например, на 
платформе Microsoft Teams, работаем с кластерами и ментальными картами, 
делаем инфографику.  

Цель профессионального русского языка – развитие языковой личности 
обучающегося, способной осуществлять когнитивную и коммуникативную 
деятельность на русском языке в сферах межличностного, социального, 
межкультурного общения в контексте реализации государственных программ 
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трехъязычия. Помимо задач профессионального образования и 
лингвистических задач мы ставим перед собой цель - заинтересовать студентов, 
мотивировать их к изучению русского языка, расширить кругозор и привлечь к 
исследовательской деятельности. Цифровые технологии, креативное 
использование Искусственного интеллекта способствуют обогащению процесса 
обучения иностранным языкам, делая его более увлекательным, доступным и 
персонализированным для каждого учащегося. 
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Abstract 

Aliyeva D.A. Digital technologies of teaching the Russian language 
The article is devoted to the issues of using digital technologies in studying professional 

Russian language in a technical university. It is noted that the digital environment allows for a 
creative approach of changing the language, lagging behind this specificity of a technical university. 
The possibilities of using AI in the educational process are explored; fragments of assignments are 
provided. 

Keywords: digital technologies, professional Russian language. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы контентного, 
функционального, структурного наполнения процесса обучения русскому языку в контексте 
современной образовательной модели Liberal Arts and Sciences (LAS). Активизация 
прагмакоммуникативных, когнитивно-референциальных навыков дискурсивного анализа, 
комплексной работы с текстом любой жанровой и стилевой природы может происходить за 
счет синтеза традиционных и относительно новых дидактических подходов. Специфика LAS 
позволяет обучающимся освоить на междисциплинарном уровне новые техники работы с 
текстом, расширить и закрепить знания по изучаемому предмету, смежным дисциплинам, 
улучшить когнитивно-коммуникативные навыки в целом.  

Ключевые слова: свободные искусства и науки, письмо, мышление, текст, анализ, 
дискурс.  

 
Как известно, современное мировое образование претерпевает 

значительные институциональные и парадигмальные изменения, связанные с 
процессами усиления глобализации, межкультурной, междисциплинарной 
коммуникации, появления принципиально новых запросов общества. 

С каждым годом множатся концепции и инновационные модели 
образования, развиваются авторские методики и технологии обучения на 
разных уровнях и в разных аспектах (среднее, среднеспециальное, высшее, 
послевузовское, образование для взрослых, инклюзивная педагогика, гуманно-
личностная педагогика Шалвы Амонашвили и другие). Серьезным 
«конкурентом» традиционного университетского образования становятся 
открытые массовые онлайн-курсы (МООК) почти по любой дисциплине и даже 
субдисциплине. Конечно, рациональное зерно присутствует в каждом из 
подходов. В ежедневной практической деятельности креативные педагоги, как 
правило, стараются сочетать различные инструменты для создания 
соответствующего стандартам и запросам времени образовательного продукта, 
выстраивать гибкие корреляции между содержанием обучения, формой его 
представления и самой аудиторией.  

Одним из наиболее актуальных всем мире направлений в области 
высшего образования является, как известно, его либерализация. Под 
последней нами понимается предоставление максимальной 
институциональной, технологической и личностной свободы для каждого из 
участников образовательного процесса (университет, профессор, студент) в 
контекстном поле национальных систем. Традиционным в странах Европы и 
США выступает образование по модели свободных искусств и наук (liberal arts 
and sciences). Дж.Беккер дает ее следующее развернутое определение: 
«Современное образование по модели свободных искусств и наук представляет 
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собой систему высшего образования, призванную воспитывать в учащихся 
желание и способность учиться, критически мыслить и умело выражать свои 
мысли, а также воспитывать граждан, способных стать активными участниками 
гражданского общества.  

Такую систему отличает гибкий план обучения, совмещающий широту 
дисциплинарного охвата с глубиной изучения предмета, поощряющий 
междисциплинарность и предоставляющий студентам максимально возможную 
свободу выбора. Кроме того, модель реализуется через ориентированную на 
студентов педагогику – интерактивную и вовлекающую учащихся в работу с 
текстами как в аудитории, так и за ее пределами» [1, c. 17]. Дж.Беккер обращает 
внимание также на то, что применение экспериментальных техник текстового 
анализа не исключает традиционные дидактические методы и приемы [там же]. 
В выше приведенной дефиниции особо привлекательны следующие аспекты: 
развитие критического мышления, нацеленность на воспитание активных 
граждан, гибкость учебного плана, междисциплинарность, предоставление 
студентам максимальной свободы выбора, комплексная работа с текстом, 
«многосторонняя коммуникация» [2, с. 3]. Исследователи отмечают, что 
«принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в 
образовательном процессе. Сущность данной модели коммуникации 
предполагает не просто допуск высказываний обучающихся, что само по себе 
является важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний» [там 
же]. При таком подходе, как правило, возникает пролонгированный 
синергетический эффект. Глубинное осознание всеми участниками 
образовательного процесса указанных принципов, последующая их реализация 
на практике позволяет максимально повысить эффективность обучения, хотя и 
требует немалых усилий со стороны преподавателя, студентов, администрации 
вуза. 

Конечно, в той или иной степени преподаватели уже давно применяют 
техники свободных искусств и наук (пусть и не «номинированные» таким 
термином). К примеру, некоторые интерактивные методы обучения органично 
входят в практику преподавания различных предметов, включая естественные и 
точные дисциплины [2]. В Казахстане в некоторых вузах ведется системная 
работа по внедрению экспериментальных передовых технологий liberal arts and 
sciences в образовательный процесс. Так, в Университете Нархоз многие 
преподаватели, в частности, практического русского языка прошли 
специальные тренинги по данной методике, успешно применяют различные 
техники работы с текстом, интерактивные методы, междисциплинарные 
подходы. Подобный креативный подход обеспечивает более глубокое 
погружение в языковую среду, освоение и закрепление студентами учебного 
материала, их эффективные навыки и умения устной и письменной работы, 
когнитивно-коммуникативная самостоятельность, аналитические способности.  

В данном разрезе представляет интерес и т.н. дискурсивный подход в 
обучении, в том числе исследовательской работе, студентов. Он подразумевает 
развитие эффективной логики, активизацию рече-мыслительного процесса, 
построения высказывания, нарратива, сообщения с опорой на комплексный 
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анализ языка изучаемого текста (источника), его культурного, социального и 
иного окружения, а также умение обобщать, аргументировать свои 
умозаключения. Все выше перечисленное также входит в смысловое поле 
свободных искусств и наук. Дискурсы многочисленны так же, как и их 
определения. Е.Н. Шапинская, исследуя дискурсивный подход в социологии 
культуры, справедливо замечает, что «тематический» дискурс всегда вписан в 
дискурсивные практики, которые, в соответствии с принятой классификацией 
областей знания, можно назвать философскими, литературными, 
экономическими, историческими, религиозными, психологическими и т.д.» [3, 
с. 424].  

В качестве иллюстрации частично приведем авторское контентное и 
функциональное наполнение аудиторного занятия по тематическому дискурсу 
«Научные открытия и этика» (дисциплина: Русский язык; уровень В2; 100 
минут). Объектом текстового анализа выступает статья «Трансплантология: 
правовые и этические проблемы» (авторы: Мустафаева А.И., Мамедов В.К.). 
Предтекстовые задания включают в себя: внимательное (вдумчивое) прочтение 
текста, определение его темы, идеи, ремы; определение его научного, 
социального, культурного, этнического и иного окружения; составление 
кратких комментариев к статье (можно на полях текста; тема, идея, основные 
положения статьи, свои мысли); нахождение новых слов, определение их 
общей семантики.  

На занятии обучающимся предлагается письменно выполнить ряд 
прагмакоммуникативных заданий по тексту: определить стиль, подстиль, 
жанр, функционально-смысловой тип речи (ФСТР) данного текста, привести 
аргументы (лексика, синтаксис, морфология); идентифицировать в тексте 
общенаучную, общеупотребительную лексику, термины, метафорику и другие 
лексические средства; применить языковые формулы (вводные слова, 
словосочетания, модальные глаголы, предложения, наречия, союзы и др.) для 
выражения интенций (мнение, согласие/несогласие, сомнение, уверенность и 
др.); составить тезисный план текста и др. 

Далее предлагаются вопросы и задания метакогнитивного характера, 
нацеленные на проработку монологической и диалогической устной речи - 
построение логики высказывания, аргументации, умозаключения, уместное 
применение ключевых слов, понятий. Включаются элементы дискуссии. В 
качестве метакогнитивных вопросов можно предложить следующие:  

Каково Ваше впечатление от текста?  
Представляется ли интересной/неинтересной Вам данная тема? 

Считаете ли Вы тему статьи актуальной для Казахстана? Почему?  
Что Вам было уже известно о трансплантологии до прочтения текста? 
Какие области деятельности затрагивает проблема трансплантации?  
Какие принципы научной этики должны быть соблюдены в области 

трансплантологии и в целом медицины?  
Является ли данный текст междисциплинарным исследованием?  
Почему принципы научной этики взаимосвязаны между собой? Что их 

связывает? Найти подтверждения в тексте.  
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Является ли проблема трансплантации международной?  
Влияют ли религиозные, этнокультурные особенности разных стран на 

отношение к трансплантации? Найдите подтверждения в тексте, обобщите 
информацию, выскажите свое мнение.  

После выполнения данного задания студентам предлагается написать 
рефлексивное письмо: рядом с ответами, найденными в тексте, написать свой 
отклик, свои размышления.  

Следующее задание: создание гипертекста к стихотворению «О сколько 
нам открытий чудных…» А.С. Пушкина.  

О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И Опыт, сын ошибок трудных, 
И Гений, парадоксов друг, 
И Случай, бог изобретатель. 
(1829 г.) 
На выполнение задания отводится 15 мин. Для усиления обучающего 

эстетического эффекта, тренировки лингво-культурных компетенций вначале 
можно подключить аудиовизуальный контент : просмотр видео (выразительное 
чтение) https://www.youtube.com/watch?v=dQh9TscabJo – 1 мин. Интригующим 
моментом для аудитории становится также то, что преподаватель вначале не 
называет автора. После работы над текстом, студенты определяют его автора.  

Задание по созданию гипертекста:  
Выбрать одну строку (или одно слово), выписать ее в тетрадь. Написать 

свой отклик: объяснить, о чем она; почему выбрали эту строку; какие 
ассоциации у Вас возникают. Время выполнения: 7 мин. Далее преподаватель 
медленно читает строку за строкой. Как только он доходит до строки, к которой 
у студентов имеется комментарий, он останавливается. Студенты зачитывают 
свой отклик. Создается обширный гипертекст. Как результат, понимание 
текста, смысловое погружение в текст, эстетическое впечатление от текста 
максимально увеличивается. В завершение по желанию студенты с выражением 
читают вслух стихотворение (выразительное чтение).  

Следующие задания направлены на формирование критического 
мышления студентов вне зависимости от специальности. Далее предлагается 
прагмакоммуникативное задание (время выполнения: 15 мин). При этом его 
необходимо препроводить комментарием преподавателя: поэт использовал 
здесь специальный стилистический прием инверсии (инверсия - перестановка 
слов в предложении (непрямой порядок слов в предложении). Прямой порядок 
главных членов в повествовательном предложении: подлежашее + сказуемое.  

Вопросы и задания выводятся на экран. Студенты должны ответить на 
вопросы: 

 Где здесь подлежащее, где – сказуемое?  
 Какие члены предложения здесь переставлены? (ответ: однородные 

подлежащие к сказуемому «готовят»). 
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 Что означают словосочетания, данные после каждого подлежащего 
(например, Опыт, сын ошибок трудных)? (ответ: они объясняют значение 
главного слова). 

 Почему глагол готовят (сказуемое в предложении) стоит во 
множественном числе?  

 Какой знак препинания или служебное слово можно поставить, 
чтобы декодировать (расшифровать) текст (ответ: тире; сравнительный союз 
как). 

 Каким одним понятием можно объединить ключевые слова текста? 
(Ответ: наука).  

 Что еще привлекло Ваше внимание в грамматической форме 
стихотворения? (ответ: все стихотворение – это одно предложение).  

Для закрепления материала, постижения смыслового поля текста можно 
также предложить следующее задание: Задание:  

Попробуйте переписать это стихотворение прямым порядком слов в 
предложении.  

Что Вы видите? Изменилось ли содержание текста при изменении 
формы? Что изменилось? (ответ: эстетическое восприятие текста). (время 
выполнения: 3 мин).  

Одной из задач формирования лингвокультурных компетенций является 
активизация мыслительной и речевой деятельности обучающихся. В этой связи 
предлагается выполнить завершающее по данному тексту рецептивное письмо. 
Студенты должны записать свои ответы на следующие вопросы:  

Согласны ли Вы с мнением автора о науке?  
Как Вы думаете, кто автор этого удивительного стихотворения? 

(А.С. Пушкин) 
Согласны ли Вы с тем, что можно ли это стихотворение считать 

поэтическим определением науки? Или нет? В обоих случаях - почему? Ответ: 
здесь фактически поэт описал процесс научного поиска, познания. 
Метафорически представлены все этапы научного процесса.  

В конце занятия студенты дополняют свой дневник курса. Естественно, 
вариаций по проведению подобного занятия может быть множество. Для нас 
важно отметить, что дискурсивный подход в приведенном примере 
обеспечивается гибкой системой устной и письменной работы обучающихся, 
направленностью на формирование навыков самостоятельных изысканий, 
умений глубокого текстового, критического дискурс-анализа. 

Необходимо учесть, что в системной образовательной модели LAS 
важное место занимают планирование и рациональное использование учебного 
времени. Динамика эффективного применения данных методов, включая 
поисковые, групповые работы, должна быть обеспечена временными и 
материальными ресурсами.  
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В заключение отметим, что актуализация дискурсивного подхода в 
контексте свободных искусств и наук может стать одним из эффективных 
инструментов современного образования. Умелое инкорпорирование в учебный 
процесс различных дидактических приемов LAS, сотрудничество между 
преподавателем, студентами, окружающей средой позволяет снять многие 
коммуникативные барьеры, сформировать базис для успешного 
профессионального и личностного развития. 

 
Список литературы 
1. Беккер Дж. Что такое образование по модели свободных искусств… и 

чем оно не является// Свободные науки и искусства на современном этапе: 
опыт США и Европы в контексте российского образования. Сборник статей / 
Под ред. Дж.Беккера, Ф.В.Федчина. – СПб: СПбГУ, 2014. – 124 с.  

2. Интерактивные методы, формы и средства обучения (методические 
рекомендации). – Ростов-на-Дону, 2013. – 49 с. 

3. Шапинская Е.Н. Дискурсивный подход// Вопросы социальной теории. 
2008. Том II. Вып. 1(2). – С. 423-434. Режим доступа: 
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2008/shapinskaya.pdf  

 
Abstract 

 
Altybayeva S.M. Writing and thinking in teaching Russian language in the context of 

liberal arts and sciences  
The article deals with some topical issues of content, functional, structural content of the 

Russian language teaching process in the context of the modern educational model of Liberal Arts 
and Sciences (LAS). The activation of pragma-communicative, cognitive-referential skills of 
discursive analysis, complex work with text of any genre and style nature can occur through the 
synthesis of traditional and relatively new didactic approaches. The specificity of LAS allows 
students to master new techniques for working with text at an interdisciplinary level, expand and 
consolidate knowledge in the subject being studied, related disciplines, and improve cognitive and 
communication skills in general. 

Keywords: liberal arts and sciences, writing, thinking, text, analysis, discourse. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблемы и сложности, с которыми переводчик 

сталкивается при переводе специфичных единиц и элементов культуры, передающих 
уникальные аспекты жизни и культуры народа и не имеющих прямых аналогов в 
переводящем языке. В работе рассмотрены определения реалий, данные разными учеными и 
исследователями, приведены классификации реалий, т.е. ключевые категории 
непереводимых языковых элементов. В настоящее время отсутствует единая классификация 
реалий, мнения исследователей разнятся, поэтому здесь мы опишем только самые 
популярные категории реалий. Далее по тексту приведены основные приемы их 
межъязыковой передачи и адаптации в целях понимания целевой аудиторией. Также 
рассматривается взаимосвязь языка и культуры, подчеркивается значимость наличия у 
переводчика фоновых знаний, иными словами, значимость культурной осведомленности 
переводчика, которая позволяет, помимо передачи информации, также сохранить 
культурный контекст. Этнографические реалии изучены с переводоведческой позиции, 
проведен анализ специфики передачи этнографических реалий и их особенностей в 
английском и русском языках. Анализ проводится в рамках перевода, являющегося одной из 
наиболее значимых отраслей современной лингвистики. 

Ключевые слова: этнографическая реалия, перевод культурных реалий, 
лингвокультура, перевод, классификация, приемы перевода. 

 
Введение 
Переводоведение, как и остальные современные науки, постоянно 

развивается, и в ходе развития ученые и исследователи выявляют разные 
проблемы, сложности и задачи. Решение данных проблем необходимо для 
получения лучшего результата при переводе. И перевод реалий является одной 
                                                           
1 Исследование выполнено в рамках грантового финансирования Министерства науки и 
высшего образования Республики Казахстан субъектов научной и/или научно-технической 
деятельности по проекту AP23490448 «Унификация казахских онимов в англоязычных 
текстах: переводоведческое исследование» 
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из таких задач, с которыми переводчики часто сталкиваются в своей 
практической деятельности. В каждом языке реалии присутствуют в любой 
сфере жизни человека. Реалии являются носителями локального 
(национального) или исторического колорита, они зачастую не имеют точных 
соответствий в других языках, поэтому особенный подход при их переводе 
очень важен.  

Также в современном мире в эпоху глобализации, в период расширения 
границ и роста международного сотрудничества между странами, способность 
и умение полноценно раскрыть содержание реалии в переводе позволяет 
достичь эффективной межкультурной коммуникации.  

 
Методы исследования и литературный обзор 
Изучением и исследованием реалии и этнографических реалий, в 

частности, занимались такие известные ученые из разных стран, как: Ньюмарк 
П., Мильдред Л., Рецкер Я.И., Комиссаров Н.В., Бархударов Л.С., Фенеко Н.А, 
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г., Копыленко М.М. и т.д.  

Если П. Ньюмарк, Л. Мильдред ввели в науку основные идеи 
определения самого понятия «реалии», «сопоставительные аспекты реалий», 
«классификация реалий», то Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров ввели понятие 
«безэквивалентной лексики», понимая это как «слова, которые служат для 
выражения понятий, отсутствующих в другой культуре и на другом языке» [1]. 
Среди отечественных ученных можно отметить М.М. Копыленко, который 
занимался проблемами сопоставительного изучения казахского языка с 
другими языками. В своих работах данные авторы, как правило, использовали 
сопостовительный метод, метод анализа и синтеза, сравнительно-исторический 
метод и т.д.  

Результаты и обсуждение  
По версии Л.С. Бархударова, реалии («действительный», «вещественный» 

от лат.) представляют собой «слова, обозначающие предметы, понятия и 
ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на 
другом языке» [2]. По мнению Н.А. Фенеко: «Языковые реалии – это 
наименования предметов и явления материальной и духовной культуры, 
отражающие образ жизни и специфику мировосприятия определённого 
культурно-языкового сообщества и отсутствующие в другом языке» [3]. 

Этнография изучает особенности жизни, обычаев, нравов, культуры 
различных народов. «Этнографические реалии — это явления, принадлежащие 
быту и культуре народа, поэтому при поиске таких реалий как правило 
рассматривают описание быта (пища, напитки, одежда, жилье, мебель, посуда, 
транспорт и другие), описания реалий искусства и культуры (фольклор, театр, 
другие искусства и предметы искусства, исполнители, обычаи, ритуалы, 
праздники, игры, мифология)» [4]. «Культурные реалии — это 
безэквивалентная лексика, которая служит для обозначения отсутствующих в 
другой культуре понятий, обычно переводящихся на другой язык одним словом 
и не имеющим аналогов в других культурах.» [5]. В данной статье мы 
рассмотрим именно культурные реалии.  
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Обряды и обычаи, предметы и традиции являются элементами культуры 
и имеют специфичное для определенной культуры значения. Их роль важна, и 
при межъязыковой передаче возникают проблемы, т.к. их понимание довольно 
тесно связано с контекстом определенной культурной среды.  

Существует универсальное и национальное в языке каждого народа, как и 
в его культуре. Состояние антропогенности, в целом присуще языку, по 
отдельности является национальной специфичностью каждого языка. В 
зависимости от уровня языка, его единицы имеют разную степень 
обусловленности и культурной наполненности. В процессе перевода 
культурных реалий, которые представляют собой особые для данной культуры 
элементы, включающие в себя уникальные традиции, нормы и образ жизни 
определенного общества, перед переводчиками стоит ряд важных задач [6]. Эти 
языковые элементы могу включать в себя слова или фразы, но также они могу 
включать целые концепции, которые не имеют аналогов в языке перевода, что 
требует использования творческих стратегий и контекстуальных решений для 
их реализаций [7].  

Свойственный для реалий атрибут – это их отличительные черты: 
- характер содержания; 
- принадлежность к определенному периоду времени; 
- принадлежность к определенной местности.  
Исходя из данных черт, предложены следующие деления: 
- предметное деление; 
- временное деление; 
- местное деление [8].  
В свою очередь, предметное деление состоит из трех указанных ниже 

классификаций: общественно-политические, этнографические и 
географические реалий.  

Общественно-политические реалий. В данную классификацию входят 
названия органов власти, титулы, звания, а также понятия, относящиеся к 
административно-территориальному устройству.  

Этнографические реалий включают в себя названия понятий искусства, 
культуры, этнические, трудовые и бытовые понятия, деньги и меры. 

К географическим реалиям относятся разнообразные географические 
названия, названия объектов, относящихся к деятельности человека, а также 
названия эндемиков. 

Далее перейдем к межъязыковой передаче реалий и рассмотрим две 
основные трудности, с которыми переводчик сталкивается в своей работе:  

1) несоответствие или отсутствие в языке перевода соответствия 
(аналога/эквивалента) ввиду отсутствия у носителей данного языка 
обозначаемого реалией объекта; 

2) необходимость, наряду с предметным значением (семантикой) реалии, 
передать и колорит (коннотацию) – ее национальную и историческую окраску 
[9].  

В качестве единиц перевода, реалии делятся на 4 типа:  
1. сокращения (ЗАГС, совхоз, ДК); 
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2. слова (қымыз, арба, кереге); 
3. словосочетания (қара шаңырақ, шеге шапан, бесік жамба); 
4. предложения (өз үйім – өлең төсегім, бесік кертпе құда болды). 
Основные приемы, используемые в переводческой практике для передачи 

этнографических реалий, можно свести к четырем следующим приемам 
(см.Таблицу1):  

1) калькирование;  
2) транскрипция и транслитерация;  
3) толкование, или разъяснительный (описательный) перевод;  
4) аналог, или приблизительное соответствие. 
 
Таблица 1 
№ Прием Описание 
1 Калькирование прием калькирования заключается в передаче 

безэквивалентной лексики оригинального языка путем замены 
ее составных частей (морфем, либо слов при использовании 
устойчивых словосочетаний) их прямыми лексическими 
соответствиями в целевом языке. [URL: 
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/barhud-trdoc.shtml (дата 
обращения 21.10.2024).] К примеру, реалий общественно-
политического характера часто передаются 
калькой/полукалькой.  

 Примеры: 
White house – Белый дом 
Brain drain – утечка мозгов  
Mixed laws – смешанные законы 

2 Транскрипция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транслитерация 

формальное воспроизведение, фонема за фонемой, единицы 
исходного языка с помощью транслитерированной фонемы 
языка перевода. Данный прием уместен, когда переводчик 
стремится сохранить колорит родного или национального 
языка. Широко применяется при переводе имен и собственных 
существительных. К недостаткам можно отнести появление в 
переводе двусмысленных слов и перенасыщенность, из-за 
которой перевод может стать трудночитаемым. 

 
буквенное воспроизведение исходного слова путем буквенной 
подстановки с использованием алфавита переводящего языка 
[10], что порой ведет к созданию малоиспользуемых и 
непонятных лексических элементом в переведенном тексте, 
аналогично проблемам транскрипции.  

 Примеры: 
Walt Disney – если применить прем транслитерации, то имя собственное в 

языке перевода будет звучать как Уолт Дисней. А при транскрибировании, фамилия 
Disney звучала бы как Дизни. 

 
Granger Hermione– Грейнджер Гермиона - так бы звучало на русском имя 

одной из главных героинь романа о Гарри Потере при транслитерации, и вы бы 
услышали такой вариант, как Хёрмайни, если прием транскрибировании имел место 
быть. 
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№ Прием Описание 
Обычно применяют транслитерацию или транскрипцию вместе, либо 

используют их поочередно. Например, фамилия Watson на русском известна как 
Ватспон (транслитерация), но со временем произношение приблизилось к корневой 
версии – Уотсон (транскрипция). 
Аналогично среди имен собственных можно встретить: Woolwich – это и Вулвич, и 
Вулидж в зависимости от выбранного метода. 

 
3 Толкование, или 

разъяснительный 
(описательный) 
перевод  

почти всегда приводит к расширению объема текста, является 
громоздким и неэкономным, и в этом заключается его минус. 
Однако толкование, наверное, является самым универсальным 
способом перевода реалий, так как можно дать толкование 
любому слову. 

 Примеры: 
Kumys – A nutritious drink made from fermented mare’s (less often camel’s) milk 
Aul - A village, settlement; a settled or nomadic assemblage of dwellings; a 

collection of huts, hutments 
Jigit - A skilled and courageous horseman. 
 

4 Аналог, или 
приблизительное 
соответствие  

один из распространенных видов передачи реалий. Означает 
перевод с использованием «аналога», что подразумевает поиск 
наиболее близкого по значению соответствия лексической 
единиц исходного языка в переводимом языке. Минусом 
является то, что они передают лишь приближенное 
представление референта и часто теряется колорит. Но в целом 
считается неплохим способом перевода с точки зрения 
передачи информации о предмете. Так, одна из составляющих 
приблизительного перевода – родо-видовая замена, т.е. также 
её можно назвать генерализацией. При генерализации 
переводчик может заменить частное понятие более общим, 
обширным. 

 Примеры:  
I need to buy a bottle of water in this drugstore. – Мне нужно купить в магазине 

бутылку воды.  
You’re always talking nonsense and scandal – Вы вечно несете чепуху и 

сплетничаете. 
He gave him a half-guinea – Он дал ему золотую монету. 

 
Заключение 
В данной статье были даны определения таким понятиям, как 

«этнографическая реалия», «культурная реалия», были описаны сложности и 
трудности, с которыми переводчик сталкивается при переводе реалий в своей 
практической деятельности, а также приведены основные приемы передачи 
данных реалии с исходного языка на язык перевода. Статья подчеркивает 
необходимость использования переводчиками разнообразных переводческих 
стратегий, учитывающих специфические проблемы, возникающие при передаче 
этнографических реалий. Если в одних случаях уместны такие приемы, как 
транслитерация или калькирование, то в других для обеспечения понимания 
целевой аудиторией может быть более эффективным использование 
пояснительных сносок или аналогов. В любом случае успешный перевод 
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этнографических реалий требует соблюдения баланса между сохранением 
культурной аутентичности текста исходного языка и обеспечением 
доступности и актуальности текста переводящего языка для целевой аудитории. 
Понимая и принимая этот вызов, переводчики могут сыграть важную роль в 
развитии межкультурного признания и понимания.  

В заключение хотелось бы отметить, что перевод этнографических 
реалий — это процесс сложный и многогранный, он требует глубокого 
понимания обеих культур, как исходной, так и целевой, так же, как и разумного 
применения приемов перевода. Современный мир становится более 
взаимосвязанным, правильный и эффективный перевод этнографических 
реалий всегда будет оставаться важнейшей задачей, позволяющей производить 
обмен культурными знаниями и обогащать межкультурные отношения.  
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Abstract 
 

Amalbekova M.B., Akizhanova D.M., Arynova G.B. Untranslatable cultural realias 
and peculiarities of their transfer (on the material of Kazakh, Russian and English languages) 

The article examines the problems and difficulties a translator faces when translating 
specific cultural units and elements that convey unique aspects of the life and culture of the people 
and which also have no direct analogues in the target language. The paper cites the definitions of 
realia given by different scientists and researchers, cites the classifications of realia, i.e. the key 
categories of untranslatable realia. Currently, there is no unified classification of realia, the opinions 
of researchers differ, so here we will describe only the most popular categories of realia. Further on 
in the text the main techniques of their interlingual transfer and adaptation in order to be understood 
by the target audience are given. The interrelationship between language and culture is also 
discussed, emphasizing the importance of the translator's background knowledge, in other words, 
the importance of the translator's cultural awareness, which allows, in addition to transferring 
information, also preserving the cultural context. Ethnographic realias are studied from the 
translation studies position, the specifics of transferring ethnographic realias and their peculiarities 
in English and Russian languages are analyzed. The analysis is conducted within the framework of 
translation, which is one of the most significant branches of modern linguistics and translation 
studies.  

Keywords: ethnographic realia, translation of cultural realia, linguistics culture, translation, 
classification, translation techniques. 
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Аннотация. Современное развитие компаративистики обусловлено сменой 

интеллектуально-философской проблематики, деколонизацией гуманитарного знания, 
устранением эпистемологической несправедливости при производстве знаний. В процессе 
диалога культур и литератур его участники входят в иной мир художественно-эстетических 
ценностей. Принцип равноправия и признания другого как равного себе – основа диалога. 
Разнообразные типы диалогических отношений между казахской и национальными 
литературами возникают в процессе художественного перевода. Ведущей является системно-
синергетическая парадигма изучения художественной литературы (оригинала и переводного 
текста). Культурное взаимодействие на трансграничных территориях происходит на многих 
уровнях и в разных формах, когда граница воспринимается как контактная зона, место 
встречи культур и литератур. 

Ключевые слова: сравнительное литературоведение, диалог, художественный 
перевод, оригинал, трансграничье, казахская литература.  

 
В гуманитарном пространстве первой четверти ХХI века 

постнеклассическая эпистемология представлена парадигмальной концепцией 
развития научного знания, результат которого опирается на ранее полученные 
знания и во многом зависит от научного и творческого потенциала создателя 
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текстов. Глобальная геополитика знаний обусловила характер сравнительных 
исследований в области литературоведения. Новейшие методологические 
подходы сближают литературоведение с другими гуманитарными науками.  

Концепция постоксидентального (постевропейского) мышления, 
основанная на понятии колониального «различ(ен)ия» и переосмысления 
геополитики знания в их взаимодействии с процессами глобализации, 
способствует созданию новой филологии, включающей не только язык, 
культуру и литературу, но и основанной на полиязыковых, межкультурных и 
трансимперских тенденциях современности. 

В новой коллективной монографии отдела международных связей и 
мировой литературы Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова 
КН МНВО РК «Казахская литература в международных контекстах» проблема 
художественного перевода казахской классики и литературных текстов 
современных авторов в фокусе внимания отечественных и зарубежных 
литературоведов. Авторы научного издания исследуют восприятие казахской 
литературы в разных странах мира, аксиологическую реальность 
художественного и переводного текста (на примере переводов произведений 
казахской литературы на белорусский и турецкие языки), ориентализм, 
деколониальность. Выявлены переход от поверхностного осмысления 
литературных взаимосвязей к их глубинной рефлексии, продвижение 
межкультурного диалога, производство знаний и достижение межкультурного 
взаимопонимания. Эффективный ответ на многочисленные вызовы, стоящие 
сегодня перед миром, дают Международные форумы и симпозиумы писателей, 
в центре которых художественный перевод как аспект мультикомпаративизма.  

Новая интерпретация казахского художественного текста 
демонстрируется в аспекте дискурсивной поэтики. В кросскультурной 
литературе гибридная идентичность находит отражение на разных уровнях 
литературного текста. «Двойственная» гибридная идентичность обусловлена, 
по мнению литературоведов, динамизмом культур, их пересечением и 
обогащением, культурным разнообразием и мульти, кросскультурным 
диалогом. Художественные произведения в итоге перевода представляют 
своеобразные паратексты в системе встречных культурных и литературных 
движений и концептуализации как процесса порождения новых смыслов на 
сложно структурированном литературном ландшафте. Дополнительная 
внетекстовая информация дает возможность понять все нюансы 
художественного произведения, обнаружить его интертекстуальные связи.  

Раскрытие современной переводческой стратегии происходит на 
примере деятельности конкретного переводчика и осуществленных им 
переводов, ассимиляции переведенного текста в новом культурном 
пространстве. Художественный перевод в мировом литературном процессе 
исследуется как интегративная тенденция современного мирового 
литературного процесса, что придает новый импульс литературному 
сотрудничеству с целью межкультурного взаимопонимания и эффективного 
ответа на вызовы, которые стоят перед современным миром.  
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В процессе научного познания важны и актуальны коммуникационные 
взаимосвязи между представителями академической и вузовской науки, так как 
имеют целью производство нового научного знания и его эпистемологическую 
оценку. Значимую роль в процессе восприятия произведения играют, как 
известно, активность сотворчества и культурологический кругозор читателя, 
что позволяет обнаруживать многие другие глубинные смыслы литературного 
текста.  

Представители транснациональной теории в литературоведении уделяют 
особое внимание вопросам перевода (не столько с языка на язык, сколько 
межкультурному, межсемиотическому переводу), категории переводимости как 
таковой. Родившийся в Новгороде и тридцать лет проживший в России, Андрей 
Макин первые два романа во Франции представлял, как «перевод с русского», 
хотя романы были написаны по-французски. Французский писатель русского 
происхождения подчеркивает важность подготовки переводчиков, у которых, 
по его образному выражению, одна часть мозга принадлежит одному языку, 
другая – другому. 

О приоритетных направлениях, концептуальных вопросах и формах 
нашего гуманитарного сотрудничества шла речь на Международном круглом 
столе «Вместе: традиции, опыт, перспективы белорусско-российской 
литературной общности», состоявшемся в Посольстве Республики Беларусь в 
Москве 5 сентября 2024 года. На мероприятии в рамках Международной 
Московской книжной выставки-ярмарки были презентованы научные сборники 
Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова «Литература 
Казахстана в зарубежных источниках / Шетел дереккөздеріндегі Қазақстан 
әдебиеті» [1] и «Қазақстан әдебиетінің шетелде қабылдануы / Зарубежное 
восприятие литературы Казахстана» [2].  

Межкультурные и межлитературные связи казахской словесности в 
динамике развития демонстрирует первый научный сборник. На его страницах 
представлены статьи, обзоры, отклики, рецензии, выступления на презентациях 
и конференциях зарубежных литературоведов, критиков, переводчиков, 
издателей Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 
Грузии, Румынии, Индии, Китая и других стран, посвященные восприятию 
казахской литературы. Публикации материалов разных жанров, переведенных с 
иностранных языков, демонстрируют эволюцию восприятия произведений 
казахстанских авторов на протяжении второй половины ХХ века и первой 
четверти ХХI столетия. Происходит переосмысление культурных парадигм и 
культурных феноменов прошлого. Статьи информативного плана, в основе 
которых пересказ биографии автора переведенного текста и изложение 
основных этапов его жизненного и творческого пути, сменяются 
разносторонним анализом художественного текста в аспекте теории 
интермедиальности и современной феноменологии восприятия. 

В современной мировой литературной ситуации все чаще разгораются 
споры по поводу того, как лучше переводить: с языка оригинала, минуя 
подстрочник, или привлекать подстрочные переводы. Позиция М. Метлицкого, 
переводчика на белорусский язык поэзии Абая Кунанбаева, в этом вопросе 
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предельно ясна: стихи должны зазвучать «возможно наиболее совершенно на 
моем родном языке… Настоящие переводчики, мастера … в этом деле давно 
постигли, я думаю, самую главную истину: здесь не то важно, как ты покажешь 
себя, а как покажешь поэта, какое присутствие в своей душе отдашь ему… 
Когда перед тобой настоящий поэт, надо просто окунуться в его стихию, надо 
просто ею жить и дать ему возможность остаться им же на твоем родном 
языке» (подчеркнуто нами. – С.А.) [3, с. 160]. Это важнейший постулат в 
области теории художественного перевода. 

Себя белорусский поэт не относит к тем поэтам, «что во главу угла ставят 
знание языка поэтического оригинала. Подстрочник – это мировая практика. 
Мы не выучим все языки мира. Да и не надо их учить. Все поэты мира говорят 
на одном языке – на языке чувства, мысли и взлета своего вдохновения. А 
настоящий подстрочник дает возможность все это почувствовать. Он дает 
почувствовать масштаб дарования, он воссоздает детали, он сводит все мысли 
воедино. И вот когда ты ощущаешь и смысловую нагрузку, и понимаешь, какой 
структуры должно быть стихотворение, – тебя ведет уже твое внутреннее 
чувство. И твоя поэтическая интуиция, твое созвучие с поэтом и есть главный 
залог будущего успеха, что бы кто ни говорил о следовании букве оригинала» 
[3, с. 159]. Подстрочный перевод поэзии Абая выполнил председатель Союза 
литературных переводчиков – Тәржiман, поэт и переводчик немецких, сербских 
и лужицких поэтов К. Бакбергенов. 

При переводе художественного произведения всегда возникают опасения, 
насколько переводчик сможет постичь дух оригинала, насколько высока его 
«общая культура». Универсальные знания переводчика «должны быть в двух 
планах – тех языков, с которого и на который он переводит… <…>… Знания 
эти должны быть как в синхроническом, так и в диахроническом плане, иными 
словами, одно из ключевых знаний для переводчика – область истории» [4, с. 
339]. М. Поздняков, переводя роман-эпопею «Путь Абая» М.О. Ауэзова, 
прекрасно осознавал, что предстоит громадная работа по переводу четырех 
томов шедевра казахской литературы. Знал он произведение со студенческих 
лет и понимал, что при переводе чтение и работа с текстом будут совершенно 
другими, «с осмыслением каждого предложения, каждого слова, каждой 
стихотворной строки. В романе встречается много стихов Абая» [5, с. 16]. 
Работать было «легко, приятно, вдохновенно» [5, с. 16]. 

Известный прозаик и переводчик Казахстана Г. Бельгер, размышляя над 
проблемами перевода, писал: «Истинно казахская речь похожа на причудливые 
узоры на домотканом ковре. Казах не говорит прямо, плоско, серыми 
ремарками, однозначно, в лоб. Он предпочитает речь эмоционально 
окрашенную, многослойную, витиеватую. В “Пути Абая” Мухтара Ауэзова 
читаем: “По старому обычаю аксакалов отец говорит иносказательно, намеками 
и кружит над целью своей речи как ястреб”. Очень тонко подмечено» [6, с. 
290]. Переводчик романа-эпопеи М.О. Ауэзова «Путь Абая» на белорусский 
язык осознает его значение, оно «велико в прошлом, настоящем и будущем» [5, 
с. 16].  
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Эпистемология как философия современного научного познания 
учитывает влияние ценностного, практического, междисциплинарного и других 
культурных контекстов. Постнеклассическая сравнительная нарратология, 
приоритетно занимаясь систематизацией научного языка междисциплинарной 
сферы гуманитарного знания, расширяет тематику дискуссий и проблемное 
поле исследований от универсализма в сторону уникальности и своеобычности 
национальных литератур. Культуры и литературы ХХI века, сохранившие 
фольклорные истоки, мозаичны, гибридны. Осмысление художественного 
текстообразования в контексте новых коммуникативных стратегий, связанных с 
расширением границ культурного поля, актуально и в наше время.  

В современном транснациональном гуманитарном и литературном 
пространстве глобальная литература, формирование литературного канона 
создают «территориально-временное поле, охватывающее многие политические 
и культурные единицы» [8, с. 75]. Согласно теории Ф. Моретти, ускорение 
эволюции литературных форм, наиболее интересные литературные открытия 
происходят на основе связи «заимствованных форм и местного стиля» [9, с. 50]. 
Литературный переводчик, знакомя с новым художественным произведением, 
выполняет важнейшие функции благожелательного критика, знатока текста, 
пропагандиста другой литературы в своей стране.  

Литература и культура в условиях цивилизационных вызовов 
предоставляют пространство для диалога. В основе культурного многообразия 
– тождественность форм отрицания. Это один из ведущих тезисов книги 
О. Сулейменова «Код слова». «Устное слово хранит в своем содержании и 
структуре больше исторической правды, чем музейные собрания черепков и 
драгоценностей. Археологические артефакты немы, найденные при раскопках 
под твоим домом вовсе необязательно принадлежали твоим предкам. И 
письменные хроники не уходят глубже нескольких веков. <…> Словари – 
самый вечный и надежный архив истинных исторических сведений. Они будут 
нам доступны, если мы, наконец, найдем золотой ключик к Слову. Оно откроет 
нам тайну происхождения Слова и Письма, а значит – языка» [10, с. 7]. 

Композиционно в книге «Код слова» О. Сулейменова выделены разделы 
«Итальянский рефлекс», «Восточно-романский язык», «”Человек” китайский», 
«Тюркское прочтение китайского знака ”человек”». По мнению российского 
языковеда С. Преображенского, щедрый на догадки О. Сулейменов движется 
дальше в поисках связей между мировыми языками, алфавитами и историей 
освоения греками финикийского письма, прослеживает судьбы отдельных 
финикийских букв в греческом и латинском алфавитах. Рассказ его может быть 
кратким, но достаточно информативным. Главное – побудить 
заинтересованного ученого и/или читателя углубиться в обозначенные темы и 
прийти к своим открытиям, которые будут интересны и автору книги «Код 
слова». Так, на примере превращения названия финикийской буквы kof в букву 
fita при заимствовании алфавита архи-греками ставит под сомнение схему 
распространения алфавита в Средиземноморье: финикийский > греческий > 
этрусский > латинский. 
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Разнообразие культур, литератур, языков – наше общее богатство. 
Лингво-компаративистские исследования О. Сулейменова – в центре 
обсуждения многих научных симпозиумов. К ним проявляют интерес 
крупнейшие научные центры мира, потому что у слова устного «есть, пока 
неоцененные наукой, преимущества перед письменным документом. Оно не 
сгорит, не отсыреет. Его нельзя отредактировать, переписать в угоду Храму и 
Дворцу. Оно не стареет. Этнос может сойти с исторической арены, исчезнуть. 
Но слова его сохраняются в других языках» [10, с. 7].  

Мы рассмотрели перевод литературных произведений как средство 
расширения гуманитарного сотрудничества, но история цифр и их влияния на 
сближение мировых культур – тема новая и чрезвычайно актуальная.  

О. Сулейменов формулирует задачу археологов знака: узнать 
происхождение первых числительных, а первым собранием взаимозависимых 
культур предлагает считать Шумер. Великое переселение народов, Великий 
Исход шумерских народов с III тысячелетия до н.э. «запустило культурные 
революции, повлиявшие на многие знаковые системы, включая цифры» [11, с. 
10]. Цифры как результат «культурного взаимодействия и взаимозависимости 
народов древнего мира» [11, с. 25], восстановленные цифры предлагаются к 
включению в Список Всемирного культурного наследия. Это позволит 
расширить границы культурного наследия, дополнив его системами знаков и 
знаний, созданными народами – историческими свидетельствами 
взаимозависимости и сближения культур. Мы солидарны с О. Сулейменовым в 
том, что «результаты археологии цифр могут помочь понять истоки самых 
первых письменностей и открыть историю человеческой мысли, начертавшей 
священные знаки на маршрутах, по которым народы проходили в далеком 
прошлом» [11, с. 25]. 

Выявление и обобщение эстетически имманентных факторов 
идентичности, вступающих в диалог художественных текстов национальных 
литератур, субкультур, направлено, таким образом, на разработку новых 
подходов к изучению национальных литератур, на осмысление 
художественного перевода как аспекта мультикомпаративизма, расширение 
оптики изучения текстов и дискурса, концептуального и интермедиального 
компаративного анализа. 
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Abstract 
 
Ananyeva S.V. Literary translation as an aspect of multicomparativism 
The modern development of comparative studies is conditioned by the change of intellectual 

and philosophical problems, decolonization of humanities, elimination of epistemological injustice 
in the production of knowledge. In the process of dialogue of cultures and literatures, its 
participants enter another world of artistic and aesthetic values. The principle of equality and 
recognition of the other as equal to oneself is the basis of dialogue. Various types of dialogical 
relations between Kazakh and national literatures arise in the process of artistic translation. The 
leading one is the system-synergetic paradigm of studying fiction (original and translated text). 
Cultural interaction in transboundary territories occurs at many levels and in different forms, when 
the border is perceived as a contact zone, a meeting place of cultures and literatures.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению источников зарождения просветительской 
мысли поэта, основ его просветительских идей и ценностной философии. Автором на основе 
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герменевтических и аксиологических подходов показано, что просветительсто Абая было 
природным, внесшим новые идеи в казахскую мировоззренческую мысль. Установлено, что 
в основе его лежат четыре идеи (избавление от невежества и добывание знаний; призыв к 
занятию трудом; совершенствование качеств человека; усвоение правил формирования 
человеческих качеств). Доказано, что суть гуманистической системы просветителя – идея 
совершенствования человека. Отмечено, что систему духовных ценностей в произведениях 
Абая нельзя познать только путем рационального признания, поэтому следует применять в 
процессе анализа и иррациональные методы.  

Ключевые слова: учение Абая, просветительство, учение о совершенном человеке, 
мировоззренческая основа, духовная система, дидактика, философия морали, рационализм, 
иррационализм, просветитель, источники просветительства. 

 
В истории человечества понятие просветительства впервые появилось в 

средние века в Европе. Оно тесно связано с эпохой Возрождения. Видные 
деятели Восточного интеллектуального движения, а также их последователи 
считали, что в основе просветительства лежат рационализм и свободная мысль. 
Они пытались освободиться от влияния церкви, охватившей все области, 
общественной жизни, поэтому выдвинули идею права человека. В основе 
философии просветительства лежало критическое осмысление традиционных 
институтов того периода, старинных обычаев, обрядов правил морали. 
Политические мысли, либеральные идеи современной европейской философии 
основываются на идеях эпохи просветительства. На связь идей современнои 
философии со взглядами мыслителей Эпохи просвещения обратил внимание и 
И.Кант относивший эти идеи к системе особой свободной мысли. Основы 
демократических ценностей, развившейся в Восточном мире, также имеют 
корни в просвещении Эпохи возрождения. 

Позднее термин «просветительство» стал обозначать «научную 
пропаганду», «просветительскую деятельность». В настоящее время авторов 
научно-познавательной литературы также называют «просветителями». 

Вместе с тем, просветительство в восточном понимании имеет 
значительные отличия от западного направления просветительства. Сближает 
их то, что два эти направления просветительства нацелены на критику старого, 
призывают к новому. Но взгляды их, установки, направления различны, в 
некоторых случаях противоречат друг другу. 

Абай – просветитель 
Среди отечественных исследователей распространено мнение, что 

великий мыслитель казахского народа также относится к просветителям. Если 
расматривать соответствие просветительских идей Абая требованиям 
Восточного направления просветительства, то можно отметить как сходство их 
идей, так и различия. Поэтому целью настоящей статьи является выявление 
особенностей просветительских взглядов Абая.  

В своей стихотворении, «на смерть Абдрахмана» написанном в период 
тяжелых душевных переживаний в связи со смертью сына, Абай в своей 
скорбней песне (жоктау жыры) говорил: «Я – завершенье старины. А он был 
нового вождем» [1, с. 152]. Эти строки можно отнести и к самому Абаю. 
Действительно, Абая можно назвать глашатаем нового, так как его отличают от 
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традиционных поэтов, его прогрессивные мысли, манера письма. Приемы 
использования слов в поэзии его также новаторские. Вместе с тем в его поэзии 
присутствуют и элементы старины: родословная, национальный менталитет, 
кочевая среда, традиционное воспитание, образование, несомненно оставили 
следы в сознании поэта. Поэтому можно утверждать, что Абай действительно, 
«является завершеньем старины, началом нового». 

Абай не ставил себе цели воспитывать народ, учить его уму-разуму, 
правильному поведению. Его направили на стезю просветительства желание 
разумного сердца, гражданская деятельность, светлая душа. В стихотворении: 

Цель моя – совершенстве языка, овладей искусством его и ты, 
Невежде глаза открой, направь его вниманье. 
Пусть берут пример молодые джигиты, 
Оставив мысль о веселье, о нем сожаленье [1, с. 61]. 
В «Первом слове» назидания поэт пишет: «наконец решил, бумага и 

чернила станут отныне моим утешением, буду записывать свои мысли. Если 
кто найдет в них нужное для себя слово пусть перепишет или запомнит. 
Окажутся ненужными мои слова людям останутся при мне. И нет у меня 
теперь иных забот»[1, с. 266].

Как видим, Абай избегает искусственной готовности к саможертвованию, 
целенаправленной деятельности, он стремится к природному бытию, 
естественному образу жизни. Таким образом, как можно распознать основы и 
особенности просветительства Абая? Обычно исследователи творческого 
наследия Абая считают, что становление поэта как глубокомыслящего человека 
связывают с тремя духовными источниками формирования его 
гуманистической сущности. Первой источник духовного совершенствования – 
необьятное море духовного наследства народа, второй – мусульманско – 
исламское мировоззрение, третий – учение восточной общественности с 
которым поэт ознакомился через посредство русского языка. Несомненно, 
названных духовные источник оказали огромное влияние на развитие и 
пополнение знаний гениального мыслителя, расширение его познавательного 
горизонта. Но можно ли сказать, что духовное наследие Абая – это плоды 
влияния этих трех источников? Они же только предварительные условия 
формирования духовных основ философии Абая. Не надо ходить далеко, так 
как сегодня все эти три источника доступны каждому казахскому юноше. Если 
они усвоили эти источники, что значит ли, что эти талантливые молодые люди, 
мы не говорили, что они могут приблизиться к уровню Абая, не могут 
превраться в передовых, гениальных мыслителей своего времени? Согласно 
взглядам некоторых исследователей, чтобы наряду с влиянием окружающей 
среды, полученным воспитанием, следует овладеть и знаниями. Но учет 
взаимосвязанного влияния среды, воспитания и знаний может привести к 
географическому, духовному, культурному, лингво-научному, генному 
детерминизму. Такое детермилистское учение, хотя и погружает в тайну 
некоторых истин, тем не менее оно не способствует познанию обьективной 
истины.  
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Ключ к познанию мировоззрения Абая предложил великий ученый 
фарабиевед Акжан Машани. Привлекают внимание и рассуждения философа 
Досыма Омарова, его понятные и ценностные вывода. 

В общем, Абай – это человек, понявший, что он является обладателем 
особенного духа. Только человек, познавший свой дух, может приблизиться к 
истине, столкнувшись один – на один со своим бытием. Он единственный 
обладает способностью к распознаванию туманных и отчетливых смыслов 
окружающего мира, прочувствовать сокровенные тайны природы. Человек, 
обладающий облагороженным сознанием, обширными познаниями стоит выше 
слабого человеческого мира и убогой жизни, так как обладает способностью к 
размышлениям о высоких идеалах, великих целях человечества. 

«Не хвались щегольством жития, 
Внеси ты пользу в мира дом. 
Ты тоже кирпич бытия, 
Внеси ты вклад, найдя зазор в нем!» [1, с. 15]. 
В данном четверостишии также дается намек на желание умного 

проницательного человека познать тайны природы, внести свой вклад в 
совершенствование мира. Это высказывание человека, наделенного светлым 
сознанием и гениальному. Это высказывание человека, сроднившегося с 
Великим Абсолютом (Абаем), взвалившего на свои плечи ответственность за 
мир и человека в нем. В своем стихотворении «Кроме глаз нет в них мыслей» 
поэт пишет:  

Если откроется сердца глаз, 
И Бога опустится луч, 
То ум человека найдет ключ, 
Изгнать внутреннюю грязь. 
Данное высказывание, также намекает на груз ответственности, принятый 

Абаем на себя. Абай в данном случае к истинам, известным человечеству, 
придал казахское содержание. 

Как видим, особенность просветительства Абая заключается в том, что он 
создавал духовный синтез веками сформировавшегося в Великой степи 
широкого мировоззрения с культурными системами европейского 
просветительства, превалирующим в этой мировоззренческой системе является 
обращение к загадочным силам природы, познанию которых способствовала 
мудрость души поэта и широта его кругозора. Свидетельством этого являются 
стихотворения Абая и мудрые слова в «Словах назидании».  

Направления просветительства 
Целостное изучение произведений Абая-философа показывает, что его 

просветительские взгляды развивались в четырёх направлениях:  
Первое, избавиться от невежества, призвать к получению знаний. Второе, 

усилить способности к творческой деятельности, тянуться к новому, учиться 
искусству, ремеслу, открыть свое дело, стать предпринимателем. 

Третье, усвоить условия того, как стать добродетельным человеком. 
Четвёртое, стать «совершенным человеком», дать возможность освоить 

правила формирования свойств духовности-человеческого. 
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Во всех произведениях Абая это четыре направления стали красной 
нитью, способствующей реализации его основной мысли. 

1.Значимость учения - знания.
По мысли Абая, все плохое в невежестве. Избавить от невежества,

расширить его кругозор, повысить уровень знаний, раскрыть глаза может 
только учение-знание. Поэтому он обращается с призывом ко всей молодёжи: 

Без знаний нос не задирай, 
Найти себя, потом играй, 
Не надо смеха через край, 
Пуста веселость эта,  
Он указывает но пять реальных условий того, как стать человеком: 
Пяти вещей ты избегай, 
К пяти вещам стремленье знай. 
Раз хочешь выйти в люди. 
Все сбудется в твоей, 
Когда так жить полюбишь. 
Узнай же, что бахвальство, ложь,  
Лень, сплетни, деньги на кутёж,  
Твои враги повсюду. 
Мысль, труд, стремлений высота , 
Довольство малым, доброта! 
Пять дел, в которых чудо [1, с. 4] – делает выводы философ «Цель 

учения - не извлечение пользы а стремление быть совестливым человеком»,- 
неустанно повторяет он. 

Абай акцентирует внимание на усвоении человеческих качеств, говорит о 
сохранении чистый совести. Это слова гениального поэта перекликается с 
высказыванием Аль-Фараби о том, что «знание, усвоенное без воспитания - это 
настоящий враг человечества». То есть, обществу нет пользы от знаний, 
способствующих получению выгоды. В процессе формирования новых целей 
национальной системы образования следует взять за основу установку Абая 
«не ищи выгоду, будь совестливым». 

2. Ценность воспитания в созидательном духе.
Еще одно направление просветительства Абая - призыв человечества к

творческой деятельности к созидательному труду. Начало такой деятельности-в 
добросовестном труде. Смысл человеческой жизни напрямую связан с работой 
человека. Именно через посредство труда человек может, удовлетворить не 
только бытовые потребности, но и поднять свой духовный уровень, достигнуть 
зрелости. 

По словам Абая: 
Плодотворный труд - землю пахать,  
С детства учиться, знанью внимать. 
Не дело быть волостным, бием всегда, 
Тут все ложь, честнее люди труда [1, с. 17]. 
Условием созидательного труда, его принципом могут быть следующие 

высказывания поэта: 
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Будь честным - будешь с достатком, 
Будь человеком - будешь с богатством. 
Радуйся ты, сохранив честь и совесть, 
Не испытав горечь и горесть[1, с. 82]. 
4. Описание «совершенного человека» 
Учение о «совершенном человеке» - квинтэссенция учения Абая. В 

данном учении смысл существования в мире, соблюдение человеческого в себе, 
формирование духовной зрелости. В нем реализованы глубокие размышления 
поэта о тайнах природы и создателя, явлениях мира, явных и скрытых от глаз, 
сокровенных смыслах каждого предмета и явления мира, пропущенных через 
призму сознания мыслителя, сформулированных им с гениальный 
прозорливостью. 

И с этой точки зрения Абай и прагматик, и иррационалист. Мысли Абая 
об этом отражены в его стихотворениях: «Пяти вещей ты избегай, к пяти вещам 
стремленье знай, не хвались щегольством жития» и в «Сорок пять слове» 
назиданиях. В стихотворениях Абая хакима говорится:  

Бесполезны для всех слова,  
Но в сердцах нет отклика на них. 
Хоть и слышит их толпа, 
Нет тех, кто понял бы их. 
Строчки «отклик сердца» трудно понять путем рационального познания. 

Точно так же в стихотворении «Кроме Бога все могут измениться», «в поисках 
науки обшарил я весь мир, углубился в познанье двух сторон».  

Согласно рассуждениям Абая, «быть совершенным человеком» – это 
смысл и цель человеческой жизни. Для этого надо вместе держать разум мощь 
и сердце. Человек состоит из тела, души и духа. Его отделяет от растений, мира 
невежд это душевное качество. Его с Абсолютом напрямую соединяет эта 
душа. Быть только на поводу души и тела, то есть уделять внимание только 
разуму и силе – это означает быть подверженным только усвоению однобокого 
мировоззрения. Сейчас мы видим это в прогрессе человечества. Вместе с тем, 
увлечение только душевными качествами также приводит к односторонности. 
Например, доказательством этому служит образ жизни в некоторых Восточных 
странах, приводит к отсталосты в развитии их прогресса. Только 
вышеназванное единство трех качеств и их баланс позволит человеку достичь 
цели, и в этом основная мысль Абая, а также суть его просветительства.  

Анализ просветительских взглядов Абая позволил нам сделать 
следующие выводы:  

1. Суть просветительских взглядов Абая проявляется в четырех 
направлениях. Это: избавиться от невежества, призвать к учению-науке; к 
овладению ремеслом, творческой деятельностью, быть сознательным казахом, 
это его учение о «совершенном человеке».  

2. Абай – духовный реформатор. Гениальные мысли Абая – плоды 
многовекового развития мировоззрения казахского народа.  
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3. Абай – мудрый, гениальный мыслитель. Даже проживая вдали от 
прогресса, он способствовал порождению чудесных духовных идей. Благодаря 
им разработано его учение «в совершенном человеке». 

4. Направления просветительских идей Абая отличаются 
оригинальностью. Он сравнил образ жизни казахского народа, его поведение с 
качествами, свойственными человечеству, указал путь исправления 
недостатков казахсков, поставил себе целью указание им способов достижения 
вершин прогресса. 

5. Учение Абая – это духовная система, обеспечивающая познание 
казахов и всего человечества, а также указывающая пути и способы 
формирования совершенного человека. 

6. Начало просветительства – это различение хорошего и плохого, белого 
и черного, истинного пути человеческого. 

7. Абай – мудрец, стоящий плечом к плечу с гигантами мысли 
Конфуцием, Лао–Цзы, Гете, Буддой, развивший не только их идеи, но и 
вступавший в споры с ними на пути познания истины. 
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Abstract 
 

Askarova A.Sh. The application of Abai's educational ideas in the field of modern 
knowledge 

The article is devoted to identifying the sources of the origin of the poet's educational 
thought, the foundations of his educational ideas and value philosophy. The author shows on the 
basis of hermeneutical and axiological approaches that the enlightenment of Abai was natural, 
which introduced new ideas into the Kazakh ideological thought. It is established that it is based on 
four ideas (getting rid of tenderness and gaining knowledge; a call to work; improving human 
qualities; mastering the rules of formation of human qualities). It is proved that the essence of the 
enlightener's humanistic system is the idea of human perfection; It is noted that the system of 
spiritual values in Abai's works cannot be known only through rational recognition, therefore 
irrational methods should be used in the process of analysis.  

Keywords: Abai's teaching, "enlightenment", the doctrine of the perfect man, ideological 
basis, spiritual system, didactics, moral philosophy, rationalism, irrationalism, educator, sources of 
enlightenment. 
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Аннотация. В статье анализируется употребление метаязыковых комментариев с 
компонентом «смысл слова» как явление семантического преобразования особого типа. 
Рассматриваются метакомментарии «в хорошем / плохом смысле слова» и их аналоги, 
служащие средством выражения потенциально позитивной или потенциально негативной 
оценочности. Описываются особенности их функционирования и их роль в манипулятивном 
воздействии на адресата.  

Ключевые слова: метаязыковое комментирование, метаоператор, оценка, 
псевдоценность, манипулятивный потенциал.  

Одна из ярких особенностей языка новейшего времени заключается в 
активизации рефлексивной деятельности носителей языка, что связывают с 
процессом «обновления концептуального мира носителя языка, с 
концептуализацией знаний о преобразующемся мире» [1, с. 23]. Языковая 
рефлексия, являющаяся неотъемлемой чертой языковой личности, проявляется 
в виде возможности сопровождать индивидуально-субъективным 
комментарием любой предмет речи, любой компонент коммуникативного акта.  

Среди разнообразных по своей структуре метаязыковых высказываний, 
комментирующих, интерпретирующих или оценивающих то или иное 
проявление языка, представлены метакомментарии с компонентом «смысл 
слова»: в буквальном смысле слова, во всех смыслах слова, в полном смысле 
слова, в широком смысле слова, в истинном смысле слова, в известном смысле 
слова, в хорошем смысле слова и т.п.  

Наблюдение за использованием метакомментариев «со смыслом слова» 
подтверждает мнение о том, что «метакомментарии – это наиболее 
«прагматизированная» форма передачи информации, которая отражает в своей 
структуре «особенности авторского субъективного начала» и предполагает «не 
столько модель действительности, сколько субъективно-авторский 
комментарий к изображающим событиям и фактам» [1, с. 95]. Метаязыковые 
употребления «содержат отсылку не к объективной реальной ситуации, а к 
способам ее обсуждения» [2, с. 176]. 

Среди метавысказываний со «смыслом слова» выделим комментарии, 
оценочно интерпретирующие комментируемое слово – «в хорошем смысле 
слова» / в плохом смысле слова» и под., которые были объектом специального 
исследования в работах Т.Б. Радбиля, И.Т. Вепревой. Как и остальные 
метавысказывания с компонентом «смысл слова» оценочные метакомментарии 
способны, по словам Т.Б. Радбиля, «побудить адресата к поискам иных, не 
очевидных смыслов слова, не «в рамках общепринятых установок и трактовок», 
поскольку с их помощью говорящий «корректирует смысл исходного 
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комментируемого выражения» [3, с. 146-147]. Эта «корректировка смысла» в 
заданном автором направлении позволила И.Т. Вепревой относить их к 
«средствам обозначения объекта идеализированного мира» [4, с. 38], а 
Т.Б. Радбилю в использовании подобных метакомментариев видеть «операции 
с системой ценностей» с уточнением: «узуально позитивная оценочность в этом 
случае далеко не очевидна» [3, с. 148]. Добавим, как и узуально негативная 
оценочность.  

Метакомментарии «в хорошем смысле слова» можно рассматривать в 
качестве средства выражения оценки. В современных исследованиях этой 
лингвистической категории отмечается, что «оценка окружающего мира 
становится вcе более субъективной, с одной стороны, а с другой – все более 
прагматичной» [5, с. 11], что «оценки и ценности со временем подвергаются 
изменениям», а это, в свою очередь, приводит к «чаcтичному обновлению 
оценочных смыслов фрагмента русской языковой картины мира» [6, с. 15-16)]. 
Поэтому изучение явления метаязыковой рефлексии носителей русского языка, 
в рамках которой реализуется оценочное отношение к любому проявлению 
языка, можно считать актуальным и для современного состояния науки.  

Г.Н. Скляревская, рассуждая о субъективном характере оценки, 
зависящем от ситуации и цели высказывания, уточняет, что «с определенной 
целью слова положительной оценки могут понижаться на аксиологической 
шкале» [7, с.128]. В употреблении оценочного метакомментария «в хорошем 
смысле слова» можно видеть, напротив, повышение на аксиологической шкале 
слов с неоднозначной или даже негативной оценочностью.  

Приведем примеры: «Он был хитрый человек в хорошем смысле этого 
слова» (Фейсбук). «Должна быть в обществе непримиримая атмосфера в 
хорошем смысле слова» (НТВ). «Поражение в хорошем смысле слова» 
(Ютуб). «Его подкупало и вдохновляло мое упорство и даже настырность, в 
хорошем смысле этого слова» (https://sinonim.org/p/. «Честно, завидую тем, 
кто начнет знакомство с постановками для взрослых именно с этого 
спектакля. Это станет в хорошем смысле слова потрясением» 
(https://hornews.com /). 

В приведенных примерах использование метаоператора, содержащего 
слово общей оценки «хороший», можно объяснить тем, что говорящий 
побуждает адресата искать в словах наличие позитивного смысла, в первую 
очередь в лексемах, объединяющих как позитивные, так и негативные 
компоненты значения.  

Например, «хитрый человек»: в «Новом объяснительном словаре 
синонимов» «хитрый» как доминанта синонимического ряда толкуется 
следующим образом: «такой, кому свойственно скрывать что-л., или 
обманывать кого-л. для достижения своих целей» [8, с. 1237]. Однако словарная 
характеристика «хитрый» как основного синонима ряда, обладающего наиболее 
широким значением, дополняется следующим: «Хитрый может преследовать 
самые разные цели – сугубо личные и общественно значимые, масштабные и 
очень мелкие, низменные и очень благородные» [8, c. 1237]. Надо полагать, что 
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использованием метакомментария «в хорошем смысле слова» говорящий 
актуализирует в значении «хитрый» именно положительны цели – 
«общественно значимые» и «очень благородные». Как видим, возникшая 
необходимость в ценностном «оправдании» именно этих позитивных свойств 
человека объясняет обращение к соответствующему оценочному 
метаоператору. 

Однако метаоператор «в хорошем смысле слова» может сопровождать 
слова, не имеющие широкого разброса в значениях, как, например, «поражение 
в хорошем смысле слова»: «неудача в борьбе за что-л., в достижении чего-л. в 
чем-л.» [9 III, с. 300]. Вероятно, актуализация позитивного смысла «поражения» 
объясняется индивидуально-личностным восприятием этого слова со стороны 
говорящего, навеяна ему субъективными ассоциациями, связанными, 
возможно, с тем, что поражение может побудить субъекта к пересмотру его 
поведения и в целом позиции, приведшей к такому состоянию дел.  

Полагаем, что в высказывании: «Был любознательным в хорошем 
смысле слова, быстро наладил контакт с воспитателями и спрашивал нас об 
учебе, о книжках, которые мы читаем» (https://sinonim.org/), как и в 
метакомментарии к номинации «поражение», проявлены индивидуально-
авторские ценностные приоритеты, поскольку в русской ценностной картине 
мира «любознательный» имеет позитивно оценочную семантику, то есть не 
нуждается в ценностном оправдании: «стремящийся к приобретению новых 
знаний, пытливый» [9 II, с. 209]. 

И все-таки большинство метакомментариев «в хорошем смысле слова» 
используется для актуализации именно положительного оценочного 
компонента в семантике слов с далеко не очевидной позитивной оценочностью. 
Такие употребления в рамках системы ценностей Т.Б. Радбиль назвал 
«псевдоценностями»: «Лишь псевдоценности могут быть «хорошими» только 
при определенных условиях, с какими-то ограничениями или оговорками...» 
[10, с. 572]. Псевдоценности, по Т.Б Радбилю, представляют собой «оценку 
полимодальную», то есть «Х в каком-то отношении хорошо, а в каком-то 
плохо». «Псевдоценность – это ценность не безусловная, не самоочевидная, она 
нуждается в каком-то обосновании... [2, с. 177-178]. 

Например: «Но упрямство в хорошем смысле слова в нем осталось» 
(https://sinonim.org/p). «Он был самым настоящим шашечным фанатиком в 
хорошем смысле этого слова, отдавая им все свое свободное и несвободное 
время» (https://sinonim.org/p/). «Они были педантами в хорошем смысле этого 
слова» https://sinonim.org/p/.  

В (1) оценочный метакомментарий актуализирует позитивное значение в 
слове «упрямство» – «упорство, настойчивость» [9 IV, с. 509], во (2) в слове 
«фанатик» – значение «страстно преданный своему делу» [9 IV, с. 551], а в (3) – 
введением метакомментария снимается смысл «очень» в значении слова 
«педант» – «излишне строгий в выполнении всех формальных требований» 
[9 III, с. 37].  
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Употребление оценочного метакомметария, сопровождающего 
жаргонные, сленговые слова, можно объяснить тем, что подобные номинации, 
по мнению говорящего, могут быть восприняты иначе, не в позитивном 
смысле, который для него является очевидным. Например, «Что касается 
«винтажных» и «селективных» – это, скорее, «междусобойчики» (в хорошем 
смысле слова)» (https://kz.kursiv.media/2022-08-21). «В хорошем смысле кайф 
ловлю от такой работы, стараюсь вникать во все тонкости тренерского 
ремесла» (https://sinonim.org/p). 

Выделим группу высказываний, в которых метакомментарий «в хорошем 
смысле слова» использован для актуализации положительного оценочного 
компонента в семантие слова, его не содержащего, то есть отсутствующего в 
лексическом значении этого слова, например: «Благодаря этим 
авантюристам, в хорошем смысле слова, и появились люди особенного 
дальневосточного характера» (АиФ). «Он всегда считался очень 
талантливым манипулятором (в хорошем смысле этого слова), 
организатором, идеологом» (Фейсбук).  

«Авfнтюрист» – это «человек, склонный к авантюризму, беспринципный 
делец» [9 I, с. 20], однако благодаря аксиологической переориентации c 
помощью метакомментария адресату внушается мысль о возможной его 
положительной оценочности. «Авантюрист» и «манипулятор», слова с 
негативной оценочностью, поэтому еще в большей степени возникает 
необходимость в их ценностном оправдании: без этого метакомментария в 
русском языковом сознании эти номинации не воспринимаются как 
положительно характеризующие человека.  

В ряде случаев индивидуально-авторское представление этой позитивной 
оценочности находит уточнение в высказывании, как, например, в 
метакомментарии к слову «манипулятор» автор посчитал недосточным 
выразить свое позитивное отношение к этому слову только с помощью добавки 
в виде «хорошего смысла». Он уточняет, что вкладывает он в это понятие: в 
его индивидуальной картине мира «талантлиивый манипулятор – это 
«организатор, идеолог».  

Не во всех случаях из высказывания удается почерпнуть мотивы 
специальной актуализации позитивного смысла комментируемого слова, как, 
например, в высказывании: «газета, одна из самых смелых в хорошем смысле 
слова». В русской языковой картине мира свойство «смелый» оценивается 
положительно», следовательно, использование в этом контексте метаоператора 
«в хорошем смысле слова» как средства выявления в слове положительной 
оценочности можно считать излишним. Но у этого метаоператора здесь явно 
иное назначение: надо полагать, что в высказывании завуалированно отражено 
оценочное отношение автора комментария к мировоззренческой позиции 
газеты. 

Как и в следущем примере «Значит, в целом, государство с этой 
информационно-пропагадистской в хорошем смысле слова функцией пока 
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справляется» (https://novayagazeta.ru/articles./2019), где использование 
метакомментария к «пропаганда»/ «пропагандистский» можно объяснить тем, 
что это слово в современную эпоху в основном употребляется с приращенными 
идеологическими смыслами.  

Этот вывод можно отнести в целом к метакомментированию 
амбивалентных по своей семантике слов с идеологически-оценочными 
коннотациями. Носители языка считают необходимым сопроводить их 
уточняющим оценочным метакомментарием с той целью, чтобы правильно 
была понята их позиция, их взгляды, например: «Я тоже либерал, в хорошем 
смысле этого слова. Я разделяю многие их ценности, Я тоже за человеческую 
жизнь» (Ютуб). Для сравнения приведем метаязыковое высказывание, в 
котором сформировавшееся в современную эпоху противоположное оценочное 
отношение к «либеральный» (в примере в сочетании с «демократия») выражено 
с помощью другого оценочного средства: «Либеральная демократия... это 
слово сейчас стало ругательным» (https://www.youtube.com/watch).  

Подобную причину актуализации позитивной оценочности находим и в 
высказывании «Он в известной степени был националистом. В хорошем 
смысле этого слова, в цивилизованном смысле этого слова» 
(https://www.rbk.ru), где автору показалось необходимым уточнить, причем с 
усилением «хорошего смысла» «цивилизованным», какое значение он 
вкладывает в оценочный метакомментарий по отношению к идеологически 
нагруженному слову «националист».  

В редких случаях в высказывании есть разъяснения того, что автор 
подразумевает под «хорошим смыслом слова», как, например,  

«Университет – все-таки то место, которое тебя «форматирует» (в 
хорошем смысле этого слова, а не в смысле служения и казармы), так что – 
извините за такой пафос – научаешься думать, и это становится 
неотъемлемой частью тебя» (novayagazeta.ru). 

Для говорящего комментируемое слово может выступать одновременно в 
роли ключевого «символа эпохи», что как бы автоматически переводит его в 
разряд слов с позитивной оценочностью: «...оно свидетельствует, что 
эпидемии отрицания всего и вся, бушующие на просторах отечественной 
культуры, попытки спешно, пока народ не опомнился, провести ее 
«евроремонт», все-таки не очень поколебали тот национальный миф (в 
хорошем смысле слова, в значении ключевого символа), которым для нас 
является Пушкин» (https://novayagazeta.ru/articles).  

Употреблением метакомментария «в хорошем смысле слова» можно 
вызвать сомнения в изначально присущей слову положительной оценочности, 
поскольку говорящему потребовалась «позитивная» добавка для ее 
актуализации, как, например: «Потом Шольц позвонил Трампу и был, по 
собственным его словам, «удивлен в хорошем смысле слова» (Фейсбук). 
Вероятно, в индивидуально-авторской картине мира чувства, вызывающие 
удивление, демонстрируют ценностную амбивалентность, что нашло 
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отражение в следующем примере: «Чувства двоякие. Можем всех сильно 
удивить как в хорошем, так и в плохом смысле слова. Нет стопроцентной 
уверенности, что мы фавориты или вторые по силе в группе и непременно 
выйдем из нее» (https://handball.by).  

Однако во всех рассмотренных случаях функциональная нагрузка 
оценочного метаоператора заключается в актуализации позитивного 
компонента в семантике комментируемого, далеко не всегда однозначного в 
своей оценочности слова.  

Полагаем, что у этого метаоператора есть еще одно назначение: выступая 
в роли актуализатора позитивной оценочности, он тем самым выполняет 
интенсифицирующую функцию, то есть добавляет смысл «очень» в содержание 
высказывания. Связь категорий оценочности и интенсивности является 
общепризнанной: «не только оценка может подвергаться интенсификации, но и 
интенсификация любого признака очень часто сопровождается оценочной 
квалификацией» [11, с. 308].  

Для усиления положительной оценочности в составе метакомментария 
может употребляться превосходная степень оценочного прилагательного, 
являющаяся морфологическим средством выражения интенсификации 
признака. Например, «В такой «творческой» обстановке заниматься 
искусством могут только фанатики в самом хорошем смысле слова» 
(kartaslov). «Оно идеалистично в самом хорошем смысле слова» (kartaslov). 
«Потому что «Задача трех тел» – это настоящий sci-fi, научная фантастика 
в лучшем смысле слова» (kartaslov.ru). 

В (1), заметим, при наличии еще одного, но только графического 
метаоператора кавычки, актуализация позитивной оценочности наряду с 
интенсификацией этого признака осуществляется и в самом слове-
интенсификате: сема «очень» заложена в лексическое значение слова 
«фанатик» / «фанатизм».  

Интенсификация положительной оценочности, представленной в самой 
высокой степени, находит выражение и с помощью метакомментария «в 
прекрасном смысле слова», в значении которого есть сема «очень»: «очень 
хороший, превосходный» [9 III, с. 377]. В употреблении этого слова, уже 
включающего смысл «очень», в форме превосходной степени можно видеть 
стремление выразить чрезмерную степень проявления позитивной 
оценочности: «В самом прекрасном смысле слова – мы скучаем! Но вместе с 
тем – благодарны Богу за время, которое было!» (https://instagram.com/p). 
Подобные примеры подтверждают выводы о достаточной распространенности 
индивидуально-авторских ценностных приоритетов. 

Об этом же свидетельствуют случаи необычной сочетаемости 
комментируемой номинации с ее оценочной квалификацией: «Героиня 
«Глянца» – это девушка не очень умная. Она идиотка в прекрасном смысле 
этого слова, она по-хорошему наивна. Она так наивна, как сейчас уже мало 
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кто наивен» (Konchalovsky.ru). В высказывании, в котором совмещены два 
оценочных метакомментария: «по-хорошему» выступает аналогом «в хорошем 
смысле слова», представлен свеобразный интенсификационно-оценочный 
оксюморон. 

Вслед за Т.Б. Радбилем подобные случаи можно рассматривать как 
повышение ценностного регистра для негативно-оцениваемых номинаций, «от 
антиценности до псевдоценности, которая при некоторых специфических 
условиях может мыслиться как что-то хорошее» [2, с. 182].  

Ряд оценочных метаоператоров, использующихся для усиления 
позитивного компонента в семантике комментируемого слова, пополняется за 
счет других оценочных слов, также включающих смысл «очень», как, 
например, «превосходный»: «очень хороший, замечательный» [9 III, с. 360], 
«благородный»: «возвышенный, освященный высокой целью» [9 I, c. 95]: 
«...что вы являетесь прекрасными профессионалами и самое главное никогда 
не меняющимися в превосходном смысле этого слова» гражданами нашей 
планеты Земля» (https://www.youtube.com/). «Его творчество наполнено 
достоинства и покоя, оно нормально в самом благородном значнии этого 
слова, как может быть нормально явление живой природы» (Фейсбук).  

В роли интенсификатора со значением усиления позитивно-оценочного 
значения используются и индивидуально-авторские метакомментарии типа: 
«Двухметровый Ургант сумел сохранить в свои 44 года детский интерес к 
жизни, ранимость, интеллигентность и порядочность – почти в реликтовом 
значении этого слова» (novaya.media). 

Как видим, метакомментарий «в хорошем/ прекрасном смысле слова», 
являясь средством семантического преобразования слова, способствует 
нейтрализации негативно-оценочных значений в семантике некоторых слов и 
выражений.  

Средством актуализации противоположного оценочного значения 
выступает метаоператор «в плохом/в худшем смысле слова»: «Слово «чудеса» 
использую в плохом смысле слова, а не в том, что если доктора будут 
стараться, то ваша больная мама поправится, – тут как раз чудеса 
возможны» (АиФ). «Доклад получился в худшем смысле этого слова 
традиционным, он напоминает отчет руководителя на партхозактиве: В 
целом все хорошо и немножко плохо» (Kartaslov). «Пригожин добавил, что 
«Руссо был провинциалом в худшем смысле слова, так и остался» (MK.ru). 

Каждое из комментируемых слов в своей семантике не содержит 
однозначно негативного компонента, поэтому адресатом высказывание может 
быть воспринято иначе, чем ожидается говорящим. Если в (1) и во (2) есть 
обоснование отрицательной оценочности комментируемого слова, то в (3) 
говорящий не объясняет, чем вызвана негативная оценка номинации 
«провинциал», в которой из значения 1) «человек с привычками, 
особенностями, свойственными жителям провинции», а также 2) «человек с 
ограниченными интересами, узким кругозором» [9 III, с. 470] оказались 
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актуализированы с помощью метакомментария именно последние негативные 
смыслы. Приведем для сравнения метарефлексивный оценочный контекст с 
этим же словом, но уже с другим оценочным знаком: «Такая, как бы сказать, 
провинциальная в лучшем значении слова» (Д. Драгунский. «Обманщики»), что 
свидетельствует в целом о субъективном характере оценки. 

И все-таки высказывания типа «Брезгливо упоминая американское 
голливудское, в плохом смысле слова голливудское кино, шумное, со 
стрельбой, бессмысленное, с хэппи-эндами...» 
(https://www.svoboda.org/a/436031.html), когда дается обоснование негативной 
оценочности комментируемого слова, то есть аргументируется так называемое 
«переполюсирование», по словам И.Т. Вепревой, аксиологической семантики 
[4, с. 38], являются довольно редкими. 

Обращение к оценочным метакомментариям как к одному из средств 
выражения ценностной составляющей языковой картины мира объясняется 
стремлением говорящего конкретизировать значение комментируемого слова с 
учетом своих интенциональных установок. Считается, что выделяемое в 
структуре оценки ее основание должно опираться на объективные качества 
оцениваемого объекта, однако в высказываниях с оценочными 
метаоператорами эти позитивные/негативные качества являются 
существующими прежде всего в представлении оценивающего субъекта, в чем 
он и старается убедить адресата. 

Говорящий с помощью оценочных метакомментариев не столько 
интерпретирует смысл слова, сколько вкладывает в комментируемое 
высказывание нужную ему трактовку в свете его интересов и тем самым в 
целом корректирует смысл всего высказывания. Дополняя метакомментарий 
нужным ему неузуальным смыслом, говорящий тем самым усиливает 
манипулятивный характер подобных высказываний.  
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В качестве «базисных» адресованных жанров выступают посвящения и 
послания, ставшие в последующем развитии поэзии своего рода формально-
содержательными «матрицами», обусловившими разнообразие диалогически 
ориентированных жанровых форм. 

Посвящение – поэтический жанр, «стихотворное обращение к 
определенному лицу (редко – к памятному для поэта месту, какой-либо 
реалии), содержащее мотивы обращения, характеристику адресата или самого 
произведения; в этом случае может сближаться с посланием. Иногда 
посвящение обособляется от сочинения, которому предпослано, и становится 
самостоятельным лирическим произведением» [1, с. 290].  

Послание – древнейший жанр монологической поэзии, большое 
стихотворение, в котором поэт, как бы беседуя с адресатом, высказывает свои 
суждения по какому-либо важному вопросу. Как лирический жанр послания 
были популярны в XVIII и в первой трети XIX вв. Таковы, например, послания 
В. Жуковского к Филалету, И. Батюшкову, П. Вяземскому. Ряд посланий 
имеется у Н. Карамзина, И. Дмитриева, К. Батюшкова, А. Фета и др. А. Пушкин 
написал «Послание к Галичу», «Послание к Наталье», «Послание к Юдину», 
«Послание к Великопольскому», «Послание Цензору».  

Исследователи отмечают, что «фактор адресации становится 
жанроразличительным, позволяющим провести границу между диалогической 
лирикой и формами послания, посвящения и письма. Диалогическая поэтика 
послания и пограничных жанровых форм предполагает эмфатический монолог, 
обращенный к адресату» [2]. 

Являясь универсальной категорией, адресованность, опосредованная 
художественным планом выражения, в поэтических текстах, безусловно, имеет 
свою специфику – прежде всего в средствах выражения. Указанием на 
адресацию может быть наличие обращений, посвящений, предшествующих 
произведению, а также использование второго лица, так как показателем 
адресата могут быть только местоимения 2-го лица, указывающие на 
обязательного адресата произведения, с которым ведет диалог автор и к 
которому обращается на «ты» или на «вы». А упоминание героя в 3-м лице 
служит показателем уже не адресата, а художественного образа, о котором 
автор рассказывает адресату-читателю. Наиболее распространенная форма 
введения адресата – «ты» и «Вы» (в некоторых случаях наблюдается их 
смешение в контексте одного адресата и даже одного стихотворения), реже – 
это имя или фамилия. 

Цель статьи – выявить особенности поэтики адресованных жанров в 
целом, а также определить специфику текстов, адресованных Ломоносову. 
Михаил Васильевич Ломоносов – один из величайших русских поэтов и ученых 
(1711 – 1765). Он принадлежит к числу тех немногих универсальных деятелей 
мировой культуры, которые выразили в своем творчестве непреходящую 
потребность отобразить мир во всем его многообразии и синтетической 
целостности. Это хорошо сознавали уже лучшие его современники. Ему 
посвящали свои страницы классики нашей литературы: Г. Державин, 
А. Радищев, Н. Карамзин, В. Белинский, А. Герцен, Н. Чернышевский, 
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Н. Добролюбов, Н. Некрасов, Д. Писарев. О Ломоносове писал А.С. Пушкин. 
Он сказал о нем замечательно, точнее всех: «Ломоносов был великий человек. 
Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником 
просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был 
первым нашим университетом». 

Известно около 20 поэтических текстов разной жанровой 
принадлежности, в которых М.В. Ломоносов выступает либо как поэтический 
адресат, либо как художественный образ. Это стихотворения Г.Р. Державина, 
А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Д.И. Хвостова, Д. Фролова, С.И. Стромилова, 
А.Ф. Мерзлякова, Н.А. Некрасова, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, 
Я.П. Полонского, Э. Саприцкого, С.Н. Маркова, Н.И. Рыленкова, М. Алигер. 
Они собраны на интерет-портале «Ломоносов-300» [3]. Кроме того, 
стихотворения, адресованные Ломоносову, создавали Е. Евтушенко, В. Рындин, 
В. Виноградский и другие поэты ХХ века.  

Какие черты творческой личности подчеркивают поэты в 
стихотворениях, адресованных Ломоносову? Рассмотрим эти черты в 
соответствии с известной типологией, разработанной В.Ф. Овчинниковым, 
выделившим три типа творческой личности: гений, талант, одаренность. 
«Способности и трудолюбие, характер, талант, гениальность – таково 
системное выражение черт творческой личности» [4, с.7]. Ученый 
подчеркивает, что Ломоносов как крупная творческая личность – пример 
уникального характера. «В контексте русской культуры есть и гении 
универсального типа – типа Ломоносова или Вернадского» [4, с. 13]. 
Наивысшую ступень развития способностей, проявляющихся в творческой 
деятельности, результаты которой имеют историческое значение в жизни 
общества, в развитии науки, литературы, искусства, называют гениальностью. 
Гениальность отличается от талантливости общественной значимостью тех 
задач, которые человек решает. Гений выражает передовые тенденции своего 
времени. Высокий уровень одаренности, который характеризует гения, 
неизбежно связан с незаурядностью в разных или даже во всех областях. В 
качестве примера универсализма, часто свойственного гениям, достаточно 
назвать Аристотеля, Леонардо да Винчи, Р. Декарта, Г.В. Лейбница, М.В. 
Ломоносова, К. Маркса. Но и одаренность гения имеет определенный профиль, 
и в нем какая-то сторона доминирует, какие-то способности особенно 
выявлены и оформлены в ведущем направлении его творчества [5, с. 121].  

XVIII век внес новые творческие потенциалы в русскую культуру, в 
частности, «формирование нового типа гениальности, универсального, 
объединяющего в себе обширные научные знания, литературный и поэтический 
дар, организаторские и изобретательские способности, направленные на 
движение вперед. Первым носителем на Руси нового типа гениальности (а 
данный феномен мирового плана) был М.В. Ломоносов» [4, с. 37].  

М.В. Ломоносов достиг выдающихся результатов в различных областях 
знаний: химии, астрономии, математике и в то же время был художником, 
литератором, языковедом, превосходно знал поэзию. Разносторонность и 
огромность сделанного Ломоносовым за короткое время (умер в неполных 54 
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года, а самостоятельным научным творчеством занимался всего 24 года) 
рождают разнообразные мифы, отразившиеся в и в художественной литературе.  

На гений М.В. Ломоносова откликнулись уже поэты XVIII века. Так, 
Г.Р. Державин (1779) создает литературный портрет Ломоносова. 
Литературный портрет является своего рода «художественной деталью», 
средством, «инструментом» автора для характеристики героя, персонажа, его 
переживаний, эмоционального состояния и т.д., то есть всего того, что 
способствует в той или иной мере более полному восприятию, пониманию 
авторского замысла, отношения автора к происходящему и др. Державин 
сравнивает Ломоносова с античными поэтами Пиндаром, Цицероном, 
Вергилием и называет «славой россов». Державин создает «идеальный образ» 
творческого человека, называет его «неподражаемый, бессмертный 
Ломоносов». Будучи поэтом, подчеркивает силу одического творчества своего 
современника:  

В восторгах он своих где лишь черкнул пером, 
От пламенных картин поныне слышен гром. 
Таким образом, Державин открыл галерею литературных портретов 

Ломоносова. 
Д. Фролов в 1830 году создает развернутый одический текст «Похвала 

Ломоносову», в котором демонстрирует жанровый канон оды XVIII века. Как и 
Державин, Фролов поет славу поэтическому гению Ломоносова: 

Певец Царей, Цариц Российских,  
Парнасский Пиндар и Орел 
В органах звонких мусикийских,  
Дела Героев Ты воспел;  
Тобой Россия процветала,  
Тобой, как Солнце, просияла,  
К Тебе Отечества сыны  
Любовию воспалены. 
Поэт использует показатель адресата – местоимения 2-го лица, 

указывающие на обязательного адресата произведения.  
А.Ф. Мерзляков словно комментирует характерологические признаки 

гения: 
Так в мире нравственном: есть Гении — светила, 
Как гости изредка, являемые нам; —  
Их творческая власть — дать жизнь и ход умам; —  
Им чудодейственно сама себя открыла  
Природа в таинствах своих;  
Премудрость низошла от горних в сонме их;  
Они совет ее святейший составляют; —  
Веками разные, в различных племенах,  
О дивных Вышнего делах,  
Как современники, как братья, размышляют... 
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А.С. Пушкин в стихотворении «Отрок» обращается к биографическому 
контексту и подчеркивает мотив «Ломоносов – сын рыбака», помогающий 
отцу: «Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря; / Мальчик отцу 
помогал». Из биографии: «Михаил Васильевич Ломоносов родился 8 (19) 
ноября 1711 года в деревне Денисовка, близ Холмогор, около Архангельска, в 
семье государственного крестьянина, который занимался земледелием и 
рыбным промыслом. Ломоносов помогал отцу и выходил с ним на небольшом 
судне в океан» [6]. 

В следующих строчках Пушкин сравнивает Ломоносова с апостолами, 
отсылает к будущему отрока и метафорически очерчивает судьбу великого 
Ломоносова:  

Отрок, оставь рыбака!  
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:  
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям. 
Рассматривая проблему интертекстуальности, А. Жолковский дает 

интересную интерпретацию стихотворения «Отрок». «Без знакомства с 
биографическим мифом Ломоносова стихотворение теряет добрую половину 
своего эффекта, состоящего во взаимном наложении двух текстов: 
евангельского (обещания Христа сделать рыбаков Симеона и Андрея ловцами 
человеков, Марк, 1:16) и историко-биографического (превращения сына помора 
в гения российской культуры). Дополнительный эффект в том же 
биографическом ключе – сама дата под стихотворением. Оно написано в 
столетнюю годовщину изображаемого события: Ломоносов оставил отца-
рыбака и прибыл в Москву в 1730 г. [7]. 

Далее А. Жолковский подчеркивает, что Пушкин распространил 
интертекстуальную игру на его «творчество» Ломоносова. «В истории русского 
литературного языка Ломоносов известен своей теорией «трех штилей», 
определившей правила употребления церковно-славянизмов и их русских 
синонимов. Отображая эту сторону ломоносовского наследия в своем 
миниатюре, Пушкин вводит в него две пары таких синонимов: мрежи - невод и 
отрок - мальчик. Это уже не чистый биографизм, а наполовину словесная 
перекличка (хотя и не цитация конкретных ломоносовских текстов в строгом 
смысле)» [7]. 

С.И. Стромилов пишет сонет «Ломоносов», в котором, следуя 
пушкинскому «Отроку», разрабатывает биографический мотив рождения 
Ломоносова на Севере: «В соседстве двух морей, на родине метели, 
Вблизи бродящих льдов и стужи он рожден». 

Далее упоминается биографический мотив ухода из дома в Москву, учеба 
и первые поэтические опыты: 

Покинув дом отца, в стране чужой, далеко, 
Как хлеба, он искал познаний и наук. 
Он в тайны естества сошел умом глубоко 
И первый вырвал нам из лиры стройный звук. 
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«Уже в детские годы он выучился грамоте, мог читать и писать. В 
декабре 1730 года без ведома отца ушел в Москву и поступил в Славяно-греко-
латинскую академию. За пять лет он прошел восьмилетний курс обучения, 
овладел латынью и успешно усвоил другие науки. Закончив обучение в 
Славяно-греко-латинской академии, он был в 1736 году послан в Германию для 
изучения механики, физики, химии, горного дела и языков. В июне 1741 года 
он вернулся в Петербург. С этого времени началась его блестящая 
академическая деятельность. В 1745 году он становится профессором химии. 
Научные открытия следуют одно за другим. Диапазон исследований ученого 
необычайно широк: химия и физика, навигация и мореплавание, астрономия, 
история, филология. Нет, пожалуй, такой области знания, куда бы не проник 
светлый ум Ломоносова. По его инициативе был открыт в 1755 году 
Московский университет» [6]. 

С.И. Стромилов особенно подчеркивает гениальность Ломоносова как 
ученого-лингвиста. «Смыслом жизни Ломоносова до самого последнего дня 
было «утверждение наук в отечестве», которое он считал залогом процветания 
своей родины. Тем же пафосом просвещения проникнута его филологическая и 
поэтическая деятельность. Многостороннее дарование Ломоносова проявилось 
в этих областях с исключительной силой и подлинным новаторством. Ученый 
стремился проникнуть и в тайны языка, и в загадки стихотворства» [6]. 

Законник языка! ты стоишь поздней славы. 
Ты первый красоту и дух его постиг, 
Ты дал ему права, законы и уставы, 
Хаос его стихий ты жизнию проник, 
И, прелестью его украсив величавой, 
Ты к силе творческой вдруг вызвал свой язык! 
Сонет Стромилова является образцом адресованной лирики, здесь 

реализованы основные признаки: присутствует обращение, используются 
местоимения 2-го лица, указывающие на обязательного адресата произведения, 
с которым ведет диалог автор. А упоминание героя в 3-м лице в первых двух 
строфах создает художественный образ ищущего «познаний и наук» ученого и 
поэта.  

Ф.И. Тютчев является автором юбилейного текста, посвященного памяти 
гениального ученого «Он, умирая, сомневался». Написано по случаю столетней 
годовщины со дня смерти М.В. Ломоносова, отмечавшейся 4 апреля 1865 года. 
Было прочитано Я.П. Полонским 7 апреля на вечере памяти Ломоносова в зале 
Дворянского собрания. Умирающий Ломоносов высказал опасение, что, все его 
"полезные намерения" умрут вместе с ним, он называется «Борцом 
ветхозаветным». Напомним, что в Библии имеется сказание о том, как однажды 
с Иаковом "боролся некто до появления зари", и только на рассвете он понял, 
что боролся с богом ("Бытие", 32.24 - 32). Тютчев сравнивают Ломоносова с 
патриархом Иаковым. 

В стихотворении подчеркиваются черты творческой личности 
Ломоносова: избранник божий, труженик, страдалец, борец за язык, 
подвижник. Он заслужил память потомков и славу:  
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И мы, признательные внуки,  
Его всем подвигам благим  
Во имя Правды и Науки  
Здесь память вечную гласим.  
В жанре памятного текста написано и стихотворение А.Н. Майкова. Поэт 

скорбит о смерти Петра Великого, перечисляет его великие деяния и рисует 
безымянный, но узнаваемый портрет Ломоносова, который «явился 
осуществленьем мечты великого царя»:  

Встает избранный богатырь:  
Велик, могуч, как та природа,  
Сам – как одно из тех чудес,  
Встает для русского народа  
Желанным посланцем с небес...  
«Поэзия Ломоносова, как и его научная, в том числе филологическая 

деятельность, стала продолжением национальной политики Петра I, 
направившего страну по пути просвещения и прогресса» [6].  

Стихотворение Н.И. Некрасова «Школьник» (1856) построено как 
обращение лирического героя к встретившемуся ему на дороге деревенскому 
мальчику. Обращаясь к босоногому крестьянскому мальчишке-школьнику, 
Некрасов ободрял его ставшими впоследствии крылатыми словами, 
отсылающими к Ломоносову: 

Скоро сам узнаешь в школе, 
Как архангельский мужик 
По своей, и Божьей воле 
Стал разумен и велик. 
Оригинальное юбилейное стихотворение создает Я. Полонский под 

названием «Хандра и сон М.В. Ломоносова» (прочитано на юбилее Ломоносова 
7 апреля 1865 года). Ломоносов хандрит, потом видит сон – праздник юбилея:  

И вот ему, шумя, сверкая и пестрея, 
Приснился этот сад и праздник юбилея: 
Горят огни, - во время торжества 
Играет музыка, - и раздается пенье 
И посреди иного поколенья 
В речах шумит о нем столетняя молва ,- 
И русский стих, набравшись русской силы, 
О имени его звонит среди гостей, 
Тень Ломоносова зовут из-за могилы, - 
Хотят венчать ее, сказать «спасибо» ей, 
За трудный подвиг начинанья, 
За первый русский стих, ласкавший русский слух, 
За честную борьбу, за веру в русский дух, 
За первый луч народного сознанья… 
Мифологизация образа М.В. Ломоносова продолжается и в поэзии ХХ 

века. Так, Е. Евтушенко в стихотворении «Ломоносов» создает яркий 
художественный образ, подчеркивая грани гениальности Ломоносова: «Поэт, 
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ученый и философ, из мужиков аристократ». Называя его гением, Евтушенко 
перечисляет заслуги Ломоносова и метафорически характеризует виды его 
деятельности: 

Архангельский наш Леонардо, 
сгушенный в гения народ. 
Его деяний колоннада 
надежно держит небосвод. 
Всея науки император 
и самый первый после – Пётр, 
он – Лобачевского соавтор, 
и, как пред-пушкин, свеж и бодр. 
 
Таким образом, почти во всех стихотворениях Ломоносов представлен 

как конкретный адресат, указание на которого часто встречается в тексте 
произведения, заглавии или посвящении. В 16-ти проанализированных текстах 
имя адресата указано в заглавии, в трех стихотворениях (Пушкин «Отрок», 
Некрасов «Школьник», Тютчев «Он, умирая, сомневался») есть имлицитное 
упоминание Ломоносова, рассчитанное на диалог с читателем.  

Интересно, что форма введения адресата в текстах неоднородна: кроме 
«ты» и «Вы», в стихотворениях присутствуют и сравнительно-метафорические 
обороты в функции обращения: «О Ломоносов стрелометный!» (Хвостов). 
Поэты сравнивают М.В. Ломоносова: с античными поэтами и библейскими 
героями – «Пиндар, Цицерон, Вергилий» (Державин), «Пиндар Россов» 
(Хвостов), «славный Пиндар Ломоносов» (Фролов), «Почти античный 
богатырь, «Самсон земли родной» (Саприцкий); «Российский Прометей» 
(Марков); с птицами: «Певец Царей, Цариц Российских, Парнасский Пиндар и 
Орел» (Фролов); с ветром «Как беломорский ветер молодой (Рыленков). 

Называют его гением «Тебе о! Гений несравненный!» (Фролов); певцом 
«Певец бессмертный Ломоносов!» (Фролов); мужиком – «архангельский 
мужик» (Некрасов); «крестьянский сын Михайло Ломоносов» (Алигер); 
«Строптивый сын архангельских поморов» (Рыленков). 

Итак, лирика, адресованная Ломоносову, имеет тенденцию к созданию 
развернутого мифа об адресате. В жанровом отношении данные стихотворения 
аккумулируют признаки нескольких жанров и/или жанровых разновидностей: 
послания и элегии, посвящения и миниатюры, послания-реквиема, послания и 
стихотворения «памяти», представляющего собой отклик на смерть 
современника (они находятся на границе жанра «in memoriam») и послания «к 
памятнику». 

В адресованной Ломоносову лирике воссоздан достаточно полный образ 
адресата, с элементами портретной характеристики, с указанием черт 
творческой личности и характера и воссозданием жизненных эпизодов. 
Ломоносов предстает перед нами в разнообразных образах: 

 юноши, убежавшего за рыбным обозом в Москву;  
 архангельского мужика; 
 лингвиста и поэта; 
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 поэта-патриота;  
 создателя Московского университета;  
 ученого-энциклопедиста. 
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Abstract 
 

Vlasova G.I. M.V. Lomonosov as an artistic image and literary addressee 
This study examines Russian poetry from the 18th to the 20th century that is specifically 

addressed to M.V. Lomonosov. The analysis of these poems involves exploring the historical and 
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biographical context, methods of introducing the addressee, types of address, presence of 
dedications, poetics of titles, and a direct analysis of the addressee’s artistic image and the 
expressive techniques used. 

Keywords: genre, image, addressee, dedication, message, portrait, creative personality. 
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Аннотация. В работе рассматриваются семантические и структурные характеристики 
особого типа китайских устойчивых выражений – сехоуюй (歇后语 xiēhòuyǔ), отличающихся 
своеобразной двучленной структурой: иносказание в первой части и толкование иносказания 
(повествовательный комментарий) во второй. Параллельная синтаксическая структура 
сехоуюй похожа на загадку с ответом: в первой части выражения содержится загадка, 
которая описывает определенную ситуацию в образно-метафорической форме, а вторая 
часть раскрывает эту аллегорию. Фольклорные выражения сехоуюй отличаются яркой 
образностью и экспрессивностью, а языковая игра на уровне лексики и фонетики создает 
комический эффект загадки-шутки.  

Ключевые слова: сехоуюй, устойчивые выражения, паремиология, фразеология, 
недоговорка-иносказание. 

Исследование устойчивых выражений разных типов, принципов их 
классификации, анализ семантики и формальной организации фразеологизмов 
и паремий являются важными задачами современной лингвистики и 
фольклористики. В разных национальных филологических и лингвистических 
традициях разрабатываются классификации фразеологических выражений и 
паремий разной структуры, семантики и прагматики. Классификации 
устойчивых выражений основываются на различных критериях 
(идиоматичность значения, способность отражать народное мировоззрение и 
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формулировать морально-этическую норму в назидательной форме, реализация 
эстетической функции, соотнесенность по форме со словосочетанием или 
предложением, книжное или фольклорное происхождение и др.), причем 
границы выделяемых разрядов фразеологических выражений проводятся не 
всегда четко.  

Принято выделять, с одной стороны, фразеологизмы – воспроизводимые 
единицы языка, как правило, с идиоматическим значением, с другой стороны, 
выражения паремийного фонда – более крупные, формально и семантически 
сложные структуры, которые могут быть отнесены к малым жанрам фольклора 
(пословицы, поговорки, загадки и др.) или цитатам из классических 
авторитетных текстов (афоризмы, крылатые выражения, притчи и т.п.).  

Сопоставление фразеологизмов и паремий разных языков позволяет 
выявить особенности их семантической и структурной организации, зависящие 
как от культурно-исторических и филологических традиций формирования и 
функционирования устойчивых выражений, так и от языковых особенностей 
малого фольклорного или авторского текста, прослеживаемых на разных 
уровнях языковой системы: фонетическом, морфематическом 
(словообразовательном), лексическом и синтаксическом.  

Виды фразеологизмов и паремий, а также принципы их классификации 
существенно отличаются в разных языках и лингвокультурах. Формальная 
организация устойчивых выражений отражает как структурное, типологическое 
устройство языка, так и стилистические и ритмические особенности 
организации устойчивых выражений разных типов.  

В китайской филологической традиции выделяют несколько разных 
типов устойчивых выражений. Большинство китайских ученых придерживается 
наиболее авторитетной классификации фразеологизмов Ма Гофань, согласно 
которой выделяются чэньюй (成语 chéng yǔ), яньюй (谚语 yàn yǔ), гуаньюнъюй 
(惯用语 guàn yòng yǔ), суюй (俗语 sú yǔ) и сехоуюй (歇后语 xiēhòuyǔ) [1, с. 17]. 
Все эти типы выражений отличаются различными формами структурной 
организации и семантикой, а также происхождением. Прямые соответствия с 
русскими фразеологическими выражениями провести трудно, тем более что 
принципы классификации устойчивых выражений в русской и китайской 
традициях не совпадают. Китайские ученые классифицируют фразеологизмы 
«скорее по их происхождению и стилистической отнесенности, а не по 
структурно-семантическим признакам» [1, с. 17]. Однако можно заметить, что 
термин суюй называет самый широкий класс паремий фольклорного и 
книжного происхождения (пословицы, поговорки, афоризмы, знаменитые 
изречения и т.п.); чэньюй (особенно классический - состоящий из четырех 
иероглифов) используется для книжных фразеологизмов, ставших 
общеупотребительными, яньюй для обозначения фольклорных устойчивых 
выражений и т.д.  

В нашей работе мы рассмотрим семантические и структурные 
особенности особого типа устойчивых выражений – сехоуюй (歇后语 xiēhòuyǔ - 
букв. высказывание с отсутствующим концом), то есть «недоговорка-
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иносказание» (譬喻解答式 的歇后语 pìyù jiĕdá shi de xiēhòuyǔ букв. 
«недоговорки в форме иносказания – объяснение»). Основная структурная 
характеристика сехоуюй - своеобразная двучленная симметричная структура: 
иносказание в первой части (譬喻 pìyù) и толкование иносказания 
(повествовательный комментарий) во второй (解答 jiĕdá).  

Две противопоставленные части сехоуюй напоминают загадку с ответом-
комментарием: в первой части содержится загадка, которая описывает 

определенную ситуацию в образно-
метафорической форме, а вторая часть 
раскрывает эту аллегорию и интерпретирует 
первую часть.  

Например, 虎踞高山，龙踞大海—
各有用武之地 ( hǔ jù ɡāo shān ， lónɡ jù dà 
hǎi — ɡè yǒu yònɡ wǔ zhī dì) 

Тигры в горах, драконы в море - 
каждому свое место (место, где человек 
может реализовать свои способности).2  

Сехоуюй возникли в глубокой 
древности, а сам термин впервые был 
употреблен в 898 году во время династии 
Тан автором хроники Старая Танская поэма 
Чжэн Цином. Однако сехоуюй долгое время 

не являлись предметом исследования китайских ученых, потому что, как 
правило, не были зафиксированы авторитетными письменными текстами, а 
имели хождение в бытовом, фольклорном дискурсе. Только в начале XX века, 
когда ученые поставили цель изучения устного народного творчества, эти 
яркие изречения со своеобразной двучленной структурой стали предметом 
интереса фольклористов и лингвистов. 

Сехоуюй привлекли внимание и российских исследователей: в 70-е годы 
XX в. Ю.Л. Кроль издал несколько работ о структуре сехоуюй, а Прядохин 
М.Г. в 1977 г. выпустил монографию «Китайские недоговорки–иносказания» 
[3, с. 148], а позже в соавторстве издал словарь недоговорок–иносказаний 
современного китайского языка с переводом на русский язык [4, с. 224]. 

Проанализировав формальное строение сехоуюй, Ю.Л. Кроль 
подчеркивает, что первая и вторая части сехоуюй связаны как субъект с 
предикатом, причем связь проявляется на уровне смысла и при помощи 
языковой игры [5, с. 195]. Он отмечает, что вторая часть сехоуюй часто 
представляет собой фразеологическую единицу с идиоматическим значением, 

                                                           
2 Анализ формальной организации сехоуюй в данной работе мы проведем на 

примерах фразеологических выражений о драконе из полного собрания китайских 
недоговорок-иносказаний сехоуюй [2, с. 1293]. Дракон является священным животным в 
Китае - символом могущества, власти и покровительства высших сил. Способный летать, 
плавать, ходить по земле и изрыгать пламя, дракон оказывается властелином всех 
перечисленных стихий – неба, воды, земли и огня, что подчеркивает его всемогущество. 
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она «может быть общеупотребительным тропом, бытовым термином, 
ругательством, чэнъюем, сентенцией, включающей одно-два предложения, но 
может быть также просто словом (иногда с отрицанием) или составным 
образованием, при этом она обязательно выступает как неделимое смысловое 
целое» [5, с. 195]. 

Например, 
 
龙王爷掉海里—回老家去 ( lónɡ wánɡ yé diào hǎi lǐ — huí lǎo jiā qù) 

 
Король драконов падает в море – возвращение в родной город. В первой 

части выражения описана ситуация, когда повелитель воды – дракон 
возвращается в свою стихию, а вторая часть выводит обобщение, выраженное в 
форме идиомы: возвращаться в родные края, в родной город. Этот 
фразеологизм стал использоваться как метафорическое описание смерти - 
возвращения к истокам.  

Исследователи отмечают фольклорную природу сехоуюй, эти шутливые 
выражения первоначально диалогового характера возникли в контексте 
ярмарочной рекламы и балаганных выступлений, однако, как многие паремии 
народного происхождения, сехоуюй в яркой образной и часто комической 
форме выражают народную мудрость и особенности мировоззрения.  

В выражениях сехоуюй проявляется способность к сложному 
кодированию смысла в структурах, построенных на языковой игре, 
организованной на самых разных уровнях языковой системы: фонетическом, 
лексическом и синтаксическом.  

Часто первая часть сехоуюй строится на метафоре, а вторая часть 
раскрывает, объясняет эту метафору. Загадка (недоговорка) описывает сценку, 
ситуацию, а разгадка метафорически переносит свойства и признаки этого 
события на абстрактное понятие, подчеркивает подобие, сходства конкретного 
объекта или события, черты характера, манеры поведения людей, 
закономерностей человеческих взаимоотношений.  

Например,  
 大水冲了龙王庙—一家人不认得一家人 ( dà shuǐ chōnɡ le lónɡ wánɡ miào 

— yì jiā rén bù rèn de yì jiā rén). 
Великий потоп смывает 

храм Короля Драконов – близкие 
не узнают близких. Вода, потоп – 
стихия, над которой властвует 
дракон, однако она разрушает его 
же дом, то есть раздор среди 
близких людей приводит к 
разрушению и гибели. Здесь речь 
идет о разобщенности близких 
людей – родственников или 
соотечественников. 
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Сехоуюй, как произведения устного народного творчества, отражают 
особенности быта и мировоззрения китайского народа. Часто героями сехоуюй 
становятся реальные или вымышленные животные (например, змея или 
дракон). Выросший из мифологических представлений сехеуюй, может 
описывать дракона – повелителя морской стихии, чей дом смыт потоком воды 
или охвачен пламенем. Дракон, пролетающий над водой и вздымающий 
сильные волны, поднимает бурю, которая при метафорическом переносе на 
человеческие отношения обозначает ссоры, волнения, разлад и бурные эмоции. 
龙王爷过江—风大雨大 (lóng wáng yé guò jiāng—fēng dàyǔ dà) 
Король драконов пересекает реку – сильный ветер и проливной дождь (споры и 
хаос). 

Когда король драконов проплывает по реке (или пролетает над рекой), он, 
как повелитель воды, поднимает волны, вызывает дождь - эта метафора стала 
использоваться для обозначения раздора, ссоры и споров. 

Фольклорное выражение сехоуюй отражает обычаи китайского народа, 
метафоры и каламбуры строятся на характеристиках одежды, еды, предметов 

быта и др.  
Например, сехоуюй о ритуальном костюме 

императора – халате с вышитым драконом: 
麻布袋子绣龙袍——不是那号料子(má bù dài zǐ xiù 
lónɡ páo — — bù shì nà hào liào zǐ)  
Императорский халат с вышитым драконом из 
мешковины - не тот материал! 

Платье императора - халат с вышитым 
драконом (龙袍lóng páo), шили из дорогого 
материала, но в этом выражении дорогая одежда 
сшита из мешковины (麻布袋má bú dái), что 
указывает на несоответствие. Выражение 
употребляется для характеристики человека, который 
берется за работу, не обладая необходимыми 
знаниями и способностями.  

Две части сехоуюй, хотя и образуют единое 
целое, достаточно синтаксически независимы. 
Поскольку сехоуюй представляют известные всем 
фольклорные выражения, говорящему достаточно 
употребить только первую часть высказывания, а 

вторая при этом будет подразумеваться. Усеченный сехоуюй, употребленный в 
контексте, является элементом языковой игры, когда говорящий намекает на 
известные смыслы, спрятанные в паремиях.  

Например, сехоуюй龙王爷身边的虾子——见过大阵势 (lónɡ wánɡ yé shēn 
biān de xiā zǐ — — jiàn ɡuò dà zhèn shì)  

Креветка рядом с Королем Драконов - она прикоснулась к великому! - 
метафорическое обозначение маленького человека, который пережил нечто 
важное рядом с великим человеком. Именно первая часть сехоуюй, описывая 

632



640 

реальную ситуацию, создает впечатление недосказанности. Услышав первую 
часть сехоуюй, собеседник сразу догадывается, о чем идет речь.  

В сехоуюй часто используется игра слов, которая может быть основана на 
использовании многозначного слова или омонимов, приобретающих в 
различных контекстах разные значения. Например,  
一竿子插进龙潭里——探不出个水深浅 ( yì ɡān zǐ chā jìn lónɡ tán lǐ — tàn bù chū 
ɡè shuǐ shēn qiǎn) 
Погрузить шест из бамбука в пруд дракона для изменения глубины - трудно 
понять, что происходит (невозможно понять суть явления). 

Пруд дракона (龙潭lónɡ tán) считается бездонным, поэтому бамбуковым 
шестом невозможно измерить его глубину, а метафорически это выражение 
передает невозможность понять суть явления, оценить реальную ситуацию.  

Первая часть сехоуюй описывает ситуацию, когда в пруд дракона 
(Лонгтан - бездонный водоем) погружают бамбуковый шест для измерения 
глубины. Сочетание двух антонимичных прилагательных深浅 shēn qiǎn 
глубокий и мелкий обозначает существительное глубина (воды), это выражение 
используется для обозначения измерения глубины, а при метафорическом 
употреблении выражает понимание сути (вещей). Слово 探tàn имеет 
значение изменения глубины (водоема), и дополнительно приобретает значение 
постигать сущность вещей или явлений. Сехоуюй построен на каламбуре, на 
перекличке значений слова 探tàn: как невозможно бамбуковым шестом 
измерить глубину бездонного пруда, так невозможно понять суть явления.  

Некоторые китайские ученые 
называют сехоуюй càng cí (藏詞 - скрытые 
слова) – риторический прием замены одной 
части идиомы или паремии на другую. В 
древних вариантах сехоуюй ответ часто 
оказывается спрятан, выражен скрытым 
словом, подсказывающим отгадку.  

Часто во второй части сехоуюй 
встречается слово, омонимичное другому 
слову, подсказывающему отгадку, то есть 

ответ на загадку, сформулированную в первой части. Соотношения значений 
омонимов создают каламбур – игру слов.  

Например, 
龙等的胡——不理( lónɡ děnɡ de hú — bù lǐ) 
Борода драконьего фонаря (ленточки на морде дракона) – игнорировать. 
Фонарь в форме дракона, сделанный из бумаги или ткани, с головой 

дракона, украшенной усами и бородой, которую можно расчесывать, 
приводить в порядок – 理 lǐ, однако слово с таким же написанием и 
произношением значит обращать внимание, а 不理 bù lǐ – игнорировать. 

Итак, по структуре и происхождению сехоуюй являются краткими, 
образными народными выражениями с незаконченной синтаксической 
структурой. Уникальная структура и прагматика текста выделяет сехоуюй 
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среди разных типов китайских паремий, однако определить место этих 
выражений среди фразеологизмов и паремий китайского языка сложно. Ю.Л. 
Кроль подчеркивает: «…вопрос о том, что такое сехоуюй (недомолвка), пока 
остаётся неясным; спорен и вопрос об их классификации» [5, с. 194].  

В русской фразеологии и паремиологии такому выражению непросто 
найти аналог, ведь недомолвки – явление китайской народной речевой 
культуры, построенные с учетом возможностей создания приемов языковой 
игры средствами китайского языка. Ученые отмечают: «Данный тип 
фразеологических единиц встречается только в китайском языке; в 
родственных китайскому, а также в других восточных и в западных языках 
аналогов не существует» [1, с. 130]. 

Однако, даже при отсутствии прямого аналога в русской паремиографии 
можно обнаружить явление, отчасти пересекающееся с сехоуюй. По крайней 
мере, ему бы подошло именование «недоговорки» mutatis mutandis. Это – 
«усохшие» или «усеченные» пословицы, то есть устойчивые выражения, 
утратившие вторую половину высказывания. В русской традиции 
конструкциями, сходными с сехоуюй можно считать выражения-намеки или 
недоговорки, в которых вторая часть часто разъясняет первую, более 
распространенную, хотя и менее понятную: Голод не тетка, пирожка не 
подсунет и др. подобного типа. Однако параллелизм и незаконченность 
синтаксической структуры русской недоговорки позволяют говорить лишь о 
частичном сходстве с сехоуюй, тогда как различные приемы языковой игры на 
самых разных уровнях языка, активно используемые в сехуоюй, не 
свойственны русским устойчивым выражениям. 

Фразеологизмы и паремии фольклорного происхождения трудно 
поддаются классификации, потому что в качестве критериев часто 
используются самые различные структурные и семантические характеристики, 
кроме того, в фольклорном фонде различных языков встречаются выражения, 
созданные в рамках национальной традиции функционирования фольклорных 
текстов. Китайские устойчивые выражения активно используют приемы 
языковой игры и на уровне формы, и на уровне семантики, поэтому не только с 
трудом переводимы на другой язык, но и сложно корреспондируют с типами 
фразеологических выражений другой лингвокультуры. 

Семантика и структурная организация китайских сехоуюй отражают 
особенности китайской народной языковой картины мира, мифологических 
представлений, приемов лаконичного выражения народного опыта и т.п. 
Сехоуюй демонстрируют своеобразие построения фольклорного устойчивого 
выражения особого типа с точки зрения использования средств языка – звуков, 
лексем, параллельных синтаксических конструкций и т.п.  

Фразеологизмы и паремии отражают языковую картину мира носителей 
языка, ведь в устойчивых выражениях лаконично, в образной форме 
подчеркиваются характеристики объектов окружающего мира, многовековой 
опыт народа, морально-этические установки представителей определенной 
национальности.  
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Abstract 
 

Voloshina O.A., Zabudskaya Y.L., Lui Hanzi Understatement of the sehouyu (歇后语 
xiēhòuyǔ) as a type of Chinese stable expressions  

This paper deals with the semantic and structural characteristics of a special type of Chinese 
stable expressions - sehouyu (歇后语 xiēhòuyǔ), characterized by a peculiar two-part structure: an 
allegory in the first part and an interpretation of the allegory (narrative commentary) in the second 
part. The parallel syntactic structure of sehouyu is similar to a riddle with an answer: the first part of 
the expression contains a riddle that describes a certain situation in figurative and metaphorical 
form, and the second part reveals this allegory. Sehouyu folklore expressions are characterized by 
vivid imagery and expressiveness, and the language game at the level of lexis and phonetics creates 
a comic effect of the riddle-joke.  

Keywords: sehouyu, stable expressions, paremiology, phraseology, understatement-
explanation. 
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Аннотация. Произведения классика татарской литературы Амирхан Еники (1909 –

2000) были переведены на английский, русский, турецкий, башкирский языки. На 
сегодняшний день большинство рассказов и повестей переведены. На русский язык в разные 
года переводили А. Бадюгина, С. Гайнуллина, М. Зарецкий, А. Зарипов, Р. Кутуй, 

                                                           
3 Статья написана и опубликована при финансовой поддержке РНФ и Правительства Республики Татарстан в 
рамках научного проекта «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований малыми отдельными научными группами» (региональный конкурс)» № 24-28-20211 
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М. Рафиков, Б. Рунин, Э. Халитова, Х. Хусаенова. Но, к сожалению, по мнению 
исследователей, до сих пор нет адекватного перевода текстов классика татарской 
литературы.. В статье мы приводим пример самого известного перевода текста А. Еники, 
одобренного самим писателем, выполненного переводчиком А. Бадюгиной. Делается вывод 
о том, что в переводе искажаются смыслы, переданные через символические образы. 

Ключевые слова: Амирхан Еники, перевод, рассказ, символ. 
 
Произведения классика татарской литературы Амирхан Еники (1909 –

2000) были переведены на английский, русский, турецкий, башкирский языки. 
На сегодняшний день большинство рассказов и повестей переведены. На 
русский язык в разные года переводили А. Бадюгина, С. Гайнуллина, 
М. Зарецкий, А. Зарипов, Р. Кутуй, М. Рафиков, Б. Рунин, Э. Халитова, 
Х. Хусаенова. Нам также известны переводы классика на язык урду. В 2019 
году были изданы переводы его произведений на английский язык. Классик 
татарской литературы также мечтал, чтобы его произведения увидели свет на 
турецком языке. Ранее Фатих Кутлу, а в 2020 году преподаватель Бартынского 
университета Алп Эрен Демиркая перевели все рассказы писателя на турецкий 
язык.  

Писатель отдавал предпочтение переводам А. Бадюгиной. Но, следует 
отметить, что К. С. Миннибаев выражает недовольтво качеством переводов на 
русский язык и считает, что до сих пор никому не удавалось делать адекватный 
перевод его произведений” [1, с. 78].  

В сборнике “Невысказанное завещание” увидели рассказы в переводе 
А.Бадюгиной [2, с. 63-70]. 

В статье обратимся к переводу рассказа А. Еники “Красота” 
(“Матурлык”).  

Классик татарской литературы в своих рассказах мастерски использует 
пейзаж: “...Юл буе безне тургайлар сайравы озатып барды. Гүя менә төпсез 
нурлы аяз күктән өстебезгә сихри бер моң тибрәнеп-чыңлап, өзлексез 
явыпторды. Ә беләсезме, тургай сайравының сихере нәрсәдә?.. Иң элек, 
сынаганыгыз бардыр, тургай сайраганда җир өстенә җиңелчә генә уйчан-
моңсу бер тынлык җәелә. Әйтерсең барлык табигать, барлык җан иясе, 
әдипләр әйткәнчә, сөкүт калып, тәмам мөкиббән китеп, бары аны 
гынатыңлый, аны тыңлап сөенечле, сагышлы, ләззәтле бер рәхәткә чума...” 
(“Матурлык”) [3, с. 217]. 

Перевод А. Бадюгиной: 
“Пели жаворонки. С бездонного неба волшебным дождем лилась музыка. 

Знаете ли вы, в чем очарование песен жаворонка?.. Когда он заводит свои 
трели, над землей простирается задумчивое безмолвие, словно природа, все 
живое с упоением внемлет одному ему, испытывая тихую радость. И 
рождается удивительное ощущение, будто мир стал просторней, светлей. 
Земля, в бесконечном небе которой маленькой точкой трепещет неугомонная 
пташка, наполняется удивительным покоем...” [2, с. 65]. 

Обращает внимание то, что символический образ жаворонка в переводе 
сохранил еникеевский посыл. Мальчики слышат пение жаворонка дважды: до и 
после посещения дома Бадретдина. После посещения дома они жизнь увидели с 
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другой стороны. Мальчики удивились чистоте помыслов своего одноклассника, 
который невзирая на бедность, голод, умеет развивать себя. Их поразили 
взаимотношениям в семье Бадретдина. Сын не стесняется своей больной 
матери, при всех посвящает ей песню, играет ее любимую мелодию. Красота 
души человека всегда отображается во взаимоотношениях между людьми!  

В прозе Амирхана Еники симвоическое значение имеет образ дороги. 
Пример из рассказа “Красота”: “Юл такыр, тузан юк, күк алаша, эченә кату 
төшүдән “горт-горт”иткән тавыш чыгарып, үз көенә салмак кына юырта...” 
[3, с. 216]. А.Бадюгина переводит несколько искаженно: “Пыли нет, дорога 
ровная, лени сво бежит кобылка, слышен только мягкий стук ее копыт: цок-
цок, цок-цок...”[2, с. 65]. Слово алаша перводится мерин, А.Бадюгина перевела 
как кобылка. Бахтинское значение символа дорога – жизнь в оригинале н 
читается в переводе вовсе. 

Обратим внимание на пейзаж: “Күптән түгел, май урталарында, беренче 
җылы яңгырлар явып узган иде. Хәзер бөтен нәрсәдәррәү кузгалып, күтәрелеп, 
үсеп бара: арышлар сабакка сузыла башлаган,бодайлар куе булып, кучкыл-яшел 
булып, егетләр мыегыдай, сызылып кыначыгып килә; сөрелмәгән чирәмнәрдә 

яшь үлән былтыргы корыган үләннебасып, каплап та киткән, кайберләре инде 
чәчәкләрен дә ачарга өлгергән... Юл буенда әнә эт эчәгесенең беренче ал 
“кыңгыраулары”... Әйтәсе дә юк, табигатьнең иң саф, иң садә, иң ямьле 
чагы!..”[3, с. 216] А. Бадюгина вновь штампует, искажая символический смысл 
текста, богатство чувств не сохраняется в переводе: “Совсем недавно, в 
середине мая, прошли первые дожди. Все вокруг ожило, принялось буйно 
расти: пошла в трубку рожь, густой темно-зеленой порослью поднялась 
пшеница, а яркая трава на целине успела скрыть сухие прошлогодние стебли, и 
уже зацвели ранние цветы... Вон по сторонам дороги розовеют первые 
колокольчик и вьюнка... Словом, природа была в самом расцвете нежной 
юности!..” [2, с. 65]. 

Есть и грубые нарушения, когда часть текста остается вовсе не 
переведенной. Особенно важна часть описания взаимотношений сына с 
матерью. Либо есть и адекватные изменения оригиала в переводе: “Бай 
шәкерт, әйтик, туң күчән булса да, мәдрәсәдә теләсә күпме ята ала, ә ярлы 
шәкерт, начар укыдымы, беренче кыштан ук мәдрәсәдән очарга мәҗбүр була... 
Аннары, ярлы шәкерт бик яхшы укыса гына үзенең матди хәлен дә беркадәр 
җиңеләйтә ала.”[3, с. 215] /“Богатый, будь он последним тупицей, мог 
околачиваться в медресе сколько ему вздумается, а бедняку плохо учиться 
нельзя, иначе не продержаться и до первой весны. Только труд и усердие могли 
прокормить его». [2, с. 64]. 

Переводчик не не нашел перевод слова туң күчән и решил просто внести 
изменение в текст. 

При анализе перевода одного рассказа А.Еники А.Бадюгиной мы 
обнаружили, что переводы классиков литературы должны быть строго 
выверены. Иначе судя по переводам нельзя объективно оценить творчество 
писателей.  
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Abstract 

 
Gainullina G.R. Translations of Amirkhan Yeniki’s works into the languages of the 

peoples of the world 
The works of the classic of Tatar literature Amirhan Yeniki (1909-2000) were translated into 

English, Russian, Turkish, Bashkir. To date, most of the stories and novellas have been translated. 
A. Badyugina, S. Gainullina, M. Zaretsky, A. Zaripov, R. Kutuy, M. Rafikov, B. Runin, E. 
Khalitova, H. Khusaenova were translated into Russian in different years. But, unfortunately, 
according to researchers. There is still no adequate translation of the texts of the classic of Tatar 
literature. In the article, we cite as an example of the translation of A. Yeniki's text by the most 
famous translator approved by the writer himself, A. Badyugina. It is concluded that the meanings 
conveyed through symbolic images are distorted in the translation. 

Keywords: Amirkhan Eniki, translation, story, symbol. 
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Аннотация. В представленной статье, в рамках исследования, посвящённого 

«буддийскому тексту» современной русской литературы, анализируются буддийские мотивы 
и буддийская проблематика сборника Михаила Синельникова «Священный вечер». 
Стихотворения этого сборника отсылают к реинкарнационным мотивам поэзии Николая 
Гумилёва, но отличаются иным восприятием «перерождения»: лирический герой 
Синельникова не только «вспоминает» свои прошлые жизни, но и понимает «перерождения» 
как смену своих бытийных координат, при этом явление циклического существования не 
порождает в нём растерянности или потерянности, он осознаёт цепь своих воплощений и 
знает свою истинную «прародину». Также в «Священном вечере» Синельников обозначает 
проблему сложного выбора между двумя вариантами жизни — отказа от циклического бытия 
в пользу нирваны и сохранения его ради разнообразия и богатства земной реальности. 
Лирический герой сборника не совершает однозначного выбора, оставаясь в состоянии 
«полупринятия» буддийской сотериологической концепции. 

Ключевые слова: Михаил Синельников, буддизм, буддийский текст, сотериология, 
интертекст. 
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Название сборника М. И. Синельникова «Священный вечер», в котором 
представлены произведения поэта за почти четверть века — с 1982 года по 2006 
год, восходит к стихотворению Н. С. Гумилёва «Прапамять», лирический герой 
которого прозревает свои то ли прошлые, то ли будущие рождения, определяя 
своё «я», вспоминая себя как простого индийца, что задремал «в священный 
вечер у ручья?» [3, с. 131]. Эту отсылку прямо обозначает и сам автор, беря 
последнюю строфу «Прапамяти» в качестве эпиграфу к сборнику, тем самым 
обозначая не только одну из главных проблем «Священного вечера» — 
обнаружение подлинной природы человека через времена и пространства, но и 
одну из наиболее характерных черт своей поэтики — перечисление сменяющих 
друг друга на большой скорости образов привлекательной или страдательной 
земной жизни и указание на их сомнительный онтологический и 
аксиологический статус.  

Индия в «Священном вечере» — страна, представленная разными 
образами, но основная призма, сквозь которую на эту древнюю культуру 
смотрит поэт, — это религия. И, как видится, чаще всего, помимо индуистских 
мотивов, в стихотворениях сборника проявляются мотивы буддийские. При 
этом буддизм «Священного вечера» — не экзотическая индийская декорация, а 
философия, ставящая перед героем сборника сложные вопросы — в 
частотности, вопрос о религиозном, духовном спасении.  

Индийский мир в изображении Синельникова текуч. Часто в 
стихотворениях появляются многочисленные образы рек и образ реки 
человеческой жизни, потока бытия. Так, в стихотворении «Рикша» (1982) герой, 
будучи служителем маленького храма, тем не менее не чувствует себя 
призванным к этому служению. Ему кажется, что настоящую, полнокровную 
жизнь, «людскую реку» он разменял на сизую, серую храмовую повседневность 
и оказался на её (реки и повседневности) «дне». Рикша, напротив, 
представляется ему тем, кто сделал верный выбор, потому что тому доступен 
«жизни жар и смерти зной» и потому что при этом «смерти дым и жизни мгла» 
[5] рикшу не страшат. Е. М. Болдырева считает, что «Рикша предстает в 
стихотворении как проводник иного мира, которому открылась истина бытия и 
подлинное знание» [2, с. 75-276]. С этим можно согласиться, но с поправкой, 
что «подлинное знание» здесь — это знание профанного мира, 
отворачивающегося от страдания жизни и смерти, а «истина бытия» — это 
истина, заключающаяся в уходе в бетелевое угарное забытьё. Герой 
стихотворения обманывается в своём восприятии рикши: за спиной у того не 
«богиня в белом сари» (например, Сарасвати), но обычная женщина, а «живая 
пустота», в которую он хочет вслед за рикшей погрузиться, — не буддийская 
категория, но мир обычных людей, чья жизнь пуста и далека от духовности. 
Маленький человек у маленького храма видит буддизм не в храме, но возле 
рикши в потоке жизни («день струится», ночь «протекла», «людская река» [5]) и 
потому серьёзно ошибается.  

В автобиографическом стихотворении «Тибетский рынок» (1982) внешняя 
схожесть тибетцев-беженцев в Индии с П. А. Бадмаевым порождает у героя 
цепочку воспоминаний, связанных с его прошлым. Композиция «Тибетского 
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рынка» напоминает композицию гумилёвской «Памяти», построенной по 
принципу «разархивации» прошлых рождений. Обезьяна вытягивает «билетец», 
и герой стихотворения как будто садится на свой мистический «заблудившийся 
трамвай» памяти. Видя жизнь подобной потоку, он вспоминает родной 
Ленинград, «где от потопа не было спасенья», затем — Александро-Невскую 
лавру, где он родился «Послевоенной осенью бурливой» (эпитет «бурливая» 
здесь связан не только с шумом, но и с силой воздушного или водного потока), 
после — Киргизскую ССР и манасовскую степь, где он застал «переселений 
<…> приливы» [5] (также метафора, связанная с водой). Финал же «Тибетского 
рынка» напоминает о «Прапамяти»: герой гумилёвского стихотворения, 
подобно автобиографическому герою стихотворения синельниковского, 
вспоминает «моря, пустыни, города» [3, с. 131], и его воспоминания — это тоже 
поток, «цепи звенья»: «я буду снова я» [3, с. 131]. Наконец, простой индиец 
Гумилёва, индуист или буддист, сидящий у костра, схож с тибетцами 
«Тибетского рынка», у которых «задымлённые лица» (эпитет «задымлённые» 
здесь говорит не только о цвете кожи, но и напоминает о дыме). 

Одна из главных проблем «Священного вечера» — это выбор между 
различными перспективами бытия. Лирический герой сборника притягивается к 
нирване и пустоте, которые он, как кажется, не различает и чаще всего 
понимает апофатически — как небытие, и одновременно отвергает их, 
погружаясь в многоцветную, разнообразную земную жизнь. Это есть в 
«Рикше», где происходит отказ от религиозного пути ради «жара жизни» — 
(если иметь в виду «колорит буддизма» [2, с. 276] этого произведения), того 
самого жара, о котором, например, Будда говорил в «Огненной проповеди»: «Ум 
горит, ментальные феномены горят, сознание ума горит, контакт ума горит и 
любое чувство, которое возникает, имея в качестве своей причины контакт ума 
– приятное, болезненное или же ни-приятное-ни-болезненное – тоже горит. 
Горит чем? Горит огнём жажды, огнём злобы, огнём заблуждения» [1]. Это есть 
и во многих других синельниковских текстах.  

В стихотворении «Сарнатх» (1982) двойственность реальности, 
зафиксированная буддизмом, и двойственная оценка поэтом этого 
онтологического противоречия выражены, возможно, яснее всего: в месте, где 
Будда Шакьямуни прочёл Свою первую проповедь, на древе «Небытием / 
разумно, мудро, кротко / И бытием зелёным / веет лист» [5]. Материальная 
реальность одновременно в абсолютном смысле не существует (и потому 
устремляет к нирване) и существует в относительном смысле (проявляясь в 
виде сансары). Для героя «Сарнатха» образ зелёного листа на «древе Будды» 
фиксирует две стороны одного и того же: сиюминутность и иллюзорность 
материального бытия и вместе с тем его полнокровную красоту.  

В стихотворении «Мара» (1996), сюжет которого отсылает к биографии 
Будды Шакьямуни, противопоставляется буддийское освобождение и реальность 
майи, иллюзии, воплощённая в природных образах. Герой «Мары» существует в 
двух близких и, как ему видится, мифологически и магически (посредством слов) 
связанных пространствах — русской тайги и индийских джунглей. Герой 
предчувствует исчерпание интереса к жизни и повторение пути Будды (не в 
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джунглях, но в тайге, не под фикусом, но под дубом), он видит, как «Струятся, 
тревожа таёжную глушь, / Незримые реки нирваны» [5], но в потоке 
трансцендентного бытия он провидит и явление соблазняющего зла: «Как тёмные 
волны, примчатся ко мне / Туманные дочери Мары» [5]. Стихотворение не 
показывает выбор, который будет сделан героем — обретение освобождения или 
возвращение в мир, но название произведения ставит в центр фигуру искусителя — 
Мары, а его образы посвящены более земле («Изумрудное чудо земли» [5]), а не 
угасанию страстей за её, земли, майи, пределами.  

Стихотворение «Пустота» (1996) схоже с «Марой», но в его центре не 
переживание привязанности к материальному миру, а его противоположность 
— ощущение буддийской пустоты как несамобытийности вещей и отсутствия 
постоянного «я». Индийская реальность в её климатической полярности — 
«Целебный зной и ядовитый холод», — вероятно, также отсылающей к 
полярности России — «В лесу морозном и в цветущем поле» [5], — 
воспринимается поэтом сквозь религию: в джунглях для него «шепчется 
широких листьев паства» и «шелестят деянья Гаутамы», он наблюдает «Сырой 
зари румянец богомольный»; наконец, в него входит пустота, «разбросанная в 
мире» [5], а его душу смягчают «невидимые реки», подобные «незримым рекам 
нирваны» из «Мары». Фраза «Змеиные меня сжимают кольца» далее то ли 
отсылает к эпизоду из жизни Будды Шакьямуни, которого от дождя укрыл 
своим капюшоном нага Мучалинда, и указывает на начало духовного пути 
героя, то ли символизирует трудный процесс обретения им знания о прошлых 
рождениях. Герой вспоминает себя в теле змеи: «И язычок раздвоенный питона 
/ Толкнулся в щёку и отпал мертво» [5], в теле обезьяны, прокажённого и 
девчонки с дохлой крысой. Но за всеми этими воплощениями он видит и 
называет пустоту. 

Стихотворение «Монолог» (1995) схоже с «Тибетским рынком», в нём 
также автобиографический герой, который, подобно герою гумилёвской 
«Памяти», восстанавливает свои прошлые существования — в пределах жизни 
данной и за её пределами. «Монолог» построен на противопоставлении жизни и 
смерти: герой стихотворения, будто бы рождавшийся Синдбадом-мореходом, 
персонажем бесконечно длящихся сказок «Тысячи и одной ночи», прообразом 
которого по одной из версий был китайский буддист Саньбао, умирает от оспы 
в Индии; рождение мальчиком-монголом, ставшим послушником в буддийском 
монастыре, сопряжено с узнаванием им смерти в окружающем пространстве: 
«Я видел трубы из костей берцовых / Отроковиц четырнадцатилетних?..» [5]; 
рождение в Ленинграде заставляет помнить о Блокаде, которую незадолго до 
появления поэта на свет пережил этот город, расплатившись за это множеством 
смертей, и т.д. Жизнь страдательна и непостоянна, а неизменного «я» не 
существует — таковы три характеристики реальности в буддизме. Герой 
«Монолога» живёт, сознавая возможность освобождения, но отказывается от 
него: «Я вижу — нет нирваны, / И снова — жизнь!» [5], — так как бессмертие 
нирваны для него слишком тяжело — на фоне нового рождения и круговорота 
новых возможностей: «Свеж талый снег» [5] весны.  
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«Жизнеописание К.» (1999) представляется очередным автоописанием — 
жизни самого Синельникова, автоописанием, в котором перемены стран и 
ситуаций К. выглядят как многочисленные перерождения. Жизнь исполнена 
противоречий, восторженных подъёмов и грубых срывов, но так или иначе в 
качестве её камертона выступает буддизм — от юношеского романтического 
увлечения и побега в Индию — через серьёзную учёбу в буддийском монастыре 
в Дхарамсале — к воспоминанию о России конца 1980-х — 1990-х годов в 
буддийском антураже: «Горизонты рушащихся пагод, / Грузных Эверестов 
оседанье» [5]. Биография (или автобиография) богата приключениями, но 
наполнена трудностями и страданиями, напоминающими о горячих и холодных 
буддийских адах («Знойный ад и ледяные зимы» [5]) и совершающими круг в 
пространстве и во времени — от перестроечной Москвы к перестроечной 
Москве.  

В стихотворении «Слон» (2002) путешествие в прошлое осуществляет не 
только герой, но и слон, на котором он едет. Герой наблюдает свою 
«мелькнувшую жизнь» «И тысячу долгих за ней» [5] и ему кажется, что слон 
также был в каждом из его воплощений. Последнее предложение, в котором 
слон вспоминает, как он к «Селевку надменному вёз / Царя Чандрагупту» [5], 
можно понять и как указание на одну из прошлых жизней самого героя, 
бывшего когда-то первым буддийским царём Индии. Жизнь в произведениях 
Синельникова полна странных и неожиданных связей: герой «Слона» мог быть 
царём Чандрагуптой, а умерший сын одного из персонажей «Утешений мало у 
Гиллеля…» (2003), усомнившегося и исстрадавшегося иудея, перерождается «В 
образе тибетского младенца» [5]. Гималайские кедры, или деодары, похожие на 
свечи, связывающие землю и небо, оказываются близки кедрам ливанским, и 
соединяют пространства Гималаев и Израиля.  

Отказ от нирваны, вновь понятой исключительно как небытие, 
провозглашён также в стихотворении «Осмелься и вечную смерть заслужи…» 
(1999), в котором герой прямо говорит о том, что ему «сладко <…> Увидеть 
народы и страны...», несмотря на то что жизнь — это море страданий, в котором 
он только «большая волна» [5], что бежит прочь от освобождения.  

В стихотворении «В тибетском монастыре» (2003) герой отмечает 
противоречия монастырской жизни. Молодые буддийские монахи, в его оценке, 
ведут себя не вполне сообразно, они сосредоточенно играют в крикет и 
заглядываются на «белых дам». Их описание — «Толпа бритоголовой 
молодёжи» [5] — вызывает ассоциацию не с монашескими нормами, а с модой 
российских и западных уличных ребят. Однако буддийский монастырь — это 
также место, где живут святые: так, герой замечает, что мир «не погиб / Лишь 
потому, что мысль перерожденца / Связала наши призрачные дни...» [5]. 
Перерожденец, или тулку, сохраняет мир не только многократным воплощением 
в своём сознании и теле буддийского божества, но и молитвенным трудом. В 
конце стихотворения герой засыпает, и «Обнять» его «торопятся нирвана / И 
духота, как многорукий дух» [5]. Нирвана и духота являются контекстуальными 
антонимами, но связаны союзом «и» и одним сравнением на двоих. Нирвана и 
духота — символизируют трансцендентное и имманентное земле, одинаково 
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притягивающие героя. «Вся боль — от вожделения» [5] — это одна и 
буддийских благородных истин, о которой, как кажется герою стихотворения, 
забывают молодые монахи, но глагол «обнять» в эпизоде его засыпания 
заставляет подумать и о его чувственных привязанностях.  

Стихотворение «Перевал Рохтанг» (2002) напоминает «На всех вершинах 
покой…» И. В. Гёте и особенно «Остановившись на опушке в снежных 
сумерках» Р. Л. Фроста. Путь верхом через Гималаи у Синельникова выступает 
в качестве метафоры пути жизни, который ведёт к вечности — к нирване. 
Однако, если у Гёте и Фроста нет сомнений в существовании высшей и дальней 
цели и в возможности для человека до неё дойти, то в «Перевале Рохтанг» 
постулируется, что к нирване придут все, и одновременно обозначается 
неуверенность в этом: «Все к нирване однажды придем, но едва ли…» [5]. 
Гётевский и фростовский герой продолжают путь, несмотря на усталость, герой 
Синельникова мечтает об отказе от пути, выбирая сон земной смерти: «Не 
заботясь о вечности, хочется тихо заснуть / В сердце времени, на ледяном 
перевале» [5].  

Как кажется, иное решение принимает герой в похожем стихотворении 
«Мимо святых одичалых коров…» (2002), в котором реальное пространство 
оборачивается пространством инобытийным: чужие наркотические сны, 
текущие к облакам, что ощущает герой, и зыбкие государственные (культурные, 
природные) границы Индии в Гималаях, ведут его к освобождению. Та же 
ситуация — переход через перевал Рохтанг — рождает у него предчувствие 
вечности и при этом влечение к гибели, но в данном случае он прозревает своё 
пробуждение: «Смутно предчувствую свой переход / Из пустоты в пустоту» [5]. 
Впрочем, слово «пустота» здесь может обозначать не буддийское отсутствие 
самобытийности вещей и высокий духовный уровень того, кто эту пустоту, 
шуньяту осознаёт, но миражность индийской и в целом земной реальности.  

В сборнике «Священный вечер» Синельников говорит, кроме того, о 
«русских буддистах». В стихотворении «Пожалуй, больше богатырской 
прозы…» (2001) осмысляется фигура Л. Н. Толстого. Интересно, что поэт 
применительно к последнему поступку великого писателя использует не 
привычное слово «уход», но выразительное «исход». Исход, согласно словарям, 
не только уход, но и выход из трудной ситуации, и завершение чего-либо. Слово 
«исход» также вызывает ассоциацию с ветхозаветным Исходом. Толстой в 
стихотворении Синельникова покидает дом и отправляется в последнее, 
духовное путешествие. Отчаянность и «неразумность» этого «исхода» 
заставляет поэта сравнить морозную Россию с жаркой Индией, русских 
странников и индийских шраманов и предположить, что в Индии уход Толстого 
был бы более понятен. В финале стихотворения появляется образ Будды 
Шакьямуни, придающий жизни и творчеству русского писателя буддийское 
измерение. Поэт перечисляет толстовские тексты, в которых можно, как это 
ранее сделали И. А. Бунин и А. Л. Иванченко в своих «Освобождениях 
Толстого», увидеть буддийские мотивы [4].  

Образ другого русского буддиста — Н. К. Рериха — у Синельникова 
представлен не комплиментарно, но уничижительно. В стихотворении «В 
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долине Кулу» (2002) (а в этой долине, как известно, долгое время жили Рерихи) 
буддийское пространство, «Где бодхисаттва наитья искал» и где обитают 
«Местные боги в семейных кумирнях» [5], Рерих охарактеризован поэтом как 
«живописец, буддист и разведчик, / И воплощенье души мировой, / В общем 
напыщеннейший человечек» [5]. Обозначенные поэтом противоречия личности 
Рериха здесь фактически обесценены прилагательным со значением 
высокопарности, суффиксом «-ейш-», образующим превосходную степень со 
значением наивысшей степени (отрицательного) качества, и уменьшительным 
суффиксом «-ек-», прибавленным к корню «человеч-».  

Итак, в сборнике Михаила Синельникова «Священный вечер», 
отсылающем к «восточным» стихотворениям Николая Гумилёва, присутствуют 
разнообразные буддийские мотивы. Как сказано в предисловии к сборнику, 
написанном А. Н. Сенкевичем, Индия в стихотворениях Синельникова — это 
(гумилёвская) «Индия Духа». «Священный вечер» во многом отталкивается от 
«Прапамяти», «Памяти» и «Заблудившегося трамвая» Гумилёва, разрабатывая, 
конкретизируя, «плотнее» связывая с биографией автора затронутую у поэта 
начала века проблему перерождений, понимаемых как смену бытийных 
координат в рамках многих, прошлых существований или одной, настоящей 
жизни. При этом в отличие от героев Гумилёва герои Синельникова не 
ощущают себя потерявшимися во временах и пространствах, напротив, Индия 
— это их безусловная «прародина».  

Другая проблема, поднимаемая в сборнике, это проблема выбора между 
противоположными перспективами бытия. Лирический герой «Священного 
вечера», опять же в отличие героев Гумилёва, однозначно нацеленных на 
трансцендентный «Новый Иерусалим», устремляется к нирване и пустоте в её 
буддийском понимании и одновременно, воспринимая их исключительно 
апофатически, как небытие, отстраняется от них, чтобы не утратить 
возможность «Увидеть народы и страны» [5] и не потерять привлекательное для 
него ощущение текучести и противоречивости земной реальности. 
Приближение к нирване и отдаление от неё в разных стихотворениях 
Синельникова осуществляется в неодинаковых пропорциях, но никогда не 
реализуется до конца.  

Своё переживание, осмысление индийского буддизма поэт соотносит с 
прецедентными судьбами «русских буддистов» — Льва Толстого и Николая 
Рериха. Если уйти от личных оценок Синельникова, данных одному и другому, 
можно сказать, что он демонстрирует возможность для человека русской 
культуры сблизиться с буддизмом или стать буддистом. И одновременно он же 
фиксирует вероятные проблемы этого сближения.  
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Abstract 

Dubakov L.V. Buddhist motifs in Mikhail Sinelnikov’s collection ‘Sacred evening’ 
This article analyses Buddhist motifs and Buddhist issues in Mikhail Sinelnikov's collection 

‘Sacred Evening’ as part of the research devoted to the ‘Buddhist text’ of contemporary Russian 
literature. The poems of this collection refer to the reincarnation motifs of Nikolai Gumilev's poetry, 
but differ in their perception of ‘rebirth’: Sinelnikov's lyrical hero not only ‘remembers’ his past 
lives, but also understands as ‘rebirth’ the change of his being coordinates, while the phenomenon 
of cyclic existence does not create confusion or loss in him, he realises the chain of his incarnations 
and knows his true ‘ancestral home’. Also in ‘Sacred Evening’ Sinelnikov identifies the problem of 
a difficult choice between two variants of life — rejection of cyclic existence in favour of nirvana 
and preservation of it for the sake of diversity and richness of earthly reality. The lyrical hero of the 
collection does not make an unambiguous choice, remaining in a state of ‘semi-acceptance’ of the 
Buddhist soteriological concept.  

Keywords: Mikhail Sinelnikov, Buddhism, Buddhist text, soteriology, intertext. 
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Аннотация. В условиях глобализации и активного развития медийных технологий 
спрос на аудиовизуальный перевод существенно возрос, что обуславливает необходимость 
подготовки высококвалифицированных специалистов в данной области. В статье 
рассматривается актуальность внедрения специализированных образовательных программ 
для подготовки переводчиков аудиовизуального контента, которые могут удовлетворить 
современные запросы индустрии. Анализ существующих программ подготовки 
переводчиков демонстрирует, что большинство из них сосредоточены на традиционных 
формах перевода — письменном и устном, в то время как аудиовизуальный перевод требует 
специфических навыков, таких как субтитрирование, дубляж и закадровый перевод. На 
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основе данного исследования выявлены ключевые компетенции, необходимые для успешной 
работы в сфере аудиовизуального перевода, и предложены рекомендации для их внедрения в 
образовательный процесс. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, образовательные программы, 
подготовка переводчиков, мультимедийный контент, перевод. 

 
Современный этап развития медийных технологий и информационных 

потоков характеризуется интенсивной интеграцией мультимедийного контента 
в повседневную жизнь общества, что обуславливает необходимость 
обеспечения качественного перевода аудиовизуальной продукции на различных 
языках. Актуальность исследования в данной области обусловлена ростом 
значимости аудиовизуального перевода в условиях глобализации и усиления 
культурного обмена. В особенности, благодаря стремительному развитию 
интернета и цифровых технологий, аудиовизуальный перевод становится все 
более востребованным, охватывая широкий спектр задач, связанных с 
переводом кинофильмов, телесериалов, видео и другого мультимедийного 
контента. 

На данный момент в образовательной системе представлено множество 
программ подготовки переводчиков, однако большинство из них сосредоточено 
на обучении классическим видам перевода - письменному и устному. В то 
время как аудиовизуальный перевод включает в себя такие направления, как 
субтитрирование, закадровый перевод и дубляж, его специфика требует 
совершенно иных навыков и знаний, что обусловлено особенностями работы с 
синхронизацией речи и визуального ряда. Дефицит компетенций в данной 
области приводит к возникновению кадрового разрыва: индустрия нуждается в 
специалистах, способных эффективно адаптировать аудиовизуальный контент 
для глобальной аудитории, учитывая лингвокультурные особенности и 
социальные контексты целевой аудитории. 

Таким образом, формулирование цели настоящего исследования 
основывается на необходимости переосмысления существующих подходов к 
подготовке переводчиков в условиях современного цифрового общества. 
Введение специализированных образовательных программ по подготовке 
аудиовизуальных переводчиков представляется важным шагом для 
обеспечения высокого качества перевода и формирования профессиональных 
компетенций, соответствующих реалиям и требованиям медийной индустрии. 
Настоящее исследование направлено на обоснование необходимости 
разработки таких программ, а также на выявление ключевых компетенций, 
которые должны быть заложены в основу подготовки специалистов в данной 
сфере. 

Аудиовизуальный перевод, как одна из самых динамично развивающихся 
областей перевода, занимает все более важное место в современном мировом 
обществе, что обусловлено значительным ростом потребления медиа-контента 
и глобализацией культурных обменов. Субтитрирование, дубляж, закадровый 
перевод, аудиодескрипция выполняют важную функцию в процессе 
межкультурной коммуникации, обеспечивая доступность и понимание 
информации для людей, говорящих на разных языках и представляющих 
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разные культурные сообщества. В этом контексте возникает необходимость 
разработки специализированных образовательных программ, направленных на 
подготовку профессионалов, которые смогут эффективно работать в данной 
области. 

Как отмечают исследователи, аудиовизуальный перевод играет ключевую 
роль в поддержании межкультурных связей и коммуникации, способствуя не 
только обучению языкам, но и расширению культурных горизонтов [1, с. 12].  

С развитием медиаплатформ и ростом популярности видеоконтента 
возрастает и необходимость в подготовке специалистов, обладающих навыками 
работы с аудиовизуальными материалами. Одним из наиболее заметных 
аспектов является интеграция аудиовизуального перевода в образовательные 
программы, что способствует развитию навыков, требующих как теоретической 
подготовки, так и практических умений в работе с различными видами 
перевода [2, с. 8]. 

Одновременно с этим, образовательные программы должны не только 
учитывать актуальные вызовы и потребности современной индустрии перевода, 
но и включать в себя обучение новейшим технологиям, таким как 
автоматическое субтитрирование и использование программного обеспечения 
для создания и редактирования субтитров. Работы, посвященные этим 
вопросам, подчеркивают важность комплексного подхода, включающего как 
технические навыки, так и способность работать в межкультурной среде. В 
этом контексте исследования, мы акцентируем внимание на необходимом 
расширении рамок традиционного подхода к обучению переводу и внедрению 
технологий, которые становятся важными инструментами в профессиональной 
практике аудиовизуальных переводчиков [3, с. 10]. 

Таким образом, для формирования высококвалифицированных 
специалистов в области аудиовизуального перевода необходимо создание 
образовательных программ, которые будут комплексно охватывать как 
теоретические, так и практические аспекты этой области. Ключевым моментом 
является интеграция учебных курсов по аудиовизуальному переводу в 
университетские программы, что позволит подготовить студентов к 
профессиональным требованиям и вызовам, которые стоят перед 
современными переводчиками в эпоху информационных технологий и 
глобализации. 

На сегодняшний день специальность «переводческое дело» представлена 
образовательными программами в 37 вузах Казахстана. Однако большинство из 
этих программ предполагает подготовку переводчиков в рамках широких и 
обобщенных направлений, охватывающих устный и письменный перевод, без 
учета узких специализаций, таких как аудиовизуальный перевод. В таких 
образовательных курсах отсутствует системное внедрение аспектов, связанных 
с работой переводчиков в сфере мультимедийного контента, таких как 
субтитрирование, дубляж или закадровый перевод. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого мы 
иллюстрировали в Таблице 1, в которой указаны два казахстанских вуза, 
предлагающих более детализированные программы подготовки переводчиков. 
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Также, такие учреждения, как Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 
обеспечивают углубленное изучение ряда аспектов перевода, в том числе 
внедрение новых технологий в образовательный процесс. Однако даже в этих 
программах не выделяются отдельные курсы, посвященные специфике 
аудиовизуального перевода. 

Таким образом, несмотря на наличие образовательных программ в 
области перевода, специализированные курсы, направленные исключительно 
на подготовку аудиовизуальных переводчиков, отсутствуют. Это подчеркивает 
необходимость разработки и внедрения образовательных программ, которые 
отвечают актуальным требованиям рынка и способны подготовить 
специалистов, готовых работать в быстро развивающейся сфере 
аудиовизуального перевода.  

Одним из возможных форматов образовательных программ является 
создание специализированной программы бакалавриата или магистратуры, 
направленной на подготовку профессионалов в области аудиовизуального 
перевода. Эта программа должна охватывать широкий спектр аспектов АВП, 
включая субтитрирование, дубляж, закадровый перевод, а также менее 
распространенные, но все более востребованные формы, такие как 
аудиодескрипция. Для эффективного обучения студентов, программа должна 
включать в себя как теоретическую, так и практическую подготовку. 
Теоретическая подготовка является основой для более глубокого понимания и 
анализа различных аспектов аудиовизуального перевода. В рамках 
теоретических курсов мы предлагаем рассмотреть такие темы, как основы 
аудиовизуального перевода, включая теорию субтитрирования и дубляжа, 
проблемы культурной адаптации контента, способы адаптации фразеологии и 
метафор в контексте разных культур, синхронизация речи и текста, как один из 
основных аспектов работы аудиовизуальных переводчиков, технические и 
этические вопросы, связанные с аудиовизуальным переводом, такие как 
соблюдение авторских прав, проблемы цензуры и политики. 

Как попытки преодолеть недостатки в профессиональной подготовке 
специалистов в данной области, важным является уделять внимание 
практической подготовке. Мы считаем необходимым для студентов работать с 
реальными примерами из фильмов, сериалов, видеоигр, рекламных роликов, 
обучаясь созданию субтитров, дубляжу и аудиодескрипции. Также, 
проанализировать и овладеть навыками работы с программным обеспечением 
для аудиовизуального перевода, такими как Aegisub, Subtitle Workshop и 
другими инструментами для редактирования субтитров. 

Современные образовательные программы для подготовки 
аудиовизуальных переводчиков должны также включать обучение 
использованию новых технологий. Это включает в себя изучение 
специализированных программных средств для работы с субтитрами и 
дубляжем, а также введение в методы машинного перевода, а также 
использование автоматических систем перевода и их роль в аудиовизуальном 
контексте, таких как субтитры с автоматической синхронизацией речи. 
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Отмечается также, что в связи со значительными изменениями в техносфере 
общества, сам процесс обмена знаниями, их получения и обработки претерпел 
существенные изменения, которые исследователи-когнитивисты называют 
четвертой когнитивной революцией. Мы по-иному существуем, учимся, 
покупаем товары и услуги в новой информационной среде [4, с. 2].  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что помимо академических программ, 
необходимо разработать курсы повышения квалификации для переводчиков, 
уже работающих в индустрии, и желающих углубить свои знания в области 
АВП. Это могут быть краткосрочные курсы и тренинги, ориентированные на 
конкретные задачи и специфические виды перевода. Также, важным считаем 
учитывать растущий спрос на гибкость и доступность образовательных 
программ, создание онлайн-курсов для аудиовизуальных переводчиков 
является актуальным решением. Онлайн-курсы могут быть полезными для 
студентов и профессионалов, работающих в условиях ограниченного времени и 
ресурсов. 

Заслуживает быть отмеченным, что для обеспечения качественной 
практической подготовки студентов необходимо предусмотреть 
международные стажировки и партнерства с крупными медиа-компаниями и 
переводческими агентствами. Это обеспечит студентам практическую основу 
для развития навыков в реальных рабочих условиях. Практика в 
международных кино- и телекомпаниях позволит студентам работать с 
профессиональными переводчиками и знакомиться с реальными требованиями 
индустрии, а партнерства с онлайн-платформами, такими как Netflix, YouTube 
и другими крупными медиа-компаниями, что обеспечит студентов опытом 
работы с передовыми технологиями и практиками перевода для массового 
контента. 

Разработка образовательных программ для подготовки аудиовизуальных 
переводчиков требует комплексного подхода, который сочетает теоретическое 
обучение с практическими навыками и технологическими инновациями. 
Программы должны учитывать, как культурные, так и технические особенности 
работы переводчиков в области АВП, а также использовать новейшие 
инструменты и методы обучения. Важно, чтобы эти программы готовили 
специалистов, способных эффективно работать в быстро меняющемся и 
динамичном мире аудиовизуальных медиа. 

 
Таблица 1. Образовательные программы. 

Университет КИМЭП 
Алматы 

«Межкультурно - коммуникативный перевод» 
Содержание данной образовательной программы 
отражает все современные тенденции к 
компетентностному подходу при подготовке 
переводчиков, способных осуществлять 
межкультурную и межъязыковую коммуникацию. 
«Перевод и переводоведение» 
Цель: Подготовка бакалавров с профессиональными 
компетенциями, имеющих представления о новых 
направлениях современного переводоведения и 
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отвечающих современным требованиям работодателя 
и потребностям общества. 
«Переводческое дело» 
Переводческое дело – это особая специальность, 
которая требует не только профессиональных знаний, 
но и определенных личностных качеств.  
«Технический перевод» 
Содержание данной образовательной программы 
отражает все современные тенденции к 
компетентностному подходу при подготовке 
переводчиков, способных осуществлять 
межкультурную и межъязыковую коммуникацию [5]. 

Казахский университет 
международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана 
Алматы 

6B023 - ОП «Переводческое дело» 
Подготовка специалиста предполагает его 
профильную специализацию в определенной сфере 
деятельности и виде перевода: 
1. Специалист по письменному переводу во всех 
сферах. 
2. Специалист по устному (последовательному и 
синхронному) переводу во всех сферах. 
M056 - Переводческое дело, синхронный перевод 
Подготовка кадров в магистратуре осуществляется по 
научно-педагогическому направлению сроком 2 года; 
по профильному направлению сроком 1 год. 
8D023 – Переводческое дело  
Образовательная программа докторантуры по 
специальности Рамки содержания данной программы 
охватывают следующие проблемы: когнитивные, 
лингвокультурные, функционально-прагматические, 
коммуникативно-дискурсивные аспекты перевода в 
перспективе современного переводоведения [6]. 
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Abstract 
 
Yerezhepova K.N. Educational Programs for Audiovisual Translators 
In the context of globalization and the rapid development of media technologies, the demand 

for audiovisual translation has significantly increased, which necessitates the preparation of highly 
qualified specialists in this field. This article discusses the relevance of implementing specialized 
educational programs for training audiovisual content translators capable of meeting the current 
demands of the industry. An analysis of existing translator training programs shows that most of 
them focus on traditional forms of translation—written and oral—while audiovisual translation 
requires specific skills such as subtitling, dubbing, and voiceover translation. Based on this study, 
key competencies necessary for successful work in the field of audiovisual translation are identified, 
and recommendations for their integration into the educational process are provided. 

Keywords: audiovisual translation, educational programs, translator training, multimedia 
content, translation.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает аспекты использования ресурсов для 
автоматизированного перевода в тифлопереводе (аудиодескрипции, тифлокомментировании). 
Авторы отмечают растущую актуальность социально-ориентированных видов перевода и 
необходимость их автоматизации при помощи современных цифровых технологий. 
Приводится сравнительный анализ существующих специализированных программ, а также 
описываются отдельные возможности ресурсов для автоматизированного перевода, которые 
могут использоваться тифлопереводчиками на разных этапах подготовки перевода. В 
качестве примера приводится список полезных ресурсов для автоматизированного перевода, 
а также даётся подробное описание возможностей их применения.  

Ключевые слова: тифлоперевод (аудиодескрипция), тифлокомментарий, 
автоматизированный перевод, машинный перевод, социально-ориентированный перевод. 
 

В современной индустрии сложно представить направление, где 
современные технологии не будут играть роль актуальных инструментов для 
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более эффективного достижения результатов в выполнении профессиональных 
задач. В частности, цифровизация рабочих процессов активно затрагивает все 
направления, связанные с взаимодействием различных языков и культур. 
Например, программы для автоматизированного перевода не только 
повсеместно применяются в практике письменных переводов и 
постредактирования машинного текста, но и в сфере устных переводов на 
различных этапах, от подготовки до процесса осуществления устной 
интерпретации. Данные цифровые продукты являются незаменимыми 
помощниками и в работе над особыми переводческими задачами, такими, как 
перевод для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Повышение 
доступности контента для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
данный момент является актуальной задачей всех цивилизованных обществ, что 
напрямую влияет на такие индустрии, как перевод, если речь идет о 
интерпретации контента для лиц с нарушениями зрения, в частности.  

Перевод для лиц с нарушениями зрения представляет собой отдельное 
направление в переводе, которое требует особой подготовки специалистов, 
развития определенных навыков и может осуществляться как в паре 
вербальных языков, так и в паре «невербальный – вербальный язык» с 
использованием одного естественного языка. Поэтому, данное направление в 
переводе сформировало новые понятия «тифлоперевод», 
«тифлокомментирование» или «аудиодескрипция», которые в равной степени 
используются в качестве термина для обозначения данного типа перевода. 
Однако, как отмечает исследователь Борщевский И.С., в зарубежной теории и 
практике перевода чаще всего применяется именно термин «аудиодескрипция», 
который подразумевает именно «видео с описанием», тогда как в среде 
русскоязычных переводчиков чаще прибегают к такой формулировке, как 
«тифлокомментирование» [1]. С.Н. Ваньшин формулирует описание такого 
термина как лаконичное описание предмета, пространства или действия, 
которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных 
пояснений» [2]. 

Среди наиболее востребованных задач, для которых требуется работа 
тифлопереводчика, можно назвать создание тифлокомментариев к фильмам, 
образовательным видео, телевизионным передачам, приложениям с 
использованием дополненной реальности, геоинформационным технологиям, 
музеям и выставкам, иллюстративным изданиям и многим другим средствам 
визуальной передачи информации. Становится очевидно, что потребность в 
профессионально подготовленных тифлопереводчиках (тифлокомментаторах) 
постоянно растет, на что не всегда с должной скоростью реагирует рынок 
переводческих услуг. Как показал анализ официальных сайтов переводческих 
агентств Астаны, подобная услуга с подробным описанием процесса и 
специфики предлагается только в агентстве «Gala Global Group». На сайте 
организации указаны и основные направления аудиодескрипции: 
художественные фильмы и сериалы, музейная аудиодескрипция, спортивные и 
театральные представления [3].  
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Подобный дисбаланс спроса и предложения на рынке 
тифлопереводческих услуг создает острую потребность автоматизации 
некоторых этапов процесса перевода, что позволит значительно ускорить 
получение результата и избежать потери важных деталей при работе с 
объемными переводческими проектами. К тому же, в цифровую эпоху 
становится возможным интегрировать тифлоперевод в другие ресурсы, 
например в системы для распознавания речи или голосовые помощники. 

Ресурсы для автоматизированного перевода можно условно подразделить 
на две категории: специализированные программы для аудиодескрипции и 
программы, интерфейс которых позволяет автоматизировать некоторые этапы 
аудиодескрипции. В первом случае тифлопереводчик выступает в качестве 
редактора конечного результата и контролирует процесс как наблюдатель, при 
необходимости внося правки. Во втором случае тифлопереводчик полностью 
моделирует процесс создания тифлокомментария, самостоятельно выбирая 
какой именно этап необходимо автоматизировать при помощи цифровых 
инструментов.  

Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства 
науки и высшего образования Республики Казахстан (номер гранта 
AP19679666) и проводится в рамках проекта «Тифлоперевод как социально-
ориентированный вид переводческой деятельности: подготовка специалистов-
тифлопереводчиков». В связи с вышеупомянутыми аспектами среди задач 
настоящего исследования можно обозначить следующие направления:  
1. Исследовать наиболее популярные проекты по созданию цифровых 
инструментов, разработанных специально для тифлоперевода; 
2. Выявить наиболее распространенные переводческие методики применения 
ресурсов автоматизированного перевода с общим функционалом в контексте их 
использования для задач тифлоперевода.  

К наиболее распространенным программам, предназначенным 
специально для создания тифлокомментариев, можно отнести такие ресурсы, 
как Auto-AD и YouDescribe. Стоит отметить, что нейронные сети в данном 
направлении находятся на начальном этапе своего развития, так как существует 
недостаточное количество баз данных с необходимой разметкой, выполненной 
вручную, что необходимо для тренировки нейронных сетей в контексте 
распознавания визуальных изображений с высокой точностью. Программа Auto-
AD была создана группой исследователей Tengda Han, Max Bain, Arsha Nagrani, 
Gül Varol, Weidi Xie, Andrew Zisserman из Оксфордского университета, 
университета Густава Эйфеля и Шанхайского университета Цзяотун. Данная 
программа осуществляет поэтапное создание тифлокомментария, полностью 
автоматизированное при помощи нескольких различных возможностей 
искусственного интеллекта. Так, изначально происходит анализ видеозаписи 
при помощи алгоритмов «Computer Vision», а также извлечение необходимой 
информации из субтитров, к примеру имен собственных. После завершения 
алгоритмического цикла генерируются текст, учитывающий все визуальные 
аспекты видеозаписи, который на финальном этапе подвергается обработке и на 
выходе мы получаем готовый тифлокомментарий, созданный при помощи 
речевого синтеза. Как следует из описания процесса работы алгоритма 
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программы, данный ресурс наиболее эффективен при переводе именно 
видеоизображений, и не может эффективно применяться для аудиодескрипции 
других зрелищных мероприятий, пока они не будут записаны на видео. Однако, 
в данном случае будет необходимо учитывать возможность возникновения 
погрешностей в распознавании видео, которые будут зависеть от качества 
операторской работы, что тоже усложнит процесс создания тифлокомментария. 
Как подчеркивают сами создатели программы, генерирование 
высококачественного тифлоперевода фильмов все еще представляется сложным 
из-за зависимости описания от контекста, а также от ограниченного количества 
тренировочных данных, созданных на данном этапе развития отрасли [4]. 

На данном этапе возможностей автоматизации процесса тифлоперевода 
наиболее распространенным является использование ресурсов для 
автоматизированного перевода на отдельных этапах работы. Скорость, точность 
результата перевода и максимальная эффективность напрямую зависят от 
умения переводчика пользоваться современными технологиями и отличного 
знания их функционала.  

Точность результата перевода включает такие важные элементы 
интерпретации происходящего, как описательная передача движений, 
выражений эмоций на лицах и жестов, температуры светового сопровождения, 
порядка расстановки деталей в кадре, ракурса изображения, цветов и других 
детали, которые позволяют лицам с нарушениями зрения лучше понять суть 
визуальной составляющей видео или живого зрелища. В то же время, 
возможности подробного описания деталей ограничены звуковым 
сопровождением визуала: они должны быть достаточно ёмкими и 
лаконичными, чтобы успеть передать визуальную составляющую за короткий 
отрезок времени и звучать гармонично с речью персонажей видео или 
участников зрелищного события, а также не мешать музыкальному 
сопровождению. Как мы видим, работа над проектами по тифлопереводу может 
занять много времени и в данном случае автоматизация определенных 
процессов представляется необходимой.  

В результате анализа переводческих кейсов по тифлопереводу были 
выявлены этапы процесса создания тифлокомментариев, поддающиеся 
наиболее эффективной автоматизации, а также определены цифровые ресурсы 
для применения на данных этапах. Так, одним из трудоёмких аспектов 
тифлоперевода является сохранение лаконичности тифлокомментариев. На 
данном этапе удобно пользоваться инструментами автоматического упрощения 
языка, которые существуют в таких программах как SmartCat, Google Translate, 
DeepL Write и других. Это позволит автоматизировать замену сложных слов на 
более короткие и конкретизировать комплексные грамматические конструкции 
без потери смысла тифлокомментария.  

К тому же, данные программы могут помочь в быстром переводе 
тифлокомментариев на иностранные языки, что особенно удобно при создании 
тифлоперевода для видеозаписей с большой международной аудиторией. В 
качестве примера, возможности программы DeepL Write позволяют 
предоставить более точную адаптацию текста как с учетом необходимого стиля, 
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так и учитывая культурные особенности страны используемого иностранного 
языка, делая звучащий тифлокомментарий аутентичным.  

Следует отметить, что тифлоперевод включает в себя всеобъемлющий 
творческий процесс, который на данном этапе развития технологий лучше всего 
может быть осуществлен только профессиональным переводчиком, а не 
программой. Согласно профессиональному стандарту «Переводчик», 
утвержденному Национальной палатой предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» в 2020 году, и в данном виде перевода уже сейчас крайне 
важно владеть компетенцией применения систем автоматизированного и 
автоматического перевода для решения профессиональных задач [5]. 

В таком случае, если черновик тифлокомментария создавался частично 
вручную и автоматизирован только процесс перевода, можно воспользоваться 
такими сервисами для описания визуального контента, как Microsoft Seeing AI и 
Google Lookout, которые помогут подобрать более лаконичные фразы. Так как 
черновик тифлокомментария представляет собой печатный текст, существенно 
ускорить процесс тифлоперевода также помогут следующие программы для 
автоматической проверки правописания, грамматики и стиля текстов: 
Grammarly, DeepL Write, Hemingway Editor, LanguageTool, Pro Writing Aid, 
Ginger Software, Microsoft Editor и другие.  

Одну из ключевых ролей в мире доступного контента играет удобство 
использования образовательных ресурсов, научных порталов и документальных 
материалов лицами с нарушениями зрения. В стандартном алгоритме 
выполнения тифлоперевода озвучку текстового материала можно эффективно 
осуществить при помощи таких специализированных программ и приложений 
для перевода текста в аудиоформат, как Google Text-to-Speech, Amazon Polly, 
Natural Reader, Capti Voice, iSpeech, Spechelo, Voice Dream Reader, когнитивных 
сервисов Microsoft Azure (речь), а также расширения для браузера Read Aloud. 

Однако, если при тифлопереводе узкоспециальных видео речь идёт о 
создании самого текста для черновика тифлокомментария, переводчик может 
столкнуться с трудностями грамотного применения профессиональной 
терминологии, так как, в первую очередь, он не является специалистом в той 
или иной индустрии. Для помощи в решении данной задачи мы рекомендуем 
обратиться к ресурсам для автоматизированного перевода, нацеленным на 
анализ и подбор словарного запаса. Такие программы могут помочь в выборе 
релевантных терминов и качественно дополнить специализированный контент 
тифлокомментариями. Их базы данных и библиотеки текстов основаны на 
объемных корпусах научной литературы в том числе, что позволяет сделать 
подбор терминов более точным на основании принципа частоты встречаемости 
в подобных текстах.  

К примеру, популярный ресурс Sketch Engine основан на объемном 
корпусе текстов и позволяет выявить частоту встречаемости слов, содержит 
статистику по словосочетаниям, показывает контекстное окружение слова и 
отображает подробный список его синонимов. Теоретикам перевода данный 
ресурс также может быть полезен своей возможностью создания собственных 
кастомизированных корпусов текстов, направленных на выявление конкретного 
языкового явления. Другим примером с похожим функционалом можно назвать 
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программу AntConc, которая позволяет увидеть и оценить частотность 
конкретного слова в определенном тексте и отображает все случаи его 
употребления. Она также показывает результат в формате «Keywords in 
Context», отображая данные ключевые слова и позволяя выбрать оптимальный 
пример их использования. В качестве конкретного примера использования 
данной программы приведем следующий краткий алгоритм действий 
тифлопереводчика: 

1. Преобразуйте аудиодорожку к видеозаписи в текст. Для этого 
воспользуйтесь такими цифровыми ресурсами, как Google Speech-to-Text, Vosk, 
Whisper от OpenAI, Descript, Adobe Premiere Pro (Speech to Text), Otter.ai и др.;  

2. Загрузите полученный текст в программу AntConc и при помощи 
анализа частотности определите, какие термины и формулировки встречаются в 
данной видеозаписи наиболее часто; 

3. Учитывайте результаты анализа частотности при создании 
тифлокомментариев, чтобы такой перевод с невербального языка на вербальный 
язык гармонировал с существующей звуковой дорожкой видеозаписи.  

Данный краткий алгоритм применяется лишь на одном этапе создания 
тифлоперевода, но поможет существенно сэкономить время работы, а также 
предоставить аутентичный тифлокомментарий без привлечения 
дополнительных консультантов узкоспециальной направленности.  

Таким образом, среди ключевых преимуществ применения таких 
инструментов можно выделить следующие:  

1. Ускорение процесса создания тифлоперевода, что влечет за собой 
также экономию времени и средств; 

2. Поддержка множества языков как эффективный инструмент для 
локализации и адаптации текста/речи; 

3. Единство терминологии и формулировок на протяжении всего 
тифлоперевода, гармоничное сочетание аудио тифлоперевода и звуковой 
дорожки видеозаписи или звукового сопровождения события; 

4. Возможность осуществления быстрой проверки правильности 
текста для аудио тифлоперевода, а также его адаптации под общий стиль 
звукового сопровождения. 

Можно сделать вывод, что на данный момент специализированные 
инструменты для создания автоматизированного тифлоперевода становятся 
актуальными и активно развиваются. Однако, наибольшей эффективности при 
автоматизации этапов работы с тифлокомментариями можно достигнуть, 
используя разные цифровые ресурсы для каждого отдельного этапа. Примерами 
таких ресурсов можно назвать программы для машинного и 
автоматизированного перевода естественных языков, ресурсы для анализа 
текста и выявления частотности слов, программы-преобразователи текстов в 
речь и обратно, программы для подборки терминологии и другие.  
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Abstract 

 
Yeskindirova M.Zh., Zadorozhnaya L.A. Resources for computer assisted translation 

as a tool of a modern audio describer. 
This paper examines the aspects of using resources for computer assisted translation in audio 

description (typhlo interpretation). The authors note the growing relevance of socially oriented 
types of translation and the need to automate them with the help of modern digital technologies. A 
comparative analysis of existing specialized programs is provided, as well as individual capabilities 
of resources for automated translation that can be used by audio describers at different stages of 
translation. By way of illustration, a list of computer-assisted tools that are useful in this context is 
provided, together with a detailed explanation of how they can be used. 

Keywords: audio description (typhlo interpretation), computer assisted translation, machine 
translation, socially oriented translation.  

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ MAXQDA ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ СМИ  
Жаркынбекова Ш.К. 

доктор филологических наук, профессор 
Евразийский национальный университет им Л.Н. Гумилева 

г. Астана, Казахстан 
zharkyn.sh.k@gmail.com 

Елюбаева А.А. 
преподаватель 

Евразийский национальный университет им Л.Н. Гумилева 
г. Астана, Казахстан 
elubaev_15@mail.ru 

 
Аннотация. Современные технологии в последние десятилетия преобразили 

практически все сферы жизни, включая языкознание и лингвистический анализ. Они делают 
исследования более точными и ускоряют процесс обработки данных, открывая новые 
горизонты для исследований. В статье рассматриваются возможности использования 
компьютерной программы MAXQDA для лингвистического анализа текстов СМИ. На 
примере медиатекстов о Казахстане определены наиболее актуальные темы, тональность 
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текстов, частнотность ключевых слов, а также выявлены основные оценочные стратегии. 
Авторы статьи пришли к выводу, что использование в анализе большого массива текстов 
способствует дальнейшему развитию инструментов анализа текста и расширению границ 
возможного для лингвистических исследований. 

Ключевые слова: лингвистический анализ текста, современные технологии, 
компьютерная программа, MAXQDA, образ Казахстана в СМИ. 
 

В настоящее время лингвистические исследования активно проводятся с 
задействованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
которые позволяют производить анализ количественных и качественных 
данных с помощью человеко-компьютерного взаимодействия (ЧКВ). Многие 
недавние исследования были сосредоточены на проблеме использования 
компьютерных программ в научных исследованиях, в том числе 
лингвистических. Подобными исследованиями занимаются зарубежные и 
казахстанские ученые П. Бейзли, Б. Смит, У. Кукарц, С. Редикер, М. Бекова, Л. 
Карабасова и др. Так, П. Бейзли изучает возможности использования 
программного обеспечения NVivo для исследований смешанными методами 
(Bazeley, 2021), работы Б. Смит посвящены внедрению программы Atlas.ti в 
научные исследования (Smit, 2021), работы У. Кукарца и С. Редикера – 
программе MAXQDA (Kuckartz, Radiker, 2022), казахстанские ученые М. Бекова 
и Л. Карабасова произвели концептуальный анализ природы и проблем 
образовательных исследований в Казахстане с применением ПО (Karabassova, 
Bekova, 2023). 

Такие программы, как MAXQDA, Atlas.ti, NVivo и QDA Miner, имеют 
встроенные инструменты статистического анализа, которые позволяют 
проводить корреляционный и дисперсионный анализы. Программное 
обеспечение также может быть использовано для анализа качественных 
данных, так как позволяет хранить и управлять ими в едином файле 
(Guetterman, James, 2023). Также исследователи могут сосредоточиться на 
отдельных кодах одного документа или выполнить более сложный запрос, 
например, сравнить коды разных групп документов, применить функции 
визуализации такие, как «древо кодов», «портрет документов», «двоичный код». 
Таким образом, возможность работы с количественными и качественными 
данными в одной программе может в конечном итоге облегчить исследователям 
процесс анализа. 

Сложность и объем данных, с которыми сталкиваются ученые, делают 
традиционные методы трудоемкими и недостаточными для глубокой и 
комплексной обработки текстовой информации. В ответ на эти вызовы на 
помощь приходят различные программы и инструменты, которые обеспечивают 
автоматизированный лингвистический анализ на всех уровнях: от морфологии 
и синтаксиса до семантики и прагматики.  

Среди наиболее используемых обычно называют программу Python с 
библиотеками для обработки естественного языка (например, NLTK, SpaCy), 
TextAnalyzer, LIWC, а также множество других современных технологических 
решений. К примеру, такие программы, как SpaCy, TreeTagger и Mystem, могут 
проводить детальный морфологический и синтаксический анализ. Эти 
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инструменты распознают части речи, определяют грамматические категории 
(род, число, падеж) и анализируют синтаксическую структуру предложений, 
выделяя зависимости и связи между словами. А программы на базе технологий 
Word2Vec, BERT и GPT способны анализировать значение слов в контексте и 
даже моделировать смыслы. «Понимание» текста на уровне семантики 
способствует выявлению скрытых связей между словами и предложениями, что 
позволяет исследовать вопросы, связанные со смысловыми оттенками текста. 
Такие семантические анализаторы могут выявлять, например, позитивные, 
негативные или нейтральные оттенки текста, что особенно полезно в 
исследованиях медиа. 

Стилистический анализ и анализ тональности – это задачи, которые 
успешно решаются с помощью таких инструментов, как NLTK и TextBlob. Эти 
программы позволяют выявлять стиль и эмоциональную окраску текста, что 
особенно востребовано в исследованиях массовых коммуникаций и 
социолингвистики. Например, анализ тональности помогает понять, как медиа 
освещают события, а стилистический анализ – определить особенности речи 
определенного автора или группы людей. Это позволяет облегчить трудоемкий 
процесс ручного анализа. Другими словами, современные компьютерные 
программы, используемые для лингвистического анализа большого массива 
текстов, позволяют сделать эту работу более эффективной и доказательной.  

В этом контексте особо можно выделить программу MAXQDA, 
предоставляющей уникальные возможности для проведения глубокого 
исследования текстов. Она позволяет проводить детальный контент-анализ, 
выявляя ключевые темы и тональности в медиатекстах. Рассмотрим ее 
применение на основе текстов СМИ о Казахстане.  

Обращение к образу Казахстана в современном медиапространстве 
предполагает определение того, как различные СМИ (казахстанские и 
зарубежные) описывают Казахстан и какие аспекты страны становятся 
центральными в их нарративах. 

Использование современных компьютерных программ для 
лингвистического анализа, таких как MAXQDA, не только повышает точность и 
объективность исследования медиатекстов, но и предоставляет исследователям 
возможность глубже понять, как формируется образ Казахстана в национальных 
и международных СМИ. Эти инструменты помогают нам выйти за пределы 
интуитивных интерпретаций и позволят строить стратегические выводы, 
необходимые для выработки эффективных решений по улучшению и 
корректировке медийного имиджа страны. 

С помощью MAXQDA можно выявить, как СМИ разных стран 
описывают Казахстан: используются ли положительные, нейтральные или 
негативные высказывания. Это особенно важно для понимания восприятия и 
интепретации событий, происходящих в Казахстане. Программа позволяет 
выделить не только отдельные слова, но и весь контекст, в котором они 
употребляются, что дает более точную картину. 

Выявление ключевых тем и тенденций дает возможность при помощи 
MAXQDA понять, какие темы о Казахстане являются наиболее актуальными 
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для зарубежных и казахстанских СМИ и как они меняются с течением времени. 
Таким образом, использование таких программ, как MAXQDA, позволяет 

перейти от интуитивных оценок к точному и объективному анализу данных. 
Это особенно важно в условиях глобализированного медиапространства, где 
каждое сообщение может иметь долгосрочные последствия для восприятия 
страны на мировой арене. Казахстан, как динамично развивающееся 
государство, может использовать результаты таких анализов для выработки 
стратегий по улучшению своего имиджа в мире. 

Для получения объективных данных при работе с ПО «MAXQDA» нами 
были использованы следующие методы анализа: обоснованная теория, метод 
тематического анализа и дискурс-анализ. На начальном этапе работы с 
качественными данными активно прибегали к обоснованной теории, т.к. она 
включает в себя три последовательных уровня кодирования (открытое, осевое, 
избирательное), индуктивно стремящихся к построению теории. Основными 
элементами стратегии являются – кодирование, записки/мемо, теоретическое 
насыщение, постоянное сравнение, гипотезы, категории/концепты.  

Следующий далее метод тематического анализа предполагает выделение 
тем в закодированных данных: темы могут быть определены заранее и 
модифицироваться в процессе анализа (дедуктивно-индуктивная логика).  

Рассмотрим этот процесс с помощью практик анализа и визуализации 
программы MAXQDA. Анализируемые медиатексты были классифицированы 
по группам «российские СМИ» и «казахстанские СМИ» и распределены по 
годам: 2022, 2023, 2024 гг. 

Полученные тематические коды связаны с основными событиями этого 
периода: 5-ые ВИК, паводки в Казахстане, «замерзающий» Экибастуз, дело об 
убийстве Салтанат Нукеновой, внеочередные выбор президента РК, СВО РФ на 
Украине и ее влияние на Казахстан, «Қаңтар 2022», а также со сферами 
государсвенного устройства (см. Рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1. Тематические коды  
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 Метод сравнения кейсов помог обнаружить общие и отличающиеся темы 
российских и казахстанских СМИ, которые схематически представлены на 
Рисунке 2 (см. Рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Общее и отличное в тематических кодах 
 
Анализ частотности употребления кодов позволяет получить 

представление о тематике, основных понятиях текста и тональности текстов. 
Как мы видим положительная тональность характерна для СМИ Казахстана 
(77,8%), другими словами, используется стратегия, направленная на повышение 
имиджа страны, в российских СМИ преобладает отрицательная тональность 
текстов (60,3%). 62,1% текстов с нейтральной тональностью в казахстанских 
СМИ обусловлено использованием стратегия безопасности, в частности 
тактики информирования, целью которой является предоставление в сжатом 
объеме максимально детальной и достоверной информации, чем власти 
показывают неразрывную связь государства и народа (см. Рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3. Частотность использования кодов 
 

Сравнение портретов документов позволило выявить какие темы были 
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главенствующими и приоритетными в сми России и Казахстана в 2022-2024 
годах. В 2022 г. в российских СМИ одной из главных тем являлась тема 
январских событий, небоеготовность страны, так называемый «казахский 
национализм» и иллюзия партнерства, для которых характерна отрицательная 
тональность. Тексты с нейтральной тональностью соответствуют освещают 
такие темы, как глава государства, спорт, международная торговля. 
Положительная тональность характерна для темы «международные 
отношения», в которых активно освещается тема партнерства Казахстана и 
России.  

Надо отметить, что в казахстанских СМИ тема январских событий 2022 
года освещалась довольно сдержанно: тексты подобной тематики носили 
больше информационный характер. Наиболее освещаемыми стали темы 
внешней политики и международной торговли, темы, связанные с 
внеочередными выборами главы государства, было больше текстов, 
посвященных деятельности действующего президента К-Ж.К. Токаева, которые 
носили положительный характер. Журналисты активно использовали стратегию 
персонификации, т.е. идентификации с определенной личностью, внесшей 
особый вклад в развитие страны. Тексты с положительной коннотацией были 
больше посвящены спортивным достижениям казахстанцев в боксе и шахматах 
(см. Рис.4). 

 
 

Рисунок 4. Тематическая частотность в российских и казахстанских СМИ 
за 2022 г. 

 
В 2023 году одним из привлекших внимание событий стало «отсутствие 

отопления в г. Экибастуз в зимний период 2022-2023 гг.», которое получило 
отражение только в казахстанских СМИ. Отметим, что в официальных СМИ 
(Казахстанская правда, orda.kz) тексты имеют нейтральную тональность, а в 
телеграм-каналах («За нами уже выехали», «Jurttyn balasy») – как нейтральную, 
так и отрицательную. Положительной коннотацией отличаются тексты 
отражающие достижения в спорте (шахматы и футбол); о культурной 
идентичности Казахстана и сохранении национальных традиций народа.  

В российских СМИ темы международных отношений и международной 
торговли по-прежнему играют ключевую роль, поскольку Казахстан является 
дипломатическим партнером РФ. На фоне введения ограничительных мер по 
отношению к России, корреспонденты российских изданий сообщали о 
влиянии на Казахстан СВО. Так как ограничительные меры коснулись 
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прокачки нефти из Казахстана в другие страны, многие тексты освещали 
зависимость РК от нефтяных месторождений. Например, «Казахстан считает 
апокалиптическим вариант с отказом от транзита нефти через территорию 
России» (2023г Российские сми, Поз. 48) (РГ, 25.05.2023) (см. Рис.5). 

 

 
 

Рис. 5. Данные частотности тем российских и казахстанских СМИ (2023г.) 
 

В 2024 г. большой резонанс не только в Казахстане, но и во всем мире 
вызвал открытый суд над экс-министром экономики РК К. Бишимбаевым по 
делу об убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, что нашло отражение 
как в казахстанских, так и российских СМИ. Сравнения “портретов 
документов” (одна из функций MAXQDA) позволяет увидеть, насколько часто 
освещалась данная тема в медиапространстве двух стран.  

Еще одним значимым событием 2024 г. стало проведение V Всемирных 
игр кочевников. Эта тема также была отвещена в СМИ обеих стран, а 
медиатексты этой тематики имели информативный характер.  

Одной из тем, привлекшей внимание СМИ в 2024 г., конечно, же стала 
проблема паводков в некоторых регионах Казахстана (в основном, в 
Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-
Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях). Поскольку 
данное событие относится к внутренним проблемам страны, широкую огласку в 
российских СМИ оно не получило (см. Рис.6). 

 

 
 

 Рисунок 6. Данные частотности тем российских и казахстанских СМИ 
(2024 г.) 

 
Таким образом, прибегая к программному обеспечению MAXQDA, 

позволяющему проводить поэтапный анализ данных, можно выявить стратегии 
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формирования образа страны, выявить частотность тематических кодов, 
произвести сопоставление кейсов/групп документов. 

Внедрение компьютерных технологий в лингвистические исследования 
открывает новые возможности для анализа и обработки текстов. 
Морфологический, синтаксический, семантический, стилистический и другие 
виды анализа с помощью современных программ позволяют изучать тексты 
комплексно и масштабно. Интеграция таких технологий как искусственный 
интеллект и машинное обучение в лингвистику обещает дальнейшее развитие 
инструментов анализа текста и расширение границ возможного для 
лингвистических исследований. 

 
Данная статья подготовлена в рамках проекта по грантовому 

финансированию МНВО РК на 2024-2026 гг. (ИРН АР23488481) 
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Abstract 

 
Zharkynbekova Sh.K., Elubaeva A.A. Modern Technologies in linguistic Research: 

Using MAXQDA Computer Program for Text Analysis  
Modern technologies in recent decades have transformed almost all areas of life, including 

linguistics and linguistic analysis. They make research more accurate and accelerate the process of 
data processing, opening new horizons for research. The article discusses the possibilities of using 
the MAXQDA computer program for linguistic analysis of media texts. On the example of media 
texts about Kazakhstan, the most topical themes, the tone of the texts, the frequency of keywords, as 
well as the main evaluative strategies are identified. The authors of the article came to the 
conclusion that the use and analysis of a large array of texts contributes to the further development 
of text analysis tools and expanding the boundaries of the possible for linguistic research. 

Keywords: linguistic analysis of text, modern technologies, computer program, MAXQDA, 
image of Kazakhstan in mass media. 
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Аннотация. Сопоставительная фразеология является одним из важнейших разделов 

лингвистики, а межъязыковая фразеологическая эквивалентность – центральной проблемой 
сопоставительного изучения фразеологических систем разноструктурных языков. В статье 
представлен обзор основных направлений сопоставительных исследований во фразеологии и 
анализ различных подходов при определении межъязыковой фразеологической 
эквивалентности (МФЭ). При соотношении фразеологических единиц неродственных языков 
исследователи едины в том, что следует учитывать три параметра МФЭ: формальная 
структура ФЕ, значение ФЕ, стилистическая окраска ФЕ или коннотативное значение ФЕ. 
Новым подходом в решении вопросов межъязыковой эквивалентности является теория 
образных средств языка (Theorie des bildlichen Lexikons – Conventonal Figurative Language 
Theory), когнитивная теория метафоры (Kognitive Metapherntheorie) и категория образного 
компонента значения идиомы (die Theorie des bildlichen Lexikons) Д. Добровольского. 

Ключевые слова: сопоставительная фразеология, межъязыковая фразеологическая 
эквивалентность, аспекты эквивалентности.  

 
Для современных исследований во фразеологии характерен 

полипарадигмальный подход к изучению языковых единиц: исследования 
ведутся на пересечении антропологического, когнитивного, сопоставительного 
и структурно-типологического плоскостей. Если говорить о сопоставительной 
плоскости, то, как известно, начало изучению фразеологии в сравнении, 
сопоставлении в разных языках положили работы Л.И. Ройзензон и 
Ю.Ю. Авалиани [1]. В исследование фразеологии разноструктурных языков 
внесла большой вклад монография А.Д. Райхштейн «Сопоставительный анализ 
немецкой и русской фразеологии» [2]. Основные направления 
сопоставительных исследований фразеологии проводились по следующим 
линиям:  

а) по характеру и числу сопоставляемых языков;  
б) по характеру сопоставляемых ФЕ;  
в) по характеру сопоставляемых явлений.  
При сопоставительном изучении фразеологии (А.Д. Райхштейн, 

М.Т. Сабитова) решаются следующие вопросы:  
а) в чем заключаются наиболее существенные и глубинные сходства и 

различия между фразеологическими системами двух или более языков; 
б) как они проявляются в основных аспектах языка – функциональном, 

семантическом, формально-смысловом, структурном;  
в) какими внутриязыковыми и экстралингвистическими факторами они 

обусловлены.  
Межъязыковая фразеологическая эквивалентность – центральная 

проблема сопоставительного изучения фразеологических систем 
разноструктурных языков. По словам Hallsteinsdȯttir Erla, „ein Ziel kontrastiver 
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Arbeiten ist die Ermittlung von Äquivalenzbeziehungen. Unter Äquivalenz versteht 
man eine Gleichwertigkeit, die sich v.a. auf die Form, die Bedeutung und die 
Funktion von Sprachzeichen in zwei oder mehr Sprachen bezieht.“ [3, с. 140-141].  

Межъязыковая соотнесенность конкретных ФЕ понимается как сходство 
их смысловой или формально-смысловой организации. При сопоставлении 
фразеологии нескольких языков обнаруживаются отношения полного 
тождества, неполного тождества и различия. Между конкретными ФЕ 
немецкого и русского языков, как показал А.Д. Райхштейн, обнаруживаются 
следующие качественные типы межъязыковых отношений: 

 
Таблица 1 Типы межъязыковых фразеологических отношений 

№ Межъязыковые 
фразеологические 

отношения 

Определение Пример 

1 Тождество полное совпадение аспектной 
организации и совокупного 
смысла - 

eine Rolle spielen -играть роль 
 

2 лексическая 
вариантность или 
структурная 
синонимия, 

полное совпадение совокупного 
смысла и синтаксической 
организации при неполном 
тождестве компонентного 
состава 

jmdm den Kopf waschen- 
намылить голову 

3 идеографическая 
синонимия 

неполное тождество совокупного 
сигнификативного значения за 
счет наличия особых 
семантических признаков у 
обеих ФЕ, безотносительно к 
аспектному тождеству 

kein Blatt vor den Mund nehmen 
– высказываться откровенно, 
ничего не приукрашивая 
рубить сплеча – 
высказываться откровенно, 
резко, часто необдуманно 

4 гиперо- 
гипонимия 

неполное тождество совокупного 
сигнификативного значения за 
счет наличия у одного из 
сопоставляемых ФЕ 
дополнительных семантических 
признаков: 

kleine Fische  
(о людях, вещах и делах)- 
мелкая рыбешка (только о 
людях)  

5 стилистическая 
синонимия 

неполное тождество совокупного 
смысла за счет различий в 
стилистическом значении 

jmd fürchtet weder Tod noch 
Teufel (нейтр.) -кому-либо 
море по колено (обиходно – 
разг.) 

6 омонимия и 
полисемия 

тождество аспектной 
организации при больших или 
меньших различиях в 
совокупном смысле 

j-m klebt die Zunge am Gaumen- 
язык прилип к гортани  

7 энантиосемия тождество аспектной 
организации при 
противопоставленности 
совокупного смысла 

j-md hat Grütze im Kopf – кто-
либо хорошо соображает – 
у кого – либо каша в голове - 
кто либо путано мыслит 
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В монографии М.Т. Сабитовой «Основы немецкой и казахской 
фразеологии» [4] принципы сопоставительной фразеологии получают не только 
подтверждение на немецко-казахском фразеологическом материале, но и 
дальнейшее уточнение, развитие и обогащение. В русло сопоставительной 
фразеологии попадают также работы, исследующие фразеологическое 
заимствование и фразеологические интернационализмы.  

Определенным вкладом в развитие фразеологии является создание новой 
самостоятельной научной концепции, существенно изменившей весь ход 
научной мысли в области фразеологических исследований, связанное с именем 
казахстанского ученого М.М. Копыленко [5] и его школы. Новым импульсом к 
дальнейшему углубленному исследованию фразеологии явился принцип 
дополнительной номинации, разработанный С.Е. Исабековым и развиваемый 
его учениками, характерной особенностью казахстанской лингвистики является 
исследование фразеологии в сопоставлении с другими языками (Ахметжанова 
З.К., Сабитова М.Р., Смагулова Г. и многие другие).  

Монография Д.О. Добровольского «Phraseologie als Objekt der 
Universalienlinguistik» объединяет в себе идеи лингвистики языковых 
универсалий и сопоставительной фразеологии [6].  

Исследования в области сопоставительной фразеологии активно 
развиваются, что определяется их практической значимостью: результаты 
сопоставления фразеологических систем находят применение в преподавании 
иностранных языков, в двуязычной лексикографии, а также в теории и практике 
перевода.  

Следует констатировать тот факт, что сопоставительное изучение 
фразеологии различных языков очень популярно в зарубежной фразеологии. 
Особое внимание в последние годы уделяется в рамках сопоставительной 
фразеологии контрастивной фразеологии. Она составляет одну из трех 
разновидностей конфронтативного изучения фразеологии разных языков 

Сопоставительные исследования советского периода во фразеологии, а 
также последующие работы послужили развитию различных теоретических 
положений в отечественной и зарубежной фразеологии:  

теория образных средств языка, когнитивный и культурный аспекты 
контрастивной фразеологии [7], универсальные принципы во фразеологии [4], 
принцип межъязыковой фразеологической эквивалентности [8]. 

В межъязыковой эквивалентности идиом в теории фразеологии 
Д.О. Добровольского обнаруживаются параллели качественных типов 
межъязыковых отношений, что представляет собой дальнейшее развитие идей 
и теоретических положений сопоставительной фразеологии А.Д. Райхштейна.  

Решению вопросов межъязыковой эквивалентности содействуют такие 
теории как теория образных средств языка (Theorie des bildlichen Lexikons – 
Conventonal Figurative Language Theory), когнитивная теория метафоры 
(Kognitive Metapherntheorie) и категория образного компонента значения 
идиомы (bildliche Bedeutungskomponente) [8]. 
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В исследовании эквивалентности фразеологических единиц 
Э.Халльштайнсдоттир использует качественный подход, который объединяет 
семантические и структурные особенности фразеологической эквивалентности. 
Она различает полную эквивалентность Volläquivalenz (Form und Bedeutung), 
частичную эквивалентность Teiläquivalenz (Variation der Form, Bildhaftigkeit, 
Metaphorik und z.T. Konnotationen und Gebräuchlichkeit) и переменную 
эквивалентность Ersatzäquivalenz (kein systemhaftes phraseologisches Äquivalent 
vorhanden).  

Согласно Ю.П. Солодуб и Ф.Б. Альбрехт межъязыковые 
«фразеологические эквиваленты (МФЭ) – это фразеологизмы различных 
языков, совпадающие по своим значениям, фразеологическим образам и 
стилистической окраске» [9].  

Ю.П. Солодуб и Ф.Б. Альбрехт соотносят фразеологические единицы по 
культурно-историческим и генетическим связям языков и выделяют три типа 
межъязыковой фразеологической эквивалентности: 

a) МФЭ с полной однозначной идентичностью единиц грамматического и 
лексического уровней; 

b) МФЭ с отсутствием четкого соответствия единиц лексического уровня; 
c) МФЭ с отсутствием соответствия на всех уровнях, безэквивалентные ФЕ. 
 
Таблица 2 Признаки эквивалентности ФЕ  

№ Hallsteinsdȯttir Erla, 
Ken Farǿ 

Ю.П.Солодуб и 
Ф.Б.Альбрехт 

J. Korhonen  

1 die Form der 
Phraseologismen 

Формальная структура ФЕ die Form der Phraseologismen 

2 die Bedeutung der 
Phraseologismen  

Значение ФЕ die denotative Bedeutung der 
Phraseologismen 

3 Bildhaftigkeit, 
Metaphorik und z.T. 
Konnotationen  

стилистическая окраска ФЕ die konnotative Bedeutung der 
Phraseologismen 

4 die Funktion von 
Sprachzeichen 

фразеологический образ Phraseologische Bildmotivation 

 
При определении эквивалентности в исследованиях совпадают три 

параметра МФЭ: формальная структура ФЕ, значение ФЕ, стилистическая 
окраска ФЕ или коннотативное значение ФЕ.  

Э. Халльштайнсдоттир и К. Фаре не выделяют в отдельный параметр 
фразеологический образ. За единицу измерения принимается функция 
языковых единиц.  

В теории фразеологии Д.О. Добровольского аспекты межъязыковой 
фразеологической эквивалентности представлены в трех условно принятых 
измерениях: семантическом, синтаксическом и прагматическом.  
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Таблица 3 Аспекты межъязыковой фразеологической эквивалентности по 
Д.О. Добровольскому 

 
Semantik 

семантический 
Syntaktik 

синтаксический 
Pragmatik 

прагматический 

Kontraste in der figurativen 
Bedeutung  
1) idiomatische „falsche Freunde”- 
Идиомы «ложные друзья»  
2) zwischensprachliche 
Quasisynonyme -идиомы 
межъязыковые квазисинонимы 
3) asymmetrische Polysemie -
идиомы с ассимметричной 
полисемией 
Kontraste in der Bildlichkeit -
различия в образности 
Kombinationen semantischer 
Kontraste-Комбинации 
семантических различий идиом 

1) Kompatibilität der 
Idiome mit Adjunkten- 
совместимость идиом с 
дополнениями 
2) Kontraste in der 
Aktantenstruktur der 
Idiome- различия в 
структуре актантов 
идиомы 
3) Kontraste in 
Transformationen der 
Idiome-различия в 
трансформации идиом 

1) stilistische Unterschiede 
2) Unterschiede in der 
Geläufigkeit 
3) Unterschiede, die auf die 
Kulturgebundenheit des 
Idioms zurückzuführen sind 
4) Unterschiede in der 
illokutiven und diskursiven 
Funktion-различия 
иллокутивной и 
дискурсивной функций 

 
Межъязыковая эквивалентность в данном подходе (Добровольский) 

исследуется на материале идиом, поскольку они образуют ядро фразеологии 
(“Die Idiome bilden den Kernbereich der Phraseologie”). Идиомы обладают рядом 
особых структурно-семантических признаков, которые позволяют им 
функционировать как языковые знаки особого уровня. Отличительными 
семантическими признаками идиом являются  

- многокомпонентная структура, состоящая из более чем одного слова- 
Polylexikalität; 

- устойчивость- Stabilität (воспроизводимость в той же форме и значении), 
которая выражается в наличии константных элементов на всех уровнях 
структуры ФЕ; 

идиоматичность (осложненность переосмысления) -Idiomatizität. 
Основную идейную линию в вопросе межъязыковой фразеологической 

эквивалентности Д. Добровольского составляет ведущая функция образного 
компонента идиомы, значимость и роль внутренней формы в становлении 
фразеологического значения.  

Идиомы могут интерпретироваться на двух различных концептуальных 
уровнях: на уровне прямого значения и на уровне актуального 
фразеологического значения. Роль семантической связи между этими уровнями 
выполняет bildliche Bedeutungskomponente -образный компонент значения или 
внутренняя форма.  

Внутренняя форма представляет собой основополагающий компонент 
семантики фразеологизмов и является элементом содержания, 
репрезентирующим деривационную связь между значением прототипа ФЕ и ее 
актуальным значением, которая возникает на основе переосмысления либо 

669



677 

отдельного компонента единицы, либо всего устойчивого комплекса. 
Например, фразеологизмы немецкого и казахского языков aus einer Mücke einen 
Elefanten machen, түймедейді түйедей қылу (букв. похожее на пуговку 
превращать в верблюда) со значением „что-либо преувеличивать“ 
характеризуются ярко выраженной внутренней формой (фразеологический 
образ) – наглядным представлением о том, что кто-либо «превращает» 
маленькую муху в слона или пуговицу в верблюда.  

Основное отличие идиом от других единиц языка состоит в том, что они 
являются элементами образного строя языка и передают различные типы 
знаний, которые связаны с культурой народа. Прототипы идиом содержат 
дополнительный концептуальный уровень – уровень ментальных образов, 
элементы которых участвуют в становлении значения идиомы в виде 
компонентов образного значения, они обусловливают дискурсивные 
отношения, прагматические особенности и синтаксические модификации. 

Говоря о роли семантики в определении межъязыковой эквивалентности, 
следует выделить различия в актуальном значении и в образной составляющей. 
План содержания идиомы состоит из двух макрокомпонентов: 

1) из переносного (figurative) значения; 
2) из ментального образа (mentales Bild), который является 

концептуальной основой семантической интерпретации. 
Оба эти макрокомпонента в определенной степени зависимы друг от 

друга, в результате чего существуют идиомы, имеющие идентичную 
образность, но при этом выражающие разное фразеологическое значение. И, 
наоборот, есть идиомы, которые имеют одинаковое фразеологическое значение, 
но различаются образностью [8]. Концептуальные структуры идиом содержат 
культурные знания. 

Рассмотрим идиомы, отмеченные сходными образами и разными 
фразеологическими значениями. 

При определении различий в образном значении выделяются т.н. идиомы 
- «ложные друзья», межъязыковые квазисинонимы, идиомы с ассимметричной 
полисемией. 

Идиомы «falsche Freunde- ложные друзья переводчика» сходятся между 
собой не на фонетическом уровне, а на уровне лексических компонентов и 
ментальных образов, на уровне внутренней формы. 

Следующие идиомы совпадают по компонентному составу и имеют 
идентичные образные основания, отличаются однако по актуальному значению.  

1) нем. aus der Haut fahren -(букв. из кожи выезжать) „sehr wütend 
werden“ – сильно разозлиться; 

каз. терісіне сыймау – (букв. не лезть в кожу) -очень гордиться; 
2) нем. jmdm auf die Fersen treten- обижать, задевать кого-либо 
1. каз. біреудің өкшесін басу (букв. наступать на пятки)-идти следом, 

быть почти одних лет 
В случаях различий в образной составляющей речь идет о высокой 

степени семантического сходства, т.к. идиомы, совпадающие по актуальному 
значению, по структурным и прагматическим признакам, могут быть отнесены 
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к явным эквивалентам. В определенных контекстах в буквальном значении 
важную функциональную роль играет образный компонент плана содержания 
соответствующей идиомы. Фразеологическое значение совпадает, (ментальные) 
образные основания отличаются: 

Исходя из специфики фразеологического образа можно разграничить 
фразеологизмы, объединяемые общей семой «безделье»:  

1) нем. die Hände in den Schoß legen (букв. положить руки на колени) – 
каз. қолын қусырып отыру (букв. свесить руки);  

2) нем. wie Faust aufs Auge (passen) (букв. подходить как кулак 
глазам)- каз. есекке үкі таққандай (жарасу) (букв. подходить как ослу сова) 

3) нем. wie auf Kohlen sitzen (букв. сидеть как на углях)- каз. найзаның 
ұшында отырғандай (букв.сидеть как на кончкие копья) 

Следующие идиомы представляются как абсолютно эквивалентные, их 
актуальное значение – два сапога пара. На самом деле идиомы отличаются 
относительно образной составляющей: 

нем. wie Topf und Deckel zusammenpassen –(букв. подходить как горшок и 
крышка) 

каз. апама жездем сай – (букв. старшая сестра и зять одинаковы) 
С точки зрения теории фразеологии такие случаи особенно интересны, 

так как они вызывают необходимость дополнительного инструментария для 
анализа образной составляющей в значении идиом. Так, серебро 
воспринимается как символ богатства и миропонимания, в богатых семьях едят 
из серебряной ложки, на крестины детям дарят серебряную ложку. Различия в 
прагматическом потенциале сопоставляемых единиц проявляются прежде всего 
в их отнесенности к тем или иным типам речевых актов. 

По словам С.Е. Исабекова нигде “этнос не выражает себя во всей полноте 
своего материального, духовного и культурного содержания, как в языке” [10]. 
Это в полной мере относится к фразеологии, а далее и к идиомам. Х.Бургер 
неоднократно подчеркивает, что именно во фразеологии запечатлены 
культурные традиции и фразеологизмы являются важными трансляторами 
культуры и носителями культурной памяти [11]. 

Культурная память часто ставится в один ряд с коллективной памятью. 
Знания, закрепленные в языковых единицах, выступают как одно из базовых 
понятий когнитивной лингвистики, Различия в культурно-маркированных 
компонентах значения квазиэквивалентных (псевдоэквивалентных) идиом 
можно продемонстрировать на примере следующих пар: 

англ.the Black Maria - нем. die grüne Minna - рус. черный ворон 
Все три идиомы передают значение «полицейский автомобиль для 

арестантов или заключенных». Речь идет об идиомах, семантика которых 
допускает относительное использование. Концепты, которые стоят за 
соответствующими элементами, не идентичны. 

Идиомы английского и немецкого языков указывают на культурно-
специфичные коннотации благодаря именам Maria и Minna. Minna –краткая 
форма имени Wilhelmine, которое было популярно в Германии 19 века. 
Значение слова grün относится не только к цвету автомобиля для арестантов, а 
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к слову со значением «неприятный, ужасный» из жаргонного социолекта 
маргинальных групп, возникших в эпоху позднего Средневековья попрошаек, 
бродяг, представителей так называемых «презираемых ремёсел» и 
преступников. Также известен как немецкий воровской жаргон Rotwelsch. То 
же самое относится и к английскому Black Maria. 

Идиома русского языка черный ворон обозначает концепт, вызывающий 
целый комплекс культурно-исторических ассоциаций, она уникальна и 
культурно маркирована. Внутренняя форма идиомы содержит указание на 
концепт, который в русской культуре играет важную роль в народном 
фольклоре. Черный ворон в некоторых народных песнях предстает как 
зловещая птица в символической функции предвестника недоброго. 

Таким образом, исследование А.Д. Райхштейна оказало существенное 
влияние и предопределило основные направления и проблемы 
сопоставительного анализа не только немецкого языка с другими языками, но и 
самые различные комбинации родных и неродных языков.  

Типы межъязыковой фразеологической эквивалентности, которые 
используются при сопоставлении ФЕ различных языков в исследованиях 
фразеологов и межъязыковая эквивалентность идиом в теории фразеологии 
Д.О. Добровольского обнаруживают сходства, что представляет собой 
дальнейшее развитие идей и актуальность теоретических положений 
сопоставительной фразеологии Л.И. Ройзензон и Ю.Ю. Авалиани, А.Д. 
Райхштейна.  

Новым подходом в решении вопросов межъязыковой эквивалентности 
является теория образных средств языка (Theorie des bildlichen Lexikons – 
Conventonal Figurative Language Theory), когнитивная теория метафоры 
(Kognitive Metapherntheorie) и категория образного компонента значения 
идиомы (die Theorie des bildlichen Lexikons). 

Абсолютная семантическая эквивалентность редко встречается в 
идиоматике. Идиомы разных языков, считающиеся традиционно 
эквивалентными, представляют при более внимательном анализе определенные 
различия. Это обусловлено семантическими и прагматическими особенностями 
соответствующих идиом, спецификой их синтаксической структуры. Различия 
в значении между сопоставляемыми идиомами связаны либо с семантической 
структурой их образной составляющей или с тем, что они вызывают различные 
ментальные образы, что влияет на употребление этих идиом.  
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Abstract 

Zhumanbekova N.Z. Interlingual phraseological equivalence 
Phraseology has come to occupy an ever more central role in linguistic studies. Among the 

currents of research that have arisen within phraseology, that of contrastive, or comparative, 
phraseology has seen intense development. Comparative phraseology can rightly be considered one 
of the mainstays of phraseology, a rich source of inspiration for research that, in turn, opens new 
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perspectives for further investigation. Comparisons are concerned with the relationship between the 
semantic and the syntactic levels of meaning; between the cognitive level – especially metaphor and 
metonymy – and the syntactic level; and with the manifestation of this relationship in concrete 
phraseological units. Finally, it is also concerned with phrasemes as carriers of culture, which 
oblige research to focus on cultural phenomena. The article presents an overview of the main 
directions of comparative research in phraseology and an analysis of various approaches to 
determining interlingual phraseological equivalence. When correlating phraseological units of 
unrelated languages, researchers agree that three parameters of interlingual phraseological 
equivalence should be taken into account: the formal structure of phrases, their meaning, their 
stylistic coloring, or the connotative meaning. A new approach to solving the issues of interlingual 
equivalence is the theory of figurative means of language (Theorie des bildlichen Lexikons – 
Conventional Figurative Language Theory), the cognitive theory of metaphor (Kognitive 
Metapherntheorie) and the category of the figurative component of the meaning of an idiom (die 
Theorie des bildlichen Lexikons) by D. Dobrovolsky. The analysis of the definition of equivalence 
and the comparison of phraseological units of the Kazakh language with German confirms the fact 
that absolute semantic equivalence is rarely found in idiomatics. 

Keywords: comparative phraseology, interlingual phraseological equivalence, aspects of 
equivalence 

 
 
 

ПРОБЛЕМА ФОЛЬКЛОРНО-ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В НАСЛЕДИИ 
САВУШКИНОЙ НИНЫ ИВАНОВНЫ  

Кривощапова Т.В. 
доктор филологических наук, профессор 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 
г. Астана, Казахстан 

krivoshapova_t@mail.ru 
 

Аннотация. Кафедра русского устного народного творчества представляет собой 
достаточно небольшой коллектив, в котором я на протяжении трех лет обучалась в очной 
аспирантуре. Нина Ивановна Савушкина – мой научный руководитель, благодаря которой я 
успешно завершила кандидатскую диссертацию. У Нины Ивановны на протяжении 
нескольких десятилетий работы на кафедре актуальными были несколько научных 
направлений: собирательская работа, народная драма, народный театр, заговорная традиция 
и проблема фольклорно-литературных связей.  

Ключевые слова: Савушкина, научный руководитель, собирательская работа, 
фольклорно-литературные связи, народный театр. 

 
Считаю своим долгом прокомментировать состав этой небольшой 

кафедры филологического факультета МГУ, на которой в те годы работали 
выдающиеся фольклористы: Николай Иванович Кравцов (1906 – 1980). 
Владимир Прокопьевич Аникин (1924 – 2018), Федор Мартынович Селиванов 
(1927 – 1990), Нина Ивановна Савушкина (1929 – 1993). Начинала свой путь в 
науку и заведовала кабинетом фольклорного архива Алла Васильевна Кулагина 
(1938 – 2009). В мои аспирантские годы рядом постигали азы науки 
фольклористики друзья-приятели: Николай Михайлович Щербанов, Владимир 
Николаевич Кочетов, Вадим Андреевич Смирнов, Александр Алексеевич 
Дубровин, Елена Афанасьевна Томова (Болгария), Надежда Васильевна 
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Потявина. К сожалению, некоторых из них уже нет на этом свете. А между тем 
многие из них сделали блестящую карьеру: В.Н. Кочетов возглавлял 
Международный центр при МГУ, а А.А. Дубровин был ректором знаменитой 
Строгановки. 

Когда же в далеком 1938 году была открыта кафедра, то ее штатными 
сотрудниками были лишь академик Ю.М. Соколов и ассистент Э.В. 
Померанцева. Заведовали же кафедрой на протяжении ее существования:  

1938-1941 гг. Академик УССР, профессор Юрий Матвеевич Соколов. 
1941-1946 гг. Академик УССР, профессор Николай Каллиникович 

Гудзий. 
1947-1952 гг. Профессор Петр Григорьевич Богатырев. 
1953-1957 гг. Профессор Владимир Иванович Чичеров. 
1957-1958 гг. И.о. заведующего кафедрой, доцент Эрна Васильевна 

Померанцева. 
1959-1962 гг. И.о. заведующего кафедрой, профессор Александр 

Иванович Кокорев. 
1963-1978 гг. Профессор Николай Иванович Кравцов. 
1978-1996 гг. Профессор Владимир Прокопьевич Аникин. 
С 1996 г. на протяженни нескольких лет и.о. заведующего кафедрой была 

доцент Татьяна Борисовна Дианова (1962 - 2014). 
В течение многих дет кафедра сохраняла тесные контакты с учеными, 

которые раньше здесь работали, и аспирантами прежних лет. Частым гостем на 
отчетных конференциях по итогам фольклорных экспедиций и практик была 
доктор исторических наук Эрна Васильевна Померанцева, внесшая огромный 
вклад в разработку методологии системного обследования регионов. В.К. 
Соколова, С.Н. Азбелев, Л.А. Астафьева, Б.П. Кирдан, В.В. Блажес и др.  

Научная деятельность кафедры русского устного народного творчества 
филологического факультета МГУ традиционно базировалась на нескольких 
ведущих направлениях: на теории и поэтике фольклора, собирательской работе 
и фольклоризме литературы. Большинство ученых совмещали в своей 
деятельности каждое из них. Но если проблема «литература и фольклор» была 
доминантной лишь в начале научной работы Н.И. Кравцова [Кравцов 1928; 
1972] и В.П. Аникина [Аникин 1953], то для моего научного руководителя Н.И. 
Савушкиной она оставалась приоритетной на протяжении нескольких 
десятилетий [Савушкина 1972; 1988]. Причина этой устойчивости интереса к 
вопросам взаимодействия двух типов искусства слова связана с тем, что наряду 
с увлечением собирательской работой, к которому ее приобщила Э.В. 
Померанцева, Нина Ивановна в студенческие годы посещала спецсеминар 
И.Н. Розанова. Так и сохранилась эта потрясающая двунаправленность ее 
научной деятельности в течение многих лет. Из фольклорных жанров в поле ее 
зрения находились обрядовая поэзия, заговоры, народный театр и драма, а 
вопросы фольклоризма литературы нашли свою реализацию в нескольких 
учебных пособиях, посвященных поэзии и прозе начала ХХ века. 

Моя первая встреча с Ниной Ивановной состоялась во время 
вступительного экзамена в аспирантуру МГУ, к поступлению в которую я 
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готовилась более полугода. За это время я прочитала десятки книг по 
фольклору и законспектировала их основные положения, познакомилась с 
классическими сборниками и знаменитыми собирателями – от Кирши 
Данилова, П. Рыбникова, А. Гильфердинга до Натальи Колпаковой. Поэтому 
экзамен был сдан на «отлично» и перед поступлением остался один-
единственный вопрос: кто будет моим, выражаясь современным студенческим 
сленгом, «научником»? Когда после экзаменов я зашла на кафедру, то меня 
встретил ее заведующий – Николай Иванович Кравцов и старший лаборант 
Алла Васильевна Кулагина. Я полагала, что Николай Иванович возьмет меня к 
себе, но оказалось, что у него уже пять аспирантов, а это программа-максимум. 
И он предложил «отдать» меня в руки Нины Ивановны Савушкиной. Алла 
Васильевна удивилась: «Но она же кандидат наук», на что Кравцов спокойно 
ответил: «А мы попросим ВАК разрешить ей руководство». Так и случилось. 

Не могу сказать, что это решение меня обрадовало. Но когда, вернувшись 
в Целиноград, я рассказала о ситуации Юрию Георгиевичу Круглову, который в 
те годы заведовал нашей кафедрой, то он сказал: «Это очень хорошо. Она будет 
отличным руководителем, и ты напишешь у нее хорошую работу». Он оказался 
абсолютно прав, и мне до сих пор не стыдно за свою кандидатскую 
диссертацию о роли фольклора в современной русской прозе о деревне. Ведь 
именно Нина Ивановна научила меня методологии сравнительно-
исторического анализа, помогла с выбором материала и назвала лучшие 
исследования по проблеме «литература и фольклор». А перед предзащитой 
сказала мне, что работу пора отдавать в другие руки, так как ей уже давно все 
нравится. Защитилась я вовремя и вполне благополучно, а за три года 
пребывания в аспирантуре еще и прошла «курс молодого бойца» по 
собирательской работе. Месяц, проведенный на Мезени в Архангельской 
области, оставил неизгладимый след в моей памяти, а зимняя поездка в 
Лешуконское, где мне пришлось остаться за руководителя экспедиции, 
сформировал представления об этой форме деятельности. И многочисленные 
сборники по мезенскому фольклору, прочитанные в Ленинской библиотеке 
позволили во время экспедиции найти точки соприкосновения с исполнителями 
и их репертуаром, в частности, на материале сборника А. Григорьева 
«Архангельские былины и исторические песни. Т.4. Мезень», сборника 
«Былины Севера» А.М. Астаховой (т.1), сборника «Песенный фольклор 
Мезени» Н.П. Колпаковой. И первые мои шаги к исполнителям были 
неразрывно связаны с заветной тетрадкой, в которой были записаны фамилии и 
репертуар жителей мезенских сел. С местными жителями контакты 
устанавливались легко после того, как мы спрашивали, кем им приходится 
Яков Гольчиков или Ефрем Лешуков. Нередко встречались ситуации, когда 
прямые родственники оказывались носителями фольклорных текстов, 
несколькими десятилетиями раньше записанными от их предков. Напоминаю, 
что это были 1970-е годы, когда былинный эпос. к примеру, уже вышел из 
стадии активного или даже пассивного бытования. Не зря Русский Север 
именовали огромным холодильником, прекрасно сохранившим фольклорные 
тексты. 

676



684 

Ситуация изменилась, когда год спустя я уже сама повезла студентов в 
Калужскую область (Добужа), не имевшей подобных изданий. Приходилось по 
крупицам собирать уже более поздние тексты. Песни, частушки, несказочная 
проза – вот то богатство, которое мы привезли оттуда. А после возвращения в 
Целиноград – на протяжении многих лет я возила студентов и во 
многочисленные села Акмолинской области. 

Все эти годы я продолжала тесно общаться с Ниной Ивановной, которая 
имела привычку в конце экспедиции возить студентов в музеи и заповедники 
региона. Благодаря ей я побывала в Малых Корелах под Архангельском, где 
впервые увидела шедевры деревянного зодчества. А вот моя попытка повторить 
ее опыт в Калужской области оказался неудачным: мы приехали в Козельск 
(именуемый в летописях «злым городом») и решили посетить знаменитый 
монастырь Оптина Пустынь. Он оказался в таком заброшенном состоянии (как 
говорится, без окон и дверей). что впечатления наши остались тяжёлыми. Так 
что хотя и принято считать, что «повторение – мать учения», но, скорее, прав 
был Пушкин, заявлявший, что «опыт – сын ошибок трудных». Сейчас, конечно, 
монастырь полностью восстановлен, но в моей памяти осталась огромная куча 
мусора перед скитом, сельскохозяйственные машины на территории 
монастыря...  

Но судьба распорядилась так, что собирательская работа не стала 
основной формой моей научной деятельности. Нина Ивановна, спустя 
несколько лет предложила мне написать исследование жанра литературной 
сказки применительно к эпохе Серебряного века, что стало своеобразным 
продолжением книг И. Лупановой [Лупанова 1959] и Т. Леоновой [Леонова 
1972], посвященных более ранним периодам эволюции этого жанра. Именно 
благодаря Н.И. Савушкиной в 1990 году и была утверждена тема докторской 
диссертации на Ученом совете филологического факультета МГУ «Русская 
литературная сказка конца XIX - начала XX вв. (эволюция жанра)», которую я 
защитила в 2003 году. 

Мои контакты с Ниной Ивановной не прекращались до последних дней ее 
жизни. Работы ее отличает скрупулезный текстологический анализ и 
привлечение широкого культурного контекста.  

И уже в 1980-е годы ее стажером, а затем и аспиранткой стала Галина 
Ивановна Власова, унаследовавшая от Нины Ивановны блестящие навыки 
собирательской работы. 
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Abstract 

 
Krivoshchapova T.V. The Problem of Folklore-Literary Relations in the Heritage of 

Nina Ivanovna Savushkina 
The Department of Russian Oral Folk Art is a small yet dedicated team, where I was 

pursuing my full-time postgraduate studies for three years. My supervisor, Nina Ivanovna 
Savushkina, played a pivotal role in my academic journey, guiding me to the successful completion 
of my PhD thesis. Over several decades of work at the department, Nina Ivanovna developed and 
contributed to various scientific directions, including collecting folklore, folk drama, folk theatre, 
plotting traditions, and the study of folklore-literary relations. 

Keywords: Savushkina, academic supervisor, folklore collection, folklore-literary relations, 
folk theatre. 
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Аннотация. Рассматриваются важнейшие аспекты социальной проблематики 

знаковой повести В. Г. Распутина 2003 года. Произведение в первую очередь диагностирует 
глубоко кризисное состояние постсоветского общества: попрание традиционных моральных 
ценностей, главенство закона купли-продажи и торжество всепроникающего торгашеского 
духа. Распутин показывает, как повсеместно навязываемые и набирающие всё большую силу 
рыночные отношения уродуют человека и лишают его будущего. В повести остро 
поставлены вопросы о вторжении чужих разрушительных и лишенных возвышенности 
установок в национальную жизнь, о коррупции, а также о кардинальном социальном 
расслоении, характерном для постсоветского периода. Пути преодоления кризиса видятся 
писателю в обращении к духовным основам национальной жизни.  
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Повесть В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» – резонансное 

произведение начала 2000-х гг. Репрезентативна авторская оценка этой книги: 
«Совсем быть довольным работой нельзя, но главное я в повести “Дочь Ивана, 
мать Ивана” сказал» [1]. Среди сочувственных откликов на это произведение в 
первую очередь должны быть названы рецензии В. Бондаренко [2], А. 
Шорохова [3]. В литературоведческих статьях, посвященных повести «Дочь 
Ивана, мать Ивана», внимание акцентировалось прежде всего на таких 
аспектах, как нравственная проблематика [4; 5], характеристика женских 
образов [4; 5; 6], оппозиция «город-деревня» [7], художественная 
репрезентация тех или иных образно-содержательных концептов повести, таких 
как «вода» и «земля» [8]. 

Произведение в первую очередь диагностирует глубоко кризисное 
состояние постсоветского общества. Распутин следующим образом описывает 
мироощущение главной героини, Тамары Ивановны Воротниковой: 
«…представлялось ей, что от недавнего прочного мира, в котором прожила она 
сорок лет, теперь уже ничего не осталось, все вокруг, как после гигантского 
смещения породы, завалено обломками» [9, с. 463]. 

В жизни небольшого сибирского городка, где и происходят описанные в 
повести трагические события, возможно усмотреть отражение жизни всей 
страны в конце ХХ – начале XXI в. Распутин максимально остро ставит 
вопросы о том, как живет современное общество и какие проблемы 
оказываются первостепенно значимыми, определяющими его духовный 
климат. 

Важнейшей проблемой писателю представляется попрание нравственных 
ценностей. Все общественное бытие охвачено торгашеским духом. Заработок, 
деньги – вот что стало движущей силой современного социума. Тамара 
Ивановна с болью думает о том, что «все кругом, вся жизнь перешла в шумный 
и липкий базар» [9, с. 479]. Красноречивым отражением этой удручающей 
тенденции становится в повести ее ключевой образ-символ – рынок. 
А. В. Макарова справедливо подмечает: как в знаменитой повести Распутина 
«Пожар» (1985) заглавный образ является символическим, так и в 
рассматриваемом произведении рынок выступает символом, «это и 
современная картина мира, и отношения между людьми, и содержание души 
“нового” человека» [4, с. 20]. Образ рынка в повести воплощает всю 
нынешнюю жизнь, которую во многом определяют страшные и 
безнравственные законы – законы выгоды, прибыли. Деньги, а не 
представления о морали и справедливости, становятся движущей силой, 
определяющей течение жизни. В повести горько констатируется, что на все 
сферы существования человека сегодня бросает свой отсвет бесчувственный 
лозунг рынка – «Торгуй, торгуй!». Этой установкой пронизана и общественная 
жизнь, и быт, и зачастую межличностные отношения. Тамара Ивановна 
размышляет: «Человек в городе устремился за прилавок – и воробей тут, 
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начирикивает: торгуй, торгуй! А ведь было время – подбадривал: паши, паши!» 
[9, с. 501]. Ныне же жизнь «чеканит из человека монету» [9, с. 596]. Вся жизнь 
стала рынком, и его щупальца опутывают не только общество в целом, но и 
существование отдельной семьи, конкретного человека: так, о Воротниковых 
говорится, что «рынок по-прежнему продолжал втягивать в себя и остатки их 
семьи, становясь судьбой и роком» [9, с. 562]. 

Повсеместно навязываемые и набирающие всё большую силу рыночные 
законы уродуют человека и лишают его будущего. У молодежи нет 
возможности по-настоящему реализоваться: единственный путь, который 
диктует современное общество, – это путь торговли в разнообразных ее 
формах. Тот, кто не желает идти по этому пути, оказывается вне магистральной 
линии жизни, на обочине, поэтому молодежь вынуждена идти в коммерцию, 
постепенно усваивая закон купли-продажи как основной жизненный закон. 

Не только круг представлений молодежи, но и сознание людей старшего 
поколение порой оказывается деформированным. Рыночные, торгашеские 
законы агрессивно внедряются с экранов телевизоров, и вот уже и у людей 
взрослых и обладающих немалым опытом иногда возникают сомнения – может 
быть, такой и должна быть новая, современная жизнь?  

В повести показаны и те, кто не поддается тлетворному влиянию 
рыночной психологии. Так, сын главной героини Иван – это отнюдь не 
изуродованный новыми «нормами» человек, он вполне устойчив в 
нравственном, личностном плане. Он выбирает для себя совсем не торгашеский 
путь – идет в армию после школы, потом нанимается в бригаду плотников, 
которая должна строить в селе церковь («Это было районное село на Ангаре, 
недалеко от него лежала-бедовала родная деревня Тамары Ивановны и Ивана 
Савельевича» [9, с. 590]). Но какой будет дальнейшая дорога Ивана? Чему он 
посвятит свою жизнь и сохранит ли внутреннюю устойчивость, устремленность 
к созиданию и правде, живое и чуткое к истине восприятие мира? Очевидно, 
что Распутин подводит читателя к положительным ответам, но вместе с тем 
словно предлагает поразмышлять обо всем этом. 

В рассматриваемом произведении со всей остротой заявлена характерная 
для постсоветского периода проблема чудовищного социального расслоения. 
Кто-то трудится честно, но едва сводит концы с концами, а кто-то не знает 
совести и купается в роскоши. Этот вопрос обсуждается и З. Прилепиным в 
романе «Санькя», написанном в те же годы (2006): «Чёрт, откуда у них столько 
денег? – привычно дивился Саша на дорогие машины, из которых выходили 
молодые люди в хорошей одежде. – Одна эта машина стоит столько, сколько 
мать моя не заработает за сто сорок лет. Она что, плохо работает?..» [10, с. 299–
300]. 

Распутин в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» говорит о том, что богатые 
и бедные живут в одной стране фактически как два не соприкасающиеся друг с 
другом народа. Будет ли когда-нибудь народ един, если богатые не желают 
даже замечать тех, кто трудится и бедствует, а бедные не в силах подумать ни о 
чем, кроме куска хлеба? Возможно ли в этой ситуации преодолеть фатальное 
взаимное отчуждение разных социальных слоев? Эти два мира, как размышляет 
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писатель, «разнятся не только богатством и бедностью и вызванными ими 
инстинктами, не только несхожими приемами жизни – во всем, во всем без 
исключения: что хорошо для одних, то плохо для других. Но ни там, ни там нет 
согласия и внутри себя – у одних от непривычки к неправой роскоши, у других 
от непривычки к нищете. И никто не знает и знать не желает, удастся им когда-
нибудь притереться друг к другу и стать одним народом или никогда не удастся 
и кому-то в конце концов придется уходить» [9, с. 586]. 

Распутин смело заявляет о равнодушии власти к проблемам людей и о 
том, что властные структуры пронизаны коррупцией. Представители 
правосудия нередко оказываются продажными (хотя в повести показаны и 
исключения, например, Николин). Благодаря взятке насильник избежит 
наказания за содеянное, прокурор готова оправдать его («Если бы ваша дочь не 
захотела с самого начала иметь дело с этим… с кем она легкомысленно 
поехала… А потом: если бы она захотела убежать от него, а потом – позвать на 
помощь – она бы это сделала. У нее была не одна возможность избежать 
случившегося. Она ни одной не воспользовалась…» [9, с. 489]). Тамара 
Ивановна решается на убийство, понимая, что нет никакой надежды на 
справедливый суд. И потому ее поступок становится формой возмездия злу и 
бесчинству. 

Наконец, вопрос, поставленный Распутиным особенно напряженно и 
резко, – это вопрос о вторжении разрушительных и лишенных возвышенности 
чужих ценностных установок в национальную жизнь. Речь, разумеется, не 
идет о том, что писатель критикует какой-либо народ или находит 
отрицательные черты в том или ином национальном характере. Распутин 
говорит о другом – о том, что нельзя допускать вседозволенности, когда 
необразованный, ограниченный, наглый чужак начинает чувствовать себя 
хозяином и безнаказанно совершает преступления. Это, как утверждает 
писатель, недопустимо, и этому необходимо противостоять. Нужно уберечь 
национальную жизнь от разрушения, от разгула преступной вседозволенности. 

В своей повести Распутин не только диагностирует кризис, но и 
размышляет о путях его преодоления. Преодоление, как полагает писатель, – в 
осознании собственной национальной идентичности, в осознании себя единым 
народом. Мощные средства объединения – национальный язык, литература, 
культура. То духовные наследие, которое язык и литература заключают в себе, 
бесценно. Распутин с горечью говорит о том, что ныне в школьных программах 
выделяется так мало часов на важнейшие дисциплины («на русский язык час в 
неделю, на отечественную историю тоже час» [9, с. 571]; «родную литературу, 
историю, русский язык принялись сталкивать на обочину, превращая их в 
третьестепенные предметы и наполняя новой начинкой…» [9, с. 470]), а между 
тем именно знание своих культурных корней и духовных основ может сберечь 
нацию от разрушения. 

Сравним точку зрения Распутина с представлениями, выраженными в 
произведениях В. Сорокина. Так, одним из персонажей книги «Теллурия» 
ставится под сомнение сама возможность обретения национальной идеи в 
постсоветском пространстве: «Постсоветские правители, чувствуя, так сказать, 
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близкий кирдык, кинули всенародный клич: поищем национальную идею! 
Объявили конкурс, собирали ученых, политологов, писателей – родите нам, 
дорогие, национальную идею! Чуть ли не с мелкоскопом шарили по 
идеологическим сусекам: где, где наша национальная идея?! Глупцы, они не 
понимали, что национальная идея – не клад за семью печатями, не формула, не 
вакцина, которую можно привить больному населению в одночасье! 
Национальная идея, ежели она есть, живет в каждом человеке государства, от 
дворника до банкира. А ежели ее нет, но ее пытаются отыскать – значит, такое 
государство уже обречено!» [11]. В «Теллурии» высказывается парадоксальная 
мысль о том, что национальная идея якобы сформировалась только тогда, когда 
Россия как государство распалась: «Национальная идея! Когда же она проросла 
в каждом русском человеке? Когда постсоветская Россия развалилась на 
куски!» [11]. В повести Распутина выражено совсем иное представление: 
сплотить нацию необходимо, и для этого есть возможности. Их дает духовное 
наследие страны – родной язык и родная литература. Опираясь на этот мощный 
культурный пласт, нация сможет почувствовать себя единой. 

Проблематика повести «Дочь Ивана, мать Ивана» в значительной степени 
раскрывается в противопоставлении двух женских персонажей – матери и 
дочери, Тамары Ивановны и Светы. Главным действующим лицом в 
произведении, безусловно, является Тамара Ивановна. Об этом говорит само 
название повести. Перед читателем типичный для художественного мира 
Распутина сильный женский характер. Опорой, фундаментом жизнеустройства 
в произведениях Распутина часто является женщина. В рассматриваемой 
повести именно Тамара Ивановна решается на то, чтобы покарать преступника. 
Она, дочь Ивана и мать Ивана, выступает стержнем семьи – как только Тамара 
Ивановна попадает в заключение, жизнь ее мужа Анатолия становится 
бесцветной и вялой, он прозябает, на него наваливается хандра. Тамара 
Ивановна же не ищет опоры в ком бы то ни было, она сама является опорой для 
тех, кто рядом с ней.  

Одна из главных черт личности Тамары Ивановны – подлинное и 
безошибочно верное чувство жизни, «чутье» к ней: «…острое, как у животного, 
чувственно сильное восприятие жизни» [9, с. 441]. Тамара Ивановна умна, но 
это не интеллектуализм и аналитичность, а «ум в самой жизни» [9, с. 497]. 

Образ Тамары Ивановны вполне можно сопоставить с женскими 
характерами распутинской прозы 1970-х гг. Они тоже несли в себе внутреннее 
равновесие, устойчивость и силу, причем сила их коренилась прежде всего в 
нравственном чувстве. Тамара Ивановна тоже сильна прежде всего своими 
отчетливыми, ясными и справедливыми моральными представлениями, и при 
этом она готова защищать и отстаивать свои принципы. Как читаем в повести, 
«внутри характера» Тамары Ивановны «находился кремень» [9, с. 451]. 

Тамара Ивановна – женщина деревни, которая выросла на земле и несет в 
себе мудрость, спокойствие и душевное здоровье. Ей свойственна сила, а также 
безусловное умение применить эту силу, нравственную и физическую. Тамара 
Ивановна не гнушается мужской работы, она вынослива и устойчива, умеет 
постоять за себя. В то же время, она, будучи сильной, поистине женственна: 
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«Ее волновала женская тайна, в ней же заключенная, но не то физиологическое, 
тоже непонятное, жуткое, но и одинаковое для всех, а то невидимое, нутряное, 
более чувственное, чем физиология, запаленное особым духом» [9, с. 458]. 
Судьба Тамары Ивановны – это судьба сильного и морально здорового 
человека, верного себе, природе, нравственному чувству. 

Света – человек совсем иного внутреннего облика, она плоть от плоти 
городской жизни. Света легко поддается на те соблазны, которые таит в себе 
город – веселая и «красивая» жизнь, возможность заработать, не прилагая 
слишком много усилий. Душевный мир Светы неустойчив и зыбок, 
представления о самой себе, о жизни, о том, что правильно и неправильно, еще 
не сформированы в ее сознании. В ней отнюдь нет той твердости, которая 
присуща характеру ее матери. Со Светой происходит несчастье, потому что она 
растерянна, дезориентирована, при столкновении с трудностями чувствует себя 
беспомощной. Как показывает Распутин, город уродует судьбы людей, искажая 
те нравственные основы, которые были органически присущи деревенской 
жизни. В повести возникает типичное для Распутина противопоставление 
города и деревни: в деревенской жизни, в существовании на земле сам человек 
был основой социального организма, в структуре города же «и дыхание, и 
кровообращение» [9, с. 588] заключает в себе не человек, а машина.  

В повести поднимается вопрос, исключительно важный для русской 
литературы, и особенно – для литературы рубежа XX–XXI вв. Это вопрос о 
том, возможно ли ответить злом на зло. У писателей предшествующего 
времени, в частности у Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, читатель находил 
отрицательный ответ: Толстой учил непротивлению злу насилием, Достоевский 
– покаянию и смирению. По Достоевскому, если совершен грех, то за него 
нужно «страдание принять» [12, с. 323], и только этим страданием, а не 
ответным злом, возможно восстановить нравственный баланс. 

На рубеже XX–XXI вв. литература активно и подчас болезненно 
обсуждает вопрос о зле и злодеянии. Поздний Астафьев готов признать, что 
если другого выхода нет, то зло необходимо остановить ответным злом. Лучше 
уничтожить преступника, чем допустить, чтобы число его жертв 
увеличивалось. Распутин в поздний период тоже склоняется к такому 
представлению. Более правильно ответить злом на зло, чем оставить его 
безнаказанным. Если нет другого выхода, то такая реакция на зло становится 
единственно возможной. При этом необходимо учитывать, что авторская 
оценка поступка Тамары Ивановны не вполне однозначна. В этом отношении 
важна символическая (даже с элементом мистики) сцена, когда перед 
совершением убийства Тамара Ивановна будто слышит голос отца, 
предупреждающий ее, чтобы она не делала того, что задумала. Нарушать 
нравственную грань нельзя. Автор признает это, но в то же время признает 
справедливость решения и деяния своей героини. 

Финал повести привносит некую оптимистическую ноту. Тамара 
Ивановна возвращается после четырех с половиной лет тюрьмы домой, семья 
воссоединяется. Ощущается надежда на то, что преодоление несчастий и 
испытаний возможно, какими страшными и тягостными они ни были. Ситуация 
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социального кризиса, столь остро, проницательно и поистине трагически 
показанная в повести, мыслится писателем не как бедственно-безнадежная, а 
как преодолимая, хотя для ее преодоления необходима подлинная 
консолидация духовных сил нации.  
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Abstract 
 

Krotova D.V. Social problems in the story «Ivan's daughter, Ivan's mother» by V. G. 
Rasputin 

The most important aspects of the social problems of the story by V. G. Rasputin, published 
in 2003, are considered. This work primarily diagnoses the deeply crisis state of post-Soviet society: 
the trampling of traditional moral values, the rule of law of purchase and sale and the triumph of the 
pervasive merchant spirit. Rasputin shows how market relations, which are being imposed 
everywhere and gaining increasing strength, disfigure a person and deprive him of his future. The 
story sharply raises questions about the invasion of alien destructive attitudes into national life, 
about corruption, as well as about the cardinal social stratification characteristic of the post-Soviet 
period. The ways to overcome the crisis are seen by the writer in an appeal to the spiritual 
foundations of national life. 

Keywords: modern Russian literature, social problems in literature, post-Soviet society, 
Rasputin, «Ivan's daughter, Ivan's mother». 
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Аннотация. В статье расматривается этнопсихолингвистический аспект обучения 

казахским фразеологизмам в группах с русским языком обучения. Казахские фразеологизмы 
содержат базовые ценности и культурные смыслы казахского народа и остаются 
устойчивыми на протяжении времени. Этнопсихолингвистический аспект обучения 
фразеологизмам расширяет возможности методики обучения казахскому языку. Изучение 
казахских фразеологизмов является хорошей дидактической базой для изучения 
национальных особенностей и национальной картины мира казахов в рамках занятий по 
казахскому языку. Студенты знакомятся с методами примененения казахских 
фразеологизмов в письменной и устной речи. 

Ключевые слова: фразеологизмы казахского языка, этнопсихолингвистический 
аспект, базовые ценности, национальная картина мира, методы обучения фразологизмам. 
 

Казахский язык имеет весьма богатую и развитую фразеологическую 
систему. В них запечатлены огромный исторический опыт казахского народа и 
национальная картина мира. Система казахского фразеологизма исследована 
К.К. Жубановым [1], С.К. Кенесбаевым [2] и М. Балакаевым [3] и другими 
учеными. Фразеологический словарь казахского языка составленный 
С.Кенесбаевым является сокровищем, в котором систематизировано богатое и 
уникальное творчество не только казахского но и всего тюркского народа.  

Общеизвестно, что фразеологическая система любого языка является 
ценным источником информации о его культуре и менталитете. В каждой 
фразеологической единице мы находим представления о жизни человека, о 
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традициях, ритуалах, обрядах, морали, представления о добре, правде, труде и о 
пользе знания.  

Фразеологизмы казахского языка образно описывая действительность, 
передавая оценку, выражая эмоции, выполняют не только языковую, но и 
культурную и коммуникативную функцию. Здесь культурная функция 
фразеологизмов выражается сохраненной в глубине внутренней формы 
моделью восприятия человеком внешнего мира. В основе фразеологических 
образов положены культурные знания выработанные народом. А 
коммуникативная функция фразеологизмов выражается в разных речевых 
ситуациях, где создаются условия для его применения. 

В.Н. Телия отмечает, особую роль фразеологизмов в трансляции 
культурно-национального самосознания народа и его идентификации. В 
образном содержании фразеологизма воплощена культурно-национальное 
мировидение [4]. 

Термин «этнопсихолингвистика» в «Этнопсихологическом словаре» 
определяется как «отрасль лингвистической науки, которая в качестве главного 
фактора формирования психики этноса рассматривает влияние языка, 
накапливающего и отражающего его исторический опыт [5].  

А.А. Леонтьев, который предложил термин «этнопсихолингвистика», 
обозначив специальную область психолингвистики, определил предмет 
этнопсихолингвистики как процессы общения в их национально-культурном 
аспекте на различном уровне их организации. А.А. Леонтьев пишет: 
«Этнопсихолингвистика – это область психолингвистики, изучающая 
национально-культурную вариантность в: а) речевых операциях, речевых 
действиях и целостных актах речевой деятельности; б) языковом сознании, т.е. 
когнитивном использовании языка и функционально эквивалентных ему других 
знаковых систем; в) организации (внешней и внутренней) процессов речевого 
общения» [6]. 

В своей книге по этнопсихолингвистике В.В. Красных пишет, что общие 
принципы теории речевой деятельности едины для всего человечества. А в 
этнопсихолингвистике необходимо определить, что является национально и 
культурно специфичным. Определить и по возможности структурировать то, 
что предопределяет характерные черты национального дискурса. Также 
нужно уточнить факторы, обусловливающие особенности национального 
языкового сознания, специфику речевых операций, речевых действий, 
коммуникативных актов и организации процессов речевого общения и 
построения текстов [7]. 

Обучение фразеологизмов казахского языка в этнопсихолингвистическом 
аспекте поможет студентам раскрыть национально-культурный и национально-
психологический потенциал идиоматического значения и компонентного 
состава. Этнопсихологический анализ помогает раскрыть стреотипы сознания. 
Как отмечает В.В. Красных, стереотип, с точки зрения содержания и есть 
фрагмент картины мира существующий в сознании человека. Стереотип имеет 
следующие разновидности – стереотип поведения, стереотипы-представления. 
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Стереотипы в сознании человека хранятся как «клише» и функционируют как 
эталоны. 

Например, у казахов не принято прямо спрашивать «Куда идешь?» или 
«Куда едешь?». На такие прямые вопросы казах может не ответить или может 
сделать вид что не слышал или вообще может обидеться. Потому что этот 
прямой вопрос по мнению казахов, ограждает путь. Поэтому вместо вопроса 
принято говорить «Жол болсын!». А путник, если пожелает, он может сказать 
куда идет или куда едет. А если не хочет сказать конкретно, принято отвечать 
«Әлей болсын». Этот важный компонент речевой этики означает «Да, я куда-то 
иду, но не могу сказать куда. Но спасибо, что вы пожелали мне хорошего 
пути». 

Казахи когда поздравляют друг-друга с общим народным праздником, 
говорят: «Құтты болсын!» (Пусть это будет благом) а отвечают «Бірге болсын» 
(Пусть радости будут общими). А если праздник или мероприятие является 
частным, тогда говорят: «Құтты болсы!н» (Пусть это будет благом) а отвечают 
«Сіздерге де жұғысты болсын» (Пусть и у вас будет такое благо).  

Ученые определяют концепт как объект из идеального мира, которое 
имеет имя и которое отражает определенное национально-культурно 
обусловленное представление о мире. Например, о началах четырех времен 
года казахи говорят с применением разных глаголов: «Жыл келді» (новый год 
пришел - весна), «Қыс түсті» (зима опустилась), «Жаз шықты» (лето вышло), 
«Күз басталды» (осень началась). Тут мы видим, что Весна как начало года 
приходит к людям. А Зима опускается сверху, видимо это связано с холодом и 
снегом. Лето как будто выходит к людям, а Осень начинается постепенно. Мы 
думаем, что образ жизни кочевников сформировал особенный взгляд на 
наступление каждого времени года и с данными глаголами у кочевников 
ассоциированы специфические особенности образа жизни номадов. 

Похожее и не менее интересное использование глаголов мы встречаем в 
стихотворении Абая, где в четырех строках описывает психологию всего 
периода жизни одного человека: 

 
Балалық өтті, білдің бе? 
Жігіттікке келдің бе? 
Жігіттік өтті, көрдің бе? 
Кәрілікке көндің бе? 

Детство прошло, ты знаешь? 
К юношеству ты пришел? 
Юношество прошло, ты видел? 
Старости ты подчинился? 

 
Здесь в каждом глаголе «білдің бе», «келдің бе», «көрдің бе», «көндің бе» 

лежат ассоциативные векторы, которые передают все особенности каждого 
периода жизни человека - детства, молодости, пожилого возраста, старости. 

Как отмечает А.А. Леонтьев, в основе мировидения и мировосприятия 
каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных 
стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда этнически 
обусловлено, видения мира одним народом нельзя простым 
«перекодированием» перевести на язык культуры другого народа» [8]. Во 
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многих казахских фразеологизмах сохранены специфика образа жизни 
кочевников, которое невозможно просто перевести на другой язык.  

Для кочевников существуют важные понятия «Ел» и «Жұрт». Место 
которое находился народ в данное время называется «Ел», «Ел іші», а место 
которое они временно оставили называлось «жұрт». В силу кочевого образа 
жизни, номады меняли места поселения в соответстви с четырьмя временами 
года: «жайлау» (весеннее и летнее поселение), «күзем» (осеннее поселение), 
«қыстау» (зимнее поселение). Для кочевника мирная жизнь и спокойствие – 
самое сакральное понятие. Поэтому одним из сакральных является 
фразеологизм «Ел аман, жұрт тыныш болсын», который означает, «Пусть 
будет в здравии народ, который сейчас здесь и пусть будет спокойно и мирно в 
местах нами временно оставленных». В современной интерпретации означает 
«Пусть моя страна и соседние страны живут мирно и спокойно».  

Обучение казахских фразеологизмов в аспекте этнопсихолингвистики 
дает богатый дидактический материал, который помогает студентам и 
магистрантам выявить специфику казахской речи. Предлагая фразеологизмы 
разной тематики в этнолингвистическом ракурсе, обращаем внимание 
студентов и магистрантов на национальный стереотип, на национальную 
картину мира которые находятся в содержании каждого фразеологизма.  

Например, очень интересное значение фразеологизма «Бойлы-сойлы 
жігіт», которое означает: - «бойлы» - тело здоровое, высокое, стройное; - 
«сойлы» - правильно воспитанный, то есть потомок правильных родителей, 
предков. Слово «сой» - означает - породу, хорошее происхождение. В турецком 
языке «soyadı» означает - «фамилия». Здесь на первый взгляд фразеология 
кажется соматическим (первый компонент «бойлы» - «высокий»), но второй 
компонент «сойлы» означает правильную генетику, правильное воспитание, 
который показывает, что фразеология в целом национально-духовного 
характера. В казахском языке есть фразеология «сай-сүйегін сырқырату» - 
«заставить болеть до мозга костей».  

В казахском языке этнопсихолингвистическая семантика фразеологизмов 
с компонентами «көкірек», «кеуде» и «көңіл» очень разнообразны и ярко 
отражают национально-духовную картину миропонимания казахов. «Көкірек», 
«кеуде» – соматические названия, но фразеологизмы с данными компонентами 
выражают национально-духовное значение. «Көкірек көзі ашық» - высоко 
образованный, морально выдержанный, нравственный, «Кеудесі алтын 
сандық» - образованный, талантливый, гуманный, нравственный, «қуыс кеуде» 
- безнравственный, эгоистичный, невежественный.  

Обучение в этнолингвистическом аспекте казахское «Бата» для 
студентов и магистрантов является очень интересным. «Бата» - как магическое 
добро пожелательные формулы казахского народа, имеет очень сильное 
влияние для казахов. Вся квинтэссенция, вся человеческая, гуманистическая, 
философская, педагогическая, патриотическая, психологическая сила Слова 
заключена в «Бата», которая к сожалению до сих пор широко не исследована.  

688



696 

 
Бата  
Оң жағыңа қарасаң,  
Алтын Терек орнасын! 
Сол жағыңа қарасаң, 
Күміс Терек орнасын! 
Жүрген Жолыңда 
Еш жамандық болмасын! 
Қайда барсаң, 
Қызыр Ата қолдасын! 

 
Как посмотришь направо 
Пусть спустится Золотой Терек 
Как посмотришь налево 
Пусть спустится Серебряный Терек 
На твоем Пути 
Пусть не будет ничего плохого 
Куда бы ни шел 
Да будет сотоварищем Хызыр Ата  

 
В приведенном Благословении Алтын Терек, Күміс Терек – 

мифологические сакральные деревья, ассоциированы в монументе «Бәйтерек» в 
городе Астана. «Жол» - жизнь, «Хызыр Ата» – можно ассоциировать со 
стариком кудесником из поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. 

Этнопсихологический анализ казахских фразеологизмов в составе «Бата» 
позволяет выявить основы миропонимания казахов. Результатом таких 
подготовок является ежегодный конкурс «Бата беру» посвященный «Наурыз 
мейрамы» в университете.  

Обучение фразеологии в университете требует использование различных 
методов и с разных аспектов. В наше время нетрудно заметить, что из речи 
молодого поколения почти исчезают фразеологические единицы. 
Этнопсихолингвистический аспект обучения казахским фразеологизмам 
поможеть развивать казахскую речь студентов и магистрантов.  

Аспектный анализ поможет глубже понимать значения фразем, осознать 
национально-культурную и национально-психологическую специфику 
фразеологизмов. В процессе обучения применяя разные подходы и 
формируеются навыки анализа фразеологических единиц в художественном 
тексте, в речи героев кинофильмов, в речи героев мультиплекаций, в речи 
журналистов, общественных деятелей.  

После выполнения серии упражнений обучающимся предъявляется 
список n-количество казахских фразеологизмов и предлагается написать на 
каждый фразеологизм первую пришедшую на ум ассоциацию-реакцию, которая 
может быть выражена в виде слова или словосочетания.  

Ассоциативный эксперимент можно проводить в три этапа. Первый этап 
называется «свободным», и обучающиеся могут написать свои реакции без 
ограничений. Второй этап называется «направленным», и предлагается 
определенное задание по структуре, семантике, тематике фразеологизмов. 
Тертий этап называется «цепочечным», на указанные фразеологизмы 
предлагается реагировать несколькими стимулами. Ответы обучающихся 
которые участвовали в ассоциативном эксперименте интерпретируются как 
реакции - синтагматические, парадигматические, родо-видовые отношения, 
фонетические, клишированные. В методике обучения казахским 
фразеологизмам также можно использовать метод семантического 
дифференциала, который позволяет выявлять коннотативные оттенки значения. 
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Abstract 
 

Kurman N.Zh. Ethnopsycholinguistic aspect of teaching kazakh phraseological units 
The article examines the ethnopsycholinguistic aspect of teaching Kazakh phraseological 

units in groups with Russian as the language of instruction. Kazakh phraseological units contain the 
basic values and cultural meanings of the Kazakh people and remain stable over time. The 
ethnopsycholinguistic aspect of teaching phraseological units expands the possibilities of the 
Kazakh language teaching methodology. The study of Kazakh phraseological units is a good 
didactic basis for studying national characteristics and the national picture of the world of Kazakhs 
within the framework of Kazakh language classes. Students become familiar with the methods of 
using Kazakh phraseological units in written and oral speech.  

Keywords: phraseological units of the Kazakh language, ethnopsycholinguistic aspect, 
basic values, national picture of the world, methods of teaching phraseological units. 

 
 
 

ДИСКУРСОСФЕРА И ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА СМИ  
Менджерицкая Е.О. 

кандидат филологических наук, доцент 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

г. Москва, Россия 
discourse@mail.ru 

 
Аннотация. В статье предлагается наряду с традиционными подходами к анализу 

массмедийного дискурса использовать понятие дискурсосфера. Данное понятие 
предполагает охват всего комплекса дискурсообразующих факторов, маркеров дискурса, 
текстов и всю совокупность условий осуществления коммуникации, что подробно 
раскрывается в статье. Прослеживается появление и функционирование термина «дискурс» в 
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когнитивно-дискурсивной парадигме в лингвистике, дается авторское определение. 
Приводится анализ статьи из качественного издания “Financial Times” в качестве примера 
применения рассматриваемого подхода в практике преподавания языка СМИ. Делаются 
выводы о возможности получения учащимися более объемного представления о 
массмедийном дискурсе. 

Ключевые слова: язык СМИ, дискурс, дискурсосфера, когнитивно-дискурсивная 
парадигма.  

 
Современные подходы к анализу и преподаванию языка СМИ весьма 

разнообразны и разноплановы. Наряду с традиционным стилистическим 
рассмотрением появился когнитивно-дискурсивный метод интерпретации 
лингвистических явлений. В рамках этого направления предлагается понятие 
дискурсосферы для более объемного взгляда на массмедийное пространство. 

Прежде чем вводить понятие дискурсосферы необходимо вспомнить о 
появлении понятия дискурса и когнитивного подхода в лингвистике. 

Слово «дискурс», впервые употребленное в качестве термина З. 
Хэррисом еще в 1952 году в статье, посвященной анализу языка рекламы, с тех 
пор получило весьма широкое распространение и понимание. Сфера его 
применения настолько велика, что следует говорить о полисемии этой 
терминологической единицы. Причем можно проследить ее распространение 
как в горизонтальном направлении, т.е. в разных науках, так и в вертикальном, 
т.е. на разных уровнях лингвистики ввиду его переосмысления в свете 
тенденций к междисциплинарному рассмотрению языка. 

Многие отечественные и зарубежные ученые уделили внимание 
разработке теории дискурса [1, с. 8-46]. Проанализировав разные подходы к 
пониманию дискурса можно сделать вывод о том, что дискурс следует считать 
когнитивным процессом, отражением мышления средствами конкретного 
языка. 

Хотелось бы предложить следующее определение дискурса: дискурс – 
это передача когнитивного содержания, вкладываемого адресантом, 
адресату через посредство текста в его лингвистическом воплощении и 
заложенных в нем определенных стратегий подачи информации. 

Следует отметить, что массмедийный дискурс представляет собой 
сложное явление, учитывающее и экстралингвистическую ситуацию, и 
характеристики участников коммуникации, и различные стратегии, лежащие в 
основе производства, обработки и распространения информации, а также ее 
соответствующее языковое оформление. 

На современном этапе развития науки когнитивно-дискурсивная 
парадигма в лингвистике формирует особый подход к анализу, описанию и 
преподаванию лингвистических явлений, объединяя цели и достижения 
коммуникативной лингвистики и прагматики, с одной стороны, и когнитивной 
науки, с другой. 

Что касается массмедийного дискурса, то необходимо выделить его 
дискурсообразующие факторы и маркеры дискурса.  

Так, под дискурсообразующими факторами в массмедийной сфере 
понимаются: 
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1) цели и задачи коммуникации; 
2) участники коммуникации, т.е. те, кто создают некий информационно-
публицистический продукт, и те, для кого он предназначен, его 
непосредственные потребители, его целевая аудитория. В разных традициях их 
принято называть по-разному: автор-реципиент (author-recipient), автор-
читатель (author-reader), адресант-адресат (adresser-adressee), отправитель-
получатель (sender-receiver) и т.п.; при этом учитывается вся совокупность их 
собственных признаков, свойств, характеристик и прочее, личностных и 
социальных: от установок, ценностей, готовности к коммуникации до их 
социальной принадлежности со всеми вытекающими последствиями; 
3) каналы, по которым осуществляется коммуникация (печатные СМИ, 
радиопрограммы, телевизионные передачи, Интернет); 
4) форма и вид коммуникации (письменная, устная, теле- и радиопрограммы; 
сайты и проч.); 
5) единицы коммуникации (тексты разных жанров); 

Этот список можно считать открытым, он подлежит дополнению другими 
параметрами, необходимыми для осуществления массмедийной коммуникации. 

Если выделить дискурс печатных СМИ в качестве объекта анализа и 
предмета преподавания, то маркеры этого вида дискурса можно разделить на 
две категории: 

I. Маркеры оформления (представления) информации в печатных СМИ: 
- общие принципы отбора и представления материала (например, 

начало статьи на первой странице с отсылкой к продолжению); 
- типы заглавий;  
- наличие невербальных (иконических) средств воздействия 

(фотографий, рисунков, карикатур, диаграмм, схем, изменения формы и 
размеров шрифтов и т.п.) и их соотношение с вербальными текстами;  

- монологичность/диалогичность коммуникации (односторонность/ 
наличие обратной связи);  

- использование стереотипов общественного сознания; 
- авторство публицистических текстов (индивидуальная vs 

корпоративная журналистика). 
II. Маркеры выделения (акцентуации) информации в печатных СМИ: 
- отбор информации для конкретного издания; 
- отбор информации для обложки (первой страницы); 
- характер заголовков;  
- наличие подзаголовков; 
- использование различных форм и размеров шрифтов, специальных 

знаков, для обращения внимания читателя на ту или иную часть текста; 
- распределение информации внутри статьи, логика организации текста; 
- размер текста; 
- когнитивный синтаксис: 
a. членение на абзацы; 
b. размер и характер предложений, другие синтаксические приемы; 
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c. характер словосочетаний (коннотативность, эмоциональная 
окрашенность и пр.); 

- модальность текста (наличие иронии, агрессии, провокативности); 
- использование когнитивных метафор; 
- языковая игра, в частности, обыгрывание стереотипов общественного 

сознания. 
Следовательно, предложенное понятие «дискурсосфера» предполагает 

охват всего комплекса дискурсообразующих факторов, маркеров дискурса, 
текстов и всю совокупность условий осуществления коммуникации, в данном 
случае в массмедийной сфере.  

Введение термина дискурсосфера обусловлено необходимостью более 
полно и адекватно описывать состояние и функционирование языка в процессе 
коммуникации. Он позволяет анализировать не только массмедийную сферу, но 
применим и к другим областям человеческого общения, так как подразумевает 
максимальный учет разноплановых факторов лингвистического и 
экстралингвистического плана, задействованных в процессе коммуникации. 

В качестве условий успешного осуществления коммуникации 
необходимо учесть следующие факторы: 

1) наличие содержания-намерения (то, что в англоязычной традиции 
принято обозначать понятием “message”, т.е. то, что имплицитно или 
эксплицитно заложено в сообщении в качестве послания, то, что 
подразумевается автором, его отношение к описываемому явлению или 
событию);  

2) знание контекста ситуации (от узкого до историко-социально-
культурного); некая идеология (не всегда связанная с политикой, но имеющая 
форму каких-либо взглядов и убеждений), хотя нередко демонстрирующая 
политическую ангажированность; 

3) обладание фоновыми знаниями, которые являются частью общего 
коллективного культурного пространства и опыта носителей данного языка и 
представителей данного национально-культурного сообщества, разделяемые 
всеми его членами (в англоязычной традиции это обозначается как “background 
knowledge” и “shared code”). 

Рассматривая дискурсосферу печатных СМИ как некое поле, мы можем 
сказать, что оно охватывает дискурс (как среду создания и существования 
текста, автора этого текста и его реципиента), текст (как результат языкового 
воплощения среды и картины мира автора, передающий при помощи 
различных способов представления и акцентуации информации заложенное в 
нем содержание-намерение, которое призван транслировать этот текст), а также 
дискурсообразующие факторы и маркеры дискурса. 

Под средой создания и существования дискурса следует понимать ту 
политическую, культурно-историческую, идеологическую ситуацию, в которой 
живет и творит автор печатных СМИ и где существует его аудитория. Что 
касается самого автора, то существенным является как его культурно-
образовательный фон, так и его убеждения (мировоззренческие, политические, 
идеологические в более широком смысле). Именно от этих качеств автора 
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зависит то содержание-намерение, которое он в конечном итоге вложит в свой 
текст. А вот способность «считывать» и адекватно интерпретировать данное 
содержание-намерение, данный посыл, будет зависеть от культурно-
образовательного фона и убеждений реципиента, его системы ценностей, а 
также его опыта общения с подобного рода информационными источниками.  

Представляя образно этот процесс передачи содержания-намерения в 
качестве своеобразной воронки, на одном конце которой находится 
отправитель послания, на другом – его получатель, а между ними – тот самый 
текст, посредством которого этот процесс и осуществляется, мы должны 
понимать, что полнота и адекватность восприятия реципиентом вложенного 
отправителем послания зависит от степени пересечения так называемых 
когнитивных пространств участников коммуникации, т.е. культурно-
образовательного фона и убеждений, при условии, что они вообще 
пересекаются. Наибольшая степень пересечения этих когнитивных пространств 
даст их полное совпадение, а, следовательно, и абсолютно точное понимание 
того, что автор хотел выразить в своем сообщении как эксплицитно, так и 
имплицитно.  

Тем самым, говоря о роли личности в этом процессе, об 
антропоцентрическом подходе к его анализу, необходимо признать 
когнитивные основы его построения и восприятия. Они состоят в том, что, 
порождая любое произведение речи, автор его всегда имеет некое 
представление о том воздействии, которое его произведение окажет на 
сознание реципиентов. Более того, он может желать воздействовать на это 
сознание вплоть до изменения представлений реципиента. (См. работы 
психологов и психолингвистов по проблемам двойного 
картирования/моделирования состояния сознания реципиента – наличного и 
желаемого). В свою очередь реципиент может осознанно принимать это 
воздействие, а может пытаться противиться ему. 

Таким образом, дискурсосфера – это весь комплекс создания, воплощения 
в знаках и существования содержания-намерения (некоего посыла) с целью 
передачи его от создателя получателю с учетом «среды обитания» обоих, их 
когнитивных пространств и тех лингвистических приемов, при помощи 
которых это содержание-намерение закладывается в текст и в дальнейшем 
считывается получателем. 

Еще одним важным моментом данного подхода является то, что 
предлагается рассматривать дискурсный континуум, а не дискурс как некое 
статичное и раз и навсегда определенное явление. При таком анализе у 
дискурсного континуума выделяется ядро, периферия, а также дрейф внутри 
континуума от ядра к периферии или к полюсам, если этот континуум является 
полярной, а не ядерной конструкцией, и наоборот. 

Применительно к практике преподавания языка СМИ данный подход 
позволяет проводить разграничения между качественной и популярной прессой 
(с выделением более тонких различий между таблоидами и глянцевыми 
журналами), а также специализированными изданиями [2]. 
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Приведем в качестве примера анализ статьи из качественного издания 
“Financial Times”, озаглавленную “Low growth overshadows US recovery” (April 
29, 2011).  

Она начинается следующим абзацем: “Doubts have been cast over the 
strength of the US economic recovery after output grew at an annualised rate of only 
1.8 per cent in the first quarter.” 

Здесь прослеживается характерная для данного издания тенденция 
начинать статью коротким абзацем из одного предложения, в данном случае 
простого, но весьма распространенного и заставляющего читателя быть 
внимательным, дабы не упустить какие-то детали. Что касается малого 
синтаксиса, то выбор словосочетаний вновь соответствует нормам языка 
делового общения: «to cast doubts over smth.», «economic recovery», «an 
annualised rate of output». 

Другой абзац звучит следующим образом: 
“Although overshadowed by the growth figures, there was another disturbing 

economic release on Thursday. Initial claims for unemployment insurance rose to 
429,000 and the four-week average rose back to more than 400,000. Jobless claims 
had been on an improving trend and the reversal suggests that the momentum in the 
labour market may have stalled.” 

В этом коротком абзаце три небольших предложения. Первое осложнено 
уступительным придаточным в начальной позиции, что делает его более 
выразительным. Второе предложение является сложносочиненным и призвано 
просто дать фактическую информацию, не затрудняя ее восприятие какими- то 
изысками формы. И, наконец, последнее предложение, являясь сложным, 
содержит как сочинительную, так и подчинительную связь. Словосочетания в 
основном укладываются в рамки ожидаемого: «the growth figures», «to rise 
claims for unemployment insurance», «to be on an improving trend», «the labour 
market». Единственное, что обращает на себя внимание в первой же 
конструкции – «overshadowed by the growth figures». Это сочетание звучит 
более эмоционально на фоне нейтрального малого синтаксиса этой статьи в 
целом. 

Последний абзац данной статьи звучит следующим образом: “The Federal 
Reserve on Wednesday revised its outlook for the rest of the year. Officials now 
expect the US economy to grow at a rate of between 3.1 and 3.3 per cent in 2011, 
compared with an earlier forecast of 3.4 to 3.9 per cent.” 

Опять в конце статьи оказывается короткий абзац из двух предложений – 
простого и осложненного безличным придаточным. Малый синтаксис ничем не 
поражает воображение читателя: «to revise one’s outlook for smth.», «to expect 
the economy to grow», «compared with an earlier forecast». 

В данном случае текст лишен средств визуального воздействия, но 
содержит “pulled-out text” или «выделенный текст»: “The dollar fell further as 
investors judged that weak growth would keep interest rates low for longer.” 

При анализе различных статей из “Financial Times” в терминах 
дискурсосферы прослеживаются следующие тенденции языкового 
употребления: 
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- статьи обычно состоят из достаточно коротких и примерно 
одинаковых абзацев, что говорит о равномерности распределения информации 
внутри статьи; 

- первый абзац статьи обычно является очень коротким, часто из одного 
предложения, содержащим первичную информацию, уточняющие фактические 
данные, иногда передаваемые при помощи вводных конструкций; 

- последний абзац является своего рода резюме, часто носящим 
прогностический характер, предполагающий последствия изложенных фактов; 

- набор синтаксических средств является достаточно ограниченным; 
- на уровне словосочетания отмечается нейтральность 

словоупотребления, редкое использование коннотативных слов и выражений, 
когнитивных метафор; 

- заголовки статей в основном являются нейтральными, но встречаются 
и те, где присутствует языковая игра; 

- частое использование в статьях “pulled-out text” или «выделенного 
текста» свидетельствует о стремлении визуального привлечения внимания к 
тем или иным материалам и акцентуации наиболее важной информации внутри 
самой статьи. 

Хотя основной целью данной газеты является обеспечение читателя 
фактами и комментариями, лишенными эмоциональных, воздействующих на 
мнение адресата, оценок, тем не менее, издание нельзя считать абсолютно 
нейтральным. Интересно отметить, что такой прием акцентуации информации, 
как языковая игра, обыгрывание стереотипов сознания встречается в этом 
серьезном издании. 

Если вспомнить перечисленные ранее периферийные маркеры 
акцентуации информации в печатных СМИ (отбор информации для 
конкретного издания; наличие подзаголовков; распределение информации 
внутри статьи, логика организации текста; размер текста; особенности лексики; 
модальность текста (наличие иронии, агрессии, провокативности); 
использование когнитивных метафор), то в случае газеты “Financial Times” 
часть этого списка переходит в разряд ядерных компонентов, а часть ядерных 
маркеров для других изданий становятся здесь периферийными. Так, например, 
в начале анализа казалось, что использование различных форм и размеров 
шрифтов имеет не основное значение в дискурсе данного издания. Да, 
действительно, здесь нет специальных знаков для обращения внимания 
читателя на ту или иную часть текста, но варьирование шрифта используется 
достаточно активно и регулярно, чтобы считать его периферийным маркером. 

Так, видя перераспределение стандартных ядерных и периферийных 
компонентов, можно считать, что “Financial Times”, безусловно оставаясь в 
рамках качественной прессы, стремится не только информировать читателя, но 
и привлечь его внимание. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
предлагаемый подход к анализу языка СМИ в терминах дискурсосферы 
позволяет преподавать массмедийный дискурс более объемно и сделать этот 
процесс понятнее и увлекательнее для учащихся.  
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Abstract 

 
Mendzheritskaya E.O. Discourse-Sphere and Mass Media Language Teaching 
The paper suggests applying the concept discourse-sphere to the analysis of mass media 

discourse alongside with the traditional approaches. The concept in question embraces the whole 
range of discourse-making factors, discourse markers, texts and a complex of communication 
supporting factors. All these parameters are thoroughly described in the paper. The term 
“discourse” introduction and functioning within cognitive-discourse paradigm in linguistics are 
traced, the author's definition is provided. The analysis of an article from quality paper “Financial 
Times” is adduced as an example of practical implementation of the suggested approach within 
mass media language teaching. The conclusion about getting more complex idea of mass media 
discourse by students is drawn. 

Keywords: mass media language, discourse, discourse-sphere, cognitive-discourse 
paradigm.  
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Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные проблемы интонации: 
лингвистический статус, ее дефиниция, средства, критерии выделения единиц. Представлены 
и обобщены мнения ведущих интонологов об основах теории интонации. Отмечается, что 
различие взглядов лингвистов к определению основных понятий интонации зависит от целей 
и задач исследования, они не исключают, а дополняют друг друга, способствуя расширению 
и углублению теории интонации. Анализ разработанности основных проблем интонации 
позволяет считать, что сформировалась отдельная область языкознания – интонология. 
Констатируется, что несмотря на различие подходов ведущих исследователей к решению 
основных вопросов интонации, ее концептуально-терминологическая основа в целом 
сложилась, определены единицы и средства, намечены перспективы.  

Ключевые слова: интонология, интонация, статус, единицы, средства интонации.  
 

Вопрос о лингвистическом статусе интонации, о ее средствах, об 
основных единицах и их различительных признаках с давних опр является 
объектом внимания многих исследователей. Большинство лингвистов признает 
автономность интонации по отношению к существующей уровневой 
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организации языка и выделяет особую область языкознания – интонологию, так 
как она имеет свой объект, отличающийся от других разделов языкознания, и 
свои собственные методы его изучения. Признается также возможность 
выделения интонационных единиц, количество которых конечно, в пределах 
десяти. 

Этот вывод подтверждается и данными смежных с лингвистикой 
дисциплин. Так Л.В. Златоустова отмечала, что наблюдения некоторых явлений 
нормы и патологии речи помогают подойти к решению вопроса об единицах 
интонации. Ею приводятся данные изучения становления речи у детей, 
позволяющие исследователю наблюдать функционирование одних речевых 
явлений изолированно от других. Дети в возрасте 6-10 месяцев одновременно с 
простейшими сочетаниями звуков (губных согласных с гласными) 
отрабатывают основные интонационные типы. До десятимесячного возраста 
при положительной реакции на интонационный тип наблюдается отсутствие 
реакции на смысл единиц, составляющих фразу [1, с. 4].  

Признание самостоятельного функционирования интонационных типов 
как единиц выражения самых общих смыслов имеет важное теоретическое и 
практическое значение. Однако в обосновании природы интонационных 
единиц, их дефиниции в лингвистической литературе нет единой точки зрения. 
Предлагаются такие определения, как интонема, просодема, интонационная 
конструкция, интонационная модель и т.п. 

Дискуссионность указанных проблем проявилась в ответах трех ведущих 
лингвистов Е.А. Брызгуновой, Т.М. Николаевой, Н.Д. Светозаровой на анкету, 
предпринятую В.Б. Касевичем, с целью сопоставления существующих 
традиций, выяснения их схождений и расхождений, а также выявления 
типологии подходов к исследованию основ теории интонации [2, с. 59-60].  

Расхождение точек зрения указанных исследователей к изучению 
интонации можно наблюдать по ответам на основной вопрос: возможно ли 
определение интонации, которое охватывало бы все ее функции, типы и 
разновидности?  

На настоящем этапе развития языкознания дать всеобъемлющее 
определение интонации очень сложно и едва ли нужно, считает 
Т.М. Николаева, поскольку все интонологи говорят на разных языках, а 
«интегрирующее определение должно опираться на нечто минимальное и во 
всех отношениях бесспорное» [3, с. 190].  

В свою очередь Н.Д. Светозарова допускает возможность дефиниции 
интонации, правда с некоторыми оговорками. Такое определение, по ее 
мнению, «будет выглядеть различно в зависимости от того, рассматривать ли 
интонацию как систему двусторонних единиц, имеющих план выражения и 
план содержания, или же считать, что она относится целиком к плану 
выражения языка, подобно сегментным единицам» [4, с. 193]. 

Не менее дискуссионной, чем вопрос определения интонации, оказалась 
проблема выделения и классификации интонационных единиц, а также 
терминов, в которых они описываются.  

Поскольку интонация – многомерный феномен, поэтому должна быть 
система единиц, полагает Т.М. Николаева. При этом отмечает, что для 
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обозначения единиц она использует термины «интонационный контур и 
интонационная модель», не употребляет теперь термин «интонема», а термин 
«интонационная конструкция» использует только по отношению к ИК, 
выделенным Е.А. Брызгуновой [3, с. 190].  

Н.Д. Светозарова признавая наличие единиц интонации, считает, что 
различные наименования единиц системы (интонационный контур, 
интонационная конструкция, интонема) почти синонимичны, они отражают, по 
ее мнению, разные аспекты интонационых единиц. Термин «интонема», 
изоморфный другим эмическим единицам, отражает обобщенный абстрактный 
характер интонационных единиц. Термины «интонационный контур» и 
«интонационная конструкция» показывают одно из важнейших отличий 
супрасегментных единиц от сегментных – их линейную протяженность, 
выражающуюся в охвате цепочки сегментных единиц, и наличие собственной 
структурированности [4, с. 193-194]. 

С точки зрения Е.А. Брызгуновой интонация – система средств, 
важнейшей составной частью которых являются собственно единицы. В ее 
понимании существенным при изучении интонации является вопрос о 
разграничении понятий единица и средство. Единица определяется ею как 
некоторая языковая сущность, обладающая протяженностью, способностью 
линейно сочетаться с другими одноуровневыми сущностями, в этом смысле она 
относит интонационную конструкцию (ИК) к смыслоразличительным 
единицам. Средством, по ее мнению, является какое-либо свойство единицы, ее 
структурный элемент. Так, интонационный центр – обязательный структурный 
элемент интонационной конструкции, а способность центра ИК располагаться в 
начале, середине, конце ИК используется носителями русского языка как 
различительное средство. По Е.А. Брызгуновой, каждая единица выступает как 
средство, но не каждое средство можно назвать единицей [5, с. 61]. 

Итак, если не учитывать различий в терминах, то можно считать, что 
ведущие специалисты в области теории интонации сходятся в следующем: 
интонация – относительно самостоятельное звуковое средство языка, сложным 
образом взаимодействующее с гетерогенными сегментными средствами; 
интонация выполняет в языке комплекс функций через систему средств, имеет 
собственную систему единиц, обладающих обобщенными значениями. 

Однако проблема значений, выражаемых посредством интонации 
остается пока дискуссионной, она соотносится, по мнению ученых, с 
проблемой установления системы правил, определяющих интонационное 
оформление любого высказывания. Впрочем, исследователи интонации, хотя и 
с некоторыми оговорками, полагают, что данная проблема может быть решена 
положительно, так как смысл предложения, его семантико-прагматический 
потенциал представляет собой результат взаимодействия значений, 
выражаемых лексико-грамматическими, интонационными средствами и 
контекстом, которые воспринимаются и воспроизводятся говорящими и 
слушающими в потоке речи в единстве.  

Подводя итоги анкетирования, В.Б. Касевич отмечает огромные 
перспективы для развития интонологии, которая имеет все шансы прийти к 
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достаточной полноте и строгости описания своей предметной области [6, с. 
199]. 

Представляется, что различие взглядов лингвистов к определению 
основных понятий интонации зависит от целей и задач исследования, они не 
исключают, а дополняют друг друга, способствуя расширению и углублению 
теории интонации. Кроме того, различие подходов, думается, связано с тем, что 
долгое время лингвисты изучали интонацию либо с психофизиологической, 
либо с фонетической, либо с синтаксической точки зрения, то есть только с 
позиций ее формального выражения безотносительно к выражаемому 
содержанию. Функции интонации не соотносились с конкретными 
интонационными средствами. Предполагалось, что место интонации на 
периферии языковой системы, что она не представляет собой самостоятельного 
уровня.  

Между тем, как показали многочисленные современные исследования, 
интонационные единицы имеют не только определенную форму, но и типовое 
значение, так как регулярно воспроизводятся говорящими в речи и адекватно 
воспринимаются слушающими, несмотря на многообразие модификаций, 
вариантность употребления в речи.  

Следует отметить, что особенности ситуативно-прагматических типов 
высказываний в разных языках связаны с большей или меньшей степенью 
дифференциации средств и значений в них, так как такого типа высказывания 
характеризуются синкретизмом значений, конкретизирующихся 
интонационными средствами. Однако соотношение средств и роль интонации 
при этом могут быть различны как внутри языка, так и между языками. Об этом 
свидетельствуют результаты диссертационных исследований, выполненных на 
основе концепции Е.А. Брызгуновой ее учениками на материале разных языков: 
испанского (Обрегон Муньос Уго,1973); бирманского (Ма Тви Тви, 1973); 
азербайджанского (Ахмедовой З.М.,1976); вьетнамского (Нян Чинь Тхань, 
1976); хинди (Ч.Балупури,1981); итальянского (Володиной М.В., 1984); 
арабского (Балхамити Мохамед Эль-Милуд, 1985); казахского (Мурзалиной 
Б.К., 1987); армянского (Мкрчян Н.А., 1990).  

Следует отметить, что концепция Е.А. Брызгуновой появилась в 
результате работы с иностранными студентами разных национальностей и с 
преподавателями русского языка, обучающими иностранцев. При этом важно 
подчеркнуть, что именно Е.А Брызгуновой были заложены основы новой 
научно-прикладной дисциплины «Русский язык как иностранный», которые в 
дальнейшем были развиты ее последователями и использовались во многих 
учебных заведениях не только при обучении русскому языку как иностранному, 
но и русскому языку как неродному.  

В этой связи интересным представляется опыт преподавателей РУДН, на 
протяжении многих лет работающих по пособиям И.М. Логиновой, которая на 
основе теории Е.А. Брызгуновой, обобщив опыт предшественников, создала 
уникальный учебно-методический комплекс, состоящий из трех частей: двух 
книг для студентов «Автоматизация навыков произношения русского слова» и 
«Развитие навыков интонирования и техники чтения», а также книги для 
преподавателей «Учебные задания по фонетическому практикуму на 1 курсе». 
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Отмечается, что пособия могут быть использованы как при обучении русскому 
языку иностранных студентов, так и нерусских обучающихся. Как замечает 
О.А. Свешникова, указанные учебные пособия направлены в основном на 
восприятие интонационных средств и формируемых ими значений 
высказываний и текстов, а также на чтение текстов с заданной интонацией для 
автоматизации интонационных средств русского языка в диалогической и 
монологической речи. Это подготовит студентов, считает она, к возможной 
самостоятельной интерпретации художественного текста на последующих 
этапах обучения [7, с. 199]. 

Концептуальные положения теории интонации Е.А. Брызгуновой 
используются и развиваются и в настоящее время. Так, Н.Э. Петрова, 
анализируя современные принципы описания интонационной системы (на 
материале русского и английского языков), приходит к выводу, что теория 
Е.А. Брызгуновой является самой универсальной, так как ею наглядно 
показано, как устроена интонация в русском языке (выявлена четкая иерархия 
структурных элементов трех уровней), ей принадлежит наиболее полная 
классификация русских интонационных единиц, критерии выделения которых 
считаются наиболее оптимальными и успешными [8, с. 332-333]. 

Необходимо заметить, что интонационные исследования развиваются в 
самых разных направлениях: продолжается разработка теоретических вопросов 
интерпретации письменного и звучащего вариантов текста, исследование 
интонационно-звуковой структуры текста, позволяющего изучать варьирование 
средств формирования звучащей речи, выявить соотношение общего и 
индивидуального, смыслового и эмоционального, анализировать и 
квалифицировать интонационно-звуковые варианты индивидуальной речи.  

Внимание исследователей к проблемам текста, звучащей речи 
способствовало развитию социолингвистического аспекта интонации: 
изучаются интонационные варианты в речи различных социальных, 
профессиональных и возрастных групп, а также интонационные различия 
мужской и женской речи. С точки зрения социолингвистики представляют 
интерес и прикладные исследования звучащей речи, разрабатываемые с целью 
оценки релевантных для распознавания по речи групповых и индивидуальных 
свойств личности говорящего. До настоящего времени не найдены достаточно 
надежные методики идентификации и диагностики говорящего по речи, 
необходимые для разработки систем акустического распознавания и 
автоматического синтеза звучащей речи и решения некоторых задач 
лингвокриминалистики. 

Таким образом, анализ состояния разработки основных проблем 
интонации на современном этапе позволяет считать, что сформировалась 
отдельная область языкознания – интонология. Можно констатировать, что 
несмотря на различие подходов ведущих исследователей к решению основных 
вопросов интонации, ее концептуально-терминологическая основа в целом 
сложилась, определены единицы и средства, намечены перспективы.  
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Abstract 
 

Murzalina B.K. Intonology: status, means, units 
The article examines controversial issues of intonation: linguistic status, definition, means 

and criteria for identifying units. The opinions of leading intonologists on the foundations of 
intonation theory are presented and summarized. It is noted that the difference in the views of 
linguists on the definition of the main concepts of intonation depends on the goals and objectives of 
the study; they do not exclude, but complement each other, contributing to the expansion and 
deepening of the theory of intonation. An analysis of the development of the main problems of 
intonation allows us to believe that a separate field of linguistics has been formed – that is 
intonology. It is stated that despite the difference in the approaches of leading researchers to solving 
the main issues of intonation, its conceptual and terminological basis has generally been formed, 
units and means have been defined, and prospects have been outlined. 

Keywords: intonology, intonation, status, units, means of intonation. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы отражения антропоцентричности 

научного текста. Выделяя основные компоненты семантической структуры научного текста, 
автор определяет факт того, что данные компоненты являются инструментами отражения 
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антропоцентрического фона научного текста. Это является немаловажным фактором, так как 
научный текст представляет собой продукт человека, несущего некую информацию с 
определенной интенцией. 

Предлагаемый подход играет важную роль в ранжировании текстов и способствует 
корректному построению текстов данного стиля. И если в тексте обнаружены участки, 
передаваемые объектом не-лица, это не умаляет достоинства научного текста, являющегося 
информативным материалом как целого с определенными функциями и параметрами. 

Ключевые слова: научный текст, антропоцентрический фон научного текста, 
семантическая структура текста, семантические компоненты.  

 
В настоящее время проведение лингвистических исследований носит 

масштабный спектр, тем не менее, остается важным формат исследований в 
русле антропоцентризма, так как исследование языковых процессов 
предполагает обязательный учет человеческого (субъективного) фактора, или 
фактора языковой личности. 

Лингвистике известны следующие факты исследования данного явления: 
выделены два понимания антропоцентризма, антропоцентризм как 
субъективизм и как объединение внутренней и внешней лингвистики 
(имманентности и трансцендентности) [1]; определены три стороны речевого 
акта в процессе языкового общения (стороны говорящего, стороны 
слушающего и стороны сообщаемого или передаваемого) [2], выделены 
обязательные элементы речевого общения (Якобсон 1985) [3], определена 
необходимость учета разных целей участия в общении [4] и т.п. 

Как известно в лингвистике, наиболее частой целью речевого акта для 
говорящего (адресанта), по его мнению, является сообщение, коммуникация; 
для слушающего (адресата) целью участия в такого рода речевом акте является 
получение информации. Такой речевой акт Л.Е. Супрун определяет как 
коммуникативно-информационный [4]. 

Полагаем, что под эти характеристики наиболее подходит научный текст. 
Материалом для исследования послужили аутентичные англоязычные 

научные тексты. В работе использованы следующие методы: метод 
компонентного анализа, метод сопоставительного анализа и описательный 
метод.  

Как правило, научный текст (в частности, научная монография, учебное 
пособие) предназначен не для широкого круга читателей; он требует наличия 
знаний в той или иной степени, подготовленность к восприятию научной 
информации. Следовательно, с точки зрения прагматики, создатель должен 
осуществить подбор формативов целенаправленно. 

Цель научного изложения, как известно, заключается в воздействии на ум 
читателя. И это, в нашем понимании, осуществляется посредством 
переосмысления. 

Мы солидарны с исследователями в мысли, что рецепиирование смысла 
научного текста - процедура не из обычных и осуществляется путем изучения и 
обработки текста с извлечением заключенной в нем информации. Отправитель 
порождает текст с определенным содержанием, в конечном счете, не ради его 
передачи адресату, а ради воздействия на адресата этим содержанием. 
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Ранее при анализе фактического материала англоязычного научно-
филологического текста нами был выявлен его (текста) информативный блок, 
представленный четырьмя типами информации: содержательно-фактуальной, 
содержательно-концептуальной, содержательно-подтекстовой и 
интеллективной [5]. 

В данной статье большую важность в формате выявления 
антропоцентрического фона текста представляет интеллективный тип 
информации (Рамазанова, 2013, с. 194). 

Интеллективная информация - информация, способствующая повышению 
уровня интеллекта посредством «сообщения» и «воздействия», совмещенных в 
тексте. 

Посредством подачи информации, на наш взгляд, осуществляется 
косвенный призыв к действию. 

Будучи целостным семантико-синтаксическим единством, демонстрируя 
монолитность, научный текст обладает высоким уровнем организации. Он 
насыщен познавательной программой и служит основой в репрезентации 
ступеней мышления в их языковом выражении. Научный текст и есть в своем 
роде особый инструмент в коммуникации. 

В целом, научный текст можно определить, как специфическое 
использование языка для выражения ментальности научного знания, которое 
влечет активизацию некоторых средств языка: особую грамматику и правила 
лексики, создающих особый ментальный мир. 

Текст – явление многоаспектное, в котором реализуется множество 
прагматических факторов, с одной стороны – личность автора, его 
коммуникативная целеустановка, личность адресата, сфера общения, внешние и 
внутренние контекстуальные условия, с другой стороны – тема, денотативная 
отнесенность текста, его жанрово-стилистическая организация. 

Иными словами, семантическая структура научного текста 
конституируется пятью семантическими компонентами (Рамазанова, 2013, с. 
248): автор речи (создатель научного текста: реальный либо цитируемый), 
субъект речи (главный элемент в передаче излагаемого), субъект (определяет 
ментальный мир текста, являясь исполнителем), предикат (демонстратор 
действий), объект (дополнительный/ые элемент/ы). 

Интерес с позиции адресанта вызывает семантический компонент 
«субъект», зачастую определяющий ментальный мир текста и, в то же время, 
являющийся исполнителем данных действий. 

Например: 
Harris does discuss transformations in his article Discourse analysis Lg.28.1-30 

(1952). Here he discusses two types of transformations: those concerned with large 
classes of morphemes (e.g. active-passive), and those concerned with single 
morphemes (e.g. the relation between buy and sell). 

В данном сверхфразовом единстве субъект, выраженный именем 
собственным «Harris», в последующих частях представлен местоимением «he». 

Автор любого научного произведения, безусловно, является автором речи. 
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«Автор речи», в нашем понимании, это создатель научного текста (в 
котором изложены его идеи, выводы, аргументы и т.д. и т.п.) и 
представляющий его (научный текст) от первого лица, то есть от своего имени. 

Наблюдаются случаи трансформации позиции автора произведения в 
рамках научного текста. 

Например: 
Among the so-called traditional grammarians in English, Otto Jespersen 

presents the most interesting comment on this issue. He writes: 
The confusion arising from the ambiguity of the word ”subject” is also 

responsible for much of what linguists and logicians have written on the so-called 
psychological and logical subject and predicate. As a matter of fact, these terms are 
by various writers used of totally different concepts, <…>. 

Teruhiro Ishiguro  
On the Concept of Subject in Modern English 

 
Данное сверхфразовое единство вводится репрезентацией 

притягательности идей Отто Джесперсона в отличие от идей так называемых 
«традиционных грамматистов». Затем вводится его фраза в прямой речи. Таким 
образом, Терухиро Ишигуро выводится в понятие семантический компонент 
«субъект», а Отто Джесперсон принимает позицию семантического компонента 
«автор речи». 

Таким образом, при введении информации в прямой речи автор того или 
иного произведения автоматически трансформируется в субъект речи. В 
частности, в структуре научного текста автор произведения может выступать в 
роли семантического компонента «автор речи», а также в роли семантического 
компонента «субъект речи». 

Сообщая читателю свои намерения, автор стремится вызвать у него 
нужные ассоциации, актуализировать уже имеющиеся у него знания. Эту 
задачу выполняют разного рода ссылки и напоминания, в том числе и указания 
на связь с предыдущими отрезками текста. Иными словами, предлагается уже 
известный материал. 

В целом, научный текст можно определить, как специфическое 
использование языка для выражения ментальности научного знания, которое 
влечет активизацию некоторых средств языка: особую грамматику и правила 
лексики, создающих особый ментальный мир. 

На основе того, что текст создается, а не излагается, делаем вывод о том, 
что он предметно направлен на восприятие, которое достигается посредством 
определенных инструментариев (в данном случае, композиционно-речевых 
форм). 

Композиционно-речевые формы, таким образом, являются абсолютными 
элементами композиции текста. 

Для научного текста доминирующими выступают две формы 
рефлексивно-когнитивная и описательно-рефлексивная. 

Рассуждение: 
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1. It is no use arguing that models seen to be useful in other fields. It must be 
demonstrated that artificial languages provide some illumination in the instance under 
consideration (I). It is conceivable that Carnapian constructions might some day 
provide some insight into these problems, but the burden of proof in such a case is on 
the model-builder (II). For reasons which I will go into presently, it seems to me 
questionable that this will ever be the case (III). 

Much of the difficulty here is caused by two analogies, one drawn by bar-
Hillel, the other by Carnap himself. Bar-Hillel asserts (235) that linguists and 
logicians do essentially the same thing (IY). 

Noam Chomsky 
‘Logical Syntax and Semantics’ 

 
Итак, в первой части говорится об отсутствии необходимости оспаривать 

полезность данных моделей в различных сферах и о том, что искусственные 
языки обеспечивают просвет на рассматриваемые вопросы. Вторая часть 
вводит ответ, в котором аргументируется утверждение первой части со ссылкой 
на авторитетный источник. Третья часть поясняет выборность данной 
концепции. В четвертой части делается вывод о том, по какой причине 
возникли некоторые трудности в интерпретации положений, выдвинутых 
исследователями в области лингвистики и логики. 

Описание: 
1. The relation between oculist and eye-doctor would certainly be much clearer 

if we had an adequate operational, behavioral account of synonymy, but it is hardly 
necessary to study semantics to become convinced of this truism. Since the notion is 
taken for granted in semantics as an unanalyzed primitive, and since techniques of 
elicitation do not belong to its domain, it seems that reference to it here is irrelevant. 

Donna Woolfolk Cross  
‘Propaganda  

 
В сверхфразовом единстве представлено определение таким понятиям, 

как «субъект» и «предикат»; раскрывается семантика субъекта с позиции 
ментальности, психологии, философии и т.д. Использована стяженная форма 
пассива: «used».  

Назначение научного описания – дефинирование новых знаний, поэтому 
научное описание раскрывается на понятийно-терминологическом уровне. 

Сообщая читателю свои намерения, автор стремится вызвать у него 
нужные ассоциации, актуализировать уже имеющиеся у него знания. Эту 
задачу выполняют разного рода ссылки и напоминания, в том числе и указания 
на связь с предыдущими отрезками текста. Иными словами, предлагается уже 
известный материал. 

Известно, что антропоцентричность текста состоит в том, что тексты 
создаются людьми, для людей и при помощи специфических человеческих 
средств. 
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Находясь на границе создаваемого им мира как активный создатель, 
автор научного текста и может быть в «этом мире» как один из активных 
адресатов, т.е. «диегетический» (термин Е.В. Падучевой) [6] создатель. 

Последнее обусловливает понимание присутствия авторов произведений, 
цитируемых во вновь создаваемом тексте. 

Таким образом, под автором научного текста следует понимать создателя 
научного текста. 

Создатель – это некий адресант информации (зачастую научной сферы), 
придавший ей (информации) форму ментальных кодов (Рамазанова, 2013, с. 12). 

Под автором речи следует понимать создателя научного текста (в 
котором изложены его идеи, выводы, аргументы и т.д. и т.п.) и 
представляющий его (научный текст) от первого лица, то есть от своего имени. 

Так, например, T.A.van Dijk является создателем научного произведения 
«Semantic Discourse Analysis» и одновременно автором речи, излагая свои 
научные взгляды. 

В нижеприведенном сегменте текста эксплицирована переуступка роли 
автора речи от создателя объекту речи. 

Н. Хомский, приводит фрагмент прямой речи, сказанный Бар-Хиллелем. 
В такой позиции Н. Хомский выводится в понятие семантический компонент 
«субъект», а Бар-Хиллел принимает позицию семантического компонента 
«автор речи», так как подчеркнутая нами часть сверхфразового единства 
представляет собой отрывок из работы Бар-Хиллел. 

Посмотрим на примере.  
Пример: In the light of this discussion we can return to the assertion by Bar-

Hillel that “Carnap has shown that even transformation aspects of syntax can 
described without appeal to meaning”. It is clear that Carnap has “shown” nothing 
about inference in ordinary language (except in a trivial sense), as he would no doubt 
be the first to state. 

Как уже было отмечено нами, создатель текста и есть автор речи. 
Например, исследователь R.Owens в своем научном изложении «Language 
Development» находится в позиции автора речи, описывая деятельность Carnap. 
В свою очередь, Carnap является объектом речи, но уже со второй части 
первого предложения становится в позицию субъекта речи.  

Пример: None of Carnap’s results is being used, but only the fact that Carnap 
considered such notions as ‘formal consequence’ and ‘synonymy’ to be so clear that 
he could significantly construct various theories taking these notions as primitive 
terms not requiring analysis. Naturally, the terms themselves remain as mush in need 
of explanation, clarification, and operational analysis after a system of semantics has 
been constructed upon them as primitives, as before.  

Аналогичное явление наблюдается очень часто. Так, например, в 
нижеприведенном сверхфразовом единстве объект речи «these individuals» 
трансформируется в субъект речи «communicator» (…will say, believe, or 
behave…). 

Например: The impact of a pattern of aggressive communication is that these 
individuals: become alienated from others alienate others generate fear and hatred in 
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others always blame others instead of owning their issues, and thus are unable to 
mature The aggressive communicator will say, believe, or behave like: “I’m superior 
and right and you’re inferior and wrong.” “I’m loud, bossy and pushy.” “I can 
dominate and intimidate you.” “I can violate your rights.” “I’ll get my way no matter 
what.” “You’re not worth anything.” “It’s all your fault.” “I react instantly.” “I’m 
entitled.” “You owe me.” “I own you.” 

В следующем сверхфразовом единстве субъект речи представлен 
человеком посредством имени собственного - Edwin Newman. 

1. Edwin Newman, besides being a television newsman and commentator, is 
the author of Strictly Speaking and A Civil Tongue – two popular books that have 
established his reputation as an advocate of correct usage and a guardian of American 
English. 

Language on the Skids 
 

Как результат смыслового развития семантический компонент «объект» 
переходит в последующем предложении в компонент «субъект». Следует 
отметить, что в таких случаях, субъект речи может быть выражен предметом 
не-лица. И это отражает имплицитный характер антропоцентричного фона 
текста. 

Например: 
1. Children learn basic relationships between entities within environment, and 

these relationships are reflected in the semantic structures produced by the child (I). 
These relationships form a general structure of language that children learn to express 
by actively attending to the linguistic environment, especially to the language 
addressed to them (II).  

Psycholinguistic Theory: 
A Semantic/Cognitive Model 

 
2. The so-called topic-comment articulation of sentences is not restricted to 

elements of propositions but may also extend to whole propositions. In that case we 
usually make a distinction between the presupposition and assertion parts of a 
sentence (Kempson, 1975; Petofi & Franck, 1973; Wilson, 1975). A presupposition, 
having topical function, is a proposition assumed to be known to the hearer from 
previous text or from the context. 

T.A.van Dijk 
Semantic Discourse Analysis 

 
3. Passive communication is a style in which individuals have developed a 

pattern of avoiding expressing their opinions or feelings, protecting their rights, and 
identifying and meeting their needs. As a result, passive individuals do not respond 
overtly to hurtful or anger-inducing situations. Instead, they allow grievances and 
annoyances to mount, usually unaware of the buildup. 

В первых частях данных сверхфразовых единств семантическим 
компонентом «объект» являются слова «relationships» (взаимоотношения) и 
«presupposition», которые в частях переходят в разряд семантического 
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компонента «субъект». В первых частях информируется: в первом 
сверхфразовом единстве - о том, что дети учатся базовым взаимоотношениям, 
во второй – о том, что взаимоотношения формируют общую структуру языка; 
во втором сверхфразовом единстве во второй части – о необходимости учета 
отличительной черты пресуппозиции от других категорий, а в третьей – ее 
определение. 

Композиционно-речевые формы являются абсолютными элементами 
композиции научного текста, доминирующими выступают две формы 
рефлексивно-когнитивная и описательно-рефлексивная. 

При создании текста автор, так или иначе, пытается включить в текст все 
научные результаты и данные по той или иной проблеме. Несомненно, при 
этом появляется необходимость приведения точек зрения нескольких 
исследователей, признаваемых авторами результатов исследований. Их 
включение в формат одного текста представляет собой систему мнений 
индивидов. Система мнений, в свою очередь, представляет собой один из 
компонентов антропоцентричности научного текста. 

Также в научном тексте антропоцентричность проявляется посредством 
таких семантических компонентов как автор речи, субъект речи и объект речи. 

Переуступка роли автора речи от создателя объекту речи фиксируется как 
фрагментарное явление в рамках одного целого, у которого есть создатель 
(автор текста). 

Антропоцентрический фон научного текста обнаруживается эксплицитно 
(семантическими компонентами «автор речи» и «субъект речи») и имплицитно 
(системой мнений индивидов; семантическими компонентами «объект речи» и 
«субъект речи» (только в тех случаях, когда субъект речи выражен предметом 
не-лица)). 
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Abstract 

Ramazanova G.H. The anthropocentric format of a scientific text 
The article is dedicated to the ways of reflecting the anthropocentricity of a scientific text. 

By highlighting the main components of semantic structure of the scientific text, the author 
determines the fact that these components are tools for reflecting the anthropocentric format of a 
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scientific text. This is an important factor, since a scientific text is the product of a person carrying 
certain information with a certain intention.  

The proposed approach has an important role in ranking texts and contributes to the correct 
compose of a text of a given style. And that is the main aim of the study. 

And if sections are found in the text that are conveyed by a non-person object, this does not 
detract from the dignity of the scientific text, which is informative material, as a whole with certain 
functions and parameters.  

Keywords: a scientific text, the anthropocentric format of a scientific text, a semantic 
structure of the text, semantic components of the text. 

 
 
 

НЕЙРОСЕТИ – ЧАТ GPT AND GIGA ЧАТ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?  
ИИ: ЗЛОДЕЙСТВО ИЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬ?  
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МГУ имени М.В.Ломоносова 
г. Москва, Россия 

annrudakoff@yandex.ru 
 

Аннотация. Кажется очень правильным и верным тот подход, при котором мы не 
отвергаем инновации любого рода. Они появляются в виртуальном пространстве и 
обосновываются в нашей реальности довольно прочно и ярко, изменяя не только наш 
образовательный ландшафт, но и всю нашу жизнь. О новшествах ИИ, которыми наши 
студенты наслаждаются и активно пользуются, следует говорить честно и открыто, обсуждая 
все их технические достоинства и секреты успеха, не забывая, однако, и об их 
интеллектуальных недостатках. Именно преподавателям следует показать, как преимущества 
ИИ можно использовать в учебе и обозначить случаи, когда студентам следует избегать его. 
Не ограничивать прямолинейно или игнорировать, бездействуя, а понимать, использовать и 
регламентировать. Только так мы сможем получить стратегическое преимущество в жизни, 
преподавании и обучении. Эта статья вносит свой скромный вклад в рассуждения и споры о 
нейросетях, чатах и ИИ. 

Ключевые слова: нейросети, чат GPT, GIGA чат, искусственный интеллект (ИИ). 
 
Приложения и инструменты нейросети, кажется, произвели очередную 

революцию на образовательном пространстве, меняя и процесс обучения, и 
систему преподавания в последние месяцы. ИИ, ChatGPT, Bard, VR, GigaChat – 
им нет числа, переформатируют образовательную траекторию всех предметов и 
областей изучения. Очевидно, что ELT не только не является исключением в 
данном случае, но становится передовой областью в этой направлении. Однако 
вопросов, противоречий, морально-этических сомнений становится еще 
больше, и главная задач текущего момента – определить, насколько это в 
принципе совместимо с образованием в высшей школе и ине является ли такая 
постановка вопроса справедливой?  

Согласно определению Britannica, «ИИ – искусственный интеллект, это 
"способность цифрового компьютера или компьютерно-управляемого робота 
выполнять задачи, обычно ассоциируемые с разумными существами. Термин 
часто применяется к проекту разработки систем, наделенных 
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интеллектуальными процессами, характерными для людей, такими как 
способность рассуждать, открывать значение, обобщать или учиться из 
прошлого опыта». В то время как ChatGPT – генеративный предварительно 
обученный трансформер, это «программное обеспечение, которое позволяет 
пользователю задавать ему вопросы, используя разговорный или естественный 
язык». Оно было выпущено 30 ноября 2022 года американской компанией 
OpenAI и почти сразу нарушило спокойствие в академических кругах 
академиков, журналистов, учителей из-за опасений, что невозможно отличить 
человеческое письмо от письма, сгенерированного ChatGPT. Хотя технологии 
искусственного интеллекта могут казаться превосходящими человека по 
скорости и легкости ответов на вопросы, талант и гений исключительного 
человека вполне могут оказаться несравненными и недоступными ИИ. По 
крайней мере, на данный момент. Для этого достаточно провести простой 
эксперимент со студентами, которым были даны несколько вариантов 
сгенерированных нейросетями стихотворений с задачей написать в стиле 
известного стихотворения Байрона. Сравним оригинал Сумерек Байрона и 
версии GPT: 

George Gordon Byron 
It is the hour when from the boughs 
The nightingale`s high note is heard; 
It is the hour when lovers` vows 
Seem sweet in every whispered word; 
And gentle winds and waters near, 
Make music to the lonely ear. 
Each flower the dews have lightly wet, 
And in the sky the stars are met, 
And on the wave is deeper blue, 
And on the leaf a browner hue, 
And in the heaven that clear obscure, 
So softly dark, and darkly pure, 
Which follows the decline of day, 
As twilight melts beneath the moon away. 
 
GPT 1 
In the twilight hour, when shadows fall, 
And whispers of love echo in the hall, 
The nightingale sings its sweet serenade, 
While lovers' promises are made. 
The wind whispers secrets to the trees, 
And the waters murmur melodies, 
Each flower bathed in evening dew, 
Under the sky, where stars shine through. 
The ocean waves a darker blue, 
And the leaves take on a somber hue, 
The sky above, a deepening shade, 
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As twilight falls, in moonlight arrayed. 
 
GPT 2 
As the twilight gently falls,  
And shadows dance upon the walls,  
I feel a sense of calm and peace,  
As darkness creeps and will not cease. 
The world is hushed, the night is still,  
And all around, a sense of chill,  
But in this moment, I am free,  
To lose myself in reverie. 
The stars above begin to gleam,  
A cosmic dance, a timeless dream,  
I am but a speck, a fleeting breath,  
In the grand design of life and death. 
So let the twilight linger on,  
A fleeting moment, soon to be gone,  
For in its beauty, I am blessed,  
To find a moment of perfect rest. 
 
Если мы попросим машину предоставить нам стилистический анализ этих 

трех стихотворений, продукт OpenAI может дать нам следующую информацию:  
 
Сумерки Байрона [Стихотворение "Сумерки" Лорда Байрона следует 

хорею, каждая строка которого состоит из чередующихся ударных и 
безударных слогов. Ритм стихотворения плавный и мелодичный, создает 
умиротворенную и спокойную атмосферу, которая захватывает красоту 
сумерек. Стихотворение не придерживается конкретного метрического 
шаблона, что позволяет более естественному и лирическому потоку слов. 
Стихотворение "Сумерки" Лорда Байрона захватывает красоту и 
умиротворение вечерних часов. Использование ярких образов и сенсорных 
деталей создает мирное и спокойное настроение. Поэт описывает пение 
соловья, сладость клятв влюбленных и успокаивающие звуки ветра и воды. 
Упоминание росой омытых цветов, звезд на небе и изменяющихся цветов 
природы дополняют визуальный и слуховой опыт сумерек. Язык, 
используемый в стихотворении, мягкий и лирический, отражая нежную и 
умиротворяющую природу сумерек. Повторение звуков, такое как аллитерация 
в " And gentle winds and waters near " и " So softly dark, and darkly pure ", 
добавляет к музыкальному качеству стихотворения. Также подчеркивается 
контраст между светом и тьмой, днем и ночью, отражая переход от дня к ночи, 
когда сумерки исчезают под луной. В целом, стихотворение "Сумерки" Байрона 
– это прекрасная ода к мирным моментам сумерек, захватывающая магию и 
красоту природы в это час сумерек]. 

Сумерки GPT 1 [Эти стихи имеют романтический и лирический стиль, с 
уклоном на красоту и эмоции, связанные со сумерками. Язык описательный и 
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образный, создает чувство умиротворенности и близости. Использование 
образности, такой как падающие тени, шепот любви, серенады соловья и 
сверкающие звезды на небе, усиливает общее настроение стихов. Повторение 
определенных звуков, таких как "s" в " when shadows fall, 

And whispers of love echo in the hall ", " The nightingale sings its sweet 
serenade " и " where stars shine through ", добавляет музыкальное качество стиха. 
Стихи также содержат строчную схему и ритм, способствующие их 
мелодичному потоку. Общий тон ностальгический и нежный, захватывая 
чувство волшебства и удивления, часто ассоциируемое со смерканием]. 

Сами нейросети, что интересно, довольно критично настроены к себе, 
признавая верховенство человеческого таланта и гения, то отражается в 
сравнительном анализе двух вариантов стихотворений: 

 
СУМЕРКИ Байрона и СУМЕРКИ от GPT [Эти стихи описывают 

красоту и спокойствие сумерек, но делают это по-разному. В стихотворении 
Байрона "Сумерки" говорящий размышляет о меланхоличной и мимолетной 
природе смеркания, используя его как метафору для непостоянства жизни. 
Говорящий видит красоту в сумерках, но также признает неизбежность тьмы и 
текучесть времени. Тон стихотворения внутренний и отчасти угрюмый, с 
акцентом на темы смертности и непостоянства. Другое стихотворение подходят 
к сумеркам более мирным и спокойным образом. Говорящий описывает 
ощущение спокойствия и мира, которое приходит с опусканием тьмы, находя 
утешение в тихой безмятежности ночи. В центре внимания стоит красота и 
волшебство сумерек, а также возможность для внутреннего размышления и 
рефлексии. Тон стихотворных строк более размышляющий и поднимающий 
настроение, с чувством благодарности за момент покоя и красоты, найденный в 
сумерках]. В целом, хотя эти стихи исследуют тему сумерек и их воздействие 
на говорящего, они передают разные эмоции и точки зрения на это явление. 
Стихотворение Байрона подчеркивает более темные и внутренние аспекты 
сумерек, в то время как стихи GPT выделяют спокойствие и красоту вечернего 
часа]. 

Очевидный вопрос, который следует задать на данном этапе общения с 
ИИ, касается разницы между стихами GPT и поэзией Байрона. Ответ вновь 
довольно примитивен, чем правильно филологический:  

 
[Авторство: стихи GPT (Generative Pre-trained Transformer) генерируются 

искусственным интеллектом по языковой модели, в то время как поэмы 
Байрона написаны самим поэтом Лордом Байроном. Стиль: стихи GPT 
создаются с использованием алгоритмов машинного обучения и могут лишать 
эмоциональной глубины и личного почерка, характерных для поэзии Байрона. 
Поэмы Байрона, напротив, известны своим романтизмом, меланхолией и 
эмоциональной интенсивностью. Культурный и исторический контекст: 
поэмы Байрона являются продуктом Романтической эпохи, периода, известного 
своим уклоном на природу, эмоции и индивидуализм. Стихи GPT, как 
современное творение, могут не содержать тех же тематических элементов или 
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культурных влияний. Художественная ценность: хотя стихи GPT могут быть 
впечатляющи в своей способности имитировать человеческую речь, их можно 
рассматривать как лишенные художественного гения и креативности, не 
превращенные в оригинальные стихи, как работы Байрона. В общем, основное 
отличие между стихами GPT и поэзией Байрона заключается в их 
происхождении, стиле, эмоциональной глубине и культурном контексте. 
Поэмы Байрона считаются вечной классикой, в то время как стихи GPT скорее 
представляют собой технологическую новинку].  

Это, вероятно, самое важное заключение, которое нашим студентам 
следует сохранить в своих умах, сердцах и помыслах. Разница между машиной 
и человеком очевидна, даже для чат-бота. Тем не менее, взаимодействуя с ИИ, 
нельзя не проникнуться к нему или хотя бы не почувствовать некоторой 
симпатии, выражая своё впечатление от его возможностей в вопросе: «А не 
жалеешь ли ты отсутствия человеческих эмоций в своем стихотворении?» 
Ответ приходит мгновенно: [Я просто машина, без способности чувствовать 
эмоции, как это делают люди. Я могу быть настроен на генерацию сострадания 
в ответ на определенные сигналы, но в конечном итоге мои ответы основаны на 
алгоритмах и данных, а не на подлинных чувствах. Так что, чтобы ответить на 
ваш вопрос: нет, я не жалею о том, что в моем стихе отсутствуют человеческие 
эмоции]. 

Но, вероятно, мы можем сожалеть об этом... Поскольку в природе и душе 
человека лежит способность и необходимость порождать и делиться нашими 
чувствами и эмоциями. И в этой связи происхождение нейросетей оказывается 
довольно важным фактором с другой точки зрения, о которой было упомянуто 
в ноябре 2023 года Президентом России, Владимир Путин тогда сказал 
«Многие современные системы, основанные на западных данных, разработаны 
для западного рынка. Они полностью отражают аспекты западной этики, норм 
поведения и государственной политики, к которым мы противимся». 
(Транскрипт Кремля через BBC Monitoring). 

Совсем недавно премьер-министр России Михаил Мишустин находился в 
Казахстане во время конференции Digital Almaty, где сказал: «GigaChat 
является альтернативой России для ChatGPT и Google Bard. Он объединяет 
российские ценности и этику и создан в первую очередь для науки. GigaChat 
стремится предоставлять объективные ответы и информацию, а также глубокое 
понимание российской культуры и ценностей. Инвестируя в свои собственные 
ИИ, россияне надеются снизить зависимость от западных платформ машинного 
обучения». 

Принимая во внимание то, что в русский аналог был заложен другой 
культурный код и опыт другого народа, перед GigaChat были поставлены те же 
задачи написания стихотворения на тему сумерек, но, для начала, без 
подражания Байрону, и их анализа. Результат получился действительно 
несколько иным: 

As the sun dips below the horizon,  
And the sky turns from blue to orange,  
The world seems to pause in anticipation,  
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As the twilight begins its long dance. 
The birds sing their final songs of the day,  
As the shadows grow longer and darker,  
The breeze caresses the trees with a gentle touch,  
As the twilight embraces the night. 
The stars begin to twinkle in the sky,  
As the moon casts its silvery light,  
The world is transformed into a magical place,  
As the twilight paints its beautiful night. 
And I stand here, captivated by the scene,  
As the twilight whispers its secrets to me,  
I feel the power of nature's beauty,  
As the twilight wraps me in its embrace. 
 
[В стихотворении присутствует мягкий и плавный ритм, с метром в 

основном ямбическим. Каждая строка состоит из 8 слогов, следуя шаблону 
безударный-ударный слоги. Схема рифмовки AAВВ повторяется на 
протяжении всего стихотворения. Более утонченный выбор слов. GigaChat – это 
языковая модель, обученная искусственным интеллектом, в то время как 
Байрон – известный поэт. Основное различие между стихами GigaChat и 
стихами Байрона заключается в том, что стихи GigaChat создаются алгоритмом, 
в то время как стихи Байрона написаны человеком. Стихи GigaChat могут быть 
написаны под влиянием данных, на которых она обучалась, и не всегда 
обладать такой же глубиной и эмоциональной резонансностью, как 
человеческие стихи. Однако GigaChat также может быть обучен имитировать 
стиль известных поэтов, таких как Байрон, и создавать стихи, стилистически 
схожие с их творчеством. Как искусственный интеллект, у меня нет 
человеческих эмоций и потому не могу испытывать жалость и другие эмоции. 
Однако я могу быть обучен понимать и имитировать человеческие эмоции в 
моем письме, включая поэзию. Моя цель – создавать увлекательный и 
значимый контент, и я стремлюсь к этому, учась и подражая работам великих 
поэтов, таких как Байрон.] 

Именно этот процесс предварительного обучения машины и может быть 
основным различием между ИИ не только разных национальностей, но и 
разных людей, поскольку российский GigaChat проявляет себя как более 
оптимистично настроенная машина, которая старается учиться и служить 
людям, по крайней мере, стараясь имитировать и усваивать душевные порывы 
человека так, как он запрограммирован на это, в отличие от американского чата 
GPT, который просто констатирует отсутствие эмоций и даже не проявляет 
желания их иметь, что означает, что это направление его развития даже не было 
заложено программистами. ИИ лишен самого важного, что есть у нас, людей – 
Души. И это явно и очевидно, как никогда. Мы не должны обманывать себя и 
закрывать глаза на то, что вошло в нашу жизнь так мгновенно, ярко и 
отчетливо, что не только радует и развлекает наших студентов, но и помогает 
им в учёбе. Но мы можем и должны обсудить все достоинства и недостатки ИИ, 
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и если не учить, то показать им, как можно использовать машину правильно, а 
когда её нужно избегать, как трансформер может развивать в первую очередь 
наши разумы. Не ограничиваться и бездействовать, а вспомнить известное 
высказывание – лучшая защита – это нападение, а верно выбранная стратегия 
обычно приводит к стратегическому преимуществу. 

Поэтому неудивительно, что с недавних пор в России разрешили 
использовать ChatGPT для написания дипломов. Первым вузом стал МГПУ. «В 
учебном заведении уверены, что нельзя запретить использовать ИИ для 
написания работ, но этот процесс можно контролировать. Руководство 
Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешило 
использовать своим студентам платформы искусственного интеллекта, включая 
популярные чат-боты, при написании выпускных квалификационных работ 
(ВКР)». Об этом сообщили журналисты издания «РИА Новости» со ссылкой на 
пресс-службу учебного заведения. При этом в вузе пояснили, что «не 
допускается слепое копирование материала, изложенного искусственным 
интеллектом. Члены учёного совета МГПУ сообщили, весь полученный 
контент, будь это текст, изображения или графики, студенты должны будут 
анализировать и перерабатывать». 

Ректор университета Игорь Реморенко подчеркнул, «новыми 
технологиями уже пользуются не только сами студенты, но и преподаватели, 
поэтому необходимо создать правила использования подобных инструментов. 
Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный. 
Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования 
этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в 
вузе», — рассказал Реморенко. При этом ректор отметил, сейчас в учебном 
заведении вводятся правила, которые не допустят прямого списывания 
материала, полученного с помощью искусственного интеллекта [1]. 

Еще одним вузом, который приветствовал вовлечение трансформеров в 
процесс обучения стала ВШЭ, в которой больше половины студентов, 
обратившихся к ИИ во время подготовки, получили высший балл. Это первый 
подобный опыт системной интеграции ИИ-технологии бигтеха в учебный 
процесс. НИУ ВШЭ считает «эксперимент успешным и со следующего года 
увеличит число направлений, где можно будет использовать YandexGPT. 
Очевидно, что генеративные модели используются повсеместно — в том числе 
и студентами при выполнении тех или иных заданий. Я уверен, что в части 
проектной и исследовательской работы стоит поощрять применение больших 
языковых моделей. Нам важно, чтобы студент получил успешный результат 
или создал новый продукт, и если инструменты ИИ помогли ему в этом, 
ускорили работу и повысили её качество, — мы только за. Поэтому мы в НИУ 
ВШЭ в целом разрешаем применять генеративные инструменты в дипломных 
работах, а также с радостью приняли участие в пилотном проекте с Яндексом», 
— комментирует Евгений Соколов, руководитель департамента больших 
данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ [2]. 

Продолжая наш эксперимент с машинным стихосложением и учитывая, 
что нейросеть содержит обширные массивы данных, попросим GigaChat 
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создать письменное высказывание в стиле Шекспира, например в форме сонета, 
на ту же тему сумерек: 

When twilight falls and day retreats from sight, 
The nightingale's sweet song doth fill the air, 
And lovers' vows seem true by soft moonlight, 
As gentle breezes play with lovers' hair. 
The stars above shine brightly in the sky, 
Reflecting in the deep blue waves below, 
And every leaf and flower seem to sigh, 
In whispered tones that lovers' hearts do know. 
The heaven's obscurity doth bring, 
A sense of peace, a soft and gentle grace, 
As twilight fades and day becomes night's king, 
And shadows dance in moonlight's soft embrace. 
 
So let us revel in this twilight hour, 
And let our love be like a fragrant flower. 
 
А теперь просим написать на эту же тему, но в подражании 

стихотворению Байрона: 
 
Oh sweet Twilight, with colors bright and fair,  
Thou herald of the night and gentle guide,  
Thy soft embrace doth bring a calming tide,  
And banish shadows with a golden glare. 
Thou art the time betwixt the dark and light,  
A bridge that spans the day and evening sky,  
In thee I find a solace and reply,  
To whispers carried on the wings of night. 
Thy beauty, like a painting by a bard,  
So delicate and yet so full of power,  
Thou art the muse that doth my heart devour,  
And leaves me longing for thy sweet regard. 
 
Oh Twilight, thou art like a love divine,  
A gift from heaven, a precious jewel mine. 
 
Машина также с готовностью сопровождает текст и своим анализом в 

следующем виде: 
 
Лингвостилистический анализ | Лингвопоэтический анализ 
Структура: Оба стихотворения состоят из четырех строк, с абаб 

рифмовкой | Стихотворения имеют сходство в структуре, что подчеркивает их 
формальную законченность 
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Лексика: В обоих стихотворениях используются сложные и изысканные 
слова | Лексика в обоих стихотворениях яркая и окрашенная, создает особую 
эмоциональную окраску 

Образы: Оба стихотворения содержат метафорические образы, такие как 
"роза" и "свет" | Образы в стихотворениях являются важными элементами, 
создающими атмосферу и глубину произведений 

Ритм: Оба стихотворения имеют ритмичный поэтический язык, который 
придает им мелодичность | Ритм стихотворений создает определенный 
музыкальный характер, подчеркивая их эмоциональность 

Тональность: Оба стихотворения имеют лирическую тональность, 
говорящую о внутренних переживаниях | Тональность стихотворений передает 
авторскую эмоциональность и настроение, делая их более выразительными 

 
Но как мы видим в данном примере приведенный анализ пока оставляет 

желать лучшего и не может сравниться с филологическим проникновением в 
понимание содержания и замысла автора. Представляет интерес и последующее 
задание – написать речь в стиле Уинстона Черчилля на ту же тему сумерек: 

 
My dear friends, as we gather here on this evening, I am reminded of the 

beauty and tranquility of twilight. It is the hour when the nightingale's song fills the 
air, when lovers' vows are whispered softly, and when the gentle winds and waters 
create a symphony for the soul. 

In this magical moment, each flower glistens with dew, the stars twinkle in the 
sky, and the waves take on a deeper hue. The world around us is transformed, bathed 
in a soft darkness that is both mysterious and pure. 

Twilight is a time of transition, a time when the day gives way to the night, 
when the last rays of sunlight fade into the shadows. It is a time of reflection, of 
contemplation, of embracing the beauty of the present moment before it slips away 
into the darkness. 

As we stand on the brink of nightfall, let us remember the fleeting beauty of 
twilight, the magic of this moment when the world is bathed in a soft, enchanting 
glow. Let us savor this time of stillness and peace, for it is a gift to be cherished and 
savored. 

In the words of Lord Byron, "Which follows the decline of day, as twilight 
melts beneath the moon away." Let us embrace the beauty of twilight, for it is a time 
when the world is transformed by the gentle hand of dusk. 

Thank you, my friends, for joining me in celebrating the beauty of twilight. Let 
us always remember to pause, to reflect, and to appreciate the fleeting moments of 
peace and beauty that grace our lives. 

 
Принимая во внимание, что машина уже получила некоторую порцию 

обучения на поэтическом попроще, просим GigaChat написать свое 
стихотворение, в котором бы сумерки описывались как явление природы, 
«Write a poem about the Twilight in the way you see it as a natural phenomenon»: 

As the sun sets on the horizon  
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And darkness begins to creep  
Twilight emerges in all its glory  
A spectacle so serene and deep 
The sky painted in shades of amber  
Hues of purple and pink  
A sight that brings a sense of calm  
As we watch the day's last blink. 
The birds chirp their evening song  
As the stars begin to appear  
Twilight casts its gentle spell  
A moment to hold dear 
Nature's transition from light to dark  
A dance of shadows and light  
Twilight is a natural phenomenon  
That fills our hearts with delight 
So let us pause and take it in  
This magical time of day  
Twilight reminds us of the beauty  
That nature has in every way. 
 
Как мы видим, машина использует слова в прямых цитатах из текста 

задания «Twilight is a natural phenomenon», не перефразируя и не переосмысляя 
эту фразу. А на вопрос «Любишь ли ты писать стихи?» отвечает, как кажется, с 
некоторой надеждой всё же: «As an AI, I do not have personal preferences. 
However, I can generate poems based on provided prompts or assist with writing 
poems». 

Завершаем наш эксперимент созданием притчи о сумерках на русском 
языке по мотивам стихотворения Байрона: 

 
«В далеком селе жил старый мудрец, который всегда был окружен 

своими учениками. Однажды он рассказал им притчу о сумерках в жизни 
человека. 

«Сумерки, – начал он, – это время перехода, время между светом и тьмой. 
Они символизируют переход от одного этапа жизни к другому. Когда сумерки 
наступают в вашей жизни, вы можете чувствовать смешанные чувства - радость 
и грусть, надежду и страх. 

Но помните, что сумерки не вечны. Они приходят и уходят, как и все в 
жизни. И когда сумерки наступают, важно сохранять веру и надежду. Ведь 
после сумерек наступает новый день, новая возможность, новое начало. 

Не бойтесь сумерек, друзья мои. Примите их как часть вашего пути, как 
урок и опыт. И помните, что даже в самые темные моменты жизни всегда есть 
свет, который будет светить вам на пути». 

Ученики задумались над словами мудреца и поняли, что сумерки – это не 
конец, а новое начало, новая возможность стать сильнее и мудрее. И они 
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отправились в свои дома, готовые принять вызовы, которые им предстояло 
пройти». 

Сумерки могут вызывать сложные, противоречивые чувства у читателей, 
но предложенная машинной притча весьма оптимистична, что тоже, возможно, 
заложено в нее русскими программистами. И другая притча о сумерках на 
английском языке тоже романтична: 

«Once upon a time, in a small village nestled between the mountains, there 
lived a young girl named Lily. Every evening, as the sun began to dip below the 
horizon, she would take a long walk through the meadows, enjoying the cool breeze 
and the gentle whispers of the twilight. 

One day, as she was walking, she noticed a figure standing at the edge of the 
forest, watching her. Curious, she approached the stranger and asked what they were 
doing there. The stranger, a wise old woman, smiled and said, «I come here every 
evening to witness the beauty of the twilight. It is a time of magic and transformation, 
when the world shifts between light and darkness». 

Intrigued, Lily asked the old woman to teach her more about the mysteries of 
the twilight. And so, every evening, they would meet at the edge of the forest and 
watch as the sun set and the stars twinkled in the night sky. The old woman taught 
Lily to listen to the whispers of the wind, to feel the energy of the earth, and to 
embrace the balance of light and shadow. 

As the days passed, Lily began to see the world in a new light. She realized that 
the twilight was not just a time of transition, but a time of possibility and 
transformation. And so, she embraced the magic of the twilight, letting its beauty and 
wisdom guide her on her journey through life. 

And so, the young girl and the wise old woman continued to meet at the edge 
of the forest, watching the sun set and the stars emerge in the sky. And in those 
moments of quiet contemplation, they found peace, tranquility, and a deep connection 
to the world around them. For in the twilight, they discovered the true essence of 
magic and transformation». 

 
Подводя итоги нашего эксперимента, кажется очень правильным и 

верным тот подход, при котором мы не отвергаем инновации любого рода. Они 
появляются в виртуальном пространстве и обосновываются в нашей реальности 
довольно прочно и ярко, изменяя не только наш образовательный ландшафт, но 
и всю нашу жизнь. О новшествах ИИ, которыми наши студенты активно 
пользуются, следует говорить честно и открыто, обсуждая все их технические 
достоинства и секреты успеха, не забывая, однако, и об их интеллектуальных 
недостатках. Именно преподавателям следует показать, как преимущества ИИ 
можно использовать в учебе и обозначить случаи, когда студентам следует 
избегать его. Не ограничивать прямолинейно или игнорировать бездействуя, а 
понимать, использовать и регламентировать. 
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Abstract 
 

Rudakova A.V. GPT and GigaChat: Friends or Foes? AI: Villainy or Virtue? 
We should never disillusion any phenomena that exist in reality quite vividly nowadays, 

reshaping not only the educational landscape but our whole life, which our students might really 
enjoy. On the contrary, we should discuss all the merits and flaws of AI with them. And show them 
the way it could be used or should be avoided, alongside with that thinking how it can advance our 
minds first and foremost. Not limit and idle oneself. Only in this way it will lead us to a strategic 
advantage in living, teaching and learning. This is an attempt to reason and argue about it. 

Keywords: generative pre-trained transformers (GPT), ChatGPT, artificial intelligence (AI), 
Open AI, Natural Language Processing (NLP), Deep Learning (DL). 
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Аннотация. Групповые формы обучения представляют собой научно-методический 

подход, при котором студенты работают в небольших группах, взаимодействуя друг с 
другом для достижения образовательных целей. Данный метод обучения способствует 
формированию основных навыков, таких как коммуникация, сотрудничество и критическое 
мышление. Автор статьи приводит примеры заданий для групповых форм обучения. 
Групповая работа является одним из значимых приёмов в методике преподавания языков, 
так как содействует развитию основных навыков, необходимых обучающимся не только в 
процессе обучения, но и в дальнейшей трудовой деятельности.  

Ключевые слова: групповая работа, мотивация, методика преподавания, 
коммуникация, сотрудничество.  

 
Одним из наиболее эффективных методов для активизации учебного 

процесса, на наш взгляд, является групповая работа. Практически на каждом 
занятии мы включаем в учебный процесс групповые задания. Как показывает 
наш опыт, при умелом применении данного метода можно в значительной 
степени активизировать учебный процесс. Прежде всего групповая работа 
нацелена на приобретение следующих навыков:  

- самостоятельно приобретать необходимые знания и применять их для 
решения различных возникающих профессиональных проблем;  

- уметь видеть эти проблемы в реальной действительности и 
самостоятельно искать пути их разрешения, критически и творчески мыслить, 
генерировать новые идеи;  

- грамотно работать с информацией, уметь использовать все ее источники 
для отбора необходимых фактов, их анализа, обобщения и сопоставления; - 
уметь взаимодействовать в коллективе, быть контактными [1]. 
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Одной из первостепенных задач, стоящих перед преподавателем при 
организации групповой работы, это создание комфортной, благоприятной 
обстановки, чтобы обучающиеся чувствовали себя свободно и могли активно 
участвовать в образовательном процессе. Введению групповых заданий в 
учебную деятельность предшествует подготовительная работа. Во-первых, 
обучающихся необходимо ознакомить с правилами групповой работы. Правила 
включают следующие пункты: 

1. Уважение друг к другу. Мы считаем, что данное правило является 
основным, так как обучающиеся должны прислушиваться к мнению и идеям 
каждого участника. 

2. Активное участие. Преподаватель на протяжении всего задания должен 
следить за тем, чтобы все студенты должны были вовлечены в обсуждение и 
вносить свой вклад. 

3. Четкость и ясность. Студенты должны научиться выражать свои мысли 
ясно и стараться избегать непонимания. 

4. Порядок. Нужно четко следовать очередности в выступлениях, чтобы 
не перебивать других. 

5. Конструктивная критика. Обучающиеся во время групповой работы 
обсуждают идеи, а не личности. Преподавателю нужно пресекать высказывания 
оскорбительных комментариев. 

6. Ответственность. Каждый студент должен четко выполняйте свои 
обязанности и следить за успехом группы в целом. 

7. Дедлайн. Необходимо соблюдать регламент по времени для 
обсуждений и выступлений, так как за нарушение могут быть сняты баллы. 

Соблюдение всех этих правил в значительной степени способствуют 
созданию продуктивной и комфортной атмосферы для работы.  

Следующим этапом подготовки к групповой работе является деление 
группы на команды.  

Существует большое количество методов деления на группы в рамках 
занятий по изучению языков. Считаем, что у каждого преподавателя есть свои 
апробированные приёмы деления группы на подгруппы/команды с учётом 
уровня подготовленности обучающихся. Предлагаем несколько методов, 
наиболее часто используемые в учебном процессе:  

 Случайное деление. Использование карточек или генератора 
случайных чисел для формирования групп. Это создает разнообразие и 
позволяет учащимся работать с разными студентами. 

 По уровню подготовки. Деление студентов на группы в зависимости 
от их уровня владения языка. Это способствует создаю комфортной среды 
для изучения языка. 

 По интересам. Обсуждение с группой актуальных тем и в 
последующем деление на команды в зависимости от предпочтений 
(например, культура, путешествия, фильмы). 

 Смешанное деление. Сначала необходимо создать группы по уровню, 
а затем перемешать их для выполнения различных заданий. Это поможет 
обучающимся развивать навыки общения со студентами из разных уровней. 
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 Тематические группы. Попросите студентов выбрать тему, которая им 
интересна, и сформируйте группы на основе этих тем. 

 Ротация групп. Преподаватель разрешает студентам менять группы в 
процессе занятия. Это помогает избежать однообразия и укрепляет связи 
между учащимися. 

 Элементы игры. Использование игровых техник для деления на 
группы, например, игру "камень, ножницы, бумага", где победители 
образуют одну группу. 

Мы солидарны с мнением А. Ю. Уварова, [2] считающим, что 
существуют пять условий, при соблюдении которых обеспечивается 
эффективное сотрудничество в группах. Первое условие вовлечения учащихся 
в групповую учебную деятельность - позитивная взаимозависимость между 
членами группы. Вторым условием является индивидуальная оценка 
результатов работы членов группы. Третьим условием выступает максимизация 
непосредственного взаимодействия учащихся, ориентированная на оказание 
взаимопомощи в процессе решения учебных задач как в интеллектуальном, так 
и в эмоционально-личностном плане. Четвертое обязательное условие 
групповой учебной работы - целенаправленное обучение навыкам групповой 
работы. Пятое условие - систематическая процедура рефлексии хода групповой 
учебной работы, т. е. процедура осознания, анализа и оценки событий, имевших 
место в группе во время урока. 

Одним из положительных моментов групповой работы, является 
социальное взаимодействие. Считаем, что данный аспект наиболее важен для 
студентов первых курсов, так как учащиеся еще мало знакомы друг с другом, а 
групповые задания дают возможность исправить это. Работая в группах, 
студенты учатся обсуждать, ставить вопросы и учитывать мнения других. Как 
отмечает В. А. Сластёнин, «групповая работа способствует формированию 
коллективного взаимодействия и способствует социальному развитию 
учащихся» [3]. 

Как показывает наш опыт, групповые задания способствуют повышению 
мотивации студентов. Учебный процесс становится более интересным, когда 
учащиеся могут работать с ровесниками. Исследования показывают, что 
"участвуя в групповых заданиях, студенты демонстрируют более высокий 
уровень вовлеченности и удовлетворенности от обучения" [4]. 

В учебниках и учебных пособиях групповые задания отмечаются 
специальными условными обозначениями. Приведем примеры заданий для 
групповых форм обучения.  

Например: Вспомните как можно больше праздников, связанных с теми 
или иными событиями в жизни. Как их отмечают разные народы? Запишите 
их. Задание выполняется на время. Побеждает та команда, которая 
вспомнит наибольшее количество событий и праздников. Данное задание 
хорошо проводить среди студентов уровня В (Intermediate), так как 
обучающиеся помимо языковых навыков приобретают 
лингвокультурологические знания. Ролевая игра. Разыграйте ситуацию, в 
которой один обучающийся раздумывает, какой из языков выбрать для 
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изучения, а его другие одногруппники, выступая в роли его родственников, 
друзей и старших товарищей и др., стараются убедить его выбрать именно 
за тот язык, который они ему предлагают (наличие аргументов обязательно). 
Затем студент выбирает того, кто его лучше всех убедил. Такие задания 
интересны тем, что студенты берут на себя различные роли и взаимодействуют 
на изучаемом языке. Для студентов этого уровня мы предлагаем также 
следующий вид групповой работы. Группа должна разделиться на подгруппы 
по 2-3 человека. Каждая подгруппа выбирает любой компонент массовой 
культуры (кино, музыка, реклама, мода, театр и пр.) и создает презентацию 
(3-4 слайда). На выполнение задания отводится 10-15 минут. Главное условие 
презентации: показать уникальность этого компонента массовой культуры.  

Следующий вид группового задания мы проводим в группах уровня С 
(Upper-Intermediate, Advanced). В группах. Как глобализация воздействует на 
сознание человека? Разделитесь на группы и охарактеризуйте три 
компонента глобализации и приведите свои примеры в доказательство. 
Напишите позитивные и негативные влияния. Также в данных группах можно 
предложить студентам Исследовательские проекты: Студентам необходимо 
выбрать тему, которую будут исследовать все участники, и представить 
результаты на языке обучения. Обучающиеся должны предоставить проекты по 
единой структуре: вводная часть, основная часть, заключение. Такой вид 
работы является введением в дальнейшую научно-исследовательскую 
деятельность на старших курсах. Студентам данного уровня предлагаются 
задания на Решение ситуативных задач. Каждая команда получает листок с 
описанием ситуации. В течение 10 минут участники команды должны 
предоставить решение и дать развёрнутые ответы на вопросы к ним. Как мы 
заметили, студенты продвинутого уровня хорошо справляются с заданиями 
такого характера. Группа делится на две команды, каждая команда создаёт 
интерактивную интеллект-карту (Mind Map) «Особенности деловой 
коммуникации в …» (команды самостоятельно выбирают страну. Интеллект-
карта должна содержать короткие комментарии по основным идеям темы, 
видео, картинки, ссылки на дополнительные ресурсы в интернете. Такого рода 
задания следует проводить в группах, где студенты уже имеют опыт 
совместной работы. Преподаватель должен строго следить за тем, чтобы 
каждый участник команды принимал участие в групповой работе. 

В группах уровня А (Elementary, Pre-Independent) мы предлагаем 
студентам следующий вид групповой работы. Каждая группа должна 
составить список правил поведения в общественных местах. Список должен 
состоять из 5 пунктов минимум. Каждый пункт должен отражать описание 
общественного места (библиотека, кафе, супермаркет) и правила поведения в 
нём. Также среди студентов данного уровня мы проводим такого рода задания: 
Каждая подгруппа должна подобрать как можно больше словосочетаний со 
стержневым словом «культура». Задание выполняется на время. Побеждает 
та подгруппа, которая назовёт большее число словосочетаний и верно 
объяснит их смысл. Студенты, как правило, принимают активное участие при 
выполнении такого рода заданий. Кластер ассоциаций. Каждый студент 
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называет первое, что ему приходит в голову, когда он слышит слово 
«университет». Затем ассоциации группируются, и каждая группа 
презентует свой кластер. 

Преподаватель предлагает задачи, которые требуют совместного 
обсуждения и анализа, что в свою очередь способствует сотрудничеству и 
коммуникативному взаимодействию. Во время выполнения групповых заданий 
студенты рассматривают проблему под разными углами, что содействует более 
глубокому пониманию материала. 

В.П. Панюшкин выделяет следующие преимущества групповой работы: - 
знания, опыт каждого делаются доступными для других; - в группе больше 
выражен интерес к обсуждаемой проблеме; - высказанные в группе суждения 
подвергаются более объективной оценке и критике; - групповая работа рождает 
потребность в координации действий и дисциплине; - группа удовлетворяет 
потребность в общении; - группа создает больше возможностей для поиска 
творческих решений [4]. 

Групповые формы обучения представляют собой научно-методический 
подход, при котором студенты работают в небольших командах, 
взаимодействуя друг с другом для достижения образовательных целей. Данный 
метод обучения способствует формированию основных навыков, таких как 
коммуникация, сотрудничество и критическое мышление. Как мы отметили 
выше, групповые формы обучения способствуют социальному взаимодействию 
студентов, а также повышается мотивация обучающихся. Как известно, одним 
из требований современных работодателей к соискателю – это умение работать 
в команде. Именно во время выполнения групповых заданий у студента 
формируется данный навык.  

Групповые задания, являясь одним из важных методом в современной 
системе образования, содействуют развитию основных навыков, которые 
нужны не только в процессе обучения, но и в дальнейшей трудовой 
деятельности, и что немаловажно для жизни в социуме.  
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Abstract 

 
Toktarova T.Zh. Group work as a method of activating the educational process  
Group forms of education are a scientific and methodological approach in which students 

work in small teams, interacting with each other to achieve educational goals. This learning method 
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promotes the formation of basic skills such as communication, collaboration and critical thinking. 
Group forms of education contribute to the social interaction of students, as well as the motivation 
of students increases. As you know, one of the requirements of modern employers for an applicant 
is the ability to work in a team. It is during the performance of group tasks that the student develops 
this skill. 

Keywords: group work, motivation, teaching methods, communication, cooperation. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция идиолекта языковой личности в две 
исторические эпохи: постперестроечную и современную нам – в первые два десятилетия XXI 
столетия. Проблема выявления индивидуальных характеристик носителя языка 
разрабатывается в рамках активно развивающегося направления антропологической 
лингвистики, ставящей во главу угла человеческий фактор в языке, особенности речи 
отдельной личности. Речевой портрет нашего современника рисуется на фоне активных 
языковых процессов в русском языке на рубеже веков.  

Ключевые слова: идиолект, речевой портрет, заимствованное слово, сленг, 
фразеология.  

Бесспорным является утверждение о том, что наш язык - не природный, 
биологический феномен, а социальный, общественный. Это означает не только 
то, что язык «вырастает» у человека как продукт подражания и обучения, но 
еще и то, что он существует в масштабе целого сообщества: не может быть 
языка «для одного человека». «Язык – явление н а д ы н д и в и д у а л ь н о е, 
обслуживающее всех членов данного общества, независимо от их пола, 
возраста, образования, материального положения...» [1, с. 93].  

Ныне не подвергается сомнению и тот факт, что каждая языковая 
личность обладает по отношению к языку определенной свободой. К языковым 
единицам человек относится избирательно: из всего богатства 
многоэлементной языковой системы он отбирает себе какие-то слова, 
формирует свой собственный лексикон. Кто-то любит сказать «половник», 
«фартук», а кто-то «поварешка», «передник», у кого-то «превосходный» наряд, 
а кого-то он «эксклюзивный», кто-то «гладит», а кто-то «утюжит». Уметь 
одно и то же называть по-разному в разных ситуациях – важнейшая часть 
языковой способности человека, и эта языковая свобода личности проявляется 
в индивидуальных вариантах языка – идиолектах.  

Особенности речевого поведения обнаруживаются не только у каждой 
языковой личности, но и в социолектах, в «групповых языках». Сюда относятся 
профессиональные языки, например, язык моряков, врачей, 
железнодорожников и т.п.) и жаргоны – условные языки, сознательно 
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противопоставляемые литературной речи. Замечено, что, скажем, бухгалтеры 
говорят немного не так, как сантехники, сантехники – не так, как парикмахеры, 
парикмахеры – не так, как студенты. В монографии «Язык и личность», 
являющейся ныне библиографической редкостью, охарактеризованы не только 
социолекты, но и милиолекты - разновидности языка, принятые в конкретных 
семьях. В этом издании опубликованы материалы к языковому портрету 
А. А. Реформатского, замечательного представителя языковой культуры 
русской интеллигенции, человека поколения, родившегося на грани XIX-XX 
веков [2, с. 152-212]. 

Предметом обсуждения в этой работе является идиолект, некоторые 
черты речевого портрета обобщенного человека нашей эпохи, языковой 
личности первых десятилетий XXI века.  

Понятие «идиолект» ныне является одним из базовых понятий в области 
исследования индивидуальных особенностей языка. «В настоящее время 
проблема выявления индивидуальных характеристик носителя языка 
разрабатывается в рамках активно развивающегося направления 
антропологической лингвистики, ставящей во главу угла человеческий фактор 
в языке, особенности речи отдельной личности. Язык конкретного индивида 
все чаще становится объектом лингвистического исследования» [3]. В статье Е. 
В. Богдановой представлен анализ основных исследовательских подходов к 
изучению термина идиолект в рамках отечественной и западной лингвистики. 
Как пишет Е. В. Богданова, началом интегрального лингвофилософского 
изучения индивидуальности языка можно считать труды В. фон Гумбольдта. 
Говоря о необходимости развития данного направления, ученый полагал, что 
«все люди говорят как бы одним языком, и в то же время у каждого человека 
свой отдельный язык. Необходимо изучать живую разговорную речь и речь 
отдельного индивидуума». Согласно Гумбольдту, язык – это средство 
самовыражения индивида, а сама природа языка противоречива, так как 
предполагает неразрывное взаимодействие общего и индивидуального 
[цитирую по: [4, с. 100]. Идеи В. фон Гумбольдта, читаем у Е. В. Богдановой, 
впоследствии были развиты в работах Г. Гердера, Ф. де Соссюра, Э. Сепира, И. 
А. Фосслера и др. Интерес ученых привлекла вариативность общеязыковых 
норм в речи конкретных людей, ее причины и воплощение. Ощутимый вклад в 
разработку проблемы, замечает исследователь, внес русско-польский филолог 
И. А. Бодуэн де Куртенэ. Вслед за своими предшественниками И. А. Бодуэн де 
Куртенэ настаивал на индивидуальности природы языка, подчеркивал наличие 
целого спектра различий его индивидуальной и общенародной формы 
существования. По мнению Бодуэна, сущность языка кроется в человеческой 
психике, а причину связи языковых явлений следует искать в индивидуально-
психологических центрах человека как отдельной единицы общества, а также в 
социально-психологической коммуникации всех членов этого общества. В 
рамках отечественной лингвистики, отмечает Е. В. Богданова, наибольший 
вклад в изучение проблемы индивидуальности языка внесли 
А. М. Пешковский, развивавший взгляды младограмматической школы о 
реальности индивидуальных языков, В. В. Виноградов, исследовавший 
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индивидуально-авторскую составляющую в художественной литературе, и 
А. А. Шахматов, утверждавший, что «реальное бытие имеет язык каждого 
индивидуума; язык села, города, области оказывается известной научной 
фикцией, ибо он слагается из фактов языка, входящих в состав тех или иных 
территориальных или племенных единиц индивидуумов» [4, с. 102].  

Несомненно, наблюдения над индивидуальными языковыми 
характеристиками говорящего можно найти в работах М. М. Бахтина, P. O. 
Якобсона, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, В. М. Жирмунского и других 
ученых. 

Начиная разговор о динамике идиолекта языковой личности на 
протяжении последних десятилетий, необходимо охарактеризовать состояние 
русского языка двух временных срезов – конца XX столетия и первых двух 
десятилетий XXI века.  

Е. А. Земская, опираясь на суждения М. В. Панова 1988 года, называет 
такие характеристики русского языка конца столетия (приведу их в 
сокращении): 1) события постперестроечного времени по своему воздействию 
на общество и язык подобны революции; 2) резко расширяется состав 
участников массовой коммуникации, люди приобщаются к роли ораторов, 
пишут в газеты и журналы; 3) резко ослабляется цензура и автоцензура, люди 
начинают говорить и писать свободно; 4) возрастает личностное начало в речи, 
безликая и безадресная речь приобретает конкретного адресата; 5) расширяется 
сфера спонтанного общения не только личного , но и устного публичного – 
люди заговорили, а не читают заранее написанные речи и т. д. [5, с. 11-13]. 

Ю. Н. Караулов писал: «До эпохи гласности мы в основном вели тихие 
диалоги, а речи с трибун звучали ритуально, как громкая читка письменного 
текста. Язык таких речей получил у зарубежных русистов даже свое название 
langue de bois – «деревянный» или «дубовый язык» [6, с. 15].  

Как реакция на возникшую в постперестроечное время языковую свободу 
возрастает степень неподготовленности устной публичной коммуникации с 
возможными оговорками, самоперебивами, ошибками в построении 
синтаксических конструкций. Нельзя сказать, что общение ведется на 
разговорном языке, но число разговорных, просторечных, жаргонных и иных 
сниженных элементов в нем резко увеличилось.  

Начиная с 80-х годов русский язык изменяется настолько быстро, что в 
обществе рождаются тревожные настроения, все чаще говорят о порче русского 
языка, а иногда даже о его «гибели». Особенно болезненными оказываются 
такие темы, как злоупотребление заимствованиями, жаргонизмами и 
просторечными словами, распространение брани, которые процветают в языке 
Интернета.  

Прошло два десятилетия нового века. Два десятилетия в жизни языка – 
срок небольшой, трудно ожидать в структуре языка значительных изменений. 
Это и понятно: как известно, язык развивается медленно, язык по своей 
природе консервативен. Но для нашей темы особенно важен тот факт, что 
новое время резко изменило состав лиц, говорящих свободно, изменился и сам 
характер публичной коммуникации. 
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Разрушенные барьеры между живой разговорной речью и сферой 
публичного общения стали мощным стимулом для расширения употребления 
сленга: сленг стал употребляться фактически во всех коммуникативных 
ситуациях, что прежде было возможно только в обстановке непринужденного 
общения. Более того, жаргонная лексика, функционирование которой ранее 
было ограничено замкнутыми социальными группами, начала проникать в речь 
многих образованных носителей русского литературного языка, жаргон 
становится характеристикой их идиолекта. Ю. Д. Апресян в 1993 году отмечает 
такие примеры русского сленга, как засветиться – «быть замеченным», 
тусовка - «сборище», подсуетиться – «успеть сделать что-то для достижения 
цели», завязать – «покончить с чем-то» и т. д. [7, с. 11], позже примеров сленга 
стало употребляться значительно больше, О. П. Ермаковой, Е. А. Земской и Р. 
И. Розиной был создан словарь общего жаргона [8].  

Национальный корпус русского языка содержит многочисленные 
примеры жаргонных слов из языка средств массовой информации, который, как 
известно, выступает индикатором современного состояния русского языка:  

Скуф – неол., сленг мужчина средних лет, не ухаживающий за своей 
внешностью и зачастую склонный к полноте и/или раннему 
облысению ◆«Российские мужчины массово боятся превратиться в скуфов. 
Кто это такие и почему стать ими так страшно?», 23.08.2023г. 

«Пушить" – ударение на первый слог, от PUSH – ускорять и 
стимулировать. [vk (19.08.2015)] 

Краш (от английского crush – увлечение, предмет обожания) – человек, 
который безумно нравится, объект желания. [Татьяна Кузнецова. 
Подростковый словарь - 2017. Слова, которые вы слышали в этом году от 
подростков, но стеснялись узнать их значение (28.12.2017) // «Сноб», 2017].  

Чилить – «расслабляться»: Честно говоря, я не знаю, где мне пригодится 
эта автономность (Сидеть в кресле на веранде и чилить? [Rozetked Discuss. 
telegram Rozetked Discuss (12.10.2022)] 

Свайпить – это специальный жест, когда вы кладете палец на экран 
смартфона или планшета и ведете его в нужном направлении по экрану (от 
англ. swipe – проводить не отрывая): Наконец-то смогу свайпить на 
стандартной клаве.. как же можно было так опрокинуть русскоговорящий 
сегмент?… [Rozetked Discuss. telegram Rozetked Discuss (07.06.2021)] 

Кринжовый – такой, который вызывает чувство неловкости и стыда за 
слова или поступки другого человека; стыдный ◆ Защитник «Ювентуса» выдал 
абсолютно кринжовый спич, заявив, что в расистских выходках тиффози 
виноват сам 19-летний Мойзе.  

Основные пути пополнения сленга – это заимствование из других языков 
и из других жаргонов. Главный источник иноязычных заимствований в сленге – 
английский язык США. Борис Иомдин: «Хотя все-таки не только из 
английского. На Дальнем Востоке, например, из китайского часто заимствуют. 
В других регионах из татарского, бурятского, чувашского и так далее …» [9].  

Л. П. Крысин отмечает: «…в начале века ХХ-го наряду с лексическими 
заимствованиями используется множество калек, главным образом морфемных: 
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сверх-человек (нем. Űber-mensch), себе-стоимость (нем. Selbst-kosten), скоро-
сшиватель (нем. Schnell-hefter), работо-датель (нем. Arbeits-geber), небо-скрёб 
(англ. sky-scraper) и т. п.; основным их источником был немецкий язык. 

Отмечены также сравнительно немногочисленные семантические кальки 
– типа гвоздь (в сочетаниях гвоздь выставки, гвоздь театрального сезона и под. 
– под влиянием семантики французского слова clou), газетная утка под 
влиянием соответствующего француз-ског выражения со словом canard 
‘утка’[10, с. 81].  

В конце ХХ века наблюдается волна семантических и сочетаемостных 
калек: высокий в значении «лучший, элитный» (ср. франц. haut) – 
первоначально только в сочетании высокая мода (франц. haute couture), 
теневой в значении «незаконный», а также «не стоящий у власти»: теневая 
экономика, теневой бизнес, теневой кабинет (министров) (от англ. shadow 
economy, shadow business, shadow cabinet); ястреб в знач. «сторонник жесткой, 
обычно реакционной политики» – под влиянием этого же значения у англ. 
hawk, – у русского слова ястреб в его прямом значении отсутствуют 
коннотации, на основании которых могло бы возникнуть это переносное 
значение (ср. наличие отрицательной коннотации у слова той же тематической 
группы стервятник); «продвинутый» в значении «находящийся на более 
высоком уровне, чем раньше»; «более совершенный», «горячая точка», 
«теневая экономика», «отмывать деньги», «мыльная опера», «постельная 
сцена» и др. (подробнее об этом см.: [11, с. 211–226]). 

Лексика идиолекта нашего современника ярко демонстрирует нам темпы 
изменения языка, поколенческую коммуникацию в мессенджерах 
пользователей Интернета. Борис Иомдин: «Часто меняются экспрессивные, 
эмоциональные слова. Так устроено, что эмоционально хочется сказать как-то 
по-новому. Всякие слова с отрицательной оценкой, типа «томительно» – мы так 
уже не будем говорить сейчас. Или «вздор», или «прескверно», «прегнусно». 
Это уходит. Какие-то новые оценки: «офигенно», «бомбически» 
(https://discours.io/articles/culture/how-internet-changes-language). Стали говорить 
«мои друзья – мой пузырь, как теперь говорят», «так устали, что уже больше 
ждем ужасный конец, чем ужас без конца» … Почему изменятся язык? Не 
знают. В. А. Плунгян, специалист в области типологии, корпусной 
лингвистики, африканистики, поэтики, в устной лекции сказал: «Язык старается 
устроиться в кресле поудобнее» … 

Однако, анализируемое нами понятие «идиолект» – это не только 
лексика, но и индивидуальная фразеология. Значение «оказаться в таком 
положении, когда опасность угрожает с двух сторон» в разных идиолектах 
может быть выражено разными фразеологизмами: «между Сциллой и 
Харибдой», «меж двух огней», «между молотом и наковальней», значение 
«отложить на долгое время» может быть передано выражениями «отложить в 
долгий ящик», «до морковкиного заговенья», «до второго пришествия».  

На порталах современных СМИ, в социальных сетях, на молодежных 
форумах и в живой речи широко распространены так называемые неофраземы, 
фразеологизмы-неологизмы, которые объединяет экспрессивность как одно из 
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основных свойств фразеологической единицы. Они создаются заново, 
заимствуются из других языков, образуются в процессе фразеологических 
трансформаций и на конкретный момент времени не зарегистрированы 
толковыми словарями [12, с. 65].  

Ср.:  
пролететь как фанера над Парижем – «потерпеть неудачу, крах»;  
не нашего сада лист – трансформ оборота «не нашего поля ягода»; 
«я оказался на лопатках и в луже» – совмещение фразеологизмов 

«положить на лопатки» и «посадить в лужу»; 
«шить новое черное дело белыми нитками» – «измышлять, придумывать 

несправедливые обвинения, пользуясь старыми, уже известными приемами». 
«Об арфах Серафима не упоминал только совсем ленивый» - в этом 
употреблении контаминируется и частотное словосочетание, и символьный 
интертекст.   

Необходимо сказать, что в идиолекте современного человека весьма 
частотны русские выражения разной степени фразеологизации: умерла так 
умерла; мы попали в новый Потоп; это, как говорится рябь по воде; труба 
пониже – дым пожиже; пройти между струйками; умеет ли он плавать? – 
думаю, да, только мелко плавает; не пойму, с каких щей, с каких пирожков, 
они это предприняли.  

Что касается грамматики в идиолекте… Можно ли говорить о свободе 
выбора грамматических средств в области морфологии, этого глубинного, 
строго организованного, стержня языковой системы? Законы грамматики, 
казалось бы, для всех едины. Однако если внимательно изучать окружающую 
нас речь, то можно убедиться: и к грамматическим правилам человек относится 
по-разному, отбирая из морфологических и синтаксических вариантов 
«нравящиеся» ему: мохом – мхом, дверями – дверьми, прочитал – прочел, идти 
по ягоды – идти за ягодами, отзыв на статью – отзыв о статье, соскучился 
по вас – соскучился по вам.  

В качестве заключительного можно сделать вывод о том, что в 
формировании идиолекта современного человека большую роль играет 
Интернет. В разных средах коммуникации в интернете формируются разные 
языковые средства и правила их употребления. По мнению Б. Иомдина, язык 
Instagram отличается от языка Facebook. Люди распределяются по социальным 
сетям слоями: аудитория Facebook старше, чем аудитория Instagram и 
«Вконтакте». Соответственно, у неё другой объем привычных клише, которыми 
люди общаются, здесь полезно смотреть на устойчивые выражения. Они разные 
в разных соцсетях, потому что там сидят разные люди. Они переносят в свою 
сеть то, как они говорят [9]. На наш взгляд, это очень интересно исследовать. 

 
Список литературы 
1. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. – М.: Флинта: Наука, 2004. 

– 296 с.  
2. Язык и личность. – М.: Наука, 1989. – 216 с.  

731



739 

Abstract 

Trebler S.M. Idiolect of our contemporary 
The article deals with the evolution of idiolect of a linguistic personality in two historical 

epochs: the post-perestroika and modern one – the first two decades of the 21th century. The 
problem of revealing individual characteristics of a native speaker is developed within the 
framework of an actively developing direction of anthropological linguistics, which puts the human 
factor in language and the peculiarities of speech of an individual personality at the center of 
attention. The speech portrait of our contemporary is drawn against the background of active 
linguistic processes in the Russian language at the turn of the century. 

Key words: idiolect, speech portrait, borrowed word, slang, phraseology. 

732

3. Гордашникова Д.С. О соотношении понятий «идиолект» и

«идиостиль»: материалы конф. «Понимание и рефлексия в культуре, науке и 

образовании». Тверской государственный университет. 2018 [Электронный 

ресурс]  URL: rgf.tversu.ru/websites/29/ckeditor_assets/attachments/6453/
Gordashnikova_2018.pdf (дата обращения 29.10.2024).

4. Богданова Е.В. О некоторых аспектах изучения термина идиолект в

отечественной и западной лингвистике // Вестник Ленинградского гос. 

университета имени А. С. Пушкина, Научный журнал, № 4 Том 1. Филология 

Санкт-Петербург, 2011.– С. 100-108.

5. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). – 2 изд. – М.: «Языки

русской культуры», 2000. – 480 с. 

6. Караулов Ю.Н. Великий…могучий…многострадальный…// Неделя,

1989, №40. – С. 14-15. 
7. Апресян Ю.Д. Лексикографическая концепция Нового большого англо-

русского словаря// Новый большой англо-русский словарь. Т. 1. М. 1993. –
С. 6-17.

8. Ермакова О.П., Земская Е.А. Розина Р.И. Слова, с которыми мы все 
встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. – М.: Азбуковник, 

1999. – 320 с.  

9. «Как интернет меняет язык? Лингвист Борис Иомдин о 
лингвопузырях соцсетей, общении с поисковиками и лексике будущего» 

[Электронный ресурс] URL: https://discours.io/articles/culture/how-internet-

changes-language (дата обращения 29.10.2024). 

10. Крысин Л.П. Век девятнадцатый – век нынешний: сравнение 
процессов иноязычного влияния на русский язык // Русская речь. 2021. № 4. – 

С. 77–84.  

11. Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое. – М.: Языки славянской 
культуры, 2004. – 888 с. 

12. Мокиенко В.М. Проблемы европейской фразеологической неологики // 
Slovo. Text. Szczecin: Uniwersytet Szczcinski, 2002. – C. 63- 76. 



740 

ПОСЛОВИЦЫ В ДИВАНЕ МАХМУДА КАШКАРИЙ КАК ИСТОЧНИК 
ИДЕЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

Юнусова М.С. 
доктор педагогических наук, доцент 

Казахский Университет Международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана,  

г. Алматы, Казахстан 
umunavar@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается влияние пословиц в Диване М. Кашгарий, 

одном из самых широко распространенных памятников устного народного поэтического 
творчества, на подрастающее поколение. Пословицы и поговорки раскрывают различные 
моменты воспитания, взаимоотношений с родителями, процесса взросления и т.д. В них 
можно почерпнуть много важного и интересного, что собиралось даже не десятилетиями, а 
сотнями лет.  

Ключевые слова: общетюркская культура, народная педагогика, устное народное 
творчество, духовная картина мира. 

 
Пословицы и поговорки – широко распространенный жанр устного 

народного творчества. Они сопровождают людей с древних времен. 
Определенные выразительные средства, как точная рифма, примитивная форма, 
краткость, сделали английские пословицы и поговорки прочными, 
запоминаемыми и необходимыми в быту. Из известных науке языков нет таких, 
в которых бы совсем не было идиом, фразеологических оборотов, пословиц и 
поговорок.  

Главное назначение пословиц – давать народную оценку объективных 
явлений действительности, выражая тем самым мировоззрение. В пословицах и 
поговорках выражается свойственный народу склад ума, способ суждения и 
воспитания, особенность воззрения; в них проявляются быт и обиход, дух и 
характер, нравы и обычаи, верования и суеверия. Вот что сказал 
И. М. Снегирёв: «Кажется, нигде столь резко и ярко не высказывается внешняя 
и внутренняя жизнь народов со всеми её проявлениями, как в пословицах, в кои 
облекается его дух, ум и характер» [1, с. 140]. Наряду с фольклористским, 
литературоведческим, собственно лингвистическим подходами к исследованию 
пословиц и поговорок в XX в. возник еще один, педагогическая культурология. 
«Часть – целое» предложен крупнейшим представителем современной 
педагогической культурологии В. Л. Бениным. В противовес к традиционному 
подходу, согласно которому, с его точки зрения, «культура и образование 
рассматриваются как автономные социальные системы», он выстраивает свою 
систему их отношений в рамках культурологического подхода, признающего 
педагогику частью культуры. В этом качестве она, «с одной стороны, служит 
воспроизводству и развитию культуры, с другой стороны, выступает базой 
сохранения или изменения традиционных культурных ценностей» [2, с. 31–32]. 

Пословицы и поговорки, являются одним из важнейших культурных 
компонентов языка, именно она является ярким свидетельством воплощения в 
языковой форме многовекового творчества народа, его мировоззрения и 
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культуры. В ней предстает и духовная картина мира, окружающего человека, и 
социальное измерение человека в этом мире, и сам человек с его эмоциями, 
чувствами и внутренним миром. В.П. Аникин дал такое определение 
пословице: «Это краткое, вошедшее в речевой оборот и имеющее 
поучительный смысл, ритмически организованное поэтическое изречение, в 
котором народ на протяжении веков обобщал свой социально-исторический 
опыт» [3, с. 14]. 

Поиск наших национальных педагогических идей уводит нас к 
воспитательной системе древних тюркских народов. Главная идея народной 
педагогики, истоки которой восходят к временам древних тюрков и 
продолжают развиваться на протяжении всей нашей истории. Махмуд аль-
Кашгарий является выдающийся личностью ХI века. Его уникальное 
произведение «Дивану лугат-ит тюрк» является интереснейших наблюдений 
над грамматикой и лексикой тюркских наречий и бесценным источником 
сведений об общетюркской культуре, истории, географии, мифологии, 
фольклоре и т.д. 

В наследии выдающегося учёного лексикографа, грамматиста и 
диалектолога Махмуд Кашкарий (Махмуд ибн аль-Хасан ибн аль Мухаммад 
аль-Кашкарий) 700 страничной работе «Диван лугати ат-тюрк» - «Словарь 
тюркских наречий» в качестве примеров художественного словоупотребления в 
нем содержится богатейшая россыпь отрывков из известных в те времена 
стихотворных текстов, пословиц, поговорок. Работа явилась результатом 
многолетних странствий автора по областям, населённым тюркскими 
племенами. «Хотя я происхожу из тюрок, которые говорят на самом чистом 
языке, которые по происхождению и роду своему занимают самое первое место 
- пишет Махмуд Кашгарий в своём Словаре – я пядь за пядью исходил все 
селения, степи тюрок. Я полностью запечатлел в уме своём и живую и 
рифмованную речь тюрков, туркмен, огузов, чигилей, ягма, кыргызов. И вот эту 
книгу после столь долгого изучения и поисков я написал самым изящным 
образом, самым ясным языком» [4, с. 3]. 

Материалом для исследования послужили 250 примеров паремий, 
которых отмечал сам автор «Диван лугати ат-тюрк» Махмуд Кашкарий. В 
диване использованы паремии многих народов. В произведении мы получили 
отражение педагогические идеи и опыт народа, обогащенные авторским 
талантом. По мнению А.И. Нарынбаева, в “лугате” отражены 
“общечеловеческие моральные нормы ценности и идеалы, выработанные 
трудящимися в течение истории... К таким гуманистическим принципам 
относятся идеи добра, милосердия, справедливости, равенства, братства, 
уважения и любви к человеку... В центре социально-этической мысли автора 
“Словаря” находится человек, его предназначение и место в мире, его 
потребности, интересы и мысли, его прошлое, настоящее и будущее... Осуждая 
жестокость в морально-этических взаимоотношениях между людьми, 
Кашгарий призывает их быть гуманными друг к другу... Кашгарий считал, что 
смысл жизни человека – в труде, добрых делах и высоконравственных 
поступках...” [5]. 
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В нашем исследовании мы определили поговорки и пословицы, 
отмеченные Махмудом Кашгарий «Диван лугати ат-тюрк» как культурный 
педагогический феномен, обуславливающий, что использование в содержании 
воспитательного процесса благотворно воздействует на формирование 
самосознания, духовно-нравственного состояния, интеллектуального и общего 
развития личности подрастающего поколения. Мы дифференцировали 
пословицы и поговорки по их воспитательным ценностям: труд, Родина, 
общество, нравственность, нормы поведения, жизненные ориентиры и др. 

У всех народов трудовое воспитание является главной задачей 
педагогики, что получило отражение и в пословицах. У уйгурского народа 
возникновение и первоначальное развитие идей и традиций трудового 
воспитания подрастающего поколения уходит своими корнями в глубокую 
древность. Исторический и педагогический опыт народа показывает, что труд 
(земледельца, ремесленника и др.) – это решающее условие нравственного, 
умственного и физического развития личности. Только в процессе труда 
вырабатываются такие моральные качества, чувство человеческого 
достоинства, трудолюбие, настойчивость, последовательность, чувство долга и 
ответственности за результат дела: “Сапанда сандриш болса өрткүндә иртәш 
болмас”. (МК 144 С.) //Упорно трудиться - будет хлеб в закромах водиться. 
“Тикмәгинчә үнмәс тиләмәгинчә булмас” (МК 187 б.) // «Что посеешь, то и 
пожнёшь» значит «Как поработаешь, такой и результат получишь». Если 
бросить в землю семя, оно прорастёт, станет колосом, даст зерно. Если 
посадить дерево, оно со временем порадует плодами. Выражение «Что 
посеешь, то и пожнёшь» употребляется, когда речь идёт о воспитании детей. 
Родители колотят и обзывают ребёнка, чтобы он рос добрым и вежливым, но, 
впитывая агрессию взрослых, малыш не научится доброте. Рано или поздно он 
ответит жестокостью. Их посыл - с раннего возраста приучить ребенка к труду, 
научиться уважать чужой труд, грамотно распределять свое время, выбрать 
работу по душе и любить свое дело. Пословицы и поговорки раскрывают 
различные моменты воспитания, взаимоотношений с родителями, процессе 
взросления и т.д. В них можно почерпнуть много важного и интересного, что 
собиралось даже не десятилетиями, а сотнями лет. 

Многие пословицы и поговорки про детей способны открыть глаза на 
некоторые жизненные моменты. Теме семейных отношений посвящено 
множество народных пословиц и поговорок: “Атаси ачиғ алмила йәсә оғлиниң 
тиши қамар”. (МК 265 б.) // В них не говорится, что дети наказываются за 
грехи, совершенные отцами, но что наказания за грех отцов переходят и на 
детей, когда дети совершали такие же грехи. “Буздан сув тамар ”. (МК 310 б. ) // 
Сын идет по стопам отца. Скорее речь в данном выражении идёт о том, что 
мудрый ребёнок- сын, который старается следовать по стопам отца. Если отец 
поступает разумно, взвешенно, мудро в своей жизни, то идти за отцом, 
поступать как он, будет самое мудрое решение. Не стоит забывать, что 
мудрость приходит с годами, с жизненным опытом “Көкгә сағурса йүзгә 
түшүр”. (МК 202б.) //Плевок, сделанный точно вертикально, обязательно 
упадёт на плюнувшего. "Вверх не плюют", означают, что сделанное человеком 
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зло, а плевок ассоциируется именно со злом, скорее всего к этому-же человеку 
и вернётся, может быть в несколько иной форме, но вернётся. Такая пословица 
очень легка для понимания и значит то, что по закону физики, если мы 
попробуем плюнуть верх, то плевок тут же вернется и упадет на лицо того, кто 
его отправил вверх. И это называется бумеранг, вот он отправил плевок и 
обратно же его и получил. И в иносказательной форме это лишь подсказывает 
человеку о том, что никогда не нужно куда бы то ни было отправлять зло, 
потому что оно вернется обратным бумерангом. А вот если послать добро, то 
добром все и обернется. И еще тут будет уместно сказать о том, что относись 
ты к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. “Әрдәмсиздән қут 
чәртилди – әрдәмсиздин қут кетиду”, (МК 240 б.) // Растите детей в 
добродетели: только она одна и может дать счастье. По содержанию пословицы 
мудры, по форме прекрасны, употребляются они умно, уместно, умело. 
Основное же назначение их все- таки в нравственном воспитании.  

Язык это мощный инструмент, который можно использовать для 
достижения целей, но он также может причинять вред, если не использовать его 
правильно. Более того, то, что вы говорите, может оказаться важным и иметь 
последствия, даже если вы не ожидаете этого. Вот некоторые пословицы о 
языке, которые отражены в Диване Махмуда Кашкарий: “Әрдәм баши тил – 
әдәп-әхлақниң беши тил” (МК 65 б.) //Красота головы в языке, а языка в слове. 
Половина красоты человека кроется в красоте его языка. “Тилин тәргигә тәгир 
– тил билән немәткә еришәр” (МК 152 б.) // Язык помогает достичь целей. 
“Тилин түгмишни тишин язмас” (МК 187б.) //Добрым словом и змею можно 
усмирить. “Чақса тутнур чалса билнүр”(МК 188 б.) //Спичку сжигать огня дает, 
слово скажешь цель известной будет. “Ятниң яғлиғ тәг үсипдән өзнүң қанлиғ 
юзруқ йәг”.(МК 290б.) Смысл поговорки в том, что нельзя верить сладким 
речам, комплиментам, потому что на самом деле человек может таить зло. 
Такую ситуацию можно назвать обманом, предательством, "низким 
поведением", когда человек показательно хорошо относится, входит в доверие, 
а потом жестоко предает, делает больно. “Киши сөзләшү йилқи йизлашу”(МК 
305 б.). //Значение данной пословицы о том, что человек общаясь, животные 
пронюхав понимают другого. Эта мудрая пословица говорит о том, что если 
кто-то чрезмерно хвалит вас за отсутствие определённых добродетелей, 
возможно, у этого человека скрытые мотивы и неискренние намерения. 
Доверяйте тем людям, которые умеют видеть в вас три вещи: печаль, 
скрывающуюся за улыбкой, любовь, скрывающуюся за гневом, и причину 
вашего молчания. “Кичикдә қатиғланса улғазу сәвнүр – кичигидә қаттиқ 
тиришса, чоң болғанда сөйүнәр”. (МК 252 б. // В детстве постараться, потом 
лучше будет. Пословицы о детях подчеркивают, что хорошее воспитание, 
забота и доброта играют важную роль в формировании личности ребенка. 
Пословицы призывает нас радоваться и поддерживать детей в их увлечениях и 
интересах, создавая благоприятную атмосферу для их развития и счастья. 

Мудрость восточных народов, глубоко уходящая корнями в древнюю 
философию и культурные традиции, продолжает давать ценные советы для 
того, чтобы ориентироваться в сложностях современной жизни. Анализ 
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народных афоризмов показывает, что в них находит свое выражение смысловой 
параллелизм и противопоставление, когда мысль, выраженная в одной части 
пословицы, усиливается путем противопоставления в другой ее части. 

Перейдем к рассмотрению пословиц и поговорок о другой, не менее 
важной сфере жизнедеятельности человека, которой является дом и семья. 
Понятия дом и семья объединены неслучайно, потому что дом в традиционном 
сознании всех народов – это не только сооружение или крыша над головой, но 
и жилище тела и духа. Поэтому слово «дом» часто употребляется для 
обозначения уютной комфортной среды обитания, в которую логически 
включается и семья: “Хан иши болса қатун иши қалир ”. (МК 146 с.) // 
Хозяином дом ставится, хозяйкой — держится [6]. С детства посредством 
воспитания закреплялись отношения внутри общины, основанные на строгом 
подчинении отцу, главе рода, общины, племени. Идея беспрекословного 
подчинения и одновременно отеческого покровительства является одной из 
стержневых для всей системы воспитания древних тюрков. 

В изученных нами пословицах и поговорках отражается «мировоззрение 
наших предков на роль сына и дочери в семье: “Ата оғли атач туғар ” (МК 202 
С.) //Каков ясень, таков клин, какой отец, такой сын. [5]. У разных народов 
было то, что их объединяло — культ предков, основанный на уважении и 
почитании старших. Впоследствии это воплотилось в пословицах, учениях и 
религиях мира. Пословицы и поговорки раскрывают различные моменты 
воспитания, взаимоотношений с родителями, процессе взросления и т.д. В них 
можно почерпнуть много важного и интересного, что собиралось даже не 
десятилетиями, а сотнями лет. Например в Диване Махмуда Кашгарий 
говорится “От түтүнсиз болмас йигит язуқсуз болмас ”. (МК 284 С.) // Огонь 
без дыму, человек без ошибки (без греха) не бывает. [6]. “Таяқ билә таймас 
тануқ сөзүн пүтмәс”(МК 321б.) //Кто костылем ходит не споткнется, у кого есть 
свидетель тот не беспокоится. “Кәң тон упрамас кәңәшлиг билик артамас (МК 
284 С.) //Добрый портной с запасом шьет, После дела за советом не ходят [6]. 

Наставления, содержащие педагогические советы, констатирующие 
результаты воспитания, что является своеобразной формой обобщения 
педагогического опыта: “Киши әти тириглә татир”, (МК 344 С.)//В 
благополучии человек сам себя забывает. Суни көрмигичә өтүкни салма (МК 
387 С.) // Не увидев воду, не снимай сапоги (уйгур.). “Қари өкүз балдуқа 
қорқмас” (МК 202 С.) // Обреченный бык топора не страшиться [6]. Пословица 
говорит о том, что человек быстро привыкает ко всему, и к хорошему, и к 
плохому. Он может приспособиться практически к любым условиям, 
привыкнуть ко многому в жизни. Постепенно мы привыкаем к тому, что имеем 
ежедневно. В пословицах отразились представления о моральных качествах 
человека, утверждается мысль о том, что человек воспитуем и обучаем, что 
самое ценное человеческое качество – доброта, и его надо прививать, 
необходимо учить, так как причиной многих человеческих пороков является 
незнание, невежество. 

Таким образом, паремии в «Диване лугати ат-тюрк» Махмуд Кашкарий 
выступают как источник энциклопедических знаний о жизни этносов, как 
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пример художественной выразительности его творчества, поскольку трудно 
понять национальный характер, национальное искусство и литературу, не зная 
их истоков, восходящих к устному народному творчеству.  
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Abstract 

 
Yunusova M.S. Proverbs in Mahmoud Kashkari's Sofa as a source of ideas of folk 

pedagogy 
The article examines the influence of proverbs in the Divan of M. Kashgari as one of the 

most active and widespread monuments of oral folk poetic creativity on the younger generation. 
Proverbs and sayings reveal various aspects of parenting, relationships with parents, the process of 
growing up, etc. You can learn a lot of important and interesting things from them that have been 
collected not even for decades, but for hundreds of years. 

Keywords: general Turkic culture, folk pedagogy, oral folk art, spiritual picture of the 
world. 
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