
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Евразийский мир:  
история, культура, ценности 



2 

Каныш Сатпаев: Академия наук Казахстана  
Адильбек Т.М. 

студент 
Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 

г. Астана, Казахстан 
adilbek.temirzhan@mail.ru 

 
Каныш Имантаевич Сатпаев – выдающийся казахский ученый-геолог, первый 

президент Академии наук Казахской ССР. Его многогранная деятельность, отраженная 
в восьмитомном собрании сочинений, позволяет нам проследить образование и 
развитие науки Казахстана. 

Начав свою работу в составе Ботанического и Зоологического секторов, 
Казахстанская база Академии Наук СССР непрерывно развивалась и расширялась 
[5:87]. В Академию вошли ведущие деятели науки, техники и культуры Казахстана: 
Ауэзов, Бектуров, Галузо, Горяев, Жубанов, Кассин, Кенесбаев, Павлов, Русаков, 
Сауранбаев, Тихов, Фесенков, Юшков. Как глава казахского филиала АН СССР 
К.А. Сатпаев большое значение в своей повседневной работе уделял развитию научных 
исследований в области истории, экономики, языка, литературы, этнографии, 
археологии, права и философии. Каныш Сатпаев подчеркивает, что филиал должен 
стать центром научной мысли в Казахстане, объединяющим усилия ученых разных 
специальностей для изучения природных ресурсов и развития производительных сил 
республики: «Филиал Академии наук СССР в Казахстане должен стать подлинным 
центром научной мысли в республике, кузницей кадров для всех отраслей народного 
хозяйства» [1:12]. Под его руководством в республике создаются новые научные 
лаборатории и кафедры, растет число молодых ученых. «Мы должны создать в 
Казахстане такую научную базу, которая позволила бы нам в кратчайшие сроки решить 
задачи, поставленные Коммунистической партией перед нашей республикой», – считал 
ученый [1:25]. 

Академик Сатпаев активно участвует в работе филиала, возглавляя отдел геологии 
и Казахский горнометаллургический институт. Он руководит комплексными 
экспедициями, направленными на изучение геологии и полезных ископаемых 
Казахстана. Сатпаев уделял большое внимание развитию геологоразведочных работ в 
республике. Под его руководством были открыты новые месторождения полезных 
ископаемых, такие как Джезказганское медное месторождение осенью в 1941, 
Жайремское месторождение полиметаллов, Соколовско-Сарбайское месторождение 
железа и другие. Вот какое значение придавал этому исследователь: 
«Геологоразведочные работы – это ключ к развитию экономики Казахстана. Мы 
должны укрепить их, чтобы найти новые месторождения полезных ископаемых» [1:35]. 

Именно благодаря его деятельности удалось охватить геологическими 
исследованиями уже в 1946 году более семисот км полосы пород нижнего палеозоя, 
открытой в южной части республики [3]. 

Кроме работ по геологии, К.А. Сатпаев отмечает значительные достижения 
казахстанских ученых в области геологии, геофизики, химии, биологии и других наук: 
«За короткий срок казахстанская наука прошла большой путь. Она превратилась в 
мощную силу, способную решать самые сложные задачи» [2:10]. Одна из которых – 
сотрудничество и взаимодействие. Академик Сатпаев – сторонник международного 
сотрудничества в области науки. Он активно участвовал в работе международных 
научных организаций и в организации международных конференций и симпозиумов в 
Казахстане. Каныш Сатпаев считал, что Казахстан должен делиться своими знаниями и 
опытом с другими, а также перенимать технологии и передовой опыт других стран, 
ведь наука не имеет границ [2:30]. Сатпаев предложил развивать сотрудничество в 
областях геологии, металлургии, химии и машиностроении, предлагал открывать 
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предприятия совместно с иностранными компаниями, с их помощью ученые получили 
бы возможность участвовать в научных проектах и акциях. Так был создан Казахский 
горно-металлургический институт, значительно преобразовалось Джезказганское 
месторождение меди [4]. 

Труды Каныша Имантаевича Сатпаева и его деятельность сыграли огромную роль в 
становлении и развитии казахстанской науки. Ученый заложил основы геологической 
службы Казахстана, подготовил множество молодых ученых, способствовал 
становлению нашей страны как центра научной мысли. Его идеи и сегодня актуальны и 
служат ориентиром для развития науки в Казахстане. 
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В современном мире всеобщей глобализации и постоянной трансформации тема 
концептуальных ценностей приобретает особую актуальность. В этой связи 
мировосприятие кочевых цивилизаций Евразийского пространства выделяется своей 
многоаспектностью. Именно их кочевой образ жизни находит отражение в 
особенностях познания мира и религиозных убеждениях, которые были 
определяющими в формировании и развитии культуры и цивилизации, охватывающей 
территорию от степей Центральной Азии до Европы. Кочевники Евразии представляли 
собой уникальную культурно-историческую группу, которая в течение многих веков 
оказывала значительное влияние на формирование облика региона. 

Кочевничество как образ жизни было обусловлено самой средой обитания [1:92]. 
Ландшафт местности располагал к скотоводству, представшим основой жизни: 
домашний скот был средством пропитания, изготовления одежды и перемещения. 
Необходимость обеспечения скота кормом способствовала сезонным перемещениям, 
что определило особый тип жилья, легко переносимую конструкцию, защищавшую от 
холодных степных ветров и морозов, – юрту. В то же время важность сохранения 
пастбищ, а также освоение новых пространств содействовало формированию 
мобильности и адаптивности жизненных навыков для выживания в экстремальных 
климатических условиях. Кочевники обладали высоким уровнем интеграции в 
изменяющийся контекст.  
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Весь жизненный цикл кочевника был организован в соответствии с гармоничными 
ритмами природы. Опираясь на природные ориентиры (движения солнца, луны, звезд), 
а также топографические особенности, кочевники отличались уникальной 
навигационной культурой, а также глубоким пониманием природных явлений и циклов, 
таких как смена времен года, миграции животных и изменения водных ресурсов. 
«Евразийские кочевники рассматривали окружающий их природный ландшафт в 
качестве нераздельной части Живого материально-духовного Космоса, от которого 
полностью зависело их существование и благополучие» [2]. Модель мира в восприятии 
кочевых народов представляла собой целостность, упорядоченность, организованность 
в соответствии с законами Вселенной [3:67]. Подвластностью Космосу всего сущего 
объясняется поклонение человека Небу.  

Олицетворением Космоса как единства материального и духовного аспектов 
является юрта, репрезентирующая верхний, средний и нижний миры. Высшими силами, 
определяющими миропорядок, являются Кок Тенгри, Умай и Эрлик. Всевышним (Кок 
Тенгри) представлено небо. Богиней-матерью, хранительницей очага (Умай) является 
земля. Подземный мир репрезентируется хозяином преисподней (Эрлик). Согласно С. 
Галиеву, культ неба у кочевых народов опирается на триумвират правящих богов. 
Поклонение богам природы трактовалось как обеспечение благополучия кочевого 
социума. С верой в верховенство Неба связаны ритуалы жертвоприношения, в основе 
которых заключено стремление внести в жизнь и быт гармонию, попросив у 
Всевышнего благополучие и здоровье живым и покой умершим. Следует также 
отметить, что Земля (Йер) и Небо (Тэнгри) воспринимались тюрками и монголами как 
взаимодополняющие стороны одного начала [3].  

Жизненное пространство в соответствии с концепцией тенгрианства не ограничено 
пространством Земли, а распространяется в Космос: человек рождается и живет на 
земле, а когда он умирает, его душа устремляется в Небо (Космос). Другими словами, 
перемещение духа из среднего мира в верхний указывает на особую связь человека с 
Космосом. Отсюда обращенность человека к Космосу и сосредоточенность на 
постижении тайн неба. Сакрализация такой неразрывной связи репрезентируется в 
символическом восприятии шанырака юрты у казахов [4]. Космоцентрической 
моделью мира обусловлены религиозность, многообразие обрядов, обычаев и традиций, 
календарные циклы и сам образ жизни кочевников. 

Кочевников отличает особый менталитет, который предполагает специфическое 
восприятие пространства и времени, представляющее бытие как круговорот жизни и 
смерти. «Номады создавали сложные политии с развитой материальной культурой, а 
также оригинальным мировоззрением и системой ценностей» [5:14]. Ценностными 
константами номадической культуры выступают почитание предков, уважение 
старших, родство, единство, гостеприимство, культовое отношение к скоту. Четыре 
вида скота (конь, верблюд, корова и баран) как значимые компоненты 
жизнедеятельности являются священными для казахов – представителей кочевой 
цивилизации, образы которых засвидетельствованы в петроглифах, мифах, эпосе и 
легендах Великой степи [6]. 

Родовая система как основание структуры номадического социума была 
сфокусирована на сохранении рода, представляющего собой древо, связующее 
прошлое, настоящее и будущее. Предки, точнее духи предков, заслуживали 
почтительного отношения, поскольку рассматривались защитниками рода, 
покровительствующими во всех аспектах жизни, а также сохранении этнокультурной 
идентичности, обычаев и традиций. Старшие рода, как хранители культурной памяти, 
сакральных знаний и многовековой мудрости, являются наставниками в воспитании 
молодого поколения достойными гражданами и сохранении преемственности и 
единства. Принцип единства предстает необходимым гарантом сохранения рода и 
родной земли. Поэтому молодое поколение воспитывается на основе легенд и сказаний 
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о героических подвигах лучших представителей рода, завещающих быть едиными и 
быть достойными своих предков. 

Таким образом, мировосприятие кочевников Евразии основано на глубоком 
понимании жизни, отражающим их гармоничное взаимодействие с окружающей 
природой и важные жизненные постулаты почитания предков, уважения старших, 
родства и единства. Их номадический образ жизни, религиозные убеждения и система 
нравственных ценностей оказали значительное влияние на формирование культурного 
ландшафта Евразии и оставили неизгладимый след в истории человечества. 
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Культурный туризм является основным сегментом мирового туристического рынка, 

на долю которого приходится, по оценкам, 40 % международных туристических 
прибытий [1]. Несмотря на это, в последние годы туризм и культура находятся «в 
отношениях любви и ненависти». Учреждения культуры рады доходам от туризма, но 
часто с меньшим энтузиазмом продвигают себя в качестве туристических 
достопримечательностей или апеллируют к вкусам туристов. Точно так же индустрия 
туризма медленно адаптируется к потребностям культурного сектора, упуская из виду 
тот факт, что большинство музеев, памятников и фестивалей выполняют основную 
культурную функцию.  

Развитие культурного туризма 1946–2024 гг. 
В период сразу после Второй мировой войны культурный туризм не был предметом 

широкой озабоченности. Значимым стал первый Эдинбургский фестиваль в 1947 году, 
целью которого было преодолеть разногласия, вызванные войной, с помощью культуры. 
По мере роста туризма в послевоенную эпоху путешествия стали важной культурной 
связью между странами и народами. 

К 1980-м годам «массовый туризм» прочно утвердился, а «культурный туризм» был 
признан особой нишей [2]. Покупательная способность культурных туристов была 
важна в 1980-х годах, поскольку экономики боролись с нефтяными потрясениями 1970-
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х годов. Культура стала новой «нефтью» экономики услуг, и культурный туризм, в 
частности, пропагандировался как новый источник дохода. Многие учреждения 
культуры начали «ухаживать» за туристами и назначать сотрудников по маркетингу. К 
примеру, музей Виктории и Альберта в Лондоне, как известно, позиционирует себя как 
«первоклассное кафе с довольно симпатичным музеем при нем» [3]. 

К 1990-м годам культурный туризм был интегрирован в проекты культурного 
возрождения в Европе и Северной Америке. Новые музеи стали знаковыми для 
городов, желающих заявить о себе. Музей Гуггенхайма в Бильбао, который открылся в 
1997 году, побудил многие другие города использовать «культовый» маршрут к 
городской самобытности [4]. Растущее число туристов, посещающих учреждения 
культуры, помогло смягчить последствия сокращения государственных расходов, хотя 
многие жаловались на коммерциализацию или диснейфикацию культурных 
учреждений. Это вызвало беспокойство у таких культурных комментаторов, как Роберт 
Хьюисон [5] и Дж.Дж. Баллард [6]. Но первоначальная культурная антипатия к туризму 
постепенно уменьшалась по мере того, как все больше культурных учреждений стали 
играть более широкую социальную роль [7]. Все большее число городов формировало 
объекты по типу Гуггенхайма, Эрмитажа, или Лувра по мере распространения влияния 
глобальных культурных брендов. На самом деле «культурный сверхтуризм», возможно, 
исчезает так же быстро, как и возник. Нынешняя фрагментация культуры на ряд ниш, 
таких как творческий туризм, гастрономический туризм или литературный туризм, 
поднимает вопрос о том, существует ли еще «культурный турист», и ставит под 
сомнение позицию традиционных культурных институтов, таких как музеи.  

Культурный туризм также трансформируется благодаря новым технологиям. 
Направления и культурные достопримечательности в настоящее время используют 
дополненную и виртуальную реальность для улучшения культурного опыта. 

Перспективы на будущее 
В ближайшие 75 лет появятся новые стили культурных учреждений. Цифровые 

музеи и театры будут получать все большее распространение, а физические экспозиции 
будут поддерживаться дополненной и виртуальной реальностью. 

Развитие цифровых технологий также приведет к появлению новых форм наследия. 
Устаревшие технологии станут основой «технологического наследия», и, вероятно, 
также будет расти ностальгия по аналоговому миру. Новые поколения, которые никогда 
не видели настольного компьютера или смартфона, будут наслаждаться кураторским 
рассказом об археологии технологий, в котором физические артефакты 
взаимодействуют с голограммами. Элитарное положение культуры будет подорвано, 
поскольку высокая культура во многих местах будет заменена «местной» в качестве 
главного критерия аутентичности [8]. Традиционным учреждениям высокой культуры, 
таким как музеи, театры или оперные театры, возможно, придется осваивать новые 
рынки, такие как Азия, где потребление высокой культуры все еще растет. В будущем 
глобализация может побудить многие учреждения культуры активно привлекать 
туристов, поскольку потребители традиционной местной культуры обращаются к 
новым технологиям. 

Туризм и культура сблизились, поскольку культура стала одним из основных 
поставщиков контента для туристических мероприятий, а туризм стал одним из 
важнейших источников дохода для учреждений культуры. В будущем это, вероятно, 
изменится, поскольку учреждениям культуры становится все труднее поддерживать 
свой авторитет в качестве доминирующих производителей местной, региональной и 
национальной культуры, а также по мере того, как туризм становится все более 
интегрированным в повседневную культуру страны назначения. 
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Очень часто, когда нас просят, не задумываясь, назвать имена нескольких 

философов, то обязательно будут упомянуты такие личности, как Сократ, Платон и 
Аристотель. Вероятно, кто-то назовет Конфуция или Сиддхартху Гаутаму, более 
известного как Будда. Однако история помнит имя, которое по праву своего влияния на 
умы античных философов оказалось запечатлено в ее анналах. Речь идет о скифском 
философе, которого звали Анахарсис.  

Впервые с личностью Анахарсиса нас знакомит Геродот в своем труде «История» 
[1]. «Отец истории» указывает на то, что Анахарсис – это единственный известный 
скиф, отмечая при этом отсутствие «просвещенного племени» по «ту сторону Понта» 
[1:198]. По всей видимости, Геродот пытается таким образом выделить скифского 
мудреца из общей массы, указать на его особую просвещенность, подразумевая при 
этом мудрость. В последующем греческие авторы даже будут включать Анахарсиса в 
список Семи мудрецов [2:105], а историк Эфор будет говорить о присущей скифам 
справедливости, скромности и простоте, которыми обладал скифский философ [3:125]. 
Более того, влияние Анахарсиса прослеживается и в идеях, изложенных Платоном в 
диалоге «Государство» [4].  

Как отмечает исследователь О.А. Матвейчев, на Западе весьма мало работ 
посвящено исследованию личности мудреца Анахарсиса [4]. Из их скромного числа 
можно выделить статью М.А. Армстронга «Anacharsis the Scythian» [5]. Из последних 
работ русскоязычных исследователей стоит отметить статью уже ранее упомянутого 
исследователя О.А. Матвейчева «Анахарсис. «Мудрец, потому что скиф» [4] и статью 
исследователя А.С. Соловьевой «Образ Анахарсиса как воплощение скифской мудрости 
в «Истории» Геродота» [2]. 

Анахарсису принадлежит 50 высказываний, в которых философ в разной степени 
подвергает критике греческий уклад жизни. Например, мудрец презирает агоры, 
поскольку там лгут. Когда речь заходит о деньгах, Анахарсис насмехается над 
скупостью греков, которые только то и делают, что считают свои чеканные монеты. 
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Стремление греков к собственной наживе, их нежелание делиться своей 
собственностью, по мнению мудреца, нашли свое отражение в разделении сферы 
влияния богов греческой мифологии. Также скифский философ выявляет противоречие 
между законами, которые запрещают рукоприкладство, и спортивными поединками, 
которые рукоприкладство подразумевают. Причем за избиение друг друга бойцы 
получают награду, по мнению Анахарсиса, нелепую. Более того, бойцы все это делают 
на потеху публики [4, 5:23].  

В родной же Скифии, как отмечает мудрец, если кто-то на кого-то нападет, то его 
будет ждать суровое наказание. В разговоре с Солоном, который пытается объяснить 
чужеземцу практическую пользу физической подготовки, предоставляемой 
гимназиями, в бою, Анахарсис выражает скептицизм по поводу слов собеседника. 
Скифу, напротив, занятия борьбой не кажутся практичными, поскольку в мирное время 
юноши впустую расходуют силы, которые потом могут пригодиться в бою. К тому же, 
как считает мудрец, борьба бесполезна против вооруженного воина. Следовательно, 
нужно больше времени посвящать именно тренировкам с оружием, которое, к 
изумлению скифского философа, греки не носят с собой [6:216–226].  

Были у Анахарсиса вопросы и к греческой правовой системе. По его мнению, 
система была построена таким образом, что те, кто обладал состоянием и силой, мог 
избежать наказания в отличие от тех, кто был лишен богатств и силы. Когда же 
Анахарсис посетил народное собрание и увидел, что там происходит, то был очень 
сильно удивлен. Основная претензия философа заключалась в том, что решения 
принимали не мудрецы, которые только и делали, что говорили, а дураки [4]. 

Таким образом, Анахарсис раскрывает недостатки греческого мира, которые берут 
свое начало в неочевидном, на первый взгляд, противоречии между тем, как должно 
быть, и тем, как есть на самом деле. Благодаря мудрости гостя и его взгляду извне 
древнегреческие философы смогли критически взглянуть на быт и устои родной 
Греции.  

Истоки мудрости Анахарсиса, как отмечали сами греки, лежат в его простоте, 
скромности и справедливости. Именно этим скифский мудрец и смог покорить 
античных философов и снискать среди них уважение и признание. В конце концов, 
впечатление, произведенное Анахарсисом на греков, оказало влияние на всю античную 
философию. Поэтому несправедливо игнорируемая многими исследователями фигура 
скифского мудреца заслуживает более подробного изучения. 
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В настоящее время многие люди убеждены, что между первобытным и 

современным человеком нет ничего схожего, кроме некоторых физических 
характеристик. Однако они глубоко ошибаются. Ведь мы – «люди разумные» и наши 
древние предки, некогда познавая окружающий мир, заложили основы веры, искусства 
и языка, проявляя уникальность образа мышления первобытного человека. 

В книгах, посвященных изучению первобытной эпохи, главным героем выступает 
доисторический человек. Так, авторы М. Квеннелл и Ч. Квеннелл в работе 
«Первобытные люди. Быт, религия, культура» дают возможность увидеть полную 
картину того, как жили пещерные люди [1]. Ученые знакомят нас с тем древним миром, 
когда только зарождалась жизнь, и подчеркивают, что важным открытием доистории 
является сам человек. История первобытной цивилизации представляет собой долгую 
повесть о достижениях, труде, изобретениях первобытных людей. Л. Леви-Брюль 
считает, что существует надобность выявить различия мышления первобытного 
человека, обсудить проблему природы человеческого мышления и культурной 
обусловленности его развития [2]. Схожей проблемой занимался и Ф. Боас, в работе 
которого обсуждаются темы ранней цивилизации и изменения умственных черт [3]. 
Однако данных изменений нельзя было избежать из-за влияния окружающей среды, 
природы, а также исторических событий и открытий, в которые был включен 
первобытный человек.  

Выражение «первобытное» – условный термин, который не следует понимать в 
буквальном смысле [2:4]. Первобытный человек прошел сложную эволюцию и 
естественный отбор от Homo habilis (человека умелого) и Homo erectus (человека 
прямоходящего) до Homo sapiens (человека разумного). Важные навыки труда, 
прямохождения и разум человека сыграли свою роль в развитии рода человеческого. 
Пещерный человек обладал стремлением к общению и выживанию, применял все 
доступные ресурсы, примитивные орудия труда – рубила, чоперы, скребки, бифасы, 
копья, проявлял интерес к изучению и исследованию мира вокруг себя, хотел найти 
свое место в нем. Однако существует проблема, которая заключается в том, что 
современные люди зачастую забывают об истоках, которые создал для нас 
первобытный человек, преодолев эпохи камня, бронзы и железа, где он заложил основы 
образа мышления посредством веры, искусства и языка. 

Первобытное общество было эмоционально интенсивным: «первобытный человек 
в данный момент не только имеет образ объекта и считает его реальным, но и надеется 
на что-нибудь или боится чего-нибудь» [2:29]. Они, как и люди разумные, верили в 
загробную жизнь, существование рая и в беззаботные дни без опасностей, однако 
боялись попасть в ад – место вечных мук. В качестве подтверждения этого можно 
привести погребение в Ла-Шапель-о-Сен, которое было обнаружено в 1908 году. Рядом 
с погребенным находились кремневые орудия, которые предусмотрены для 
использования в потустороннем мире. По мнению М. Квеннелл и Ч. Квеннелл, 
первобытный человек засыпал около костра и видел сны [1]. В этот момент его душа 
будто бы отделялась от тела, и человек навещал своих погибших приятелей и принимал 
с ними участие в играх или охоте. Далее, после пробуждения, он рассказывал друзьям о 
произошедшем, а именно о том, что его товарищ или лучший друг не погиб, а живет в 
виде духа в потустороннем и удивительном мире [1:13]. Человек обожествлял звезды, 
солнце, луну, природные объекты; мог увидеть на небе или горе силуэт, похожий на 
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некоего субъекта, и поклонялся ему; просил у них хороший улов и добычу, а грозы 
наполняли его страхом. Пещерный индивидуум считал, что молния – это огненное 
копьё человека, который намного сильнее и могущественнее его. Именно так и 
возникла вера в духов и богов.  

Искусство является фактором того, что условия жизни становились легче. Люди 
начали рисовать с большим любопытством, и важно учесть тот факт, что никто в 
племени не был против такого занятия. Согласно наблюдениям ученых Квеннелл, 
первые наскальные рисунки были обнаружены в 1879 году испанским дворянином 
Марселлино де Сантуола, который проживал в городе Сантандер [1]. На тот момент он 
увлекался историей и однажды решил произвести раскопки в пещере Альтамира. С ним 
была его маленькая дочь, которая из-за скуки прогуливалась по пещере. Спустя 
некоторое время Сантуола услышал ее крик и моментально прибежал к дочке, 
смотрящей на потолок пещеры. Там оказалось множество удивительных рисунков 
животных, таких как бизоны, быки, олени, а некоторые из них были изображены в 
натуральную величину [1:15]. Исследователи не могли поверить, что такие огромные и 
замечательные рисунки могли нарисовать в столь раннее историческое время. Пещера 
не была освещена, а данные рисунки невозможно было нарисовать в темноте. Это 
говорит о том, что человек в верхнем палеолите имел искусственное освещение. 
Научное сообщество полагает, что данные изображения являются частью ритуала. 
Главной причиной этому послужили нарисованное красным цветом сердце и стрелы. 
Ритуал был проведен для ослабления силы диких животных, после чего их убивали. 
Однако пещерные люди боялись изображать людей, ведь если причинить рисунку вред, 
то это скажется и на самом человеке. Природный синкретизм мышления первобытных 
людей, который проявлялся в поклонении явлениям природы, свидетельствует об 
уникальности их стремления к гармонии и равновесию, а также зарождению знаний и 
представлений о мире.  

Первобытные люди говорили на довольно сложных и развитых языках. Сложность 
заключалась в том, что они имели синтаксис, как и современные языки. Например, 
неандертальцы говорили на весьма сложных по структуре и функциональным 
особенностям языках, которые схожи с нашими. Это говорит нам о том, что 
первобытным людям нельзя было избежать коммуникации. Современное общество 
также не может жить без общения и коммуникации, несмотря на тот факт, что мы 
мыслим сегодня более индивидуально. Если бы человечество было лишено 
возможности общения, оно никогда не стало бы таким цивилизованным, культурно и 
нравственно развитым. Языки помогают нам понимать и воспринимать мир, который 
нас окружает и формируют наше мышление. Тем самым можно сказать, что нас с 
людьми ранней эпохи объединяют не только аналогичные по структуре языки, но и 
схожий образ мышления.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что природа образа 
мышления первобытного человека, несмотря на свою примитивность, через веру, 
искусство и язык заложила основы эволюции человеческого общества и культурную 
обусловленность, а также чувство сопричастности окружающему миру. 

 
Автор выражает благодарность за содействие в написании тезиса к.и.н., teaching 

professor Акылбаевой И.М. 
 
Библиографический список 

1. Квеннелл М., Квеннелл Ч. Первобытные люди. Быт, религия, культура. М.: 
Центрполиграф, 2005. 

2. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. Алматы: 
Педагогика-Пресс, 1994. 

3. Боас Ф. Ум первобытного человека. М.: Книга по требованию, 2013. 



11 

Вклад выдающегося русского ученого А.И. Левшина  
 в изучение истории и географии Казахстана  

Бикбаева К.И.  
студент  

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  
г. Астана, Казахстан 

bikbaevakarina76@gmail.com 
 

Анализ изменений физико-географической среды в течение длительного времени 
позволяет нам лучше понимать исторические процессы и события. Например, 
исследование древних ландшафтов и климатических условий может дать новые 
сведения о том, как жили и чем занимались древние народы, населявшие эти земли, что 
в свою очередь может привести к новым открытиям и интерпретациям исторических 
источников.  

Алексей Ираклиевич Левшин известен не только как выдающийся русский ученый, 
литератор и государственный деятель, но он прославился как первый географ 
Казахстана. Левшин был одним из первых, кто подробно рассказал о нашей стране, 
благодаря чему она перестала быть «терра инкогнита» для России и Европы. 

Без сомнения, самый большой и первый успех ученого, который предвосхитил всю 
его последующую судьбу в науке, был напрямую связан с нашей страной – 
Казахстаном. А.И. Левшину часто приходилось бывать в казахских аулах, во время 
своих поездок общаться с султанами и влиятельными родоправителями. 
Соответственно, собрав всю информацию в естественном ее виде, в 1832 году он 
написал основополагающий труд под названием «Описание киргиз-казачьих, или 
киргиз-кайсацких орд и степей». Впервые в нем было дано не только полное и 
достоверное географическое описание казахской земли, но и историческое и 
этнографическое описание жизни казахского народа. В этой связи труд Левшина 
оказался единственной основательной работой о жизни казахского народа в то 
историческое время. За несомненно точное, правдивое и полное описание истории, 
жизни и быта казахского народа Ш. Уалиханов назвал Левшина «Геродотом казахского 
народа» [1:13].  

Давайте сравним современные физико-географические характеристики Казахстана 
с теми, которые были описаны в работе ученого. О границах нашей страны с соседями 
у Левшина приводится информация о том, что земли ограничены частью Каспийского 
моря, а также непрерывным рядом российских военных укреплений. С востока они 
отделены Китаем, а границы на юге точно не определены, и сами жители их не знают 
[2:19]. К сожалению, ввиду определенных сложностей более подробных сведений о 
положении страны, кроме географических координат, автор не дает. Акцент делается 
на таких составляющих компонентах, как климат, почвы, ландшафты и др. 

Сегодня мы с уверенностью говорим, что Казахстан расположен в центре 
Европейского и Азиатского континентов и находится на равном расстоянии от всех 
четырех океанов. В настоящее время все границы страны четко определены, 
урегулированы и зафиксированы в официальных документах с пятью государствами – 
Россией, Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и Китаем. Самая протяженная 
граница – с Российской Федерацией.  

Рассмотрим более подробно и сравним с современным состоянием такой фактор, 
как климат, который подвержен изменениям в наибольшей степени.  

Алексей Левшин совершенно точно подметил специфику климатических условий 
нашей страны. По его утверждению, климат Казахстана особенно замечателен по 
причине того, что совмещает в себе две удивительные противоположности: сильный 
холод в зимнее время года и чрезмерный жар и засуху летом [2:21]. 
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Такое заключение актуально и по сей день. Климат в Казахстане резко 
континентальный, а это значит, что он может быть непредсказуемым и постоянно 
меняющимся. Континентальный тип климата на данной территории проявляется в ряде 
его особенностей. Сюда можно отнести такие характеристики, как большая разница 
между зимней и летней температурой, сухой воздух, характерный почти для всей 
территории Казахстана, небольшое количество осадков в большинстве регионов, 
долгая суровая зима и короткое лето на севере, и наоборот короткая зима и засушливое 
лето на юге. Расстояние от моря также является причиной засушливости климата: на 
самом деле, страна почти полностью покрыта степями и пустынями. Это также 
подмечал Левшин, говоря, что осадков крайне мало, а земля быстро высыхает, образуя 
значительные по размерам трещины, которые могут оказывать негативное влияние на 
аграрную составляющую страны [2]. 

Для борьбы с засухой в настоящее время предпринимаются специальные 
агротехнические меры, такие как удержание снега, посадка лесов, орошение и другие.  

Для всей республики характерны большие колебания температуры, как 
ежедневные, так и ежегодные. Кроме того, из-за огромного расстояния от океанов 
азиатский континент сильно охлаждается зимой и нагревается летом, поэтому заметны 
как самые высокие, так и самые низкие температурные рекорды. Например, Астана 
известна как одна из самых холодных по климатическим условиям столиц в мире, 
уступая только Улан-Батору, столице Монголии. Это также отмечал ученый, побывав 
на севере страны. Он писал, что зимы здесь крайне холодные и сопровождаются 
метелью и снежными бурями [2]. 

Наряду со сложным климатом А.И. Левшин отмечал как отличительную 
особенность чистый и здоровый воздух. Согласно его мнению, «не только местные 
жители, но и все иностранцы чувствуют себя крепче и здоровее» [2:22]. Подобная 
тенденция в целом сохраняется и сегодня. В нашей стране активно развивается 
оздоровительный туризм. Туристы имеют возможность поправить свое здоровье и 
самочувствие на чистом воздухе, горячих минеральных источниках. 

Подводя итог исследованию климата, Левшин пишет, что здесь времена года 
можно подвести под следующее общее правило: весна непродолжительна, лето сухо и 
жарко, осень в некоторых регионах бывает дождлива, для зимы характерны 
продолжительные холода [2:23]. Таким образом, в работе А.И. Левшина содержится 
довольно содержательная и достоверная информация о физико-географических 
факторах Казахстана. 

В заключение следует отметить, что Алексей Ираклиевич Левшин является 
значимой фигурой в истории науки и культуры не только России, но и Казахстана. Его 
труды охватывают различные области знаний, включая географию, историю, 
литературу и этнографию. Левшин внес значительный вклад в изучение Казахстана и 
его народа, а также в развитие географической науки в целом. Его работы до сих пор 
остаются актуальными и востребованными учеными и исследователями. О его 
уникальном вкладе в исследование «неизвестных земель» необходимо всегда помнить 
и передавать эту память будущим поколениям. 
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Все мы знаем доминирующие религии мира. Начиная с христианства и его 

разнообразными направлениями, заканчивая исламом, иудаизмом и буддизмом, каждая 
из которых является особой палитрой различных трактовок со своими 
основополагающими принципами и божественными законами. Среди таких духовных 
титанов есть и менее распространенные, но при этом ничем не уступающие, – малые 
религии, системы верований и обрядов.  

Ярким таким представителем в пределах Азии является популярная среди 
специалистов по восточной культуре и не только традиционная политеистическая 
религия Японии – синтоизм. Из европейских малых религий в пример можно поставить 
многогранное и продуманное скандинавское язычество, у которого нередко 
одалживают мифологический нарратив многие современные кинорежиссеры, писатели 
и прочие деятели искусства.  

В свое время на территории Центральной Азии сформировалась одна из 
уникальнейших и своеобразных форм пантеистической религии и даже философских 
концепций – тенгрианство. Древняя система верований и установок, в центре которой 
главенствовало не только почитание небесного божества Тенгри, но и правило 
гармонии с природой, самим собой и обществом.  

Согласно тенгрианству, каждый элемент природы, включая человека, животных, 
растения, горы и реки – все сущее на земле обладает душой, и каждый из них играет 
важную роль в мировом порядке [2]. Тенгрианство учит своих последователей, что 
поддержание гармоничных отношений с миром природы и духами, населяющими его, 
необходимо для благополучия и процветания как отдельных людей, так и общества в 
целом. Также большое внимание уделяется поклонению предкам: считается, что их 
духи дают живым наставления и защиту. 

Но у самобытности и уникальности тенгрианства есть противоположная сторона. 
Так исторически сложилось, что благодаря самобытности кочевого народа никаких 
существенных письменных источников, священных писаний об их верованиях не 
осталось. Все передавалось устным путем, через различные песни, рассказы и мифы 
либо через особую символику, которую и по сей день обнаруживают археологи на 
культурно-исторических памятниках в Центральной Азии. Это привело к тому, что 
некоторые исследователи склонны трактовать мелкие детали и смыслы тенгрианства 
по-своему.  

Существенная часть ученых ассоциирует происхождение тенгрианства с древним 
народом хуннов, которые в III веке до нашей эры создали великую кочевую империю в 
Центральной Азии [3]. Исследователи считают, что именно народ хуннов предпринял 
первые шаги к объединению различных верований и обрядов в один религиозный 
культ, основанный на почитании Неба, которое они называли Тенгри. 

Дальнейшее развитие тенгрианство получило уже в эпоху великих тюркских 
каганатов. В период своего расцвета, в конце VI века, Тюркский каганат простирался от 
реки Волги до Хинганских гор. Основная часть Великого шелкового пути была под 
защитой тюрков. Благодаря торговле различные народы Европы и Азии не только 
обменивались материальными благами, но и различными идеями. Также 
распространялась и религия. Тюрки вобрали в себя все разнообразие духовных практик 
и идей Азиатского и Европейского континента. Вместе со своим особым 
синкретическим мировосприятием, кочевым образом жизни, местностью, которая 
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славилась своим суровым резко континентальным климатом, они развили идеи хуннов 
и, по сути, сделали из тенгрианства государственную религию своей кочевой 
империи [3]. 

Новый виток развития тенгрианство получило в эпоху Монгольской империи, 
которая хотела легитимизировать собственную власть на обширных территориях с 
разнообразным населением и различными религиозными конфессиями. После распада 
Монгольской империи тенгрианство стало медленно оседать в различных 
родоплеменных объединениях, что привело к вытеснению культа Тенгри из группы 
главенствующих религий региона [3].  

Сущность тенгрианства основывается на тюркском мировоззрении. Познание мира 
и своего я, поиск собственного места в нем – вот основной смысл, который лежит в 
тюркской духовной традиции [1]. Можно легко найти такой же принцип в большинстве 
работ западных и восточных философов.  

Из всех божеств своеобразного пантеона первостепенную важность занимает бог 
Неба Тенгри. Его облик неизвестен. Нет никаких достоверных культурных памятников 
или описаний Тенгри в виде человека или животного. Существует только различная 
символика.  

Всевышнему Тенгри поклонялись, приносили жертвоприношения, чтобы тот 
даровал хороший ум, здоровье, помогал в справедливом деле в борьбе против врагов 
[2]. И Тенгри оказывал помощь тем, кто его почитал. В некоторых народностях, 
включая тюрков, к его имени присоединяли титул «хана», стараясь таким образом 
подчеркнуть его величие. Все правители кочевых государств считались его 
наместниками, а распады империй и смерти правителей означали, что они проявили 
свое неуважение к небесам и потеряли доверие бога Тенгри. 

Значительность культа Тенгри в прошлом среди тюрков подтверждается и 
сохранением его древнего названия среди современных народов, включая те, которые 
обратились в ислам, ламаизм или христианство [3]. Основной пласт проблем, с 
которым будут разбираться будущие исследователи, когда будут изучать источники по 
тенгрианству, – это точность трактовок, разнообразие подходов и обрядов.  

Современный тенгризм может встать на ту же ступень, что и современные 
трактовки древнегреческого стоицизма, философии Миямото Мусаcи или Лао Цзы. Их 
идеи, принципы и мысленные техники облегчают духовное существование человека. 
Тенгрианство с его принципами гармонии с природой, с собой и обществом дает некую 
альтернативу вышеупомянутым практикам.  

В каком-то смысле современный мир пронизан принципами тенгрианства. Страны, 
их главы и люди решают экологические проблемы, стараются сохранить животное и 
растительное наследие нашей планеты. Кто-то из нас стремится найти свой путь в 
обществе, старается сосуществовать с ним. Можно утверждать, что последователей 
тенгрианства намного больше, чем мы думаем, и не только на территории Евразии. 
Однако из-за разнообразия трактовок и универсальных смыслов, которое несет в себе 
тенгрианство, оно имеет различные наименования. 
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В 1985 году в Советском Союзе началась «перестройка». В это понятие входят 

кардинальные изменения как в экономической, так и в политической структурах СССР. 
Эти реформы направлялись на модернизацию и либерализацию советской экономики и 
политической системы. Попытки модернизировать советскую экономику предполагали 
внедрение элементов рыночной экономики и децентрализацию, что включало в себя 
эксперименты с новыми формами управления, такими как «перестройка управления» и 
«совместные предприятия», а также более свободную экономическую политику. В 
1985–1986 гг. М.С. Горбачёв и его сторонники думали исключительно о 
совершенствовании социализма, задача построения которого не подвергалась 
сомнению [1:57]. В связи этим представляется интересным опыт применения известных 
экономических теорий в процессе перестройки. 

Неоклассическая теория, возникшая в 1870-е годы (её представители У.С. Джевонс 
и Л. Вальрас и др.), акцентирует внимание на свободных рынках, минимальном 
вмешательстве государства и высокой роли частного сектора в экономике. Более кратко 
– максимизировать доход и минимизировать затраты. Эта теория развивается 
одновременно с марксизмом во второй половине XIX века. Она исходит из 
экономического либерализма, принципа свободной конкуренции. Теория 
институциональной экономики 1919 года, основоположником которой является 
Торстейн Веблен, а предшественником – Карл Маркс, акцентирует внимание на роли 
институтов в формировании экономической жизни и результатов экономической 
деятельности. Кейнсианская теория времён Великой депрессии предполагает активное 
вмешательство государства в экономику для стимулирования спроса и смягчения 
циклических колебаний. И, наконец, новая институциональная теория конца ХХ века 
обращает внимание на эволюцию институтов во времени и их влияние на 
экономическое развитие. 

Изучая историю перестройки, нетрудно заметить, что наибольшее отражение в ней 
нашла неоклассическая теория. В период перестройки проводились экономические 
реформы, направленные на постепенный отказ от централизованного планирования и 
переход к рыночным отношениям [4]. В отчетном докладе на XXVII съезде 
провозглашалось, что КПСС – руководящая сила советского народа – видит 
перспективы в том, чтобы, не отказываясь от управления экономикой, оживить её с 
помощью экономических рычагов – инвестиционной политики, кредитов, 
материального стимулирования [3:66]. Этот процесс был в значительной степени 
«вдохновлен» идеями неоклассической экономической теории, которая акцентирует 
важность свободного рынка, частной собственности и децентрализации принятия 
экономических решений. 

На первом этапе перестройки в СССР, в конце 1980-х годов, основным 
направлением экономических реформ стало внедрение элементов рыночной 
экономики. Эта экономическая концепция, известная как «перестройка», или 
«ускоренная индустриализация», внесла изменения в общую стратегию развития. Она 
предполагала постепенный переход от централизованного управления экономикой к 
большей самостоятельности предприятий, стимулированию конкуренции и поощрению 
индивидуальной предпринимательской активности. Этот подход основывался на 
принципах либерализации, деконцентрации власти в экономике и повышении 
эффективности через использование рыночных механизмов. Второй этап перестройки в 
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значительной степени отражает основные принципы неоклассической экономической 
теории. В январе 1987 г. правительство предоставило 20 министерствам и 70 крупным 
предприятиям право самостоятельно совершать экспортно-импортные операции. 
Беспрецедентное по своей смелости решение послужило толчком к разрушению 
государственной монополии на внешнюю торговлю [3:71]. 

Таким образом, важно отметить, что перестройка была скорее результатом 
прагматического подхода, нежели строгого следования определенной теории. Она 
предполагала проведение экспериментов с различными экономическими моделями, 
включая идеи свободного рынка, применяемые в условиях социалистической системы. 
Несмотря на некоторые сходства с неоклассической теорией, перестройка также 
учитывала специфику социалистической экономики и особенности развития страны. 
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4 октября 1957 года – один из самых значимых дней в истории человечества. В этот 
день СССР, запустив первый искусственный спутник, привел весь мир в новую 
реальность. С этого момента человечество начало свой путь в развитии космической 
науки.  

Холодная война и гонка вооружений между державами не выражалась в боевых 
действиях, она проявлялась в создании новых видов вооружений и технологий. 
Минусом этого противостояния были огромные расходы, которые государства 
направляли на развитие военно-промышленного комплекса – это было развитие водной, 
воздушной и наземной боевой техники. Главной ареной борьбы стал космос, где СССР 
достиг значительных успехов: запуск первого искусственного спутника в 1957 году, 
первый человек космосе в 1961 году, первый выход человека в открытый космос в 1964 
году.  

Все космические достижения, совершенные с 1957 по 1966 год, являются заслугой 
выдающегося советского конструктора и ученого Сергея Королева. О нем, даже в СССР, 
знали лишь отдельные люди; мир узнал о нем только после его смерти. Его первым 
успехом считается запуск первого искусственного спутника – событие, о котором 
печатали во всех газетах мира [1].  

Следующим этапом был запуск второго спутника, на котором спустя 5 недель 
впервые было запущено в космос живое существо – собака Лайка. Однако спустя 5–6 
часов из-за перегрева она так и не смогла вернуться на землю. Далее состоялся первый 

https://www.gorby.ru/presscenter/news/sh3041
https://www.gorby.ru/presscenter/news/sh3041
mailto:azharik.g@mail.ru


17 

успешный запуск собак Белки и Стрелки 12 августа 1960 года на «Спутнике-5». В 
космосе они пробыли более 25 часов. Этот полет проложил успех для новых 
достижений – запуск человека в космос [1]. 

Прежде чем добиться успеха в решении данной задачи, Королев и его команда 
поставили цель перехода от автоматизированного к пилотируемому полету таким 
образом, чтобы корабль мог вернуться назад. Такой корабль получил название 
«Восток». И до того, как в нем полетел человек, его запускали в автоматическом 
режиме семь раз. 12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур» Юрий Алексеевич 
Гагарин с историческим «Поехали!» отправился в космос и, совершив один оборот 
вокруг Земли, благополучно приземлился. Пробыл он в космосе 108 часов [3:197]. Со 
дня первого полета Ю.А. Гагарина в космос 12 апреля отмечается как День 
космонавтики.  

В последующем в космос полетели космонавты Герман Степанович Титов (более 
суток и 17 витков вокруг Земли), Андриян Николаевич Николаев, Павел Романович 
Попович, Валерий Фёдорович Быковский (более 5 суток) и Валентина Владимировна 
Терешкова. Все они были отобраны в отряд и обучены вместе с Гагариным [4:91]. 
Первой женщиной, побывавшей за пределами Земли, тоже стала наша 
соотечественница. Одним из космических героев стал и Алексей Леонов, который 18 
марта 1965 года впервые вышел в открытый космос (12 минут 9 секунд в свободном 
плавании) и по возвращении заявил: «В открытом космосе можно жить и работать». Он 
и его напарник Павел Беляев столкнулись с рядом нештатных ситуаций, итог которых 
мог привести к трагедии. Одной из них была неполадка системы, которая не позволяла 
выполнить приземление. В это время на связи с ними находился Юрий Гагарин, 
который утвердил переход к ручному спуску [4:158].  

С появлением новых ракетоносителей космические корабли стали более 
совершенными. Программа «Союз» способствовала переходу от экспериментальных 
полетов к постоянной работе в космосе. Новые корабли успешно использовались на 
орбитах, обеспечивая стыковки, эксперименты и научные исследования Земли, а также 
устанавливали рекорды продолжительности полетов. Однако не обошлось без трагедий, 
из-за которых пришлось прекратить полеты на 2 года [1]. 

В 1986 году в космос была запущена орбитальная станция «Мир», которая 
функционировала до 2001 года. Её задача заключалась в обеспечении места работы и 
отдыха экипажа. До середины 80-х годов продолжалась разработка нового поколения 
пилотируемых кораблей. В результате в 1988 году ракетой «Энергия» был доставлен в 
космос многоразовый корабль «Буран», однако программу прекратили из-за 
политических и экономических проблем, связанных с распадом СССР [2]. 

Космические миссии, начавшие свой путь с Байконура, всегда впечатляют своим 
величием и символизируют стремление человека к звездам. Юбилей Юрия Гагарина – 
первого человека – покорителя космоса – напоминает о его важном вкладе в изучение 
космических просторов. Научные исследования на аппаратах, выпущенных с 
космодрома Байконур, продолжают расширять наши знания о Вселенной и открывают 
новые горизонты для будущих ученых. Изучение космоса остается одной из самых 
захватывающих и важных задач человечества, а развитие космической науки открывает 
перспективы для будущих космических путешествий. 
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Организация Объединённых Наций (ООН) – самая представительная 

международная организация, созданная после Второй мировой войны для поддержания 
мира во всем мире. Выдвинутые в середине XX века инициаторами создания 
организации цели – поддержание мира, сотрудничество и безопасность – не утратили 
своей актуальности и сегодня, а идея компромиссного решения глобальных проблем 
стала главным принципом международной интеграции.  

ООН явилась преемницей так называемой Лиги Наций, которая была создана по 
итогам Версальско-Вашингтонской системы международных соглашений 1919–
1920 годов. Цели Лиги Наций включали: «разоружение, предотвращение военных 
действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между 
странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на 
планете» [3]. Неэффективность деятельности Лиги Наций в условиях международных 
отношений после Первой мировой войны была обусловлена не только объективными 
причинами: малочисленностью организации и недостаточностью ресурсов для решения 
международных задач. Противоречивость самой системы международных соглашений, 
когда страны-победительницы диктовали свои условия странам побежденным, 
порождала падение престижа организации и потерю ее влияния. 

Через 20 лет после образования организации для предотвращения вооружённых 
конфликтов на планете началась Вторая мировая война. Ее итогом для международных 
отношений стал пересмотр принципов деятельности мирного сообщества, в котором на 
первое место, что вполне закономерно, выходят вопросы сохранения и укрепления 
мира и предотвращения войн и кровопролития. 

Предпосылками создания ООН стали совместные усилия стран антигитлеровской 
коалиции, в частности подписание Атлантической Хартии 14 августа 1941 года. 1 
января 1942 года в Вашингтоне в Белом доме от имени 26 стран была подписана 
Декларация, впоследствии получившая название Декларация Объединенных Наций. 
Страны, подписавшие её, должны были выполнить условие, а именно направить свои 
экономические и военные ресурсы против Германии и её союзников. Ключевым 
посылом соглашения стало общее стремление к капитуляции Германии и ее союзников, 
как главных агрессоров, следовательно, установление мира. 

В дальнейшем на формирование и укрепление ООН повлияло подписание 
Декларации по вопросу о всеобщей безопасности. Данная Декларация была подписана 
30 октября 1943 года в Москве между США, Китаем, СССР, Великобританией. 
В документе выделен главный посыл будущей организации – поддержание 
международного мира и безопасности. Данный тезис станет основной задачей для 
ООН, ведь ситуация на мировой арене первой половины XX в. показала, что нужно 
решать международные проблемы не силой оружия, а дипломатическим путем. 

В апреле 1945 года представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на 
Конференцию Объединённых Наций для разработки Устава ООН, который станет 



19 

определяющим документом международных отношений второй половины XX века и 
окажет существенное влияние на их дальнейшее развитие в XXI веке. В его основу 
лягут установки международного сотрудничества, выработанные представителями 
Великобритании, Китая, СССР, США в Думбартон-Оксе в августе–октябре 1944 года. 
Устав ООН был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран.  

Сам Устав содержал в себе 19 глав, 111 статей. Его содержание отражает структуру 
и направления деятельности ООН, в частности, Устав содержит себе такие главы: Цели 
и Принципы, Члены Организации, Органы, Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Мирное разрешение споров, Действия в отношении угрозы миру, 
нарушения мира и актов агрессий, Региональные соглашения, Международное 
экономическое и социальное сотрудничество, Экономический и Социальный Совет, 
Декларация в отношении несамоуправляющихся территорий, Международная система 
опеки, Международный Суд, Секретариат и другие. Устав ООН – это уникальный 
программный документ международного права, где озвучены принципы организации, 
которых она придерживается по сей день [2]. 

Сегодня в рамках деятельности ООН работает ряд специализированных 
международных агентств, фондов и программ, в том числе Группа Всемирного банка, 
Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа, 
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Организация проводит миротворческие и гуманитарные 
миссии, помогает жертвам вооруженных конфликтов и служит площадкой для 
дипломатических отношений [3].  

Несмотря на все противоречия международных отношений в XX–XXI вв. ООН 
стала примером международного сотрудничества в рамках утвержденного правового 
поля. Важным условием сохранения мира становится не только возможность 
поддержания установленного международного порядка, а способность влиять на 
международную обстановку не с позиции силы или большинства, а с учетом всеобщих 
интересов. А.А. Громыко, оценивая значимость ООН, отмечал: «призванная служить 
фундаментом Ялтинско-Потсдамского миропорядка, ООН выдержала испытание 
«холодной войной», пережила распад «биполярности» и вступила на тернистый путь 
адаптации к новым реалиям» [1]. 

Таким образом, опыт международной интеграции XX века показал, что главной 
ценностью для всего человечества является сохранение мира во всем мире. Ведь 
какими бы значимыми ни были достижения отдельных государств в экономической, 
военной, научной или другой сфере, все они становятся незначительными в условиях 
войны. ООН показала, что достичь компромиссного подхода между разными с точки 
зрения политических систем, традиций и режимов и т.д. странами возможно. А значит, 
может быть создана международная основа консолидации сил миропорядка, которая 
будет фундаментом прогресса и процветания человечества.  
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Асан Дабсович Тайманов, видный ученый из Казахстана в области математики, 
родился 25 октября 1917 года в Урдинском районе Западно-Казахстанской области. В 
1936 году он окончил педагогический институт в Уральске, названный в честь 
А.С. Пушкина, где затем два года преподавал, после чего в 1938 году начал учиться в 
аспирантуре в Московском педагогическом институте имени В.И. Ленина. Но его 
академический путь был прерван Великой Отечественной войной. Присоединившись к 
народному ополчению в июле 1941 года, Тайманов внес свой вклад в оборону Москвы 
и сражался на фронтах Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии. 

Жизнь Асана Дабсовича была полна испытаний, однако она была счастливой. 
Вместе с его советской родиной он пережил множество трудностей исторического 
масштаба, одновременно внося значительный вклад в развитие науки и культуры через 
свою усердную творческую и научно-исследовательскую деятельность. Он вложил 
огромные усилия и духовные силы в свою работу. Его жизненный путь служит 
вдохновляющим примером того, как целеустремленность и талант могут привести к 
выдающимся достижениям. 

 
Рисунок 1. А.Д. Тайматов принимал участие в научных семинарах, организованных 

ведущими специалистами того времени. 
Источник: официальный сайт Республиканской физико-математической школы 

https://almaty.fizmat.kz/muzey/istoricheskie-dokumenty/asan-dabsovich-taymanov/ 
 

В 1945 году, после возвращения из армии, Асан Дабсович Тайманов возобновил 
свое образование в аспирантуре МГПИ имени В.И. Ленина, где под наставничеством 
П.С. Новикова он вновь посвятил себя изучению дескриптивной теории множеств и 
теоретико-множественной топологии, достигнув в этой области значительных 
результатов. Во время своего обучения в аспирантуре Тайманов принимал активное 

mailto:bishop81285@gmail.com
https://almaty.fizmat.kz/muzey/istoricheskie-dokumenty/asan-dabsovich-taymanov/
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участие в научных семинарах, организованных ведущими учеными того времени – 
А.А. Ляпуновым, Л.В. Келдышем, П.С. Александровым, В.В. Степановым, 
М.В. Бебутовым и другими [1]. 

В период с 1947 по 1954 год Асан Дабсович внес значительный вклад в развитие 
высшего образования в Казахстане, испытывающем дефицит квалифицированных 
специалистов, возглавляя кафедру математики Кзыл-Ординского педагогического 
института имени Н.В. Гоголя. Он не только вел учебную деятельность, но и 
организовал для студентов постоянно действующий научный семинар по математике, 
ввел математические конкурсы и вечера, а также основал кружок для юных 
математиков, тем самым способствуя развитию математического образования и науки в 
регионе. 

Многие ученики Асана Дабсовича Тайманова, включая А. Оразалиева, 
Р. Турганалиева, К. Сексенбаева, А. Тажмаганбетова, следуя примеру своего учителя и 
наставника, достигли значительных успехов в научной сфере, став кандидатами наук. 
А. Оразалиев на протяжении многих лет руководил физико-математическим 
факультетом, а А. Тажмаганбетов возглавлял кафедру математики Кзыл-Ординского 
педагогического института. Р. Турганалиев, став профессором Таразского 
государственного университета, окончил докторантуру в МГУ имени Ломоносова, в то 
время как К. Сексенбаев работал профессором на кафедре КарГУ имени Е. Букетова. 
Более того, в период с 1947 по 1954 годы Тайманов активно занимался исследованиями 
в области теории топологии, публикуя ежегодно по одной статье в ведущем 
математическом журнале, который до сих пор считается одним из самых авторитетных 
в мире [2]. 

В 1954 году Тайманов был приглашен присоединиться к преподавательскому 
составу Шуйского педагогического института. Знаковым моментом в его карьере стало 
знакомство в 1956 году с известным советским математиком и академиком АН СССР 
А.И. Мальцевым – пионером сибирской школы алгебры и логики. По приглашению 
Мальцева Тайманов вместе с другими талантливыми учеными переехал в вновь 
созданный Новосибирский Академгородок, где стал одним из основателей 
прославленного семинара «Алгебра и логика». Этот период оказал существенное 
влияние на его научные интересы, укрепив репутацию Тайманова как одного из 
основоположников советской школы теории моделей, признанной во всем мире. 

В 1962 году Асан Дабсович был избран действительным членом Академии наук 
КазССР и с того времени и до конца своих дней в 1990 году неустанно занимался 
вопросами подготовки высококвалифицированных специалистов по математике для 
республики. Переехав в Алма-Ату по приглашению Академии наук в 1968 году, он был 
назначен академиком-секретарем Отделения физико-математических наук и 
директором Института математики и механики. Инициативы Тайманова привели к 
открытию Республиканской физико-математической школы, кафедры алгебры и 
математической логики в КазГУ, а также лабораторий алгебры, математической логики 
и прикладной математики в Институте математики и механики. 

В Новосибирске Асан Дабсович продолжил свою активную научную и 
преподавательскую работу, сосредоточившись на исследованиях в области 
топологической алгебры. Он руководил аспирантами из Казахстана, руководствуясь 
принципом, что обучение должно не просто наполнять ученика знаниями, но и 
зажигать в нем стремление к познанию. Тайманов оказал значительное влияние на 
своих учеников – молодых математиков из Казахстана, обучавшихся в Сибири, 
вдохновляя их на достижения в научной сфере.  

Асан Дабсович был выдающимся педагогом с богатым воображением и 
геометрическим мышлением. Он умел находить ключевые идеи в сложных 
математических теориях, делая их понятными и интересными для своих слушателей. 
Его научные работы и талантливые ученики прославили казахстанскую математику на 
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весь мир. Жизнь и научный путь Тайманова, достигшего больших вершин в науке, 
заслуживают высокого уважения и являются достойным примером для подражания 
молодежи не только Казахстана, но и всего мира. 

Асан Дабсович Тайманов до последних дней своей жизни продолжал активно 
заниматься наукой, оставаясь примером страсти к математике для молодого поколения. 
Он отличался добротой и вниманием к окружающим. За свои достижения и вклад в 
науку Тайманов был удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны 1-й степени и десяти медалей. Его жизнь завершилась 1 февраля 
1990 года. 

Искандер Асанович Тайманов, выдающийся российский математик, доктор 
физико-математических наук и академик РАН с 2011 года, признанный за свой вклад в 
геометрию, вариационное исчисление, теорию солитонов и их применения. Рожденный 
20 декабря 1961 года в Новосибирске, он является продолжателем научной династии, 
начатой его отцом, Асаном Дабсовичем Таймановым, основателем казахстанской 
школы математической логики. 

Окончив в 1983 году механико-математический факультет МГУ, Искандер 
Асанович защитил кандидатскую диссертацию по теме «Геометрические аспекты 
некоторых нелинейных систем» в 1987 году под руководством академика 
С.П. Новикова. В 1994 году в МИАН имени В.А. Стеклова он успешно защитил 
докторскую диссертацию «Глобальный вариационный анализ. Интегрируемые 
системы», его официальными оппонентами являлись В.В. Козлов, И.М. Кричевер и 
А.Т. Фоменко [3]. 

Искандер Асанович Тайманов занимает должность в Институте математики СО 
РАН и активно участвует в редакционных коллегиях ряда престижных математических 
изданий, включая «Annals of Global Analysis and Geometry», «Regular and Chaotic 
Dynamics», а также является заместителем главного редактора «Сибирского 
математического журнала» и «Siberian Advances in Mathematics». Он также входит в 
совет директоров КБТУ и с сентября 2017 года избран в президиум РАН и СО РАН, 
подтверждая свой высокий статус в научном сообществе. [3]. 
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История городов – интересное направление в истории. Но наиболее интересным 

является исследование истории названий города. Топонимика – раздел ономастики 
(ВИД), изучающий историю названий тех или иных географических объектов. 17 лет 
назад, в 2007 году, города по имени Семипалатинск не стало. Его переименовали в 
Семей. Как заявил председатель сессии Маслихата К. Мирашева, у инвесторов и народа 
название города ассоциируется с Семипалатинским ядерным полигоном, потому 
данное переименование будет способствовать развитию города. Хотя среди коренного 
населения города в обиходе применяется название «Семск» (сокр. от Семипалатинск).  

В данной работе мы хотим подметить интересные факты, которыми был уникален 
Семипалатинск в своё время. 

Город «ссыльных». В 1854 году, после отбытия наказания на каторге, Федор 
Михайлович Достоевский был зачислен в пехотный батальон г. Семипалатинска. Через 
полтора года, в октябре 1855 года, ему было возвращено офицерское звание, что 
позволило ему продолжить литературную деятельность. В Семипалатинске, помимо 
рассказов, он написал повесть «Село Степанчиково» и начал работу над «Записками из 
мертвого дома».  

Этот участок истории города показывает, как суровые условия и удаленность от 
административного центра привели к использованию региона в качестве места ссылки 
для политических заключенных и нежелательных личностей. Здесь сосредотачивались 
различные группы ссыльных, включая декабристов, польских повстанцев, а также 
многих других, кого царская власть считала ненадежными: поэтов, писателей, военных 
и врачей, находившихся здесь в ссылке на протяжении долгих лет. Их пребывание в 
Семипалатинске оказало существенное воздействие на культурную и духовную жизнь 
города. Федор Достоевский, великий русский писатель и философ, использовал своё 
время здесь, чтобы создать произведения. Здесь началась его крепкая дружба с 
Чоканом Валихановым, молодым исследователем и ученым, прямым потомком 
Чингисхана. Эта связь между выдающимися людьми, представляющими два великих 
народа, сыграла значимую роль в формировании культурного наследия не только в 
этом регионе, но и на всей земле Казахстана. Сегодня в центре города находится музей, 
посвященный жизни и творчеству Федора Достоевского, как одного из важнейших 
литературных деятелей, влияние и значение творчества которого простирается далеко 
за пределы места его ссылки [1].  

Город «с первым водопроводом». В 1910 году купец Плещеев возвел на берегу 
Иртыша насосную станцию, которая обеспечивала водой несколько особняков местной 
знати. Этот проект стал первым водопроводом в Казахстане, обеспечив работу трёх 
первых фонтанов в городе. Плещеевская насосная станция не только вошла в историю 
и стала памятником промышленной архитектуры, но и по сей день исполняет свои 
функции [2]. 

Родина казахстанского футбола. Семей справедливо считают колыбелью 
казахстанского футбола. Здесь в 1912–1913 годах были основаны первые футбольные 
команды на территории Казахстана, такие как «Нептун», «Олимп», «ССК», «Спорт», 
«Феникс» и «Марс». Команда «Ярыш» стала первым футбольным коллективом для 
тюркоязычной молодежи. 

«Ярыш», что на татарском языке означает «соревнование», занимает важное место 
в истории казахстанского футбола. Это была первая команда из Казахстана, которая 
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провела международный матч, встречаясь с австрийско-венгерскими военнопленными. 
По некоторым данным, в составе иностранцев были даже те, кто принял участие в 
Олимпийских играх 1912 года. В настоящее время остались лишь некоторые записи о 
играх «Ярыша». Например, футболисты из Томска дважды победили семипалатинцев 
(0:1, 0:2), а против Барнаула «Ярыш» сыграл вничью в двух матчах (2:2, 0:0) [3]. 

Этимология названия города. Название города берёт своё начало от 7 буддийских 
джунгарских храмов, находившихся неподалёку от поселения Доржинкит. Русские 
путешественники о нём писали ещё в XVII веке. Позже эти сооружения стали жертвой 
казахско-джунгарских войн. В 1734 году Г.Ф. Миллер их обнаружил уже в 
разрушенном состоянии. Семь развалин этих разрушенных храмов дали название 
будущему городу Семипалатинску. 

На наш взгляд, изменение название города является неоправданным. Имя 
Семипалатинск являлось символом его славной 300-летней истории [4]. 
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Сегодня мир находится в стадии быстрой трансформации и выработки новой 

системы глобальных связей. Это сопровождается изменением таких явлений, как 
глобализация и регионализация, которые оказывают влияние на мировую экономику, 
политику, культуру и другие сферы. 

Современный миропорядок перестал существовать и определяться как 
моноцентричный. Доминирование «западного центра силы» под руководством США 
уравновешивается «евразийским центром», который, формируясь в рамках концепта 
«Большая Евразия», учитывает интересы всех его участников. Данная трансформация 
происходит за счет усиления региональных организаций интеграционного плана и 
укрепления внутри них экономических, политических и культурно-гуманитарных 
связей. В этом плане Евразийский экономический союз (ЕАЭС) выступает гарантом 
развития как на региональном уровне, так и вносит свой вклад в глобальную 
архитектуру межгосударственных отношений. 

ЕАЭС был учрежден в 2015 г., когда вступил в силу подписанный в 2014 г. 
Договор о его создании [2]. Организация выступила экономическим аттрактором 
региональной интеграции, объединяющей Россию, Казахстан, Кыргызстан, Армению и 
Беларусь. 
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Становление и формирование ЕАЭС происходит на экономической основе, однако 
ряд экспертов связывают само появление этой организации с геополитическими 
факторами. Так, по мнению некоторых российских специалистов (Н. И. Харитонова [8], 
В. Ю. Додонова [4], С. Ю. Глазьева [1] ЕАЭС стремился предложить прагматичную 
интеграционную инициативу для постсоветского пространства, которая позволила бы 
укрепить экономические связи и послужить альтернативой европейским идеям [11]. 

Японский ученый К. Кобаяши указывает на «этатистский» характер проекта ЕАЭС 
в сравнении с проектами Европейского Союза и отмечает различную основу и 
принципы интеграции двух инициатив. Данная конкуренция основана на 
фундаментальных противоречиях и нарастании антагонизма между Брюсселем и 
Москвой [10]. В этом отношении геополитические факторы становления и развития 
ЕАЭС обуславливают применение принципов политического реализма, которые 
отмечают приоритет государств в международных отношениях. 

Эксперт из Ирана Х. Вейси утверждает, что ЕАЭС превратился в наиболее 
развитый институт евразийской интеграции на постсоветском пространстве, а одним из 
основных приоритетов России являются вопросы безопасности, политические и 
геополитические аспекты на постсоветском пространстве [9]. 

Актуальным остается вопрос о политических основах создания ЕАЭС. 
Образование организации явилось причиной или же следствием нарастания 
конкуренции между Россией и странами коллективного Запада? С одной стороны, 
после распада СССР имеющиеся экономические связи не исчезли и естественным 
образом в процессе самоорганизации были вынуждены обрести новую форму. Запад 
видел в этом опасность для продвижения своих интеграционных инициатив. С другой 
стороны, создание Евразийского экономического союза следует воспринимать как 
следствие экономического давления на Российскую Федерацию со стороны США и 
европейских стран. 

С учетом этого ЕАЭС имеет более широкое значение как для России, так и для 
других государств-участников. Организация выступает инструментом формирования 
нового справедливого и равноправного мирового экономического порядка. 

Так, ЕАЭС постоянно показывает уверенный экономический рост. За 2023 год 
валовый внутренний продукт по отношению предыдущему году увеличился на 3,8% 
(Армения – 8,7%, Беларусь 3,9%, Казахстан 5,1%, Кыргызстан 6,2%, Россия 3,6%). В 
авангарде находятся промышленное производство, строительные работы и оборот 
розничной торговли [6]. По заявлению президента России В. В. Путина, ускорился 
переход во взаиморасчетах на национальные валюты, который преодолел отметку в 
90% [7]. 

Вместе с тем, рассматривая пространство Евразийского мира необходимо 
учитывать культурно-цивилизационные аспекты. В рамках ЕАЭС две страны 
(Казахстан и Кыргызстан) относят себя к тюркской цивилизационной матрице.  

Тюркский фактор в современных международных отношениях принял текущий 
облик после окончания холодной войны и образования независимых государств на 
месте Советского Союза. Распад Советского Союза позволил Турецкой Республике 
активно распространять свое влияние на постсоветском пространстве. Идеологическим 
обоснованием проникновения Турции и, более того, претензий на ее «особые» 
отношения с тюркскими республиками и народами стали модернизированные идеи 
пантюркизма. 

Между тем нарратив тюркской идентичности не воспринимается в странах 
Центральной Азии в таком же ключе, как в Анкаре. Как отметил первый президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, страны региона не хотели получить нового 
«старшего брата» [5].  

Поэтому страны Центральной Азии воспринимают формат межтюркского диалога 
как одно из направлений внешнеполитического сотрудничества и в качестве культурно-
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гуманитарного взаимодействия. Усиление политизации со стороны Турции может 
привести только к дистанцированию от ее влияния бывших постсоветских республик.  

Кыргызская Республика в составе ЕАЭС граничит только с Казахстаном, а ее 
геополитические и экономические характеристики определяют внешнеполитическую 
линию, согласованную с позицией ведущих центров силы. Кыргызстан сделал выбор в 
пользу ЕАЭС по примеру Казахстана и России. 

В этой связи Кыргызстан поддерживает инициативы, которые расширяют 
сотрудничество и выходят за пределы экономической интеграции. Активно 
сотрудничает с Китаем как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках 
непреференциального соглашения, заключенного между КНР и ЕАЭС. Кыргызстан 
также придерживается многовекторной стратегии, взаимодействуя со странами 
Центральной Азии (особая роль уделяется Узбекистану). Важную роль для Бишкека 
играет Турция [3].  

За последние годы благодаря ЕАЭС Кыргызстан достиг быстрых темпов 
экономического роста. Руководство страны расширяет экспортные возможности, 
привлекает инвестиции, совершенствует транспортно-логистических маршруты.  

Еще один тюркский участник ЕАЭС – Республика Казахстан поддерживает идеи 
евразийской экономической интеграции, а интеграционные процессы, по ее мнению, 
должны выходить за пределы постсоветского пространства. Казахстан заинтересован в 
снятии барьеров и нетарифных ограничений, а также в увеличении собственного 
экспорта в соседние страны. В то же время Астана отмечает необходимость 
придерживаться только указанных в договоре о ЕАЭС задач [3]. 

Причиной жесткой линии Казахстана и настороженности в отношении 
политических аспектов сотрудничества в рамках политических организаций являются 
опасения, связанные с вопросами обеспечения устойчивого экономического роста, 
предотвращения угроз суверенитету страны, стремления укреплять стабильность и 
понимать горизонты планирования. 

При этом ЕАЭС является для Казахстана безусловно выгодным проектом. 
Руководство страны полностью поддерживает дальнейшую экономическую 
интеграцию Казахстана в рамках ЕАЭС. 

Таким образом, межтюркский диалог играет важную роль в деятельности ЕАЭС, 
обладая хорошим ресурсным и транспортно-логистическим потенциалами. В условиях 
усиления регионализации и изменения миропорядка ЕАЭС зарекомендовал себя как 
гарант экономической и как следствие политической стабильности. А за счет 
включения новых членов Евразийский экономический союз получит дополнительный 
стимул и продолжит свою деятельность, направленную на укрепление равноправных 
партнерских отношений и формирование справедливой мировой экономической 
системы. 
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Философия евразийства – это определенное мировоззрение, основанное на мысли о 

том, что Евразия является самостоятельным историческим и экономическим 
пространством между Европой и Азией, отличающимся своей самобытностью. Это 
такой подход к миропониманию, когда евразийское пространство воспринимается 
уникальным, сочетающим в себе разные языки, обычаи, традиции, конфессии [1], что 
приводит к образованию евразийской культуры, синтезировавшей в себя достижения 
Запада и Востока.  

В XIX в. в Евразии сформировались условия, которые взрастили ученых, 
мыслителей, просветителей, в своих трудах рассматривающих мировые процессы в 
преломлении идеи евразийства. Ученые, которые внесли значительный вклад в 
становление идеологии евразийства, – это Н.М. Пржевальский, Г.Н. Потанин, 
Л.Н. Гумилев и другие. В этом ряду особое место занимает Шокан Уалиханов, 
выдающийся ученый-энциклопедист, этнограф, просветитель. В своих трудах «Следы 
шаманства у киргизов», «О мусульманстве в степи», «Абылай», «Киргизское 
родословие», «Записка о судебной реформе» и других Ш. Уалиханов, применяя 
научную терминологию и методы научного познания, исследовал казахский быт, образ 
жизни, социальную организацию, верования, психологию. Он, будучи выходцем из 
казахского народа, смог сочетать в себе казахскую культуру и европейскую, стоял на 
стыке двух цивилизаций – тюркской и славянской. 
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Значимость личности Шокана Уалиханова для истории Казахстана сложно 
преувеличить. Его называют «первым казахским ученым». Безусловно, исследователь 
оказал влияние на формирование евразийской идеологии. Его исследования и труды 
внесли неоценимый вклад в развитие казахстанской и евразийской науки, помогли 
сохранить немалую часть культурного наследия Центральной Азии. За небольшую по 
продолжительности жизнь им написано немало трудов, которые демонстрируют его 
особенные способности к историческим и географическим наукам и характеризуют его 
как великого ученого. Здесь мы попытаемся изучить и раскрыть его политико-правовые 
взгляды. 

В XIX в. на территории Казахстана происходили глубокие экономические, 
политические преобразования. Включение казахских земель в состав Российской 
империи, необходимость вовлечения этих земель в экономический оборот, требовало 
детального исследования этих земель, изучения образа жизни местного населения, его 
быта, культуры. В Казахстан отправляются научные экспедиции, целью которых было 
выработать рекомендации по проведению, в том числе, административных, судебных 
реформ. В это время наблюдаются изменения и в общественном сознании, 
мировоззрении. Ценными в обществе становятся массовое образование, технический 
прогресс, наука, которые, в свою очередь, предполагают рационализм, практичность, 
свободолюбие. 

В таких исторических условиях появление образованного, в совершенстве 
владеющего казахским и русским языками, знающего казахские обычаи молодого 
офицера стало настоящей находкой для российской власти. Талант Шокана Уалиханова 
проявился и в качестве ученого, исследователя, просветителя. «Однако, в отличие от 
других казахских интеллектуалов, занимающихся коллекционированием и изданием 
фольклорного наследия, очевидно, что великий ученый, согласно направлению 
филологической школы, собирал его с чисто научной целью, придавая ему 
академический характер», – такую оценку дают деятельности Ш. Уалиханова как 
филолога, фольклориста [2]. 1854 г. Ш. Уалиханов познакомился с русским писателем 
Ф. Достоевским. Ш. Уалиханов поразил Достоевского своими глубокими познаниями в 
этнографии, географии, истории. В беседах они поднимали актуальные вопросы 
общего исторического пути народов России и Азии. По мнению исследователей, это 
был «первый интеллектуальный и духовный контакт между русским и казахским 
народами, между Россией и Степью в Новое время» [3]. 

В 1864 году был закончен труд «Записка о судебной реформе». В этом труде автор 
проводит сравнение между судом биев и мировым судом по судоустройству и 
судопроизводству, спроектированным для русских губерний. Находит между ними 
общие черты и различия, а именно: «мировой суд изобилует большими 
формальностями и имеет более бюрократических атрибутов» [4]. Также он отмечал 
достоинство суда биев в том, что бии избирались населением. «Неблагонамеренный 
судья (бий) при настоящем положении дел без всяких скандалов может быть обойден: к 
нему никто не будет обращаться – и дело кончено. Наконец, если судья будет человек 
богатый, то и выборы, пожалуй, не избавят народ от его несправедливостей», – к таким 
выводам приходит исследователь. Также ученым приводились и другие доводы в 
пользу суда биев: возможность обжалования решения бия, публичность суда биев. 
Одним из препятствий внедрения российской системы судов Уалиханов считал 
незнание казахским народом русских законов и, наконец, русского языка, что 
противоречит самой идее правосудия. 

Таким образом, ученый выступает против насильственной, навязанной 
«модернизации» политической и общественной жизни, которая, по его мнению, не 
только не способствует развитию народу, а наоборот, может замедлить развитие. 
Ш. Уалиханов считает, что изменения должны наступать при возникновении 
внутренней необходимости у самого народа, а не привноситься извне. В этих 
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рассуждениях ученого прослеживается стремление к сохранению традиционных 
институтов и национальных культурных ценностей. Вместе с тем Ш. Уалиханов не 
выступает против прогресса как такового: «…мы думаем, что усвоение европейского, 
общечеловеческого просвещения и энергическая борьба с препятствиями, мешающими 
достижению этой цели, должна составлять конечную цель для всякого народа, 
способного к развитию и культуре» [5]. 

В своих научных изысканиях Ш. Уалиханов исходил из положения, что культура 
тюркских народов – это часть мировой цивилизации, но вместе с тем, она оригинальна, 
особенна, что отражается и в уникальности политико-правовой системы. Шокан 
Уалиханов, призывая к прогрессу, старался сохранить национальное культурное 
наследие, ибо в нем содержится духовный потенциал народа. 
 
Библиографический список 

1. Философия и идеология евразийства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
(дата обращения 25.02.2024 г.). 

2. Актуальность трудов Шокана Уалиханова [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://adebiportal.kz/ru/news/view/aktualnost-trudov-sokanaualixanova__2 
3549 (дата обращения 03.02.2024 г.). 

3. Литвинцев Г. Россия и Степь. Достоевский и Валиханов [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://godliteratury.ru/articles/2021/05/27/rossiia-i-step-dostoevskij-
i-valihanov (дата обращения 2.01.2024 г.). 

4. Shokan – Труды: Записка о судебной реформе [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://shoqan.kz/incompleted/works_zapiska_sudebnoy/ (дата обращения 
02.02 2024 г.). 

5. Shokan – Труды: Записка о судебной реформе [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://shoqan.kz/incompleted/ (дата обращения 02.02 2024 г.) 

 
 
 

Проявление тенгрианства в цивилизациях и культурах  
Иванова А. 

магистрант 
Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 

г. Астана, Казахстан 
pantera23062000@mail.ru 

 
Религии всех народов мира разнообразны и по-своему содержательны. Особенно 

интересными представляются религии прототюрков и древних тюрков, поскольку они 
связывали природу с началом всего. Интерес для изучения в данной работе 
представляет тенгрианство, возникшее в среде кочевых народов. 

Тенгрианство – это сложная религиозная система. Исповедовали ее еще 
прототюрки, которые являются предками всех тюркских народов. Для них религия 
представляет собой основу духовной культуры.  

С. Аязбеков и С. Аязбекова отмечают, что первичные источники тенгрианства как 
самостоятельной конфессии встречаются в эпоху среднего палеолита (140–40 тыс. до 
н.э.). Затем уже 20–30 тыс. лет назад вместе с расселением кочевых народов оно стало 
распространяться на территории Великой степи и за ее пределами. Вера в 
божественную силу Неба имела довольно распространенный характер в древние 
времена и была известна во многих цивилизациях: не только в тенгрианской, скифской, 
гуннской, тюркской и монгольской, но и в шумерской, аккадской, китайской и даже в 
мезоамериканских цивилизациях [1].  
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Главной особенностью тенгрианства является понимание Неба как основы всего 
сущего. Это дает возможность понять и само значение слова «тенгри»: оно уходит 
корнями в далекое прошлое, где звучало как «T`angiri», что в переводе означало «Бог, 
Небо, клятва». Свое произношение оно получило после распада праалтайской семьи, и 
на тюркской земле стало произноситься приближенно как «тенгри». Итак, Небо, 
выступая в роли Единого Бога, обусловило существование присущих только 
тенгрианству особенностей, проявившихся в культах, атрибутике, похоронной 
обрядности и медиаторском статусе шамана [2: 44–66].  

Отсюда вытекает несколько характерных черт, описанных в работе С.Б. Булекбаева 
и Р.У. Булекбаевой «Тенгрианство – религия и философия древних тюрков: 

- небесное Божество присутствует в каждой вещи, не просто существуя, а 
охватывая все одновременно; 

 - требование поклонения душам умерших предков; 
 - дети воспринимались с особым уважением, их культ был важен также, как и 

почитание старших и родителей (У древних тюрков существовал обычай знать всех 
своих родственников до седьмого поколения, а также то, чем они прославились или как 
были опозорены); 

 - почтительное отношение к обществу, солидарность и уважение ко всем людям; 
 - сохранение обычаев и традиций своего народа [3]. 
Чтобы ясно представить себе, в чем заключается сущность тенгрианства как 

религии, стоит обратиться к исследованию Р.Н. Безертинова «Тенгрианство и религия 
тюрков и монголов», где он пишет, что Тенгри подвластно все существующее на земле, 
он является создателем вселенной. Но как выглядит Тенгри, его облика никто не знает. 
Древние тюрки называли его «Кок Тенгри», и облик божества был отвлеченным [4]. 
Таким образом, видно, что Бог-Тенгри находится частичкой во всем – он выступает 
верховным Богом как для обычного народа, так и для ханов и других правителей в 
понимании тюркских народов.  

Как отмечается Зира Наурзбаева, в казахской культуре тенгрианство проявилось в 
нескольких ипостасях образа Коркута: камень, музыка, ветер, огонь, вода, материнское 
молоко и, даже, могила. Вместе они образуют сакральное число 7, что может быть 
связано, по разным источникам, с семью шейными позвонками у животных и человека 
или же с семью небесами. Камень является первой ипостасью Коркута, он 
символизирует вечность и нерушимость. Во многих культурах есть поклонение Камню 
как символу вечной клятвы. Вторым воплощением Бога является музыка, поскольку 
древние люди верили, что мир был создан из звука. Воплощения в звуке находит связь 
с другой ипостасью Коркута – ветром, ведь звук может быть услышан и как тишина. В 
казахском языке тишина обозначается словом «тыныштык», где корень «тын» 
переводится на русский как дыхание, а слова «дух» и «дуновение» во многих языках 
обозначаются одинаково. Четвертая ипостась огня характеризуется тем, что все люди 
рождаются из огня и после смерти отправляются в огонь. Это воплощение можно 
подкрепить и распространенным представлением древних греков о «мировом пожаре», 
который поглощает все души. Следующий природных элемент, воплощающий 
Коркута, – это вода. Здесь все довольно очевидно, ведь древние тюрки тоже считали, 
что вода как сущность дает начало всему живому. Интересной представляется ипостась 
Коркута как материнского молока, но и здесь это можно объяснить тем, что оно 
разлито во всем космосе, как Млечный Путь. Кроме того, белый цвет молока отсылает 
нас к чему-то святому, тайному. Наконец, заключительная ипостась осуществляется в 
образе могилы, которая символизирует вечное обновление жизни через смерть. 
Поскольку все люди смертны, они живы. Ведь тот, кто не умирает, не может быть 
живым по-настоящему [5: 15–32]. 

Таким образом, данное исследование помогает в общих чертах понять сущность 
религии тенгрианства, понять проявление Бога Неба в различных цивилизациях и 
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культурах. Из приведенного анализа видно, что Тенгри-Бог воплощает собой Синее 
Небо, которое является началом всего сущего. В последующих исследованиях особый 
интерес может представлять взаимосвязь тенгрианства с другими конфессиями, 
подробное изучение всех ипостасей Бога, а также углубленное изучение его 
происхождения, разной адаптации и развития среди других народов.  
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Христианство играло важнейшую роль в жизни всего средневекового европейского 

общества, можно с уверенностью сказать, что общество Европы того периода было 
христианоцентричным [1]. Главной целью человека было прожить земную жизнь так, 
чтобы после смерти заслужить право войти в Царство небесное. Для средневекового 
человека реальный и потусторонний миры были абсолютно реальными. В 
средневековых произведениях искусства, ремесла и т. д., как правило, смешивались как 
реальные события, так и сверхъестественные. Например, на средневековых 
географических картах одновременно могли быть изображены Адам и Ева, Иоанн 
Креститель, библейские патриархи и т. д, то есть мистические религиозные элементы 
соседствовали с абсолютно реальными географическими объектами [2].  

Время и пространство являются основными категориями любой культуры. Без 
понимания их особенностей невозможно в полной мере понять эпоху. Время и 
пространство средневековой Европы были также пропитаны христианскими мотивами [2].  

Что касается времени, то в средневековом обществе представление о времени 
значительно изменилось. Если в эпоху античности время воспринимали как что-то 
бесконечное и циклическое, то в средние века время стало конечным. Самым 
ожидаемым событием средневекового европейского общества было Второе пришествие 
Христа и Страшный суд. В то же время оно было подчинено природному циклу. Время 
пашни, посева, сбора урожая, одним словом, сельскохозяйственный цикл был привязан 
к природе. Время же и его отсчет находился в полной власти Церкви. Отсчёт времени, 
как правило, проводился по церковным праздникам, повседневный отсчёт времени 
также контролировала церковь. Колокольный звон оповещал, какой сейчас час дня. В 
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эпоху средневековья время воспринималось по-другому, крестьяне никуда не спешили, 
отмеряли время часами, но не минутами [3]. Месяц за месяцем, год за годом жизнь 
крестьян повторялась. На каждый месяц календарного года у крестьянина была своя 
работа. Крестьяне даже придумывали специальные песни с названиями месяцев и 
работами, которые осуществляются в данный месяц [4]. Подытоживая, мы можем 
сказать, что для средневекового обывателя время было, с одной стороны, цикличным, а, 
с другой стороны, конечным, поскольку человек считал, что рано или поздно наступит 
Судный день и существование Мира прекратится.  

Восприятие пространства у средневековых европейцев также отличалось от 
современного представления. Для них географические и физические объекты, 
вымышленные места были одинаково реальны. Царство небесное, рай, ад и т. д. для 
людей средневековья были так же реальны, как их собственный дом или деревня. Лес 
воспринимался ими как потусторонний мир, где обитают существа из другого мира, 
которые могут как навредить, так и помочь. Для средневековых европейцев вся жизнь 
была дорогой, в этом мире они воспринимали себя как странников, цель которых 
достичь Царства небесного. Данная концепция способствовала появлению феномена 
паломничества. Целью паломника было добраться до святых мест, в идеале – до 
Иерусалима. Что касается простого крестьянина, то его географический кругозор 
заканчивался обычно родной деревней. Как правило, люди редко выбирались далеко за 
пределы деревни, вся их жизнь проходила там, где они родились, а их географические 
познания ограничивались близлежащей округой. 

Вся культура средневековой Европы была пропитана христианским символизмом: 
витражи в церквях, манускрипты, карты, гобелены были насыщены христианскими 
символами [3]. Любое произведение ремесла и искусства отсылало к христианству. Во 
всем, что окружало, в том числе в явлениях природы, обыватели видели символы и 
знамения: солнечное затмение, молния, град, чёрная кошка. Всё это было знаками 
высших сил, и средневековый человек – от простого крестьянина до короля – уделял 
этому большое внимание. Если в стране случались неурожаи, эпидемии и другие 
природные или социальные катаклизмы, средневековые люди воспринимали это как 
кару божью.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что сознание простого средневекового 
человека было религиозно-мистическим с преобладанием мистического начала. 
Христианство в средневековой Европе вступило в синтез с местными верованиями. 
Крестьяне ходили в церковь, отправляли все религиозные требования, но при этом 
могли обращаться к местным колдунам за помощью, исполняли языческие ритуалы. 
Все явления природы и события в личной жизни они воздействием высших сил. 
Многие свои поступки они также совершали под воздействием мистического сознания.  
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Лев Николаевич Гумилев (1912–1992), сын русского поэта Николая Гумилева и 

поэтессы Анны Ахматовой, пытался понять, по какой причине в истории не остается ни 
одного этноса или народа, который бы с момента своего возникновения сохранился до 
наших дней. В попытке ответить на этот вопрос он обосновал теорию пассионарности. 
Гумилев считал, что народ – это не просто группа людей, объединенная одной 
территорией и кровью, народ – это группа людей, объединенная исторической 
общностью. Под этим он понимал те великие события, например, войны, революции, 
эпидемии, создающие некоторое чувство солидарности между людьми, которые 
пережили одно и то же событие вместе. Он полагал, что каждый народ состоит из трёх 
категорий людей. Первая категория называется пассионариями – это люди, которые, по 
словам Гумилева, являются энергетически избыточными, то есть в них творческая 
энергия превалирует над биологическими инстинктами, они готовы пожертвовать 
своей жизнью ради великой идеи. Вторая категория людей – это гармонические 
индивиды, у которых творческая энергия и биологические инстинкты уравновешены. 
Простыми словами, это обычный человек, который, выбирая между тем, чтобы 
пожертвовать собой и, например, хорошей работой, выберет второй вариант. Третья 
категория – это субпассионарии, люди, у которых биологические инстинкты 
доминируют над творческой энергией, не приносят пользы, не способны к какой-либо 
творческой деятельности. Лев Николаевич считал, что в зависимости от преобладания 
той или иной категории людей общество достигает определенной фазы своего развития. 
Например, если преобладают пассионарии, то общество достигает расцвета, развития, а 
если субпассионарии, то происходит абсолютная деградация [1:84–85, 479– 484]. 

Гумилев говорил, что идея этногенеза пришла ему в голову в десятилетнем 
возрасте, и всю свою оставшуюся жизнь он собирал факты для её подтверждения. По 
Гумилеву, пассионарность – это природное свойство, которое реализуется в человеке. 
Внутри человеческого тела и существует этот признак пассионарности. Пассионарии 
способны создавать новые этносы, вести их к расцвету, но и к упадку, когда энергия 
пассионарности истекает. Гумилев выдвигает несколько фаз в жизненном цикле этноса: 
фазу возникновения, когда пассионарный толчок приводит к образованию этноса; фазу 
расцвета, во время которой этнос достигает пика своей мощи и культурного развития; 
фазу инерции, когда энергия начинает угасать; и фазу смерти этноса, при которой этнос 
полностью исчезает.  

Создание теории пассионарности для Льва Николаевича сопровождалось 
достаточно тяжелыми испытаниями личной жизни, включая аресты и срок заключения 
в тюрьме. Все эти события заставили его глубоко размышлять о человеческой природе, 
истории народов и цивилизаций. Несомненно, на развитие всех этих концепций 
Гумилева повлияло его образование в Ленинграде на историческом факультете, 
интерес к работам П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского, известных философов и 
историков того времени, а также знакомство с работами зарубежных учёных, которые 
нашли отражение в его теории пассионарности. Гумилев, создавая ее, шел вразрез с 
доминирующими научными направлениями своего времени и стремился предложить 
свое видение истории. Он критически относился к марксистской теории и утверждал, 
что она не может объяснить ключевые аспекты культурного и этногенетического 
развития. Гумилев, в свою очередь, ввёл понятие пассионарного напряжения и считал, 
что именно оно является движущей силой истории. [2:2–8, 3]. 

mailto:karakulev.k@mail.ru


34 

Лев Николаевич впервые был арестован в 1938 году, в разгар сталинских репрессий. 
Несмотря на тяжелые условия, он продолжал развивать свои исторические мысли, что 
стало основой для его будущих научных интересов. Во второй раз его арестовали в 1949 
году, и именно этот период оказался ключевым в жизни Гумилева с точки зрения 
формирования его научных интересов; он продолжал свои исследования в области 
истории, географии, этнологии. В период заключения Гумилев активно пользовался 
ресурсами библиотеки лагеря, что способствовало развитию его интеллектуальных 
навыков и критического мышления даже в условиях лишений. Из-за частых заболеваний 
он был освобожден от физического труда, что дало ему возможность углубиться в 
размышления о научных концепциях. Опыт заключения позволил ему проникнуться в суть 
исторических процессов, влияние личности на историю и роль этнических факторов в 
формировании культурных и политических образований [1:479-480]. 

Главное произведение Гумилева – книга «Этногенез и биосфера Земли» – является 
фундаментальным трудом автора, в котором он развивает свою теорию пассионарности, 
пытаясь объяснить динамику развития и упадка этносов в контексте их взаимодействия 
и окружающей средой. Над ней работал около десяти лет. Введение начинается с 
ключевого вопроса: «Нас остро интересует, как и почему всё это произошло именно так, 
как произошло?» Лев Николаевич отмечает, что развитие этносов связано с их 
окружающей средой и вводит концепцию ландшафтных зон, говоря, что 
географические условия оказывают влияние на этногенетические процессы. В лагере 
Гумилеву запрещалось вести какие-либо записи, но ему разрешили писать о гуннах [4]. 
В качестве примера пассионарности можно выделить историческую фигуру 
Александра Македонского, о котором Лев Николаевич неоднократно говорил. У 
Македонского было стремление к завоеваниям и распространению культуры по всему 
миру. Его пассионарный толчок оказывал влияние на ход истории и способствовал 
культурному обмену между Востоком и Западом [1:479]. 

Сочетание всех этих факторов способствовало формированию и развитию теории 
пассионарности, которая стала попыткой объяснить историческое развитие народов 
через активность отдельных людей и групп, которые обладают особой энергетикой. 
Гумилев предложил особый взгляд на динамику этногенеза, выдвигая концепцию 
пассионарных толчков как ключевого фактора, который способствует возникновению и 
расцвету различных этносов. Его подход, основанный на взаимодействии географии с 
биосферой, расширяет рамки классической истории, предлагая междисциплинарное 
понимание истории. Теория Гумилева остается предметом обсуждений и критики; с 
одной стороны, она предлагает уникальный взгляд на исторические процессы, с другой 
– ее методология и научная обоснованность подвергаются сомнению. Однако его 
теория оказала огромное влияние на развитие исторической науки и культуры.  
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Адаптация сельской молодежи в городском пространстве – актуальная тема для 
исследования, поскольку процесс миграции сельской молодежи в города 
сопровождается рядом социальных, психологических и экономических вызовов. В 
статье предлагается анализ адаптационных процессов сельской молодежи в городской 
среде, выявление ключевых проблем и предложение путей их решения. Целью 
исследования является изучение процесса адаптации сельской молодежи к новым 
условиям жизни в городе и определение основных факторов, влияющих на успешную 
адаптацию сельской молодежи в городской среде. 

На этапе развития Нового Казахстана проблема социализации и адаптации 
молодежи приобретает новое звучание и привлекает большой научный интерес.  

Современное общество характеризуется качественными изменениями в системе 
ценностей и потребностей, формированием новых требований к образовательным и 
профессиональным компетенциям индивида, трансформациями в формах и способах 
социальной адаптации в социальной среде. Особый исследовательский интерес в 
данном случае представляет сельская молодежь и ее готовность к успешной адаптации 
в условиях стремительных изменений в городской среде.  

Актуальность темы адаптации сельской молодёжи в Казахстане подтверждается 
ещё и тем, что быстрыми темпами увеличивается доля городского населения по 
отношению к сельскому. Показатели 2023 года выделяют следующую динамику: за 7 
лет (с 2018-го по 2024-й) доля городского населения прибавилась на 4,6 %, с 57,6 % до 
62,2 %. Удельный вес сельского населения, таким образом, уменьшился, составив к 1 
января 2024 года 37,8 % по сравнению с 38 % в 2023 году [1]. 

 

 
Рисунок 1. Доли городского и сельского населения за январь – декабрь (%). 

Источник: построено автором на основе статистических данных Бюро 
национальной статистики Республики Казахстан 

 https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/spreadsheets/. 
 
Основным звеном, формирующим положительное сальдо городов, безусловно, 

является сельская молодёжь. Неравномерное распределение благ, слабое развитие 

https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/spreadsheets/
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инфраструктуры на селе, отсутствие качественного профессионального образования 
создают предпосылки для миграции молодого населения из села в город. 

Автор использует в исследовании принцип субъектности социализируемой 
личности. Именно субъектность объясняет способность к инновационному мышлению 
и креативному социальному действию, которые мы можем наблюдать в каждом новом 
поколении. Общие вопросы социализации личности нашли свое отражение в работе 
Г. Андреенковой [2]. По её мнению, адаптация – это процесс генерации социального 
опыта, вхождение в определённую структуру социального взаимодействия в обществе. 
В этих работах личность рассматривается не как пассивный объект социального 
воздействия, но как активный творец и участник общественных отношений. Явное 
указание на определенную автономность индивида в процессе адаптации является 
важным для настоящего исследования и в методологическом, и в праксеологическом 
плане. Данный аспект характерен именно для современного социологического подхода 
к анализу процессов социализации, которые рассматриваются как двустороннее 
взаимодействие [3]. Особую роль в адаптации играет неформальное влияние со 
стороны непосредственного социального окружения (групп, к которым личность 
принадлежит, с которыми себя идентифицирует или с которыми находится в контакте). 
Проведённый автором анализ адаптационных процессов молодежи из села в городской 
среде позволил выделить ряд существенных проблем, с которыми сталкивается 
сельская молодежь, интегрируясь в городскую среду: 

- вхождение молодых людей в новую социальную систему способствует 
получению совершенно иных социальных статусов, ролей; 

- территориальная близость в сельской местности создаёт предпосылки для 
формирования особой культуры; 

- при переезде в город для сельской молодежи становится психологической нормой 
отсутствие родительского контроля или контроля сельской общности [3].  

При адаптации сельская молодёжь испытывает следующие трудности [4]: 
• новые (городские) традиции и нормы проведения досуга;  
• низкие шансы найти хорошую работу для молодого специалиста без 

опыта работы;  
• недостаточная физическая и / или психологическая подготовка к учебной 

деятельности;  
• отдельное проживание от родительской семьи [5].  

В современном казахстанском обществе многое зависит от того, насколько 
эффективно и социально успешно будут проходить процессы адаптации молодежи. 
Адаптация каждого нового поколения – это многоаспектный, многомерный процесс. 
Особенно сложным он становится в условиях, когда меняется само положение 
молодежи в обществе, происходит кардинальная смена ценностных ориентиров, 
осуществляются значительные изменения и перестановки в иерархии общественных 
ценностей.  

Определяющим фактором выбора языка коммуникаций выступает: 1) общение в 
семье; 2) социальный контекст конкретной ситуации.  

Мультилингвизм объективно формирует почву для ценностей развития, так как 
выводит личность за рамки одной культуры и раскрывает перед ней новые 
информационные возможности. В современных условиях распространение таких 
социолингвистических практик выступает большим конкурентным преимуществом.  

Подводя итоги исследования, можно отметить, что у современной казахстанской 
городской молодежи преобладают, но не доминируют ценности развития. На 
современном этапе развития Казахстана город, как никогда раньше, является 
проводником социальных и экономических реформ, основным драйвером которых 
является молодёжь. 
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Современная казахстанская молодёжь подвержена мировым тенденциям в сфере 
урбанизации. Трудно предположить, по какому сценарию будет развиваться процесс 
урбанизации и вместе с тем процесс адаптации сельской молодёжи в городах. И здесь 
стоит остановиться на двух более возможных вариантах развития адаптационного 
процесса молодёжи.  

Первый вариант – адаптация в условиях урбанизации, в этом случае город 
нейтрализует особенности этнической культуры, выводя на первый план 
универсальные общечеловеческие принципы морали и нравственности – этот тренд, 
может иметь два различных и даже противоположных вектора развития. При 
благоприятных условиях для адаптации приезжающая молодёжь старается перенять 
большую часть социальных паттернов у представителей города. В случае если процесс 
адаптации проходит проблемно и, с точки зрения сельских мигрантов, город 
препятствует их успешной адаптации, защитная реакция приводит их к необходимости 
поддержки традиционных ценностей.  

Такой исход позволяет нам говорить об элементах второго варианта – рурализации 
городского социального пространства. Под рурализацией мы понимаем переходный 
этап урбанизации, когда в различных пропорциях взаимодействуют как городские, так 
и традиционные сельские ценности. Исходя из исследования, автор считает, что данное 
определение наиболее точно характеризует состояние адаптационных процессов 
сельской молодежи на современном этапе развития городской среды.  
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Телевидение, являясь одним из наиболее мощных средств массовой информации, 

был одним из ключевых факторов в формировании сознания народа в период СССР. 
Развитие телевидения на территории Казахстана начинается с 1958 года. Именно в этом 
году состоялся первый телеэфир с Алма-Атинской студии, ныне известной как 
телеканал «Казахстан». С этого момента и начинается развитие регионального 
телевидения [1:1]. 

https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/
https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/
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Студии по производству и вещанию телевизионного контента были открыты по 
всем регионам страны: в Караганде, Усть-Каменогорске, в Петропавловске и др. 
Первой же вещаемой новостной программой стала «Последние известия», появившаяся 
в 1961 году. «Последние известия» начали свой путь с Карагандинской телестудии, а 
через 4 месяца стали транслироваться по всей стране. Каждый регион получал новости, 
релевантные для своего местоположения. Выпуски шли два раза в неделю по 15 минут, 
но в то время это считалось большим достижением для только-что стартовавшего 
телевидения. 

Стоит отметить неподготовленность кадров, нехватку профессиональных 
дикторов: многие пришли в телевидение из театра, поэтому первые выпуски были 
эмоциональными и имели элементы постановки, что сильно разнится с понятием 
новостных выпусков в настоящее время. Были случаи, когда ради привлечения 
внимания в кадр из соседней комнаты забегали дикторы и зачитывали якобы только-
что полученную новость, пытаясь тем самым создать образ эксклюзивности данного 
новостного фрагмента. Проблемы также были и с технической частью: камеры для 
сьёмок весили около 40 килограммов, а качество плёнки в то время оставляло желать 
лучшего.  

Но несмотря на трудности, телевидение развивалось. Начиная с момента первой 
трансляции, стало понятно, что кадры не имели должной подготовки, поэтому для 
изменения этой ситуации в лучшую сторону стали проводиться ежегодные семинары 
по повышению квалификации. На этих семинарах присутствовали тележурналисты и 
корреспонденты со всего Союза. Главными лицами на этих мероприятиях являлись 
специалисты из Москвы и Ленинграда. Их лекции по сей день хранятся в 
Государственном Архиве РК [2:3–11, 2:24–26]. 

Важно помнить, что целью создания телевизионной сети в то время 
преимущественно являлась идеологическая пропаганда. Содержание большинства 
выпусков включало в себя установки КПСС. Транслировались такие передачи, как 
«Люди семилетки», «Решения пленумов» и «Дневники социалистического 
соревнования». Все важные партийные мероприятия, такие как Сессии Верховного 
Совета Казахской ССР или съезды коммунистической партии Казахстана были в 
приоритете трансляции. Также особо строгий контроль был над работой репортёров: 
выражение собственного мнения или освещение мероприятий с точки зрения, идущей 
вразрез с решениями партии, грозило увольнениями и строгими выговорами. 

Основными темами выпусков также являлись достижения партии и Союза в целом. 
Типичными новостями были: запуск нового завода, повышение производительности 
труда или открытие нового совхоза. Также в целях агитации женщин для работы с 
производственной техникой были созданы такие персонажи-стереотипы, как Прасковья 
и Ангелина, которые осваивают трактор и комбайн. Однако такая однотипность не 
очень нравилась зрителям. Телевидение не показывало реальную жизнь, конкретные 
примеры трудностей, а сводилось лишь к идейно-политической пропаганде. Каждая 
передача начиналась с отчёта о трудовых достижениях [3:7–10]. 

На начальном этапе становления телевидения в Казахстане еще одной важной 
проблемой было создание программ на казахском языке. Не хватало профессиональных 
кадров, способных работать на казахском языке, поэтому первоначально использовался 
синхронный перевод, а не оригинальные сюжеты на казахском языке. Если обратится к 
статистике, то можно проследить следующие тенденции (рис. 1): 
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Рисунок 1. Соотношение казахского и русского языков в программах 
 Казахского телевидения в 1959–1944 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных «K Research Central Asia».  
Режим доступа: https://k-research.kz/research/television. 

 
Как можно заметить из диаграммы, в период с 1959 г. по 1979 г. общее количество 

программ на русском языке превышало число программ на казахском, и только к 
1980 г. их количество сравнялось. А после обретения независимости, уже к 1994 г. на 
государственных телеканалах стало преобладать вещание на государственном языке.  

Если подвести некоторые итоги и обобщить результаты деятельности казахского 
телевидения в советский период, то можно отметить как положительные, так и 
отрицательные моменты. Главным минусом являлись господствовавшие на 
телевидении контроль и цензура. Информационный вакуум и навязывание 
идеологических штампов не вызывали интереса у народа, т.к. люди ожидали от 
телевидения освещения своих насущных проблем, а не агитацию. Однако, несмотря на 
это, именно в условиях СССР в Казахстане было создано национальное телевидение и 
подготовлены профессиональные кадры, которые продолжили деятельность 
казахстанского телевидения после обретения республикой независимости.  
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Пониманию темы менталитета в историческом контексте уделяется отдельное 
внимание в работах Марка Блока и Школы «Анналов». К менталитету относят 
коллективные убеждения, ценности, обычаи и представления общества или культуры. 
В работах М. Блока и его последователей менталитет рассматривается как важный 
аспект исторической динамики, влияющий на образ жизни и поведение людей в 
прошлом. 

В своих исследованиях М. Блок искал способы включения менталитета в анализ 
исторических процессов, стараясь понять, как он формировался и как влиял на 
социальные структуры и изменения в обществе. Он предполагал, что менталитет 
формируется под влиянием множества факторов, таких как религия, социальный 
статус, экономические условия, политические события и культурные традиции. 
Понимание менталитета помогает исследователям лучше понять мотивации и действия 
людей в прошлом.  

В своей книге «Феодальное общество» М. Блок предлагает сложный подход к 
пониманию феодального общества, где он смотрит не только на внешние институты и 
структуры, но и на внутренние убеждения и ценности, определяющие поведение и 
мышление его членов. Чтобы проиллюстрировать подход М. Блока к анализу 
менталитетов, рассмотрим, например, его исследование религиозных верований и 
менталитетов в феодальной Европе. Он обращается к религии как к одному из 
основных факторов формирования менталитетов того времени. М. Блок анализирует, 
как христианство влияло на мировоззрение и поведение людей, какие ценности и 
нормы оно продвигало, и как это отражалось на общественной жизни [1]. 

Помимо религиозных убеждений, Марк Блок и Школа «Анналов» учитывали 
множество других аспектов при анализе менталитетов. Стоит разобрать пример Алаш- 
Орды по ключевым тезисам М. Блока и его последователей.  

В исторический период деятельности партии Алаш ислам играл важную роль в 
жизни казахского общества. Религиозные убеждения оказывали значительное влияние 
на ментальные установки и поведение людей. Например, мусульманская мораль и 
этика могли влиять на решения в повседневной жизни и общественной деятельности. 
Одним из представителей казахской интеллигенции, который высказывался о роли 
религии, был Алихан Букейханов. В своих работах он обращался к исламу как к 
важному аспекту казахской идентичности и менталитета. Он подчеркивал важность 
сохранения исламских ценностей и традиций в условиях социальных и политических 
перемен: «Из истории французов, русских и других народов видно: если 
священнослужитель получает деньги от правительства – это подкуп. Духовная работа 
будет растоптана. Священники на зарплате руководятся правительством. Если наши 
казах-киргизские религиозные дела получат развитие, то лучше бы их отделить от 
правительства» [2:39].  

Казахская этническая идентичность и культурные традиции также играли важную 
роль в формировании менталитетов в период Алашской демократии. Несмотря на то, 
что программа Алаш-Орды разрабатывалась и формировалась на протяжении многих 
лет как программа демократического переустройства, представители казахской 
интеллигенции выступали за сохранение культурного наследия и традиций своего 
народа с учетом исторических особенностей без стихийного разрушения 
складывавшихся веками укладов жизни. 

mailto:dana.kosyak.edu@gmail.com
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Магжан Жумабаев, казахский писатель, поэт, публицист, говорил: «В языке нации, 
как в зеркале, отражаются его земля, история, быт, нравы и характер. В казахском 
языке отображаются бескрайняя золотая степь, история народа, которая то спокойна, 
как безветренная ночь, то стремительна, как вихрь, мгновенные перекочевки в степи, 
неторопливый, несуетный характер народа» [3]. Также ему приписываются другие 
слова на эту тему: «Этнопедагогика известна и доступна каждому воспитателю как 
издавна проторенный путь и метод воспитания... и поэтому воспитание на 
национальных традициях – обязанность каждого воспитателя». 

Халел Досмухамедов на I съезде Уральских казахов, состоявшемся 19–22 апреля 
1917 года, также подчеркнул следующее: «…Возглавит казахов только человек, 
знающий быт, язык, менталитет и обычаи казахов. По этой причине мы должны любым 
способом получить автономию от России» [2:44].  

Социальный статус и экономическое положение также оказывали влияние на 
менталитет. Например, казахская интеллигенция выступала за социальную 
справедливость и улучшение условий жизни казахского народа. Миржакып Дулатов, 
известный поэт и общественный деятель, обращал внимание на социальные проблемы 
казахского общества. В своих произведениях он поднимал вопросы бедности, 
эксплуатации и социальной несправедливости, что отражало ментальные установки и 
стремления части казахского общества. В статье «Равенство», опубликованной в газете 
«Казак», об угнетении при царском режиме народа, разделенного на различные группы, 
он писал следующее: «При старом режиме подданные России занимали высокие-
нижние положения, исходя из религиозной и сословной принадлежности, получая 
соответствующую почету долю… Притесняли народы иного вероисповедания и 
этнического происхождения, держа в положении пасынков… Ниже же крестьян 
(простолюдинов) были инородцы как ногайцы, казахи, калмыки, сарты…» [2:16].  

Политические и социальные идеи, которые возникли в период Алашской 
демократии, такие как идеи национальной автономии и демократических 
преобразований, также оказывали влияние на ментальные установки. Казахская 
интеллигенция выступала за национальное самоопределение и право народа на 
управление своей судьбой. 

Халел Досмухамедов на I съезде Уральских казахов выступал за национальную 
автономию казахского народа и создание независимого государства. Он призывал 
казахскую интеллигенцию и народ к борьбе за свои права и свободу: «Наша цель – 
предоставить возможность самому народу решать свою судьбу. Только добившись 
автономии, народ станет хозяином своей судьбы… Зеленый флаг свободы, который 
сейчас развевается, призывает всех нас к единству и братству. Казахский шанырак 
сможет стать общим для всех. Поэтому преградим путь политическим провокаторам и 
не допустим кровопролития…» [2:43–44].  

Образование и интеллектуальная среда также играли важную роль в формировании 
менталитетов в период Алашской демократии. Образованная часть казахского 
общества способствовала развитию культуры и образования, что влияло на ментальные 
установки и стремления людей. Духовным вождем данного движения был ученый-
просветитель, основатель казахской лингвистической науки Ахмет Байтурсынов. М. 
Ауэзов писал о нем: «Результат его просветительской деятельности – подрастающее 
поколение, которое стало обучаться в открытых им школах. Молодая казахская 
литература считает А. Байтурсынулы своим предводителем» [4:355], а Мыржакып 
Дулатов утверждал: «В результате научно-педагогической деятельности 
А. Байтурсынова мы имеем азбуку, фонетику, синтаксис и этимологию киргизского 
языка, теорию словесности и историю культуры. Данным кропотливым трудом 
А. Байтурсынов поднял киргизскую словесность на высокую ступень и заложил 
прочный фундамент для национальной школы и родной литературы» [5:25]. 
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В период Алашской демократии в Казахстане менталитет общества формировался 
под влиянием различных факторов, включая религиозные верования, этническую и 
культурную идентичность, социальный статус и экономическое положение, 
политические и социальные идеи, а также образование и интеллектуальную среду. 
Представители казахской интеллигенции, такие как Алихан Букейханов, Нурмахан 
Шахадатов, Миржакып Дулатов и Шакарим Кудайбердыулы, активно выступали за 
защиту культурных и национальных ценностей, борьбу за социальную справедливость, 
политические реформы и развитие образования. Их работы и высказывания отражают 
разнообразие ментальных установок и стремлений казахского общества того времени. 
Эти идеи и устремления оказали значительное влияние на ход исторических событий и 
на формирование национальной идентичности казахского народа. 
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В наше время сложно отрицать влияние технологий на все аспекты жизни 

человека. Общеизвестно, что значимую часть в жизни каждого человека занимает 
государство. Учитывая эти неоспоримые факты, было решено проанализировать вопрос 
о связи государства с технологиями.  

В связи с тем, что государство представляет собой крайне сложный механизм с 
множеством функций, целесообразно будет не фиксироваться на какой-либо одной 
функции или роли государства, а рассмотреть их в разнообразии. Для облегчения 
исследования упростим некоторые государственные функции и их названия и сведем 
большой блок вопросов, касающихся налогообложения, налогового законодательства, 
налоговых сборов, государственного бюджета со всеми статьями расходов к 
«экономической» роли, функции государственной власти.  

Начать следует с экономической роли государства. Ее можно разделить на две 
большие части – доходы и расходы, хотя существуют также вопросы государственного 
стратегического развития, вывода экономики из кризисных состояний и пр. Однако, 
представляется, что весь этот блок функций можно свести к вопросу снижения доходов 
государства в какой-то определенной сфере (для каких-то компаний): так, например, в 
России существует «Сколково», в Казахстане – «Астана-хаб». В другом случае 
возможно увеличение расходов государства: к примеру, во время карантина, 
вызванного коронавирусом, в Казахстане выплачивали так называемые «вертолётные 
деньги» [1]. В этой связи, остановимся на этих двух указанных проявлениях 
экономической роли государства.  
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С ростом проникновения интернета в нашу как частную, так и общественную 
жизнь, с появлением и использованием большого количества цифровой техники растет 
качество учета налогов государственными органами. Так, на территории разных 
государств автоматическое сообщение о проведении любой транзакции при помощи 
программно-аппаратных комплексов (касс, терминалов приема оплаты и т.д.) в 
государственные органы увеличивает прозрачность рынка в целом. Следом за 
увеличением прозрачности растут и показатели собираемости налогов [2], что 
позволяет государству тратить больше денег на другие виды своей деятельности, в том 
числе на инвестирование.  

В свою очередь, расходная часть экономики требует меньшего использования 
технологий, чем доходная, так как она сильно централизована. Так, например, в 
Казахстане существует одна платформа для государственных закупок, то есть всю 
информацию о государственных закупках можно найти на одном сайте, да и сама ее 
функциональность не намного сложнее документооборота крупных компаний. Однако 
не стоит считать, что государственные расходы менее важны, чем доходы, так как доля 
государства в экономике всегда имеет макроэкономический характер. Поэтому задача 
внедрения и использования цифровых технологий в этом секторе [3] для повышения 
прозрачности и эффективности расходов очень важна.  

Очень заметной и непосредственно касающейся отдельного человека является 
социальная роль государства, поскольку граждане с ней встречаются в ежедневной 
повседневной жизни. Исполнителями такой ключевой роли государства являются 
сферы образования, здравоохранения, социальной защиты (пенсии, обеспечение 
помощи инвалидам и т.д.). Часто институты этой сферы подвержены чрезмерной 
бюрократизации и коррупции, что можно купировать при помощи цифровизации. 
Например, проблемы с отсутствием информации, непрозрачностью очередей в детские 
сады коснулись многих людей. На сегодняшний день уже внедрены или внедряются 
электронные очереди не только в детских садах, но и в медицинских учреждениях, что 
увеличивает удовлетворенность людей исполнением государством своей социальной 
функции. Информирование о доступности адресной социальной помощи, более того, 
выявление уязвимых слоев населения и проактивное оказание услуг такого рода стало 
сегодняшней реальностью, для исполнения этих услуг используется большое 
количество всевозможных современных технологий, включая интеллектуальный 
анализ данных. 

На примере проактивной услуги можно констатировать, что в наши дни 
государство активно использует анализ данных для успешного исполнения своей 
социальной роли, однако его социальная функция этим не ограничивается. Примером 
может послужить сфера транспорта и безопасности дорог, когда государство в целях 
сохранения жизни людей использует аналитические программы, которые позволяют 
определить места на дорогах, которые требуют особого внимания от компетентных 
органов [4]. 

Мы, разумеется, охватили очень небольшую часть обязанностей государства, 
однако среди них отдельно хочется отметить разработку технологии электронной 
цифровой подписи (далее ЭЦП), которая позволяет сохранить неизменность и 
оригинальность документа, а также однозначно идентифицировать подписанта. 
Перспективы использования ЭЦП [5] уже являются нашей повседневной реальностью. 
Так, при помощи ЭЦП выдаются кредиты, заключается большинство видов договоров, 
покупаются автомобили, оформляются европротоколы и т.д. Однако, исходя из 
определения, что «государство есть единое лицо, ответственным за действия которого 
сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем 
чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет 
необходимым для их мира и общей защиты» [6], можно сделать вывод, что таким 
договором служат выборы. Поэтому, на наш взгляд, технологией, которая может 
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изменить деятельность государства в лучшую сторону, является использование 
технологии ЭЦП при проведении выборов – подписания общественного договора в 
электронном виде, который является абсолютно прозрачным, который все могут 
проверить, который невозможно подделать ни с технической, ни с законодательной 
стороны. На сегодняшний день в Казахстане для этого есть все необходимые условия.  
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Распад СССР явился одним из значимых событий мировой истории конца XX века. 
Причем не только для республик, входивших в его состав, а для всего мира. 
Последствия этого события оказали существенное влияние на геополитическую 
расстановку сил на мировой арене, изменили характер международных отношений, 
детерминировали трансформации политических систем, социально-экономических 
процессов, религиозно-мировоззренческих доминант. 

По мнению ряда исследователей, распад СССР можно рассматривать как 
«крупнейшую геополитическую катастрофу XX века, которая привела к 
многочисленным вооруженным конфликтам между бывшими советскими 
республиками, гражданским войнам, уничтожению отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, появлению теневой экономики и организованной преступности, 
демографическим проблемам и бедности» [1]. 

Согласно статистическим данным, СССР на момент распада занимал почти 1⁄6 часть 
обитаемой суши Земли с населением 293 млн человек, а также 2-е место в мире по 
уровню промышленного производства, что составляло 16,5 % мирового объёма; 7-е 
место в мире по уровню национального дохода. Роль и место советского государства 
нельзя было недооценивать. Являясь значимым игроком международных отношений в 
условиях биполярного мира, СССР выступал своего рода противовесом монополизации 
мирового пространства.  

Наряду с внутриполитическими противоречиями советской системы, выделяют 
объективные причин распада СССР: «низкая эффективность экономической системы, 
зависимость от цен на энергоресурсы, существенные расходы на гонку вооружений, 
дефицит товаров, межнациональные противоречия» [1]. В результате во второй 
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половине 1980-х годов в СССР произошёл экономический и политический кризис, 
обострилось внутреннее политическое противостояние. Попытки реформирования 
советской системы не помогли решить накопившиеся противоречия. В 1988–1991 годах 
произошёл ряд законодательных конфликтов между союзным центром и союзными 
республиками. Совокупность отмеченных факторов и причин привела к распаду 
советского государства. 

Профессор Б.А. Ершов выделяет следующие группы последствий этого 
исторического события: 

– экономические последствия: вполне закономерным выступает тот факт, что 
распад СССР «привел к разрыву большей части традиционных связей между 
хозяйственными субъектами в бывших республиках, также он значительно уменьшил 
возможности для экономического маневра финансовыми, производственными, 
природными и другими ресурсами из-за разделения экономических систем» [2]. 
Постсоветские страны по-разному справлялись с возникшими экономическими 
проблемами, однако необходимость сохранения традиционных сырьевых центров 
является залогом устойчивого развития отдельных отраслей экономики; 

– политические последствия: распад СССР положил начало «долговременному 
процессу изменения мирового и регионального баланса сил: экономических, 
политических, военных. Вся система международных отношений стала менее 
стабильной и менее предсказуемой. Отодвинув угрозу мировой войны, распад СССР 
повысил вероятность локальных войн и конфликтов» [2]; 

– геополитические последствия: на месте бывшего СССР образовались 
независимые государства. Они стали иметь свои собственные геополитические и 
геоэкономические интересы. Изменилась политическая карта Европы. Некоторые 
страны Восточной Европы избрали путь интеграции в Евросоюз;  

– социальные последствия: были разорваны многочисленные личные связи, у 
людей сформировался комплекс «разделенной нации». Для того, чтобы попасть к 
родственникам, живущим теперь в другой стране, необходимо потратить гораздо 
больше времени, а порой и приложить немалые усилия (проходить таможенный 
контроль, чего раньше не было, ввиду отсутствия границ, оформлять документы и т.д.).  

Возникла проблема национальных меньшинств, проживающих вне своих 
национальных центров, в результате чего обострились проблемы национализма и 
расовой дискриминации. В странах Балтии, к примеру, «резко ухудшилось отношение к 
преобладающему там русскому населению, начались гонения и всяческие притеснения 
в их адрес» [2]. 

Распад СССР не стал окончательным актом, а запустил долгосрочный процесс 
создания и развития новых независимых государств. Этот процесс характеризуется 
значительной нестабильностью. Некоторые государства, по мнению историков, могут 
оказаться нежизнеспособными, что приведет впоследствии к их распаду [1]. 

Таким образом, распад СССР оказал существенное влияние на евразийский мир. С 
одной стороны, став закономерным итогом расстановки как внутриполитических, так и 
внешнеполитических сил конца XX века, с другой стороны, катализировал нарастание 
сдерживаемых противоречий национального, религиозного, мировоззренческого и 
геополитического характера. Вопрос международной интеграции бывших советских 
республик с учетом современных реалий остается и сегодня открытым. Однако 
очевидным остается тот факт, что выстраивание диалога как с теми государствами, с 
которыми был опыт сотрудничества, так и с новыми партнерами, является 
необходимым инструментом выстраивания современных международных отношений. 
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Размышления и идеи Фёдора Михайловича Достоевского внесли значительный 
вклад в духовно-нравственное развитие человека. В своих произведениях он 
исследовал природу нравственных идеалов, анализировал вечные темы человеческого 
бытия и освещал важнейшие проблемы философского характера, такие как вопросы 
веры, нравственности и совести. Писатель стремился проникнуть в глубины 
человеческого сознания, исследуя его самые скрытые уголки. 

Категория совести играет значительную роль в романах Фёдора Достоевского, 
являясь одним из центральных мотивов его произведений. Писатель подчеркивает, что, 
к сожалению, нравственные устремления могут быть заглушены желаниями и 
рассудком самого человека. Такое разложение может наблюдаться во время 
революционных движений, когда идеи, внедренные извне, извращают понятие 
человека о плохом и хорошем. Чтобы избежать подобного, Ф.М. Достоевский полагал, 
что человеку необходима вера. Он писал: «Я хочу не такого общества научного, где я 
не мог бы делать зла, а такого именно, чтоб я мог делать всякое зло, но не хотел его 
делать сам» [1]. 

Примером исследования проблемы совести в человеке является образ Р. 
Раскольникова в романе «Преступление и наказание». Главный герой произведения 
является рационалистом-материалистом, что было совершенно новым типом человека 
для конца XIX века. Раскольников одержим идеей того, что «Бог – мертв», он пытается 
возвести свой атеизм в абсолют и возвыситься над обычными людьми, которые, по его 
мнению, ограничены моральными нормами, убеждая себя в том, что именно трусость 
заставляет людей следовать нравственным законам [2]. Эти идеи мучают его. При всем 
этом Раскольников – бедный студент, который живет впроголодь, его мать больна, а 
сестра вынуждена выйти замуж не по любви за безнравственного человека в надежде, 
что ее будущий муж сможет обеспечить ее семью. Чтобы выжить, свести концы с 
концами, Раскольников закладывает свое последнее имущество скупой, жестокой 
старухе-процентщице, которая использует свою умственно отсталую сестру (Лизавету) 
как рабыню и постоянно ее колотит. 

Раскольников, находясь в таком безвыходном положении, становится одержимым 
новыми нигилистическими идеями, он приходит к выводу, что, убив старуху, он 
сможет при помощи полученных денег освободить свою сестру от нежеланного брака, 
а самому вернуться в университет. 

Согласно убеждениям главного героя, если придерживаться определенной идеи 
при принятии решений, можно сформировать собственные моральные принципы, 
которым совесть будет следовать. Однако в определенных случаях люди могут создать 

https://cyberleninka.ru/article/n/kardinalnye-izmeneniya-v-mire-vyzvannye-raspadom-sssr
https://cyberleninka.ru/article/n/kardinalnye-izmeneniya-v-mire-vyzvannye-raspadom-sssr
https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-raspada-sssr
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идейную систему, которая позволит оправдать множество неверных поступков. 
История человечества, насыщенная бесчисленными войнами, переворотами и 
революциями, дает много примеров такого удобного морального релятивизма. 

Ф.М. Достоевский хотел понять, каким станет человек, совершивший убийство, 
имея на то все мыслимые, рациональные, философские, практические и даже этические 
причины. Но главный герой до и после убийства – это два разных персонажа. 
Раскольников совершает, как ему кажется, гуманный поступок. Однако эти аргументы 
сразу рушатся после второго, непреднамеренного убийства. В отличие от 
рассчитанного убийства старухи, убийство сестры старухи – Лизаветы – не имеет 
никакого идеологического оправдания. Душевные страдания преследуют 
Раскольникова, и в итоге, не найдя никакого нравственного объяснения совершенным 
действиям, он добровольно доносит на себя. 

Герои Достоевского, таким образом, ищут спасения не в уклонении от самого 
наказания, а в поиске выхода из духовно-нравственного тупика [3]. После совершения 
убийства главный герой испытывает невыносимые душевные муки. Задача же совести 
заключается в том, чтобы убийца раскаялся ради собственного спасения. 

В финале романа, когда Раскольников берет в руки Новый Завет, который ему 
принесла Соня Мармеладова по его просьбе, рассказчик напоминает читателю о том, 
что «эта книга... была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря» [4]. 
Этот момент подчеркивает величие добра, побеждающего зло, и раскрывает глубокие 
христианские корни в творчестве Ф.М. Достоевского. 

Однако в его творческом мире полная победа станет возможной только после того, 
как Раскольников осознает, что, убив старуху, он нарушил Божью волю, и это 
осознание наступит лишь в тот момент, когда он обратится к Евангелию, когда откроет 
свою душу Христу. Еще не изучив Новый Завет, Раскольников спрашивает сам себя: 
«Разве могут ее убеждения не стать теперь моими? Ее чувства, ее стремления, по 
крайней мере...» [4]. Раскольников сам нашел слова, чтобы задать себе этот вопрос. 
Автор привел сознание героя в хранилище Божьей правды, к истоку совести [5].  

В заключение отметим, что произведения Достоевского глубоко затрагивают 
вопросы совести и морали, выявляя их значение в жизни человека. Через образ 
Раскольникова мы видим, как человек может исказить свою совесть, пытаясь оправдать 
свои действия, но внутренние муки и страдания неизбежно приводят к раскаянию. Это 
подчеркивает, что совесть – это не просто внутренний голос, но и нравственный 
ориентир, который направляет к добру и истине. Достоевский утверждает, что совесть, 
вера и моральные устремления неотъемлемы от человеческой природы и служат 
защитой от саморазрушения, и в конечном итоге «глас Божий» внутри каждого 
приведет человека к правильному пути. 
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В нашу эру всеобщей глобализации взаимодействие между европейской и 

азиатской культурами претерпело значительные изменения. В данной работе 
анализируются современные возможности культурного обмена между Европой и 
Азией. Главный акцент делается на роли технологических инноваций и культурных 
стартапов. Рассмотрим пути, по которым цифровые технологии обеспечивают 
межкультурное взаимодействие и творческое сотрудничество. 

Технологии, особенно в области цифровых площадок и социальных сетей, 
произвели переворот в культурном обмене по всему миру. Такие площадки, как 
YouTube, Instagram, TikTok и другие, служат источниками распространения культурного 
контента, позволяя художникам, авторам и медийным людям выйти на весь мир. Только 
на YouTube зарегистрировано более 400 миллионов пользователей из Азии, при этом 
более 100 каналов из Европы имеют подписчиков, превышающих отметку в 10 
миллионов зрителей [1]. 

Европейская культура – от музыки и кино до моды и дизайна – активно 
потребляется и присваивается азиатами, что приводит к появлению смешанных 
культурных форм, размывающих традиционные границы. Развитие культурного 
предпринимательства и стартап-экосистем стало ключом культурных обменов между 
Европой и Азией. Во многих европейских городах, таких как Берлин, Лондон, Париж и 
Амстердам, оживленные творческие центры и инкубаторы способствуют инновациям и 
сотрудничеству в различных областях культуры.  

Аналогичным образом в таких азиатских мегаполисах, как Токио, Сеул, Шанхай и 
Сингапур, возникли динамичные стартапы, где молодые предприниматели используют 
технологии для создания и продвижения на рынок культурных продуктов, имеющих 
глобальную привлекательность. Благодаря таким инициативам, как соглашения о 
совместном производстве, резиденции художников, культурные стартапы преодолевают 
разрыв между Европой и Азией, способствуя обмену идеями, практикой и эстетикой. 

Чтобы проиллюстрировать динамику культурного предпринимательства в развитии 
европейского культурного влияния в Азии, приведем примеры успешного 
сотрудничества. Так, в качестве примеров можно привести партнерство между 
европейским модным брендом Gucci и азиатским автором японской манги Хирошико 
Акари [2], результатом которой стало создание реальной линейки футуристической 
одежды, которая была представлена в экранизации манги. На данный момент данная 
линейка одежды является довольно успешной и пользуется спросом у молодежи. 
Пример отличной интеграции европейского приложения в жизнь азиатов, без которого 
молодому поколению невозможно представить свою жизнь, является Spotify [3]. Spotify 
не являлся единственным приложением, у него было множество аналогов, но наличие 
европейской музыки являлось одним из факторов превосходства данного приложения 
над другими.  

Также необходимо сказать о перспективах обмена знаниями и опытом. Примером 
может послужить международная конференция в Сатпаевском университете 
«Центральная Азия – Евросоюз: перспективные направления сотрудничества в области 
повышения качества подготовки специалистов», которая была направлена на 
формирование единого научно-образовательного пространства между странами 
Евросоюза и Центральной Азии [4]. 
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Хотя технологические инновации и культурное предпринимательство открывают 
беспрецедентные возможности для культурного обмена между Европой и Азией, они 
также создают проблемы и напряженность. Так, тотальное распространение западной 
культуры, с одной стороны, определяют динамику культурного обмена, а с другой, 
способствует разрушению культурной идентичности. Более того, доминирование 
западноцентричных контентов создает проблемы для признания и демонстрации 
разнообразных культурных голосов и форм самовыражения из Азии.  

Тем не менее, существуют возможности для взаимного обучения, сотрудничества и 
расширения возможностей, поскольку деятели культуры и заинтересованные стороны 
из Европы и Азии участвуют в диалоге и совместном творчестве, чтобы сформировать 
более справедливый глобальный культурный ландшафт.  

В заключение следует отметить, что современная площадка культурных обменов 
между Европой и Азией характеризуется слиянием технологических инноваций, 
культурного предпринимательства и творческого сотрудничества. Цифровые 
платформы и стартап-экосистемы служат катализаторами культурного обмена, 
обеспечивая циркуляцию и адаптацию европейских культурных продуктов и практик в 
азиатском контексте. Однако этот динамичный процесс не обходится без проблем, 
поскольку вопросы представительства, власти и собственности продолжают определять 
динамику культурного обмена.  
 
Библиографический список 

1. Top 100 YouTubers sorted by Subscribers – Socialblade YouTube Stats YouTube 
Statistics [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://socialblade.com//youtube/top/100/mostsubscribed (дата обращения: 
24.02.2024). 

2. Gucci X Hirohiko Araki X Spu JoJo's Bizarre Wiki Fandom / [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://jojo.fandom.com/ru/wiki/Gucci_X_Hirohiko_Araki_X_Spur 
(дата обращения: 24.02.2024). 

3. Официальный сайт приложения Spotify [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.spotify.com (дата обращения: 25.02.2024). 

4. Центральная Азия и Евросоюз продолжают развивать сотрудничество в области 
инженерного образования – Satbayev University [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://satbayev.university/ru/news/tsentralnaya-aziya-i-evrosoyuz-prodolzh 
ayut-razvivat-sotrudnichestvo-v-oblasti-inzhenernogo obrazovaniya (дата 
обращения: 25.02.2024). 

 
 

 
Ю. Баласагуни об этических ценностях тюрков (поэма «Кутадгу билиг»)  

Нурмуханбетов Т.Е. 
магистрант 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 
г. Астана, Казахстан  

spaceart789@gmail.com 
 
Изучение поэмы «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»), написанной поэтом, 

мыслителем и ученым-энциклопедистом Юсуфом Баласагуни [1], представляет интерес 
в связи с вопросом о том, как те или иные этические ценности рассматривались в 
прошлом. Поэма «Кутадгу билиг» представляет собой значимое произведение 
тюркской литературы, потому что в ней содержатся не только рассуждения о 
принципах государственного управления, но и о наиболее важных ценностях, которые 
влияют на процветание общества. По мнению А.Р. Калбердиева, содержание поэмы не 
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ограничивается описанием принципов государственного управления, а в целом 
раскрывает принципы счастливой жизни [2:103]. Значимость поэмы «Кутадгу билиг» 
заключается в том, что это произведение посвящено осмыслению места человека в 
обществе и рассуждениям об обязанностях и нормах поведения [1:507].  

Поэма Ю. Баласагуни является дидактическим произведением, композиционно 
состоящим из авторского прозаического и стихотворного вступлений, основной части и 
заключения. Поэма написана в жанре месневи, а текст произведения состоит из бейта – 
рифмованных двустиший, выражающих законченную мысль [1:520].  

Начало изучения поэмы было положено В.В. Радловым, подготовившим полный 
перевод произведения в 1900 г. [3:10]. В дальнейшем изучением поэмы занимались 
такие исследователи, как С.Е. Малов, Д.М. Насилов, К. Каримов, Р. Арат и Л. 
Дильачар [1:513].  

Сюжет поэмы разворачивается в неназванном государстве, которым правит Элик 
Кюнтогды. Элик понимает, что ему необходим помощник. Эту должность занимает 
Айтолды, деятельность которого укрепила благополучие ханства Кюнтогды. Айтолды 
заболел и начал опасаться, что вскоре может умереть. Он написал наставление своему 
сыну Огдюльмишу, который после смерти отца стал везиром. Огдюльмиш задумался о 
поисках помощника и предложил эту должность Одгурмишу, который, однако, 
отказывается от службы. Одгурмиш сожалеет о тщетно прожитой жизни и говорит о 
пороках мирской жизни и том, что нужно готовиться к загробной жизни. Поэма 
завершается смертью Одгурмиша, а далее следует авторское наставление, в котором 
Ю. Баласагуни говорит, что необходимо постоянно учиться, совершенствоваться, быть 
честным с окружающими [1].  

Герои поэмы выполняют символьную функцию [4:177], т.е. воплощают собой 
четыре следующих качества:  

Кюнтогды – справедливость;  
Айтолды – счастье;  
Огдюльмиш – разум;  
Одгурмиш – воздержание.  
Как считает С.Н. Иванов [1:530], смерть Айтолды и Одгурмыша не является 

случайной: счастье и воздержание, воплощаемые этими персонажами, являются 
второстепенными по отношению к справедливости и разуму (эти качества 
воплощаются Кюнтогды и Одгурмишем). Следовательно, наличие счастья и 
способность к воздержанию невозможны без справедливости и разума.  

В тюркском мире имелись собственные представления о справедливости, которые 
нашли отражение в поэме «Кутадгу билиг». Как считает Г.Р. Маликов, в основу 
представлений Ю. Баласагуни о справедливости положен общественный смысл: 
справедливость способствует благосостоянию народа [5:112]. Государственным 
управлением должны заниматься образованные люди, которые могут противостоять 
таким порокам, как невежество, несдержанность, упрямство и гордыня [1:51–55, 272–
 280]. Подчеркивается, что в государственном управлении опасны жестокие и 
неопытные люди, деятельность которых ухудшает благосостояние народа [1:245]. В 
этом отношении примечательны диалоги Огдюльмиша и Кюнтогды [1:165–234], в 
которых содержатся наставления о том, какими качествами следует обладать беку, 
везиру, полководцу, хаджибу, послу, казначею и т.д. Общими положительными 
качествами людей, занимающих эти должности, являются честность и искренность, 
связанные с идеей справедливости.  

Не менее значимым качеством выступает образованность в связи с тем, что это 
качество помогает человеку в постижении смысла жизни [5:113]. Автор поэмы 
подчеркивает, что благодаря знаниям и разуму человек может избегать болезней и 
добиваться желаемого. Невежество образно сравнивается со слепотой [1:41, 50].  
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То, что автор поэмы уделяет много внимания образованности, можно связать с 
обстоятельствами его жизни. Известно, что Ю. Баласагуни родился и получил 
образование в городе Баласагын, который был развит в культурном и научном 
отношении [3:10]. О высоком уровне научного прогресса, в частности, можно судить по 
тексту поэмы. В произведении содержится описание семи планет и двенадцати знаков 
зодиака. Кроме того, подчеркивается значимость ученых и лекарей [1:39–40, 330–332].  

Инструментом, позволяющим делиться знанием с другими людьми, является язык. 
С одной стороны, общение приносит пользу человеку, но, с другой стороны, может и 
навредить окружающим. Сдержанность в общении и неучастие в сплетнях 
обеспечивают человеку высокий авторитет [1:42–44].  

В содержании произведения можно рассматривать социально-экономический 
аспект. По мнению А.Н. Догалова, Ю. Баласагуни изложил собственное видение 
социально справедливого государства, граждане которого занимают положение в 
обществе в соответствии со сложившейся общественной иерархией [6]. В поэме 
содержатся рассуждения о том, что нужно благородно относиться к земледельцам, 
скотоводам и ремесленникам, труд которых приносит пользу обществу [1:336–341].  

Таким образом, поэма «Кудатгу билиг» является одним из выдающихся 
произведений тюркоязычной литературы, которое раскрывает вопросы людских 
взаимоотношений, этические нормы и отношение человека к жизни и смерти. 
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История человечества сохранила примеры, когда из среды «слабого пола» 

выходили одаренные и бесстрашные царицы. У женщин степных народов положение в 
обществе было достойным. Они наравне с мужчинами, не уступая им ни в ведении 
боев, ни в управлении народом, упорно трудились. Их с определенного возраста 
обучали борьбе и боевым искусствам, укрепляя тем самым и силу их духа. Женщины 
всегда были носителями народного духа, мудрыми советчиками и надежными 
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помощниками. История сохранила немало имен цариц, ставших гордостью и славой 
нашей Родины. О них слагались легенды, благодаря чему их имена и деяния известны и 
по сей день.  

Томирис, жившая ориентировочно в 570–520 годах до нашей эры, была 
правительницей саков-массагетов, являлась дочерью Спаргаписа. Приблизительно в 
530–529 годах до нашей эры персидский царь Кир направился в поход на Великую 
степь. Саки, одержав победу в первом бою, традиционно праздновали свой успех. 
Часть саков, включая сына Томирис, попали в плен к персам. В главном, «самом 
жестоком и великом», по мнению Геродота, бою участие во главе с Томирис приняли и 
сакские женщины. Персы, потрясенные силой и отвагой бесстрашных девушек, не 
смогли одержать победу над саками [1]. 

Зарина, жившая ориентировочно в 558–518 годах до нашей эры, являлась царицей 
города Роксанаки. Она имела «армию красавиц», состоявшую исключительно из 
девушек. В период затишья Зарина вместе со своей армией решила поохотиться, но 
близ города не было добычи, и они отправились в далекий путь. Охотиться они стали 
на куланов в Устюрте. Погнавшись за одним из них, Зарина отбилась от девушек и 
нарвалась на вражескую армию. За ней началось преследование, в результате которого 
Зарина была ранена стрелой в ногу. Воспользовавшись её ослабленным состоянием, 
вождь Мидии Стриангей догнал Зарину и, захватив её, хотел отрубить голову, но 
увидев её длинные волосы и поняв, что это вовсе не батыр, не смог решиться это 
сделать. О царице Зарине писал древнегреческий историк Ктесий, востоковед 
В.В. Григорьев в своей работе «О скифском народе саках» так писал о ней: «…Трудно 
представить себе что-либо величественнее и привлекательнее образа царицы Зарины, в 
котором высшие государственные способности, мужественная сила духа, 
решительность характера и глубокое чувство собственного достоинства соединяются с 
полнотой женственной нежности и высокой чистотой души...» [2]. 

Боарикс была правительницей гуннского племени савиров, проживавшего в 
Прикаспийских степях. Она стояла во главе гуннско-савирского союза. Ей 
принадлежит заслуга заключения мира с Византией. Когда два вождя других гуннских 
племен вошли в союз с Ираном против Византии, Боарикс захватила обоих в плен. 
Глонис со своим войском был разбит в местности Манас, а Стиракса отослали в 
Константинополь к царю [3]. 

Амага была правительницей сарматов в конце III или начале II века до нашей эры. 
Однажды к ней обратились жители Херсонеса, страдавшие от набегов скифов. Она 
велела скифскому царю остановить нападения на Херсонес, но они не прекратились. 
Тогда сарматская царица, переодевшись в скифские доспехи, с отрядом в 120 человек, 
обеспечив каждого тремя лошадями, двинулась в поход [4], проскакав за сутки 220 км, 
и появилась близ Неаполя Скифского. Её воины перебили стражу. Ворвавшись в город, 
сарматы уничтожали всё на своем пути. Город пал, Амага ворвалась во дворец вместе 
со своим отрядом. Убив царя и всю его свиту, она передала власть его сыну, наказав 
править достойно, не забывая о скоропостижной кончине отца.  

Девушки и женщины кочевых народов были обязаны уметь защитить свои честь и 
достоинство, они отличались силой духа и смелостью. Царицы Великой степи, проявив 
храбрость, силу духа и волю, оставили большой след в истории при отстаивании 
интересов и чести своей Родины. Их образы, несомненно, символизируют свободный и 
сильный дух Великой степи. Подвиги степных цариц запечатлелись в исторической 
памяти народа, в Казахстане в честь них называют девочек. Невозможно не отметить 
вклад степных цариц в мировую историю и культуру, о чем свидетельствуют многие 
произведения искусства – картины, скульптуры, посвященные осмыслению образов 
этих великих женщин.  
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Великая Отечественная война затронула все сферы жизни Советского Союза, 

включая науку. С приближением немецко-фашистских войск к Москве и другим 
крупным городам возникла реальная угроза потери научной инфраструктуры и кадров. 
Сохранение научного потенциала страны стало первостепенной задачей. Эвакуация 
Академии наук СССР была беспрецедентной акцией. В период с июля по сентябрь 1941 
года в тыловые районы было перевезено более 2000 ученых, членов их семей и 
сотрудников Академии наук. 

Одним из основных пунктов эвакуации стал курортный поселок Боровое (ныне 
Бурабай) в Казахской ССР. Для этого «Бюро ЦК КП(б) Казахстана приняло 
специальное постановление «О размещении и снабжении академиков, членов их семей 
и детей научных работников Академии наук СССР, эвакуированных в КазССР» № 39 
от 2 августа 1941 г. (под грифом «Строго секретно»), где размещению «на курорте 
«Боровое» в Щучинском районе Акмолинской обл.» подлежало «800 человек 
академиков, членов их семей и детей научных работников АН СССР»…» [1:18]. 

«Учитывая необходимость сохранения основных научных сил... придавая 
исключительное значение... продолжению научно-исследовательской деятельности, а 
также в целях эффективного использования кадров академиков, профессоров и 
научных сотрудников», в ноябре 1941 года было принято постановление № 125 «О 
размещении институтов Академии наук СССР» [2:56]. 

Боровое находилось в 1400 километрах от Москвы, что делало его относительно 
безопасным местом. Эвакуация позволила сохранить жизни и здоровье ученых, а также 
продолжить их работу в условиях безопасности. Казахская ССР располагала ресурсами 
и инфраструктурой, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности и работы 
ученых. 

Условия жизни и работы ученых и их семей в Боровом были достаточно 
скромными, но все необходимое для жизни было предоставлено. Ученых разместили в 
12 санаториях и домах отдыха, где им предоставлялись комнаты с минимальным 
набором мебели. Питание было организовано в столовых. Отопление и освещение хоть 
и нерегулярные, но были обеспечены. «Мы, академики и ученые, смешанные с 
молодежью, сели в поезд и направились в неизвестность. Наши сердца были полны 
тревоги за будущее нашей Родины, но также и гордости за то, что мы можем внести 
свой вклад в ее спасение. Боровое стало нашим временным домом, где, несмотря на все 
трудности, мы продолжали трудиться во имя науки и победы», – писал 
В.И. Вернадский [3:4]. 
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Удаленность от крупных городов и военных действий обеспечивала тишину и 
спокойствие, необходимые для плодотворной научной работы. Для работы ученых 
были оборудованы лаборатории в учебных заведениях и других зданиях. Не хватало 
оборудования, бумаги, канцелярских принадлежностей. «Отсутствовала на первых 
порах даже нужная научная литература, не было под рукой справочников, 
лабораторного оборудования и временами даже обыкновенной писчей бумаги…» 
[1:22]. «На даче № 36 размещалась библиотека, в которой хранилось почти 70 тысяч 
томов. Библиотекой заведовала А. Винокурова. Она рассылала запросы по всей стране 
на доставку книг, которые были необходимы для работы ученых. Ведь у тех были 
высокие запросы, к тому же они не прекращали работы и на курорте, устраивали 
семинары-декады, на которых решали свои вопросы...» [4]. Ученые испытывали 
трудности с получением информации из Москвы и других научных центров. Несмотря 
на трудности, эвакуированные активно продолжали свою работу. 

Ученые, эвакуированные в Боровое, сыграли большую роль в обороне страны и 
развитии науки. 

Среди прибывших особенно выделялся академик Владимир Иванович Вернадский. 
Академик В.И. Вернадский продолжил свои исследования биосферы Земли [5:57]. Его 
плодотворная деятельность в период эвакуации сыграла ключевую роль в становлении 
Академии наук Казахской ССР. В Боровом он подвел итоги своей многогранной 
научной деятельности [5]. Кроме того, именно по инициативе В.И. Вернадского в 
Боровом был создан Музей естественной истории, ставший центром научных знаний в 
регионе. 

Академик А.Н. Туполев и его коллектив разработали новые модели самолетов, 
которые успешно применялись на фронте. Академик С.И. Вавилов и его сотрудники 
создали новые оптические приборы для армии. Физики под руководством академика 
П.Л. Капицы разработали методы получения жидкого кислорода, который был 
необходим для производства взрывчатки. Академик А.Е. Ферсман изучал минеральные 
ресурсы Казахстана. Математики под руководством академика А.Н. Колмогорова 
решали задачи, связанные с баллистикой и теорией вероятностей. 

Также Академия наук положительно влияла на развитие Борового. Были 
построены новые жилые дома, магазины, школы и другие объекты. Улучшилось 
транспортное сообщение. Появились новые культурные учреждения, такие как театры, 
библиотеки и музеи. Приезд известных ученых способствовал повышению культурного 
уровня жизни в Боровом. Ученые читали лекции для местного населения, 
организовывали концерты и спектакли. В Боровом была открыта библиотека Академии 
наук СССР, которая стала центром притяжения для интеллигенции. 

В Боровом был организован Казахский филиал Академии наук СССР, в котором 
готовились молодые научные кадры. Деятельность эвакуированных ученых стала 
одним из главных факторов роста… и формирования сети научных учреждений АН 
Казахской ССР [1:30]. После войны в Боровом остался ряд научных учреждений, таких 
как Институт геологии, Институт ботаники и Институт физики высоких энергий. Эти 
учреждения стали основой для развития научного потенциала Казахстана. 

Эвакуация ученых Академии наук СССР в Боровое стала примером 
самоотверженного служения Родине, одним из самых значимых событий в истории 
казахстанской науки. В труднейших условиях военного времени они не только 
сохранили свой научный потенциал, но внесли значительный вклад в оборону страны и 
развитие науки, дали мощный толчок развитию науки в Казахстане. 
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Железнодорожное строительство в Российской Империи началось в 1837-м году, 
когда первые поезда соединили Санкт-Петербург и Царское Село. Тогда же инженер 
М.И. Богданов предложил соорудить временный путь от Иркутска до Кяхты, чтобы 
получить опыт строительства и эксплуатации железной дороги в Сибири, а в случае его 
успеха перейти к строительству постоянных магистралей. В 1857 году Н. Муравьёв-
Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, высказался о необходимости 
проложить обычную, а затем – железную дорогу от залива де-Кастри до села 
Софийского на берегу Амура. В 1857–1858 годах в Главное управление путей 
сообщения поступило несколько предложений о строительстве железных дорог в 
Сибири от российских и иностранных предпринимателей, но все эти проекты были 
отвергнуты [1–3]. 

В последующие 30 лет в Российской Империи было проложено более 25000 
километров железных дорог – преимущественно на Европейской территории и на 
Урале. Решение о необходимости строительства Сибирского пути было принято в 1887 
году, при этом участки этого пути на Дальнем Востоке планировалось оставить 
водными. К тому моменту уже были построены островная железная дорога от Перми до 
Тюмени, а также соединённые с общей сетью железных дорог магистрали Самара– 
Оренбург и Самара–Уфа. На заседаниях комиссии Императорского русского 
технического общества рассматривались различные варианты направлений Сибирской 
дороги: в частности, Н.В. Копытов предлагал проложить линию Оренбург–Актюбинск 
–Павлодар–Минусинск–Иркутск, а К.Н. Посьет – Уфа–Златоуст–Челябинск–
Петропавловск–Томск–Красноярск–Иркутск (далее проекты совпадали: Иркутск–
Цицикар–Никольское–Владивосток). В итоге ввиду меньшей протяжённости, более 
простого рельефа и близости Сибирского тракта был выбран вариант, предложенный 
К.Н. Посьетом. Вариант использования железной дороги Пермь–Тюмень был отвергнут 
в связи с необходимостью строительства дополнительных 1000 вёрст от Нижнего 
Новгорода до Перми [1]. 

Окончательное решение о строительстве «сплошной (без водных участков) через 
всю Сибирь железной дороги» было принято в феврале 1891 года. Строительство 
началось одновременно с запада (Златоуст–Челябинск) и востока (Владивосток–
Графская). Железную дорогу разделили на семь частей: Западно-Сибирскую, Средне-
Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурийскую и 
Южно-Уссурийскую. Для каждой из дорог разрабатывались свои инструкции – с учётом 
различий в условиях строительства и климате местности, при этом некоторые 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=16828
https://science-education.ru/ru/article/view?id=16828
https://dzen.ru/a/Xd0fphgYe3qmI0N7
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требования технических норм были снижены с целью сокращения времени и расходов 
на сооружение магистрали [1]. 19 мая 1891 года во Владивостоке под руководством 
цесаревича Николая – будущего императора – прошла торжественная церемония 
закладки земляного полотна и станционного здания первого звена Транссиба [2, 4]. 

На возведении дороги трудилось одновременно более 100 тысяч человек, включая 
около 15 тысяч китайцев и японцев на Дальнем Востоке. Большое количество рабочих и 
инженеров, а также государственное финансирование позволяли поддерживать высокие 
темпы строительства. Так, уже к концу 1895 года началось движение поездов от 
Златоуста до Иртыша и от Иртыша до Оби, а также по соединительной ветви от 
Екатеринбурга до Челябинска. Открытие моста через Обь в 1897 году завершило ввод в 
эксплуатацию Западно-Сибирского участка Транссиба. Рядом с мостом возник посёлок, 
ставший впоследствии городом Ново-Николаевском (в настоящее время – 
Новосибирск). Изначально планировалось провести дорогу севернее – через Томск, но 
изменение плана позволило сократить протяжённость пути, а также упростить 
возведение моста. К тому же моменту было завершено и строительство Южно-
Уссурийской и Северо-Уссурийской дорог, соединивших Владивосток и Хабаровск 
[1, 4]. 

Сооружение Средне-Сибирской дороги началось в 1893 году, а с 1894 велось 
одновременно на участках Обь-Красноярск и Красноярск-Иркутск. Спустя год началось 
строительство Забайкальской дороги. Именно на этих участках строители впервые 
столкнулись с вечной мерзлотой. Возникало и множество других трудностей: 
наводнение, повредившее часть уже построенного пути; засуха с неурожаем и голодом, 
что привело к уходу части рабочих в другие места; прекращение прокатки рельсов на 
Николаевском заводе. Несмотря на все сложности, Средне-Сибирская дорога была 
введена в постоянную эксплуатацию с открытием моста через Енисей с опережением 
плана – уже в начале 1899 года, а Забайкальская – летом 1900 года [4]. 

Наиболее сложным участком с точки зрения местности оказалась Кругобайкальская 
дорога. В 1900 году между западным и восточным берегами Байкала, к которым уже 
была проложена железная дорога, заработала паромная переправа. В зимнее время пути 
прокладывали прямо по льду. Сооружение железной дороги по южному берегу озера 
продолжалось с 1899 по 1905 год, и на 260 километрах пути было сооружено 39 
тоннелей, 50 противообвальных галерей, 14 километров подпорных стен [4].  

Проведение изысканий по проекту Амурской дороги показало, что на 
строительство понадобится больше времени и ресурсов, чем планировалось 
изначально, поэтому министр финансов С.Ю. Витте предложил в первую очередь 
проложить дорогу по более короткому пути – через Маньчжурию. В Харбине дорога 
разделялась на 2 направления: во Владивосток и в порт Дальний. Строительство 
продолжалось с 1898 по 1903 год, и уже в 1903 году из Москвы в порт Дальний пошли 
первые пассажирские поезда [1]. 

Сооружение Амурской дороги продолжалось с 1908 по 1916 год в суровых 
условиях тайги, болот и гор. Впервые в истории строительства был проложен тоннель в 
вечномёрзлых грунтах. Пролётные строения для моста через Амур, изготовленные в 
Варшаве, доставляли сначала по железной дороге, а затем морем до Владивостока – и 
из-за затопления одного из кораблей строительство замедлилось. Торжественное 
открытие моста длиной 2600 метров под руководством цесаревича Алексея 5 октября 
1916 года ознаменовало завершение строительства Великого Сибирского пути [4]. 

Транссибирская магистраль протяжённостью более 9000 километров в начале 
двадцатого века стала первой железной дорогой, связавшей Европу с Тихим океаном. 
Только с 1891 по 1903 год было проложено 8144 километра железных дорог, что в мире 
сравнили с открытием Америки и строительством Суэцкого канала. С открытием 
дороги резко возросло население расположенных вдоль неё городов. Количество 
перевезённых грузов и пассажиров уже в первые годы эксплуатации в несколько раз 
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превзошло ожидания, а спустя более чем 100 лет после открытия по ней ежедневно 
курсируют пассажирские поезда (в том числе и самый дальний поезд в мире, 
соединяющий Москву и Владивосток) и ежегодно перевозится более 100 млн. тонн 
грузов [1, 5].  
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В условиях полиэтнического общества преподавание истории Казахстана 
приобретает особую значимость и требует специфического подхода. Необходимо 
учитывать множественность культурных наследий, соблюдать принципы баланса и 
объективности, а также содействовать формированию у студентов межкультурного 
понимания и гражданской идентичности через изучение исторических процессов и 
событий, отражающих многоликий характер казахстанской истории. [4] 

В работе будет рассмотрено влияние полиэтнической природы общества на выбор 
содержания курса (Таблица 1) и методики преподавания истории Казахстана 
[Христолюбов, 2007, с 26-29]. Особое внимание уделено интеграции различных 
исторических подходов, включая национальный, международный и сравнительный 
анализ. Также будут выделены стратегии и методы [14], способствующие развитию 
толерантности, уважения к многообразию культур и формированию гражданской 
идентичности у студентов (Таблица 2).  

 
 
Принцип Описание Примеры 

Многокультурный 
подход  

Интеграция исторических фактов 
и событий, отражающих 
разнообразие культур Казахстана. 

Изучение популярных 
культурных явлений, таких 
как музыка, кино и мода 
через призму вклада 
различных этнических групп 
в них. 

https://transsib.ru/Article/article-engin01.htm
https://rzda.ru/info/articles/sibirskaya-zheleznaya-doroga/
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Принцип Описание Примеры 
Баланс и 
объективность 

Соблюдение равновесия в 
представлении исторических 
данных, исключая искажения и 
преувеличения. 

Представление исторических 
фактов с использованием 
разнообразных источников, 
включая архивные 
документы, свидетельства 
очевидцев и материалы из 
интернета. 

Интерактивные 
методики[14] 

Использование обучающих игр, 
дискуссий и прочих методов для 
активизации учащихся и 
формирования понимания 
исторических процессов. 

Создание исторических 
викторин, учебных игр или 
онлайн-дискуссий о важных 
событиях в истории 
Казахстана. 

Межкультурное 
обучение 

Участие представителей разных 
культур в преподавании истории 
для более глубокого понимания 
многообразия. 

Организация встреч с 
представителями различных 
этнических групп для 
обсуждения исторических 
тем или проведения мастер-
классов по национальным 
традициям. 

Гражданская 
идентичность 

Поддержка формирования у 
студентов уважения к обществу, в 
котором они живут, и чувства 
гордости за свою страну. 

Обсуждение исторических 
личностей и событий, 
которые формировали и 
формируют национальную 
идентичность Казахстана 

 
Таблица 1. Принципы преподавания истории Казахстана  

в полиэтническом обществе. 
 
Методы применения проектного обучения 
Многокультурный подход: анализ фильмов и музыкальных произведений, 

созданных представителями разных этнических групп Казахстана, для понимания их 
вклада в культурное разнообразие страны. [5] 

Баланс и объективность: обсуждение исторических событий через призму 
различных источников, таких как казахские хроники, русские архивы, уйгурские 
летописи и другие. [9] 

Интерактивные методики: создание онлайн-игры «Путешествие по истории 
Казахстана», где студенты могут пройти виртуальный квест, решая задачи и узнавая 
факты о разных этапах истории страны. 

Межкультурное обучение: проведение мастер-класса по казахским национальным 
танцам с участием профессиональных танцоров и объяснением исторического 
контекста каждого танца. [13] 

Гражданская идентичность: обсуждение роли молодежи в современном 
Казахстане и ее возможного вклада в формирование будущего страны на примере 
исторических личностей молодого возраста. [3] 

 
Этапы урока Задачи Методы 

обучения 
Введение Введение в тему «Изменение 

моноэтнического состава населения 
Казахстана (XVIII – начало XX века)».  

Обсуждение картины, 
фотографии  

Изучение Рассмотрение исторических фактов и Лекция, презентация, 
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Этапы урока Задачи Методы 
обучения 

материала документов об этапах переселения 
этнических групп в разные исторические 
периоды. 

чтение текстов 

Групповая 
работа 

Формирование групп для анализа и 
обсуждения особенностей истории 
переселения каждой этнической группы. 

Дискуссия, групповая 
деятельность 

Сравнительный 
анализ 

Сравнение исторических событий с 
участием различных этнических групп. 

Составление таблиц, 
обсуждение 

Заключения Обсуждение значения многообразия 
культур для исторического развития 
страны. 

Обсуждение, 
рефлексия, выводы 

 
Таблица 2. Пример урока по истории Казахстана  

с учетом полиэтнического общества. 
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Важность решения проблемы голода и избавления от мальтузианской ловушки 

пронизывает историю человечества и остается актуальной и в современном мире. 
Голод не только угрожает здоровью и выживанию миллионов людей по всему миру, но 
и подрывает социально-экономическое развитие общества. Понимание мальтузианской 
ловушки, в которой рост населения приводит к истощению ресурсов и ухудшению 
жизненных условий, побуждает к неотложному поиску устойчивых и инновационных 
решений для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития 
нашей планеты. 

В рамках данной работы излагается решение этого вопроса, при этом автор 
обращается к истории наших далеких предков. Особое внимание уделяется разработке 
методов решения мальтузианской ловушки путем рационального использования 
ресурсов. Одним из ключевых подходов является внедрение технологии дамплингов, 
которая позволяет эффективно утилизировать и перерабатывать пищевые отходы, 
снижая таким образом их негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивая 
дополнительные источники продовольствия. 

Рисунок 1. Путешествия и коммерческие обмены вдоль Великого шелкового пути 
повлияли на эволюцию «дамплингов». 

 
Первое упоминание относят к легенде о полководце Чжугэ Лян. Первое название 

блюда было маньтоу, что дословно означает «голова варвара». Корни рецепта исходят 
из Древнего Китая, периода империи Цзинь [1]. 

Ключевая причина употребления блюда в Китае заключается в его экономической 
и географической специфике. В северном регионе страны преобладает степная и 
равнинная местность, что плохо сказывается на развитии сельскохозяйственной 
деятельности. Такие факторы, как зависимость от сезона орошения и посевов, 
ограниченное количество плодородных земель и отсутствие благоприятных условий 
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для выращивания риса создавали острую нехватку в злаковых продуктах в некоторые 
сезоны. Северным крестьянам приходилось искусственно создавать условия для роста 
продуктов питания, путем развития системы орошения, инструментов хозяйственной 
деятельности и рационального использования остатков продуктов питания [1]. 

Дамплинги как продукт пищевой культуры представляют собой не только 
эффективное решение проблемы рационального использования пищевых ресурсов и 
сокращения пищевых отходов, но и обладают значительной калорийностью, что 
является преимуществом в контексте обеспечения энергетических потребностей. 
Благодаря своему составу дамплинги обеспечивают организм не только вкусным и 
сытным блюдом, но и значительным количеством энергии, необходимой для 
повседневных активностей и работы. Использование разнообразных ингредиентов в 
начинке, таких как белки из мяса или бобовых, углеводы из овощей и теста, а также 
жиры, способствует созданию питательного продукта с высоким калорийным 
содержанием. Таким образом, дамплинги представляют собой не только культурный 
элемент, но и инновационное решение для обеспечения рационального использования 
остатков продуктов питания и устойчивости системы пищевого обеспечения. 

Альтернатива рационального использования продуктов – лапша (Ла Мянь), но 
распространенность блюда зависит от региона и сезона взращивания злаков. В 
большинстве своем блюдо относится к городской культуре Китая, где ее готовили в 
специальных заведениях.  

Исторически дамплинги имели популярность среди кочевых народов и 
крестьянского населения по двум основным причинам: разнообразие вариаций блюда и 
высокая питательность в условиях кочевых условий. Подтверждению служат наличие 
данной пищевой культуры у ряда кочевых народов: в бурятской кухне, монгольской, 
уйгурской и казахской [2]. 

В заключение нам стоит принять во внимание историческую ценность подобных 
блюд для нашего народа, что особенно актуально в свете проекта Всемирных игр 
кочевников. Следует должным образом обратиться к опыту наших предков – 
распространять и развивать традиции пищевой культуры. Развитие новых технологий 
пищевой культуры на основе обращения к историческому опыту предков позволит нам 
усовершенствовать методику рационального потребления, дальнейшее использование 
которого позволит в недалеком будущем выстроить правильную модель питания. 
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90 лет назад, 10 февраля 1934 года, в центральной части Сарыарки появился один 

из крупнейших городов Казахстана – Караганда. Данный доклад посвящен истории 
развития этого города. Город тесно связан с угольной добычей, что сделало его 
заметным промышленным центром и важным участником в экономическом развитии 
страны. Проведенное исследование направлено на анализ роли города как центра 
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промышленности и его воздействия на экономический потенциал Казахстана. Стоит 
отметить, что, помимо экономической составляющей города, также большую роль 
играет и его культурное влияние. В Караганду, а именно в КарЛАГ, были сосланы 
многие крупные представители интеллигенции, среди них и известный ученый Лев 
Гумилёв. Все это хотя и оставило печальный след в истории города, однако повлияло 
на образование и на научную жизнь города, ведь ссыльных чаще всего даже после 
освобождения не выпускали из черты города заключения. Помимо этого, в КарЛАГ 
депортировали и представителей разных народов: корейцев, немцев, турков, чеченцев, 
ингушей и т.д. Изучая проблематику развития города Караганды, нельзя не учесть и 
становление «особого» менталитета местных жителей, который и формировался в 
вышеуказанных условиях.  

Караганда представляет собой уникальный город с необычной историей своего 
возникновения. Его название происходит от кустарника карагана, который процветал в 
степи, известного также как «степная акация». Одна из главных фигур в истории города 
– юный кочевник Сарыарки по имени Аппак Байжанов, который первым обнаружил 
угольные залежи в этом районе. Эта легенда хорошо известна среди жителей 
Караганды, так как без его находки город бы не существовал. Народные предания и 
художественные произведения описывают разнообразные аспекты истории города, 
включая сказания о находке горящего камня, которые привлекла внимание к этой 
местности. Узнав об этой истории, в глухую степь приезжает купец Никон Ушаков, 
который покупает все земли и залежи угля за 250 рублей. Таким образом, историю 
города можно отсчитывать именно с этого события. На месте голых степей начинают 
возникать промышленные предприятия, такие как Спасский завод, Успенский рудник и 
Карагандинские копи. Важно отметить, что, кроме российских купцов, угольной 
добычей также занимались английские инвесторы, находившиеся на данной 
территории до 1920 года. 

С приходом советской власти Караганда преобразуется в рабочий поселок и сюда 
стекаются многие специалисты с различных уголков Союза. Шахтеры с Донбасса, 
культработники из Ленинграда и Москвы, инженеры из Беларуси и Сибири, а также 
многие другие. Данный факт достаточно интересен, ведь мы видим особое развитие 
города, чего не было в других городах современного Казахстана. Тем самым, в 
Караганде появились первые районы, которые существуют и по сей день, – Старый 
город, Михайловка, Тихоновка, Майкудук.  

10 февраля 1934 года – значимый день для каждого карагандинца, ведь в этот день 
рабочий поселок Караганда получает статус города. С этого момента начинается новый 
виток в истории развития. Началось строительство Дома культуры горняков, бульвара 
Мира, множества учебных заведений, центрального парка, театров, университетов, 
школ, больниц и т.д. 

Ближе к 70–80-м годам XX века Караганда по праву становится «оазисом в степи». 
Город начинает озеленяться. В промышленном городе начинают расти берёзовые 
рощи, появляютсяя парки, бульвары, аллеи, ботанический сад. В безводной степи 
«Карагандинский оазис» поддерживают система фонтанов, многие искусственные реки, 
Федоровское водохранилище. 

Однако в 1991 году все меняется. После распада СССР Караганда столкнулась с 
вызовами перехода к рыночной экономике и изменениями в политической системе. 
Несмотря на это, город все же адаптировался к новым условиям и продолжал свой 
эволюционный путь. Экономика стала более разнообразной, включая не только 
угольную добычу, но и другие отрасли, такие как машиностроение, фармацевтика и 
химическая промышленность. 

Сегодня Караганда – это современный город с развитой инфраструктурой и 
перспективами развития в различных областях, в том числе в туризме и инновациях. 
Он сочетает в себе сохранение исторического наследия со стремлением к новым 
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достижениям в экономике, науке и образовании. Город сумел сохранить свой 
исторический и культурный облик, но при этом, стремится к развитию в области 
экономики, образования и культуры. 

Изучение истории города Караганды открывает перед нами неизученный спектр 
событий, личностей и культурных явлений. Этот город, возникший в сердце Сарыарки, 
представляет собой не только промышленный центр, но и уникальное социокультурное 
пространство, насыщенное историческими событиями. Изучение Караганды имеет как 
академическое, так и практическое значение. С одной стороны, это помогает нам 
глубже понять процессы экономического, культурного и социокультурного развития 
города и его влияние на формирование современного облика региона и страны в целом. 
С другой стороны, это помогает нам лучше понять исторические процессы, лежащие в 
основе современных вызовов и возможностей, с которыми сталкиваются общество и 
государство. Исходя из всего вышеперечисленного, изучение истории Караганды 
является не только актуальным для научного исследования, но и необходимым для 
понимания нашего прошлого, настоящего и будущего, а также для формирования 
национальной идентичности и гражданского сознания. 
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Рассмотрение Петровских реформ через призму взглядов выдающегося русского 

историка конца 18 – первой четверти 19 вв. Н.М. Карамзина открывает новые 
перспективы для понимания значимости и последствий этих преобразований, которые 
кардинально изменили структуру и функционирование российского общества. Труды 
ученого – первооснова и структурообразующий элемент всей русской историографии, 
они оказали огромное влияние на формирование национального самосознания. Каковы 
основные аспекты исторического осмысления реформ Петра Великого с точки зрения 
уникального российского историка? 

Взгляды Н.М. Карамзина на реформы Петра I характеризуются многогранным 
подходом, охватывающим как положительные, так и критические аспекты 
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деятельности великого реформатора. В своей работе «Записка о древней и новой 
России в её политическом и гражданском отношениях», написанной в 1811 г., 
Н.М. Карамзин наиболее подробно изложил свою точку зрения по отношению к 
царствованию Петра I, в частности к реформам, которые были направлены на 
модернизацию России и приближение её к европейским стандартам. Он признаёт 
великие заслуги Петра перед Россией, такие как усиление армии, основание городов, 
научных учреждений, строительство первого в России флота [1:11, 12]. 

 Однако Карамзин критикует методы, или «способы», которые использовал Пётр 
для внедрения этих реформ, из-за чего страдают народные традиции, обычаи, единство 
народа. Он пишет: «Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас 
обычаям преступила в нем границы благоразумия...» [1:12]. Николай Михайлович 
считает, что Пётр позаимствовал у европейских держав слишком многое: не только 
науку, технологии и искусство, но и традиции и обычаи. Причем он внедрял их 
насильно, как неоспоримое распоряжение монарха. Он осуждает пренебрежительное 
отношение Петра к народным обычаям и культуре, а также его попытки искусственно 
насадить европейские нормы, игнорируя российскую духовные и культурные 
традиции. В своем меморандуме он писал: «Русская одежда, пища, борода не мешали 
заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского 
просвещения, имея нравы различные...» [1:12].  

Карамзин утверждает, что правитель ограничил свои реформы лишь дворянством, 
создавая разрыв между высшим и низшим сословиями, что привело к потере народного 
единства и подрыву целостности общества. Он подчеркивает, что Пётр, стремясь к 
модернизации и европеизации России, вводил реформы сверху вниз, не учитывая 
мнения и интересы простого народа, что привело к нарушению традиционных связей в 
обществе, к появлению насилия, к жестокому подавлению непокорных. Карамзин 
также высказывает опасение относительно потери моральных ценностей, что, по его 
мнению, приводит к разрушению исторической связи между народом и государством, 
которая была основой стабильности в прошлом. Он писал, что мы стали гражданами 
мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России [1:13]. 

Помимо отношения к реформам Петра, Карамзин осуждает одно из самых важных 
событий в деятельности императора – перенос столицы на север. «Утаим ли от себя 
еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы на 
северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных породою на 
бесплодие и недостаток», – пишет Николай Михайлович [1:14]. Он выражает критику 
по поводу выбора места для строительства столицы, указывая на то, что это привело к 
большим человеческим и материальным потерям, ведь в процессе строительства 
погибло множество людей, которые и являлись основной рабочей силой во время 
грандиозного строительства. По оценкам историка Е. Анисимова, в первые 15 лет в 
городе на строительстве работало около 500 тысяч человек. Он считает, что цифра в сто 
тысяч умерших, или каждый пятый, является приемлемой [5:94]. Карамзин также 
указывает на то, что иностранные путешественники-исследователи обычно ищут место 
для столицы среди наиболее благоприятных для жизни, где есть плодородные земли, 
хороший климат и привлекательная природа, что делает выбор Петра 
несоответствующим общепринятой практике. Карамзин высказывает мнение, что Петр 
мог бы вместо этого основать купеческий город на берегах Невы для ввоза и вывоза 
товаров, что было бы более разумным и практичным решением [1:14]. Карамзин 
подчёркивает, что основание Санкт-Петербурга было сопряжено с огромными 
трудностями и страданиями для людей, что вызывает у историка негативное 
осмысление данного преобразования. 

Анализируя реформы Петра I сквозь призму взглядов Н.М. Карамзина, можно 
убедиться, что отношения к ним у Николая Михайловича противоречиво, имеет 
множество нюансов. С одной стороны, он признает величие и значимость 
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преобразований Петра с точки зрения модернизации страны и развития просвещения 
настолько, что считает их водоразделом русской истории [6]. С другой стороны, 
Карамзин критикует и по существу упрекает правителя за авторитарные методы 
правления, за ряд реформ, которые считал разрушительными для российских традиций. 
Поскольку потеря идентичности народа есть потеря истинного пути развития общества 
и государства в целом. 
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Абай (Ибраһим) Кунанбаев – мыслитель, гуманист, величайший поэт и 

общественный деятель, чье наследие оказало влияние на интеллектуальное развитие и 
культуру народа Казахстана и в целом на все евразийское пространство. 

Абай жил в эпоху, когда Казахстан находился в составе Российской империи. 
Происходившие экономические, политические, административные, судебные реформы 
приводили к тому, что традиционный уклад казахов кардинально менялся. Российская 
империя переживала период активного формирования индустриального общества, и 
эти преобразования способствовали ускорению общественных процессов на 
территории всего государства, в том числе и в казахских землях. В таких условиях 
исторически обусловлена необходимость поиска путей адаптации к новым реалиям. 
Сдвигу в общественном сознании людей, готовых принять происходящие 
эволюционные изменения, способствует просвещение. Абай, наряду с И. 
Алтынсариным, Ш. Уалихановым стал ярким представителем эпохи казахского 
просвещения. 

Абай является автором философского произведения «Қара сөз» («Слова 
назидания»). Его по своему жанру исследователи сравнивают с произведениями Марка 
Аврелия, Петра Абеляра, Блеза Паскаля, Жан-Жака Руссо, Л.Н. Толстого [1]. Имя Абая 
стало символом национального просвещения и культурного возрождения. Сегодня его 
имя ассоциируется с высокими идеалами культуры и образования, прогрессивными 
идеями цивилизованного общества. Философские мысли, выраженные в его 
произведениях, являются актуальными и сегодня.  

http://www.zdravrussia.ru/monarchs/ixxivek/?nnew=1807
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Родившись в семье богатого и знатного человека, Абай получил образование, 
которое было редкостью для его времени и культурной среды. Он изучал не только 
казахские традиции, но и арабскую и персидскую литературы, а также обладал 
хорошими знаниями русского языка. На становление его как гуманистической 
личности оказали влияние восточные ученые и поэты – Ибн Сина, Алишер Навои, 
Фирдуоси Абулькасим. 

Абай Кунанбаев стал известен благодаря своим произведениям, в которых он 
выражал глубокие мысли о справедливости, человеческом достоинстве, мире и 
гармонии между народами. Его стихи, проза и мысли оставили неизгладимый след в 
казахской культуре, он считается одним из величайших поэтов и мыслителей 
евразийского пространства. Важным является то, что взгляды Абая активно 
воздействовали на формирование национальной идентичности казахов, послужили 
примером критического отношения к человеческим порокам – ханжеству, невежеству. 

В 80-е годы XIX в. Абай встречался с ссыльными революционерами, 
представителями русской интеллигенции того времени. Один из них – Евгений 
Петрович Михаэлис, урожденный петербуржец. Дочь Михаэлиса Людмила Хотимская 
вспоминала: «Отец был лучшим другом и учителем Абая» [2]. Через Михаэлиса Абай 
познакомился с ссыльным Северином Гроссом, который интересовался изучением 
правовых обычаев киргизов; политическими ссыльными Николаем Долгополовым, 
Александром Леонтьевым. В этих беседах, несомненно, шло взаимообогащение 
представителей разных культур. Благодаря этому знакомству Абай изучил и перевел на 
казахский язык произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина и других известных авторов, являющихся классиками 
русской литературы. Вместе с ссыльными товарищами он обсуждал темы 
необходимости борьбы против насилия, равенства перед законом и важности 
сближения казахского и русского народов. Великого поэта-просветителя волновала 
идея братства и дружбы народов. В своих стихах он стремился довести казахскому 
народу мысль о том, что нужно уметь отделять русский народ от царской власти. 

Занимая должность судьи, затем волостного управителя, что по времени 
составляло 18 лет, Абай оказал значительное влияние на правовое регулирование 
общественных отношений, становление правовой системы в казахских землях при 
Российской империи. В рапорте генерал-майора Галкина от 25 августа 1903 г., 
отправленном на имя губернатора Семипалатинской области, говорилось, что 
«…служба Кунанбаева отличалась разумною исполнительностью и энергией, 
преданностью правительству и отсутствием фанатизма» [3]. 

В 1885 году на съезде казахских биев был принят правовой документ «Чарское 
положение», в народе получившее название «96 статей Абая» [4]. В данном документе, 
напечатанном в типографии и в таком виде распространенным среди населения, 
значилось, что «ереже составлено по народному обычаю и по совести нашей и по 
справедливости» [5]. Это были заключительные слова, которые подчеркивали 
нравственные устремления одного из главных авторов и идейных вдохновителей этого 
свода правовых обычаев – Абая. Давая современную оценку этому документу, можно 
отметить, что это был свод правил, синтезирующих в себе обычное право казахов, 
прецедентного права биев и российских законов, которые в XIX в. активно внедрялись 
в Степи. При этом важно было учитывать и религиозные чувства казахов. Например, в 
качестве доказательств наряду со свидетельскими показаниями принималась и присяга, 
произнесенная перед Кораном в присутствии муллы. 

Проводя реформу в правовой системе, Абай подвергал критике поведение местной 
знати, которая методами обмана, хитрости, подкупа, коррупции добивалась 
должностей на государственной службе. Одной из причин пороков в казахском 
обществе просветитель считал невысокий уровень образования, и выход из такого 
сложного положения видел в просвещении народа. Абай пропагандировал идеи 
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просветительства, доказывал необходимость получения европейского образования. В 
ту историческую эпоху, учитывая геополитическое положение Казахстана, такие 
перспективы давала русская культура. Абай обосновывал стратегическую для 
казахского народа идею сближения двух народов и своего рода «мостик» для единения 
видел в образовании, культуре, в том числе правовой. 

Абай Кунанбаев выступал за гуманизм и уважение к человеческому достоинству. 
Он старался справедливо решить каждое дело, беспристрастно устанавливать 
действительно виновных, проявляя глубокие знания в области права. Его идеи о 
ценности каждой жизни и необходимости защиты основных прав и свобод человека 
нашли отражение в развитии правовых норм и стандартов в современном Казахстане и 
других евразийских государствах. 

На сегодня произведения Абая переведены на 60 языков мира. Во многих странах 
проводятся Дни Абая, создаются Центры Абая. Современные методы государственной 
политики: отбор государственных служащих по принципу меритократии («власть 
достойных»), «слышащее государство», оценка личности человека по уровню 
образованности, культуры, проявления человеческих качеств, социальная 
ответственность – основаны, в том числе, на духовном наследии и взглядах Абая, 
которые оказали влияние на казахскую и евразийскую культуру. Это вполне 
естественный процесс, так как через идеи, взгляды, мысли происходит диалог между 
народами, происходит взаимообогащение культур. 
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казахским писателем, который использовал прозу в своих произведениях, расширив 
жанровые пределы казахского литературного творчества. Его произведения отражают 
глубокие мысли о национальной идентичности, любви к родине, о природе, 
человеческих ценностях. 

В данной работе рассматривается один из великих трудов Абая «Слова назидания» 
в контексте идей родоначальника немецкой философии Иммануила Канта (1724–
1804 гг.). «Слова назидания», состоящие из сорока пяти отдельных частей, охватывают 
множество тем: идеи просвещения, взаимоотношения людей, отношение к науке, 
культуре, религии. Все они отличаются по содержанию и рассматриваемому вопросу. 
Абай Кунанбаев придает особое значение глубине смысла и логическому содержанию. 

Рассмотрим некоторые главы. В 6 Слове Абай говорит, что главное в человеческой 
жизни – качества духовные. Живая душа и отзывчивое сердце должны вести человека, 
тогда и труд его становится сродни искусству [2]. Эту мысль можно отнести к 
концепции единства души и тела, разума и чувств человека: Начало успеха – единство, 
основа достатка – жизнь [2] // Өнер алды – бірлік, ырыс алды – тірлік [3]. 

Подобно вышеупомянутой казахской пословице, в своих работах Кант также 
выделял значение моральных принципов и человеческой добродетели. Он призывал 
следовать категорическим императивам морали, основанным на универсальных нормах 
и ценностях. 

В 15 Слове Абай представляет своеобразный эталон для сопоставления 
противоречивого. Противопоставление разумного и легкомысленного человека 
напоминает кантовское различение между практическим и чувственным разумом. Как 
и Кант, который выделял значение разума и практического суждения, Абай 
подчеркивает важность разумных поступков и целеустремленности. Также упорство и 
стремление к достижению целей у Абая отражают кантовскую идею о ценности воли и 
самоопределении. 

В 18 и 19 Словах поднимается тема внешнего облика и влияния образа жизни на 
характер и достоинство человека. Подчеркивается значение внутренней ценности и 
внутренней мудрости, что соответствует идеям Канта о внутренней нравственности и 
нравственной автономии. Казахский просветитель призывал к саморазвитию и 
самопознанию, отмечая, что истинное благополучие приходит от внутреннего 
совершенства и моральной ценности. Также Абай критикует поверхностное и пустое 
стремление к внешним проявлениям богатства и статуса, что созвучно кантовскому 
учению о необходимости нравственной целостности и добродетели. Кант утверждал, 
что истинная ценность лежит в моральных принципах и поступках, а не в 
материальных достижениях [4]. 

В 26 Слове Абай говорит о невежестве и соперничестве, что перекликается с 
кантовской концепцией разума как основы для морального выбора и самоопределения. 
Кроме того, казахский философ указывает на влияние невежества и глупости на 
поведение и ценности людей, что может быть сопоставимо с кантовским учением о 
важности образования и нравственного просвещения для формирования разумного и 
нравственного общества. 

Одна из важных тем поднимается в 29 Слове Абая. Здесь казахский философ 
подчеркивает, что стыдливый и добросовестный заработок является предпочтительным 
перед ловкими и умелыми способами получения материальных благ. Более того, Абай 
обращает внимание на ценность человеческого достоинства и самоуважения, что 
созвучно кантовской идее о ценности человеческой личности и недопустимости ее 
использования как средства для достижения целей, о чем гласит вторая формулировка 
категорического императива. Так, отвергаются обман и мошенничество ради 
достижения цели и поддерживается кантовский принцип уважения к личности. 

В 43 Слове Абаем затрагивается ряд вопросов, которые также могут быть 
сопоставлены с некоторыми идеями родоначальника немецкой классической 
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философии. Во-первых, идею о развитии и приобретении знаний через труд можно 
связать с кантовской концепцией о роли опыта в формировании знания. Кант 
утверждал, что знание начинается с опыта, но не ограничивается им, требуя также 
активного мышления и интерпретации опыта. Во-вторых, утверждение казахского 
мыслителя о важности умеренности, меры во всем: «Но все хорошее в мире имеет свою 
меру, и знать ее – большое дело. Нельзя, например, уподобляться человеку, который 
фанатично предавшись делу, теряет здравый рассудок. Все, что сверх меры, – несет зло. 
В еде и питье, в смехе и веселье, в объятиях и поцелуях, в стремлении накопить 
богатство, в ловкости и хитрости, в одежде – во всем должна присутствовать мера» [2]. 
Эта мысль Абая соответствует кантовской идее о категорическом императиве, который 
требует действовать в соответствии с универсальными нравственными принципами и 
следовать нормам разумного и справедливого поведения. 

В заключении своего труда Абай высказывается о том, что многие люди говорят о 
великом и непогрешимом создателе многие тысячелетия, что является созвучным 
кантовской идее о боге как постулате практического разума. Кант утверждал, что вера в 
бога, свободу и бессмертие души является необходимым предположением для 
осуществления морального закона, закона нравственности. Казахским философом 
также приводится упоминание о стремлении к высшей справедливости и божественной 
любви, что соответствует кантовской идее о нравственной норме и идеале. Наука 
появляется как результат ощущений, наблюдений и размышлений о мире, считает 
Абай. Эти мысли казахского просветителя можно связать с концепцией априорного и 
апостериорного знания немецкого философа. Кант различал знание, основанное на 
опыте и сенсорных впечатлениях (апостериорное), и знание, которое не зависит от 
опыта и является предпосылкой для нашего понимания мира (априорное). 

Абай Кунанбаев, будучи одним из основоположников казахской литературы и 
народного просвещения, оказал значительное влияние на культурное развитие своего 
народа. Его труды пронизаны мыслями о национальной идентичности, ценностях 
человеческой жизни. 

Параллели между идеями Абая и учением Канта демонстрируют общность 
взглядов казахского и немецкого философов на понимание разума, морали и 
нравственности – ценностей, которые очень важны для воспитания человека и 
формирования гармоничного общества. Как и Кант, Абай выделяет значение духовных 
качеств человека, упорства в достижении целей и внутренней мудрости. Он также 
подчеркивает важность саморазвития и самопознания для достижения истинного 
благополучия. 

Таким образом, исследование «Слов назидания» и сопоставление его с идеями 
Канта позволяет лучше понять философские основы казахской культуры и их 
соответствие универсальным принципам гуманизма и морали, которые заложены в 
философии Канта. 
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Временной отрезок с 1963 по 1972 годы – период так называемой оттепели – 

отмечен в казахстанском кинематографе поиском и внедрением новых стилистических 
приёмов, а также первыми попытками заявить о своей самобытности. В советский 
Казахстан «оттепель» пришла несколько позже, чем в среднем по Союзу, но и 
продержалась дольше. Режиссёры не претендовали на так называемый прорыв в 
киноязыке. Казахская оттепель – это … поиск своей особой поэтики и киногении [1].  

Например, с премьеры десятиминутного фильма А. Хайдарова «Почему у ласточки 
хвостик рожками», снятого по мотивам казахской сказки, можно говорить о появлении 
анимации, детского и подросткового кино. Постановщиком, состоявшимся в этом 
жанре, стал А. Карсакбаев, умевший работать с непрофессиональными актерами – 
детьми, рассказывая об их проблемах так, что они становились интересны зрителям 
любого возраста. Главный фильм А. Карсакбаева «Меня зовут Кожа» рассказывает 
историю «хулигана», неугомонного мальчишки. Он не вписывается в стандарты и 
правила школы: шалости Кожи выводят из себя учителей и одноклассников, 
заставляют краснеть за него мать, а также поднимают вопросы приспособленчества и 
нонконформизма, сложности и хрупкости детской души [2]. Переломная сцена этой 
картины – народный праздник, куда Кожа вместо школы отправляется с другом 
Султаном. Это горное пространство резко контрастирует с теснотой класса, а 
динамичную постановочную съемку состязаний иной раз легко спутать с 
документальной. 

Другой важнейшей темой «оттепели» оказалось недавнее прошлое – Великая 
Отечественная Война, на фронтах которой погибло по меньшей мере 600 тысяч казахов 
– почти половина из всех мобилизованных в республике [3]. Почувствовать эту боль 
можно в военной драме А. Карпова «Сказ о матери». Главная героиня – казахская 
женщина, ждущая вестей от сына. Не умея ни читать, ни писать, она берётся разносить 
письма с фронта по аулу, прося местных детей подсказать, чьи имена написаны на 
конвертах. Необходимо отметить актёрскую работу А. Умурзаковой, работу оператора 
А. Ашрапова и ряд сильнейших по драматургическому накалу сцен. Тематически эта 
картина перекликается с «оттепельным» кино Г. Чухрая «Баллада о солдате», в которой 
Алёша Скворцов держит непростой путь домой. Здесь же ситуация зеркальна: мать 
ждёт дома своего сына, но с самого начала понятно, что сын уже не вернётся.  

Не мог обойти тему минувшей войны и М. Бегалин, потерявший в сражениях 
Великой Отечественной Войны правую руку [4]. Он поступил во ВГИК в мастерскую 
С. Герасимова, после ее окончания вернулся в Казахстан, где стал одним из ведущих 
режиссёров. В «Песне о Маншук», снятой Бегалиным по сценарию А. Кончаловского, 
героиня актрисы Н. Аринбасаровой читает стихи на казахском языке, и только спустя 
полминуты русскоязычному зрителю даётся перевод: языковая политика Советского 
Союза состояла в том, что русский язык, хотя и не имел особого титульного статуса, 
де-факто преобладал во всех республиках, поэтому продукция «Казахфильма» 
утверждалась и выпускалась на русском языке, затем её иногда дублировали на 
казахский язык для национального проката вне больших городов (первый полностью 
казахоязычный фильм «Следы уходят за горизонт» был снят в 1964 году).  

К теме Второй мировой войны обратился казахский режиссёр и художественный 
руководитель студии «Казахфильм» Ш. Айманов, снявший в «оттепель» свои лучшие 
произведения. По сюжету картины «Земли отцов» дед с внуком Баяном держат путь в 
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Ленинградскую область, чтобы эксгумировать тело павшего на фронте отца ребёнка и, 
как предписано обычаями, предать его земле. Жанр роуд-муви соответствует 
традициям кочевой культуры, а благодаря сценаристу – поэту О. Сулейменову – фильм 
становится настоящей притчей о взрослении, ценности своего рода и принятии 
человека, чьи взгляды на мир отличны от твоих. 

В период «оттепели» был создан целый ряд непохожих друг на друга характеров. 
Это и современный алматинец, у которого не получается наладить личную жизнь и 
укрыться от материнской опеки, как в произведении «Ангел в тюбетейке»; и 
фольклорный персонаж, как в «Безбородом обманщике», откуда хитроумный Алдар 
Косе начинает своё долгое шествие по казахскому экрану; это и герои эпоса, которые 
не могли возникнуть в прежнюю эпоху. 

С выходом монументального художественного фильма «Кыз Жибек» С.-А. 
Ходжикова с необычайно красивой музыкой и костюмами создание «оттепельного» 
кино в Казахстане подходит к завершению. Историческая же драма «Тризна» Б. 
Мансурова, снятая годом позже, на экраны не выйдет. Виной тому новые 
идеологические задачи, поставленные перед региональным кинематографом в 
брежневскую эпоху. 
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Впервые термин «Евразия» был введен австрийским геологом Э. Зюссом в 80-е 

года XIX-го века, тогда он предложил рассматривать обширную территорию Европы и 
Азии как единое целое [1]. Позднее, в начале XX века, в ходе исторических событий 
формируется концепция евразийства, которая напрямую связана с культурой и 
политикой обширного мирового пространства между Европой и Азией.  

Формирование понятия «Евразия» и основных идей евразийства является 
результатом последовательности сложных исторических событий начала XX века. 
Именно в этот период на фоне кризиса старых империй, системного духовного кризиса, 
кризиса гражданской и национальной идентичности, а также формирования новых 
государств возникают первые идеи, объединяющие Европу и Азию. Стоит отметить, 
что в отличие от других направлений, которые зарождались в тиши ученых библиотек, 
евразийство утверждалось во время идеологических боев.  
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https://www.kinopoisk.ru/media/article/4007600/
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Одним из фундаментальных событий, повлиявших на появление евразийской идеи, 
стала Первая мировая война, разрушившая привычный мировой порядок и вызвавшая 
кризис в мышлении европейцев. Разочарование в западных взглядах и отрицание 
европоцентризма привели к созданию мировоззрения, которое отказывалось видеть 
историю только с одной стороны и не признавало разделение мира на Запад и Восток.  

Идеи евразийцев активно обсуждались и развивались на протяжении 1920-х – 
начала 1930-х годов. В этот период появилось несколько работ, среди которых «Европа 
и человечество» Н. Трубецкого [2] и «В борьбе за Евразийство» П. Савицкого [3]. В 
них выражалась мысль о культурной уникальности срединного местоположения 
Евразии, поскольку оно сочетает в себе как культуру Запада, так и Востока. Особое 
внимание евразийцы уделяли роли географического пространства в истории и 
культуре. Петр Савицкий в своей концепции «географического детерминизма» обратил 
внимание, что именно пространственная структура в значительной мере определяет 
экономическую, культурную и политическую жизнь народов, населяющих Евразию [3]. 
Рождение идеи евразийства было ответом на серьезные исторические проблемы того 
времени. Она была направлена на поддержку обретения народами Евразии своей 
уникальной социально-политической системы, а также обосновывала необходимость ее 
защиты от западного давления. 

Тем самым, термин «Евразия» начал представлять собой не только географическое 
понятие, но и целую философскую парадигму, которая обладает своим политическим 
содержанием.  

Поскольку положение стран Евразии на мировой арене обусловлены евразийской 
философией и политическими установками, то по этой причине анализ понятия 
«Евразия» должен происходить не только с исторической, филологической или 
географической точки зрения, но и политической. Он подразумевает анализ концепций 
евразийцев, начиная с идей Н. Трубецкого и до настоящего времени, а также оценку 
вклада данных концепций в развитие политической мысли.  

Политические аспекты понятия «Евразия» охватывают широкий спектр идей. Они 
затрагивают вопросы государственного устройства, международной политики, 
экономической интеграции и культурных связей. При разработке концепции 
евразийства перед ее приверженцами стояла непростая задача. Им предстояло не 
только описать и проанализировать уникальность исторического пути Евразии, но и 
выявить политические стратегии и закономерности, которые могли бы стать основой 
для создания эффективной системы управления и ведения международных отношений.  

Формирование государства стало базой для политической концепции евразийства. 
Того самого государства, которое способно объединить все многообразие наций, 
культур и традиций, распространенных на территории Евразии. Это и есть фундамент, 
даже скорее краеугольный камень в современной концепции евразийства. 
Н. Трубецкой, известный философ, русский лингвист, этнограф, в своей евразийской 
концепции культуры подчеркивал, что Евразия представляет собой культурное 
единство. Он отмечал невозможность существования по отдельности сложно 
переплетенных её составляющих [2-4].  

Однако в первой половине XX века общество и политический строй были ещё не 
готовы к формированию более конкретных и точных идей евразийства, потому эти 
идеи получили своё практическое влияние и реализацию лишь позднее.  

После распада Советского Союза и появления многих независимых государств 
идея евразийства получила новый импульс, особенно идея экономической интеграции 
постсоветских стран, которая привела к созданию Евразийского экономического союза. 
Этот союз стал примером реализации идей евразийства для достижения экономической 
интеграции. Однако эти идеи отличаются от евразийства начала двадцатого века тем, 
что они больше ориентированы на безопасность и экономические интересы, чем на 
культурное единство. 
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Итак, идеи евразийства по-прежнему актуальны и востребованы в рамках 
политической парадигмы. Однако нельзя не учитывать того факта, что сама концепция 
«Евразии» и ее идейно-теоретическое основание подвергаются критике и изменениям в 
стремительно меняющихся реалиях сегодняшнего дня. Сами идеи «Евразии» 
выступают в качестве возможной альтернативы как западному либерализму, так и 
восточному авторитаризму. Идеи евразийства представляют собой квинтэссенцию 
различных культур и традиций в уже новом, синтезированном, политическом 
пространстве с другими методами создания государственности.  

Да, евразийство как идеология пережило периоды как взлетов, так и падений. 
Однако одной из ее основных характеристик остается жизнеспособность и 
приспособляемость к колебаниям политических обстоятельств в мире. Так, евразийские 
идеи выступают живым примером того, как возможно и создание новых форм 
социально-политических организаций, так и дальнейшее развитие, интеграция 
различных культурных компонентов.  
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В последние годы в Казахстане наблюдается тенденция роста религиозности среди 
молодежи, что влияет на духовный облик общества. Формирование ценностно-
смысловой сферы личности и ее религиозного самосознания начинается в юношеском 
возрасте, который является исходной точкой личностного развития. Молодежь – это те, 
кто определяют будущее страны, и для нас остается неизвестным, как именно это 
повлияет на духовную жизнь казахстанского общества. Таким образом, цель данного 
исследования – изучить уровень осознанности религии у молодежи, ее ценностные 
ориентации и связь между ними.  

В ходе исследования был проведен онлайн-опрос среди молодежи города Алматы в 
возрасте от 14 до 23 лет. Анонимно опрошен 61 религиозный респондент методом 
«снежного кома», а также 6 глубинных интервью (3 – с верующими, 3 – с атеистами). 
Для определения характера религиозности была использована методика исследования 

https://ia800508.us.archive.org/7/items/dd%20esokk_gmail_1931/%D0%9F.%D0%9D.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%92%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%281931%29.pdf
https://ia800508.us.archive.org/7/items/dd%20esokk_gmail_1931/%D0%9F.%D0%9D.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%92%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%281931%29.pdf
https://ia800508.us.archive.org/7/items/dd%20esokk_gmail_1931/%D0%9F.%D0%9D.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%92%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%281931%29.pdf
https://ia800508.us.archive.org/7/items/dd%20esokk_gmail_1931/%D0%9F.%D0%9D.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%92%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%281931%29.pdf
https://ia800508.us.archive.org/7/items/dd%20esokk_gmail_1931/%D0%9F.%D0%9D.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%92%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%281931%29.pdf
https://ia800508.us.archive.org/7/items/dd%20esokk_gmail_1931/%D0%9F.%D0%9D.%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%92%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%281931%29.pdf
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2018 года центра Pew Research Center [1]. Вопросы для религиозных респондентов 
города Алматы и глубинные интервью с верующими и атеистами были на темы 
религии, жизненных ценностей и морали. 

Степень религиозности респондентов: очень религиозные – 38 %, умеренно 
религиозные – 34 %, незначительно религиозные – 28 %.  

Среди причин религиозности респондентов наиболее значимые источники: семья, 
окружение и личные переживания. Также в качестве причин религиозности 
указывались нация и культура, что подтверждает нашу гипотезу о том, что для 
молодежи религия является национальным идентификатором [2]. Об этом также 
говорили религиозные респонденты на глубинном интервью. «Я выросла в 
традиционной казахской семье, это (религия) было как обычаи и традиции» 
(из интервью верующего; здесь и далее – стилистика сохранена). 

Наименее значимые источники: религиозные тексты, интернет и религиозные 
лидеры. 40 % респондентов ставили религиозные убеждения под сомнения, объясняя 
это: наукой, окружением и субъективными переживаниями. Наиболее религиозные 
респонденты меньше всего ставили свои убеждения под сомнения, а почти половина 
умеренно религиозных респондентов когда-либо в них сомневались. Более четверти 
респондентов находят в своей религии аспекты, с которыми они не согласны: 
гендерные, социальные нормы и слепая вера. Большинство респондентов указало, что 
принципы религии влияют на их поступки значительно или в некоторых аспектах 
(62 %). Они пояснили, что подразумевают общие принципы (сострадание и помощь 
ближнему, терпимость), так и конкретные религиозные предписания (религиозные 
запреты и кодексы). Считающих, что их ценностные ориентации сформировала 
преимущественно религия, оказалось меньшинство (16 %). Около половины (45 %) 
опрошенных не видят связи веры и морали. Как атеистические, так и религиозные 
респонденты интервью также считают, что религия не гарантирует мораль. 59 % 
респондентов отмечают субъективное повышение собственной религиозности, которое 
связывают с взрослением и сменой окружения. В качестве причин как повышения, так 
и снижения религиозности отмечают информацию, полученную в т. ч. через Интернет-
ресурсы. Респонденты глубинных интервью также замечают рост религиозности среди 
молодежи в Казахстане. И верующие, и неверующие видят угрозу пагубного влияния 
религиозного фанатизма и радикализма. «Я считаю, что есть проблема: многие 
молодые люди не понимают религию и могут стать фанатиками» (из интервью 
верующих). 

В общих чертах можно сказать, что ценности религиозной молодежи совпадают с 
общими молодежными ценностями, сочетая в себе традиционные и индивидуалистические 
ценности [3]. Подтвердилась обратная взаимосвязь ценностей и религиозного выбора: 
ценностные ориентации влияют на выбор /отвержение религии [4].  

Молодежь по-прежнему склонна считать религию своим национально-культурным 
идентификатором и выбирать вероисповедание из-за семьи и традиций. Молодежь 
волнуют социальные аспекты религии – в частности, положение женщин и прочие 
социально-религиозные нормы. Опрошенные могут как высказывать свое несогласие с 
конкретными религиозными нормами, так и объяснять их неверной трактовкой 
религиозных текстов. Верующие из городов чаще приходят к религии самостоятельно и, 
возможно, подходят к вопросам веры более осознанно. Верующие из сельской 
местности чаще приходят в религию из-за семьи и чаще являются «незначительно 
религиозными». 

Интернет играет важную роль в вопросах религиозной информированности 
молодежи, что способствует росту или снижению их религиозности со временем. Мы 
считаем важным учитывать этот аспект в вопросах распространения радикальных идей 
и предотвращения экстремизма, опасность которого отмечали респонденты в ходе 
интервью. 
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На протяжении всего периода развития Земли климат был основополагающим 

фактором формирования условий для жизни. Безусловно, окружающая среда включает 
в себя «природу», «пространство», «почвы», а также «дух ландшафта», которые 
оказывают влияние на формирование образа жизни проживающих на территории 
народов [1:35]. Период формирования Казахского ханства является наиболее 
показательным для исследования влияния природных условий на кочевой образ жизни. 
История Казахстана тесно связана с сформированными в этот период природно-
климатическими условиями. 

На изучаемой территории встречаются различные природные биомы и ландшафты. 
Они представлены горной тундрой, пустыней, степями, лесостепями и другими 
ландшафтами. Внутриматериковое положение также сыграло определенную роль, в 
том числе в формировании аридного, то есть характерного климата для территории 
Казахского ханства. Для такого типа климата свойственны скудная растительность, 
небольшое выпадение осадков и засухи. В совокупности все природно-климатические 
аспекты оказали влияние на формирование у казахского народа кочевого образа 
жизни [2:5]. 

Почвы на территории Казахстана представлены в основном малоплодородными, то 
есть малогумусными видами и, в том числе, засоленными типами почв. Данный аспект, 
безусловно, повлиял на небольшое распространение у народа Казахского ханства 
оседлого земледелия и особого развития сельского хозяйства, в сравнении с многими 
соседними государствами [3:108]. Однако на территориях с относительно плодородным 
почвенным покровом возделывались следующие сельскохозяйственные культуры: 

https://www.pewresearch.org/religion/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/
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https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-kazahstanskoy-molodezhi
https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-kazahstanskoy-molodezhi
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-religioznogo-samosoznaniya-na-vybor-tsennostnyh-orientatsiy-sovremennoy-molodezhi
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-religioznogo-samosoznaniya-na-vybor-tsennostnyh-orientatsiy-sovremennoy-molodezhi
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яровые зерновые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры, кормовые 
культуры. 

Рельеф территории современного Казахстана и Казахского ханства образовался в 
результате взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов, также влияние оказали 
космические и антропогенные факторы. На территории Казахского ханства можно 
четко выделить следующие рельефы: равнинные поверхности, мелкосопочники и 
горные массивы с различными перепадами высот [4:88]. Данный аспект не менее 
других оказывал влияние на быт казахского народа. 

Народы, заселявшие территорию Казахстана, должны были найти оптимальный 
способ для существования и развития. Главным образом, на формирование кочевого 
образа жизни повлияли первичные человеческие потребности – кров и еда. Несмотря на 
то, что оседлый образ жизни может показаться более удобным и комфортным, кочевые 
устои стали наиболее подходящими для территориальных условий того времени. 
Степь – биом, характеризующийся скудной растительностью и малочисленностью 
крупных представителей животного мира. Решение о постоянном перемещении с места 
на место было не одномоментным, люди пришли к нему постепенно, осознав его 
преимущества. По мере формирования кочевого образа жизни развивалось и 
строительство более удобных и компактных для перемещения жилищ, тем самым 
создавалась особая культура и уникальные традиции. Осваивались территории для 
размещения стоянок, выбраны они были также не случайно, а на основании особых 
природно-климатических условий в этих местах. Население старшего жуза проживало 
на горных, степных и пустынно-степных территориях. Казахи среднего и младшего 
жуза населяли похожие природные зоны, однако, в отличие от представителей 
старшего жуза, также активно останавливались на лугах, поймах рек и в лесостепных 
зонах. На основе природно-территориальных предпочтений жителей трех жузов была 
составлена карта зимних и летних стоянок населения Казахского ханства.  

 
Рисунок 1. Карта кочевых стоянок Казахского ханства. 

 Источник: составлено автором в программе ArcGis 10.8.   
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Каждая составляющая природно-климатического комплекса оказывала влияние на 
формирование жизненных условий, тем самым вынуждая человека найти оптимальный 
способ для существования и развития [5:30]. Народ Казахского ханства активно 
приспосабливался к природным условиям, посчитав кочевой образ жизни оптимальным 
для своего существования и развития [1:62]. На основе вышесказанного можно сделать 
вывод об исключительной взаимосвязи природно-климатических условий и 
формированием у казахского народа кочевого образа жизни. 
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Актуальность. Сельское хозяйство играет важную роль в обеспечении социально-
экономического развития сельской местности Казахстана. Акмолинская область 
выделяется среди других регионов Казахстана своим развитым сельскохозяйственным 
сектором, который приносит 9,3% общего объема продукции сельского хозяйства в 
стране. Земли области на 75% заняты сельскохозяйственными угодьями, с основными 
направлениями – зерновым и молочно-мясным скотоводством. Использование в 
течение длительного времени земельных угодий в сельском хозяйстве привело к 
ухудшению их качества и развитию неблагоприятных процессов. Кроме того, 
последние несколько лет в Казахстане происходит активная урбанизация, характерная 
для Акмолинской области, где расположена столица республики – г. Астана. Особенно 
активная миграция происходит из периферийных сельских районов области, жители 
которых составляют 20% от переехавшего в столицу населения. 

Объектом исследования служили сельскохозяйственные ресурсы Акмолинской 
области. Цель работы состояла в изучении сложившегося сельскохозяйственного 
природопользования и определении особенностей его состояния. В работе необходимо 
было решить следующие задачи: изучить природные условия и ресурсы 
сельскохозяйственного природопользования; оценить социально-экономические 
условия сельского хозяйства; определить особенности отраслевой и территориальной 
структуры сельскохозяйственного природопользования; провести дифференциацию 
территории по особенностям сложившегося природопользования; обозначить основные 
проблемы сельского производства и сохранения сельской местности; наметить пути их 
дальнейшего развития. 

Сельскохозяйственное природопользование рассматривается как более широкая 
категория, чем землепользование, так как используются не только 
сельскохозяйственные земельные угодья, но и другие природные ресурсы. 
Сельскохозяйственное природопользование включает производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции, развитие инфраструктуры, рекреационную и 
природоохранную деятельность, создание рабочих мест и др., рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов в целях улучшения качества 
жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности. 

Для изучения состояния сельскохозяйственного природопользования области в 
работе применялись картографический и сравнительно-географический методы, 
статистический анализ, районирование. 

Для анализа и оценки состояния сельскохозяйственного землепользования области 
важно иметь представление о его территориальной и отраслевой структуре, 
формирование которой обусловлено влиянием трёх основных географических 
факторов: природных ресурсов и условий; экономико-географического положения, 
близости к городам; социальных и этнокультурных факторов; а также историческими 
особенностями освоения территории [1, 2]. 

Определение особенностей отраслевой и территориальной структуры 
сельскохозяйственного природопользования региона осуществлялось с помощью 
обработки статистических данных и составления серии карт распределения земельного 
фонда по категориям земель, видам угодий, а также распределения 
сельскохозяйственных угодий по формам хозяйствования и их качественному 
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состоянию на уровне административных районов. В результате проведенного анализа 
созданных карт были сделаны следующие выводы. Земельный фонд Акмолинской 
области составляет 14 613 тыс. га, в его структуре преобладают земли 
сельскохозяйственного назначения, составляющие около 75%, что значительно выше 
по сравнению с республиканским уровнем – 39,7% земельного фонда Казахстана. 

В разрезе районов области преобладают земли сельскохозяйственного назначения, 
которые занимают не менее 50% площади земельного фонда всех районов. Наибольшая 
доля таких земель отмечается в западных районах, специализирующихся на зерновом 
хозяйстве (более 80%), а также в Шортандинском и Аршалынском районах. 
Наименьшей долей земель сельскохозяйственного назначения обладают 
Коргалжынский и Бурабайский районы, поскольку в пределах данных районов 
располагаются крупные по площади особо охраняемые природные территории. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 10 908,2 тыс. га, что составляет 75,1% 
территории области. Из них на пашню приходится 55,8%, пастбища – 40,5%, на 
залежь – 2% и на сенокосы – 1,4%.  

По районам сельскохозяйственные угодья имеют различное соотношение 
площадей. Построенные карты распределения земельного фонда по 
сельскохозяйственным угодьям в разрезе административных районов указывают на 
большую сельскохозяйственную освоенность земель в западных и северных районах, в 
структуре которых преобладают пахотные угодья, расположенные на более 
плодородных черноземных почвах. В восточных и южных районах наблюдается 
значительное преобладание пастбищных земель, где распространены каштановые и 
средне-каштановые солонцеватые менее плодородные почвы [1]. 

Современные социально-экономические условия сельскохозяйственного 
землепользования сложились в течение длительной истории хозяйственного освоения 
территории области. В начале 1990-ых гг. в связи с распадом Советского Союза и 
изменением социально-экономической системы сельскохозяйственное 
землепользование пришло в упадок: забрасывание обрабатываемых земель, 
бесконтрольное использование пастбищных угодий и неравномерная нагрузка на них. 
После переноса столицы в Астану в 1997 г. и принятия Земельного кодекса в 2003 г., 
ситуация стабилизовалась. Если перенос столицы создал выгодное экономико-
географическое положение области, то Земельный кодекс стал главным регулятором 
земельных отношений, закрепив многоукладность и рыночные отношения в 
землепользовании, что сформировало нынешний облик сельскохозяйственного 
землепользования области [1]. 

В результате проделанной работы и анализа литературных источников выявлены 
актуальные проблемы: несоответствие структуры сельскохозяйственных угодий 
природным условиям территории; преобладание пшеницы среди зерновых культур, 
которая занимает до 90% посевной площади в отдельных сухостепных районах области, 
что приводит к риску потерь урожая; слабая техническая оснащенность; убыль 
сельского населения. Сельских населенных пунктов в области по сравнению с 2000 г. 
стало на 80 сел меньше. В периферийных районах численность населения уменьшилась 
на 35%.  

Для решения проблем следует разработать пути развития природопользования. 
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Исследование посвящено изучению рельефа аридных ландшафтов Устюртского 

заповедника с целью выявления потенциала использования рельефа территории для 
новой деятельности расширения спектра доступных ресурсов и повышения качества 
рекреационной деятельности. 

Методика изучения рельефа и выявления уникальных геоморфологических 
объектов-памятников включала дешифрирование космических снимков и создание 
картографических моделей рельефа – геоморфологических карт разного масштаба.    В 
рамках этой методики была построена общая геоморфологическая схема в мелком 
масштабе 1:1500000 (Рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Геоморфологическая схема Устюртского заповедника и сопредельных 

территорий масштабом 1:1500000 
Источник: построено автором на основе собственных наблюдений 

 
Для создания карт использовались дешифровочные признаки, подробно описанные 

в легендах. Как показано в таблице 1. При создании легенды к мелкомасштабной карте 
были включены морфогенетические характеристики структурно-денудационных 
ступеней плато Устюрт и там. тектоно-денудационно-аккумулятивного рельефа днища 
ложбины. Информация о формировании и особенностях данного рельефа. (Табл.1.).  
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№ Обозначение на 

карте 
Морфология и 

Генезис 
Дешифровочные признаки 

Структурно-денудационный рельеф  
(морской, пролювиальный, склоновый, эоловый) уступов плато 

1 

 

Структурно-
денудационные 
поверхности 
ступенчатого плато 
(250–300 м) 

Структурно-денудационные 
поверхности ступенчатого 
плато 
(250–300 м) 
Выраженные ступенчатые 
формы плато, обусловленные 
структурными и процессами 

2 

 

Структурно-
денудационные 
поверхности 
ступенчатого плато 
(200–150 м) 

Поверхности структурно-
денудационного плато, 
формированные структурными 
и денудационными процессами 

3 

 

Структурно-
денудационные 
поверхности 
ступенчатого плато 
(100–150 м) 

Ступенчатые формы плато, 
происходящие от структурных 
н денудационных 

4 

 

Структурно-
денудационный 
склон 

Наклонный рельеф, 
сформированный в результате 
процессов 
воздействия структурных и 
денудационных процессов 
(оползневые, 
пролювиальные и 
пр. процессы) 

Тектоно-денудационно-аккумулятивный рельеф  
(морской, пролювиальный, озерный, эоловый) днища ложбин 

1 

 

Днище ложбины 
(денудационный, 
аккумулятивный) 
тектоно-морского 
происхождения с 
эолово-
пролювиальной 
переработкой 

Низменная область ложбины, 
сформированная 
денудационными и 
аккумулятивными процессами, 
подвергшаяся воздействию 
морского, золового и 
пролювнального 
воздействия. 

2 

 

Озерно-
пролювиальная 
впадина  

Низкие впадины, образованные 
озерными и пролювиальными 
процессами. 

Табл.1. Условные обозначения к геоморфологической схеме плато Устюрт в пределах 
УЗ масштабом 1:1500000  

Источник: построено автором на основе собственных наблюдений 
 

Показано, что в регионе исследования встречаются разнообразные аттрактивные 
геоморфологические объекты, подобными тем, что характерны для многих всемирно 
известных туристических районов мира (Гранд Каньон, Великая Барьерная Стена, 
Айерс Рок и т. д.). Обнаружено, что геоморфологические памятники на плато Устюрт 
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до настоящего времени не выделены и не изучены. Организация заповедников в 
аридных регионах должна включать использование рельефа как базового элемента 
ландшафта для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования. 
Результаты исследования показывают актуальность изучения рельефа в контексте 
развития туризма и сохранения природных достопримечательностей и обеспечения 
безопасной рекреационной деятельности.  

Геоморфологические особенности плато Устюрт обладают высоким геолого-
геоморфологическим разнообразием и создают условия для развития природно-
познавательной рекреации. 
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Введение. Развивающаяся деградация пастбищных угодий является одной из 

важнейших проблем современной цивилизации. Она проявляется в потере природного 
плодородия почв, загрязнении тяжелыми металлами, накоплении опасных 
концентраций химических веществ, нарушении структуры почвы, распространении 
ядовитых растений и затруднении регенерации естественного растительного покрова, а 
также в других негативных последствиях. Процессы деградации пастбищных угодий 
имеют схожие причины по всему миру, что облегчает системное изучение проблемы и 
разработку методов ее решения. 

Нарушение земель – это неправомерные действия или использование земельных 
участков, которые противоречат законодательству или правилам землепользования. 
Это может включать в себя незаконную застройку, изменение целевого назначения 
участка без соответствующего разрешения, загрязнение или иные действия, 
причиняющие вред окружающей среде или нарушающие права собственности других 
лиц. 

Общеизвестно, что Республика Казахстан занимает девятое место в мире по своей 
территории. Характеристика территории страны включает в себя пустыни, 
полупустыни и степи, что делает земли уязвимыми к деградационным процессам. 
Антропогенная активность также является значительным фактором, усиливающим 
проблемы. 

На момент 2023 года около 180 миллионов гектаров территории Казахстана 
подвержены опустыниванию, что составляет 66% суши. Ветровая эрозия затрагивает 45 
миллионов гектаров земель, а водная эрозия – 19,2 миллиона гектаров. Промышленная 
деятельность также вносит свой вклад в техногенное опустынивание, что делает 
проблему еще более серьезной. 

Согласно Бюро национальной статистики Республики Казахстан, более 7,5 
миллиона человек, что составляет 38,2% населения страны, проживают в сельских 
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районах, и большинство из них зависит от доходов, связанных с аграрным сектором, 
непосредственно или косвенно. Если не будут проведены мероприятия по 
восстановлению плодородия почвы, то к 2025 году Казахстан может потерять до 50% 
своих сельскохозяйственных угодий из-за деградации и эрозии почвы. 

Согласно сводному аналитическому отчету о состоянии и использовании земель 
Республики Казахстан за 2019 год, 38,5% пастбищ по культурно-техническому 
состоянию не относятся к чистым. Из них улучшенными числятся 5,8 миллиона гектар 
(3,2%), закустаренными – 19,0 миллионов гектар (10,6%), закочкаренными – 1,6 
миллиона гектар (0,9%), залесенными – 3,2 миллиона гектар (1,8%), закамененными – 
4,7 миллиона гектар (2,6%), затырсованными – 7,7 миллиона гектар (4,3%), сбитыми – 
27,1 миллиона гектар (15,1%). 

 

 
 (1) 

Диаграмма 1. Характеристика сбитых пастбищ ЗКО на ноябрь 2019 года. 
Источник: Умбеткалиев Н. М., Ожанов Г. С. Факторы риска для агросистемы 

пастбищных земель Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. – 2021. 
 

Причины разрушения агросистемы почвенного покрова. Причины разрушения 
агросистемы почвенного покрова и деградации пастбищ многообразны. Среди них 
необходимо выделить такие факторы, как неорганизованный выпас скота, 
неправильное использование и обработка почвы, чрезмерное применение химических 
удобрений, загрязнение и засорение пастбищ, отсутствие системы пастбищеоборотов и 
недостаточное внимание к улучшению состояния пастбищ. Некоторые из этих 
факторов в совокупности могут вызывать кумулятивный эффект, ускоряя деградацию 
пастбищ. Одним из основных факторов, способствующих разрушению пастбищ, 
является чрезмерный выпас скота, особенно в случаях, когда отсутствуют водоемы на 
удаленных пастбищах. Это приводит к разрежению или полному исчезновению 
растительного покрова в близлежащих от водоемов участках, замене ценных видов 
растений менее продуктивными или ядовитыми, а также к эрозионным процессам. 
Постоянное пастбищное давление приводит к неспособности растительности 
восстановиться, из-за чего происходит разрушение надземной части растений и 
почвенного покрова, а также уплотнение почвы, что ускоряет эрозию. Влияние 
животных на почву зависит от их размеров, формы копыт и веса, что также оказывает 
существенное воздействие на состояние почвы и растительного покрова. 

Распашка целинных участков в степных и полупустынных зонах приводит к 
нарушению структуры почвы и воздействует на ее химико-биологические связи, 
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необходимые для естественной плодородности пастбищ. В результате ветровой эрозии 
мельчайшие частицы почвы выносятся ветром, что может привести к образованию 
пыльных бурь, способных разрушить верхний слой почвы и загрязнить окружающую 
среду, включая водоемы и атмосферу, что негативно сказывается на здоровье человека. 
Например, распашка непригодных для земледелия почв в Алтайском крае привела к 
потере пастбищ и сенокосов, а также к быстрой деградации почвенного гумуса. По 
оценкам специалистов, в результате этих процессов потери гумуса могли составить до 
50-60% из пахотного слоя. Подобные последствия распашки наблюдались также в 
Северо-Казахстанской области, где участились пыльные бури, особенно в южных 
районах, до 22 дней в году. Кроме того, климатические условия, включая засуху, могут 
усугубить эффекты выпаса скота и ветровой эрозии, увеличивая количество ветровых 
наносов и ухудшая состояние почв. 

Участившаяся засуха летних месяцев, обусловленная климатическими факторами 
на глобальном уровне, приводит к суше почв, возникновению пожаров и подъему 
капиллярной воды с солями на поверхность почвы, что способствует образованию 
соляных корок. Например, в равнинном Туркменистане колебания урожайности 
пастбищ создают трудности в организации животноводства. В самые урожайные годы 
одной овце требуется меньше пастбища, чем в крайне засушливые периоды. В такие 
периоды стада овец вынуждены пройти большое расстояние в поисках пищи и воды, 
что увеличивает нагрузку на пастбища, способствуя их деградации и усиливая 
процессы опустынивания. 

Восстановление деградированных земель требует значительного времени и 
финансовых ресурсов. Для формирования 1 см плодородного слоя почвы необходимо 
примерно сто лет. Например, для достижения приемлемых уровней плодородия 
полностью деградированных земель в Великих равнинах США после применения 
агротехнических и ландшафтных мер потребовалось от 15 до 25 лет. 

Выводы 
Из вышесказанного следует, что деградация пастбищных земель имеет масштабные 

последствия и варьируется в зависимости от местных условий. Это открывает путь к 
разработке методов восстановления этих угодий на основе мирового опыта и научных 
исследований. Важно отметить, что животноводство играет значительную роль в 
экономике Казахстана и угроза деградации пастбищных угодий может привести к 
серьезным последствиям, включая потерю сельскохозяйственных земель и уменьшение 
производства продуктов питания. Также стоит отметить, что изменение климата и 
неэффективное использование земель только усиливают эту проблему. 
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Редкие виды на планете существовали всегда и это вполне естественный процесс 
отбора самых сильных и приспособленных особей. Но в нынешнем мире человеку 
необходимо искусственно поддерживать биоразнообразие, которое не всегда, но 
довольно часто страдает из-за самой человеческой деятельности. Генетический банк 
нужен для самых различных задач: от поддержания жизнеспособности культурных 
видов растений путем скрещивания с их дикими родственниками до восстановления 
популяций исчезнувших видов с помощью создания резерватов.  

Проблема биоразнообразия, конечно, является мировой проблемой, и Казахстан не 
исключение. Неоспоримо, что редкие виды флоры Казахстана нужны не только как 
генетический банк для страны, но и как уникальное наследие данной территории. Так, 
например, островные леса степного региона Центрального Казахстана являются 
реликтами единого лесного массива, имевшего связь с таежными лесами Западной 
Сибири и с горными и предгорными лесами Алтая в холодные и влажные эпохи 
плейстоцена. 

Конвенция ООН «О биологическом разнообразии» была принята в Казахстане в 
1994 году. На ее основе Казахстан предпринимает важные шаги по выполнению своих 
обязательств, проведению мероприятий для сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия в реализуемых национальных планах, программах и 
политике, проведению их мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду. 
Так, с 2017 года в Казахстане были утверждены 116 объектов ООПТ, среди которых 
насчитывается 88 участков, являющихся заповедниками, заповедными территориями, 
национальными парками, резерватами и заказниками. Остальные 28 участков являются 
памятниками культурного наследия. 

Цель работы – выявить эколого-географические условия для охраны и определить 
перспективы использования редких растений Казахстана.  

Метод подсчета полезности. Количественные методы используются в 
этноботанике для сравнения использования и культурного значения различных 
таксонов растений. Такие работы имеют большую научную ценность, способны 
выявить отдельные культурные ценности, а также помогают сохранению 
биоразнообразия. Логика заключается в том, что чем больше ресурс ценен, тем больше 
люди захотят использовать эти ресурсы более экономно и эффективно. В этноботанике 
данный метод очень высоко ценится, поскольку позволяется оценивать отдельные виды 
растений объективно и не предвзято. 

Метод относительной важности был предложен Беннеттом и Прансом (2000), 
изначально его использовали для определения важности растений с лекарственными 
свойствами. Изначально RI (related importance) определялся по количеству 
медицинских свойств и количеству болезней, которые эти свойства способны лечить, 
то есть, чем больше болезней охватывает отдельное лекарственное растение, тем оно 
ценнее. В данной работе формула относительной важности была несколько 
адаптирована под различные категории пользований и число пользований внутри этих 
категорий. 

Относительная важность рассчитывается по формуле RI = NUC + NT (адаптация 
Беннетта и Пранса 2000), где: NUC = число категорий, деленное на самое крупное 
число категорий, из списка изучаемых видов. NT = определяется аналогично числу 
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категорий, но применяется число использований отдельного вида, деленное на самое 
крупное число использований из списка изучаемых видов. Например, если изучаемый 
вид используется в медицине, то это 1 категория, а числом использований будут 
считаться подтверждённые лечащие свойства данного вида (например, используется 
при лечении алиментарных заболеваний; воспалительных дерматозов; паразитарных 
дерматозов). Второй изучаемый вид может обладать той же категорией использования, 
но иметь меньшее число использований, допустим 2. Таким образом, RI второго вида 
будет равен 1.33 = (1/1) + (1/3). 

Метод определения качества обитаемой среды. Модель качества среды обитания 
InVEST объединяет информацию о землепользовании (LULC) и различных факторах, 
угрожающих биоразнообразию для составления карт качества среды обитания. Данный 
метод был разработан Стэнфордским университетом и позволяет по итогу получить два 
типа данных: растровые изображения изучаемой местности, содержащие информацию 
о деградации земель и, собственно, саму карту пригодности обитания. Первый тип 
данных изначально не направлен на практичное использование в научных работах и 
является промежуточным итогом получения данных, который используется как 
необходимый коэффициент для построения карты пригодности. 

 Для работы в модели необходимы определенные данные, без которых модель не 
запустится. Например, это растровая база данных о землепользовании изучаемой 
территории (LULC). В пользу этой модели можно отметить, что такие типы данных 
очень распространены в свободном доступе и можно работать почти с любыми 
объектами. Также в своей работе модель не использует численные характеристики о 
распространении изучаемых растений, что позволяет работать в условиях недостатка 
данных. Наиболее важным компонентом в работе являются данные об угрозах для 
местообитания видов и их чувствительность при произрастании на изучаемых 
участках. Не все местообитания могут быть одинаково пригодны и одинаково 
подвержены внешним угрозам, и эти условия учитываются в работе модели InVEST. 
Полученная карта в конце работы модели позволяет изучить потенциальные пригодные 
участки, а также оценить качество существующих территорий распространения, что 
поможет для будущих перспектив развития распространения нужных видов, а также 
выделения наиболее ценных участков для создания заповедных территорий. 

База данных. В данной работе используется полный список редких и эндемичных 
растений заповедников Казахстана, составленный автором при написании курсовой 
работы «Эколого-географический анализ распространения редких видов растений в 
ООПТ Казахстана». Список растительности был составлен на основе таких источников 
литературы, как Заповедники Средней Азии…, 2006 год; Красная книга Казахской 
ССР…, 1981 год; Сокровища растительного мира Казахстана…, 2005 год.  

Составление карт. Для создания карт на основе базы данных о редких и 
эндемичных растениях и результатах качества местообитания InVEST, используется 
программа ArcMap. ArcMap – один из основных компонентов программы ArcGIS 
компании Esri. Программа используется для решения различных ГИС-задач, в число 
которых входит работа с картами и их печать, редактирование и просмотр геоданных. 

По итогу завершения работы будут выявлены самые перспективные для 
использования в различных сферах редкие растения, составлены рекомендации для 
увеличения количества их популяции и выведения их из категории «редких», а также 
рекомендации для улучшения условий охраны в пределах ООПТ. 
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В крупных городах увеличивается доля людей, придерживающихся здорового 
образа жизни и самоохранительного поведения. Однако спортивная инфраструктура 
городов не всегда обеспечивает такую возможность. Данная работа посвящена 
выявлению зон, комфортных для занятия спортом в городе Астане, и разработке 
рекомендаций для улучшения спортивной инфраструктуры города. 
Исследование состояло из следующих этапов: 

1. Выявление зон повышенной плотности спортивной активности 
выполнено с использованием карты активности социальной сети для 
спортсменов «STRAVA» [1]. Было выявлено более 14 зон повышенной 
спортивной активности. 

2. Анализ факторов комфортности городской среды для занятий 
спортом основан на базе онлайн опроса спортсменов города Астаны. Вопросы 
делились на 3 блока: оценка репрезентативности выборки; оценка преимуществ 
и недостатков рекреационных зон; оценка весовых коэффициентов. 

3. Сбор информации о пространственных факторах комфортности 
занятий спортом. В качестве источников информации использовались 
краудсорсинговая система OpenStreetMap (близость к пунктам общепита, 
велодорожкам, пунктам проката и специализированным магазинам) [2]; 
Геопортал ГИС-центра Астаны (растительность и плотность жилой застройки) 
[3]; Геопортал МВД РК (плотность преступлений и дорожно-транспортных 
происшествий) [4]; социальная сеть инстаграм (визуальная привлекательность 
территории); Googlemaps (зоны доступности). 

4. Интегральная оценка пригодности территории города Астаны для 
занятий спортом выполнялась по принципу взвешенного наложения значений 
пространственных факторов спортивной активности, указанных ранее, в ячейках 
регулярной сетки, покрывающей территорию города Астаны с фиксированным 
шагом 30 метров. Этап был выполнен при помощи модуля визуального 
программирования Model Builder. 

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию спортивной 
инфраструктуры. В ходе данного этапа будут выявлены наиболее оптимальные 
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маршруты, соединяющие зоны повышенной спортивной активности для 
организации в их пределах сетей велополос, а также рассмотрены территории, 
потенциально высоко пригодные для организации зон спортивной активности, 
но в настоящее время характеризующиеся дефицитом таких зон. 

Анализ результатов опроса показал, что более половины респондентов ежедневно 
занимаются спортом на открытых площадках города, а около 40 % опрошенных 
занимаются около 3 раз в неделю. Наблюдается также дифференциация частоты 
проведения тренировок по зонам. В Ботаническом саду, в парке Жеруйык, 
спецобъектах, на набережной (за исключением Арбата) и объездной трассе 
респонденты тренируются реже, чем раз в неделю, а на велодорожке от Ильинки, 
лыжероллерной трассе, в Триатлон парке и на набережной (Арбат) около 2–3 раз в 
неделю. Около половины респондентов сталкиваются с вероятностью ДТП в процессе 
тренировок. 

Среднее время поездки у большинства респондентов – 2 часа, а средняя дистанция 
– 50 км. Как следствие, возникает потребность в спортивных зонах с протяженными 
велополосами. В основном респонденты начинают спортивную поездку из места 
жительства, что обуславливает необходимость создания пригодных для занятия 
спортом площадок в непосредственной близости от крупных жилых массивов. 

По итогам опроса определены следующие значения весовых коэффициентов 
влияния пространственных факторов пригодности территории для организации 
спортивных зон: наличие велодорожек – 11; пункты проката – 7; пункты 
обслуживания – 10; близость к дому – 10; близость к пунктам общепита – 8; 
безопасность зоны – 12; наличие растительности – 10; привлекательность зоны – 11. 

Интегральная оценка пригодности территории (рисунок 1) выявила дефицит 
организованных площадок для занятий спортом в пределах исторического центра 
города Астаны (зона, ограниченная улицами Сарыарки, Богенбая, Валиханова, Бараева 
и набережной р. Есиль) на периферии города в районах индивидуальной жилой 
застройки. Наименьший дефицит спортивных зон приурочен к жилым зонам вблизи 
р. Есиль и ее притоков. 

 
 
 
 

Рисунок 1. Интегральная оценка пригодности 
территории Астаны для организации спортивных 

зон (фрагмент) 
(Источник: составлено автором) 
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Существует потребность в открытых площадках для занятия спортом в Астане: 

более половины респондентов занимаются спортом чаще, чем 3 раза в неделю. 
2. Существенной проблемой является неприспособленность транспортной системы 

Астаны для перемещения на велосипеде. Более 50 % респондентов регулярно 
подвергаются риску ДТП в процессе тренировки. 

3. В городе существуют популярные площадки для занятия спортом, но 
большинство из них не подходят для длительных тренировок: средняя 
дистанция тренировочной поездки составляет 50 км. 

4. Крайне важно обеспечить пространственное разделение функциональных зон 
парков и других рекреационных территорий, чтобы не допускать конфликтов 
между спортсменами и другими рекреантами. Эту проблему отмечают как 
значимую более 90 % спортсменов. 

5. Значимой проблемой является наличие изолированных зон высокой 
пригодности занятий спортом (зеленый пояс, объездная трасса), значительно 
удаленных от жилых зон и не обеспеченных безопасными для велосипедного 
движения транспортными коридорами. 
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Экстремальные засухи, аномальная жара, заморозки, осадки, ураганы и другие 
экстремальные климатические явления могут влиять на динамику и скорость течения 
биофизических и биохимических процессов в растениях и почве, что может сказаться 
на устойчивости их развития. Также это может привести к изменениям в естественном 
обмене Н2O и СО2 между растительными сообществами и атмосферой. 
Неблагоприятные климатические условия окружающей среды влияют на растения как 
стрессоры, воздействие которых может привести к изменениям структуры теплового, 
водного и углеродного баланса экосистемы. Можно сказать, что Н2O- и СО2- обмен 
служит показателем состояния и развития растений. Учитывая зависимость потоков 
Н2O и СО2 от внешней среды, а также протекание в растениях и почве различных 
процессов, последние исследования показывают, что изменчивость метеорологических 
параметров постепенно увеличивается. Это влечет за собой усиление экстремальности 
климата, то есть более частое возникновение экстремальных условий погоды, 
оказывающих наибольшее влияние на растительные сообщества. Данная работа 

https://gis.esaulet.kz/
https://gis.kgp.kz/
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позволит выявить факторы, максимально воздействующие на процессы газообмена, 
происходящие в растительных сообществах умеренных широт, т.е. понять, как именно 
чрезвычайно высокие или низкие температуры, избыток или дефицит осадков отдельно 
и совокупно влияют на потоки CO2. 

Целью данной работы является определение отклика потоков углекислого газа на 
аномальные температурные и влажностные условия в различных типах лесов 
умеренного пояса Евразии. 

Для анализа взаимосвязей потоков СО2 в лесах умеренных широт и 
экстремальными условиями погоды (аномальные температуры и осадки) были выбраны 
7 станций мониторинга потоков СО2: FR-Fon, FI-Sod, IT-Col, RU-SkP, JP-MBF, RU-Fyo, 
CN-Cha. Данные станции расположены на континенте Евразия в различных типах лесов 
умеренных широт: лиственные леса, хвойные вечнозеленые леса и смешанные леса. 

Имеющиеся наборы данных охватывают периоды от 2 до 18 лет. Среднесуточные 
значения потоков CO2 рассчитывались путем усреднения 30-минутных наборов данных 
FLUXNET [2]. Суточные аномалии потоков СО2 рассчитывались как разность 
суточных и среднемесячных потоков, осредненных за имеющийся период наблюдений 
на каждой станции. 

Периоды с экстремальными погодными условиями определялись двумя методами:  
- как период, когда среднесуточная аномалия температуры/суточная сумма 

осадков превышает 95 % квантиль (для экстремально высоких температур и осадков) 
или не достигает 5 % квантиля (для экстремально низких температур и осадков) 
функции плотности распределения вероятности (PDF); 

- как период, когда аномалия среднесуточной температуры превышает 1 
стандартное отклонение (STD), рассчитанное по всему временному ряду. 

Поскольку осадки распределяются ненормально, определение порога на основе 
превышения STD менее информативно, поэтому для осадков применялись только 
квантильные пороги [1]. 

Анализ временной изменчивости аномалий суточной температуры, осадков и 
потоков СО2, а также их взаимосвязей выявил большое разнообразие реакций потоков 
СО2 на колебания температуры и осадков в лесах умеренных широт.  

Обильные осадки в основном приводят к сильной интенсификации выделения СО2 
в атмосферу, наблюдаемой практически на всех станциях во всех типах исследованных 
лесов. Повышенная влажность почвы усиливает микробную деятельность, усиливает 
разложение и минерализацию органического вещества почвы. Дефицит осадков 
соответствует отрицательным аномалиям потоков СО2 почти на всех станциях. 
Исключением является станция CN-Cha в смешанных муссонных лесах: там при 
дефиците осадков практически равный процент дней с поглощением и эмиссией CO2. 

Сравнение связи потоков СО с осадками и аномалиями температуры показывает, 
что чувствительность потоков СО2 к аномалиям температур в большинстве случаев 
выше, чем чувствительность к изменению количества осадков. Это можно объяснить 
чувствительностью растений к экстремальным температурам. В хвойных лесах 
экстремально высокие температуры сопровождаются положительной аномалией CO2, а 
экстремально низким температурам характерны отрицательные аномалии потока. В 
лиственных лесах в половине случаев преобладает поглощение при экстремально 
высоких температурах, как и в смешанных лесах. 

Примечательно, что аномалии потоков СО2 часто не совпадают с аномалиями 
экстремальных осадков или температуры, что свидетельствует о сильном влиянии 
различных абиотических и биотических факторов на функционирование экосистем, по-
разному проявляющихся для отдельных растительных сообществ.  

Сравнение пороговых значений экстремальности для температуры показало, что 
при использовании порога превышения стандартного отклонения наблюдается 
больший процент совпадения экстремальных температур и экстремальных потоков 
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углекислого газа. С учетом выявленных закономерностей полученные результаты 
требуют дальнейших многоплановых исследований с привлечением большего 
количества станций мониторинга и более длительных временных рядов наблюдений за 
потоками парниковых газов. 
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Одним из наиболее распространенных и опасных видов негативного воздействия на 
окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха. Проблема загрязнения 
атмосферы в городах Казахстана на сегодняшний день является весьма актуальной. 
Одной из главных причин загрязнения является деятельность человека, приводящая к 
выбросам вредных веществ в атмосферу. Особенно сильно эта проблема сказывается в 
зимний период, то есть в отопительный сезон, так как в частном секторе в городах 
Казахстана в качестве топлива в основном используется уголь, хотя на сегодняшний 
момент уже наметилась тенденция перехода на газовое топливо. При сжигании угля 
наблюдается загрязнение воздуха диоксидом углерода и серы. Сернистый ангидрид 
оказывает существенное влияние на флору. Хроническое воздействие сернистого 
ангидрида на органы дыхания способствуют возникновению бронхита. На сегодняшний 
день в РГП «Казгидромет» проводится мониторинг загрязнения воздуха на территории 
городов Казахстана.  

Для предотвращения негативных последствий загрязнения необходим его прогноз. 
В оперативной практике РГП «Казгидромет» для прогноза загрязнения в атмосфере 
используется статистический метод прогноза распознавания образов и 
гидродинамический метод прогноза на основании модели SILAM. Разрабатывается 
новая методика прогноза неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), 
основанная на статистических зависимостях между метеорологическими параметрами, 
и уровнем загрязнения [1]. Данная методика еще не внедрена в оперативную практику и 
нуждается в тестировании.  

Целью данной работы является оценка качества статистического прогноза 
загрязнения воздуха по новой методике научного центра Казгидромета с учетом 
прогноза метеорологической компоненты на территории Казахстана в холодный 
период. 

В качестве прогнозируемой характеристики используется нормированный 
показатель загрязнения в виде сумм концентрации примесей в долях от ПДК- параметр 
Рнорм. 

https://fluxnet.org/
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• где, qi/ПДК – значение i-ой концентрации, деленной на ПДК,  
• n-общее количество наблюдений (Берлянд и др., 1993). 

 
Основа прогноза НМУ – уравнение множественной регрессии:  

Рн= К1*Тприземн. +К2 *Vпризмен. +К3 * ΔТземля-850+К4 * ΔТземля-925+ К5 * ΔТ950-850 + К6 * 
V850 + К7* V925. 

Рн – предиктант (параметр загрязнения) 
Предикторы: температура у Земли (Тприземн.), температура на уровне 850 гПа (ΔТ850), 

температура на уровне 925 гПа (ΔТ925), инверсия между Землей и 925 гПа (ΔТземля-950), 
инверсия между Землей и 850 гПа (ΔТземля-850), инверсия между 925 и 850 гПа (ΔТ950-

850), скорость ветра у Земли (Vпризмен.), скорость ветра на уровне 925 гПа (V950), скорость 
ветра на уровне 850 гПа (V850). К1, К2, К3… – коэффициенты регрессии, которые 
определяются статистическим способом на основании связей между рядами параметра 
загрязнения и рядами метеорологических переменных.  

Для оценки качества прогноза загрязнения рассчитывалась абсолютная и 
относительная ошибка прогноза для заблаговременности прогноза 24 часа. Абсолютная 
ошибка-отклонение прогностического значения от наблюдаемого, относительная 
ошибка-отношение абсолютной ошибки к наблюдаемому значению параметра 
загрязнения. 

Был исследован 21 город Республики Казахстан. Анализ качества прогноза 
проводился для холодного периода (октябрь – март с 2020 года по 2023 год). 

Ошибка прогноза загрязнения зависит как от ошибки расчетов по уравнению 
регрессии, так и от ошибки прогноза метеопараметров, входящих в уравнение 
регрессии. Прогноз метеопараметров рассчитывается по негидростатической 
прогностической модели WRF.  

Для Астаны и Алматы проанализирована зависимость ошибки прогноза 
загрязнения от прогноза приземной температуры у Земли, температуры на уровне 850 
гПа, температуры на уровне 925 гПа, инверсиии между Землей и 925 гПа, инверсии 
между Землей и 850 гПа, инверсии между 925 и 850 гПа, скорости ветра у Земли. 

Анализ результатов показал, что максимальные ошибки прогноза температуры 
воздуха в холодный период наблюдаются, когда у нас происходят резкие изменения 
температуры. Резкие изменения наблюдаются при прохождении атмосферных фронтов, 
при смене антициклонической погоды на циклоническую. При этом наблюдается 
увеличение ошибки прогноза температуры. Вероятнее всего это связано с тем, что 
модель неверно прогнозирует время прохождения фронта, а также скорость 
перемещения циклонов и антициклонов, так как мы анализировали данные в срок 
наблюдения 00 часов по Гринвичу, а не данные, осредненные за сутки. Ошибка 
прогноза скорости ветра возрастает при низкой скорости ветра. Большие скорости ветра 
определяются крупномасштабной циркуляцией, которая лучше воспроизводится в 
модели, чем локальный ветер, обусловленный местными условиями. Также 
наблюдается зависимость ошибки прогноза инверсии температуры от ее величины. При 
прогнозе инверсии наблюдаются как положительные, так и отрицательные ошибки, то 
есть недооценка интенсивности инверсии моделью (положительная ошибка) или 
наоборот воспроизведение слишком сильной инверсии (отрицательная ошибка).  

Наибольший вклад в ошибку прогноза загрязнения дает прогноз температуры 
воздуха и инверсии температуры. Модель плохо предсказывает резкую смену 
температуры. При резких изменениях температура воздуха возрастает, и ошибка 
прогноза загрязнения Инверсия температур может оказать значительное влияние на 
прогноз загрязнения воздуха. В результате инверсии температур загрязняющие 
вещества могут задерживаться в нижних слоях атмосферы, что может привезти к 
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увеличению концентрации загрязняющих веществ на поверхности. За исследованный 
период преобладают прогнозы более сильных инверсий, чем наблюдались в 
действительности, что приводит к прогнозу завышенного загрязнения. 
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Добыча и транспортировка газоконденсатного сырья в Республике Казахстан 

растет с каждым годом. Масштабы и темпы добычи определяют значительное 
воздействие на окружающую среду. Актуальными представляются исследования, 
позволяющие дать наиболее полную оценку последствий антропогенного воздействия в 
результате добычи углеводородов. Эксплуатация углеводородного месторождения 
вызывает уменьшение площадей хозяйственных угодий, снижение плодородия почв и в 
конечном итоге приводит к ухудшению здоровья населения [1]. Актуальность данной 
темы обусловлена растущим спросом на природный газ, как на экологически чистое 
топливо, однако сам процесс добычи сырья оказывает негативное влияние на 
природные компоненты. Поэтому важной задачей является качественная и 
количественная оценка воздействия на окружающую среду нефтегазовойотрасли. 

Объектом исследования является газоконденсатное месторождение Жанажол. 
Предметом являются компоненты природных экосистем, подвергающиеся воздействию 
от добычи газоконденсатного сырья: почвы, воды, растения и атмосферный воздух. 
Целью исследования является оценка интенсивности техногенных нарушений 
компонентов наземных экосистем на территории газоконденсатного месторождения. 

Современный контур участка добычи газоконденсата был определен по 
космоснимкам из программы Google Планета Земля. В его пределах были выделены 
участки разной степени нарушенности.  

Основным критерием при выделении и типологии нарушений являлся 
сравнительный анализ состояния почвенно-растительного покрова в пределах 
техногенных объектов и на их периферии по сравнению с таковым на прилегающей 
территории [3]. В зависимости от размеров техногенных нарушений были выделены 
две основные категории объектов: площадные (скважины, объекты вспомогательной 
инфраструктуры) и линейные (трубопроводы, дороги). 

При нерегулярных нагрузках на компоненты окружающей среды техногенный 
ареал, обусловленный механическим воздействием на почвы, способен к 
самопроизвольному восстановлению. Данную тенденцию удалось выявить путем 
сопоставления разновременных космоснимков.  
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В программе ArcGis 10.8 была проведена количественная оценка антропогенных 
нарушений на месторождении. С помощью геоинформационных технологий возможно 
проводить комплексный анализ пространственных данных на изучаемую территорию [2]. 

Итогом стало создание тематической карты земель с градацией по степени 
антропогенной нарушенности: слабой, средней, сильной и очень сильной. В результате 
исследования установлено, что территория газоконденсатного месторождения в 
последние десятилетия испытывает значительное техногенное воздействие, 
обусловленное ростом производства углеводородного сырья, обустройством 
инфраструктуры месторождения, прокладкой трубопроводов и дорог. 
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В современном мире вопрос обеспечения населения энергоресурсами, в частности 
отоплением, становится все более актуальным. Газификация индивидуальных жилых 
строений (ИЖС) является одним из ключевых аспектов обеспечения комфортных 
условий проживания жителей и стабилизации экологической ситуации города. В 
Астане, где основным видом топлива в индивидуальных жилых строениях является 
уголь, в зимний период формируются высокие концентрации таких веществ, как 
диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы и твердые частицы.  

Газификация может значительно сократить приземные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере, в особенности – взвешенных частиц. Несмотря на 
очевидные преимущества газификации ИЖС, у этой меры есть существенные барьеры, 
такие как удорожание отопления, необходимость переоборудования печей, 
необходимость строительства и обслуживания инфраструктуры по транспортировке 
газа с месторождений. 

Целью данной работы является сравнение состояния атмосферы при реализации 
одного из трех сценариев, связанных с отоплением ИЖС: полный отказ от газификации 
ИЖС (базовый сценарий); газификация половины ИЖС в районах, покрытых сетью 
газопроводов в Астане; газификация всех ИЖС города Астаны. 

В ходе работы были выполнены следующие этапы: 
1. Проведён социологический опрос при помощи сервиса Google формы. В 

нем приняли участие около 60 респондентов. 
2. Составлена база данных всех ИЖС Астаны.  
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3. Рассчитаны выбросы загрязняющих веществ от ИЖС для каждого из 
сценариев по методике определения загрязняющих веществ в атмосферу при 
сжигании топлива в котлах производительностью менее 20 гкал/час [1]. 

4. Рассчитаны приземных концентраций по методике определения 
среднегодовых концентраций в ПК «ЭРА». 

5. Рассчитан индекс загрязнения атмосферы и произведена интерпретация и 
пространственный анализ результатов в «ArcMap». 
 
Проведенные расчеты показывают, что при реализации базового сценария 

превышения концентрации не наблюдается по таким веществам, как диоксид азота 
(максимальная концентрация – 0,005 ПДК), оксид углерода (максимально возможная 
концентрация – 0,007 ПДК), диоксид серы (максимально возможная концентрация – 
0,105 ПДК). Превышения концентрации отмечается по веществу неорганическая 
пыль – 1,137 ПДК. Наибольшие концентрации отмечаются в районах Юго-Востока, 
Лесозавода и центральной части Сарыарки, где плотная площадь застройки и не 
лучшее качество топлива. В аналогичных расчетах по двум другим вариантам можно 
отметить следующие изменения: заметное снижение концентраций, к примеру, нет 
превышения по органической пыли (0,433 ПДК) и сдвиг максимумов в те районы, где 
преимущественным топливом является уголь.  

Чтобы отследить изменения, которые будут наблюдаться при втором варианте 
событий, вычислим разницу между индексами загрязнения атмосферы. Максимальное 
снижение ИЗА наблюдается при переходе от базового сценария полной и частичной 
газификации в зонах, покрытых газопроводами (в среднем на 83 %): Юго-Востока, 
Ильинки, Сарыарки и др. Соответственно, площадь загрязнения заметно снижается и 
наблюдается только в районах (Чубары, Лесозавод и др.), где нет такой возможности 
подключения.  

 

 
 
Рисунок 1. Концентрации по веществам (в долях ПДК): слева – пыль неорганическая, 
по центру – диоксид серы, справа – оксид углерода, снизу – диоксид азота. Источник: 

составлено автором на основе расчетов, проведенных в программе «ЭРА воздух».  

https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849657.pdf
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Рисунок 2. Индекс загрязнения атмосферы: слева – первый сценарий развития 
событий, по центру – второй, справа – третий. Источник: составлено автором на основе 
расчетов, проведенных в программе «ЭРА воздух».  
 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Для базового сценария характерны максимальные выбросы (около 65 
тыс. т/год) и значительные по площади зоны превышения приземных 
концентраций. В сумме их площадь составляет около 600 тыс. кв. м. 

2. Расчеты показывают высокий эффект от газификации ИЖС: даже при 
газификации половины пригодных для этого ИЖС максимальные 
концентрации снижаются в 3 раза. 

3. Главным образом, эффект от газификации достигается за счет снижения 
выбросов взвешенных частиц. 
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Забытые тропические болезни (или NTDs) – это группа тропических инфекций, 

которые распространены среди населения с низким уровнем жизни в тропических 
регионах Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, но в связи с глобальными 
климатическими изменениями стали появляться и на других широтах. Всего в мире 
насчитывается 17 инфекций этой группы, в том числе и в Казахстане [3]. 

В Казахстане ежегодно регистрируются случаи заболевания геморрагической 
лихорадкой Денге, связанных с завозом инфекции заболевшими людьми из Тайланда и 
других тропических стран. Тоже относится к малярии (тольков г. Алматы за период с 
1996 г. по 2011 г. пролечены 118 случаев малярии, из них 114 – завозного характера), а 
также кожному и висцеральному лейшманиозу. Проблема имеет не только 
медицинский, но социальный и экологический аспекты и связана с развитием 
международного туризма, миграциями, санитарным состоянием окружающей среды. 

Лечение подобных инфекций требует больших финансовых затрат и не проходит 
без последствий для заболевших и их окружения. 
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Цель работы заключается в медико-географическом анализе появления, 
распространения и опасности (медико-географические риски) группы новых, 
нехарактерных для Казахстана или возвращающихся (вызывавших в прошлом характер 
эпидемий, но искорененных) инфекций тропических стран: малярии, геморрагической 
лихорадки Денге, кожного лейшманиоза. Подобных исследований в Казахстане до сих 
пор не проводилось. Работа выполнена с применением методик медико-
географического анализа, включающих обработку медико-статистических данных, 
предоставленных национальными организациями Республики Казахстан, 
картографирование нозоареалов инфекций и выявление пространственных 
особенностей их распространения, а также определение вклада природных и 
социальных факторов в распространении инфекций. 

Поскольку единой базы по NTDs в Казахстане не ведется, первым этапом явился 
сбор разрозненных данных международной, национальной и региональной 
медицинской статистики, ведомственных материалов, медицинских порталов и 
многочисленных публикаций по теме исследования. 

Основные данные были получены из следующих источников: информационного 
агентства «Казинформ» (inform.kz); Комитет санитарно-эпидемиологического контроля 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан (gov.kz); «Здоровье Казахстана 
третьего тысячелетия» (health-kz.com); Свежие новости Казахстана и мира «informburo» 
(informburo.kz); Всемирной организации здравоохранения (TheWorldHealthOrganization 
(who.int); WorldOrganisationforAnimalHealth (woah.org); NationalLibraryofMedicine. 
NationalCenterforBiotechnologyInformation (NCBI) (nlm.nih.gov); Справочник по 
медицине «МедицинаPRO 7 Справочник» (med7.net); Сайт журнала Самаркандского 
государственного медицинского университета (ЖУРНАЛ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И 
МЕДИЦИНЫ) (sammu.uz); Медицинский сайт «MedUniver» (meduniver.com). 

Из этих источников был проведен отбор медико-статистических показателей по 
каждой рассматриваемой нозоформе: число и локализация случаев заболеваний; 
количество заболевших/умерших; страна ввоза инфекции. 

Всего было выделено 3 нозоформы: малярия, лихорадка Денге, лейшманиоз. 
Удалось найти некую динамику по лейшманиозу с 1994 по 2022 год, а также по двум 
другим нозоформам, но уже с отрезками и за разные даты. 

Далее была составлена сводная таблица, куда занесены собранные данные (рис. 1).  

 
Рис.1. Фрагмент работы с материалом 

Источник: сделано автором. 
 

Она создана с помощью текстового процессора MicrosoftWord программы 
MicrosoftExcel. В таблице отражены нозоформы, где и в каком году они были 
обнаружены, количество зараженных/умерших, происхождение нозоформы (откуда 
была завезена) и регионы Казахстана, куда было завезено. Полученная информация 
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проходила обработку и систематизировалась, на их основе проводился дальнейший 
анализ. 

Для выявления динамики и географии заболеваний были построены графики, с 
помощью которых можно отследить тенденции распространения инфекций и регионы 
завоза. Пример графиков показан на рис. 2. 

 

 
Рис.2. Динамика заболеваемости кожным лейшманиозом (1994–2022) в Казахстане 

Источник: сделано автором на основе собранных данных. 
 

Результатами данной работы станет оценка современного состояния нозоареалов и 
распространения новых и возвращающихся инфекций в Казахстане, выявления путей 
проникновения и факторов медико-экологического риска для населения Казахстана. 
Визуализация очагов инфекций кожного лейшманиоза, геморрагической лихорадки 
Денге и малярии наряду с комплексным медико-географическим районированием 
позволят выделить наиболее проблемные регионы и разработать мероприятия по 
снижению риска заболеваемости населения. 

Заключение. 
Лейшманиоз, малярия, лихорадка Денге являются эмерджентными (новые и вновь 

возникающие, или возвращающиеся) инфекционными болезнями. Малярия и лихорадка 
Денге обусловлены завозными случаями в Казахстане, и очагов этих болезней в нашей 
стране, к счастью, нет, чего нельзя сказать про лейшманиоз. Лейшманиоз имеет 
природно-очаговую форму, распространенную на Юге Казахстана у реки Сырдарьи, в 
двух областях: Туркестанской области, где регистрируются и следят за заболевшими, и 
Кызылординской области, где по официальным данным случаев заражения нет. Но из-
за того, что две данные области находятся вдоль реки Сырдарьи, а у левобережья этой 
реки обитают переносчики данной болезни – большая песчанка, то можно сделать 
вывод, что и в Кызылординской области есть случаи заболевания кожным 
лейшманиозом, и за распространением и заболевшими не следят. Большие песчанки 
являются вредителями, поселяясь рядом с полями и грабя урожай с полей. Также они 
роют норы, создавая большую, многоуровневую сеть своего жилища, тем самым 
повреждают дамбы, насыпи дорог и даже фундаменты зданий. Их поселения служат 
резервуарами опасных болезней, к которым относится исследуемый мною лейшманиоз. 
Из-за того, что жизнь песчанок проходит под землей, определить точную численность 
этих животных не представляется возможным. 

Повышение заболеваемости лейшманиозом связаны с природными факторами, 
такими как: численность грызунов, сезонная динамика переносчиков и учетом 
социальных факторов проведения запланированных профилактических мероприятий по 
истреблению грызунов и комаров.  
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Проблема забытых тропических болезней остается актуальной из-за её 
малоизученности и незнании о данных болезнях у нас в Казахстане. Многие наши 
врачи попросту путают диагнозы или вовсе не могут определить причину болезни, из-
за чего многие случаи протекают с осложнениями, вызывая негативные последствия у 
людей. Так, например, после того, как человек переболеет лейшманиозом, на разных 
участках тела остаются рубцы, уродующие тело человека, чтобы избавиться от рубцов 
(в среднем их от 1 до 3), потребуется около 70 тыс. тенге. 

Хоть эти болезни и являются «забытыми», они остаются не до конца изученными в 
Казахстане, которые требуют особого внимания и осведомления населения. 

Результатами данной работы станет оценка современного состояния нозоареалов и 
распространения новых и возвращающихся инфекций в Казахстане, выявления путей 
проникновения и факторов медико-экологического риска для населения Казахстана. 
Визуализация очагов инфекций кожного лейшманиоза, геморрагической лихорадки 
Денге и малярии наряду с комплексным медико-географическим районированием 
позволят выделить наиболее проблемные регионы и разработать мероприятия по 
снижению риска заболеваемости населения. 
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Казахстан богат разнообразными растительными видами, многие из которых могут 
использоваться в медицине или являются потенциально ядовитыми.  

Актуальность данной темы заключается в том, что сохранение и рациональное 
использование растительных ресурсов нашей планеты является сегодня глобальной 
проблемой межгосударственного уровня. Флора Казахстана обладает большими 
потенциальными возможностями как источник перспективных лекарственных форм. 
Токсичность многих растений давно известна, но с каждым годом количество вновь 
изученных растительных ядов увеличивается. 

Цель данной работы состоит в определении условий и факторов географического 
распространения лекарственных растений Казахстана. 

Была представлена задача проанализировать научную литературу о видовом 
составе ядовитых и лекарственных растений, их вредоносности и зонах 
распространения. На основе этого рассмотрена степень изученности дикорастущих 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_malaria
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лекарственных видов на территории Казахстана. Локальные, во многом довольно 
устаревшие, данные по запасам сырья имеются только для 141 вида, что составляет 
10% всей лекарственной флоры Казахстана.  

Наибольшее количество изученных в ресурсном отношении видов (67%) 
сосредоточено в 7 семействах: Asteraceae (29 видов), Rosaceae (21 вид), Ranunculaceae, 
Fabaceae (по 10 видов), Lamiaceae (9 видов), Polygonaceae (8 видов), Apiaceae (7 
видов). При этом из 230 видов, реально использующихся в официальной медицине, 
запасы сырья определялись у 82 (36%).  

Также одной из задач являлось определить общую характеристику 
географического распространения ядовитых и лекарственных растений Казахстана. На 
основе чего были проанализированы факторы распространения лекарственных 
растений. Один из них – климат. Разные растения предпочитают разные климатические 
условия.  

Температура, количество осадков могут существенно влиять на распределение 
лекарственных растений. Регионы с более влажным и теплым климатом имеют более 
высокое разнообразие и количество лекарственных растений.  

Почвы. Казахстан включает в себя разнообразные типы почв. Разные виды 
лекарственных растений могут предпочитать определенные типы почв, что важно для 
их успешного роста. Например, кислые почвы могут быть более благоприятными для 
роста определенных видов растений, чем щелочные почвы. Различные почвы могут 
обладать разной влажностью, что также влияет на виды растений, которые могут 
произрастать в конкретных условиях.  

Антропогенный фактор. Антропогенные факторы, связанные с деятельностью 
человека, также могут оказывать существенное влияние на распределение 
лекарственных растений.  

Загрязнение почв от промышленных выбросов может влиять на способность 
растений расти в определенных регионах. Некоторые растения могут быть устойчивы к 
антропогенному загрязнению, в то время как другие могут страдать. Регионы с 
высоким уровнем антропогенного воздействия часто имеют более низкое разнообразие 
и количество лекарственных растений. 

Следующая задача и результаты исследования – это построение картосхем 
ядовитых и лекарственных растений, основываясь на различных факторах и условиях 
их распространения.  

 
Рис. 4  
Количество 
семейств ядовитых 
растений, 
распространенных 
во флористических 
районах 
Казахстана. 
Составлено 
автором по 
данным: 
Каргополов Е. А. 
«Ядовитые и 
хозяйственно 
вредные растения 
Казахстана» изд. 
Кайнар, Алма-
ата. – 1969. 
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Наибольшее количество ядовитых растений распространено в Алтае и Западном 
мелкосопочнике (11 семейств). В горах среднегодовое количество осадков составляет 
1000-1500 мм, а в предгорьях 300-400 мм.  

Наименьшее количество ядовитых растений распространено в таких районах, как 
Букеевский, Кзыл-Кумский и Отроги общего сырта, которые находятся в пустынных и 
полупустынных ландшафтах. Количество атмосферных осадков в ландшафтах пустынь 
не превышает 120–150 мм/год. 
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В ходе своей хозяйственной деятельности человек нередко вносил изменения в 

естественный рельеф земной поверхности, создавая тем самым новый фактор 
рельефообразования – антропогенный. С развитием общества прессинг хозяйственной 
деятельности на компоненты окружающей среды постоянно увеличивался и в 
настоящее время антропогенное воздействие является одним из ключевых факторов 
изменения ландшафтов. При этом для каждого вида хозяйственной деятельности 
человека характерны свои сочетания трансформаций рельефа и рельефообразующих 
процессов.  

Середина двадцатого века стала периодом интенсивного развития ядерного оружия. 
Разработка оружия сопровождалась проведением испытательных взрывов, что привело 
к значительным изменениям в окружающей среде. Особый интерес в изучении 
воздействия такого вида деятельности вызывает горный массив Дегелен. Он 
представляет собой гранитную интрузию в пределах Центрального-Казахстанского 
мелкосопочника [1]. Только в штольнях этого массива было проведено более двухсот 
подземных испытаний, радикально преобразивших поверхность гор. 

Цель исследования – выявить основные последствия проведения подземных 
ядерных взрывов на рельеф поверхности горного массива.  

Гранитные скалы в результате мощнейших подземных взрывов были разрушены. 
Преобладающим микро- и мезорельефом здесь теперь являются не относительно 
монолитные, разбитые регулярными ортогональными сетками трещин выходы 
массивных скальных пород, а грубообломочные вывалы из разноразмерных 
остроугольных обломков, которые появились в результате действия взрывной волны. 
Часть вершинных поверхностей осела из-за появления внутренних полостей от взрыва 
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внутри массива, а грубообломочный материал под действием внешних 
рельефообразующих агентов подвергся переносу и аккумуляции на склонах и у их 
подножий.  

Для того чтобы понять, как изменился естественный рельеф местности необходимо 
сравнить цифровые модели рельефа на разные хроносрезы. Первая ЦМР должна 
содержать в себе информацию о высотах на период, когда подземные испытания в 
пределах горного массива еще не проводились, второй – после закрытия полигона.  

Ключевым источником данных о поле высот после завершения испытаний была 
ЦМР SRTM с разрешением 3 угловые секунды, что составляет примерно 80–90 метров 
территории в пикселе изображения [2].  

Первые испытания ядерного оружия на площадке Дегелен начались в 1961 году, 
поэтому и для анализа исходного состояния горного массива необходимы данные не 
позднее этого времени. Для этого использована топографическая карта 60-го года из 
архива генштаба СССР. На основе такой карты можно создать ЦМР горного массива до 
проведения подземных взрывов. Первоначальная задача состояла в создании поля 
высот с помощью оцифровки имеющихся изолиний. Для создания более точной ЦМР 
также нанесены линии водоразделов, горные вершины, тальвеги и овраги, которые 
позволяют провести более корректную интерполяцию данных. А дальше с 
использованием инструмента Topotoraster в среде ArcGIS создан растр, содержащий в 
себе данные о высотах в каждой ячейке.  

Используя топографическую карту в качестве основы для ЦМР, стоит учитывать, 
что она построена в балтийской системе высот, тогда как современные модели созданы 
в общеземной системе высот WGS-84. И чтобы использовать дальнейшие инструменты 
пространственного анализа, стоит уменьшить погрешность от разницы систем высот. 

Антропогенные трансформации, отмеченные в пределах преобразованного 
испытаниями ядерного оружия массива Дегелен, занимают почти 24 % площади его 
территории и совершенно меняют облик его поверхности. Преобладающим типом 
трансформаций являются грубообломочные вывалы и кратерообразные углубления над 
эпицентрами подземных ядерных взрывов. 
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Охраняемые природные территории разнообразных видов играют важную роль в 

формировании экологического каркаса Казахстана. В Казахстане существует девять 
различных категорий охраняемых природных территорий. Из этого многообразия 
категорий внимание акцентировано на природных заповедниках, заповедных зонах и 
национальных природных парках, так как именно они играют важную роль в 
сохранении уникальных эталонных ландшафтов. 
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Цель данной работы заключается в оценке представленности природного 
разнообразия Казахстана в сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Для 
достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

• изучить методику GAP-анализа и её применимость к ООПТ Казахстана; 
• провести оценку представленности природного разнообразия Казахстана в сети 

ООПТ с учетом физико-географической схемы районирования. 
GAP анализ может быть проведен на разнообразных картографических основах. 

Данная работа сфокусирована на категории географического разнообразия: физико-
географические страны и провинции. Физико-географическая страна представляет 
собой обширную область, выделенную на основе её географического расположения и 
природных условий. Это одна из высших категорий в системе физико-географического 
деления, которая характеризуется общностью геологической структуры, схожим 
рельефом, специфической географической зональностью или высотными поясами. 
Физико-географическая провинция – это участок определенной природной зоны, 
включенный в состав конкретной физико-географической страны, связанный с 
региональными комплексами форм рельефа и представляющий собой важную единицу 
в системе физико-географического разделения. 

На данный момент в Казахстане функционируют 10 заповедников, 5 заповедных 
зон и 12 национальных природных парков. В процессе вычислений было выявлено, что 
общая площадь этих эталонных природных территорий составляет 127 039 квадратных 
километров, что эквивалентно 4,66 % от общей площади всей страны. 

Исследования касались анализа обеспеченности крупных физико-географических 
стран в Казахстане с заповедными территориями и включали в себя тщательное 
изучение карты физико-географического районирования Республики Казахстан. В ходе 
этого анализа проведен ряд расчетов, вычислен так называемый «процент 
заповедности». Этот показатель представлял собой долю площади, которую занимают 
заповедники и национальные природные парки, от общей площади соответствующих 
физико-географических регионов. 

При выполнении этих расчетов учитывалась только сухопутная часть территории, 
исключая другие элементы. Что касается национальных природных парков, то 
анализировались только те участки, которые обладали эталонными ландшафтами. 
Такое ограничение было необходимо из-за того, что на остальных участках территории 
национальных природных парков человеческое воздействие оказывает свое влияние на 
природную среду, что в конечном итоге снижает ее способность выполнять функции 
эталонов природы. С использованием функционального зонирования ООПТ была 
возможность установить его область с заповедными зонами. Кроме того, в случае, если 
одно ООПТ охватывает участки в двух разных провинциях, было проведено 
вычисление площади данного ООПТ для каждой из этих провинций отдельно. 

Обобщая изучение размещения заповедных зон и их наличия в различных физико-
географических странах и их провинциях, можно выделить следующие важные 
аспекты. Из семи физико-географических стран, только Среднеазиатская равнинная 
страна (11,78%) и Среднеазиатская горная страна (18,36%) имеют наиболее обширные 
сети охраняемых природных территорий, что делает их репрезентативными в этом 
отношении. Среди указанных стран только Среднеазиатская равнинная страна обладает 
значительной площадью, в то время как Среднеазиатская горная страна имеет 
небольшую общую площадь. На территории Среднеазиатской горной страны и 
Среднеазиатской равнинной страны заповедные зоны охватывают все эталонные 
ландшафты этих стран. В трех странах процент заповедности представлен в 
недостаточной степени, а именно в Центрально-Казахстанской стране (1,73 %), 
Восточно-Европейской стране (2,65 %) и Алтай-Саянской стране (2,52 %). На 
территории Восточно-Европейской страны заповедная зона охватывает только одну из 
двух провинций, и подобная ситуация наблюдается на территории Алтай-Саянской 
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страны, где заповедные зоны присутствуют всего в двух из четырех провинций, не 
охватывая все эталонные ландшафты данных стран. Однако существуют некоторые 
неравномерности в размещении заповедных территорий и в других странах. Например, 
на территории Западно-Сибирской страны лишь небольшая часть заповедника 
Кокшетау охватывает эталонные ландшафты данного региона (0,07 %). На территории 
Уральской страны отсутствуют абсолютно любые особо охраняемые природные 
территории, можно было бы охватить эталонные ландшафты Мугажарских гор. Если в 
этих регионах будут прорабатывать создание новых особо охраняемых природных 
территорий, это приведет к существенному расширению сети эталонных ландшафтов 
Казахстана, что представляет большую важность для сохранения биоразнообразия и 
уникальных природных экосистем (Рис. 1). 

 

 
Рис.1. Распределение физико-географических провинций  

по процентному содержанию ООПТ. 
Источник: составлено автором на основе карты  

Нац. Атласа РК «Физико-географическое районирование» 
 

Наибольшее количество заповедных территорий сосредоточено в физико-
географических провинциях Северо-Тянь-Шаньская, Юго-западно-Тянь-Шаньская и 
Бетпакдала-Нижне-Шуская. Эти регионы Казахстана выделяются значительным 
количеством охраняемых природных территорий, включая национальные парки, 
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заповедники и заповедные зоны, что делает их важными с точки зрения сохранения 
биоразнообразия и природных ландшафтов. Тем не менее, следует отметить, что шесть 
провинций имеют нулевой процент заповедности, что означает, что особо охраняемые 
природные территории в данных провинциях отсутствуют. Эти провинции включают 
Нижне-Торгайскую, Сауырскую, Жайсанскую, Есиль-Кулындинскую, Уральско-
Мугажарскую и Озен-Жайык-Жемскую. Например, Озен-Жайык-Жемская провинция 
не имеет заповедных территорий и это может быть обусловлено высокой степенью 
использования этих земель в сельском хозяйстве и для пастбищного скотоводства, что 
ограничивает возможности выделения участков для охраны природы. Недостаток особо 
охраняемых природных территорий в остальных провинциях может быть обусловлен 
более высокой степенью антропогенного воздействия и относительно меньшей 
природной уникальностью этих регионов по сравнению с другими территориями 
Казахстана (Рис. 1). 

Проведенная работа позволяет лучше понять текущее состояние ООПТ в 
Казахстане и выявить потенциальные области, в которых в первую очередь стоит 
создавать заповедные зоны для сохранения эталонных ландшафтов. С учетом 
вышеуказанных результатов дальнейшие шаги должны быть направлены на 
расширение и укрепление сети ООПТ, что способствует сохранению биоразнообразия 
и природных ресурсов в разнообразных экосистемах Казахстана. 
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Введение. Рост городов и урбанизация являются одними из основных тенденций 
современного мира. Эффективное управление земельными ресурсами в городах 
невозможно без точной и своевременной информации о типах землепользования [1–2]. 
Традиционные методы классификации типов землепользования, основанные на 
полевых исследованиях, являются трудоемкими и затратными. В последние годы все 
большее распространение получают методы автоматической классификации типов 
землепользования с использованием данных дистанционного зондирования (ДЗЗ) и 
искусственных нейронных сетей (ANN) [1–4]. 

Существует множество методов классификации типов землепользования, 
основанных на анализе данных ДЗЗ. Одним из наиболее распространенных методов 
является классификация с помощью максимального правдоподобия [4]. Этот метод 
основан на предположении, что каждый класс землепользования имеет свою 
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характерную спектральную сигнатуру. Однако на практике спектральные сигнатуры 
разных классов землепользования могут перекрываться, что приводит к ошибкам в 
классификации [4]. 

В последние годы все большее распространение получают методы классификации 
типов землепользования с использованием ANN. ANN способны обучаться на больших 
объемах данных и извлекать сложные закономерности, что позволяет им 
классифицировать типы землепользования с более высокой точностью, чем 
традиционные методы [5–7]. 

Материалы и методы. В данном исследовании были использованы данные 
Sentinel-2 с пространственным разрешением 10 метров. Для классификации типов 
землепользования были использованы сверточные нейронные сети (CNN), результат 
классификации Бухар-Жырауского района за 2020 год представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Классификация землепользования Бухар-Жырауского района за 2020 год. 

Источник: построено автором на основе собственных измерений. 
 
CNN обучались на выборке данных ДЗЗ, содержащей примеры разных типов 

землепользования. Точность классификации оценивалась с помощью Confusion Matrix. 
Результаты. Исследование показало, что CNN способны классифицировать типы 

землепользования, включая городские районы с высокой точностью. В частности, 
точность классификации застроенных территорий составила более 86 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ANN являются эффективным 
инструментом для классификации типов землепользования в городских районах. 
Использование ANN позволяет автоматизировать процесс классификации и получить 
более точные результаты, чем при использовании традиционных методов. 

ANN являются перспективным инструментом для классификации типов 
землепользования в городских районах. Дальнейшие исследования в этой области 
позволят улучшить точность классификации и разработать новые методы анализа 
данных ДЗЗ. 

В данном исследовании были использованы данные ДЗЗ только одного сенсора 
(Sentinel-2). В будущих исследованиях будут использованы данные ДЗЗ с разных 
сенсоров и с разным пространственным разрешением. Кроме того, будут проведены 
исследования в разных городских районах и в разные сезоны года. 

Данное исследование вносит вклад в развитие методов автоматической 
классификации типов землепользования с использованием ANN и данных ДЗЗ. 
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Полученные результаты могут быть использованы для улучшения управления 
земельными ресурсами в городах. 

Финансирование. Работа выполнена в рамках программного-целевого 
финансирования Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан по научно-
технической программе BR 22886730. 
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В жизни людей с древних времен важную роль играет среда, в которой они 

проживают. Стоит рассматривать качество городской среды (далее – КГС), которое 
обуславливается ее комфортностью и пригодностью для жизни населения. Важной 
отличительной особенностью является то, что КГС не может быть одинаковым на 
протяжении всего года. От времени года зависит состояние здоровья, формы 
организации досуга, уровень безопасности и тем самым комфорт жизни населения. Так, 
тема сезонности становится более актуальной и требует внимания географов, экологов, 
исследователей, городских планировщиков и т.д.  
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Целью исследования является выявление закономерностей между сменой времен 
года и изменением КГС, а также определение их влияния на жизнь населения и 
возможные стратегии улучшения и оптимизации городской среды для комфортной 
жизни населения в разные времена года. Объектом исследования стала столица 
Республики Казахстан – город Астана. Предметом изучения являются сезонные 
изменения КГС и следующие за этим социально-экономические процессы.  

Перед определением методики исследования было проведено рассмотрение 
методологии проведения подобных исследований других авторов. Для проведения 
данного исследования был выбран комплексный метод, который включает в себя 
проведение социологического опроса в 2 этапа в электронном формате, а также анализ 
статистических данных из открытых интернет-источников. В ходе социологического 
опроса путем выставления баллов по индикаторам (например, комфортность, работа 
коммунальных служб, безопасность, экологичность, благоустройство) была проведена 
оценка каждого района г. Астаны (Алматинский, Байконурский, Есильский, Нура, 
Сарыаркинский). Размеры выборки (305 и 117 чел.) были определены с учетом размера 
совокупности – целевой группы (1,4 млн жителей г. Астаны и 311 тыс. автовладельцев), 
погрешности 5 % и стандартной степени достоверности 92% можно считать 
статистически значимыми. 

Большинство вопросов были ориентированы на ответ по 10-ти бальной системе 
(где 1 – это минимально, а 10 – максимально комфортно) с разбивкой на такие 
характеристики, как низкая (1–2 балла), ниже среднего (3–4 балла), средняя (5–6 
баллов), выше средней (7–8 баллов), высокая (9–10 баллов).  

В результате анализа результатов социологического опроса было выявлено, что в 
целом жители оценивают КГС в г. Астане на 6,5 баллов, что, согласно методике, 
характеризуется как «выше средней», в том числе в зимний период – «ниже среднего» 
(4,36 балов), весенне-осенний – «ниже среднего» (4,78 баллов), летний «среднее» (5,42 
баллов). Самыми комфортными по мнению респондентов были определены Есильский 
район (7 баллов) и Сарыаркинский район (7 баллов), который получил высокую оценку 
по большинству показателей. Остальные районы города оценены жителями немного 
ниже (Нура – 6,9 балла, Байконур – 6,5 балла, Алматы – 6,6 балла). Взависимости от 
сезонности большинство респондентов (70 %) дали более низкую оценку КГС в зимнее 
и весеннее времена года. 

Респонденты, отвечая на вопросы открытого типа, отмечали высокую 
загазованность и смог во время отопительного сезона в связи с отоплением жидким и 
твердым топливом в районах с новостройками и частным сектором, частный сектор был 
также отмечен в связи с низким качеством дорог и неудовлетворительной работой 
коммунальных служб. 

Из открытых источников были рассмотрены данные с РГП на ПХВ «Казгидромет», 
в частности штормовые предупреждения и предупреждения о неблагоприятных 
погодных условиях, также данные о температурном режиме, осадках, скорости ветра. 
Были рассмотрены данные о загруженности дорожной сети в разные сезоны года.  

При рассмотрении климатических условий в г. Астане было выявлено, что они 
характеризуется резкоконтинентальными условиями, когда амплитуда температур летом 
порядка 8,70С между температурами днем и ночью, а зимой – 3,30С. Весной и осенью 
переходная температура, весной амплитуда около 6,30С, осенью – 4,70С. Также средняя 
многолетняя амплитуда составляет порядка 35,80С, при этом комфортной для жизни 
человека считается амплитуда порядка 15–250С в течение года. 

Дней, выпадающих на неблагоприятные погодные условия (туман, ветер, 
заморозки, сильная жара и т. д.), влияющих на качество жизни в зимний период в 
среднем – 10, весной – 14, летом – 15, осенью – 14 [1]. Практически половина каждого 
месяца имеет неблагоприятные условия, что представляет дискомфорт жителям и в 
определенных случаях представляет опасность для жизнедеятельности населения, 
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приводя к дорожно-транспортным происшествиям, травмированию пешеходов, 
солнечным и тепловым ударам и т. д.  

По данным регистрации ДТП Комитетом по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры РК в г. Астане наибольшее количество дорожно-
транспортных происшествий приходится на январь (10 %), октябрь (9 %) и ноябрь (9 %) 
[2]. Стоит отметить, что в осенний период больше ДТП происходит за счет гололеда, 
что представляет опасность при передвижении на «летней» резине. Около 24 % 
опрошенных переходят на «зимнюю» и «летнюю» резину в режиме «ноябрь – апрель». 
Вместе с тем, респонденты отмечают, что при внезапном наступлении морозов 
(характерном для региона) автовладельцы не успевают произвести смену 
автомобильных шин и отмечают очереди на шиномонтаж. 

Рассматривая сезонную загруженность автомобильных дорог, можно отметить, что 
на протяжении всего года отмечается высокая загруженность проспектов Богенбай 
батыра, Сарыарки, Республики, Абылай Хана, Жумабаева, Тауелсиздик, Туран, улиц 
Сыганак, Мухамеджанова, Кургальжинского шоссе и др. По результатам изучения 
информации из открытого источника Яндекс Карты [3] практически не отмечается 
дифференциация загруженности в разрезе сезонов года, выделяются только часы пик. 

Респонденты отмечают наиболее чистый воздух весной в Сарыаркинском р-не (5,89 
баллов), где более старые и большие площади древесных и кустарниковых насаждений. 
Уровень шума также ниже весной в Сарыаркинском р-не (5,38 баллов), а выше летом в 
Байконурском районе (4,1 балл) за счет наличия зеленых насаждений вдоль дорог, 
понижающих шум, что является важным фактором комфортности проживания.  

На основании данных, полученных в ходе опроса, были построены карты в системе 
ГИС.Таким образом, была изучена внутригородская территориальная дифференциация 
КГС в зависимости от сезонов года, основанная на результатах социологического 
опроса жителей города. Проведенное исследование позволит разработать рекомендации 
по улучшению КГС с учетом сезонности и районирования г. Астаны. 
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Каждый год в Казахстане регистрируют более 1000 случаев заражения людей 
зоонозными инфекционными заболеваниями [2]. В основном чаще всего люди 
заражаются во время нахождения на природе. Это указывает на то, что все посетители 
национальных парков подвергаются риску заражения и последующих негативных 
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последствий для здоровья, но проблема заключается в том, что этому вопросу пока не 
уделяли должного внимания [1]. Также Казахстан имеет уникальные и многообразные 
возможности для развития множества видов туризма, связанных с природой, поэтому 
представляется актуальным именно на этапе становления сети НП и природных 
резерватов в Казахстане, привлечения в них туристов выявить те аспекты медико-
экологического риска, которые можно будет учесть при планировании и организации 
экологических маршрутов, стоянок, пунктов приема и размещения посетителей.  

Цель исследования заключается в практико-ориентированном медико-
географическом обследовании отдельных регионов в Казахстане, где наблюдается 
повышенный спрос на туристические услуги, в оценке существующих и природно-
обусловленных предпосылок существования в них зоонозов, а также в оценке уровня 
медико-географического риска заболеваемости населения на этих территориях. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 1. Выявить 
зоонозы, существующие на территориях развития туристического направления, 
рассмотреть их особенности, эпидемиологию, схему передачи инфекции от животных к 
человеку и оценить факторы риска для человека; 2. Проанализировать природные 
особенности национальных парков Казахстана в аспекте наличия/отсутствия 
природных предпосылок функционирования, поддержания и распространения очагов 
зоонозов в экосистемах национальных парков; 3. На примере модельных территорий 
национальных парков Алтын Эмель и Катон-Карагай выявить пространственные и 
динамические закономерности в распространении зоонозов, оценить уровень 
эпидемического (для людей) и эпизоотического (для животных) риска и предложить 
конкретные мероприятия по снижению медико-географической опасности. 

В ходе исследования среди многочисленных природно-очаговых территорий в 
Казахстане были рассмотрены наиболее характерные зональные и внезональные 
нозоформы. Среди них выделяются такие заболевания, как туляремия, клещевой 
энцефалит, конго-крымская геморрагическая лихорадка, бешенство, сибирская язва и 
бруцеллез.  

Для оценки медико-географической ситуации в национальных парках Республики 
Казахстан была использована схема медико-географического исследования, 
включающего в себя сбор и анализ данных медицинской статистики, медико-
географическое картографирование, анализ существующих активных очагов зоонозов и 
медико-географическая оценка территорий, изучение ландшафтной приуроченности 
зоонозов. Данные по заболеваемости людей природно-очаговыми инфекциями были 
собраны на основе данных медицинской статистики, которая регистрирует все случаи 
заболеваний н зарегистрированных на территориях административных районов 
расположения НП за период с 2000 по 2022 гг.  

Исследование показало, что каждый год население подвергается риску заражения 
природноочаговыми инфекциями. Наблюдается схожесть в распространении инфекций 
во всех национальных парках и соответствующих административных областях. Спектр 
нозоформ природноочаговых инфекций и их число различны в разных национальных 
парках, повсеместными являются бешенство, бруцеллез и сибирская язва, очаги 
которых связаны преимущественно с развитием животноводства. Наиболее 
распространенными заболеваниями в национальных парках являются бруцеллез, 
бешенство, туляремия, сибирская язва и клещевой энцефалит. Предпосылками 
функционирования их является разнообразие ландшафтов, наличие водоемов, большое 
разнообразие животного мира, разных таксономических групп, которые участвуют в 
эпидемическом процессе. Количество нозоформ меняется в зависимости от 
географического положения и достигает максимума в национальных парках, 
расположенных в юго-восточных областях Казахстана. А западная часть страны имеет 
минимальное количество нозоформ.  
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На сегодняшний день проблема загрязнения воздуха в городах Казахстана является 

актуальной. Главной причиной этому служит деятельность человека, в результате 
которой в атмосферу выбрасывается целый ряд вредных веществ, таких как диоксид 
азота (NO2), оксид азота (NO), оксид серы (SO2) и другие. В первую очередь, к 
источникам загрязнения атмосферы относятся выбросы от промышленных 
предприятий, а также от автомобильного и железнодорожного транспорта [3]. 

Для прогнозирования уровня загрязнения воздуха и качества воздуха используют 
различные методы, которые можно разделить на две основные группы: статистические 
и математического моделирования. Физико-химические транспортные модели 
представляют собой математическое моделирование рассеивания загрязняющих 
веществ в воздухе и основаны на гидродинамических уравнениях. В настоящий момент 
в Казгидромете в оперативной практике для прогноза загрязнения в атмосфере 
используется гидродинамический метод прогноза на основании модели SILAM [2]. 
Статистические методы базируются на эмпирических зависимостях между уровнем 
загрязнения и используемыми предикторами, выявленными на основе анализа длинных 
рядов наблюдений. В оперативной практике Казгидромета используется 
статистический метод прогноза распознавания образов и разрабатывается методика 
прогноза неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), основанная на 
регрессионном анализе между метеорологическими параметрами и уровнем 
загрязнения. В качестве прогнозируемой характеристики используется интегральный 
параметр загрязнения P.  
 

Рн= К1*Тприземн.+К2*Vпризмен. +К3* ΔТземля-850+К4*  
   ΔТземля-925+ К5 * ΔТ950-850 + К6 * V850 + К7* V925    (1) 

Прогноз метеорологических параметров рассчитывается по модели WRF [1, 3]. В 
качестве предикторов используются: температура воздуха у Земли (Тприземн.), 
температура воздуха на уровне 850 гПа (ΔТ850), температура воздуха на уровне 925 гПа 
(ΔТ925), скорость ветра у Земли (Vпризмен.), скорость ветра на уровне 850 гПа (V850), 
скорость ветра на уровне 925 гПа (V920), инверсия температуры воздуха между 
поверхностью и уровнем 850 гПа (ΔТземля-850), инверсия температуры воздуха между 
поверхностью и уровнем 925 гПа (ΔТземля-925), инверсия температуры воздуха между 
уровнями 925 и 850 гПа (ΔТ925-850). 

Ошибка прогноза загрязнения складывается из двух факторов: 
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1. Ошибка уравнения регрессии, в котором в качестве предикторов стоят 
метеопараметры. Она будет всегда, потому что невозможно учесть влияние всех 
параметров и связи в большинстве нелинейные, а регрессия линейная. 

2. Ошибка за счёт неверного прогноза метеопараметров, которые входят в 
уравнение регрессии. 

Целью настоящего исследования являлась оценка вклада ошибки прогноза 
метеопараметров в общую ошибку прогноза уровня загрязнения. Для оценки 
успешности прогноза Рнорм была рассчитана абсолютная и относительная ошибка 
прогноза на сутки (24 часа).  

Абсолютная ошибка – (отклонение прогностического значения от наблюдаемого) 
рассчитывалась следующим образом:  

прогноз параметра Р на 24 часа, рассчитанный в день (n-1) – фактическое значение 
параметра Рн в день n  

Относительная ошибка – отношение абсолютной ошибки к наблюдаемому 
значению параметра загрязнения рассчитывалась как абсолютная ошибка прогноза Р с 
заблаговременностью 24 часа / (фактическое значение параметра Рн в день n.  

Были проанализированы прогнозы загрязнения в Астане и Алматы за период с 1 
апреля 2020 года до 30 сентября 2020 года. 

На основании полученных результатов было выявлено, что наибольшие ошибки 
прогноза температуры воздуха наблюдаются в период ее наиболее резких изменений, 
что может быть связано с неточным прогнозом времени прохождения атмосферных 
фронтов. Ошибки прогноза приземного ветра возрастают в период небольших 
скоростей ветра, которые в большинстве случаев обусловлены не крупномасштабными 
процессами, а местными условиями. Ошибки прогноза инверсии температуры 
наблюдаются для всех слоев (Земля -925 гПа, Земля -850 гПа и 850-925 гПа). Однако в 
теплое полугодие инверсии температуры возникают достаточно редко, 
преимущественно у земли и в ночные часы. Прослеживается обратная взаимосвязь 
между градиентом температуры в приземном слое и ошибкой его прогноза: при 
наблюдавшихся значительных инверсиях (отрицательный градиент) модель их не 
прогнозирует. Наибольшая корреляция между фактическим значением метеопараметра 
и его прогнозом с заблаговременностью 24 часа выявлена для скорости ветра (-0.6).  

Анализ вклада ошибки прогноза метеопараметров в ошибку прогноза загрязнения 
показал, что важнее точный прогноз температуры и скорости ветра. Однако их вклад 
меняется за анализируемый период: в отдельные дни большая ошибка прогноза 
загрязнения совпадает с ошибкой в прогнозе скорости ветра, в другие дни – с ошибкой 
прогноза температуры воздуха. Вследствие этого корреляции, рассчитанные по всему 
периоду, не превышают 0.2. Ошибки в прогнозе инверсии температуры воздуха в 
теплое полугодие оказывают незначительное влияние на прогноз загрязнения. 
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Одним из существенных показателей качества жизни в населенных пунктах 
является загрязнение атмосферного воздуха, т. к. напрямую влияет на компактно 
проживающих там людей. Как правило, при изучении экологической ситуации в 
городах основной акцент делается на выбросы в атмосферу от крупных стационарных 
источников: ГРЭС, ТЭЦ, крупные котельные, производства. При этом источниками 
сжигания топлива также являются автономные системы отопления (АСО): печи и 
котлы, которые население использует для обогрева своих индивидуальных жилых 
зданий (ИЖС). Роль АСО в загрязнении атмосферы в городах изучена слабо, хотя они 
могут быть основным источником загрязнения воздуха в городе [1]. Проблема имеет 
важное значение для Казахстана как для страны с холодным климатом и длительным 
отопительным сезоном по следующим причинам: 1) порядка 87 % от общего числа всех 
жилых домов – ИЖС, для обогрева которых традиционно используют уголь в виду его 
ценовой доступности; 2) источник загрязнения находится в местах компактного 
проживания людей; 3) как правило, АСО имеют низкий КПД и невысокие трубы, что 
затрудняет рассеивание и приводит к увеличению приземных концентраций 
загрязняющих веществ. 

При сжигании угля выбросы имеют следующую структуру: взвешенные частицы 
(сажа, зола), монооксид углерода (IV класс опасности), оксиды серы (III класс 
опасности), оксиды азота (II класс опасности) [2]. Взаимодействие поллютантов между 
собой приводит к образованию смога, который катализирует негативное влияние на 
здоровье жителей и увеличивает вероятность развития злокачественных 
новообразований [3]. 

В качестве объектов исследования были выбраны ИЖС трёх городов: Актобе, 
Караганда, Усть-Каменогорск. Все три города расположены на одной широте, похожи 
по численности населения, их развитие было продиктовано индустриализацией СССР, 
являются областными центрами. При этом у Актобе и Усть-Каменогорска, 
находящихся на периферии современного Казахстана, был доресурсный этап развития. 
В Караганде этот период освоения отсутствует. 

Цель исследования: оценить масштабы и территориальную структуру загрязнения 
атмосферы от автономных систем отопления в городах с разной планировочной 
структурой на примере городов Караганды, Актобе и Усть-Каменогорска. 

В работе были рассмотрены главные проблемы изученности роли АСО в 
загрязнении атмосферы, проанализированы особенности и факторы влияния обогрева 
ИЖС на здоровье населения, проведен сравнительный анализ объектов исследования. 
Была предложена методика выделения ИЖС в населенных пунктах, проведены 
соцопросы, произведены расчёты в программном комплексе (ПК) ЭРА Воздух, 
построена серия карт. 

На первом этапе посчитали площадь ИЖС в границах планировочных структур. 
Для выделения ИЖС были использованы данные OpenStreetMap и 2ГИС. Границы 
планировочных кварталов были выделены на основе данных Генерального плана 
застройки исследуемых городов. Всего было выделено 329 планировочных квартала и 
идентифицировано 78 тыс. ИЖС. Изучена история формирования современного облика 
районов, исследуемых городов со времени их основания до наших дней.  



116 

На втором этапе был проведен социальный опрос жителей исследуемых городов 
для получения информации об используемом топливе для обогрева помещений, 
изучены различные группы в соц. сетях, в которых общаются местные жители. Опросы 
показали, что доминирующим видом топлива для АСО является каменный уголь. В 
Караганде и Актобе преимущественно используют уголь с месторождения 
«Шубаркуль» (более 90% опрошенных), в Усть-Каменогорске – «Каражыра». Средний 
расход угля за отопительный сезон в современных ИЖС Караганды составляет 73 кг/м², 
средний по Казахстану – 110 кг/м² [4].  

На третьем этапе проведены расчеты выбросов по методике РНД 211.3.02.01-97 
[2]. Валовый объем выбросов за период отопительного сезона в изучаемых городах по 
разным оценкам составил от 30,4 тыс. тонн до 40,1 тыс. тонн. Для выбросов характерна 
следующая структура: угарный газ – 46 %, взвешенные частицы – 39 %, оксид серы – 
12 %, диоксид азота – 2 %. 

На четвертом этапе в ПК ЭРА-Воздух произведены расчеты среднегодовых 
приземных концентраций угарного газа, взвешенных частиц, оксидов серы и азота по 
методике [4] от каждого планировочного квартала, выделенного на первом этапе, как 
от источника с типом «точка на площадке». Пример результатов расчета загрязнения 
атмосферы различными поллютантами от АСО представлен на рисунке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Концентрация загрязняющих веществ, формирующаяся за счёт действия 

системы отопления ИЖС г. Караганды  
Источник: построено автором на основе расчетов в ПК ЭРА-Воздух. 

Был выделен ряд факторов, влияющих на интенсивность загрязнения от АСО, 
среди которых природные (рельеф, роза ветров), технические (тип топлива, площадь) и 
планировочные (плотность застройки, расположение в городе) (рис.2). Основная 
гипотеза состоит в том, что конкретные факторы для каждого города могут иметь 
разный вес, но при этом их сочетание определяет загрязнение атмосферы в городах. 

 
 

 
Рис. 2 Факторы 
формирования 

загрязнения  
от АСО 

Источник: 
составлено 

автором 
 



117 

К примеру, расположение ИЖС связано с различными факторами: рельефом и 
гидрографией, микро-ЭГП, историей развития города, традициями, наличием 
генпланов на разных этапах. Оно во многом влияет на интенсивность воздействия 
выбросов. Большой микрорайон в отличии от отдельно стоящих на окраине АСО будет 
усиливать и взаимодополнять выбросы при отоплении. Помимо взаимодополняющего 
влияния АСО друг на друга возможно воздействие и на соседние микрорайоны. 
Расположение АСО в наветренной или подветренной стороне города влияет на 
интенсивность загрязнения: где массивы ИЖС расположены в наветренной стороне 
загрязняющие вещества от АСО будут оказывать больше влияние на реципиентов.  

Время застройки, опросы населения в соц. сетях показали, что весьма 
существенным фактором является энергоэффективность зданий. К примеру, некоторые 
респонденты на обогрев старого ИЖС площадью 36 кв. м тратят около 9 тонн угля за 
сезон, а другим для обогрева утепленного дома площадью 130 кв.м. достаточно 8 тонн.  

На примере г. Караганды установлено, что концентрация взвешенных частиц, 
формирующаяся в результате сжигания топлива в АСО, варьирует от 0,057 до 2,81 
ПДК. Зоны, где концентрации превышают ПДК, составляют 15 % от площади города. 
Выделяется 6 ареалов повышенного загрязнения. Влияние скоплений, отдельно 
стоящих ИЖС (менее 60), не приводит к увеличению концентрации взвешенных 
частиц. Самый большой ареал охватывает район Нового города, где зафиксированы 
максимальные концентрации взвешенных частиц в воздухе. Нетипичным является 
локальный минимум в центре данного района, существование которого объясняется 
характером размещения массивов ИЖС.  
 На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Предложенная методика позволяет провести оценку вклада автономных систем 
отопления на загрязнение атмосферы в городах. 

2. В городах возможно выделить крупные ареалы загрязнения атмосфера от АСО. 
3. ИЖС являются значимым источником загрязнения атмосферы: доля площади, 

где наблюдается превышение ПДК, может достигать более 10 % от площади 
города или более 57 % застроенных территорий. 

4. Снижение загрязнения атмосферы от ИЖС возможно за счет их газификации 
АСО, которые используют для их обогрева. 
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Одним из наиболее практичных методов оценки безопасности питьевых вод 

является определение суммарного содержания альфа- и бета-излучающих 
радионуклидов. Данный вид анализа нашел широкое применение при оценке 
радиологической характеристики питьевых вод, при скрининге и мониторинге 
окружающей среды и промышленных объектов. Основными плюсами этого метода 
является относительная низкая стоимость и простота, тем не менее, он сталкивается с 
проблемами достоверной оценки, поскольку одновременно необходимо измерять 
смешанный радионуклидный состав [1, 2]. 

На сегодняшний день в Казахстане для проведения анализа суммарной альфа-, 
бета-активности используются радиометры с твердотельными детекторами, имеющие 
ряд недостатков: необходимость контроля за радиационным фоном в лабораторном 
помещении; высокое самопоглощение альфа-частиц в слое осадка или солей; 
относительно большие объемы проб воды, необходимые для достижения пределов 
обнаружения, что неизбежно влечет за собой увеличение времени на подготовку проб. 
В это связи целью данной работы поставлена разработка метода определения 
суммарной альфа- и бета-активности с применением жидкостной сцинтилляционной 
спектрометрии. 

Метод основан на более простой подготовке водной пробы и дальнейшем 
измерении с помощью жидкостного сцинтилляционного спектрометра Quantulus 1220, 
позволяющим определять активности альфа- бета-излучателей горазда ниже уровней 
вмешательства, регламентируемых законодательством РК. Подготовка проб к 
измерению имеет нескольких стадий. В начале производится предварительная оценка 
минерализации водной пробы. В зависимости от содержания солей определяется 
необходимая аликвота для дальнейшего концентрирования пробы. Концентрирование 
водного образца выполняется методом упаривания до влажных солей. Из полученного 
концентрата изготавливается счетный образец путем смешивания с сцинтиллятором в 
виале. Счетный образец измеряется на жидкостном сцинтилляционном спектрометре в 
течении 60 минут. 

В разработанной методике описан порядок определения оптимальной аликвоты для 
дальнейшего упаривания. Определено оптимальное соотношение между 
сцинтиллятором и водной пробы, максимальное содержание солевого остатка в счетной 
виале, обеспечивающее ее гомогенность и стабильность в течении проведения 
измерений. Отражены основные параметры проведения измерения на жидкостном 
сцинтилляционном спектрометре: проведение калибровки по эффективности, выбор 
параметра альфа-, бета-разделения, измерение фоновых характеристик, выбор окна 
регистрации, расчет активности измеряемого образца. 

Проведены контрольные измерения водных проб с использованием модельных 
растворов радионуклидов с известным содержанием радионуклидов. Максимальное 
расхождение составило 25 % для значений альфа-активности при измерении проб с 
содержанием радионуклидов ниже регламентированных значений ГН СЭТОРБ. 
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Леса в Республике Казахстан занимают очень небольшие территории – 5 % общей 

площади страны [1], но тем не менее они выполняют важные экологические функции: 
водоохранную, противоэрозионную, рекреационную и другие. По породному составу в 
Казахстане преобладают сосновые леса, они приурочены к выходам гранитных 
массивов. Такие территории для степного Казахстана обладают высокой рекреационной 
ценностью, поэтому не случайно именно на них были созданы и создаются по сей день 
национальные парки [2]. 

Целью работы является оценка состояния сосновых лесов Казахстана на примере 
Баянаульского национального парка – первого на территории Республики (1985 г.). 
Изучением состояния сосновых лесов занимались многие исследователи [3, 4, 5, 6]. В 
своих работах они отмечали значительное сокращение площадей сосняков и их 
ухудшающееся состояние. Наиболее частыми причинами назывались вырубки, пожары, 
выпас скота, а также стремительно развивающаяся в последнее время рекреационная 
деятельность. В нашем исследовании оценивался возраст, распределение и полнота 
сосняков в Баянаульском национальном парке. В основу исследования была положена 
работа А. В. Данчевой [7]. 

Было выяснено, что преобладающее число сосняков парка относятся к 
старовозрастным, молодняков и средневозрастных деревьев практически нет, все это 
говорит о плохом возобновлении леса. В распределении сосновых насаждений 
национального парка по классам бонитета больше половины составляют сосняки 
самого низшего, то есть непродуктивного (VА) класса, значительно меньше 
низкобонитетных (V) и высокобонитетных (II) деревьев. Деревья I класса бонитета в 
национальном парке отсутствуют. Такое большое число непродуктивных сосняков 
объясняет слабую возобновляемость леса. Оценивая полноту древостоя, можно 
отметить, что доминируют низкоплотные сосняки, а высокоплотные занимают 
минимальные площади. Также отдельно оценивался тип леса (гигротоп), это важная 
характеристика, поскольку она связана с возможностью возникновения и 
распространения пожаров на территории парка. Выявлено, что большую часть 
Баянаульского парка занимают сухие и очень сухие сосняки, на долю свежих 
приходится меньше 5 %; влажные и сырые сосняки в национальном парке отсутствуют. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сосновые леса Баянаульского 
национального парка в целом находятся в неудовлетворительном состоянии: плохо 
возобновляются, имеют низкую продуктивность и минимальную плотность. Такие 
низкие показатели состояния сосновых лесов доказывают важность постоянного 
мониторинга состояния этих лесов, а также проведения мер, направленных на их 
улучшение.  
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В Республике Казахстан ведется интенсивная добыча нефти, так в 2022 году она 

достигла 84,1 млн. тонн. Активно добыча нефти ведется и в Мангистауской области, 
где открыто свыше 70 месторождений с извлекаемыми запасами нефти промышленной 
категории 725 млн тонн. К сожалению, добыча нефти оказывает негативное 
воздействие на все элементы ландшафта, включая и почвы. Изучение устойчивости 
почв к загрязнению нефтью и нефтепродуктов имеет важное значение для разработки 
эффективных методов реабилитации и реставрации нефтезагрязненных земель. Целью 
нашего исследования является оценка устойчивости почв к загрязнению нефтью и 
нефтепродуктов в Мангистауской области. 

Почвы Мангистауской области, расположенной в юго-западной части Республики 
Казахстан, не отличаются большим разнообразием. Преобладают серо-бурые и светло-
бурые пустынные почвы, ограниченные территории заняты бурыми пустынными (на 
севере), пустынно-степными (на юге) и горными бурыми пустынными почвами (центр). 
Особенности аридного климата, близость Каспийского моря приводят к формированию 
интразональных почв засоленного ряда: солончаки контитентальные и приморские, 
солонцы.  

В Мангистауской области сосредоточено множество крупных нефтегазовых 
месторождений (Узень, Жетыбай и Асар и др.), на которых в результате аварий могут 
происходить утечки нефти и нефтепродуктов из трубопроводов и скважин.  

http://www.gov.kz/


121 

Для оценки устойчивости почв к загрязнению нефтью и нефтепродуктами была 
использована методика, разработанная А. Н. Геннадиевым и Ю. И. Пиковским (2007). 
Как указывают авторы, главная роль в процессе самоочищения почв от нефти и 
нефтепродуктов обусловливается следующими группами факторов: биологическое и 
физико-химическое разложение углеводородов в почвах (что определяют 
окислительно-восстановительный режим почв, годовая сумма температур <10°C, 
продолжительность вегетационного периода, показатель увлажнения почв, тепловой 
режим почв) и механическое рассеяние углеводородов и продуктов их метаболизма 
(что зависит от содержания гумуса, гранулометрического состава, водного режима 
почв, годового количества осадков, солонцеватости почв). Данные показатели 
работают однонаправленно и независимо друг от друга, уменьшая начальную 
концентрацию углеводородов в почве. Оптимальная совокупность этих процессов 
обеспечивает благоприятные условия для самоочищения почв. 

По интенсивности разложения нефти и нефтепродуктов почвы Мангистауской 
области делятся на три группы с высокой, средней и низкой интенсивностью. По 
площади преобладают почвы со средней интенсивностью разложения, а почвы с 
высокой и низкой интенсивностью разложения занимают территории западной и 
северо-западной частей области. По интенсивности миграции углеводородов почвы 
Мангистауской области можно также разделить на три группы: со слабой, умеренной и 
сильной интенсивностью. Большую часть восточной территории занимают почвы с 
умеренной интенсивностью миграции, а в западной части доминируют почвы со слабой 
интенсивностью миграции. Изучение интенсивности разложения и миграции нефти и 
нефтепродуктов в почвах позволило построить карту устойчивости почв с выделением 
пяти различных категорий. К первой категории с высокой интенсивностью разложения 
и сильной интенсивностью миграции относятся самые устойчивые почвы, а к пятой 
категории с низкой интенсивностью разложения и слабой интенсивностью миграции – 
наименее устойчивые (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Карта относительной устойчивости почв Мангистауской области к 

загрязнению нефтью и нефтепродуктами (Составлено автором). 
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Большая часть территории области занята почвами, относящимися ко 2 категории 
устойчивости со средней интенсивностью разложения и умеренной (слабой) 
интенсивностью миграции. К этой группе почв относятся бурые пустынные, cеро-
бурые пустынные и солонцеватые, солонцы. В западной части области формируются 
почвы, относящиеся ко всем пяти категориям: от пустынно-степных и горных бурых 
пустынных (первая категория) до солончаков (4 и 5 категории). Наибольшая опасность 
возникновения очагов вторичного загрязнения возникает в случае попадания нефти и 
нефтепродуктов в почвы 4 и 5 категорий, где углеводороды не смогут разлагаться и 
выноситься в достаточной степени. Самыми уязвимыми почвами оказались солончаки 
континентальные и приморские. Основная часть месторождений Мангистауской 
области расположена в юго-западной и северо-западной частях, где встречаются почвы, 
относящиеся ко 2–5 категориям. Полученные результаты могут представлять интерес 
для органов власти, компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти, а также 
для научного сообщества, интересующегося проблемами экологии и устойчивого 
развития. 
Библиографический список  

1. Геннадиев А. Н., Пиковский Ю. И. Карты устойчивости почв к загрязнению 
нефтепродуктами и полициклическими ароматическими углеводородами: метод 
и опыт составления. Почвоведение. 2007. №1. С. 80-92. 

 
 
 

Анализ представленности экологических проблем в казахстанских СМИ  
Иванов В.В. 

студент 
Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 

г. Астана, Казахстан 
vladivanov23022005@gmail.com 

 
СМИ имеют очень большое влияние на сознание масс, с их помощью можно как 

осветить проблему, так и повлиять на мнение населения о ней. Корректное и полное 
освещение экологических проблем в СМИ увеличивает готовность населения к 
участию в реализации мер экологической политики.  

Исследования, связанные с контент-анализом публикаций экологической тематики, 
проводились О. В. Перевозовой [2]. Данный автор старался выделить региональные 
особенности разных СМИ и читателей. Так, например, автором был проведён анализ 
того, как в разных регионах текст заголовка и подача новости влияет на реакцию 
читателей. В исследованиях И. В. Деевой и Е. Н. Клеменовой [3] была произведена 
оценка эффективности и достоверности СМИ в представлении экологической 
информации читателям. 

Целью данного исследования является оценка представленности и характеристики 
освещения экологических проблем в казахстанских СМИ. 

Данная работа состояла из следующих этапов: 
1. Подготовка базы данных публикаций об экологической тематике. 

Анализировались публикации «Tengri news» – одного из ведущих новостных порталов 
Казахстана, где организован поиск по ключевым словам и имеется возможность 
мониторинга количества просмотров новостей. Исследовался период с начала 2020 
года до начала 2024 года. В общей сложности было собрано ровно 200 публикаций  

2. Классификация публикаций по тематическим категориям (бытовые отходы, 
загрязнение воды, экологическая политика, и т. д.), коннотации (негативная, 
нейтральная, позитивная), типу (аналитика, статистика, интервью и т. д.) 
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3. Статистический анализ полученной выборки публикаций включал в себя 
построение графиков, диаграмм и матриц. 
Результаты статистического анализа проиллюстрированы на следующих рисунках 1–5.  

Как следует из данного рисунка (рис 1), чаще всего в СМИ пишут о загрязнении 
воздуха, экологических проблемах города и урбанистики, экологической политике, 
экологизации отраслей промышленности и загрязнении воды. Меньше всего пишут о 
радиоэкологии и социологических исследованиях в сфере экологии.  
В среднем люди гораздо больший интерес проявляли к экологическим проблемам 
города. Также большая часть новостей – это аналитика, что проиллюстрировано на 
данной диаграмме  

 

 
 

Рисунок 1. Количество новостей по категориям  
Источник: составлено автором 

 
 

 
 

Рисунок 2. Соотношение новостей по типу 
Источник: составлено автором 
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В среднем на одну новость любого другого типа приходится 3 новости 
аналитического типа (рис 2). Также наблюдается расхождение интересов читателей и 
СМИ, что подтверждается данными диаграммами (рис 3 и 4). 

  
Рисунок 3. Средние просмотры в каждой категории 

Рисунок 4. Сумма просмотров по категориям 
Источник: составлено автором 

 
Сравнительный анализ данных диаграмм (рис 3 и 4) говорит нам о том, что люди 

интересуются радиоэкологией достаточно сильно, однако СМИ данную тему почти не 
освещают. 
 

 
Рисунок 5. Матрица типов и категорий  

Источник: составлено автором 
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На примере данной матрицы (рис 5) мы можем сделать вывод, что категории 
«Экологические проблемы города и урбанистики» и «Загрязнение воздуха» являются 
самыми востребованными, ведь, исходя из количества публикаций не аналитического 
типа, на них затрачивается максимальное количество усилий в производстве. В данной 
матрице (рис 5) цветом показано количество совпадений, красный – нет совпадений, 
жёлтый – от 1 до 5, зелёный – от 5 до 20 совпадений.  

 
Выводы: 
1. Тематика публикаций в СМИ следует за интересом читателей. Это 

подтверждается тем, что самые высокие показатели средних просмотров имеют 
категории с максимальным количеством публикаций. Данная закономерность 
не соблюдается только в случае новостей о радиоэкологии – средние просмотры 
высокие, но публикаций почти нет (рис 3 и 4). 

2. Читателям более интересны локальные экологические проблемы и новости, чем 
глобальные проблемы, катастрофы и политика. Это отражается в количестве 
просмотров новостей из категории «экологические проблемы города и 
урбанистики», данная категория имеет самое большое количество суммарных 
просмотров, а также в самое большое количество средних просмотров (рис 3 и 
4). 

3. СМИ стараются сократить усилия, которые требуются для производства одной 
новости. Это отражено в количестве аналитических новостей, которых много 
потому, что они проще в производстве по сравнению со статистикой или 
интервью (рис 2 и 5). 

4. В большинстве публикаций на экологическую тематику информация 
преподносится в негативном контексте. Лишь 21% публикаций транслирует 
положительную оценку событий и более 63% – отрицательную. 
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С самого древнего времени реки играют огромную роль в жизни человека, они 

обеспечивают необходимые им ресурсы для проживания и процветания. Поэтому 
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необходимо проведение мониторинга качества речных вод, особенно трансграничных. 
Нерациональное использование водных ресурсов в верховьях реки в одной стране 
может негативно отражаться на низовьях реки в другой, например, сокращение стока 
воды. 

Цель работы: охарактеризовать содержание тяжелых металлов и металлоидов, 
оценить степень загрязнения рек Иле и Сырдарьи, выявить особенности загрязнения с 
помощью сравнения со средними показателями в реках мира и реках Центральной 
Азии. Объектами исследования являются трансграничные реки Иле и Сырдарья, 
используются результаты наблюдений на трансграничных гидропостах Казахстана. 
Предметом изучения является качество вод рек Иле и Сырдарьи. 

Для характеристики качества вод рек Иле и Сырдарьи были использованы 
следующие показатели: водородный показатель, минерализация, мутность и 
концентрация тяжелых металлов. Данные о минерализации и ТММ взяты из обычных 
источников и официальных данных РГП Казгидромет.  

В ходе исследования было выявлено, что у обеих рек на трансграничных 
гидропостах отсутствует превышение ПДК для всех тяжелых металлов, кроме кадмия в 
г/п Кокбулак на реке Сырдарье. Превышение ПДК Cd наблюдается ежегодно зимой и 
весной, причем оно доходит до 8ПДК. Кроме кадмия, на этом гидропосту отмечается 
превышение нормативов минерализации, ХПК и нефтепродуктов (до 1,5 ПДК). 
Наибольшие значения ХПК наблюдаются зимой и весной, также в эти месяцы 
происходит рост содержания взвешенных частиц. Подобные превышения ПДК, 
одновременно у кадмия, ХПК, взвешенных частиц предположительно связаны с 
зимними попусками воды.  

Минерализация вод реки Сырдарьи почти все время превышает 1 г/л, иногда и 1,5 
г/л, что объясняется климатическими особенностями. В данном регионе выпадает очень 
мало осадков, климат континентальный и засушливый, грунтовые воды также засолены.  
 
 мкг/л Сырдарья Или Реки мира  

Элемент Кокбулак Шардара Келес Г/П Добын 
Gaillardet et 

al.,2014 
ПДК 

Cu 2 2 2 2 2 1000 
Zn 7 7 8 2 6 1000 

Сd 
8,2 

0,1 0,1 no data 0,08 
1 

As 4 no data no data no data 0,6 50 
Pb 1 1 2 3 0,08 30 
Cr+6 3 3 3 1 0,07 50 
Таблица 1. Средние содержания растворенных форм ТММ в водах рек Иле, Сырдарья 

(данные Казгидромета) и рек мира. 
Источник: построено автором на основе данных «РГП» Казгидромет (Режим доступа: 
https://www.kazhydromet.kz/ru), научной статьи Trace Elements in River Waters (Режим 

доступа: https://www.researchgate.net/publication/230701754) 
 

В бассейнах Или и Сырдарьи, по сравнению с реками мира, в 12,5 раза повышено 
содержание Pb, в 11,7 раз – Zn, в 1,4–4,2 раза – хрома, в 1,25–10 – Кадмия (табл 1).  

Присутствует сезонная изменчивость содержаний ТММ. Наблюдается повышение 
концентрации в 1,5–2 раза у некоторых тяжелых металлов – подобное характерно для 
Cu, Zn (рис 1), Сd. 

Наибольшие концентрации ТММ обнаруживаются в зимний сезон, когда 
наблюдается межень у этих ледниково-снеговых рек.  
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Рисунок 1. Изменение среднемесячной концентрации цинка в речных водах Сырдарьи, 

мг/л, г/п Кокбулак за 2015-2023 гг. 
Источник: построено автором на основе данных РГП «Казгидромет». 

В целом можно отметить, что концентрация тяжелых металлов не сильно 
изменяется от трансграничной зоны до устья. Концентрация меди колеблется от 2–3,5 
мкг [1] во всем течении реки. Ближе к Аральскому морю происходит увеличение 
концентрации хрома с 3 мкг/л к 6–8 мкг/л [2], что связано с увеличением ph, т.к в 
щелочной среде происходит окисление Cr до Cr+6. Концентрация цинка изменяется не 
сильно, от 8–10 мкг/л до 1,1–8,4 мкг/л. 
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Испытания ядерного оружия, проведенные в различных частях земного шара, 
привели к экологическим катастрофам, последствия которых до сих пор не до конца 
изучены. Одним из ядерных полигонов был Семипалатинский испытательный ядерный 
полигон (в дальнейшем: СИЯП – авт.), который был расположен на территории 
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Восточного Казахстана и включал в себя Абайскую область [1], ряд районов 
Павлодарской и Карагандинской областей [2:157]. Всего на СИЯП было проведено 470 
ядерных взрывов, начало которым было положено 29 августа 1949 г., после окончания 
Второй мировой войны. Последнее испытание на СИЯП было проведено 19 октября 
1989 года [2:157]. 

Ядерные испытания нанесли огромный ущерб здоровью населения и экологии не 
только региона, на котором находился полигон, но и близлежащим территориям: 
Алтайскому краю, Омской области и т.д. На территории СИЯП и близлежащих к нему 
районах наблюдалась высокая детская смертность, онкологическая заболеваемость 
населения также была повышена, мутациям подвергались не только люди, но и 
животные. Все вышеперечисленные факторы стали поводом для создания в феврале 
1989 г. антиядерного движения «Невада-Семипалатинск», лидером которого стал 
известный поэт Олжас Сулейменов. С открытым заявлением о прекращении ядерных 
испытаний выступили ряд депутатов Верховного Совета Казахской ССР [3; 6–7]. 
Результатом деятельности данного движения стало сокращение числа испытаний на 
СИЯП: удалось предотвратить 11 из 18 запланированных взрывов на полигоне [4; 111]. 

Движение «Невада-Семипалатинск» ставило перед собой следующие цели: 
«исключение ядерного оружия и войн из человеческой цивилизации, экологическая и 
социально-экономическая реабилитация регионов, пострадавших от ядерных 
испытаний и губительных экологических воздействий, возрождение природы, 
человека, культуры» [5; 155–156]. 

Со временем из общественного движения «Невада-Семипалатинск» переросло в 
международное антиядерное движение, которое объединило людей по всему миру. 
Благодаря работе движения «Невада-Семипалатинск», Верховным Советом Казахской 
ССР 22 мая 1990 года было принято постановление о прекращении испытаний на 
ядерном полигоне в Семипалатинской области, по охране здоровья населения и 
окружающей среды региона [6]. 

29 августа 1991 года Указом Президента РК Н. А. Назарбаева Семипалатинский 
полигон был закрыт. Важность данного решения Н. А. Назарбаев подчеркнул в 
выступлении на Международном форуме «За безъядерный мир», состоявшемся 12 и 13 
октября 2011 г.: «Казахстан раз и навсегда решил, что сила и мощь нашего нового 
государства не в демонстрации ядерных мускулов, а в их неприменении и полном 
отказе от них. И это стало стержнем нашей государственности – всенародной 
мудростью, возведённой в ранг общенациональной идеи» [3]. 

Движение «Невада-Семипалатинск», прежде всего, объединило народы двух стран 
– СССР и США – в борьбе за прекращение ядерных испытаний не только в Советском 
Союзе, но и в США. В ходе организации и проведения митингов, демонстраций и 
публичных кампаний активисты движения привлекали внимание общества к 
опасностям, связанным с ядерными испытаниями, формировали значительную 
общественную поддержку для прекращения таких испытаний. В качестве возможности 
положительного решения вопроса о полном прекращении испытаний ядерного оружия 
участники движения обращались к истории, в частности, к факту введения моратория 
на ядерные испытания, объявленного президентом США Джоном Ф. Кеннеди в 1963 
году, который привел к заключению 5 августа 1963 года в Москве Договора о 
частичном запрещении ядерных испытаний, подписанного СССР, США и 
Великобританией [7; 196]. 

Деятельность движения «Невада-Семипалатинск» привлекла внимание и к 
экологическим, и к медицинским последствиям ядерных испытаний. Так, радиационное 
загрязнение, вызванное испытаниями в Неваде, привело к серьезным заболеваниям среди 
местного населения и негативно сказалось на окружающей природной среде [8; 97]. 

Современные исследования подчеркивают необходимость международного 
сотрудничества в области ядерного разоружения и предотвращения дальнейшего 



129 

ядерного загрязнения. Примером такого сотрудничества может служить Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который был подписан в 
1996 году и в настоящее время ратифицирован более чем 180 странами. 

Таким образом, роль движения «Невада-Семипалатинск» в предотвращении 
всемирной катастрофы велика. Благодаря усилиям движения, люди начали больше 
узнавать о последствиях ядерных испытаний. Проведенные за весь период 
существования атомного оружия свыше 2000 ядерных испытаний [9] привели к 
разрушительным последствиям для окружающей среды и здоровья человека, а также 
сформировали определенную геополитическую обстановку на мировой арене. На наш 
взгляд, коллективная ликвидация всех видов оружия массового уничтожения – 
единственный верный и надежный путь предотвращения глобальной экологической 
катастрофы.  
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Общественное пространство – это одна из тех тем, которая объединяет ряд 
современных наук о городе: урбанистику, социологию, социальную психологию, 
экономику и этнографию. Общественные пространства являются частью важных 
городских проблем и помимо этого могут определить будущее города.  

Социологи обуславливают, что смысл данной территории обнаруживается в 
практике социальной жизни. Концепция публичного пространства, с точки зрения 
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политологов, положена во взаимоотношениях слов и действий, где публичное 
пространство является местом проявления собственной уникальности. В простом 
представлении общественное пространство – это городская территория, которая может 
использоваться всеми гражданами для рекреации, досуга, общения. Со второй 
половины XX века осмысление общественного пространства вышло на новый уровень, 
так как увеличилось количество исследований города, в которых группы граждан стали 
рассматривать как сложную самоорганизующуюся систему. Вследствие того, что 
следование законам градостроительства не способствовало решению проблем 
социальной интеграции, преступности и эффективной организации городских 
сообществ, современные города нуждаются в общественных пространствах, так как 
они являются не только лицом города, но и центром социально-общественных связей. 

С XX века проблематика общественных пространств в Казахстане стала набирать 
популярность относительно недавно, что и делает эту тему актуальной. Только с 
недавнего времени общественные пространства перестали воспринимать как 
пространственное вместилище хаотично разбросанных лавочек, урн и детских 
площадок по всей территории. На сегодняшний день архитекторы пытаются возводить 
более правильные общественные пространства. Были созданы планы по развитию 
благоустройства города Астаны, и общественные пространства тоже подверглись 
изменениям. За период с 2015–2025 в г. Астане реализовано 103 общественных 
пространства площадью 850 га и около 250 дворов в городе и на окраине. 
Общественные пространства в столице приспособлены к интенсивному движению 
пешеходов и включают в себя места для остановки, отдыха и общения. 

Сама актуальность изучения общественных пространств в г. Астане связана с тем, 
что город должен быть в первую очередь удобным для людей. Потребности населения 
растут, в том числе – потребности в общественных пространствах, велодорожках, 
пешеходных зонах, в парках и скверах, социальных и других объектах 
жизнедеятельности. В конце ХХ–начале XXI веков город резко вошёл в фазу 
стремительного роста населения. Главную роль в этом процессе сыграл перенос 
столицы Казахстана из Алма-Аты в Акмолу (современное название – Астана) в 1997 
году. С тех пор население города растёт как за счёт естественного, так и миграционного 
прироста (в основном за счёт миграции казахов из сельских регионов республики 
(преимущественно Акмолинская и Южно-Казахстанская области)). 

Цель работы: Оценка роли общественных пространств в городской среде Астаны. 
Задачи:  
1) обобщить опыт изучения общественного пространства в отечественных и 

зарубежных исследованиях; 
2) проанализировать основные этапы развития общественных пространств в г. 

Астане; 
3) оценить особенности их размещения; 
4) выявить факторы привлекательности общественного пространства у молодежи; 
В ходе работы был проведен социологический опрос целью которого являлось: 
1. Определение фактора привлекательности общественных пространств у 

молодежи; 
2. Определение сезонности общественных пространств; 
3. Выявление и анализ половозрастной структуры респондентов. 
В контексте данного исследования были построены карты типологизации парков 

города Астаны по критериям ранга, доступности, функций и популярности (Рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1. Карта типологизации парков города Астаны по критериям ранга и 

доступности. Источник: составлено автором 

 
Сравнение общественных пространств Астаны с опытом других столиц показало, 

что для пешеходов не столь важна вся картина и планировочная идея, сколько важна 
функциональность данного общественного пространства. Наличие урн, лавок, беседок 
или тропинок гораздо больше заботит жителей и гостей столицы. Главным отличием 
общественных пространств стран Западной Европы от Астаны в том, что они не 
используют огромные площади для привлечения социума. Во многих развитых 
мегаполисах в странах Западной Европы уделяется внимание компактности и 
функциональности общественных пространств. 

Одним из важных факторов формирования общественных пространств столицы 
является их привязанность к районам. В среднем в каждом районе города расположен 
минимум 1 парк, не включая скверы и бульвары. Еще одной особенностью 
формирования парковых общественных пространств города является их 
приуроченность к крупным дорожным артериям. Помимо этого, парки спроектированы 
с учетом юго-западной и западной розы ветров, они выполняют экранирующую 
функцию в качестве буфера на пути сильных потоков ветра и пыли к жилой застройке. 
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Рисунок 2. Карта типологизации парков города Астаны по критериям функций и 

популярности.  
Источник: составлено автором 

 
Библиографический список 

1. Абилов А. Ж. Некоторые тенденции архитектурно-планировочной 
трансформации городов Казахстана в постсоветский период (на примере 
Астаны). Муниципалитет: экономика и управление. 2016. 16–23 с.  

2. Козлова Л. В. Методика исследования общественных пространств центре 
города как основа их совершенствования. 2015. 87 с. 

3. Ненько А. Е. Социологические методы изучения общественных пространств. 
2020. 57 с. 

 
 
 

Антропогенная трансформация рельефа района  
активного горнопромышленного освоения  

Казимирова У. С. 
студент 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 
г. Астана, Казахстан 

ylyanakazimirova2001@gmail.com 
 

Результат взаимодействия природы и общества проявляется в коренном 
преобразовании и трансформации форм естественного рельефа [1, 5]. Сущность этого 
процесса отражает понятие «антропогенизация», которое означает процесс изменения и 
увеличения форм рельефа, созданных в результате человеческой деятельности. 
Наибольшее разнообразие форм рельефа создаётся человеком в местах разработки 
минеральных полезных ископаемых, где его усилиями совершенно меняются 
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первичные черты земной поверхности. В связи с этим наиболее актуальными 
представляются исследования, позволяющие дать наиболее полную оценку 
последствий горнопромышленного освоения для понимания специфики природно-
антропогенных рельефообразующих процессов, развивающихся в контурах такого 
освоения и определяющих эволюцию этого рельефа.  

В качестве ключевого объекта исследования было выбрано Экибастузское угольное 
месторождение. Добыча на нем ведется открытым способом, что определяет 
максимальные площади преобразования поверхности, а относительно выровненный 
исходный рельеф упрощает оценку объемов антропогенных форм рельефа. Предметом 
исследования являются антропогенные трансформации рельефа.  

Цель работы состояла в том, чтобы на качественном и количественном уровне 
охарактеризовать антропогенные трансформации рельефа, возникшие в результате 
активного горнопромышленного освоения Экибастузского угольного месторождения.  

В среде ArcGIS Desktop 10.8 было проведено визуальное дешифрирование 
космических снимков высокого разрешения Lansat 5–8 за период с 1976 г. по 2023 г., 
полученных с помощью портала геологической службы США USGS (United States 
Geological Survey) [6]. База данных состояла из 31 снимка.  

Было установлено, что в результате эксплуатации месторождения сформировался 
комплекс антропогенных форм рельефа, включающий в себя карьеры и отвальные поля. 
Наибольшие площади занимают породные отвалы. 

Изучение динамики проводилось с помощью сопоставления разновременных 
спутниковых снимков на исследуемую территорию. Благодаря принципу 
хронологической последовательности оценки изменений имеющиеся слои контуров 
объектов являлись маркерами для дешифровки последующих снимков. В пределах 
территории месторождения были выделены зоны, где рельеф подвержен наибольшим 
изменениям от суммарного природно-антропогенного воздействия горнопромышленной 
деятельности. С использованием модулей ArcGIS были определены количественные 
характеристики площадей антропогенных объектов, объектов горнопромышленной 
инфраструктуры и составлены карты динамики за период освоения месторождения.  
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Введение. С каждым годом стремительно растет количество экологических 
проблем в мире: разрушение озонового слоя, загрязнение атмосферы, истощение 
полезных ископаемых, сокращение многообразия биологических видов, живущих на 
Земле. Эти изменения окружающей среды создают серьезные проблемы для нашей 
планеты и благополучия человечества. Соответственно, осведомлённость и понимание 
проблемы являются ключевым в их решении. Важную роль в формировании 
экологической культуры играет школьное образование, ведь нынешнее поколение 
детей – это наше будущее. Каждый ребенок в школе должен владеть знаниями основ 
экологии, воспринимать и оценивать экологическую ситуацию в мире, а также 
принимать тот факт, что они часть экосистемы и любое их действие оказывает влияние 
на окружающую среду. Таким образом, изучение экологических проблем 
рассматривается в содержании большинства предметов: географии, биологии, химии, 
физики, познании мира (начальные классы). Но стоит отметить, что именно курс 
географии дает представление учащимся о целостности природы, о взаимодействии 
природы и человека, а также об антропогенном влиянии на природу. География как 
предмет дает точную гарантию эффективного изучения экологических проблем. Уроки 
географии позволяют ученикам объективно подходить к изучению экологических 
проблем, понимать их причины, следствия и пути решения. Важнейшая цель изучения 
экологических проблем на уроках географии – это понимание важности сохранения 
природы для будущих поколений.  

Изучение экологических проблем в рамках школьной географии. Экология 
вначале была отраслью биологической науки, изучающей взаимоотношения живых 
организмов со средой обитания, но рамки экологической науки были расширены и 
превратилась в отрасль комплексной науки [1, с. 5]. Каждый курс географии 
охватывает разные аспекты экологических проблем. Например, Физическая география 
широко освещает все компоненты окружающей среды и их взаимосвязь; разнообразие 
изменений в природно-территориальных комплексах под воздействием антропогенных 
факторов; разнообразие ландшафтов и связанное с ними биоразнообразие; 
формирование культурных ландшафтов; проблемы экологического мониторинга в 
глобальном, региональном и локальном масштабе. Экономическая и социальная 
география сосредотачивает внимание на экологических аспектах геополитики, 
проблемах ресурсосберегающего природопользования, техногенных загрязнениях в 
связи с урбанизацией, на формировании качества среды жизни как социально-
географической проблеме [2, с. 31]. География материков и океанов предусматривает 
изучение взаимосвязи между природой и обществом; влияние природных условий на 
жизнедеятельность людей; влияние хозяйственной деятельности человека на природу. 
География Казахстана же включает в тематику уроков экологическую ситуацию страны и 
в регионах. Важной составляющей экологизации в курс географии является формирование 
познавательных, практических и творческих умений учащихся (таблица 1). 
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Типы умений  Виды экологических умений  

Познавательные  

Умение объяснять размещение и освоение природных ресурсов, 
региональные особенности охраны природы и окружающей̆ 
человека среды, особенности условий работы в различных 
природных регионах, необходимость решения экологических 
проблем  

Оценочные  
Умение давать оценку воздействия общества на природу, умение 
объяснять необходимость выполнения правил природоохранного 
поведения человека  

Прогностические  

Умение прогнозировать последствия воздействия человека на 
природу; формулировать предложение по рациональному 
использованию и охране природы; умение объяснять 
необходимость соблюдения экологически «чистых» технологий в 
сельском хозяйстве и промышленности; умение определять 
последствия проводимых природоохранных мероприятий  

Эколого- 
картографические  

Умение составлять схематические экологические карты и планы 
отдельных участков своей̆ местности  

Таблица 1. Классификация экологических умений в курсе «География».  
 

Методы и подходы преподавания в изучении экологических проблем на 
уроках географии. В процессе обучения основам экологии на уроках географии 
применяется достаточно широкий спектр разнообразных методов и подходов.  
Они включают в себя следующее [3]: 

1. Интерактивные методы: а) дискуссии – групповые обсуждения и дебаты по 
спорным вопросам, которые связаны с проблемами окружающей среды – дают 
возможность учащимся повысить свой уровень осведомленности об экологических 
проблемах в мире, расширить свой кругозор и критическое мышление; б) проектная 
деятельность – учащиеся работают с исследовательскими или социальным проектами, 
которые затрагивают актуальные экологические проблемы. Благодаря данному методу 
ученики собирают и анализируют информацию о конкретной теме, что поможет им в 
дальнейшем использовать их знания, умения и навыки на практике; в) ролевые игры: 
примеряя на себя роли различных участников экосистем, начиная от растений и 
заканчивая промышленными предприятиями, ученики обсуждают разного рода 
экологические проблемы и приходят к потенциальным путям решения.  

2. Информационно-коммуникативные технологии. Данный подход включает в себя 
визуализацию данных (создания карт, диаграмм) и 3D моделирование, а также 
возможность проходить онлайн курсы, вебинары и семинары по темам экологического 
воспитания. 

3. Метод проблемного обучения – постановка преподавателем экологической 
задачи обучает умению находить оптимальное решение проблемы, и это повышает 
уровень ответственности детей за сохранение окружающей среды [4].  

4. Подход межпредметной интеграции – как было сказано ранее, изучение 
экологических проблем затронуто не только в географии, поэтому для формирования 
целостного представления об экологическом состоянии природы нужно интегрировать 
знания различных предметов. Например, тема загрязнения атмосферы затрагивает 
химические процессы. Такой подход дает понятие масштабности проблемы.  

Также стоит отметить, что очень важно включить в программу географии 
внеурочную деятельность, связанную с экологией, так как она играет существенную 
роль в экологическом просвещении школьников. Открытые уроки формата круглого 
стола, участие с детьми в экологических субботниках, занятия в кружках и клубах по 
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интересам, участие в конкурсах и олимпиадах повысят интерес учащихся в изучении 
окружающей среды и ответственность к бережному отношению к природе. 

Роль педагога. Ключевую роль в обучении и воспитании экологической культуры 
школьников играет учитель географии. Он не просто транслирует информацию о 
состоянии окружающей среды, а вдохновляет и мотивирует на действие. Задача 
учителя не только ввести ученика в конкретную область научного знания, обучить 
языку своего предмета и научить им пользоваться в жизни, но и развить лучшие 
качества личности, помочь осознанно подойти к выбору будущей профессии, заложить 
стремление познавать и улучшать мир, в котором мы живем [5, с. 18]. Если педагог 
достаточно квалифицирован, то на уроках географии он способен обучить учащихся 
экономному использованию ресурсов, раздельному сбору мусора, нахождению 
альтернативных возобновляемых источников энергии. Педагог, прежде чем обучать 
детей, обязан сам осознавать масштаб экологических проблем и быть в курсе 
экологической обстановки мирового, регионального и локального уровня, а также 
опираться только на научные факты и изыскания [6, с. 25–27]. 

Заключение. Итак, подводя итоги, можно прийти к выводу, что изучение 
экологических проблем на уроках географии играет важную роль в формировании 
экологической грамотности учащихся. Уроки географии передают информацию о 
взаимосвязи человека и природы. Особая роль принадлежит учителю, который 
проводит различные типы уроков: конференции, экскурсии, интегрированные уроки и 
игры. А внеурочная деятельность помогает закрепить полученные знания.  

Таким образом, важно продолжать активное внедрение этих тем в учебный 
процесс, чтобы следующие поколения детей были осведомлены и готовы принимать 
участие в решении экологических проблем нашего времени, ведь воспитание 
экологически грамотного поколения – это инвестиция в будущей нашей планеты. 
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Исследование разложения органического вещества в разных природных зонах 

Республики Казахстан актуально. 
Органическое вещество является основным показателем плодородия почвы и 

определяет ее способность к продуктивному растениеводству. Знание процессов 
разложения органического вещества в разных природных зонах Республики Казахстан 
позволит экспертам оптимизировать способы управления почвой, увеличить 
урожайность, повысить качество сельскохозяйственных культур, а также принимать 
меры по сохранению и восстановлению плодородия почв во всех природных зонах. 

Знание процессов разложения органического вещества поможет развить 
экологически чистое сельское хозяйство, минимизировать использование химических 
удобрений и пестицидов, а также уменьшить негативное воздействие на окружающую 
среду. Таким образом, для задач сельского хозяйства, а также механизмов управления 
почвой как ресурсом процессы разложения и накопление органического вещества 
являются важными факторами 

В настоящее время актуальной проблемой является выброс парниковых газов (в 
том числе СО2) из почвы во время процесса разложения. Это важно для получения 
информации о влиянии почвы на выделение углекислого газа в контексте глобальных 
проблем. Известно, что даже незначительные нарушения почвенного дыхания в 
глобальном масштабе могут привести к серьезным изменениям концентрации 
углекислого газа в атмосфере [1]. При этом необходимы данные об условиях 
природных процессов, способствующих разложению органических веществ, что 
позволит предполагать возможную интенсификацию. 

Целью работы является оценка потенциальной способности почв Республики 
Казахстан к разложению органических веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Выявление факторов, определяющих потенциальную способность к разложению 

органических веществ в почвах; 
2. Оценка потенциальной способности почв территории РК к разложению 

органических веществ; 
3. Пространственный анализ территории Республики Казахстан по потенциальной 

способности почв к разложению (минерализации) органических веществ почв. 
Методика исследования включала несколько этапов: на первом этапе проведено 

выявление и анализ факторов, влияющих на разложение органических веществ в 
почвах, на основании сбора, обобщения и систематизации литературных и 
картографических данных. Далее проведена балльная оценка. Численные значения 
факторов были проранжированы и им присвоены баллы. На следующем этапе 
составлена серия карт, отражающая пространственное изменение факторов разложения 
органических веществ в почвах Республики Казахстан. 
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Итоговый ранг по интенсивности разложения органических  

веществ в рассмотренных типах почв 
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Черноземы лесостепной 
зоны 

1 3 4 2 3 3 3 5 

Темно-каштановые и 
каштановые степной 
зоны 

2 3 3 3 2 2 2 4 

Каштановые, скелетные 
почвы и сероземы 
полупустынной  

4 2 2 2 1 1 1 2 

Сероземы, пустынные 
почвы, солончаки и 
солонцы пустынной 
зоны 

3 1 1 1 1 1 1 1 

Черноземы, темно-
каштановые, 
каштановые, 
коричневые почвы и 
сероземы горных 
областей 

2 2 2 1 1 2 2 3 

 

После присваивания баллов каждому фактору была проведена интегральная 
оценка, в результате которой показана интенсивность разложения органического 
вещества в почве разных природных зон Казахстана. 

Выделены факторы, влияющие на разложение органических веществ в почвах 
Казахстана. Используя климатический подход, можно сделать вывод, что территория 
страны разделена на 5 районов: лесостепи, степи, полупустыни, пустыни и горные 
области. Установлено, что повышение температуры, осадков, поступления 
растительных остатков, органического углерода и азота увеличивает интенсивность 
минерализации органических веществ. Плотность почвы и щелочная среда замедляют 
процессы разложения. Балльная оценка выделила эколого-географические районы с 
разной интенсивностью минерализации в почвах: от очень низкой до очень высокой. 

 



139 

 
Рисунок 1. Потенциальная способность почв к разложению органических веществ. 

Источник: составлено автором 
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В настоящее время одним из важных вопросов изучения функционирования 

существующих и создаваемых ООПТ стало изучение рекреационно-
геоморфологических свойств территории для поиска новых геоморфологических 
объектов, способных расширить рекреационные предложения и обеспечить 
безопасность туристической деятельности. Рельеф является базовым ресурсом 
рекреационной деятельности, который может удовлетворить разнообразные 
потребности отдыхающих. Особенно следует учитывать неблагоприятные 
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геоморфологические процессы, влияющие на безопасность рекреационных занятий и 
устойчивое функционирование рекреационной инфраструктуры.  

Актуальность работы. Положение Иле-Алатауского Национального парка в 
высокогорной зоне Заилийского Алатау определяет интенсивное проявление 
различных опасных геоморфологических процессов, которые могут оказывать 
существенное влияние на туристическую деятельность и иметь ряд последствий, 
парковой инфраструктуры, природной среды парка и самих рекреантов. Иле-
Алатауский национальный парк является популярным местом не только среди 
местного населения, но и для приезжих туристов, именно по этой причине изучение 
геоморфологических опасностей является важным аспектом в развитии рекреационной 
деятельности.  

Цель исследовательской работы – выявить опасные геоморфологические 
процессы и определить их влияние на функционирование рекреационной деятельности 
исследуемого ООПТ. 

 

 
Рисунок 1. Геоморфологическая схема Иле-Алатауского национального парка.  

(Составлено автором) 
 
Рельеф территории Иле-Алатауского Национального заповедника был визуально 

подразделен на низкогорный, среднегорный и высокогорный типы. Низкогорный 
рельеф представлен холмистыми равнинами, которые простираются до высоты 800–
1000 метров над уровнем моря. Среднегорный рельеф характеризуется горными 
массивами и пиками, высотой до 2500 метров. На высокогорном уровне можно найти 
самые высокие горные вершины, превышающие 4000 метров над уровнем моря. 
Эрозионные процессы, такие как ветровая, водная и гравитационная, могут привести к 
образованию различных форм рельефа, таких как ущелья и овраги. 

На территории парка можно обнаружить гляциальный рельеф (pис. 1), 
образованный действием ледников. Этот рельеф включает ледниковые кары, 
ледниковые цирки, морены бараньи лбы, троги. 

Эрозионно-флювиальный рельеф (pис. 1) в Иле-Алатауском национальном парке 
представлен множеством речных долин, которые были образованы под воздействием 
водных потоков и эрозии. Этот тип рельефа характеризуется наличием глубоких и 
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узких долин, которые часто расширяются устьевой части, где реки выходят на 
равнинные участки. В Иле-Алатауском Национальном парке основные реки протекают 
в глубоких ущельях, которые характеризуются снежно-ледниковым питанием в период 
весеннего и летнего паводков, что является селеопасным.  

Иле-Алатауский национальный парк расположен в зоне горной местности, что 
приводит к возникновению опасных геоморфологических процессов (pис. 1). Среди 
них можно выделить сели, осыпи, обвалы, а также повышенную сейсмичность. 
Сейсмичность в парке достаточно высока и составляет 8 баллов, что делает эту 
территорию еще более уязвимой. Эти процессы могут привести к разрушению дорог, 
мостов, зданий и других объектов инфраструктуры в парке, а также к угрозе 
безопасности жизни и здоровья посетителей и местных жителей. В связи с этим в парке 
проводятся регулярные мониторинги и принимаются меры для предотвращения и 
уменьшения рисков, связанных с этими опасными геоморфологическими процессами. 
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Каспийская нерпа (Pusa caspica) – единственный представитель водных 

млекопитающих и эндемик Каспийского моря. Ареал каспийской нерпы расположен на 
территории пяти прикаспийских государств: России, Казахстана, Азербайджана, 
Туркменистана и Ирана, но наиболее важная часть ареала каспийской нерпы – 
казахстанские и российские территориальные воды Каспия, а именно его северная 
часть (Северный Каспий). Именно здесь с осени до начала лета концентрируется 
основная часть популяции и происходит размножение и интенсивные миграции, но 
именно эта зона является территорией растущего антропогенного воздействия на 
морскую экосистему и до последнего времени не находилась под охраной. 

Несмотря на хорошую изученность вида, особенно в XX в., данные о состоянии 
популяции каспийской нерпы нуждаются в актуализации из-за современных изменений 
климата и интенсификации антропогенного воздействия на акваторию, а в связи с 
новым охранным статусом – в разработке дополнительных и актуальных мер охраны. 
Некоторые экологические факторы, оказывающие влияние на вид, мало изучены до сих 
пор (ледовая обстановка, глубина акватории, удаленность от береговой линии). Потеря 
вида может обернуться экологической катастрофой на всей территории Каспийского 
региона из-за нарушения экологических цепочек. Поэтому важно оценить состояние 
популяции, факторов влияния, физико-географическую характеристику региона и с 
помощью полученных данных разработать меры, предполагающие сохранения вида. 
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Цель работы состоит в оценке современного состояния каспийской нерпы с 
геоэкологических позиций для научной разработки перспективных мер охраны 
популяции, соответствующих современному периоду. Задачами работы являются: 

• Анализ численности и динамики популяции за многолетний период и причины 
ее сокращения; 

• Геопространственный анализ миграционных путей нерпы, пересекающихся с 
транспортными маршрутами нефтеперевозок; 

• Факторы, влияющие на состояние популяции вида и недостаточно изученные на 
настоящее время (глубина, береговая линия, ледовая обстановка; добыча и 
транспортировка нефти); 

• Разработка современных мероприятий по охране каспийской нерпы с учетом ее 
нового природоохранного статуса и природных изменений климата. 
Методика работы состоит из анализа литературных данных и Интернет-источников, 
содержащих данные об исследуемом виде, составлении баз данных, отображающих 
количественные или качественные данные о виде с применением картографических, 
статистических, ареалогических методов и методов морской биогеографии. 
Результатами данной работы являются: 

1) оценка современного состояния популяции нерпы в Каспийском секторе 
Казахстана и динамические тренды за многолетний период (рис.1); 

 
Рис.1 Динамика популяции нерп с 1965 по 2022 год       

(источник: https://elibrary.ru/download/elibrary_49992361_83293588.pdf) 

 
2) авторская карта структуры ареала вида с выделением зон размножения, линьки, 

миграции и кормежки; 
3) оценка влияния ледовой обстановки и её климатообусловленных изменений на 

популяцию нерпы. Также проанализированы места и причины гибели нерп с 1997 по 
2022 год (13 случаев). Основный вывод работы заключается в том, что акватория 
Северного Каспия, особенно её прибрежные и глубоководные районы играют 
ключевую роль в сохранении и миграциях каспийской нерпы во всем бассейне 
Каспийского моря, поэтому изучение этого региона необходимо продолжать. 
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Современные тенденции урбанизации приводят к значительным изменениям в 
структуре и функционировании городов, делая актуальной задачу анализа 
разнообразных факторов, влияющих на стоимость аренды жилья. Астана как столица 
Казахстана представляет особый интерес для исследования, так как с каждым годом 
трансформация города происходит сильнее и физическая близость к центру становится 
не основным фактором формирования стоимости жилья.  

В рамках исследования были изучены работы А. Г. Махровой, в которых освещены 
вопросы урбанизации и ее влияния на рынок недвижимости [2]. А.А. Попов изучил 
пространственно-временной анализ ключевых факторов, определяющих стоимость 
жилой недвижимости [4]. Н. Н. Ноздрина провела исследование по эволюции и 
территориальной дифференциации рынка жилья в Москве, выделяя ключевые 
тенденции и изменения [3].  

Цель работы – сравнение влияния пространственных и не пространственных 
факторов на стоимость арендного жилья в городе Астане.  

Методика нашего исследования строиться на базе данных, где основой служила 
информация о годе постройки, площади, количестве комнат и стоимости квартир, 
полученная с сайтов объявлений о недвижимости [5]. Для оценки и картографирования 
мы определили ряд социальных и экологических критериев, включая плотность 
важных объектов инфраструктуры и качество окружающей среды.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Блок-схема последовательности 

методики исследования.  
Источник: составлено автором 
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Далее используя метод шестигранников, мы проанализировали каждый критерий и 
провели картографирование. На основании опроса экспертов каждому критерию 
присвоили коэффициент значимости. Рассчитали интегральную оценку качества 
городской среды, оценили среднюю приведенную стоимость аренды и изучили, как 
пространственные и непространственные факторы влияют на стоимость жилья, выделяя 
при этом недооцененные и переоцененные районы (рис. 1). 
Исследования позволили выявить следующие закономерности: 

1. Самое благоприятное качество городской среды в районах «Евразия», «Старый 
город», «Самал» и бульвар 
«Нурлыжол». Районы с 
неблагоприятным качеством 
городской среды «Новый 
вокзал», «Жагалау», «Экспо», 
«Юго-восток».  
 
Рисунок 2. Интегральная оценка 

качества городской среды г. 
Астаны, 2023 год. Площадь 

шестигранника  
0,28 км2.  

Источник: картосхема составлена 
автором на основе собственных 

расчетов 
 

2. Квартиры, построенные до 2000 года, не имеют значительной ценовой разницы 
между собой. Однако квартиры 
построенные позднее 2000 года 
имеют положительный темп 
роста в цене (рис. 3).  
 

Рисунок 3. Корреляция 
стоимости арендного жилья по 

годам в г. Астане, 2023 г. 
Источник: график составлен 

автором на основе собственных 
расчетов 

 
3. Цена за однокомнатные квартиры несколько выше, выгоднее арендовать квартиры 

с двумя или тремя комнатами. Однако цены на квартиры с более чем тремя комнатами 
необоснованно выше и растут в зависимости от увеличения количества комнат.  

4. Из десяти рассмотренных пространственных факторов только 3 влияют 
значительно на формирование стоимости квартир: расстояние до остановок, до 
парковых зон, до центра города 
(рис. 4). 

 
Рисунок 4. Корреляция стоимости 

арендного жилья (кв. м.) с 
расстоянием до парковых зон 

(мин.) г. Астаны, 2023 г. 
Источник: график составлен 

автором на основе собственных 
расчетов 
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5. Переоценённые квартиры находятся в районе «Жагалау», «Алау», «Новый 
центр». Недооцененные квартиры преимущественно тяготеют к районам в старом 
городе: «Евразия», «Старый центр», 
«Юго-Восток», восток 
Алматинского района. 
 

 
 

Рис 5. Переоцененные и 
недооцененные районы Астаны. 

Источник: картосхема составлена 
автором на основе собственных 

расчетов 
 

 
 
6.  Сравнивая полученные результаты работы с результатами А. Б. Кульбекова в 

2016 г., можно отметить, что районы «Евразия», «Старый город» по-прежнему 
остаются недооцененными. А вот район «Экспо» перешёл из класса недооцененного в 
оптимальный [1].  
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Актуальность. Автомобильные магистрали являются неотъемлемой частью жизни 
каждого человека. Дорожные пути соединяют города и страны между собой. 
Автотранспорт является необходимостью для комфортного проживания в современном 
мире, а автомобильные дороги являются стратегическими объектами. Дороги 
пересекают ландшафты, связывают культурные центры, позволяют осуществлять 
транспортные перевозки, становятся составной частью ландшафта.  
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Активная автомобилизация имеет и негативные экологические аспекты. Дороги 
оказывают комплексное влияние на многие компоненты ландшафта: рельеф, 
атмосферный воздух, почвы, растительность [1]. Масштаб воздействия дорог не 
ограничивается непосредственно линейным объектом – дорожным полотном. 
Изменение компонентов ландшафта проявляется в зонах, непосредственно 
прилегающих к дороге на расстоянии от полосы отвода не менее, чем на 300 метров [2]. 

Воздействие на рельеф проявляется как во время строительства дороги 
(формирование техногенного рельефа; скальпирование почвенных грунтов; создание 
искусственных насыпей), так и во время эксплуатации. Так, в районе водопропусков, 
целью которых является пропуск воды в заданном направлении, с течением времени в 
сочетании с несоблюдением правил их эксплуатации могут возникать эрозия, 
заболачивание, оврагообразование [3–4]. 

Воздействие на атмосферный воздух связано с движением автотранспорта, 
сжиганием топлива и поступлением загрязняющих веществ: Fe2O3, MnO2, NO2, SO2, 
CO2, фтористые соединения, C8H10, C6H12O2, C20H12 и неорганическая пыль [5]. 
Специфика воздействия заключается в концентрации выбросов на небольших высотах, 
на уровне дыхания людей.  

Воздействие на почвы и растительность возникает еще на стадии строительства и 
обусловлено скальпированием, уплотнением поверхностных почвенных горизонтов, 
сведением природной растительности и т. д. На стадии эксплуатации возникают 
проблемы антропогенного засоления почв, повышенного гидроморфизма, вплоть до 
заболачивания; [6] возникает загрязнение почв придорожных территорий тяжелыми 
металлами, горюче смазочными материалами, ПАУ, ароматическими 
углеводородами [7].  

Цель исследования заключается в оценке изменения состояния ландшафтов под 
влиянием дорожной инфраструктуры. 

В качестве модельного объекта была выбрана трасса Астана–Кокшетау, 
расположенная в двух природных зонах и имеющая различия в строении рельефа на 
всем протяжении, что дает возможность оценить дифференциацию степени 
воздействия на компоненты ландшафта. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  
- разработка комплекса показателей изменения состояния компонентов ландшафта 

в зоне влияния автомагистрали; 
- характеристика компонентов ландшафта и состав основных элементов дорожной 

инфраструктуры автомагистрали Астана–Кокшетау; 
- оценка изменения ландшафтов в зоне влияния дорожной инфраструктуры.  
На сегодняшний день была разработана градация степени воздействия объектов 

дорожной инфраструктуры на рельеф. Шкала воздействия имеет три степени влияния: 
слабую, среднюю, сильную. В результате дешифрирования космических снимков было 
установлено, что на участке дороги до 217 км Астана-Щучинск отмечается наибольшее 
количество водопропускных конструкций со средней степенью деформации рельефа. 
Шкала концентрации загрязнения атмосферного воздуха составлялась в зависимости от 
ранжирования дороги по скоростному режиму. И основываясь на литературных данных, 
автор выделил три уровня степени нагрузки на атмосферный воздух: на участках дорог 
с ограничением скорости движения до 30 км/ч отмечается сильная степень нагрузки, 
110 км/ч – средняя степень нагрузки, 60 км/ч – слабая степень нагрузки [8–9]. 
Полученные данные исследования могут применяться для дальнейшего мониторинга 
состояния окружающей среды в пределах автодорожных магистралей. 
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За последний десяток лет получение и анализ детализированной информации о 

состоянии воздушной среды стали открыты и доступны каждому человеку, имеющему 
выход в Интернет; появление таких ресурсов, как AirVisual, Kazhydromet и других, 
позволяет получить корректные данные об уровне загрязнения воздушной среды в 
нужный момент времени в выбранном городе. Каждый житель любого населенного пункта 
может и должен быть заинтересован в актуальном состоянии окружающей его среды. 
Интенсивный рост населения городов, бурное развитие промышленности и активная 
автомобилизация приводят к соответственному росту известного показателя такими 
загрязнителями, как взвешенные частицы РМ-2,5 и РМ-10 (ультрадисперсные твердые 
частицы, включающие пыль, сажу, дым и аэрозоли), диоксид серы, оксид углерода, 
диоксид и оксид азота и иными, влияющими на состояние здоровья людей, проживающих 
на территории полиса [2]. 

Согласно данным, представленным в докладе IQAir, за период с 2017 по 2022 года [3] 
Караганда заняла 23 место в мире среди городов по уровню содержания PM-2.5 в воздухе, 
сравнявшись с промышленными центрами Индии, в которых содержание загрязнителя 
превышает норму ВОЗ, равную 5 мг/  в 7 раз. Таким образом, данная работа является 
актуальной как для жителей города, так и для любого человека, проживающего в зоне 
воздействия ветровых потоков, выносящих загрязнения из урбанизированной агломерации 
и близлежащих предприятий. 

Настоящая работа представляет собой анализ данных о состоянии приземных 
воздушных масс г. Караганды на 2023 год и создана в целях популяризации поставленной 
проблемы как препозиции к последующим исследованиям и предложениям для 
повышения среднего показателя качества и продолжительности жизни населения города. 

В рамках данного исследования можно выделить следующие задачи: 
1. Анализ состава приземного воздуха, основываясь на данных Kazhydromet; 
2. Исследование влияния состава атмосферных масс на здоровье населения. 

Материнским документом для данного исследования выступил бюллетень о состоянии 
окружающей среды за прошедший 2023 год на территории Карагандинской и Улытауской 
области, включающий в себя полную и детализированную информацию о состоянии 
атмосферного слоя данной территории.  

Исследования производились на 7 контрольных пунктах по 13 основным примесям 
(взвешенные частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, формальдегид, 
аммиак, фенол, озон, мышьяк), из них выделяется 4 поста ручного отбора проб и 3 
автоматические станции, отбирающие пробы в непрерывном режиме (каждые 20 минут). 
Помимо этого, по городу производятся замеры на передвижной лаборатории отбора 10 
атмосферных примесей (аммиак, взвешенные частицы, диоксид азота, диоксид серы, оксид 
азота, оксид углерода, сероводород, углеводороды, фенол, формальдегид) [1]. 
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Рисунок 1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха города Караганды 
Источник: Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Карагандинской 

и Улытауской области 
 

За период исследований превышения среднесуточных нормативов зарегистрированы 
следующие показатели: PM-2.5 – 7.6 ПДК, PM-10 – 4.5 ПДК, фенол – 1.4 ПДК и 
формальдегид – 1.0 ПДК. Превышение нормативов максимальной разовой концентрации 
зарегистрировано по всем примесям, исключая формальдегид, из них самыми высокими 
являлись пыль - 4.8 ПДК, PM-2.5 – 22.6 ПДК, PM-10 – 12 ПДК, оксид азота – 5.6 ПДК, 
сероводород – 6.6 ПДК и диоксид азота – 11 ПДК. Самым загрязненным участком по сети 
исследований являлся пост № 8 в связи с наличием в округе частного жилого сектора, 
промзон и ЖД депо. Стандартный индекс по взвешенным частицам PM-2.5 на этом посту 
превышал значения 10 на протяжении 19 дней января. Также исходя из анализа 
ежемесячных бюллетеней самым благоприятным периодом для развития загрязнения 
атмосферы выявлена зимняя безветренная или слабо-ветренная погода. 

На основе полученной информации был произведен комбинированный расчет 
неканцерогенного риска для населения связанного с загрязнением воздуха, итоговый 
показатель  составил 36.52 единицы. Допустимый канцерогенный риск (  < 0.8) был 
зарегистрирован по оксиду углерода (0.39), оксиду азота (0.33), озону (0.66), аммиаку 
(0.02), фенолу (0.66). Предельно допустимый риск (  0.8-1) не обнаружен ни по одному 
показателю. Опасный риск (  > 1) зарегистрирован по взвешенным частицам пыли 
(1.73), PM-2.5 (18), PM-10 (5.4), диоксиду серы (4), диоксиду азота (1), сероводороду (1). 
Фокусное поражение от загрязнителей категории опасного риска направлено на органы 
дыхания, сердечно-сосудистую, кроветворную и почечную систему [4]. 

Таким образом, можно констатировать, что приземные воздушные массы избранного 
города оцениваются как опасные, основываясь на систематических превышениях ПДК по 
множеству показателей и данных комбинированного расчета неканцерогенного риска, они 
являются благоприятной средой для развития множества заболеваний вышеназванных 
систем человеческого организма. Одним из вариантов снижения рисков заболеваемости 
населения от примесей можно выбрать повышение эффективности очистных сооружений 
на крупных предприятиях или же понижение норм ПДК с единовременным повышением 
штрафов. 
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Сельское хозяйство является одним из важных секторов в структуре экономики 
Казахстана. Началом развития современного сельского хозяйства принято считать 50-е 
годы прошлого века – годы освоения целины. Костанайская область традиционно 
является одним из основных зернопроизводящих регионов Казахстана, благодаря 
благоприятным агроприродным условиям и выгодному географическому положению, 
как транспортного узла на границе с Российской Федерацией. Обширная территория 
области (19600,1 тыс. га) включает равнинные ландшафты лесостепной, степной и 
полупустынной зон [1]. 

В соответствии с природно-климатической зональностью в области представлены зона 
черноземов с подзонами обыкновенных и южных черноземов, зона каштановых почв с 
подзонами темно-каштановых, каштановых и светло-каштановых почв и подзона бурых 
пустынных почв. Во всех зонах и подзонах области широко распространены солонцы и их 
комплексы. Природно-климатическое разнообразие области обеспечивает достаточно 
широкий диапазон агроклиматических показателей (сумма активных температур, 
коэффициенты увлажнения, частота засух и т. д.), благоприятных для возделывания 
большинства полевых культур, за исключением кукурузы, сахарной свеклы, сои, озимых 
культур и др., наиболее требовательных к влаге [2]. 

В целом качественное состояние сельскохозяйственных земель определяется их 
агроприродными особенностями и способом их использования. Если 
агроэкологическое состояние земель, обусловленное агроприродными факторами, в 
том числе глобальными климатическими изменениями остается достаточно 
устойчивым (умеренное повышение средней годовой температуры и количества 
осадков), то системы земледелия, структуры землепользования существенно менялись 
со времен освоения целинных земель. Динамика землепользования с начала освоения 
целинных земель достаточно изучена. Вспашка целинных земель велась активно по 
всему Северному Казахстану, где в 1954 году Костанайская область являлась первой по 
площади лидером среди Северного Казахстана (1710 тыс. га или 26 %). 1960–1990-х 
гг. – период стабилизации, в то время была уменьшена распашка и выдвинута новая 
система для распашки земель – почвозащитная система земледелия А. И. Бараева. Была 
полная замена отвальной вспашки плоскорезной обработкой, которая обеспечивает 
сохранность сельскохозяйственных земель. Часть наиболее эродированных земель 
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была переведена в пастбищные угодья, после чего прекратили распашку, и сложилось 
равновесное состояние. С 1990-1991 гг. начался новый этап рыночной динамики 
сельскохозяйственного землепользования, который характеризовался кризисным 
землепользованием, когда сельскохозяйственная освоенность стремительно 
уменьшалась, выбывали из оборота обрабатываемые земли, снижением уровня 
агротехники, количество вносимых удобрений сократились, не достигнув уровня 1990 
г. (использовалось естественное плодородие почвы), снижением поголовья скота, 
изменением структуры посевных площадей, в которой посевные площади зерновых 
культур уменьшались), дефляция снижалась из-за плоскорезной обработки, но 
оставалась с южных районах. После 2005 года начинается процесс восстановления 
уровня производства. 

Составлена карта-схема современного сельскохозяйственного использования 
земель области, показывающая современную сельскохозяйственную освоенность 
территории, структуру посевов, внесение удобрений (рис. 1). Проведен анализ 
сложившейся в настоящее время урожайности зерновых культур при настоящем 
использовании земель (табл. 1), а также предварительный анализ агроэкологических 
показателей качественного состояния земель (содержание гумуса в пределах 6,2–7,4, 
элементов питания, кислотность, дефляционная опасность, частота суховеев и т. д.). По 
сравнению с 1990-м годом урожайность начинает возвращаться к прежнему уровню, за 
счет агроприродных факторов области. 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2022 
15,0 4,2 10,4 10,5 7,3 11,4 10,1 13,6 

 
Таблица 1. Динамика урожайности зерновых культур 1990–2022 гг., ц/га 

Источник: построено автором на основе данных акимата «Управления сельским 
хозяйством и земельных отношений». Режим доступа: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-auyal-zharuazhalyk-zher?lang=ru. 
 

 
Рисунок 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур Костанайской области 

(составлено автором, акимат «Управление сельским хозяйством и земельных 
отношений») 
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В продолжение исследования на основе существующего агроприродного 
потенциала и характера использования земель будут обоснованы основные 
направления агроэкологической оптимизации сельскохозяйственного 
землепользования. Таким образом, в нынешнее время сельскохозяйственные земли 
используются преимущественно для производства зерновых культур, а также для 
выпаса скота (на юге области большие площади пастбищ). Дефляционная опасность 
уменьшилась на юге области, однако степень кислотности в северных районах области 
уменьшилась, поскольку кислотность растет там, где вносится большое количество 
удобрений, также масличные культуры истощают почву.  
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Казахстан располагает обширными бальнеологическими ресурсами, которые 

играют значительную роль в поддержании здоровья населения. Использование 
лечебных минеральных вод в Казахстане известно еще с XIII века, но активное 
применение началось в середине 20 века в связи с организацией санаториев и курортов 
[1]. В Казахстане изучено около 500 выходов лечебных минеральных вод [4]. 
Нами была проведена оценка распределения курортов минеральных вод Казахстана в 
связи с особенностями гидрогеологического строения территории. Для этого 
использовалась карта «Районирование территории Казахстана по распространению 
минеральных вод» (Шапиро, 1984). На данную карту были нанесены наиболее 
известные бальнеологические курорты минеральных вод Казахстана (рис.1).  

В гидрологическом отношении Казахстан представлен 7 районами – Скифско-
Туранский, Западно-Сибирский, Восточно-Европейский, Джунгаро-ТяньШаньский, 
Енисейско-Алтае-Саянский, Центрально-Казахстанский, Таймыро-Уральский [3]. Эти 
гидрологические районы в свою очередь делятся на области – пластовых подземных 
вод и областью преимущественно трещинно-жильных подземных вод. Области 
разделены на 4 бассейна подземных вод.  

Анализ данной карты показывает, что максимальное количество курортов (6 из 12) 
– Сосновый бор, Боровое, Моялды, Жанакорган, Мерке и Сарыагаш – приурочены к 
гидрологической области пластовых подземных вод. К гидрологическому бассейну 
преимущественно соленых и солоноватых вод относятся курорты Сосновый бор, 
Жанакорган, Барлык-Арасан, Мерке и Сарыагаш. Курорты Боровое и Моялды относятся 
к бассейну холодных, термальных и пресных вод.  

К гидрологической области преимущественно трещинно-жильных подземных вод 
приурочены курорты Рахмановские ключи, Жосалы, Алматы и Жаркент-Арасан. К 
бассейну холодных, термальных и пресных, реже солоноватых и соленых кислородно-
азотных вод относится курорт Рахмановские ключи с азотно-термальными, 
сульфидными карбонатными водами. К этому же к гидрологическому бассейну 
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относятся Жаркент-Арасан и Алматы, но с разной по степени минерализацией 
холодных и термальных вод. Курорт Жосалы относится к гидрологическому бассейну 
холодных вод, преимущественно кислородно-азотных, иногда радоновых вод.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Районирование территории Казахстана по распространению минеральных 
вод (составлено: Шапиро, 1984 с добавлениями автора) 

 
В целом Казахстан обладает большими запасами подземных вод, но использование 

ресурсов недостаточно. Так, за 2023 год курорты минеральных вод посетило более 5000 
человек. Наиболее посещаемым курортом за этот год оказался Жанакорган (более 4500 
человек). Средняя посещаемость отмечена в курортах Мерке (более 2500 человек), 
Атырау (более 1200 человек), Моялды (более 1100 человек). Курорт Рахмановские 
ключи посетило наименьшее количество человек (более 200 человек), хотя он и 
обладает достаточными ресурсами.  

Таким образом, Казахстан обладает большим потенциалом для развития курортов 
минеральных вод, но незначительная посещаемость курортов связана со слабым 
развитием рекламы и недостаточной информированностью населения о полезных 
действиях этого ресурса.  
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Большие масштабы сельскохозяйственной отрасли Республики Казахстан делают 
задачу переработки отходов актуальной, поскольку вместе с ростом производства 
растет и количество отходов. Ситуацию может усугубить слабый уровень развития 
отрасли переработки отходов в РК. Неразвитость технологий переработки обусловлена 
отсутствием мотивации у природопользователей в их применении в связи с низкой или 
нулевой экономической выгодой. Однако переработка отходов, помимо улучшения 
экологической обстановки, может позволить получать экономически выгодный 
продукт – биогаз, практически полный аналог природного газа, отличающийся только 
происхождением и концентрацией метана. Биогаз может быть использован в 
хозяйствах для производства электрической и тепловой энергии [1]. Чтобы оценить 
потенциал производства биогаза, получаемой энергии из него и экологические 
преимущества, важно оценить объемы отходов животноводства, образующихся в 
регионе. В качестве объекта исследования была выбрана сельскохозяйственная отрасль 
Павлодарской области Республики Казахстан. Для достижения результата были 
поставлены следующие задачи данного исследования: 

1) изучить существующие на данный момент технологии переработки, 
направления, масштабы использования отходов животноводства в мире и в Казахстане; 

2) изучить методики оценки объемов отходов животноводства и потенциала 
производства из них биогаза, тепловой и электрической энергии; 

3) исследовать пространственное распределение потенциала энергии отходов 
животноводства на территории Павлодарской области (ПО). 

Методика исследования состоит из нескольких этапов: 
1. Сбор и анализ данных о поголовье скота и птицы в ПО. 
2. Оценка объема отходов животноводства ПО с учетом вида, половозрастного 

состава и системы содержания поголовья.  
3. Выявление распределения отходов животноводства по территории ПО. 
4. Расчет объемов биогаза по количеству отходов при использовании метанового 

сбраживания отходов на биогазовых установках. 
5. Оценка энергетического потенциала отходов животноводства на основе расчета 

объемов производства тепловой и электрической энергии из полученного биогаза. 
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6. Оценка доли замещения энергоресурсов (угля) в регионе произведенным 
биогазом. 

При оценке нужно учитывать поголовье скота только в крупных хозяйствах, где 
возможен организованный и рентабельный сбор отходов животноводства для 
дальнейшей переработки. В данном случае не учитываются индивидуальные хозяйства 
населения, т. к. жители с дворовым хозяйством в 3–4 головы скота не заинтересованы в 
сборе отходов. Для оценки выхода объемов отходов нужно учитывать только те виды 
животных, система содержания которых является преимущественно стойловой, так как 
только при ней возможен и целесообразен сбор отходов: крупный рогатый скот, свиньи 
и птицы. По данным [2] в ПО на 2023 год в крупных хозяйствах (сельскохозяйственных 
предприятиях, хозяйствах индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских/фермерских хозяйствах) насчитывалось 311 тыс. голов КРС и 875 тыс. 
голов птицы. По сравнению с 2015 годом в крупных хозяйствах поголовье КРС 
увеличилось в 2.3 раза, а поголовье птицы – в 1.7 раз, что подтверждает актуальность 
темы для Павлодарской области. Доля поголовья КРС в крупных хозяйствах от 
поголовья во всех категориях хозяйств области увеличилась с 36 % в 2015 году до 59 % 
в 2023 году, что свидетельствует о росте ресурсной обеспеченности для производства 
биогаза. 

Основываясь на методике П. П. Безруких [3], объем отходов, образующийся в 
крупных хозяйствах ПО от КРС равен 256 тыс. тоннам отходов в пересчете на сухое 
вещество (СВ), от птицы – 12.2 тыс. тоннам. Среди районов ПО (рис. 1) наибольшее 
количество отходов КРС (почти 1/4 от всего объема в области) производит 
Баянаульский район – 61.6 тыс. тонн СВ/год, наименьшее – Щербактинский район – 9.4 
тыс. тонн СВ/год.  

На основе нескольких исследовательских работ был определен средний 
коэффициент выхода метана из 1 кг навозного сырья для отходов КРС 0.48 м3 биогаза 
на 1 кг сухого вещества отходов, для птицы – 0.81 м3/кг. Тогда из отходов 
животноводства ПО можно в целом произвести примерно 132.9 млн м3/год биогаза. 
Максимальный и минимальный объем производства биогаза для Баянаульского и 
Щербактинского районов составили 29.6 и 4.52 млн м3/год соответственно (рис. 2).  

С учетом КПД типовой энергетической установки и затрат энергии на собственные 
нужды [3], производство электрической энергии в ПО при сжигании биогаза может 
составить 328.5 млн кВт*ч, тепловой энергии – 466.4 тыс. Гкал. Так как в ПО 
практически единственным используемым топливом в энергетических целях является 
уголь, то для производства аналогичного количества энергии необходимо сжечь 66.6 
тыс. тонн угля, добываемого в ПО (средняя теплотворная способность угля принята 7 
тыс. ккал/кг). Замена данного количества угля на произведенный от отходов 
животноводства биогаз позволит снизить выбросы углекислого газа (CO2) примерно в 
650 раз. 
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Рисунок 1. Распределение отходов КРС по районам Павлодарской области, 2023 год 
Источник: составлено автором на основе собственных расчетов 

 
 

 
Рисунок 2. Объемы биогаза, произведенного из отходов КРС и птицы по районам 

Павлодарской области, 2023 год 
Источник: составлено автором на основе собственных расчетов 
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Выводы: 
1. Поголовье скота и объемы формирования отходов животноводства 

определяют актуальность использования технологий производства биогаза в 
Павлодарской области. 

2. Максимальным потенциалом производства биогаза характеризуются южные 
районы Павлодарской области. 

3. Использование биогаза позволяет существенно снизить выбросы 
углекислого газа в случае частичного замещения им угля как основного 
энергетического ресурса Павлодарской области.  
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Организация Объединенных Наций объявила текущее десятилетие – 

посвященным единой цели. Официальный старт программы – с 5 июня 2021 года. 
Этот день является Всемирным днем окружающей среды. От лесов и 
сельскохозяйственных угодий до пресной воды, океанов и побережий 
жизнеспособность и разнообразие экосистем земли является основой для жизни и 
благосостояния человека. Тем не менее разрушаются эти ресурсы тревожным 
образом. Десятилетие восстановления экосистем ООН – это возможность 
переломить ситуацию и дать людям и природе устойчивое будущее. Деятельность по 
восстановлению может быть направлена на воспроизведение экосистемы, 
существовавшей до нарушения или на создание новой экосистемы там, где ее 
раньше не было. Решение данной проблемы требует комплексного подхода, 
включающего реабилитацию загрязненных территорий, защиту растительности и 
водных ресурсов, а также восстановление исчезнувших видов растений и животных 

Актуальность исследования определяется необходимостью комплексного 
анализа восстановления экосистем, а также деградации земель. Восстановление 
экосистем в Казахстане представляет собой эффективный метод борьбы с 
негативными последствиями антропогенного воздействия на природную среду. 
Исследования в этой области могут помочь выявить причины деградации экосистем, 
разработать методы и технологии их восстановления и определить приоритетные 
направления действий. 

Целью данного исследования является анализ подходов и методов 
восстановления деградированных экосистем, предлагаемых в рамках Десятилетия 
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ЮНЕП, и возможностей их реализации в Казахстане. Для достижения данной цели 
были поставлены следующие задачи: 

• знакомство с методами и задачами Десятилетия ООН по восстановлению 
экосистем; 

• изучение литературных данных о состоянии экосистем в Казахстане, 
нуждающихся в восстановлении; 

• анализ состояния хода и содержания проектов по восстановлению экосистем 
в Иле-Балхашском регионе.  

Методология восстановления была основана на системно-структурном и 
ландшафтно-экологическом подходах, ведь именно такие подходы наиболее 
пригодны для рассмотрения тугайных зарослей. Временной промежуток – апрель – 
октябрь, поскольку это основной сезон пожаров в тугайных лесах на этой 
территории. Данные для этой карты были взяты на сайте Геологической Службы 
США [7]. Карта подготовлена на основе снимков MODIS MCD64A1 V6.1 Также 
показана интенсивность пожаров, которая оценена по восьмибалльной шкале. Шкала 
от 1–4 показывает средний класс опасности, от – 4–8 чрезвычайно опасные участки 
территории. В 2017 территория Или-Балхашского региона подверглась крупным 
пожарам. Общая площадь сгоревшей территории около 100 тысяч гектаров.  

 

 
Рисунок 1. Участки территории, подвергшиеся пожарам в 2021 году  

Источник: составлено автором на основе космических снимков 
 

В результате анализа и разбора проектов по восстановлению в Прибалхашье 
было выявлено, что такие подходы как посадка саженцев, восстановление озера 
Балхаш помогут восстановить экосистемы. Но перед посадкой необходимо учесть 
климатические факторы региона. При правильной подготовке почвы и грамотном 
выборе саженцев можно достичь больших результатов. Немало важным аспектом 
является то, что помимо положительных результатов имеются и отрицательные. 
Загрязнение атмосферы и высыхание озера Балхаш остаются одними из глобальных 
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проблем региона. Таким образом, восстановление экосистем является долгой и 
сложной процедурой.  

Выводы, сделанные в результате исследования темы реинтродукции бухарского 
оленя в Иле-Балхашском регионе, подчеркивают важность сохранения и его вклад в 
сохранение биоразнообразия. Реализация проекта может содействовать не только 
сохранению вида, но и восстановлению экосистем в регионе при условии принятия 
дополнительных мер по защите растительности, водных ресурсов и восстановлению 
исчезнувших видов. Проект может послужить примером для других инициатив по 
сохранению биоразнообразия в стране. 
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В настоящее время небольшое количество руководителей проектов обращают 
внимание на антропогенное влияние строящихся инфраструктурных объектов на 
прилегающие ландшафты. Актуальность темы определяется аридным климатом и уже 
десятилетиями нарушенной и освоенной людьми территорией, в которой располагается 
район строительства БАКАД, и возможным изменениям функционирования 
ландшафтов при ее эксплуатации. Трасса может оказывать влияние на водный режим 
поверхностного и подземного стока, накопление различных солей и загрязняющих 
веществ в почвах и водоемах, изменение вариабельности и состояния живых 
организмов. 

Объектом исследования являются прилегающие к БАКАД ландшафты. Целью 
исследования является выявление изменений функционирования ландшафтов и их 
структуры до строительства Большой Алматинской кольцевой дороги и после с учетом 
влияния природных и антропогенных факторов.  

Использовался не так часто применяемый метод анализа «горячих/холодных 
пятен» (Hot-Cold spots analysis), основанный на расчете статистики Гетиса-Орда 
(Getis-Ord Gi*), который дает достоверность [1]. Это метод пространственной 
автокорреляции, позволяющий распознавать и понимать положительные и 
отрицательные аномалии значений исследуемого признака. Статистика 
пространственной автокорреляции часто используется для оценки степени 
кластеризации, случайности или фрагментации. Метод Getis-Ord Gi* работает путем 
сравнения локальной суммы для объекта, а его соседи сравниваются соответственно с 
суммами всех объектов. То есть его суть заключается в выявлении соседства точек с 
похожими характеристиками, которые отличаются от фона. 
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Таким способом определяется, являются ли различия между локальными и 
глобальными средними статистически значимыми или нет. 

Применять метод следует к уже вычисленным индексам из многоканальных 
снимков, которые помогают выявить определенный феномен, при этом смягчая другие 
факторы, которые не должны отображаться на изображении. 

Getis-Ord Gi* использует статистику Gi* для измерения степени корреляции 
взвешенных признаков в пределах заданного порога расстояния. В данном случае 
расчет проводился при пороговом значении 150 м. Однако для того, чтобы проверить и 
сравнить результаты пороговое значение было выставлено на 300 м, что в итоге не 
привело к существенной разнице. 

Gi*статистика определяет структуру кластеризации горячих и холодных пятен 
(аномалий) в исследуемой области, указывая статистическую значимость 
рассчитанного z-балла. Положительное значение z-балла (1, 2 или 3 по мере роста 
уровня значимости) указывает на «горячее пятно» (положительную аномалию), тогда 
как отрицательное значение z-балла (-1, -2, -3 по мере роста значимости) указывает на 
кластеризацию «холодных пятен» (отрицательную аномалию).  

Данный метод может применяться для решения таких задач, как выявление 
отличающейся от фона растительности с наиболее высокой и низкой 
фитопродуктивностью, выявление повышенного или пониженного количества 
увлажнения для водоразделов и растительного покрова, выявление участков с 
засолением почвенного покрова и его глинистость.  

Кроме этого, метод позволяет выявлять микрорельеф, который трудно выделить по 
космоснимкам. Это дает понять, что даже при небольшой вогнутости в рельефе, может 
нарастать влажность, приводящая к изменению растительности.  

Метод горячих и холодных пятен был применен к расчетам NDVI за разные по 
влажности года и по сезону года, то есть предполагалось, что горячие пятна будут 
концентрироваться там, где наибольшее количество фотосинтезирующей активной 
биомассы. Это позволило обнаружить участки с разной фитомассой, которые могут 
зависеть от применения орошения на сельскохозяйственных полях, от механических 
нарушений и от особенностей рельефа.  

Таким образом, в результате получилось, что положительные аномалии (горячие 
пятна) приурочены к сельскохозяйственным полям, где производится полив. Пестрота 
горячих пятен может быть обусловлена отставанием в вегетации (более светлые пятна) 
или из-за неравномерного увлажнения почвы на площади полива, недоувлажнение 
повышенных элементов микрорельефа и переувлажнение пониженных, что может 
отражаться на урожайности орошаемых сельскохозяйственных культур. Происходит 
перераспределение влаги по рельефу, поэтому хорошо выделяется микрорельеф. 

Однако в пределах одного типа урочищ может быть несколько полевых участков с 
иными видами выращиваемых культур, которые по-разному реагируют на 
агроклиматические условия. Помимо этого, на одном и том же поле в разные периоды 
времени, могут использоваться севообороты, поэтому горячие пятна могут выделяться 
отличающимися друг от друга конфигурациями и интенсивностью цвета. 

Также положительные пятна выделяются благодаря близлежащим малым долинам 
русел рек и понижениям с временными водотоками, так как отличается повышенным 
увлажнением. Наравне с долинами рек положительные пятна появляются и вблизи 
оросительных каналов.  

Отрицательные аномалии или «холодные пятна» возникают в ходе строительства 
БАКАД. Холодное пятно возникло в результате механической нарушенности террасы 
реки. Удалось выявить, расположение дорожно-эксплуатационных участков, где 
происходит выполнение ремонта, для содержания автомобильной дороги и мостов, 
реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного строительства [2]. 
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Хорошо выделяются участки, где происходил забор материала для укладки насыпи. 
Так, например, в районе поселка Ынтымак и рядом с развязкой дороги Алматы-
Капшагай при изъятии материалов (лессов и гравия) вдоль реки не оставили буферной 
зоны в виде растительности, что приведет к попаданию в реку загрязняющих веществ и 
последующему выносу их вниз по рельефу, и попадания этих веществ на 
сельскохозяйственные поля (28 урочище). Также был нарушен приречный биокоридор. 
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Развитие экологического туризма в Западно-Алтайском государственном 

природном заповеднике тесно связано с уникальным геоморфологическим строением 
этой территории. Геоморфология заповедника играет ключевую роль в определении 
потенциала и направлений развития туризма, обуславливая не только природную 
красоту и уникальность ландшафтов, но и предоставляя возможности для различных 
видов экологически активного отдыха. Рельеф как один из основных элементов 
геоморфологии влияет на распределение биологических ресурсов и динамику 
экосистем, что делает его изучение важным аспектом при планировании 
экотуристической деятельности. В ходе исследования было проанализировано влияние 
различных геоморфологических факторов, таких как тектоника, климат, водные и 
почвенные ресурсы, на экосистему заповедника, что позволило выявить наиболее 
значимые зоны для экологического туризма и разработать рекомендации по их 
использованию. Работа основывается на анализе научных публикаций, открытых 
источников интернета, данных статистических служб, топографических и 
геоморфологических карт, а также фотографических материалов, что обеспечило 
всесторонний подход к исследованию. 

Составление геоморфологической схемы юго-восточного участка Западно-
Алтайского государственного природного заповедника оказалось ключевым этапом в 
исследовании, позволившим более детально рассмотреть варианты развития 
экологического туризма на данной территории (рис. 1). Эта схема предоставила 
глубокое понимание морфологии рельефа, включая его формы, высоты, склоны и 
другие геоморфологические характеристики, что имеет важное значение для 
определения потенциала рекреационного использования различных участков 
заповедника. На основе анализа геоморфологической схемы были выявлены наиболее 
подходящие для экотуризма зоны, с точки зрения разнообразия рельефа. Результаты, 
полученные из геоморфологической схемы, обогатили исследование ценной 
информацией, позволившей предложить конкретные рекомендации по развитию 
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экотуризма в юго-восточной части заповедника с учетом сохранения его уникальных 
природных и культурных особенностей.  

Исследование подчеркивает важность геоморфологического строения территории 
для развития экологического туризма. Рельеф определяет множество возможностей для 
туризма, включая активные виды отдыха и познавательную деятельность. Также работа 
демонстрирует важность использования научных данных для планирования и 
улучшения экологического туризма, в частности, анализ геоморфологических 
особенностей для определения уникальных мест для туризма и отдыха. Была 
подчеркнута необходимость учета уязвимости и уникальности природных ресурсов 
заповедника при разработке и внедрении туристических проектов, чтобы не нанести 
вред окружающей среде. Выделены уникальные геоморфологические и природные 
особенности Западно-Алтайского природного заповедника с учётом их значения для 
развития экотуризма. 

 

 
 

Рис.1. Геоморфологическая схема юго-восточного участка  
Западно-Алтайского заповедника 
(Источник: составлено автором) 
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В работе автор предложил конкретные пути развития экологического туризма в 
рамках заповедника, включая создание геоморфологических карт, организацию 
образовательных программ и развитие инфраструктуры. 
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В настоящее время на территории всей Республики Казахстан происходит 

изменение климата. Стоит отметить, что такая тенденция наблюдается по всему миру. 
Антропогенное воздействие на окружающую среду, изменение солнечной активности, 
высокий показатель испарения, истощение озонового слоя приводит к «Глобальному 
потеплению» или к серьезному увеличению средней многолетней температуры воздуха 
по всей планете [1]. 

С целью обеспечения безопасности сельскохозяйственных угодий, находящихся в 
зонах недостаточного увлажнения и нивелирования отрицательного воздействия 
изменения климата, возникновения засух, возникает необходимость изучения их в 
пространственно-временном масштабе. Целью изучения является выявление тенденции 
направленности и интенсивности изменения водообеспеченности в зонах 
недостаточного увлажнения на территории исследуемого региона. 

В качестве региона исследования был выбран Западный Казахстан (Актюбинская, 
Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангыстауская области) и их крупные речные 
бассейны, а именно бассейны южной части р. Урал и р. Эмба. На территории региона 
сосредоточены основные месторождения нефти и газа, требующие большого 
количества водных ресурсов, что повышает актуальность данного исследования. 

Для исследования необходимо производить расчеты индексов засух, возникающих 
на территории Западного Казахстана. Засухой называют природное явление, связанное 
с дефицитом влаги, которое наблюдается в разных климатических зонах и наносит 
серьезный ущерб окружающей среде [2]. В рамках исследования засух наиболее 
распространена классификация С. Г. Добровольского [3], в которых засухи были 
разделены на три категории: 

• метеорологическая засуха; 
• сельскохозяйственная засуха; 
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• гидрологическая засуха. 
Для территории Западного Казахстана характерны все три вида засухи. В рамках 

научного исследования были рассчитаны метеорологические (SPI) и гидрологические 
индексы засух (SDI), с помощью которых можно выявить пространственно-временные 
тенденции возникновений засух в регионе исследования за период 1950–2021 гг. 

Процедура расчета SDI статистически аналогична Стандартизированному индексу 
осадков (SPI). 
  (1) 

В уравнении (1) Vk – объем совокупных значений потока за ith год. k=1 за октябрь-
декабрь, k=2 за октябрь-март, k=3 за октябрь-июнь и k=4 за октябрь-сентябрь. 
Используя совокупные объемы стока, SDI рассчитывается для каждого k и для ith 
гидрологического года, как указано в уравнении (2). 

 (2) 

 – среднее значение, а  – стандартное отклонение совокупных значений потока 
за k-й период времени. 

Гидрологическая классификация засух, которая основана на SDI идентична 
классификации SPI. Рассматриваются пять состояний, которые обозначаются целым 
числом в диапазоне от 0 (отсутствие засухи) до 4 (экстремальная засуха). 

В результате расчетов индексов получаются следующие карты (см. рис 1, рис 2), 
помогающие определить пространственно-временные тенденции засух на территории 
региона за период 1950–2021гг. 

 
Рисунок 1. Пространственно-временные тенденции возникновения метеорологических 

засух на территории региона, по месяцам, 2021 г. 
Источник: построено автором на основе метеорологических данных реанализа  

Режим доступа: https://cds.climate.copernicus.eu/ ERA-5  
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Рисунок 2. Динамика возникновения метеорологических засух на территории региона 

за 1950-2021гг. 
Источник: построено автором на основе метеорологических данных реанализа Режим 

доступа: https://cds.climate.copernicus.eu/ ERA-5  
 
На рис. 2 следует отметить, что за последние 15–20 лет на территории региона 

формировались сильные (см табл. 1) метеорологические засухи, что подтверждает 
опасения исследователей о наличии дефицита водных ресурсов, исчисляемого 
миллионами кубометров воды. 
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Одним из самых важных аспектов влияния на экосистемы является ионизирующее 

излучение, способное оказывать разрушительное воздействие на среду обитания 
различных видов растений. Проведение ядерных испытаний влечет за собой высокую 
дозовую нагрузку на все живые организмы, в том числе и растения. В дальнейшем это 
может привести к гибели, как отдельных видов, так и целых популяций. Также существует 
риск полного уничтожения наиболее радиочувствительных экосистем. Эффект 
хронического облучения, влияющий на растительные популяции, может проявляться в 
виде ускоренного мутационного процесса и различных адаптивных реакций на стрессовые 
факторы окружающей среды в зависимости от полученной дозы. 
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Существующая на международном уровне система контроля радиационной 
безопасности окружающей среды базируется на рекомендациях Международной 
комиссии по радиологической защите (МКРЗ) и Международного агентства атомной 
энергии (МАГАТЭ). Ранее МКРЗ и МАГАТЭ рекомендовали основываться на 
антропоцентрической модели этой системы. Однако в последние годы наблюдается 
переход от данной модели к экоцентрической, которая представляет собой 
комплексную защиту экологических объектов от воздействия радионуклидов и их 
переноса по трофической цепи, включая защиту человека. 

Изучение дикорастущих растений позволяет получить новые данные о 
цитогенетических эффектах хронического воздействия радиации и экологических 
последствиях в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Это 
позволяет оценить не только уровень радиационной безопасности окружающей среды 
для человека, но и для всей экосистемы. Особенно важно проведение таких 
исследований для региона Семипалатинского испытательного полигона (СИП), где 
территория загрязнена радиоактивными веществами из-за подземных испытаний. Два 
основных вида, шиповник (Rosa spinosissima) и волоснец (Leymus angustus), были 
выбраны как доминирующие растения, произрастающие на площадке «Дегелен» 
территории СИП. Они являются наиболее подверженными радиоактивному 
загрязнению в пределах русел водотоков из штолен на местах подземных испытаний. 
Благодаря высокой радиочувствительности и широкому распространению данных 
видов, их можно успешно использовать как надежные тест-объекты для оценки 
радиоэкологической безопасности окружающей среды, в том числе на территории 
СИП. 

Проведено исследование семенного потомства выбранных видов, 
сформировавшихся на участках с разными уровнями радиоактивного загрязнения. Для 
проведения исследования были отобраны образцы проб шиповника (Rosa spinosissima) 
в 9 исследовательских точках и волоснеца (Leymus angustus) в 10 точках с повышенным 
содержанием химических элементов и радионуклидов. Каждая исследовательская 
площадка (точка) представляла собой участок площадью 1 м2. Во время полевых работ 
были проведены измерения радиационных параметров – мощности эквивалентной дозы 
(МЭД) и плотности потока β-частиц. Для цитогенетического исследования были 
выбраны семена растений из каждой исследовательской точки. Для радионуклидного и 
элементного анализа использовались надземные части растений и образцы почвы из-
под растений, которые были получены методом укола. Приготовление препаратов и 
цитогенетический анализ проводились в соответствии со стандартной методикой 
Паушевой [1,2]. Всего было проанализировано более 500 препаратов, используя 
микроскоп Axioimager M2 co следующими увеличениями: 100, 400 и 1000 х. 

Результаты исследования показали ярко выраженный эффект воздействия 
хронических доз на частоту цитогенетических нарушений в растениях. Обнаруженные 
нарушения являются результатом длительного воздействия внутренненго γ- и β – 
излучений на изучаемые растения. В частности, у шиповника (Rosa spinosissima) 
частота цитогенетических нарущений составляет 7,0 %, в то время как у волоснеца 
(Leymus angustus) составляет 5,4 %. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
волоснец (Leymus angustus) является более чувствительным к хроническому 
воздействию радиации, чем шиповник (Rosa spinosissima). Получены количественные 
дозовые зависимости выхода хромосомных аберраций, вызванных хроническим 
воздействием ионизирующих излучений в различных дозовых точках до 1150 мкГр/сут. 
Установлена линейная зависимость «доза-эффект» для травянистых и кустарниковых 
форм растений, произрастающих на площадке «Дегелен». 
 
Библиографический список 

1. Паушева З. В. Практикум по цитологии растений. М.: Колос, 1980. 225 с. 



167 

2. Прохорова И. М., Ковалева М. И., Фомичева А. Н. Оценка митотического и 
мутагенного действия факторов окружающей среды: Методич. указания. 
Ярославль.: ЯрГУ, 2003. 32 с. 

 
 
 

Динамика природных и антропогенных ландшафтов в Степногорском 
промышленном районе  

Султанова А.А. 
студент 

Казахстанский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова 
г. Астана, Казахстан 

azi.sel@mail.ru  
 

В данной работе рассматривается динамика природных и антропогенных 
ландшафтов Степногорского промышленного района, являющегося научно-
экспериментальным центром с преимущественным развитием обрабатывающей 
(химической) промышленности [1].  

Промышленные районы являются особыми территориями, на которых 
сосредоточена интенсивная хозяйственная деятельность, часто сопровождающаяся 
значительным воздействием на окружающую среду. Изучение динамики ландшафтов 
является ключом в оценке масштаба и характера изменений, происходящих под 
воздействием антропогенных факторов, и в выявлении возможных угроз экосистемам. 
Помимо этого, анализ динамики природных и антропогенных ландшафтов дает лучшее 
понимание взаимосвязи хозяйственной деятельности и окружающей среды, а также 
помогает оценить эффективность применяемых природоохранных мероприятий. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности разработки и 
реализации оптимальных природоохранных мероприятий и мер по рациональному 
использованию территории, в том числе с точки зрения экологической безопасности 
населения 

Цель – установить природные и антропогенные изменения ландшафта, влияющие 
на планировочные решения.  

Задачи: 
1) выявить уязвимые и редкие урочища и их латеральные связи с хозяйственными 

объектами;  
2) выявить соответствие планировочных решений требованиям законодательства в 

сфере водоохранных и санитарно-защитных зон; 
3) оценить необходимость корректировки водоохранных зон в связи с динамикой 

гидроморфных ландшафтов; 
4) выявить изменения компонентов окружающей среды в условиях активного 

хозяйственного использования территории, а также роль планировочных решений в 
этих изменениях; 

5) предложить оптимальный вариант развития территории в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан. 

Для работы были использованы мультиспектральные снимки, взятые с онлайн-
платформы USGS Earth Explorer. Были использованы спутниковые снимки Landsat 8 за 
три сезона (весна, лето, осень) за период с 2015 по 2023 гг., так как в течение этого 
промежутка времени можно наблюдать видимые изменения в структуре антропогенных 
ландшафтов, а также сопутствующие им изменения природных ландшафтов, в том 
числе сезонные. Разрешение используемых снимков составляет 30 м.  

Выявление новых пространственных структур по признакам изменения 
фитопродукционного функционирования, определяющегося изменениями 
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поверхностного и подземного стока, почвенно-грунтового увлажнения, растительного 
покрова и т. д., осуществлялось в два этапа: 1) создание индексных изображений на 
основе мультиспектральных спутниковых изображений; 2) выявление изменений на 
основе индексных изображений методом Hot Spot Analysis.  

В качестве необходимых индексов были взяты индексы NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index), NDWI (Normalized Difference Water Index), NDMI 
(Normalized Difference Moisture Index), рассчитываемые по следующим формулам: 

NDVI = (NIR-Red) / (NIR+Red)  (1)   

    NDWI = (Green – NIR)/(Green + NIR)  (2) 

NDMI = (NIR – SWIR) / (NIR + SWIR)  (3), где  

NIR – ближний инфракрасный канал; 
SWIR – коротковолновый инфракрасный канал.  
Red – видимый красный канал.  
Green – видимый зеленый канал [2]. 
Для анализа динамики пространственной структуры ландшафтов был применен 

инструмент пространственного статистического анализа – Hot Spot Analysis 
(основанный на статистике Getis-OrdGi*), или Анализ горячих пятен, определяющий 
статистически значимые пространственные кластеры высоких значений (горячие 
пятна) и низких значений (холодные пятна), который обеспечивает проверку 
достоверности положительных и отрицательных аномалий, что позволяет оценить их 
по площади и конфигурации за разные сроки наблюдения, в том числе до и после 
начала внешнего воздействия.  

В качестве входных данных использовались полученные ранее индексные 
изображения NDVI, NDWI, NDMI.  

В качестве параметра «Conceptualization of Spatial Relationships» 
(«Концептуализация пространственных отношений») был выбран параметр Inversed 
Distance Squared («Обратное расстояние в квадрате»). Методы обратного расстояния 
наиболее подходят для непрерывных данных или для моделирования процессов, в 
которых чем ближе два объекта находятся в пространстве, тем больше вероятность 
того, что они будут взаимодействовать друг с другом или влиять друг на друга [3].  

Диапазон расстояний или порогового расстояния (Distance Band or Threshold 
Distance) был выбран в 300 м, так как полученные «холодные» и «горячие» пятна 
представляют собой подобия природным урочищам и антропогенным объектам, 
выделяя положительные и отрицательные аномалии как компактные ареалы.  

Положительными аномалиями выделяются наиболее увлажненные участки поймы, 
понижения рельефа, характеризующиеся повышенным увлажнением и, следовательно, 
большей фитомассой, а также лесные колки (рис. 1–3). Отрицательными аномалиями 
представлены р. Аксу, озера, а также антропогенные объекты в виде отстойника, 
карьеров и застроенных участков (рис. 1–3). 

В нижнем течении правого притока, текущего с юга в северном направлении к 
реке, в месте впадения в р. Аксу карьер отвалом также задерживает сток, образуя 
локальную положительную аномалию (рис. 1–3). В 2018 году по сравнению с 2015 
годом можно заметить увеличение площади карьера, вместе с которым увеличилась как 
площадь, так и уровень значимости аномалии зеленой фитомассы (рис.2). В свою 
очередь, интенсивные красные пятна фитомассы продолговатой конфигурации (рис. 1–
3) говорят о повышенном увлажнении в эрозионных формах рельефа и на пойме р. 
Аксу, что способствует формированию луговых сообществ. 

Можно отметить подтопление территории вокруг карьера и отстойников, в 
результате чего отмечаются локальные участки повышенной фитомассы. 
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Рисунок 1. Положительные и отрицательные аномалии фитомассы на основе метода 

Hot Spot Analysis Inversed Distance Squared («Обратное расстояние в квадрате»), 
окрестность 300 м, июнь 2015. Источник: составлено автором на основе индекса NDVI. 

 
Рисунок 2. Положительные и отрицательные аномалии фитомассы на основе метода 

Hot Spot Analysis Inversed Distance Squared («Обратное расстояние в квадрате»), 
окрестность 300 м, август 2018. Источник: составлено автором на основе индекса 

NDVI. 
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Рисунок 3. Положительные и отрицательные аномалии фитомассы на основе метода  

ot Spot Analysis Inversed Distance Squared («Обратное расстояние в квадрате»), 
окрестность 300 м, июль 2023. Источник: составлено автором на основе индекса NDVI. 

 
Расчет повторяемости подобных аномалий за широкий диапазон дат и на этой 

основе выделение зон постоянного и периодического увлажнения, т. е. колебаний 
грунтовых вод, подтопления и затопления, а также возникновения новых 
антропогенных переувлажненных или осушенных зон, является инструментом для 
корректировки водоохранных зон. 
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Актуальность темы курсовой работы определяется следующими причинами. 

Растительные сообщества Каркаралинского национального парка обладают высоким 
фиторазнообразием, поскольку сам национальный парк расположен в довольно 
значимом в экологическом отношении регионе, характеризующимся высокими 
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показателями биологического разнообразия в целом. В первую очередь, изучение 
растительных сообществ и их разнообразия позволяет лучше понять, какие существуют 
здесь экосистемы, сравнить их по показателям биоразнообразия, по выполняемым ими 
экологическим функциям, выявить уникальные сообщества, включающие редкие виды 
и обеспечить их сохранение. Также важно представлять основные черты распределения 
фиторазнообразия в пределах сопок парка, что позволит рационально планировать и 
управлять природными ресурсами Каркаралинского национального парка. 

В нашем случае важность изучения фиторазнообразия заключается в осознанности 
сохранения биоразнообразия, в первую очередь в предотвращении потерь разнообразия 
растений и местообитаний редких видов. Знание факторов, а также знание 
пространственной дифференциации растительного покрова и его разнообразия, дает 
возможность оптимизировать нагрузку на природные комплексы, в том числе 
рекреационную в национальном парке.  

Цель исследования – выявить структуру растительного покрова сопок 
Каркаралинского национального парка в связи с физико-географическими условиями и 
оценить уровень фиторазнообразия в разных типах растительных сообществ. 

В задачи исследования входят:  
• характеристика природных условий территории с точки зрения их 

влияния на формирование структуры растительных сообществ и их разнообразия; 
• анализ ботанического разнообразия территории – флористический состав, 

таксономический, экологический и географический анализ флоры, наличие редких и 
полезных видов растений; 

• анализ пространственной структуры растительного покрова – основные 
типы растительных сообществ и их размещение 

В нашем исследовании исследуется фиторазнообразие, т.е. разнообразие 
растительного покрова сопок Каркаралинского национального парка. Этот уровень 
исследования относится к ландшафтному уровню, на котором принято изучать 
распространение сообществ, а в качестве учетной единицы используют биологические 
виды растений. Примерами исследования фиторазнообразия на ландшафтном уровне 
могут служить работы Т. В. Дикаревой, Н. Б. Леоновой по Каркаралинскому парку 
(2014), С. Г. Тохметова, Норцевой (2009) по изучению экосистем Каркаралинского 
национального парка и др., которые послужили методической основой для анализа и 
сравнения геоботанических материалов, применённых в нашем исследовании. 

В работе использованы данные литературных и картографических источников: по 
природным условиям территории парка (Дикарева, Леонова, 2014; Национальный атлас 
РК, 2006), по рекреационной нагрузке на территории парка и ее динамике (Бредихин, 
2004; Калуцкова, Шенгиз), по характеристике современной растительности – по 
ботаническому составу растительных сообществ, по редким видам (Анапиев, 1990, 
Красная книга РК) по ресурсным видам растений (Куприянов, 2020). Для оценки 
подходов к анализу биоразнообразия использованы работы (Криволуцкий и др, 2004).  

Для оценки разнообразия предлагаются разные способы и показатели. Наиболее 
распространенными и принятыми во всем мире являются показатели, предложенные в 
1960 г. американским экологом Р. Уиттекером: альфа-, бета- и гамма-разнообразие 
(Уиттекер, 1980; Криволуцкий и др., 2004). Согласно его определениям: альфа-
разнообразие – разнообразие внутри местообитания или одного сообщества; бета-
разнообразие – разнообразие между местообитаниями, их отличия по градиенту среды; 

В результате обработки геоботанических материалов был составлен список видов 
сосудистых растений, произрастающих на трех сопках Каркаралинского национального 
парка – с. Моника, с. Базовая, с. Вероника. Было выявлено, что в растительных 
сообществах участвуют 163 вида, преобладают представители семейства розоцветных и 
астровых.  
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На основе анализа работы А. Н. Куприянова «Конспект флоры Казахского 
мелкосопочника» (2020) и Красной книги РК (1979) мы выявили, что среди эти видов 
присутствуют редкие виды. Были определены также виды растений, предпочитающие 
определенные экспозиции склонов. 

Большая часть видов относится к мезофитам, меньшая же часть относится к 
экологической группе – ксерофиты. 

Анализ растительных сообществ показал, что на исследуемой территории 
распространено 11 типов сообществ. Среди выделенных сообществ есть те, которые 
приурочены к верхним частям сопок, например, веронико-типчаковые и типчаково-
верониковые степные сообщества со спиреей, к средним частям – лапчатково-
типчаковые степные, а к подножиям сопок – кустарниковые сообщества, 
представляющие собой шиповниковые заросли. 

Анализ альфа-разнообразия показывает, что наиболее богатыми по видовому 
составу являются кустарниковые сообщества. Менее же богатыми являются типчаково-
полынные сообщества южной экспозиции. 
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Данная работа была посвящена разработке модели экологической сети 

Алматинской области. Был изучен большой объём информации с привлечением 
картографических материалов и данных дистанционного зондирования. Для 
построения экологической сети был проведён анализ существующих ООПТ и 
перспективных ООПТ. Затем выявлены основные элементы экологической сети: 
ключевые ядра и экологические коридоры. 

Актуальность построения экосети особенно высока для регионов с населёнными 
мегаполисами, такими как Алматинская область. Рост экономики и населения 
сопровождается увеличением негативного воздействия на природу и экосистемы 
региона. Загрязнение воздуха, истощение природных ресурсов, деградация почв, потеря 
биоразнообразия и другие экологические проблемы требуют комплексного и 
целенаправленного подхода. 

Цель работы – разработка модели экологической сети Алматинской области. 
В современном мире стремительными темпами развиваются социально-

экономические аспекты, хозяйственное освоение. Всё это сокращает площадь 
природных ландшафтов, которые являются естественными местообитаниями живых 
организмов. Между социально-экономическим развитием и естественным 
функционированием экосистем возникает противоречие, так как с использованием 
природных ресурсов появляются негативные последствия для биоты, несмотря на 
существующие особо охраняемые природные территории (ООПТ). Вследствие этого 
исследования привели к заключению, что изолированные ООПТ не могут остановить 
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или предотвратить вымирание различных видов, деградацию биоресурсов и экосистем. 
В связи с этим была предложена стратегия сохранения не просто отдельно особо 
охраняемых «островов», а взаимосвязанных природных территорий. Таким образом, 
появилась стратегия экологических сетей. Экологическая сеть представляет собой 
важный инструмент для управления и сохранения природной среды, также 
экологическая сеть является доминирующей среди всех территориальных форм охраны 
природы. Республика Казахстан является первой из стран СНГ, которая на 
национальном уровне включила в природоохранное законодательство понятие 
«экологическая сеть» в 2006 году. 

 

 
Рисунок 3.3.4 Модель экологической сети Алматинской области 

Источник: составлено автором 
 
Экологическая сеть состоит из четырёх элементов: ключевые ядра, экологические 

коридоры, буферные зоны и территории экологической реставрации. В данной работе 
анализируются основные ключевые ядра и экологические коридоры.  

К элементам экологической сети относятся участки земель оздоровительного и 
рекреационного назначения, охранные зоны особо охраняемых природных территорий, 
экологические коридоры, государственный лесной фонд, водоохранные зоны, полосы 
водных объектов и другие охраняемые участки природных объектов, в том числе 
охотничьи угодья (Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях», Глава 17, 
Статья 80, пункт 2, – 2006). 
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С помощью программы ArcGIS создана экологическая сеть методом слоёв на 
основе карт и литературных источников. 
 
В заключении исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Существующая сеть ООПТ занимает 32,26 % от общей площади Алматинской 
области, что значительно превышает аналогичные показатели в Казахстане, 
России и в мире. Существующие и перспективные ООПТ локализованы 
преимущественно в четырех районах, что позволяет рассматривать их как 
ключевые ядра экологической сети. Эти районы выделяются высоким 
ландшафтным и биологическим разнообразием и играют важную роль в 
поддержании экологического равновесия в регионе. 

2. Большая часть ключевых районов соединена экологическими коридорами, 
представляющими земли лесного фонда, в которых в соответствии с 
законодательством РК введен набор природоохранных ограничений. 
Целесообразно рассмотреть вопрос о введении некоторых дополнительных 
ограничений в предложенных экологических коридорах исходя из местных 
природных и социально-экономических условий. 

3. В целом Алматинская обл. выделяется среди других районов Казахстана 
высоким процентом, которые занимают ООПТ и относительно сформированной 
экологической сетью. Специфической особенностью области являются 
однонаправленные вещественно-энергетические потоки из южной горной части 
в равнинную северную, что необходимо учитывать при формировании 
экологической сети. 
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В современном мире урбанизация прогрессирует стремительными темпами, 

приводя к существенным изменениям в окружающей среде городских агломераций. 
Одним из наиболее значительных и изучаемых явлений, связанных с урбанизацией, 
являются так называемые тепловые острова города – районы, где температура воздуха и 
поверхности заметно выше, чем в окружающих более зеленых и менее застроенных 
зонах. Изучение тепловых островов крайне важно для планирования городской среды, 
улучшения жизни городских жителей и снижения негативного влияния городов на 
климат. 

Город Алматы, крупнейший мегаполис Казахстана, сталкивается с 
вышеупомянутыми проблемами, как и многие другие города мира. В связи с этим 
актуальность исследования тепловых островов в Алматы возрастает, поскольку данные 
о температурных аномалиях могут способствовать разработке эффективных стратегий 
устойчивого развития города и адаптации к изменениям климата. 

Цель данного исследования – определение городских тепловых островов через 
анализ данных дистанционного зондирования на выбранных территориях города 
Алматы. 

В рамках исследования были определены следующие задачи: 
1. Анализ существующих методов для обнаружения и исследования 

городских тепловых островов; 
2. Исследование основных физических и географических характеристик 

города Алматы; 
3. Разработка методов создания карт тепловых островов с использованием 

спутниковых данных; 
4. Создание карт и анализ распространения и динамики тепловых островов 

на основе этих карт. 
Исследование направлено на определение ключевых факторов формирования 

тепловых островов в городской среде и выработку рекомендаций по снижению их 
воздействия на экологию и жизнедеятельность городской среды. Результаты 
исследования могут быть использованы для планирования городских пространств, 
разработки экологических инициатив и повышения качества жизни жителей города. 

В рамках данного исследования применялись спутниковые и данные 
дистанционного зондирования, которые служат ключевым источником актуальной 
информации о состоянии окружающей среды. Эти данные необходимы для изучения 
поверхности Земли, обновления и поддержания тематических карт в актуальном 
состоянии и для выполнения других задач. Методы дистанционного зондирования 
работают на основе анализа электромагнитного излучения, исходящего от или 
отраженного земной поверхностью. Различия в поглощении, рассеянии, отражении и 
излучении электромагнитной энергии в разных диапазонах спектра позволяют 
идентифицировать и изучать разнообразные объекты на Земле. Анализируя 
спектральные характеристики и структурно-текстурные признаки полученных 
изображений, можно извлекать важную информацию для дальнейшего дешифрования и 
анализа. 

Исходные данные для анализа состояли из снимков, сделанных спутником Landsat 
8, доступных через публичную библиотеку LandViewer (2024). Для исследования 
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выбрали космические изображения, относящиеся к трем различным годам: 2015, 2020 и 
2023. Отбор снимков производился исходя из сезонного принципа, зимы и лета, при 
этом даты съемок не совпадали абсолютно точно от года к году, но все взяты в рамках 
двух месяцев года, это обосновывается периодом повторяемости (revisit time). В итоге 
для анализа было отобрано шесть серий изображений, покрывающих территорию 
города. Информация о климатических условиях была извлечена из открытого архива 
метеорологических данных, доступного на rp5 (2024). 

В ходе исследования был проведен анализ применения данных спутниковой съемки 
для выявления и изучения тепловых островов в городе Алматы. Основываясь на 
обработке и анализе спутниковых данных, можно выявить ключевые районы города, 
демонстрирующие явные признаки тепловых аномалий. Было установлено, что 
тепловые острова преимущественно располагаются в центральных и промышленных 
районах города, где высокий уровень застройки и мало зеленых насаждений, а также 
часто они расположены вблизи ТРЦ (рис. 1). 

Анализ температурных данных показал, что на формирование тепловых островов 
влияют такие факторы, как плотность застройки, наличие зеленых зон, использование 
различных материалов в строительстве, а также человеческая деятельность. В 
частности, было выявлено, что районы с интенсивной застройкой и низким процентом 
зеленых насаждений демонстрируют более высокие температурные показатели по 
сравнению с пригородными зонами и парковыми территориями (рис. 1). 

Также в рамках исследования были оценены возможности и преимущества 
использования спутниковых данных для мониторинга изменений климата и 
планирования городской среды. Было подтверждено, что данные спутниковой съемки 
обеспечивают эффективное средство для оперативного мониторинга и анализа 
тепловых аномалий на больших территориях с высокой степенью детализации. 
 

 
Рисунок 1. Карта динамики островов тепла в Медеуском районе города Алматы. 
Источник: составлено автором на основе данных дистанционного зондирования 
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В условиях растущего потребления ресурсов одним из актуальных вопросов является 

переход к «зеленой» экономике. Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 
года № 577 утверждена концепция «зеленой» экономики, согласно которой все регионы 
должны наметить свои основные направления перехода. Переход к «зеленой» экономике в 
первую очередь должен касаться столицы государства, поскольку она является визитной 
карточкой страны. Кроме того, в столичных городах имеется достаточно ресурсов – 
технологических, финансовых, административных – для решения этой трудной задачи. 
Город Астана, как столица Казахстана, является центром притяжения населения страны. В 
период с 2003 по 2023 гг. численность населения выросла почти в 3 раза – с 502 тыс. до 1,4 
млн. человек [3], что превысило прогноз: при разработке Генплана города к 2030 г. 
численность населения ожидалась на уровне 800 тыс. человек (рис.1.). 

 

 
Рис.1. Динамика численности населения и ВРП 2000–2022 гг. 

Источник: составлено автором по данным Бюро Национальной статистики [3] 
 
Рост населения города приводит к увеличению потребления ресурсов. ВРП Астаны 

демонстрирует стабильный рост с 2000 по 2022 год и вероятно будет сохраняться. Один 
из способов снижения воздействия на окружающую среду и регулирования 
потребления энергии – это развитие «зеленого пояса» столицы. Расширение зеленых 
зон позволит поглощать парниковые газы, контролировать «острова тепла» и улучшить 
экологическую ситуацию. С 2012 по 2022 гг. площадь пояса увеличилась почти в 10 
раз – с 1783,1 га до 16584 га [2]. Эта мера способствует поглощению СО2 и 
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достижению углеродной нейтральности – одной из целей перехода. Однако 
возможности «зеленого пояса» недостаточны для значительного снижения 
углеродоемкости: зеленые насаждения Астаны поглощают порядка 30000 т выбросов 
СО2 [Сафонов 2016], при общих выбросах около 7713176,738 тонн [1], поэтому 
необходимы дополнительные меры. 

 
Целью работы является выявление перспективных направлений перехода к 

«зеленой» экономике города Астаны. 
Для Астаны наиболее рациональным будет внедрение солнечных генераторов, если 

учитывать высокую величину солнечной радиации и невысокую потребность в 
земельных участках. Использование фотоэлектрических панелей не приводит к 
выбросам СО2, что будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха, так 
как ИЗА в Астане равен 7. Это позволит уменьшить потребность в производстве 
энергии на угле и уменьшить выбросы вредных веществ. 

Для определения технического потенциала солнечной энергии для города Астаны 
производительность на 1 м2 приёмной поверхности панели фотоэлектрического модуля 
в средние сутки года рассчитывают по формуле: 

 
где: А – это суточная сумма суммарной солнечной радиации, приходящей на 

приемную поверхность (данные доступный на источниках NASA POWER, Казгидромет и 
RETScreen), 0,96 и 0,97 – средние КПД преобразующего оборудования (трансформатора и 
инвертора), 0,2 – средний КПД современных фотоэлектрических модулей. 

В условиях роста численности населения будет требоваться все больше площади 
под застройку, поэтому разумнее будет расположить СЭС на крышах зданий. Такой 
опыт уже имеется в городах мира. Согласно исследованиям, проведенным в 
Краснодарском крае, где поступление солнечной радиации близко к условиям Астаны, 
установка фотоэлектрических панелей на крышах зданий позволяет покрывать 
примерно 2/3 потребности в энергии [Францева и др.]. 

Данные направления развития города будут способствовать достижению целей 
концепции «зеленой» экономики Казахстана и ряду международных целей по 
низкоуглеродному развитию.  
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Антропогенная деятельность на территории Карагандинского угольного бассейна 
привела к формированию ареалов загрязнения как на поверхности, так и в подземных 
водах. Кроме того, образование пустот в массивах горных пород после выемки 
угольного пласта и создания системы шахтных полостей, обусловили последующие 
просадки грунта, сопровождающиеся образованием отрицательных форм рельефа и 
заболачиванию территории. 

Наибольшему риску подвергается транспортная и коммунальная инфраструктура 
города, и существует реальная опасность жилой застройки и самим жителям. К этому 
добавляется загрязнение воздуха угольной пылью, что отрицательно сказывается на 
здоровье населения. 

Целью исследования является определение современного состояния 
антропогенного рельефа г. Караганды и возможное влияние его динамики на 
экологическое состояние города. 

Для достижения цели был проведен анализ имеющейся литературы по истории 
формирования техногенного рельефа Караганды и работа по дешифрированию 
космических снимков за 2023 год в программе Google Earth Pro. Выявление 
сопутствующих явлений и геоморфологических последствий – образование 
антропогенного рельефа на территории угледобычи. Систематизация и типизация 
положительных и отрицательных форм рельефа, где положительные формы 
представлены терриконами (действующие и заброшенные) и отвалами, а 
отрицательные формы – в виде золоотвалов, мульд, карьеров (действующие, 
заброшенные и затопленные) и просадок (площадные и линейные). 

 
Рисунок 1. Схема антропогенного рельефа г. Караганды по результатам 

дешифрирования, 2023 год. 
Источник: построена автором. 
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Рисунок 2. Схема Карагандинского района по видам застройки, 2023 г. 
Источник: построена автором по границам используемой территории. 

 
Для совместного пространственного анализа антропогенного рельефа и городской 

планировочной структуры была составлена схема видов застройки района г. Караганды 
(рис. 2). Территория разбита на 3 зоны: дачная застройка, селитебная зона и зона 
промышленного использования, включающая в себя угледобывающие предприятия и 
результаты их деятельности. 

Проведя аналогичную работу дешифрирования космических снимков и типизации 
выявленных объектов за 1985 и 2007 года, в дальнейшим можно будет выявить 
пространственные связи современных геолого-геоморфологических условий 
территории г. Караганды с современной инфраструктурой города, геодинамической 
обстановкой прошлой и современной угледобычи. 
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Биосфера, включающая в себя почву как один из ключевых компонентов, 
обеспечивает жизнь на Земле. Однако воздействие человеческой деятельности на почву 
приводит к серьезным изменениям ее функций, влияя на экосистемы и человечество в 

г. Караганда 
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целом. В данной статье рассмотрим изменения биосферных функций почвы под 
влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Для начала рассмотрим, что же такое биосфера. Появление жизни на Земле 
пришлось на примерно 3,5 миллиарда лет назад. Начало этого процесса до сих пор 
остается предметом споров ученых. С течением времени разнообразные формы живых 
организмов начали населять нашу планету, и появилась биосфера – область, где 
сосуществуют все живые существа. Сам термин «биосфера» впервые был использован 
в 1875 году Э. Зюссом. В. И. Вернадский в дальнейшем сформулировал концепцию 
биосферы как особой части Земли, населенной живыми организмами. Биосфера, в 
отличие от других оболочек Земли, не имеет четких границ и представляет собой 
единую экосистему, простирающуюся на верхние слои литосферы, нижние слои 
атмосферы и практически всю гидросферу. Свойства биосферы определяются ее 
составом и энергетическими характеристиками. Биосфера обладает непрерывным 
обменом веществ с окружающей средой и формирует суммарную биомассу, 
основанную на первичной продукции автотрофов. Энергия биосферы питается 
способностью живых организмов к размножению и распространению. Одной из 
ключевых функций биосферы является ее воздействие на окружающую среду. Живые 
организмы влияют на газовый состав атмосферы, участвуют в окислительно-
восстановительных реакциях и концентрируют вещества из окружающей среды. 
Благодаря этим процессам биосфера поддерживает баланс в окружающей среде и 
обеспечивает условия для существования живых организмов. Таким образом, биосфера 
играет важную роль в жизни планеты Земля, обеспечивая жизненные ресурсы и 
поддерживая экологическое равновесие. 

Данная тема является актуальной в наши дни, так как с увеличением мирового 
населения и развитием хозяйственной деятельности наблюдается увеличение давления 
на почвенные ресурсы. Интенсивное сельское хозяйство, промышленное производство, 
а также городское строительство оказывают существенное воздействие на состояние 
почвы. Важно изучить эти изменения для разработки эффективных стратегий 
управления земельными ресурсами и сохранения биоразнообразия. 

Цель статьи – провести анализ изменений биосферных функций почвы под 
влиянием хозяйственной деятельности человека и рассмотреть их последствия. Задачи: 
изучить основные биосферные функции почвы; определить основные виды 
хозяйственной деятельности человека, влияющие на почву; проанализировать научные 
и практические примеры изменений биосферных функций почвы; рассмотреть 
последствия этих изменений для экосистем и человечества. 

О воздействии человека на почвы и окружающую среду. Наиболее серьезный 
ущерб природе причиняют три основных сектора деятельности: транспорт, энергетика 
и промышленность. В конце XX века к ним присоединилось сельское хозяйство, 
ставшее четвёртым сектором, оказывающим значительное разрушительное воздействие 
на окружающую среду. Воздействие человека на землю началось много тысячелетий 
назад с момента начала её обработки, и с течением времени это воздействие только 
усиливается. Как городские, так и сельскохозяйственные земли подвержены как 
естественным, так и техногенным изменениям. Основным отличием городских почв от 
природных является наличие в них диагностического горизонта «урбик». Этот 
поверхностный насыпной горизонт с примесью строительно-бытового мусора и 
промышленных отходов составляет более 5%, при этом его верхняя часть 
гумусирована. Влияние человека на землю имеет двоякую природу. С одной стороны, 
плодородная почва необходима для обеспечения продовольственной безопасности, и 
человек стремится сохранить этот ценный ресурс, улучшая структуру почвы, её 
плодородие и уменьшая загрязнение химическими и радиоактивными отходами. С 
другой стороны, несоблюдение экологических норм и правил, неправильное 
возделывание сельскохозяйственных угодий приводит к негативному воздействию на 
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землю. Грамотное вспашивание, рациональное внесение удобрений способствуют 
формированию качественной почвы в полях. В условиях города почвенный покров 
подвержен сильной антропогенной нагрузке. Городская почва формируется в 
результате градостроительной деятельности человека и подвержена загрязнению 
строительным мусором. В больших городах промышленность, стройки и автотранспорт 
являются основными источниками загрязнения почвы. 

Наибольшей деградации подвержены почвы в сельскохозяйственных экосистемах. 
Основные риски для почвы при ведении сельского хозяйства включают загрязнение 
минеральными удобрениями и пестицидами, образование солончаков, заболачивание и 
эрозию почв. Ухудшение состояния городских почв происходит в результате 
физических, биологических, химических и общегородских процессов, таких как 
почвенная эрозия, истощение гумусового горизонта, загрязнение веществами и 
запечатывание территории. Для оценки воздействия человека на почвы необходимы 
комплексные мероприятия, опирающиеся на обширную информацию о природных 
условиях, промышленном производстве и воздействии транспорта и строительства на 
окружающую среду. Почва выполняет ряд важных функций, включая обеспечение 
питательными веществами для растений, фильтрацию и очистку воды, участие в 
круговороте элементов, а также является местом обитания для множества организмов. 
Хозяйственная деятельность человека оказывает разнообразное воздействие на почву. 
Например, интенсивное использование химических удобрений и пестицидов в 
сельском хозяйстве может привести к загрязнению почвы и снижению ее плодородия. 
Вырубка лесов и застройка территорий приводят к эрозии почвы и потере ее качеств. 
Исследования показывают, что в областях интенсивного сельского хозяйства 
наблюдается снижение биоразнообразия почвенных микроорганизмов. Выбросы 
тяжелых металлов и других вредных веществ в атмосферу промышленными 
предприятиями приводят к их осаждению на почву, что может привести к ее 
загрязнению и потере плодородия. Изменения биосферных функций почвы под 
влиянием хозяйственной деятельности человека имеют серьезные последствия для 
окружающей среды и человечества. Необходимо разработать и внедрить устойчивые 
методы использования земельных ресурсов, чтобы минимизировать негативное 
воздействие на почву и сохранить биоразнообразие для будущих поколений. Для 
смягчения негативного воздействия хозяйственной деятельности на почву важно 
разработать и применять устойчивые методы землепользования и земледелия, такие как 
органическое земледелие и агроэкологические практики. Эти подходы могут включать 
в себя использование биологических удобрений, вращение культур и использование 
культурных покрытий, чтобы снизить использование химических удобрений и 
пестицидов, а также улучшить структуру почвы и сохранить ее плодородие. Также 
важно проводить мониторинг и контроль за выбросами загрязняющих веществ в 
окружающую среду, чтобы своевременно предотвращать и уменьшать негативное 
воздействие на почву и биоразнообразие. 

Казахстан, как и многие другие страны, сталкивается с проблемами загрязнения 
почвы, снижения плодородия и эрозии почвы. Для решения этих проблем необходимо 
применение различных методов и стратегий. 

Одним из ключевых подходов является внедрение сельскохозяйственных практик 
устойчивого земледелия. Это включает в себя использование методов поливки водой 
вместо полива орошением, применение мульчи для уменьшения эрозии, а также 
применение методов консервационного земледелия для сохранения плодородия почвы. 
Другим важным методом является применение технологий биоремедиации. Этот 
процесс включает в себя использование живых организмов, таких как бактерии или 
растения, для очистки загрязненных почв от тяжелых металлов, нефтепродуктов и 
других вредных веществ. Для защиты почвы от эрозии и увеличения ее плодородия в 
Казахстане могут быть применены агрофорестри и агролесомелиорация. Эти методы 
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включают в себя посадку деревьев и кустарников на полях и лугах, что помогает 
уменьшить эрозию и улучшить качество почвы. Контроль и управление 
использованием химических удобрений и пестицидов также играют важную роль в 
предотвращении загрязнения почвы и водных ресурсов. Эффективное использование 
этих средств позволяет сократить негативное воздействие на окружающую среду. 
Наконец, внедрение систем управления земельными ресурсами и мониторинга 
почвенного плодородия помогает более эффективно использовать землю и 
предотвращать ее деградацию. В целом комбинация этих методов и стратегий может 
помочь снизить загрязнение, сохранить плодородие и предотвратить эрозию почвы в 
Казахстане. 

Заключение 
Почвы играют ключевую роль в биосфере, обеспечивая жизнеспособность 

экосистем, но воздействие хозяйственной деятельности человека приводит к 
изменениям в их структуре и функциях. В Казахстане, как и во многих странах, эта 
проблема является серьезной и требует внимания для обеспечения устойчивого 
развития экосистем. Несмотря на внедрение некоторых методов по восстановлению 
почв и предотвращению ее загрязнения, данной проблеме стоит уделить большее 
внимание.  
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) представляют собой основной вид 

зарубежных капиталовложений в Казахстан с долей в 69 % в общем объеме 
накопленных иностранных инвестиций в страну на 01.10.2023 г. [1]. Крупнейшим 
прямым инвестором для Казахстана выступают Нидерланды (36,8 % от объема 
накопленных ПИИ), второе место занимают США, третье – Франция. Более чем три 
четверти накопленных ПИИ направлены в горнодобывающую промышленность, а 
именно в нефтегазовый сектор, что делает отраслевую структуру ПИИ в Казахстане 
недиверсифицированной и с сырьевой направленностью. Долгое время нефтегазовый 
сектор остается главным сектором в структуре инвестиций в страну, его рост 
обусловлен большими притоками ПИИ. Стоит отметить значительное влияние прямых 
инвестиций на становление и развитие отраслей Казахстана, в частности 
горнодобывающего сектора. Однако наряду с позитивными результатами использования 
ПИИ в Казахстане, которые, как известно, позволили обеспечить быстрое развитие 
капиталоемких отраслей на основе современных технологий, внести значительные 
изменения в развитие регионов и структуры рабочей силы, как показывает 
экономическое развитие, последствия иностранных инвестиций для национальной 
экономики имеют противоречия, которые следуют учесть при привлечении 
иностранных инвестиций. Требуется всесторонний анализ особенностей и последствий 
ПИИ для развития национальной экономики в целом.  

Во-первых, следует учесть особенности структуры и источников ПИИ в Казахстан 
из различных стран. Так, например, лидером по вложенному капиталу являются 
Нидерланды, однако транснациональные и казахстанские корпорации традиционно 
выбирают данную страну для регистрации своих дочерних компаний, которые затем 
действуют как прямые иностранные инвесторы в стране. Например, Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. – одна из крупнейших корпораций нефтегазовой отрасли, 
функционирующая на территории Казахстана, зарегистрирована в Нидерландах, однако 
доля англо-голландской компании Royal Dutch Shell в ней составляет всего 29 %, в то 
время как остальными акционерами являются компании из США (Chevron), России 
(ЛУКойл) и Казахстана (КазМунайГаз) [2:98]. Подобные обстоятельства характерны и 
для других секторов экономики. Поэтому инвестиции, классифицируемые как 
голландские, на самом деле часто имеют иное происхождение, включая и 
казахстанское, что значительно искажает статистику прямых инвестиций в Казахстан и 
препятствует оценке реальных объемов зарубежного капитала в стране. 

Во-вторых, в структуре прямых инвестиций особый интерес представляет такая 
компонента, как «участие иностранных прямых инвесторов в капитале казахстанских 
предприятий-реципиентах ПИИ», отражающая непосредственно реальные вложения 
зарубежных инвесторов в отечественные компании. Cредний удельный вес данного 
показателя в общем объёме чистого притока ПИИ за период 2005-2022 гг. составил 
всего 7 % [3]. Иными словами, реальные иностранные инвестиции в казахстанские 
предприятия оставались небольшими даже в наилучшие периоды максимального 
прироста ПИИ [4: 95]. То есть высокие значения притоков ПИИ не всегда 
непосредственно свидетельствуют о значительных поступлениях капиталовложений в 
национальную экономику. 
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Что касается другой не менее важной составляющей ПИИ – долговых 
инструментов, преимущественно состоящих из обязательств местных компаний перед 
иностранными прямыми инвесторами, то в накопленном объеме ПИИ долговые 
инструменты занимают значительную часть, что не может позитивно толковаться из-за 
долговой нагрузки на финансовую систему государства. По состоянию на 01.10.2023 г. 
объем долговых инструментов составил 92,2 млрд.. долл., что соответствует 53 % 
общего объема накопленных в Казахстане ПИИ и 57 % внешнего долга Казахстана 
(161,9 млрд.. долл.) – эти обязательства формируют «межфирменную задолженность», 
которая составляет больше половины внешнего долга Казахстана и негативно 
сказывается на национальной финансовой системе, способствуя еще большему оттоку 
средств в долгосрочной перспективе за счет погашения основной суммы долга и 
процентов.  

Негативной тенденцией в области ПИИ также является значительное превышение 
объема доходов иностранных инвесторов над чистыми принятыми обязательствами по 
ПИИ в последние годы (см. рис. 1). То есть зарубежные инвесторы получают в виде 
доходов и имеют возможность вывозить из страны намного больше средств, чем 
вкладывают, что негативно сказывается на платежном балансе страны. [4: 97] Высокий 
отток доходов зарубежных инвесторов формировал большое отрицательное сальдо 
баланса первичных доходов, из-за которого в период 2014-2021 гг. текущий счет 
платежного баланса устойчиво складывался с дефицитом, что приводит к таким 
неблагоприятным последствиям, как давление на курс национальной валюты, 
приводящее к девальвации, уменьшению международных резервов и т. д. [4: 98]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика чистого принятия обязательств по прямым инвестициями и 
доходов к выплате прямым инвесторам за 2013-2022 гг., в млрд.. долл. США. 

Источник: построено автором на основе данных Национального Банка Казахстана. 
Режим доступа: https://www.nationalbank.kz/ru/news/pryamye-investicii-po-

napravleniyu-vlozheniya/ https://www.nationalbank.kz/ru/news/platezhnyy-balans-vn-sektora 
(дата обращения: 06.02.2024). 

 
Принимая во внимание отмеченные выше особенности притока ПИИ и 

неблагоприятные тенденции, можно утверждать, что роль прямых иностранных 
инвестиций в казахстанской экономике требует дополнительного анализа в сфере 
совершенствования политики страны в отношении иностранных инвестиций, включая 
ПИИ.  
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Рынок ценных бумаг является важным элементом любой экономики, поскольку 

помогает перераспределять средства от экономических агентов, имеющих свободные 
средства, к тем, кто нуждается в дополнительном финансировании.  Они могли бы 
снять проблему дефицита оборотных средств и инвестиций в промышленности и в 
сельском хозяйстве. 

Важным фактором для каждой финансовой системы в финансировании 
инвестиционной деятельности предприятий является степень участия банковского 
сектора и фондового рынка. Совместная деятельность банковской системы и фондового 
рынка обеспечивает рациональное распределение средств в экономике. Банковская 
система позволяет малому и среднему бизнесу быстро адаптироваться к изменениям 
спроса и рыночных условий, предоставляя доступ к краткосрочным кредитам. 
Фондовый рынок, в свою очередь, дает возможность привлечь долгосрочный капитал 
посредством выпуска акций и облигаций.   

В конце 2021 г. Казахстанская фондовая биржа (далее KASE) приняла стратегию 
развития на 2022-2024 гг., учитывающая современные мировые и национально-
экономические тенденции, а также включающая четыре ключевых направления: 

• повышение ликвидности на биржевых рынках путем расширения спектра 
финансовых инструментов и услуг и круга эмитентов и инвесторов;  

• развитие центрального контрагента, как ключевого инфраструктурного 
элемента; 

• модернизация внешней и внутренней инфраструктуры и внедрение инноваций;  
• повышение ценности Биржи для лиц, которые имеют интересы относительно 

проекта или организации или влияние на проект или организацию [1:1]. 
В соответствии с утвержденной стратегией на фондовом рынке запущен ряд 

проектов, направленных на стимулирование роста и активного развития KASE: 
• KASE предложила инвесторам приобретать акции иностранных компаний, 

котирующиеся и рассчитываемые в долларах США, в специальном секторе «KASE 
Global» [2:1]. Это позволило расширить спектр активов на внутреннем рынке за счет 
акций мировых и региональных лидеров, удовлетворив потребности клиентов 
ограниченным количеством ликвидных ценных бумаг. 

• Введена новая система надзора «Scila Surveillance» [3:1], которая повысила 
уровень защиты местного рынка от манипуляций. Использование современных 

https://nationalbank.kz/ru/news/pryamye-investicii-po-napravleniyu-vlozheniya


189 

технологий в сфере финансовых услуг расширяет возможности участников, повышает 
стандарты обслуживания и отвечает требованиям рынка. 

• Введены клиринговые сертификаты участия, что позволило снизить 
транзакционные издержки и риски для участников рынка. 

• Биржа начала организацию образовательных программ для эмитентов, 
инвесторов, студентов и представителей средств массовой информации. 

• Разработана практика финансирования ESG-облигаций (облигаций устойчивого 
развития), направленных на реализацию проектов в области экологии, охраны 
окружающей среды и социально значимых проектов. К таким облигациям относятся 
экологические, социальные и другие виды облигаций, выпущенные для 
финансирования устойчивого развития. 

На современном этапе казахстанский фондовый рынок проходит активный процесс 
трансформации, включающий в себя внедрение современных технологий и 
инфраструктурных решений для повышения эффективности торговых операций и 
защиты интересов участников рынка. 

Развитие новых финансовых инструментов, таких как ESG-облигации, а также 
расширение возможностей инвестиций, способствует развитию рынка и привлечению 
дополнительных инвестиций, как со стороны местных, так и иностранных инвесторов. 

Укрепление прозрачности, надежности и высоких стандартов дисциплины на рынке 
способствует повышению доверия участников к рынку и привлечению новых игроков, 
что является важным шагом в становлении казахстанского фондового рынка как 
ключевого участника мировой финансовой системы. 

Благодаря стабильному росту и внедрению новаторских финансовых средств, 
фондовый рынок Казахстана представляет значительный интерес для частных 
инвесторов. Учитывая множество факторов, начиная от внутренней экономической 
политики и заканчивая внешнеторговыми отношениями, страна имеет все необходимые 
предпосылки для успешного долгосрочного развития в финансовой сфере. 
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Банки Казахстана подвержены валютному риску в силу нестабильности курса тенге 

на фоне кризисов последних лет (рис. 1). Хотя весь их фокус сосредоточен на 
кредитном риске, валютный представляет не меньшую угрозу их финансовой 
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стабильности, поскольку его реализация способна негативно повлиять на чистую 
прибыль и капитал, а также на нормативы открытой валютной позиции и достаточности 
капитала – архиважные показатели в банковской деятельности. Все это определяет 
необходимость использования высокоэффективных методов оценки валютного риска. 

 
 

 
Рисунок 1. Динамика курсов доллара США, евро и рубля к тенге за 2014-2024 гг. 
Источник: построено автором на основе данных официального сайта НБРК [1] 

https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-
valyut (дата обращения 20.03.2024) 

 
 
На сегодняшний день все банки второго уровня в публикуемых отчетах показывают 

применение стандартного ГЭП-метода для оценки валютного риска, где анализируются 
«разрывы» между валютными требованиями и обязательствами. Вместе с тем, 
Базельскими документами предлагается альтернативный подход, более сложный и 
доступный только системно значимым банкам, – подход на основе внутренних моделей 
[2]. В его рамках банки могут использовать продвинутую финансовую методологию 
Value-at-Risk (VaR). В терминах финансовых результатов стоимость под риском 
подразумевает максимальный ожидаемый убыток, связанный с колебаниями валютных 
курсов. Методология VaR была внедрена по инициативе Базельского комитета в целях 
регулирования рыночного риска, и сейчас она является общепризнанной эффективной 
технологией для количественной оценки и управления валютным риском. VaR-
методология опирается на статистику потерь, поэтому стоимость под риском можно 
также определить как статистическая величина, отражающая наибольшую потерю 
рыночной стоимости за определенный период времени, которая превышена с 
небольшой вероятностью, например, 1 %. Данный метод оценки подразумевает расчёт 
всевозможных потерь, которые условно разделяются на ожидаемые потери (EL – 
Expected Losses), неожиданные потери (UNL – Unexpected Losses), максимальные 
потери (VaR). Зная эти величины, банк может принимать соответствующие 
управленческие решения: под EL формируются резервы, UNL хеджируются, а для VaR 
выставляются стоп-лосс ордера. Крайне важен ежедневный мониторинг всех 
перечисленных категорий потерь, ибо они влияют на достаточность капитала и 
финансовые результаты банка.  

https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut
https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut
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Традиционно выделяют три способа расчета VaR: параметрический, исторический 
и Монте-Карло. Среди них популярным благодаря своей простоте и отработанности 
отмечается именно параметрический VaR, который иначе называют аналитическим или 
методом вариации-ковариации. На его основе рассчитывается так называемый 
однодневный VaR или Daily-Earning-at-Risk (DEAR). Для этого перемножаются 1) 
текущий размер открытой валютной позиции банка, 2) стандартное отклонение, 
измеряющее волатильность, 3) число стандартных отклонений на выбранном 
доверительном уровне. Стоит заметить, что банкам Базелем II предписывается 
использовать именно 99 % вероятность как субъектам финансового сектора. Если бы 
VaR исчислялся более, чем на один день, то достаточно просто умножить DEAR на 
корень квадратный из количества дней удержания позиции.  

Ведущими зарубежными банками давно применяется метод Value-at-Risk для 
оценки и управления валютным риском. Яркий пример можно обнаружить даже в 
консолидированной финансовой отчетности ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) [3]. 
Напротив, в отчетах крупнейшего банка Казахстана HalykBank метод Value-at-Risk не 
используется не только в отношении валютного, но и других рыночных рисков [4].  

Автором был проведен расчет величины однодневного Value-at-Risk 
параметрическим методом для HalykBank на основе следующих данных: 

• Совокупная открытая валютная позиция банка по доллару США, евро и рублю 
как трем основным иностранным валютам (292 358 млн. тенге по состоянию на 
31.12.2023); 

• Ежедневная динамика курсов USD/KZT, EUR/KZTи RUB/KZT по данным НБРК 
за период 01.03.2023-15.03.2024 (включались только 273 рабочих дня); 

• Уровень вероятности 99 % (выбран по рекомендациям Базельских документов). 
Для поиска стандартного отклонения строилась ковариационная матрица из 

логарифмов соотношений однодневных курсов ключевых валют, а также учитывался 
вес каждой из трех валют в совокупном портфеле банка. Так, аналитическая величина 
однодневного VaR составила 3 662 044 174,86 тенге. Это означает, что с вероятностью 
99% HalykBank потеряет не больше этой суммы от закрытия открытой валютной 
позиции через один день, и только с вероятностью 1 % потери могут превысить её. 

Будучи осведомленными о возможных потерях, риск-менеджеры банка смогут 
принять своевременные эффективные управленческие решения. Однако остается 
мельчайшая вероятность, что потери превысят значение VaR. Наибольшая угроза 
заключается в невозможности даже примерно оценить объём этого превышения. В 
связи с этим крайне важно продолжать анализ, дополняя его стресс-тестированием – 
предполагается симуляция таких кризисных условий, которые изначальная модель не 
могла в себя включить. Так определяется Stressed-Value-at-Risk (SVaR) – это стоимость 
под риском с учетом «толстых» хвостов распределения и стрессовых корреляций. 

Для управления валютным риском существует множество разных стратегий, в том 
числе хеджирование, лимитирование, резервирование, диверсификация и 
финансирование. Однако банки Казахстана, в том числе HalykBank, прибегают к 
естественному хеджированию рисков, что не всегда может быть эффективно. Тот факт, 
что они редко используют инструменты срочного рынка, свидетельствует о 
недостаточности опыта, хотя это могло бы выступить хорошей альтернативой 
инструментам естественного хеджирования. Таким образом, можно сделать вывод о 
широте потенциала развития отечественных банков в направлении внедрения 
передовых практик количественной оценки и управления валютным риском на базе 
Базельских стандартов. 

 



192 

Библиографический список 
3. Национальный банк Республики Казахстан. Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. Режим досутпа: https://www.nationalbank.kz/ru (дата обращения 
20.03.2024) 

4. The Basel Framework. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.bis.org/basel_framework/index.htm?m=97 (дата обращения 15.03.2024) 

5. Примечания к годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества «Сбер Банк» за 2022 год. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sber-bank.by/page/financial-
statements (дата обращения 20.03.2024) 

6. АО «Народный банк Казахстана» Отдельная финансовая отчетность и 
аудиторское заключение независимых аудиторов за год, закончившийся 31 
декабря 2022 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://halykbank.kz/about-bank/investoram?ysclid=lhaq012l4x48896039 (дата 
обращения 20.03.2024) 

 
 
 

Тенденции развития венчурного предпринимательства в современной экономике  
Блохин Н.Д 

студент 
Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 

г. Астана, Казахстан 
kolya.blokhin2004@mail.ru 

 
В настоящее время венчурное финансирование становится все более эффективной 

и широко распространенной формой стимулирования инновационной деятельности в 
условиях рыночной экономики, особенно в проектах, связанных с высокими рисками. 
Венчурный капитал, как альтернативный источник финансирования для частного 
инновационного бизнеса, возник в США в середине 1950-х годов и затем 
распространился и в Европе. 

Термин «венчурный» происходит от английского слова «venture», которое означает 
«рискованное предприятие или начинание», «спекуляция», «сумма, подвергаемая 
риску». Таким образом, первым признаком, на который обращается внимание при 
определении венчурного капитала, является его высокорисковый характер. Однако это 
не единственный признак венчурного инвестирования. Например, в зарубежной 
практике также отмечается профессиональный характер венчурного инвестирования. 
Стоит отметить, что американская школа акцентирует внимание на активной роли 
венчурного капиталиста, в то время как европейская школа подчеркивает формальный 
характер рынка венчурного капитала, различая понятия «венчурный капитал» и 
«прямые инвестиции». 

Венчурная деятельность ориентирована на объединение капиталов нескольких 
юридических или физических лиц с целью создания небольших, но мобильных и 
эффективных предприятий, которые занимаются доводкой и коммерческой 
реализацией отдельных инновационных проектов. После успешного завершения таких 
проектов эти предприятия либо поглощаются крупными компаниями, либо, путем 
продажи лицензий на разработанные инновационные продукты, укрепляют свои 
финансовые позиции и используют их в дальнейшей предпринимательской 
деятельности, в том числе для создания собственного производства. Суть венчурной 
деятельности в инновационной сфере заключается в риске, который связан с 
привлечением частного капитала к сотрудничеству с предпринимателями, 
обладающими организационным и интеллектуальным потенциалом, с целью 

https://www.nationalbank.kz/ru
https://www.sber-bank.by/page/financial-statements
https://www.sber-bank.by/page/financial-statements
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возможного получения прибыли от реализации инновационных идей и их 
последующей коммерциализации, несмотря на отсутствие гарантированного успеха. 
Поэтому венчурный капитал чаще всего направляется в отрасли, где уже существует 
или формируется высокий спрос на наукоемкую продукцию, обеспечивающую 
наибольшую прибыль. 

Малый инвестиционный бизнес (МИБ) играет важную роль в содействии 
инновациям в экономике. Во-первых, он активно способствует развитию 
инновационных процессов. Во-вторых, сам МИБ принимает участие в производстве 
продукции и услуг, требующих высокого уровня научных знаний. Венчурное 
финансирование играет ключевую роль в поддержке малых инновационных 
предприятий. Венчурный бизнес характеризуется как сектор, связанный с риском и 
внедрением технологических новшеств. Обычно он ориентирован на 
коммерциализацию результатов научных исследований, особенно в 
высокотехнологичных областях, где успех не гарантирован и присутствует 
значительный уровень риска. Главным образом венчурный капитал используется для 
финансирования деятельности молодых компаний, стремительно наращивающих 
обороты, что играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности 
промышленности в целом. 

Исследования показывают, что только 1-2 из каждых 10 начатых проектов 
венчурного бизнеса приносят действительно значительные результаты, ради которых 
он и существует. Эти успешные проекты обеспечивают в среднем высокую норму 
прибыли для инвесторов. Для снижения риска инвесторы венчурного капитала иногда 
объединяют свои усилия для финансирования крупных и перспективных 
предпринимательских или инновационных проектов. 

Интерес к изучению венчурного финансирования в развивающихся странах, 
включая Казахстан, вызван критической потребностью в рисковом капитале для 
активации инновационного потенциала на фоне ограниченного развития 
соответствующих финансовых институтов. Исследование направлено на выявление 
препятствий на пути развития венчурного финансирования в Казахстане и на 
определение стратегий его будущего улучшения. В экономике Казахстана преобладает 
высокая зависимость от импорта технологически продвинутых и наукоемких товаров и 
услуг, что делает критически важным укрепление экономического и технологического 
независимости через развитие внутренних инноваций и стимулирование 
инновационной деятельности национальных компаний. Малые предприятия играют 
ключевую роль в инновационном процессе благодаря их способности к быстрой 
адаптации к изменениям на рынке и меньшим рискам по сравнению с крупными 
компаниями. Однако экосистема венчурного рынка не ограничивается только малым 
бизнесом; она также включает крупные корпорации, инвестиционные фонды, 
государственные организации и частных инвесторов. Следовательно, развитие 
венчурного рынка является сложным заданием, требующим детального и 
многоаспектного подхода к анализу. 

В странах с развитым венчурным рынком источники капитала охватывают как 
институциональных, так и частных инвесторов. Среди институциональных инвесторов 
находятся пенсионные и благотворительные фонды, банки, а также венчурные фонды, 
при этом значительную роль играют корпорации. В то же время, в странах, где 
венчурный рынок еще формируется, доминирующую роль занимают государственные 
организации, задачей которых является не столько получение прибыли, сколько 
стимулирование развития венчурного сектора. Дж. Ноэл в своем исследовании 
эволюции венчурных рынков разных стран предложил классификацию, 
демонстрирующую эти различия. К сожалению, в Казахстане ведение статистики по 
венчурным инвестициям не осуществляется на регулярной основе. 
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Казахстанские ученые, Д. М. Тулегенов и Р. К. Сабиров исследовали потенциал 
венчурного бизнеса в регионе и пришли к выводу, что, несмотря на то, что индустрия 
венчурных инвестиций в Казахстане еще только развивается, в ней уже наблюдаются 
впечатляющие успехи. 

С. Ж. Советова изучила способы увеличения привлечения капитала в Казахстан, в 
том числе через венчурное финансирование. В ее работе освещены три критически 
важных пункта для расширения инвестиционного и венчурного рынков: важность 
включения стратегий развития венчурного финансирования в общенациональные 
стратегические инициативы; поддержка усиления производственных и научно-
технических возможностей страны, вне зависимости от текущего состояния 
инвестиционного сектора; разработка и внедрение уникальных финансовых 
механизмов, предназначенных для удовлетворения потребностей различных рынков. 

Исследования, касающиеся венчурных рынков, акцентируют внимание на значении 
развития институтов венчурного финансирования в качестве механизмов, 
способствующих инновационной активности, что, в свою очередь, является 
источником экономического роста и развития. По мнению большинства экспертов, в 
начальной фазе ключевую роль в обеспечении стабильности финансовой системы и 
выполнении обязательств участников рынка играет государство. Однако для 
дальнейшего увеличения венчурного рынка становится необходимым наличие 
развитых институциональных механизмов, таких как фондовый рынок и независимое 
судопроизводство, а также привлечение инвестиций от частного сектора. 
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Банковский сектор играет одну из ключевых ролей в функционировании 

экономики, и значимость его функций сложно переоценить. Он является медиатором в 
финансовой системе, обеспечивает механизм платежей, хранение и управление 
деньгами, формирование денежной массы и финансирование инвестиций и 
экономического развития.  

Доля активов банков в ВВП растет с 2019 г. и в настоящее время составляет 45,2 % 
к ВВП. В развитых странах значение величины активов банков сопоставимо со всем 
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произведенным ВВП в этих странах или даже превышает его (Таблица 1). Этот 
показатель может свидетельствовать о развитости банковского сектора страны и 
результативности его деятельности. 

 
Страна Отношение активов 

банков к ВВП страны, % 
Место в мире 

Китай 214,23 3 
Япония 169,62 7 
Великобритания 136,02 15 
Германия 95,92 33 
США 74,17 53 
Россия 65,59 65 
Казахстан 30,03 112 

 
Таблица 1. Отношение активов банковского сектора к ВВП стран  

соответственно за 2021 г. 
Источник: построено автором на основе [4]. 

 
Активы банков второго уровня РК за последние три года увеличились на 38 % и по 

состоянию на 1 февраля 2024 г. составили 51 трлн. тенге. Главную роль в росте играют 
крупнейшие банки, о чем свидетельствует хоть и небольшой, но рост концентрации 
банковского сектора. Так, доля 5 крупнейших банков в активах БВУ увеличилась с 
65,7 % до 66,1 %, в совокупных вкладах клиентов с 67,7 до 71,8 %. 

На 1 февраля 2024 г. банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 
банком, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 банков дочерних 
банков второго уровня, 2 банка со 100 % государственным участием. Основное влияние 
на показатели в банковском секторе Казахстана оказывают пять крупнейших банков: 
Халык Банк, KaspiBank, Банк ЦентрКредит, Отбасы Банк и ForteBank.  

О степени развитости банковского сектора можно судить по ряду показателей: 
чистая процентная маржа; NPL; коэффициент текущей ликвидности, количество 
банковских займов, рентабельность и отношение высоколиквидных активов к 
совокупным активам. 

1) Чистая процентная маржа, которая отражает разницу между процентным 
доходом и процентными расходами и то, насколько успешно банк генерирует прибыль 
от своей основной деятельности, выросла с 5,12 % в 2022 г. до 6,41 % к началу 2024 г.  

2) Показатели рентабельности, к которым относятся отношение чистого дохода к 
совокупным активам (ROA) и отношение чистого дохода к собственному капиталу по 
балансу (ROE), не являются стабильными. Однако в среднем свидетельствуют о росте в 
доходах банков за последние три года, и прибыль банков продолжает расти. 

ROA в январе 2022 г. составило 2,61 %, в 2023 г. – 3,72 %, а в 2024 г. – уже 4,70%, 
однако уже в феврале 2024 г. сократилось до 3,18 %, что свидетельствует о сезонности в 
доходах банков.  

ROE также показывает средний, но не стабильный рост. Причиной этому являются 
переменное изменение в составе активов банков и внешние факторы. 

3) Неработающие займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) 
за последние три года выросли в абсолютном выражении на 212,6 млрд.. тенге, но в 
процентном соотношении упали практически на 0,4 % от ссудного портфеля. Это может 
свидетельствовать об улучшении качества активов банка и его кредитной политике.  

4) Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности 
организации и может использоваться при оценке текущего финансового положения 
банка. Рассчитывается показатель как отношение оборотных активов к краткосрочным 
обязательствам. В 2024 г. этот показатель достиг оптимального значения 1,5-2 (составил 
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1,638) Значит, устойчивость банков повысилась и им, в случае непредвиденных 
обстоятельств, будет легче погасить свои задолженности и полноценно продолжать 
функционировать на рынке. 

5) Количество банковских займов растет в высоком среднем темпе и в 2024 г. 
составило 29,4 трлн. тенге, что на 9,4 трлн. тенге больше чем в 2022 г., и это значение 
продолжает расти, что может свидетельствовать об увеличении активности населения и 
развитию производственной деятельности в стране. Однако доля займов клиентам в 
структуре активов банков составляет чуть более 50 %, остальные активы находятся в 
ценных бумагах, активах НБК, корреспондентских счетах, деньгах и прочих активах.  

Качество ссудного портфеля является стабильным, и лишь небольшой процент 
просроченной задолженности, в среднем 6,5 %, продолжает существовать. Такую 
стабильность обеспечивает проработанная система займов и институциональная основа 
финансового сектора. 

6) Особое внимание нужно уделить отношению высоколиквидных активов к 
совокупным активам (%). Среднее значение этого показателя за три года составило 
31 %. Такой избыток ликвидности мог бы быть направлен на долгосрочное 
кредитование, т. е. на данный момент банки имеют достаточные ресурсы для 
оперативного увеличения объемов кредитов для предоставления бизнесу на 
протяжении нескольких лет. Однако существующая система не способна полноценно 
перенаправить такой высокий уровень ликвидности на финансирование бизнес-
проектов. К высоколиквидным активам относятся денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, то есть это активы, которые легко мобилизуются в денежные 
средства и могут быть направлены на займы юридическим и физическим лицам, что 
могло бы поспособствовать развитию бизнеса. 

Банковский сектор Казахстана занимает значительное место в экономике и 
способствует ее развитию, обеспечивая множество функций. Концентрация активов в 
нескольких крупных банках в длительной перспективе может стать причиной 
нестабильности в финансовой системе. Показатели финансового состояния банков 
свидетельствуют о росте в их качестве и эффективности. Существует большой 
потенциал для кредитования и инвестирования, что может способствовать усилению 
значения банковского сектора в экономике, способствуя ее росту. 
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Социально-экономическое развитие Казахстана на современном этапе в 

значительной степени зависит от характера развивающихся рыночных отношений, 
движущей силой которых является предпринимательство. Для описания факторов-
условий, влияющих на развитие предпринимательства, современные исследования 
применяют термин «entrepreneurial climate» – предпринимательский климат. Как 
правило, под предпринимательским климатом подразумевается фактически 
сложившиеся внешняя среда с формирующимися факторами, в которой 
функционируют субъекты предпринимательской деятельности. В связи с этим 
определенный интерес представляет оценка состояния бизнес климата в современном 
Казахстане, которая позволит судить о степени его благоприятствования. 

Спустя более трех десятилетий со дня обретения независимости, для правительства 
Казахстана приоритетными направлениями остаются снижение роли государства в 
экономике, а также стимулирование частного предпринимательства, для достижения 
которых были разработаны различные стратегии экономического развития, а также ряд 
нормативно-правовых реформ для поддержки внутреннего и международного бизнеса. 
Одной из масштабных предпринятых реформ 2024 г. в Казахстане для улучшения 
бизнес среды является единая комплексная программа поддержки бизнеса. 
Стратегическими целями плана развития служит – увеличение доли МСБ в ВВП до 
40 % к 2030 г., создание новых рабочих мест и диверсификация экономики [5]. 

 Во многом в результате реализации подобного рода государственных программ, 
принятых для улучшения предпринимательской среды, по степени легкости ведения 
бизнеса Казахстану удалось подняться на 25-е место в рейтинге Doing Business, 
находясь между развитыми странами Восточной Европы [6], а именно: Литвой (11 
место) и Чехией (41 место), и одновременно, занимая лидирующую позицию среди 
стран СНГ. Кроме того, на 2023 г. Казахстан находится на 37-м месте из 64 стран в 
рейтинге мировой конкурентоспособности, одним из критериев которого является 
эффективность ведения бизнеса [2].  

Сегодня, однако, развитие частного предпринимательства по-прежнему сталкивается с 
рядом проблем в области экономической политики, большинство которых связано с 
методами и особенностями государственного регулирования в экономике, доступом к 
финансам и вопросами правовой среды. В целом можно выделить три основополагающие 
проблемы делового климата, которые могут воспрепятствовать росту частного сектора в 
Казахстане. Данные проблемы описаны ниже. 

Во-первых, неоднозначным остается вопрос относительно высокого уровня 
государственного регулирования, с чем сталкивается малый и средний бизнес, в 
особенности, инвестиционная деятельность и сфера услуг. В развитых странах 
государственная поддержка состоит в оказании помощи бизнесу, прямо не вмешиваясь 
в ценообразование, в то время как сложившаяся ситуация в Казахстане прямо 
противоположная. Фактически государство продолжает ограничивать свободу 
предпринимательства, ведя активное регулирование процесса ценообразования, в 
частности, в высокомонополизированных отраслях. Например: энергетическая, 
фармацевтическая и нефтяная отрасли, табачная промышленность и другие.  

По результатам ежегодного исследования, осуществляемого изданием Wall Street 
Journal и центром исследований Heritage Foundation, согласно индексу экономической 
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свободы на 2023 г., одним из критериев которого является «Свобода бизнеса», 
Казахстан входит в группу стран с относительно свободной экономикой. Среди стран 
ЕАЭС и Центральной Азии Казахстан (62,1 балла) занимает 2 место после Армении 
(65,1). Далее следует Узбекистан (56,5), Россия (53,8), Таджикистан (50,6) и другие. [4]. 
Из приведенного анализа мирового опыта следует, что ежегодно Казахстан стремится 
совершенствовать свои показатели, уже достигнув немалых результатов, однако для 
последующего улучшения экономической ситуации необходимы кардинальные 
решения в этой области.  

Во-вторых, доступность финансовых ресурсов для предпринимателей также 
является препятствием для роста, в некоторой мере из-за повсеместного присутствия 
государства в банковском секторе и вопросов, связанных с льготным кредитованием. 
Согласно рейтингу стран по индексу ведения бизнеса на 2023 г., по такому индикатору 
регулирования предпринимательской деятельности как «кредитование», Казахстан и 
Россия занимают 25 позицию, обходя Польшу (37 место), Чехию (48 место), Беларусь 
(104 место), однако в то же время находясь по уровню ниже Таджикистана, 
занимающего 11 позицию. Более того, в 2020 г. внутренний кредит частному сектору 
составил 25,6 % от ВВП, что значительно ниже среднего показателя ОЭСР, 
составляющего 160,7 % [1]. В связи с неразвитостью внутреннего рынка капитала 
предприниматели в большей степени опираются на внутренние средства для 
удовлетворения финансовых потребностей. Как следствие, трудности с доступом к 
финансированию и привлечением инвестиций сохраняются у большинства 
предприятий, что сдерживает рост производительности, инноваций и, в конечном итоге, 
приводит к застою в сфере производства и потери конкурентоспособности.  

В-третьих, особое значение для оценки предпринимательского климата придается 
правовой среде, в частности, судебной системе, как одному из главных гарантов 
инвестиций. Согласно глобальному рейтингу «Doing Business» на 2023 г., по такому 
индикатору регулирования предпринимательской деятельности как «защита 
инвесторов», Казахстан входит в ТОП-10, занимая 7 позицию наравне с Грузией, 
Великобританией, Канадой [6]. Как отметил президент РК, свыше 60 % решений судов 
выносятся в защиту предпринимателей, однако в то же время, неудовлетворительно 
проводится работа над систематическими ошибками государственного аппарата, 
принуждая бизнес обращаться в суд [3]. 

Таким образом, проанализировав мировой опыт можно сделать вывод о том, что 
предпринимательский климат Казахстана является более благоприятным, чем в соседних 
странах, несмотря на явные проблемы в частном секторе. Государству необходимо 
продолжать осуществлять комплексную поддержку предпринимательства, ведь только 
совместные усилия государства и бизнеса смогут поспособствовать росту 
предпринимательской активности, что, в конечном счете, положительно скажется на 
благосостоянии всех слоев населения. 
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В настоящее время в разных научных областях, таких как социология, экономика, 

педагогика, медицина и др., применяется дифференцированный подход к изучению 
населения, основанный на различных характеристиках, таких как пол, возраст, 
образование, доход, место жительства, семейное положение. 

Устоявшаяся мировая тенденция увеличения стареющего населения, роста 
продолжительности жизни и приращение доли лиц старше трудоспособного возраста, 
являют собой значительные вызовы для современного общества, а также широко 
распространенный мировой тренд [3: 198]. 

Согласно данным ООН, в 2019 г. возраст только 9 % населения Земли превышал 65 
лет, а к 2030 г. этот процент вырастет до 11,7 %. Это свидетельствует о том, что 
продолжительность жизни населения старше 65 лет вырастет на 20 % с 2019 по 2030 гг.. 
Предоставленные данные также иллюстрируют, что начиная с 2073 г. впервые в истории 
человечества число людей в возрасте 65 лет и старше будет значительно превышать 
количество людей в возрасте 15 лет и младше. Кроме того, предполагается, что с 2020 по 
2100 гг. количество людей в возрасте 80 лет и старше возрастет с 146 млн. до 881 млн. чел. 
В Европейском «старом» регионе ожидается удвоение доли лиц старше 65 лет с 2010 по 
2050 гг., а население в возрасте 85 лет и старше вырастет с 14 до 40 млн. чел. Опираясь на 
прогнозы Population Reference Bureau (PRB), к 2050 г. предполагают сокращение 
численности молодежи в мировом населении с 16 % до 14 % [2: 58]. 

Данный демографический сдвиг сопряжен с множеством экономических аспектов, 
финансовых, социальных и политических рисков, что подчеркивает существенность и 
важность данной тенденции. В результате возникло новое понятие «серебряная 
экономика» или концепция «серебряных волос», которая направлена на адаптацию к 
новейшей демографической реальности [1: 787]. 

Научный доклад «Возможности, предоставляемые старением» бельгийского 
экономиста Дэвида Итока, представленный в 2015 г. Европейской комиссии, выделил 
многие подходы к «серебряной экономике». Д. Иток предложил универсальное 
определение «серебряной экономики», основная идея которого заключается в том, что 
данное явление предполагает собой использование человеческого потенциала в период 
старения, а также как удовлетворение растущих потребностей рынка услуг для 
пожилых людей [2: 204]. С учетом представленной научной информации, можно 
сказать, что «серебряная экономика» связывает все виды деятельности, 
ориентированные на поддержку активного и здорового старения, что содействует 
повышению уровня занятости среди населения «серебряного возраста». 



200 

По мнению Д. Итока, в перспективе решения возникшей проблемы роста 
стареющего населения, концепция «серебряной экономики» общества может взять на 
себя следующие обязанности [4: 91]: 

1. Преодоление проблем, которые связаны с адаптацией традиционных форм 
занятости к новым условиям. 

2. Внедрение в практику нового аспекта повышения конкурентоспособности на 
рынке труда путем обеспечения профессионального обучения на протяжении всей 
жизни. 

3. Формирование и реализация новых способов поддержания и профилактики 
здоровья для значительного улучшения качества жизни пожилых людей. 

4. Содействие высококвалифицированным специалистам старшего поколения, 
которые способны осваивать и применять новые технологии. 

Осуществление перечисленных обязанностей может привести к сокращению 
расходов государственного сектора и усовершенствованию качества жизни граждан 
стареющего сектора, а также способствовать или стимулировать другие, немаловажные 
экономические процессы [3:91]. 

    Концепция «Серебряная экономика» представляет собой сложный и 
многоуровневый процесс, который можно охарактеризовать как новую экономическую 
и социальную проблему, но в то же время как новые экономические и социальные 
возможности. Таким образом, старение населения следует рассматривать не как вызов 
развития экономики, а как появление новой глобальной тенденции, которую следует 
учитывать при реализации государственной политики.  
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Для оценки будущих потенциалов Карагандинской области необходимо произвести 

анализ прошлых заслуг региона и нынешних проблем, а именно: изучение всех 
экономических и управленческих решений, связанные с долгосрочными интересами; 
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выявление новых отраслей, которые повысят конкурентоспособность региона; пути по 
повышению инвестиционной привлекательности для роста экономического потенциала 
региона. На сегодняшний день многие страны нацелены на повышение экономического 
потенциала страны, что, в свою очередь, позволяет повысить конкурентоспособность 
страны. В итоге одним из самых значимых аспектов считается точность выявления 
регионального социально-экономического потенциала. Одним из наиболее важных 
экономических показателей в региональных возможностях считается инвестиционной 
потенциал региона, так как данный показатель позволяет дать реальную оценку 
потенциалу региональной экономики. Следовательно, создание целесообразной 
инвестиционной политики и его мониторинга является основной задачей региона, 
которая требует решение, а также является одним из важных направлений для 
регионального развития. Исследователи данной области О. Г. Ултургашева, А. В. 
Лавренко и Д. А. Профатилов приходят к выводу, что собственные и привлеченные 
экономические ресурсы региона являются возможностью обеспечить высокий уровень 
инвестиционной деятельности при благоприятной инвестиционной привлекательности 
региона. В данной работе будет применяться метод на прямом выслеживании и анализе 
статистических данных региона, что поможет детально изучить инвестиционной 
потенциал региона.  

Карагандинская область играет ключевую роль в экономике Казахстана, занимает 
лидирующие позиции в промышленном секторе. Она расположена в центральной части 
страны и является одним из крупнейших и наиболее развитых регионов. Одной из 
основных отраслей экономики Карагандинской области является угольная 
промышленность. Регион обладает богатыми запасами каменного угля и включает в 
себя крупные шахты и предприятия по добыче и переработке угля. Карагандинская 
область является ведущим поставщиком этого полезного ископаемого как для 
внутреннего рынка, так и на экспорт. Другим важным сектором экономики области 
является металлургическая промышленность. Промышленность обеспечивает рабочие 
места и внутренний спрос на металлы, а также осуществляет экспорт продукции. Кроме 
того, в области развиты такие отрасли как энергетика, химическая промышленность, 
машиностроение, пищевая промышленность и строительство. Важную роль играет 
также сельское хозяйство, включающее производство зерна, молока, мяса и других 
сельскохозяйственных продуктов. 

 Удельный вес Карагандинской области в ВВП имеет колеблющуюся динамику, 
но относительно стабилен и составляет 7,2 за 2022 г., в то время как в 2018 году – 7,66. 
Карагандинская область – промышленный центр Казахстана и занимает 4 место в 
рейтинге удельного веса в суммарном ВВП среди всех регионов Казахстана. Это 
говорит об относительно большом вкладе в экономику Казахстана.  

Основу экономики Карагандинской области составляют горнодобывающая и 
обрабатывающая промышленность, в которой создается более 50 % валовой 
добавленной стоимости региона. В третичном секторе по отраслям в ВРП региона 
выделяется оптовая и розничная торговля и составляет на 2022 г. 12 %. 

Доля образования, здравоохранения, науки в Карагандинской области не высокая 
(2-2,9 %). В целом эти показатели за последние 5 лет имели положительную динамику, 
как и по Казахстану в целом. Но доли этих показателей по Казахстану выше, чем в 
Карагандинской области. Это говорит о том, что рассматриваемому региону следует 
обратить внимание на технологии, на уровень образования и медицины. Следует 
повышать доли данных показателей, которые необходимы для населения.  

За последние 3 года инвестиции в основной капитал идет в основном на: 
промышленность (2021 г. – 60%), транспорт и складирование (2021 г – 13,6 %), 
операции с недвижимым имуществом (11,7 %). В основном в Карагандинской области 
инвестиции в основной капитал из собственных средств и местного бюджета.  
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Доля иностранных инвестиций в структуре инвестиций на 2019 г. составляла 
22,5 %, но после пандемии эта доля сократилась до 16 %. В основном, иностранные 
инвестиции идут на промышленность региона. Степень износа основного капитала в 
Карагандинской области достаточно высокий на 2021 год составил 43 %, а это значит, 
что активы физически устарели или изношены и требуют замены или ремонта. Степень 
износа основного капитала также может влиять на производительность и качество 
продукции или услуг. Почти по всем основным и ведущим отраслям региона степень 
износа выше 40 %. Это проблема.  

Жилищное строительство, в свою очередь, имеет хорошие тенденции. Инвестиции 
в жилищное строительство на 2021 г. 81 000 млн. тг., в то время как в 2017 г. этот 
показатель составлял 46 025 млн. тг., почти в 2 раза меньше. Уровень обеспеченности 
жильем в Карагандинской области хороший.  

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Карагандинской 
области стабильно растут и на 2022 г. составляют 167 337 тенге; в Казахстане такая же 
положительная динамика, но показатель ниже, чем в Карагандинской области. 
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Карагандинской 
области за 6 лет имеет положительную динамику (2022 г. – 275 тыс. тг.), однако тренд 
ниже, чем по Казахстану в целом, но на относительно небольшую величину. В рейтинге 
по данному показателю среди всех регионов Казахстана Карагандинская область стоит 
на 5 месте. Коэффициент Джини и коэффициент фондов за последние 5 лет росли и 
выше, чем в среднем по Казахстану. Это говорит о разрыве между обеспеченным и 
наименее обеспеченным населением в области. Но уровень бедности в Карагандинской 
области относительно мал и на 2021 г. составил 3 %. Это ниже на 2 %, чем в целом по 
Казахстану. Карагандинская область занимает предпоследнюю строчку в рейтинге по 
данному показателю среди всех регионов Казахстана.  

Ниже представлены выводы, сделанные в ходе исследования: 
– В исследуемом регионе приоритетными отраслями являются обрабатывающие 

сектора промышленности. Наибольшая доля инвестиций приходится на 
промышленность. На остальные отрасли выделяются небольшие инвестиции, что 
замедляет их развитие. 

– Низкий удельный вес инвестиций в образовании и здравоохранении. Для того 
чтобы развивать отрасли региона, исходя из мирового опыта, важно осуществлять 
большой вклад в человеческий капитал.  

– В Карагандинской области начался рост малого и среднего бизнеса. Данное 
развитие уменьшило долю промышленности в общем объеме ВВП. Более того, это 
привело к увеличению инвестиций в интеллектуальный потенциал и внимания к 
инновациям.  

– Необходимо создать механизмы по разработке мер, направленные на увеличение 
человеческого капитала, для повышения стимула потенциальных инвесторов.  
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Казахстан расположен в центре Евразии, где преобладает континентальный климат. 

Это создает благоприятные условия для развития санаторно-курортного комплекса, так 
как климат здесь отличается высокой солнечной активностью и низкой влажностью. 
Эти условия особенно подходят для лечения ряда заболеваний дыхательной системы, а 
также для оздоровления и отдыха. 

Кроме того, в Казахстане присутствует обширный арсенал природных лечебных 
источников, таких как минеральные источники, лечебные грязи. Эти ресурсы успешно 
используются для создания санаторно-курортных зон по всей стране. По данным отдела 
курортологии КазНИИ кардиологии, в республике изучено около 500 выходов лечебных 
минеральных вод, 78 грязевых озер и 50 климатических местностей [1]. Территория 
республики обладает значительными ресурсами минеральных вод. Из общего 
количества месторождений минеральных источников в стране (33), значительная часть, 
а именно 13 источников, расположена на юге республики, а на севере 7 [2]. Известно, 
что среди южных месторождений наиболее известным является месторождение 
Сарыагаш. На севере республики выделяется месторождение Щучинско-Боровское. Это 
может указывать на значительное значение и важность данных месторождений в 
контексте развития санаторно-курортного дела и туризма в регионах Казахстана. 

В 2022 г. в Казахстане насчитывалось 172 организации восстановительного лечения 
и медицинской реабилитации, из них санатории – 109, реабилитационные центры – 27, 
специализированные санатории и другие – 27, профилактории – 9. Число санаторных 
коек на конец 2022 г. составило 22091, в том числе санаторных коек для детей – 4238. 
Численность лечившихся (отдохнувших) за год составила 379555 человек, из них 
женщин – 228395, нерезидентов – 845 [3]. 

 
Регионы  Число 

санаторных 
коек 

Численность 
лечившихся за год 

(чел.) 

Средний срок 
пребывания 

лечившихся (дней) 
Северный  4 626 84 260 65 
Южный  14 165 241 861 69 
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Центральный 1 667 24 549 41 
Западный 1 003 16 794 53 
Восточный  630 12 091 18 

Республика 
Казахстан 

22 091 379 555 49 

Таблица 1. Региональный обзор санаторно-курортной деятельности за 2022 год [3]. 
 
Как видно из таблицы 1, наибольшее количество санаторных коек сосредоточено в 

Южном Казахстане, и в этом регионе самый высокий показатель лечившихся. Это 
обусловлено тем, что южный регион Казахстана имеет более благоприятные 
геологические условия для образования и накопления минеральных вод, здесь были 
проведены наиболее ранние исследования и разведка водоносных горизонтов, что 
привело к обнаружению и документированию большего количества месторождений в 
этом регионе. С большим количеством месторождений минеральных вод в южном 
регионе санаторно-курортные учреждения могут предложить разнообразие процедур и 
услуг. Это может удовлетворить потребности различных категорий посетителей. 

Кроме того, южный регион Казахстана обладает природными красотами и 
благоприятным климатом, что усиливает общее впечатление от пребывания в 
санаторно-курортных учреждениях. Природные ландшафты, горные массивы и чистый 
воздух способствуют восстановлению здоровья и отдыху. 

Следует отметить, что история формирования санаторно-курортных комплексов 
показывает, что первые санатории возникли в этом регионе. Еще в 1886 г. здесь был 
основан первый санаторий «Капал-Арасан», в 1918 г. – Жанакорган, в 1923 г. – Манкент и 
др. 

Северный регион страны славится своим курортом «Боровое». Курорт «Боровое» 
славится своими природными красотами, включая живописные озера и сосновые леса. 
Среди известных санаториев и курортных учреждений в этом регионе можно назвать: 
«Алмаз», «Окжетпес», «Щучинский», «Зеленый Бор», «Приозерный» и др. Они 
предлагают различные программы оздоровления, лечебные процедуры и услуги для 
отдыхающих. 

Также следует отметить, что близость столицы страны к этому региону 
способствует развитию местных санаторно-курортных учреждений. Это обусловлено 
удобным доступом для туристов, развитой инфраструктурой и наличием разнообразных 
услуг для гостей столицы, включая возможности для здорового отдыха и лечения. 

В восточном регионе Казахстана можно наблюдать различные пейзажи: от горных 
вершин до песчаных пустынь и от хвойных лесов до бесконечных ровных степей.  

Знаменитый источник «Рахмановские ключи», открытый при Министерстве 
цветной металлургии, является одной из главных достопримечательностей региона. 
Этот источник привлекает туристов своими лечебными свойствами и красивой 
природой. 

Кроме того, восточный регион славится пантолечением. Пантолечение – это 
традиционный метод лечения, основанный на использовании трав и растений. Этот вид 
лечения привлекает как местных жителей, так и туристов и вносит свой вклад в 
разнообразие медицинских услуг в регионе. 

Западный регион известен санаториями, расположенными на берегу Каспийского 
моря, и санаторием «Акжайык», расположенным на территории Западно-Казахстанской 
области. 

Центральный регион Казахстана славится санаторием «Жосалы», названным в 
честь расположенного рядом минерального источника. 

Несмотря на наличие потенциально привлекательных санаториев и курортов в 
Западном и Центральном регионах Казахстана, недостаточное привлечение туристов и 
низкий уровень развития рекламы сдерживают их туристический потенциал. 
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Таким образом, благоприятное географическое положение и наличие природных 
лечебных ресурсов делают Казахстан привлекательным направлением для развития 
санаторно-курортного комплекса, который может стать важным источником дохода для 
страны и способствовать развитию медицинского туризма. 
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Пенсионная система обеспечения населения, ее регулирование и принципы 

функционирования является одной из актуальных тем исследований в Казахстане, т. к. 
находится на стадии трансформации и реформирования.  

Казахстан является одной из первых постсоветских стран, которая перешла от 
солидарной пенсионной системы к накопительной в 1998 г. Главными причинами для 
перехода являлись демографическая ситуация, которая складывалась в стране 
(увеличение доли численности пожилого населения), и экономический кризис, который 
сложился в условиях рыночной экономики. Так, согласно средним прогнозам ЕНПФ и 
ООН, ожидаемая продолжительность жизни к 2050 году будет увеличиваться и людей 
старше 60 лет будет на 20 % больше, т. е. ожидаемый возраст мужчин возрастет с 69 до 
78 лет, а женщин с 77 до 84 лет. И, как показывает коэффициент потенциальной 
поддержки, теперь на одного пенсионера будет приходиться не 4, а 3,5 человека, а это 
увеличивает нагрузку на пенсионный фонд Казахстана и на самих трудящихся путем 
повышения налогов и пенсионного возраста [1]. Учитывая данные прогнозы, возник 
вопрос о необходимости перехода к накопительной пенсионной системе в Казахстане.  

В настоящее время пенсионная система Казахстана состоит из трех уровней – 
государственной (базовой и солидарной) пенсии, накопительной (в пенсионный фонд 
отчисляют как работники в размере 10 % от полученного дохода, так и работодатели в 
размере 5 % за работников, которые заняты во вредных условиях труда) и добровольно-
накопительной пенсии, где на добровольной основе производят самостоятельно 
пенсионные отчисления работники и работодатели. К 2043 г. уже все население 
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перейдет на накопительную пенсионную систему, получая базовую пенсию, 
исчисленную из стажа участия в данной системе.  

Кроме того, на законодательном уровне в пенсионную накопительную систему 
были внесены изменения, согласно которым с 1 января 2024 г. работодателей обязали за 
свой счет отчислять обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в зависимости от 
ежемесячного дохода работников. Для смягчения финансовой нагрузки на работодателя 
планируется поэтапное увеличение ОПВ, начиная с 1,5 % и постепенно увеличивая его 
размер до 5 %. Это позволит снизить бюджетную зависимость и улучшить уровень 
жизни пожилых людей в будущем за счет увеличения размера пенсий.  

Таким образом, текущая накопительная пенсионная система имеет положительные 
аспекты, а именно: возможность обеспечить защиту от бедности пенсионеров, которые 
не участвовали в регулярных взносах в накопительной пенсионной системе или чьи 
взносы не были проиндексированы на достаточном уровне; производить пенсию в 
заранее установленном размере; инвестировать пенсионные накопления в экономику 
страны; исключить воздействия на государственный бюджет. 

В то же время данная система имеет свои недостатки: низкий объем пенсионных 
отчислений (всего 10 %), высокие риски обесценения денег и институциональная 
незащищенность вкладчиков. Чтобы достичь коэффициента пенсионного замещения 
как в развитых странах 60 %, то по расчетам, в течение 40 лет люди должны отчислять 
15 % от своего дохода для уменьшения нагрузки с госбюджета и получения хорошей 
пенсии [4].  

Наличие данных недостатков ведёт к возможному острому дефициту средств по 
выплате пенсий, налоговой нагрузке и к постоянному повышению пенсионного 
возраста в условиях «старения нации». Так, согласно данным Бюро национальной 
статистики, численность пенсионеров на начало 2023 г. составила 2 244 576 человек, 
что на 22,6 % больше по сравнению с 2019 г. Рост численности пенсионеров 
обусловлен, прежде всего, резким ростом продолжительности жизни среди пожилых 
людей, снижением доли молодого поколения по причине низкой рождаемости в 90-х и 
в начале 2000 гг. (отголосок прошлого). При этом доля женщин в общей численности 
пенсионеров составляет 66 %.  

Доля пенсионеров среди городского населения в 2023 г. увеличилась на 30 %, по 
отношению к 2019 г., а сельского на 11,5 %. Среди городского населения значительно 
увеличилась доля мужчин – на 35 %, а женщин на 27,4 %, а среди сельского населения 
доля мужчин и женщин увеличилась на 14,4 % и 10 % соответственно. Это объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, в городах прослеживается низкий уровень 
рождаемости и высокая продолжительность жизни, население стареет быстрее, чем в 
селах. Во-вторых, в городах имеется более развитая инфраструктура, медицинские и 
социальные службы, что побуждает молодое поколение помогать своим близким 
мигрировать из сел, тем самым увеличивая рост доли пенсионеров в городах. В-
третьих, молодежь обычно переселяется в города, чтобы получить качественное 
образование, найти высокооплачиваемую работу и улучшить свое качество жизни. 
Старшее поколение чаще всего предпочитает оставаться за городом по причине 
сильной эмоциональной привязанности к своему месту жительству. 

Таким образом, за годы независимости в связи социально-демографическими 
изменениями и экономическим кризисом, пенсионная система Казахстана претерпела 
значительные изменения и трансформировалась. В настоящее время она является 
многоуровневой и включает в себя государственную, т. е. базовую и солидарную 
пенсию, а также накопительную, состоящей из обязательной и добровольной 
накопительной пенсий. Несмотря на положительные изменения, она имеет свои 
отрицательные стороны. Об этом свидетельствует отчет ЕНПФ, в котором оценивалась 
адекватность будущих пенсионных выплат в Казахстане. Так, согласно расчетам ЕНПФ 
текущие параметры совокупной пенсионной системы (государственная и 



207 

накопительная) приведут к неприемлемо низким пенсиям в будущем. Это объясняется 
наличием высокой инфляции, низкой инвестиционной доходностью пенсионных 
активов. Кроме того, досрочное изъятие пенсионных накоплений также снижает 
уровень размеров пенсий в будущем [5]. 
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В общемировой практике современности приграничные территории большинства 

стран характеризуются высокой динамикой развития. В международном сотрудничестве 
и трансграничном перемещении товаров они занимают ключевое место. Качественным 
приоритетом в этих взаимоотношениях является развитие кооперирования и 
партнерства с сопредельными странами. Это обусловлено экономическими и 
хозяйственными связями, общностью истории и культуры этих государств. Соседи 
тесно сотрудничают в таких областях, как окружающая среда и сельское хозяйство, а 
также транспорт и коммуникации. В силу этих особенностей приграничный район 
является общепризнанным составным элементом системы мирохозяйственных и 
социально-политических отношений, неделимой частью системы международного 
экономического сотрудничества между государствами. 

mailto:kerim_tm@inbox.ru
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Само понятие «приграничный регион» подразумевает, что входящая в него 
территория испытывает заметное влияние близости границы. Одним из признаков 
приграничной территории является присутствие на ней таможенных пунктов пропуска. 

Будучи в составе СССР, народное хозяйство Туркменистана функционировало в 
тесной взаимосвязи с остальной частью единого государства. При этом экономика всех 
республик была изолирована от мирового хозяйства. После распада советского 
государства в нашем регионе возникли пять новых независимых государств – 
Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. С двумя из них – 
Казахстаном и Узбекистаном наша страна имеет общую границу. В момент обретения 
независимости этими странами имели место потеря части торговых связей и 
ослабление региональных водных и энергетических систем. 

Современное развитие национального хозяйства Туркменистана обусловливает 
активное региональное взаимодействие. В полной мере это касается и экономического 
сотрудничества с государствами региона Центральной Азии. Этому способствует 
несколько объективных факторов. В их числе наличие коммуникационной, 
транспортной и энергетической инфраструктуры, созданной в ХХ веке как 
интегрированная система. Она делает необходимым единый и региональный подход во 
всём. Есть и общие для данных стран экологические проблемы. Решать данные 
вопросы необходимо совместно. 

Важность регионального сотрудничества и выгоды от него особенно велики по 
сравнению с другими регионами мира с учётом одного важного фактора. Центральная 
Азия не имеет выхода к открытому морю. Учитывая это обстоятельство, Туркменистан 
даёт близлежащим странам возможность доступа к портам Каспийского моря. Это 
позволяет им избежать существенных транспортных расходов, связанных с доставкой 
своих товаров к более богатым, но отдаленным рынкам. Все улучшения доступа к 
внешним рынкам создают реальную возможность для эффективной интеграции стран 
этих двух регионов в мировую экономику. Оба региона имеют большое 
геополитическое, геоэкономическое и геоэкологическое значение на континенте и в 
мире. Потенциальная привлекательность центральноазиатского и прикаспийского 
регионов в совокупности состоит в отсутствии транзитных барьеров. Здесь неоценима 
роль Туркменистана как неделимого звена мирового коммуникационного пространства, 
крупного логистического центра и транспортно-транзитного узла [1].  

Туркменистан, как прикаспийское государство, конструктивно сотрудничает с 
Россией, Казахстаном, Азербайджаном и Ираном. При этом глубина связей и 
интеграционных процессов между этими странами на самом деле намного выше, чем 
может показаться на первый взгляд [2]. Помимо общего внутреннего моря, каждое 
государство каспийского региона по-своему включено и вносит свой вклад в процесс 
формирования нового евразийского мегапространства. 

Большая часть стран прикаспийского и центральноазиатского регионов имеют 
существенный экспортный потенциал в топливной и электроэнергетической сфере. В 
этом плане сегодня весьма привлекательны не столь отдалённые от нас регионы 
Евразийского континента, испытывающие спрос на данные ресурсы [3]. Доступ на 
рынки этих потенциальных потребителей является особенно выгодным для всех них, в 
том числе и для Туркменистана. Наша страна может не только экспортировать эти 
ресурсы, но и служить энергетическим трейдером в этой области. Крупные проекты в 
сфере углеводородов и энергетики реализуются у нас уже сегодня. Обусловлено это 
тем, что у нашего государства есть возможность доступа на близлежащие и удалённые 
экспортные рынки.  

В качестве примера позитивного сотрудничества в этой области можно упомянуть 
газопровод «Туркменистан – Китай». Основные объемы поставок по нему идут по трем 
ниткам транснационального газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – 
Китай». Ещё одним из примеров такого сотрудничества служит транснациональный 
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проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, строительство 
которого идёт полным ходом. 

Расположенность страны к взаимодействию со своими соседями зависит от степени 
развития рыночной экономики в каждой из них. Туркменистан, реализуя широкое 
региональное сотрудничество, разработал собственную эффективную экономическую 
стратегию и это приносит свои хорошие плоды. Для поддержания устойчивого 
экономического роста наша страна всё активнее интегрируется в международную 
торговую систему. В перспективе это даст возможность не только активно участвовать в 
экономических процессах регионального и глобального масштаба, но и выгодно 
воспользоваться своими собственными конкурентными преимуществами. 

Говоря о перспективах развития экономики Туркменистана и региональных связях 
в условиях современных вызовов, складывающихся в контексте международной 
экономической ситуации, следует отметить, что наше государство уверенно переживает 
эти непростые времена. В национальной экономике страны в последнее десятилетие 
произошли заметные структурные изменения. Все они направлены на обеспечение 
устойчивости к отрицательным факторам внешней среды. 
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Прямые инвестиции (далее ПИ) – это категория международных инвестиций, в 
результате которых инвесторы – резиденты одной экономики – получают существенный 
контроль или возможность влияния на управление объектами инвестирования, 
являющимися резидентами другой экономики [1]. 

ПИ по своему содержанию можно разделить на внутренние прямые инвестиции 
(ПВР), совершаемые лицом или компанией в бизнес или предприятие в своей стране, а 
также прямые иностранные инвестиции (ПИИ), где инвестирование совершается в 
бизнес или предприятие другой страны.  

В отличие от портфельных инвестиций, где целью является получение дохода через 
вложения в акции, облигации или другие финансовые инструменты без получения 
контроля над управлением, ПИ подразумевают прямое участие и влияние на 
управление и стратегическое развитие компании. Возможности влиять на управление 
могут быть обеспечены с помощью непосредственно прямой инвестиции, где доля 
прямого инвестора в акционерном капитале предприятия составляет 10 % и более, а 
также с помощью косвенной прямой инвестиции, когда инвестор может влиять на 
третье предприятие через владение контрольным пакетом голосов в предприятии.  
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За последние 10 лет прямые инвестиции в Казахстан не были стабильными (см. 
рис. 1). В 2022 г. Казахстан привлек рекордный объем ПИ, составивший 28 млрд.. долл. 
США, что на 17,7 % больше, чем в 2021 г. (23,7 млрд.. долл. США). Это стало 
рекордным показателем за последние десять лет. В 2012 г. объем ПИ достигал 29,8 
млрд.. долларов. В целом, за десятилетие ежегодный приток инвестиций в республику 
составил в среднем около 24 млрд.. долл. США, за исключением кризисных 2015 и 2020 
гг. [3]. Крупнейшими инвесторами в Казахстан в 2022 г. стали Нидерланды (8,3 млрд.. 
долларов), США (5,1 млрд.. долларов), Швейцария (2,8 млрд.. долларов), Бельгия (1,6 
млрд.. долларов), и Россия (1,5 млрд.. долларов) [4]. 

 
Рисунок 1. Динамика ПИ в Республику Казахстан 

Источник: построено автором на основе данных [2]  
 

По отраслевой принадлежности самый значительный объем инвестиций был 
зафиксирован в секторе горной промышленности, достигая 12,1 млрд.. долл. США, что 
показывает увеличение на 25 %. Следом идет сектор обработки – с объемом инвестиций 
в 5,6 млрд.. долл., увеличение на 2,7 %. В сфере оптовой и розничной торговли 
инвестиции составили 5,1 млрд.. долл. США, что на 36 % больше предыдущего 
показателя. Сектор профессиональной, научной и технической деятельности привлек 
1,2 млрд.. долларов, демонстрируя рост более чем в два раза, транспорт и логистика – 
также 1,2 млрд.. долларов, с ростом на 13,5 % [4]. 

В современном мире, где сложность и объем международных инвестиций 
постоянно растут, прямые инвесторы ищут структурированные и эффективные способы 
для размещения своих ресурсов. Главным инструментом в этом являются Фонды 
прямых инвестиций.  

«Фонды прямых инвестиций (далее ФПИ) – это финансовые структуры, 
привлекающие средства частных и институциональных инвесторов для последующего 
вложения в акционерный капитал кампаний» [5]. 

ФПИ играют значительную роль в экономике Казахстана, предоставляя 
необходимый капитал для развития ключевых отраслей и проектов. Эти инвестиции 
часто направляются в проекты с высоким потенциалом роста, что способствует 
созданию рабочих мест, повышению экспортного потенциала и ускорению 
экономического развития страны. 

В Казахстане ФПИ разделяются на классические и кэптивные, где главным 
отличием выступает источник финансирования. К категории классических ФПИ 
относятся фонды, управляемые местными или международными партнёрами. В свою 
очередь классические фонды разделяются на две категории: финансируемые 
квазигосударственными холдингами и независимые ФПИ. Основные представители 
классических ФПИ сосредоточились в АО «Qazaqstan Investment Corporation» с 
общей капитализацией в 2,6 млрд.. долларов США за последние 10 лет [5]. Отраслевой 
фокус направлен на обслуживание агропромышленного комплекса и инфраструктуры. 
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К независимым ФПИ, осуществлявшим инвестиции в Казахстане, относятся фонды, 
управляющие, созданные как структуры, не имеющие прямой аффилированности с 
теми или иными казахстанскими семейными офисами/бизнес-конгломератами и 
государством. За 10 лет общая сумма инвестиций на территории Казахстана через 
независимые ФПИ составила примерно 400 млн. долларов США. Отраслевой фокус 
направлен на традиционные сектора: горно-металлургический комплекс, нефтегазовый 
сектор и финансовый сектор.  

С 2008 г. в Казахстане сформировалась категория кэптивных ФПИ при семейных 
офисах/бизнес-конгломератах, так как последние представляют собой 
высокообеспеченные частные лица, которые являются основными стратегическими 
инвесторами на рынке, совершая сделки с активами как между собой, так и с 
остальным рынком. Бизнес-конгломераты являются основными частными источниками 
ликвидности, как следствие они могут являться стратегическими инвесторами [5].  

Таким образом, ФПИ играют критически важную роль в экономическом развитии 
Казахстана, способствуя диверсификации экономики страны, стимулированию 
инноваций и привлечению иностранного капитала. С помощью таких фондов Казахстан 
стремится укрепить свои позиции на международном рынке, развивая приоритетные 
сектора, отличные от традиционной добычи природных ресурсов, такие как энергетика, 
агропромышленный комплекс, производство. 
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В послании народу Казахстана в сентябре 2023 г. президент К.-Ж. К. Токаев 

отметил, что в стране имеются все возможности для мощного рывка в области 
экономического развития, что требует перехода к новой модели экономического 
развития страны.  

Решение этой задачи предполагает повышение роли инвестиций в национальную 
экономику, которые являются ключевым фактором, обеспечивающим долгосрочное 
экономическое развитие и совершенствование производственного потенциала страны. 
Поэтому повышение качества инвестиций является одним из важнейших приоритетов в 
рамках планируемого Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 
года. 

Ключевую роль в реализации инвестиционной политики играют инвестиции в 
основной капитал, которые выполняют задачи увеличения и обновления основного 
капитала. Важным направлением повышения роли инвестиций в основной капитал 
(ИОК) является совершенствование их региональной структуры. Различия, вызванные 
географическим положением, исторические, культурные и прочие условия влияют на 
эффективность использования основного капитала и на особенности объема, структуры 
и эффективности инвестиций в регионах и, следовательно, в национальной экономике в 
целом.  

В целом по Республике наблюдается ежегодный рост объема инвестиций в 
основной капитал, за исключением 2020 г., когда произошло сокращение в связи с 
пандемией COVID-19. Однако, несмотря на положительную динамику объема 
инвестиций, доля ИОК в ВВП страны за последние годы уменьшилась. Так, 
соотношение инвестиций в основной капитал к ВВП сократилось с 17,6 % в 2012 г. до 
14,7 % в 2022 г. (табл. 1).  

 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Доля ИОК 
в ВВП, % 

17,6 16,9 16,6 17,2 16,5 16,1 18,1 18,1 17,4 15,8 14,7 

Доля 
ВНОК в 
ВВП, % 

22,8 21,9 21,6 22,9 22,7 21,7 21,2 23,5 24,7 23,0 22,1 

Таблица 1. Доля инвестиций в основной капитал и валового накопления основного 
капитала в ВВП, 2012-2022 гг. 

Источник: построено автором на основе данных Бюро национальной статистики 
АСПиР РК https://stat.gov.kz/ru/ 

 
При этом доля валового накопления основного капитала (ВНОК) в ВВП имела 

более устойчивую динамику и была более высокой, чем доля ИОК. Это расхождение 
вызвано тем, что в отличие от инвестирования согласно методологии Бюро 
национальной статистики Казахстана «валовое накопление основного капитала 
представляет собой стоимость приобретения новых и существующих основных 
средств, за вычетом их выбытия, с целью получения нового дохода в будущем» [2]. В то 
время как «инвестиции в основной капитал – это вложение средств инвесторами» [3]. 
Различия в составных частях данных показателей и порождают разрыв в долях 
инвестиций в основной капитал и валового накопления основного капитала в ВВП. 
Данная ситуация особенно заметна на примере 2017 и 2020 гг., когда проходили 



213 

значимые для истории Казахстана события (международная выставка ЭКСПО в 2017 и 
пандемия COVID в 2020 г.). На конец 2022 г. доля валового накопления основного 
капитала в ВВП сократилась до 22,1 % (в 2020 – 24,7 %), что все еще существенно ниже 
средних показателей для развивающихся экономик (30–40 %) и развитых стран (20-
25 %). 

Важной особенностью инвестиционного развития Казахстана является то, что оно 
обеспечивается главным образом за счет нескольких регионов. Около половины всех 
имеющихся в стране инвестиций в основной капитал приходится лишь на 5 регионов из 
20, среди которых два крупнейших мегаполиса – города Алматы (10 %) и Астана (9 %) – 
и Атырауская (17 %), Актюбинская (6 %) и Мангистауская (6 %) области. 

Привлечение иностранных инвестиций тесно связано со специализацией регионов. 
Это ярко проявляется при сравнении регионов, которые являются по преимуществу 
добывающими, с регионами, в которых доля обрабатывающей промышленности 
является преобладающей.  

Атырауская и Мангыстауская области, где значительна доля горнодобывающей 
промышленности в валовом выпуске регионов (57 % и 43 % соответственно), 
характеризуются более значительной долей инвестиций в основной капитал в ВРП по 
сравнению с другими регионами. При этом для регионов с преобладанием доли 
обрабатывающей промышленности в валовом выпуске – Карагандинской (40 %) и 
Восточно-Казахстанской областей (38 %) – свойственна более низкая доля ИОК в ВРП.  

Имеется еще одно важное отличие между инвестициями в отрасли 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Это отличие состоит в разной 
социально-экономической эффективности инвестиций в разных регионах (табл. 2). 
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Атырасукая 
область  

3 003 503 13 725 399 21,9 37496 872771 728943 326 683 4,8 

Мангыстауская 
область 

785 759 4 401 192 17,9 11223 994658 806777 332 712 5,1 

Карагандинская 
область 

724 918 7 278 059 10,0 11593 1299194 1034928 534 829 4,4 

Восточно-
Казахстанская 
область 

555 271 3 916 818 14,2 9501 1203950 1062980 366 507 4,7 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал и основные показатели социально-
экономического развития регионов, 2022 год. 

Источник: построено автором на основе данных Бюро национальной статистики 
АСПиР РК https://stat.gov.kz/ru/ 

 
В обрабатывающих регионах – Карагандинская и Восточно-Казахстанская 

области – денежные доходы, как и расходы, в среднем на душу населения превышают 
более чем в 1,3 раза доходы в добывающих регионах. Уровень безработицы в данных 
регионах также ниже: в горнодобывающих регионах – около 5 %, в обрабатывающих – 
не более 4,7 %.  

В настоящее время одним из инструментов в рамках плана развития РК до 2029 г. 
является наращивание инвестиций в крупные и капиталоемкие отрасли экономики (в 
основном, добывающие). Однако стоит обратить внимание на то, что капиталовложения 
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в регионы, где преобладает доля обрабатывающей промышленности в валовом выпуске, 
приносит больший социально-экономический эффект, что подтверждается опытом 
регионов Казахстана.  

Таким образом, с учетом нового курса экономического развития, основной целью 
которого является увеличение объема ВВП вдвое к 2029 г., объем инвестиций в 
основной капитал должен увеличиться в 3,8 раза по сравнению с уровнем 2022 г., а доля 
инвестиций в основной капитал в ВВП должна достигнуть 24 % [1]. Для достижения 
этих показателей к 2029 г. требуется особое внимание обратить на структурные 
соотношения инвестиций между отраслями в регионах Республики Казахстан.  
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Реализация Национальным Банком Республики Казахстан (далее НБРК) 

инструментов кредитно-денежной политики (далее КДП) ведется в соответствии с 
определенной системой инструментов, включающей в себя базовую ставку процента, 
минимальные резервные требования и операции на открытом рынке.  
Операции на открытом рынке, в отличие от двух других инструментов, – косвенный 
инструмент КДП, используемый по инициативе НБРК. С помощью данного 
инструмента НБРК воздействует на уровень межбанковских процентных ставок [1]. 

В процессе проведения операций на открытом рынке, НБРК использует 
обладающие наименьшим кредитным риском высоколиквидные ценные бумаги [1]. 
Такие бумаги необходимы, чтобы при осуществлении операций разница в курсах 
ценных бумаг была наименьшей. Учитывая это, НБРК выбраны государственные 
ценные бумаги и облигации местных исполнительных органов, облигации 
международных финансовых организаций, а также облигации казахстанских и 
иностранных эмитентов и корпоративные облигации казахстанских и иностранных 
эмитентов, все из которых номинированы в тенге. Перечисленные ценные бумаги 
соответствуют всем критериям, так как они применяются для регулирования 
ликвидности финансовой системы и иностранные ценные бумаги служат важным 
инструментом, обеспечивающим покрытие эмиссии национальной валюты. 
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Виды операций на открытом рынке, осуществляемых НБРК, представлены в 
таблице 1 ниже.  

 
Операции постоянного доступа Операции открытого рынка 
Депозиты Депозитный аукцион 
Прямое РЕПО Аукцион НБРК по покупке 

ценных бумаг с обратной продажей 
Обратное РЕПО Ноты 
Валютный своп   

 
Таблица 1. Виды операций на открытом рынке, осуществляемые НБРК. 

Источник: построена на основе данных официального сайта НБРК. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.nationalbank.kz/ru/page/monetary-policy-instruments 

 
На рисунке 1 ниже показана открытая позиция по операциям на открытом рынке, 

осуществляемым НБРК за 2022-2024 год. 
 
 

 
Рисунок 1. Открытая позиция по операциям на открытом рынке, осуществляемых 

НБРК за 2022-2024 год. 
Источник: Доклад о денежно-кредитной политике НБРК. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: https://www.nationalbank.kz/file/download/99362 
 
В соответствии с рисунком 1, на конец 2022 года открытая позиция по операциям 

на открытом рынке составила 962,33 млрд. тенге проводимых депозитных аукционов; 
2 236,25 млрд. тенге нот в обращении; 894,80 млрд. тенге депозитов в обращении и 
незначительным числом по операциям РЕПО и валютного свопа.  

Что касается 2023 года, на конец периода количество нот сократилось до 1 200 
млрд. тенге, а проводимых депозитных аукционов выросло до 2 475 млрд. тенге, а 
также произошли несущественные изменения в других операциях открытого рынка и 
постоянного доступа. 

https://www.nationalbank.kz/ru/page/monetary-policy-instruments
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Открытая позиция по операциям на начало 2024 года составила 1 896 млрд. тенге и 
1 200 млрд. тенге депозитных аукционов и объема нот в обращении соответственно, а 
также 1 436,15 млрд. тенге депозитов в обращении.  

Таким образом, основываясь на данных НБРК [3] и анализируя данные на рисунке 
1, можно сделать вывод, что в последние два года денежный рынок Республики 
Казахстан функционирует в условиях структурного профицита ликвидности, о чем 
свидетельствует преобладание операций по изъятию ликвидности над операциями по 
предоставлению ликвидности. Это связано с политикой по сдерживанию инфляции в 
2022 и 2023 гг. На рисунке 1 также наблюдается тенденция роста доли использования 
инструмента «депозитный аукцион» и снижение доли использования нот. Инструмент 
«депозиты» сохраняют свой прежний тренд.  

Можно также отметить интересный феномен, что хотя в экономике и наблюдается 
дефицит кредитования, НБРК проводит операции по именно по изъятию ликвидности в 
связи с ее структурным профицитом.  
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Антиифляционная политика играет важную роль в экономике современного 

Казахстана, и она представляет собой набор мер, направленных на сдерживание 
инфляции в экономике страны. Инфляция – это уменьшению покупательной 
способности денег, которая проявляется в росте общего уровня цен на товары и услуги. 
В современном мире управление инфляцией является одной из ключевых задач 
экономической политики государства. 

Основная цель антиифляционной политики является обеспечение стабильности 
уровня цен в экономике. Это достигается путем контроля инфляции и поддержания ее 
на уровне, приемлемом для экономического развития. Стабильная инфляция 
способствует предсказуемости экономической среды, создает благоприятные условия 
для инвестиций и экономического роста.  

Национальный Банк Республики Казахстан (далее НБРК) и Правительство 
страны осуществляют скоординированные действия для сдерживания 
инфляционных процессов. 

НБРК регулирует объем денежной массы в обращении путем установления 
процентных ставок и регулирования доступности кредитования. Стратегии повышения 
процентных ставок и ужесточения кредитных условий помогают провести 
сдерживающую политику и в следствии снизить темпы инфляции. 

 

https://www.nationalbank.kz/ru/page/monetary-policy-instruments
https://www.nationalbank.kz/file/download/99362
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Рисунок 1. Вклад основных групп товаров в инфляцию РК с февраля 2023 г. по 
февраль 2024 г. 

Источник: БНС АСПР РК. Режим доступа: 
https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/prices/publications/117693/ 

 
Действия Правительства направлены на создание условий для сдерживания 

инфляционных процессов посредством:  
1. Мониторинг за ценами на социально-значимые продовольственные товары 

(далее СЗПТ). 
Одним из инструментов сдерживания роста стоимости СЗПТ является введение 

предельных цен. В настоящее время в перечень СЗПТ входят 19 товаров, и предельные 
цены вводятся местными исполнительными органами. Это необходимо, так как СЗПТ 
могут оказывать существенное влияние на инфляцию в экономике, поскольку они 
имеют высокий вес в потребительской корзине. Также если потребители ожидают 
дальнейшего роста цен на эти товары, они могут предпринимать действия, такие как 
увеличение запасов или увеличение спроса на товары и услуги, что тоже может 
усилить инфляционное давление. 

Таким образом, Министерство торговли и интеграции РК (далее МТИ) 
координирует государственные органы в вопросе ценообразования на СЗПТ в 
регионах, поэтому МТИ ввел размер предельной торговой надбавки на СЗПТ: маржа 
продавца не должна превышать 15 % от отпускной цены производителя или 
закупочной цены оптового поставщика [4]. И в результате этой меры, годовой индекс 
роста цен на СЗПТ стал самым низким за последние 5 лет. И даже при учете общего 
годового уровня инфляции в 9,8 %, впервые продовольственный индикатор оказался 
ниже непродовольственного [5]. 

2. Социально-предпринимательские корпорации (далее СПК) – это устойчивые 
бизнес-структуры, осуществляющие свою деятельность с целью получения прибыли от 
производства и продажи товаров и услуг. В 2024 г. у СПК имеются запасы муки в 
объеме 25,7 тыс. тонн, в том числе в стабилизационных фондах – 14,1 тыс. тонн, в 
рамках оборотной схемы – 11,5 тыс. тонн. Ведется работа по обеспечению регионов 
льготной пшеницей в рамках меморандумов акиматов и Продкорпорации.  

3. Стимулирование отечественного производства для расширения 
предложения товаров и услуг. Данные меры предусматривают увеличение объемов 
производства отечественных продуктов, то есть продовольствия, стройматериалов, 
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товаров легкой, химической и фармацевтической промышленности и т. д. Например, за 
2023-2024 годы планируется: 

– реализация 24 проектов по созданию новых и расширению действующих 
молочно-товарных ферм,  

– 19 проектов по производству мяса птицы, 
– 17 проектов по переработке мясной продукции.  
Вопрос импортозамещения по основным продовольственным товарам решается 

комплексно путем реализации 900 инвестиционных проектов в сфере АПК до 2026 года 
на общую сумму 2,8 трлн. тг. [1]. 

В современном Казахстане эта политика реализуется через скоординированные 
действия Центрального банка и Правительства, включая использование различных 
инструментов монетарной, фискальной и валютной политики. Стратегия 
антиинфляционной политики в Казахстане должна учитывать как внутренние, так и 
внешние факторы, чтобы обеспечить стабильность цен и благоприятные условия для 
экономического развития страны. 
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Демография всегда является важным показателем развития страны. На конец 

1991 г. или начало 1992 г. численность населения в Казахстане составляла 16 млн. 500 
тыс. человек. Далее этот показатель начал снижаться. Только в 2000-х годах пошел 

https://primeminister.kz/ru/news/kazakhstantsy-dolzhny-uvidet-realnuyu-otdachu-ot-prinimaemykh-mer-alikhan-smailov-o-merakh-po-borbe-s-inflyatsiey-23861
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резкий рост численности населения. И вот, только в 2023 г. мы достигли отметки в 20 
млн. человек. 

В первую очередь на уровень роста населения влияет социальная политика 
государства, а именно поддержка семей и каждого гражданина отдельно. 

 

 
Рисунок 1. Динамика рождения по годам 

Источник: Официальный сайт Бюро национальной статистики stat.gov.kz [1] 
 
«Рост населения связан с благосостоянием человека, семьи. То есть с улучшением 

социального положения людей увеличивается и число рожденных детей. Влияет и то, 
насколько решены вопросы обеспеченности детскими садами, школой, социальными 
выплатами», – заявил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол 
Оспанов [2]. 

Если государство гарантирует финансовую поддержку при уходе за ребенком, 
защиту женщин от увольнения и потери дохода во время декретного отпуска, а также 
обеспечение доступности образовательных учреждений рядом с местом проживания, то 
люди будут более склонны к расширению своей семьи без опасений и неуверенности. 
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Рисунок 2. Количество получателей пособий по уходу за ребенком  
Источник: Официальный сайт Бюро национальной статистики bala.stat.gov.kz [1] 

 
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 20.04.2023 г. «О 

государственных пособиях семьям, имеющим детей» размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком по достижении им полутора лет для неработающих женщин: 

• на первого ребенка – 5,76 МРП (ежемесячно); 
• на второго ребенка – 6,81 МРП (ежемесячно); 
• на третьего ребенка – 7,85 МРП (ежемесячно); 
• на четвертого и более – 8,90 МРП (ежемесячно) [3]. 
В период 2018-2019 гг. можно заметить резкий спад количества людей, 

получавших пособий по уходу за ребенком, что связывается с кризисом коронавируса. 
В связи с тем, что молодая семья не была уверена в устойчивости общества и 
государства, многие решили отложить вопрос о рождении ребёнка. 

Как мы видим, социальные пособия на ребенка не могут стимулировать 
рождаемость в значительном объёме, ведь однозначные значения ежемесячно 
выплачиваемых МРП часто бывают недостаточны для того, чтобы не беспокоиться о 
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финансовом положении в молодой семье с одним или несколькими детьми. Особенно 
это стало заметно в отчетности за 2022 г., где количество получателей пособий 
достигло максимума за все время, но при этом динамика рождаемости заметно 
снизилась. Однако для государства стратегически важно активно поощрять 
формирование многодетных семей, поскольку именно они вносят наибольший вклад в 
демографическое развитие.  

Многодетность, как правило, ассоциируется с малообеспеченностью и общим 
неблагополучием семьи, в том числе с пьющими родителями и беспризорными детьми. 
Информация из социальных сетей, публикаций в СМИ подтверждает, что в обществе 
наметилась негативная тенденция восприятия многодетной семьи как социальной 
формы иждивенчества. Бытует устойчивое мнение, что многодетность является 
способом получения таких дополнительных социальных благ, как социальные пособия, 
жилье, дополнительные льготы и гарантии, а также другой государственной поддержки 
в воспитании детей. В рамках подготовки национального доклада «Казахстанские 
семьи–2022» проведены социологическое исследование и массовый опрос КИОР (НАО 
«Казахстанский институт общественного развития») с выборкой 1200 человек в 17 
регионах Казахстана, в городской и сельской местности. Метод отбора респондентов в 
домохозяйстве осуществлялся по квоте (гендерная принадлежность, возраст). 
Выборочная совокупность была рассчитана на основе данных БНС АСПР РК (Бюро 
национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 
Республики Казахстан) по состоянию на начало 2022 года по следующим параметрам: 
область/город республиканского значения, гендерная принадлежность, возраст 
респондентов, тип населенного пункта (город/село). 

По данным этого социологического опроса, большинство респонтендов относят к 
категории «неблагополучные» те семьи, члены которых страдают алкогольной или 
наркотической зависимостью (52,4 %). Также к этой группе отнесли семьи, где родители 
и/или дети ведут асоциальный образ жизни (13,5 %), не следят за детьми, не воспитывают 
их (10,4 %). При этом всего лишь 3,1 % и 1,8 % участников опроса отнесли к 
неблагополучным многодетные семьи с низким доходом и неполные семьи [4]. 

Многодетные и монородительские семьи неоднородны по своему составу, к ним 
относятся семьи с различным социальным и материальным положением. Однако эти 
категории семей воспринимаются обществом как социально уязвимые. 

В настоящее время с целью преодоления существующих стереотипов в обществе, в 
СМИ периодически освещаются примеры благополучия в многодетных семьях, 
проводятся мероприятия, посвященные Дню казахстанской семьи. 
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Современная экономика претерпевает быстрые и глубокие изменения, которые 
напрямую влияют на виды занятости. На сегодняшний день перспективы развития 
нестандартных видов занятости, как в Казахстане, так и в других странах, достаточно 
актуальны. Данные виды занятости характеризуются гибкостью, однако bvt.n 
нестабильный характер. 

Одним из первых термин «нестандартная занятость» в своих трудах использовал 
американский профессор социологии Арне Каллеберг в 1970 г. По его мнению, 
нестандартная занятость – это обобщающий термин, который характеризует трудовые 
отношения, отклоняющиеся от стандартных условий труда [1]. Он также много писал о 
причинах и последствиях возникновения нестандартных видов занятости, таких как 
временная работа, работа по контракту и неполный рабочий день. 

Нестандартные формы занятости (НФЗ) – это собирательный термин, включающий 
формы занятости, которые отличаются от стандартной хотя бы по одному из нескольких 
критериев. К ним относятся временная (срочная) занятость, работа на условиях 
неполного рабочего времени, временный заемный труд и другие многосторонние 
трудовые отношения, а также замаскированные трудовые отношения и зависимая 
самостоятельная занятость [2]. 

Нестандартные виды занятости получили своё развитие во второй половине ⅩⅩ 
века, однако некоторые из них сформировались и ранее. В ⅪⅩ веке во время 
промышленной революции стали появляться первые виды нестандартной занятости, 
такие как временные рабочие, сезонные рабочие и наёмные работники. В последующее 
время ситуация стала меняться, и к уже существующим видам занятости добавились 
новые, такие как неформальная занятость, контрактная работа и самостоятельная 
занятость.  

К основным видам нестандартной занятости относят непостоянную (временную) 
занятость, неполную занятость, самостоятельную занятость, сверхзанятость, 
неформальную занятость и фриланс. Непостоянно занятыми считаются работники, 
имеющие трудовые контракты на определённый срок, а такжесезонную или разовую 
работу. Неполностью занятыми работниками являются те, кто заключают трудовые 
контракты на неполное рабочее время. Самостоятельная занятость состоит из лиц, 
которые осуществляют какой-либо вид экономической деятельности и не нанимают на 
постоянной основе наёмных рабочих. Сверхзанятость определяется 
продолжительностью рабочего времени больше пороговой величины. Неформальная 
занятость предполагает трудовые отношения, которые основаны на устной 
договоренности, без заключения трудового договора. Фриланс включает в себя 
работников, которые не привязаны к конкретному работодателю или офису. 

Нестандартная занятость набирает популярность среди населения разных стран. 
Однако, при её анализе и исследовании следует определить преимущества и недостатки 
данных видов занятости (Таблица 1).  

 
Нестандартные виды занятости 

Преимущества Недостатки 
Гибкость графика работы, что 

позволяет лучше совмещать работу с 
другими обязанностями. 

Неопределенность и нестабильность дохода 
из-за изменчивости объема работы. 
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Нестандартные виды занятости 
Преимущества Недостатки 

Возможность работать удаленно, 
что особенно актуально в контексте 
развития технологий. 

Отсутствие гарантированных льгот и 
страховки социального обеспечения, 
характерных для «стандартной» занятости. 

Развитие разнообразных 
профессиональных навыков 
благодаря работе над различными 
проектами и с разными клиентами. 

Ограниченный доступ к корпоративным 
преимуществам, таким как пенсионные 
выплаты или медицинская страховка. 

Таблица 1. Преимущества и недостатки нестандартных видов занятости 
Источник: составлено автором 

 
Распространение нестандартных видов занятости на территории Казахстана стало 

основной тенденцией современного рынка труда. Особенно стремительно развивается 
сектор самостоятельно занятых работников и фриланса, который представляет собой 
способ организации труда, основанный на использовании современных технологий.  

Анализ самозанятого населения по регионам показал, что наибольший процент 
самозанятого населения приходится на Туркестанскую область (17,2 %) [5]. Данные 
представлены в Таблице 2. 

 
Регион Самостоятельно занятые работники 2023 г. 

(4-й квартал) 
Республика Казахстан 2 135 945 
Абай 113 068 
Акмолинская 113 045 
Актюбинская 71 905 
Алматинская 216 728 
Атырауская 50 497 
Западно-Казахстанская 88 643 
Жамбылская 181 809 
Жетісу 76 551 
Карагандинская 65 061 
Костанайская 111 561 
Кызылординская 111 217 
Мангыстауская 35 170 
Павлодарская 51 612 
Северо-Казахстанская 64 880 
Туркестанская 367 390 
Ұлытау 9 821 
Восточно-Казахстанская 68 363 
г. Астана 82 492 
г. Алматы 122 332 
г. Шымкент 133 800 

Таблица 2. Анализ самозанятого населения по областям Республики Казахстан 
Источник: Бюро национальной статистики АСПиР РК 

 
Наименьший процент самозанятого населения наблюдается в Улытауской области 

(0,45 %). На втором месте располагается Алматинская область [5]. Процент 
самозанятого населения составляет 10,1 % [5]. Далее Жамбылская область с процентом 
самозанятого населения 8,5% [5]. Если сравнивать города республиканского значения, 
первое место по проценту самозанятого населения занимает город Шымкент (6,3 %) [5]. 



223 

На втором месте г. Алматы, здесь процент самозанятого населения составляет 5,7 % [5]. 
И на третьем месте г. Астана (3,6 %) [5]. 

Анализ данных о самозанятом населении по видам экономической деятельности 
показал, что самый большой процент составляет в сфере оптовой и розничной 
торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов (30,6 %) [5]. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство по числу самозанятых занимает второе место 
(25,6 %) [5]. Третье место занимает транспорт и складирование (12,5 %) [5]. 
Наименьший процент самозанятых приходится на водоснабжение; сбор, обработка и 
удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (0,09 %) [5]. 

Таким образом, самостоятельная занятость достаточно актуальна в условиях 
современной экономики для населения Казахстана. Широкое распространение данный 
вид занятости получил в крупных городах-миллионниках Казахстана.  
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Дефицит бюджета стал одним из серьезных вызовов для экономики Казахстана. 

Это было связано с рядом факторов, таких как падение цен на нефть, снижение 
внешнего спроса, демографический рост, а также другие экономические проблемы, 
включая пандемию COVID-19. Основными источниками доходов казахстанского 
бюджета являются налоговые и неналоговые поступления, продажа основного 
капитала, а также трансферты из Национального фонда Республики Казахстан в 
соответствии с законом Республики Казахстан от 5 декабря 2023 г. № 42-VIII ЗРК «О 
гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 
2026 гг.». Дефицит госбюджета сохраняется с 2007 года. Расходы госбюджета, выросли 
с 2022 по 2023 гг. на 24,3 %, или 5,2 трлн. тенге. «Более 40 % трат традиционно 
обеспечили сферы образования (5,8 трлн. тенге) и социальной помощи (5,28 трлн. 
тенге). Первое направление за год выросло сильнее, чем второе – 21,7 % против 
19,7 %» [1]. 

Последние несколько лет в Казахстане наблюдается увеличение рождаемости. По 
данным Бюро национальной статистики, темп роста численности детей в 2020 г. 
составил 102.8 %, в 2021-2022 г. – 103%, а в 2023 г. вырос до 103.9 %. В этих условиях 

https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216408139/WP3_2005_05.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2023/data/7942/uid806951_a277671848016c808ee0190e2b19041620a2580a.docx
https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-empt-unempl/publications/6132/
https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-empt-unempl/publications/6132/
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возникает проблема: как при хроническом дефиците госбюджета и повышении 
рождаемости обеспечить образовательную сферу, а именно обеспечить детей не только 
средним, но и высшим образованием (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика зависимости численности детей и расходов на образование в 

Казахстане 2020-2023 гг.  
Источник: составлено автором на основе данных Бюро национальной статистики 

https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/117680/ и 
Министерства Финансов РК 

https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin/documents/details/602164?lang=ru  
 
В сентябре 2022 г. президентом страны Касым-Жомартом Токаевым была 

предложена государственная программа «Национальный фонд – детям». Это 
программа, в которой всем детям (гражданам Казахстана), рожденным в 2006 году и 
позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального 
фонда Республики Казахстан (далее – Нацфонд), при этом доход усредняется за 
восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. То есть все дети за отчетный год 
получают одинаковую сумму. В год достижения совершеннолетия накопления 
перечисляются на целевые накопительные счета (ЦНС) детей в долларах США, 
перестают инвестироваться и предназначаются для использования на жилье и 
образование [2]. Как отмечает эксперт Института мировой экономики и политики 
Арман Токтушаков, данный проект представляет собой практическое воплощение 
принципов справедливой экономической политики. Он отмечает, что проект направлен 
на более равное распределение национального богатства в пользу граждан.  

По данной программе в течение года, в среднем, детям будет начисляться 
примерно от 100 до 150 долларов, не учитывая реинвестирование. Это означает, что за 
18 лет на специальном счете с учетом реинвестирования будет накоплено около трех 
тысяч долларов. Данная сумма рассчитывается на основе среднегодовой доходности 
Национального фонда Казахстана за 18 лет, которая составляет примерно 3,17 %, при 
текущем объеме фонда в 55,8 миллиарда долларов и текущем количестве детей и 
подростков до 18 лет, приблизительно 6,5 миллиона. 

Программа уже начала функционировать с 1 января 2024 г., по данным 
Министерства финансов, 6,9 миллионов детей получили первые выплаты в размере 
100.52$. По словам главы Министерства финансов Мади Такиева, размер выплат может 
увеличиться при условии роста доходности Нацфонда, однако приблизительная сумма 
не была установлена. Совершеннолетние граждане смогут потратить деньги по двум 

https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/117680/
https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin/documents/details/602164?lang=ru
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целевым направлениям, таким как высшее образование и улучшение жилищных 
условий.  

Согласно данным ЕНПФ, детям в Казахстане уже начислили 695,5 миллионов 
долларов, из них 30,6 миллионов долларов на накопительные счета участникам, 
которым исполняется 18 лет в 2024 году. Рассмотрев данные по выплатам участникам 
целевых требования в региональном разрезе, видно, что большинство средств будет 
сосредоточено в Туркестанской области, 13 % от всей суммы, на втором месте город 
Алматы – 10 %, на третьем Алматинская область – 9 %.   

Инвестиционный доход Национального фонда нестабилен во времени, и есть 
вероятность, что он может сложиться отрицательно. Однако Национальный банк 
утверждает, что при расчете будут использовать долгосрочный показатель 
инвестиционного дохода за некоторый период, который абсорбирует краткосрочную 
волатильность доходности Национального фонда, способствуя стабильному 
осуществлению ежегодных выплат на счет ребенка.  

Ключевой идеей внедрения данной программы, является инициатива 
распределения национального богатства растущему поколению. Однако, по 
экспертному мнению финансиста Расула Рысмамбетова, «Нацфонд детям» – это про 
финансово-бюджетную дисциплину правительства. Действительно, часть средств 
инвестиционного дохода будут ежегодно выплачивать детям, все деньги участников 
непосредственно защищены на законодательном уровне от посягательств разного рода, 
в том числе и от политических изменений, следовательно, правительство будет 
вынуждено балансировать бюджет без надежды на Нацфонд.  

На наш взгляд, данная программа сделает шаг в сторону справедливого 
распределения дохода, что позволит в будущем сгладить проблему растущих 
финансовых потребностей в образовательной сфере и улучшит ситуацию хронического 
дефицита бюджета.  

Надо отметить, что программа является своеобразным инвестированием в 
человеческий капитал, так как мультипликативный эффект будет отражаться на 
демографических показателях, на индексе человеческого развития, а также на уровне 
финансовой грамотности граждан. Такие вложения в долгосрочной перспективе окажут 
благоприятное влияние на экономику страны, обеспечив ее квалифицированными 
специалистами. 
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В условиях современной экономики сетевые блага приобретают все возрастающее 

значение. Однако их концептуальное определение не пользуется популярностью и 
довольно часто путается с цифровыми благами или интернет-ресурсами.  
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К пониманию теоретического содержания сетевого блага стоит подходить через 
определение сетевой экономики, которая характеризует состояние экономики, 
связанное с производством и распределением сетевых благ, обладающих следующими 
свойствами:  

Комплементарность означает, что данное благо может быть применено только 
вместе с другими благами; Экономия на масштабе заключается в том, что издержки на 
производство первого образца значительно больше по сравнению с издержками на 
производство последующих образцов; Сетевые внешние эффекты, как самое 
распространённое свойство, которое многие авторы используют как основное 
определение сетевого блага [1], представляют собой ситуацию, в которой полезность 
блага для каждого дополнительного пользователя увеличивается по мере подключения 
новых участников к сети, что в свою очередь приводит к росту готовности платить 
предельного пользователя по мере увеличения числа пользователей, подключенных к 
сети; Эффекты ловушки (lock-ineffects), связанные с формированием определенных 
шаблонов потребления, по которым у экономических агентов возникают трудности 
перехода к другим фирмам-производителям схожих благ [2:78]. 

Для ясного понимая содержания сетевого блага необходимо рассмотреть его 
отличия от несетевого, чтобы потребитель самостоятельно смог определить какие 
товары или услуги он потребляет. Ярким примером использования данного блага 
можно рассмотреть употребление почтовых услуг. Эти услуги будут являться 
сетевыми, потому что подходят под вышеперечисленные свойства. Например, для того, 
чтобы создать фирму, предоставляющую почтовые услуги, необходимо как минимум в 
двух-трёх городах открыть филиалы для отправки и получения товара, тем самым 
создается сеть и, следовательно, сетевое благо. Из проведенного наблюдения и анализа 
следует, что для потребления сетевого блага появляется необходимость в наличии 
специальных инфраструктур, эти подразделения обладают специализированными 
знаниями, навыками и ресурсами, необходимыми для обеспечения эффективного 
функционирования и управления инфраструктурой определенного вида или сферы 
деятельности, как в нашем случае рассматриваются сетевые эффекты. Рассмотрим ещё 
примеры сетевых благ – мобильные операторы, которые для выполнения своих 
функций должны создать сеть на территории всей страны, а то и за пределами, тем 
самым показывают необходимость в специальных структурных подразделениях.  

Продолжая тему почтовых услуг, как пример сетевого блага, исследуем явное 
преимущество этих благ перед несетевыми благами, а именно отличия формирования 
стоимости, что в себя включает издержки и конечные цены. Как упоминалось ранее, 
фирмы-производители сетевых благ несут большие издержки на первом этапе 
производства, когда изготавливают первый образец своей продукции, но последующие 
образцы будут обходиться значительно дешевле, так как потребители платят всё ту же 
изначально поставленную производителем цену, а товаров производиться будет с 
каждым этапом производства всё больше. На примере почтовых услуг, производителю 
на начальном этапе необходимо открыть филиалы в разных точках государства, что 
влечёт за собой большие издержки, но на следующих этапах нет потребности в таких 
затратах, и, следовательно, производство сетевого блага в следующих этапах будет 
обходиться фирмам гораздо дешевле. Если же исходить из свойства сетевых внешних 
эффектов, то следует также отметить, что для всех последующих потребителей 
полезность будет увеличиваться, по мере увеличения пользователей сети, например, 
чем больше потребителей отправят по почте письма или посылки по определённому 
маршруту, тем дешевле это будет стоить для каждого отдельного потребителя, что в 
свою очередь привлечёт дополнительных клиентов в сеть. 

В современных условиях Республики Казахстан происходит трансформация 
экономики, которая направлена на развитие цифровизации и цифровых технологий, что 
приводит к созданию новых сетевых благ, таких как онлайн-платформы для обучения, 
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электронные государственные услуги, цифровые платежные системы и электронные 
торговые площадки. Ярким примером будет являться инновации банка АО 
«KaspiBank», которые бесплатно предоставили более 276 000 платежных терминалов 
предпринимателям по всей стране, что создало уникальную платформу (сеть) для 
перехода к безналичной торговле. В результате чего безналичный торговый оборот в 
Казахстане стремительно растет, в 2021 г. он составил более 8,4 трлн. тенге, рост – 
85 %, что является одним из самых высоких темпов роста в мире [3].  

Развитие цифровых платформ для обучения может улучшить качество образования 
и подготовку кадров, что в свою очередь повлияет на инновационный потенциал 
страны, так как современный Казахстан столкнулся с проблемой недостаточности 
квалифицированных специалистов. Согласно данным МОН РК, на основе трех 
специальностей был внедрен предмет «Информационно-коммуникационные 
технологии», который помогает студентам приобрести базовые навыки использования 
ИКТ на практике в связи с выбранной профессией [4], а также научиться 
взаимодействовать с сетевыми благами, которые распространяются за счёт все 
большего развития ИКТ. 

Стоит отметить, что изменения сетевых благ и трансформация экономики явления 
взаимозаменяемые, так как изменения в структуре сетевых благ в РК могут повлиять на 
различные аспекты экономики. Например, переход к более децентрализованным сетям 
как на примере мобильных операторов, которые предоставляют локальные интернет, 
мобильную связь, цифровое телевидение, когда существует национальная компания 
АО «Казахтелеком», которая оказывает все те же самые услуги, из этого следует, что 
трансформация экономики и изменения в структуре сетевых благ в Казахстане 
способствуют развитию цифровой экономики, улучшению доступности услуг и 
повышению конкурентоспособности на как на национальном, так и на мировом рынке.  

Однако в современной экономике издержки отказа от потребления сетевого блага 
могут быть потенциально выше вероятных выгод от потребления этого же сетевого 
блага. Для более ясного понимания рассмотрим ситуацию, где потребитель, пользуясь 
услугами мобильного оператора «А», узнал о наличии более выгодных условий другого 
мобильного оператора «В», но столкнулся с проблемой, что при прерывании контракта, 
обслуживания звонков и конфиденциальности данных затраченные средства не будут 
возвращены. Следовательно, потребитель потерпит экономические убытки при попытке 
перехода к товару-субституту. Безусловно, возможна ситуация, когда клиент может 
подождать момента следующего платежа и сменить своего оператора, но эти изменения 
влекут за собой ряд других последствий, таких как ущерб из-за ожидания и 
психологические барьеры смены номера сотового телефона, к которому в современном 
мире привязаны документы идентификации личности, а также банковские карты. 

Следовательно, из всего вышеупомянутого можно сказать, что сетевые блага 
связаны с сокращением издержек в потреблении, что в свою очередь имеет большое 
влияние на современную экономику, поскольку они способствуют увеличению 
эффективности производства и потребления, создают новые возможности для развития 
инноваций и повышают конкурентоспособность компаний. Помимо этого, сетевые 
блага обеспечивают более широкий доступ к информации, ресурсам и услугам, 
способствует улучшению экономических процессов [5: 6].  
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Законодательное регулирование процессов экономической несостоятельности, 

неплатежеспособности и банкротства является особо актуальным ввиду существенной 
экономической и социальной значимости последствий данных процессов. 

Отметим, что в законодательстве Республики Беларусь основным нормативным 
правовым актом, регулирующим вышеуказанные процессы, является Закон Республики 
Беларусь от 13.12.2022 № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» (далее – 
Закон № 227-З). 

Одним из ключевых положений законодательства о банкротстве является 
возможность предъявления кредиторами своих требований к должнику. Данная 
возможность появляется у кредиторов в момент со дня возбуждения экономическим 
судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и открытии 
конкурсного производства и действует в течение двух месяцев, что следует из 
содержания п. 1 ст. 70 и п. 1 ст. 102 Закона № 227-З [1]. Данный срок, в нашем 
понимании, устанавливался законодателем с целью создания четкой структуры 
обязательств должника в разумно короткое время. 

При этом, в силу процессуальной природы данного срока (на также что указано в п. 
22 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25.06.2015 № 7 
«О некоторых вопросах применения судами законодательства об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» [2]), он может быть восстановлен экономическим 
судом в случае его пропуска кредитором по уважительной причине, что также следует 
из содержания п. 4 ст. 70 Закона № 227-З [1]. 

Неоднозначной является следующая ситуация: если требование кредитора 
предъявлено по истечении вышеуказанного двухмесячного срока (или если 
экономический суд отказал в восстановлении данного срока). 

Из абз. 2 п. 9 ст. 70 Закона № 227-З следует, что непредъявленным считается 
требование, поданное с нарушением требований, установленных пунктами 1 и 2 ст. 70 
Закона № 227-З (к которым в том числе относится требование по сроку), в случае 
неустранения недостатков в срок, предоставленный управляющим кредитору, 
вследствие чего управляющий отказывает кредитору во включении данного требования 
в реестр требований кредиторов. 
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Отметим, что факт истечения срока предъявления требований кредитора или факт 
его не восстановления экономическим судом является неустранимым пороком 
заявления кредитора. 

Соответственно, с одной стороны, указанное требование будет считаться 
непредъявленным. С другой стороны, не исключается вероятность включения данного 
требования в реестр требований кредиторов. На данный вывод указывает содержание 
п. 5 ст. 123 Закона № 227-З, согласно которому требования кредиторов, предъявленные 
по истечении срока, установленного пунктом 1 ст. 70 Закона № 227-З, но возникшие до 
дня открытия конкурсного производства, учитываются в составе требований 
кредиторов четвертой очереди отдельно и удовлетворяются после удовлетворения 
требований кредиторов, предъявленных в установленный срок, за исключением 
предъявленных по истечении указанного срока требований кредиторов первой и второй 
очереди, которые подлежат удовлетворению в составе этих очередей [1]. К схожему 
выводу приходят и экономические суды на практике: пропуск срока для предъявления 
требования кредитора не является самостоятельным основанием для отказа 
управляющего во включении в реестр требований кредиторов [3]. 

При этом требования кредитора, заявленные с пропущенным или не 
восстановленным экономическим судом сроком, в любом случае должны быть 
рассмотрены управляющим на предмет их законности и обоснованности с целью их 
включения в отдельный реестр для удовлетворения после своевременно заявленных 
требований четвертой очереди. 

В связи с чем, по нашему пониманию, указанные выше требования нельзя считать 
не предъявленными. 

Исходя из изложенного, между содержанием норм п. 1 и абз. 2 п. 9 ст. 70 Закона № 
227-З, а также 5 ст. 123 Закона № 227-З имеется противоречие, которое предлагаем 
устранить, представив абз. 2 п. 9 ст. 70 Закона № 227-З в следующей редакции: «Если 
требования кредитора поданы с нарушением требований, установленных пунктами 1 и 
2 настоящей статьи, за исключением нарушения срока предъявления требования 
кредитора, управляющий предоставляет кредитору для устранения выявленных 
недостатков срок не менее семи дней со дня получения кредитором сообщения 
управляющего о необходимости их устранения. В случае устранения выявленных 
недостатков датой предъявления требований кредитора считается первоначальный день 
их предъявления. Если по истечении срока, установленного управляющим, кредитором 
не устранены или не полностью устранены выявленные недостатки, требования 
кредитора считаются непредъявленными». 

Внесение данных изменений позволит однозначно определить статус требований 
кредиторов, предъявленных по истечении двухмесячного срока, что позволит 
усовершенствовать законодательство Республики Беларусь, регулирующее процессы 
экономической несостоятельности, неплатежеспособности и банкротства. 
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Сельское хозяйство является неотъемлемой отраслью мировой экономики, 

обеспечивая продовольственную и экономическую безопасность населения. Проблемы 
и нестабильность в сфере сельского хозяйства могут привести к голоду и социальной 
напряженности, поэтому страны заинтересованы в постоянном развитии и поддержке 
данной отрасли. 

Согласно классификации регионов по экономической специализации, к 
индустриально-аграрным регионам Казахстана относятся Акмолинская, Алматинская, 
Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области [1]. 
Таким образом, около 25 % (689 740 км2) территории Казахстана специализируются на 
создании условий для обеспечения рынка сельскохозяйственной продукции. Сельское 
хозяйство обеспечивает 5,2 % ВВП и 15,4 % (1108,9 тыс. человек) занятости в стране 
[2-3]. Благодаря совокупности территориальных, природных и географических 
факторов Казахстан выступает крупнейшим производителем пшеницы в мире и 
занимает 13 место в мировом рейтинге по производству пшеницы [4]. Сельское 
хозяйство обеспечивает население продуктами питания, и формирует трудовой 
потенциал сельских территорий. Согласно посланию Главы государства Касым-
Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» 
от 1 сентября 2023 г., задача «добиться реального прорыва в агропромышленном 
комплексе» является одной из приоритетных на сегодняшний день. «Стратегическая 
цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского 
континента» [5]. Главными угрозами для отечественного сельского хозяйства остаются 
непредсказуемые природно-климатические условия, уменьшение доступности 
земельных и водных ресурсов. По данным РГП «Казгидромет», урожайность 
сельскохозяйственных культур на 70 % зависит от погоды, и на 30 % от агротехнологий 
[6]. Учитывая риски и особенности отечественного сельского хозяйства, его развитие 
невозможно без государственной поддержки и регулирования. На данный момент 
основой для развития сельскохозяйственного сектора служит Концепция развития 
сельского хозяйства на 2021-2030 гг., одобренная в декабре 2021 г.  

Государственная поддержка сельского хозяйства представляет собой систему 
экономических, правовых, социальных и управленческих мер, которая осуществляется 
государством с целью эффективного влияния на работу отраслей сельского хозяйства и 
развитие инфраструктуры в сельских районах. Экономическое регулирование 
осуществляться через финансовые, кредитные, налоговые и ценовые меры. 

Современные формы государственной поддержки в Казахстане систематизированы 
в таблице 1 ниже. Наиболее распространенными формами государственной поддержки 
сельского хозяйства в Казахстане выступают кредиты и субсидирование. На 
казахстанском рынке предоставлением финансовой поддержки агропромышленному 
комплексу занимаются следующие компании: АО «КазАгроФинанс» и АО «Аграрная 
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кредитная корпорация». АКК занимается прямым кредитованием инвестиционных 
проектов в сфере АПК, обеспечивает прямое и непрямое кредитование, а также 
является оператором в сфере страхования. С 2021 года АО «КазАгроФинанс» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация» работают под эгидой государственной компании 
«Байтерек Холдинг». 

 
Формы государственной поддержки сельского хозяйства в Казахстане 

Кредиты Субсидии 
1. Прямое кредитование 1. Субсидирование ставок вознаграждения при 

кредитовании сельскохозяйственных производителей  
2. Непрямое 

кредитование 
2. Субсидирование инвестиционных затрат 

3. Лизинг 3. Субсидирование животноводства 
 4. Субсидирование страховых премий 

Таблица 1. Формы государственной поддержки сельского хозяйства в Казахстане 
Источник: построено автором на основе данных [7-8] 

 
За последние три года «Аграрной кредитной корпорацией» (АКК) 

профинансировано 50 тыс. фермеров на сумму более 1 трлн. тенге. Корпорация 
ежегодно наращивает объемы кредитования, предоставляя возможности большему 
количеству сельхозпроизводителей получать финансирование. В 2022 г. Корпорация 
выделила 130,3 млрд. тенге на прямое кредитование и 230,4 млрд. тенге через 
фондирование финансовых институтов, (КТ, БВУ, МФО, региональные инвестиционные 
центры и ЛК) [7]. АО «КазАгроФинанс» занимается оснащением агропромышленного 
комплекса путем предоставления лизинговых услуг. По состоянию на 1 января 2023 г. в 
2022 г. «КазАгроФинанс» профинансирован закуп 6 806 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования на общую сумму 172,8 млрд. тенге [8]. Корпорация 
осуществляет кредитование субъектов АПК на основе программ с льготными 
условиями в рамках Государственных программ. АКК финансирует производителей 
сельхозтоваров по программам: «Кең дала», «Іскер», «Агробизнес», 
«Микрокредитование молодежи». «КазАгроФинанс» – по программам «Сделано в 
Казахстане», «Свои корма», «Льготный лизинг», «Экспресс-лизинг», «Мастер-лизинг», 
«Стандартный лизинг».   

Другой формой поддержки сельского хозяйства в РК выступает субсидирование. 
Субсидирование сельского хозяйства – мера прямой финансовой государственной 
поддержки, которая реализуется в виде безвозмездных выплат сельскохозяйственным 
производителям из бюджета. Субсидирование осуществляется в соответствии с 
основными правилами и условиями инвестиционного субсидирования, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан. В 2022 г. на 
субсидирование АПК было выделено 450 млрд. тенге. При этом на субсидирование 
отрасли растениеводства было предусмотрено 116,9 млрд. тенге; на животноводство – 
126,4 млрд. тенге и на финансовые инструменты и переработку – 207,7 млрд. тенге. По 
обновленным Правилам, с 25 июля 2022 г. субсидирование осуществляется не более 
номинальной ставки вознаграждения, рассчитанной как суммарное выражение базовой 
ставки Национального банка плюс 7,5 % годовых в тенге. Согласно Закону о 
республиканском бюджете на 2022-2024 гг., затраты по направлению «Повышение 
доступности финансовых услуг» составляют 63 % (118,8 млрд. тенге) от общей суммы 
(187,8 млрд. тенге), которую Министерство сельского хозяйства выделило на развитие 
АПК. Программа «Повышение доступности финансовых услуг» включает 
компенсацию части инвестиционных вложений, компенсацию ставок по кредитам и 
страхование финансовых рисков. 70 млрд. тенге государство выделило на «Кредитова-
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ние АО «Аграрная кредитная корпорация» для проведения мероприятий по поддержке 
субъектов агропромышленного комплекса» [9]. 
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С каждым годом проблема загрязнения окружающей среды становится все более 

актуальной во всем мире. На сегодняшний день основной целью Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP), в рамках развития 
зеленой экономики, является достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов 
к 2050 г. Это позволит удерживать ежегодное повышение температуры воздуха до 1,5 0С 
[1]. Для этого необходимы ежегодные мировые инвестиции объемом 2 % от ВВП всего 
мира. На рисунке 1 показано несколько сценариев увеличения/уменьшения выбросов 
CO2. Если рассматривать ситуации при финансировании отдельных проектов по 
отдельности, то снижение углекислого газа в атмосфере не будет столь велико. Именно 
инвестиции 2 % от ВВП помогут развернуть существующий восходящий тренд. 

 

 
Рисунок. 1. Снижение выбросов CO2 , связанных с выработкой энергии, при 

инвестировании 2 % ВВП в зеленую экономику в сравнении с их инвестированием в 
сценарии обычного развития 

Источник: UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development 
and Poverty Eradication. 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=126&menu
=35 

 
Зеленые облигации являются важным инструментом в решении этого вопроса, что 

объясняет рост их популярности на мировом рынке. Согласно Международной 
ассоциации рынков капитала (ICMA), зеленые облигации – «любые долговые 
инструменты, поступления от размещения которых или эквивалентная им сумма 
направляются исключительно на финансирование или рефинансирование (полное или 
частичное) новых и/или существующих зеленых проектов и которые соответствуют 
четырем ключевым элементам Принципов зеленых облигаций» [2]. 
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Благодаря огромным запасам полезных ископаемых Казахстан является одной из 
наиболее энергоемких экономик в Центральной Азии. Изобилие запасов ископаемого 
топлива питает энергетический сектор Казахстана, обеспечивая 87-90 % общего 
производства электроэнергии в стране [3]. Промышленность, связанная с данной 
деятельностью, способствует выделению огромного количества углекислого газа. Такие 
показатели говорят о необходимости перехода к чистой энергетике. Указом Президента 
в феврале 2023 г. были приняты новый «Экологический кодекс» и «Стратегия 
достижения углеродной нейтральности до 2060 г.». А зеленые облигации являются 
основным инструментом на пути по декарбонизации. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана 1 
сентября 2023 г. указал на актуальность зеленых финансов и поручил Международному 
финансовому центру «Астана» (МФЦА) стать основной площадкой в стране для 
привлечения зеленых и других устойчивых финансов. Центр зеленых финансов МФЦА 
был создан с целью способствовать развитию зеленых финансов в Казахстане и 
Центральной Азии. Главная задача Центра заключается в привлечении инвестиций в 
устойчивую экономику путем использования различных финансовых инструментов, 
включая зеленые облигации, социальные облигации и кредиты. 

Для Казахстана данное направление является относительно новым. Развитие рынка 
зеленых облигаций в Казахстане началось только в августе 2020 года Программой 
развития ООН (ПРООН) [4]. В рамках соглашения ПРООН с Фондом «Даму» (АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму») были зарегистрированы и выпущены 
первые зеленые облигации в Казахстане на сумму 200 млн. тенге с купонной ставкой 
11,75 % [5]. Данный выпуск был осуществлен с целью привлечения средств для 
проектов, реализующего маломасштабные проекты по возобновляемым источникам 
энергии (ВИЭ). Выпуск удовлетворял принципам зеленых облигаций Международной 
ассоциации рынков капитала (ICMA). 

На данный момент объем рынка устойчивого развития Казахстана превышает 
246 млрд.  тг., где большую часть занимают зеленые облигации. На бирже Astana 
International Exchange (AIX) [5] и на Казахстанской Бирже (KASE) [6] торгуются 13 
зеленых облигаций 8 разных эмитентов: Евразийский банк развития, Азиатский банк 
развития, АО «Банк Развития Казахстана», ТОО «KazWindEnergy», АО «KEGOC», ТОО 
«BlackBiotechnology», ЧК «JETGroupLtd.» и АО «Samruk-Energy».  

По сравнению с международным рынком, рынок зеленых облигаций Казахстана 
начал свое развитие в 2020 г. и находится на начальном этапе. Несмотря на достаточно 
молодой рынок, рынок зеленых финансов Казахстана имеет большой потенциал 
развития на национальном рынке, так как вопросы о развитии зеленых финансов 
рассматриваются как на частном, так и на государственном уровнях. 
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На современном этапе экономики поддержка малого и среднего 

предпринимательства является одним из основных приоритетов нового 
экономического курса. В период с 2021 по 2023 гг. доля МСП в ВВП Казахстана 
показала тенденцию роста на 1,8 процентных пункта и составила 36,5 %. МСП 
становится платформой создания рабочих мест, за счет гибкой и нераздутой 
структуры, адаптация ее представителей происходит намного быстрее в условиях 
меняющихся конъюнктурных реалий, а инновации внедряются активнее, поскольку 
этот фактор становится для МСП одним из базовых условий выживания на рынке. 
Еще один аргумент в пользу поддержки МСП – его поддержка стимулирует рост 
деловой активности населения страны. В настоящее время происходит постепенная 
трансформация налоговой системы, в области налогообложения предприятий малого и 
среднего бизнеса так же происходят серьезные изменения, депутатами лоббируются 
оптимальные решения, устраивающие как субъектов малого и среднего 
предпринимательства, так и фискальные органы. Инициативы, изложенные в 
Послании Президента – снижение налогового бремени, упрощение отчетности, 
цифровизация налогового контроля создают возможность формирования нового 
взаимовыгодного для государства и предпринимателей формата налоговых 
отношений. 

При рассмотрении состава сектора с точки зрения организационно-правовых форм 
его представителей (рис.1): 

 

 
 

Рисунок 1. Численность МСП в разрезе организационно-правовых форм в РК, на 
2022-2023 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 

«Малое и среднее предпринимательство (на 1 января 2023г.)». Режим доступа: 
https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/national-/publications/6344/ 
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Можно заметить, что удельный вес малого предпринимательства превалирует над 
средним. Результатом подавляющего большинства субъектов малого предпринимательства 
и ИП связано с мерами, ориентированными поддержкой данного сегмента, с такими как: 

1. Введенный мораторий с 2020 по 2023 гг., который освобождал малые и 
микропредприятия, применяющие специальные налоговые режимы, от уплаты 
налогов: 

• корпоративного и индивидуального подоходного налогов (кроме ИПН, 
который удерживается с источника выплаты); 

• социального налога (исключительно для предпринимателей, ведущих свою 
деятельность по упрощенной налоговой отчетности); 

• единого земельного налога. 
2. Упрощенная система налогообложения для ИП, по которой предпринимателям 

могут быть предоставлены: 
• упрощенные налоговые процедуры (ИП платит индивидуальный подоходный 

налог в конце каждого полугодия); 
• сниженные налоговые ставки, а именно 3 % с налога на прибыль, где1,5 % – 

индивидуальный подоходный налог и остальные 1,5 % на социальный налог. 
Также в Казахстане отмечается низкая доля среднего бизнеса в структуре МСП, 

что позволяет сделать вывод о стагнации процесса акселерации малого бизнеса в 
средний. Это одна из ключевых точек работы по дальнейшей работе с МСП – создание 
стимулов для развития среднего предпринимательства в Казахстане, который 
представляет собой тонкий, но наиболее продуктивный слой экономики. В свою 
очередь это говорит о том, что несмотря на рост количественных показателей роста 
изучаемого сегмента существует тенденция недостаточности качественного роста. 

На данный момент в сфере среднего предпринимательства не наблюдалось 
послаблений в виде налоговых каникул или же снижения налоговых ставок. 
Целесообразно было бы провести подробный анализ высокопроизводительных 
отраслей среднего бизнеса и разработать комплекс мер по поддержке данного 
сегмента предпринимателей. Так как за последние годы доля среднего 
предпринимательства в ВВП увеличилась лишь на 0,5 %. Для стимулирования 
увеличения числа средних предприятий в Казахстане можно рассмотреть ряд мер: 

1. Необходима переориентация поддержки отраслей с конкурентным 
преимуществом в обрабатывающей промышленности, в отрасли с инновациями, что 
наиболее актуально для МСП, к которым относятся стартапы; 

2. Льготы при расширении предприятий. То есть предоставление временных 
налоговых льгот и снижение налоговой нагрузки для предприятий, которые 
увеличивают свой объем бизнеса и переходят в категорию средних предприятий. 
Также это способствует решению проблемы «дробления бизнеса», в которой 
предприниматели преследуют цели снижения своих налоговых обязательств. 

3. Автоматизация налогового контроля. С 1 января 2024 года в Казахстане был 
внедрен электронный мониторинг бизнеса, который позволяет улучшить контроль со 
стороны налоговых органов. Тем самым не будет проверки налоговых органов и 
количество налоговых штрафов сократится. Данный переход способствует 
повышению прозрачности и уменьшению налоговых рисков. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вопрос развития МСП в 
Казахстане приоритетен, а разработка мер по ускорению достижения данной цели 
крайне актуальна. При этом выделенный комплекс мер во многом ориентирован на 
новый институциональный подход к решению проблемы, где налоговое 
регулирование и стимулирование играют одну из первостепенных ролей. Однако 
необходимо дифференцированно подходить к разработке налоговых мер 
стимулирования развития МСП, с опорой на градацию по организационным формам, 
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отраслям деятельности субъектов МСП, степени влияния различных категорий 
налогов и величине конкуренции. 
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Развитие социального страхования в мировой практике имеет долгую историю, 
которая насчитывает не одно столетие. В контексте Казахстана целесообразно обратить 
внимание на две основные модели социального страхования: модель Бисмарка и модель 
Бевериджа. 

Особенность модели Бисмарка заключается в том, бремя страхования 
распределяется между работниками и работодателями на паритетной основе (50 % на 
50 %), а размер пенсий и пособий напрямую зависит от величины зарплаты, страховых 
взносов и продолжительности страхового стажа. Однако для успешной реализации этой 
модели необходимо наличие устойчивых финансовых институтов, включая страховые 
институты, а также эффективных методов регулирования со стороны государства. По 
этим причинам данная модель зачастую не может быть реализована в большинстве 
развивающихся стран [2]. 

Модель Бевериджа отличается тем, что в ней задействовано и государство, и 
работодатель, и сам работник. Государство за счет госбюджета предоставляет всему 
населению доступ к бесплатной медицинской помощи и принимает меры по 
предотвращению высокого уровня безработицы и бедности. Работодатель и наемный 
работник осуществляют обязательные отчисления и взносы в специализированные 
фонды. Работник самостоятельно может воспользоваться добровольным страхованием, 
чтобы получить дополнительный уровень страховой социальной защиты сверх 
обязательного социального страхования [3]. 

Поскольку Казахстан является социально-ориентированным государством, здесь 
сформировалось социальное страхование по модели Бевериджа. Если сильной стороной 
выбранной модели является гарантированная защита со стороны государства, даже в 
случае дефицита средств во внебюджетных фондах, то слабая сторона проявляется в 
довольно низком уровне социальных выплат в случае наступления социального 
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страхового риска. Недостаток модели связан с тем, что ответственность за всеобщий 
охват социальным страхованием возлагается в большей степени на государство и 
работодателей, тогда как значительная часть работающего населения все еще не до 
конца понимает его значимость. Для подтверждения данного факта был проведен 
эконометрический анализ, в основу которого вошло количество ежемесячных Единых 
совокупных платежей (ЕСП) казахстанцев в период с января 2019 по апрель 2023 гг.  

Именно динамика количества внесенных ежемесячных ЕСП дает наглядно понять, 
что большая часть населения страны не готова добровольно участвовать в системе 
социального страхования. Так, глава государства 31 марта 2020 г. объявил, что в марте, 
апреле и мае 2020 г. из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) 
станут начислять ежемесячные выплаты в размере 42 500 тг. лицам, потерявшим 
доходы после введения режима чрезвычайного положения, вызванного разгаром 
эпидемии коронавируса. Если до 31 марта социальные выплаты могли получить только 
официально занятое население и постоянные плательщики ЕСП, то с апреля решили 
охватить данной мерой и неформально занятых (НФЗ) граждан, ранее не отчислявших 
ЕСП. Главным условием для получения 42 500 тенге для НФЗ лиц стало выплатить 
ЕСП в апреле и мае 2020 года. Введение данной меры и стало причиной резкого роста 
(почти в 23 раза) количества внесенных ЕСП в апреле и мае по сравнению с мартом 
месяцем 2020 года (см. рис.1) [1].  

 

 
Рис. 1. График к модели с фиктивной переменной 

Источник: построено автором на основе данных о количестве внесенных ЕСП 
 
Таким образом, была построена модель с фиктивной переменной (shift), которая 

принимает значение единицы в апреле/мае 2020 года (когда государство осуществляло 
социальные выплаты) и нуля в остальные периоды времени. Переменная Index 
обозначает номер временного периода. Переменная (shift_index) была получена путем 
перемножения переменных shift и index. Как видно на рисунке 2 все четыре 
объясняющие переменные оказались значимы на 1% уровне значимости. T-статистика 
каждой из переменных превысила минимальный порог табличного значения 2,68 при 
уровне значимости 1 % со степенями свободы 48. Уравнение, представленное на 
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рисунке 3, в целом значимо, так как F-критерий равен 24 921 – это в разы больше 
табличного значения (4,17) для 1 % уровня значимости со степенями свободы 3 и 48.  

 

 
Рис. 2. Модель с фиктивной переменной 

Источник: построено автором на основе данных о количестве внесенных ЕСП 
 
 

 
Рис. 3. Уравнение модели с фиктивной переменной 

Источник: построено автором на основе данных о количестве внесенных ЕСП 
 
 
В заключении можно отметить, что в Казахстане социальное страхование 

построено по модели Бевериджа. В действующей модели прослеживается неполное 
вовлечение работающих граждан в систему социального страхования. Это 
подтверждается эконометрическим анализом, который показал, что лишь в период 
осуществления социальных выплат из Государственного фонда социального 
страхования неформально занятые граждане начали добровольно вносить единые 
совокупные платежи. Однако в мае 2020 г. после отмены социальных выплат 
количество взносов ЕСП снова сократилось до уровня марта 2020 года. Эти данные 
свидетельствуют о том, что население не проявляет активного интереса к участию в 
системе социального страхования без стимулирующих мер и пока не видит в ней 
достаточной пользы для себя. 
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Русская литература была и остается одной из фундаментальных частей культурного 
наследия человечества, несмотря на изменения, которые принес с собой современный 
мир. В наше время она продолжает оказывать значительное влияние на литературные 
традиции и обогащать мировую культуру своим уникальным наследием. 

Современная русская литература сохранила свою значимость и актуальность 
благодаря широкому диапазону тематик, богатству художественного изобразительного 
языка и глубине психологического анализа. Вечные человеческие ценности, проблемы 
общества, вот те качества, присутствующие во всех произведениях русских писателей, 
вечно привлекающих читателей со всего мира. Русские писатели как классические, так 
и современные, поднимают актуальные вопросы, касающиеся жизни и деятельности 
социума, обращая внимание на сложности человеческих взаимоотношений, социальное 
неравенство, экологические проблемы и политические противоречия. Их произведения 
отражают не только внутренние конфликты и моральный выбор персонажей, но и 
широкий контекст общественной жизни, поднимая важные проблемы современности. 

Нужно учесть, что русская литература оказала большое влияние на современное 
общество. Так, русская литература остаётся важным фактором формирования 
общественного мнения и культурного наследия. Многие произведения оказывают 
значительное влияние на мировую литературу и искусство, становясь объектом 
изучения и вдохновения для авторов и исследователей по всему миру. Кроме того, 
русская литература помогает сохранить и передать историческую память и 
национальную идентичность. 

Но даже современные российские писатели сталкиваются с различными вызовами, 
такими как цензура, коммерциализация, конкуренция с зарубежными произведениями и 
изменение вкусов публики. Однако они также имеют возможность использовать новые 
технологии и платформы для распространения своих произведений и взаимодействия с 
читателями. 

Таким образом, русская литература в современном мире продолжает оставаться 
одним из самых значимых и ценных элементов культурного наследия человечества. Ее 
уникальность, актуальность и влияние подтверждают необходимость дальнейшего 
изучения и сохранения русской литературы. 
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Именно заглавие, которое является важным элементом так называемой «рамы» 

текста, позволяет читателю создать первые представления о книге. Во-первых, оно 
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позволяет создать первое представление обее интерпретации.  В ХХ веке появилось 
несколько исследований, в которых имела место классификация заглавий – наиболее 
значительные в их числе – работа С.Д. Кржижановского, статьяА.В. Ламзиной и 
послесловие к «Имени Розы» Умберто Эко («Заметки на полях»). По классификации 
заглавий А.В. Ламзиной, роман В.В. Набокова «Дар» задает сюжетные перспективы 
произведения. Именно их можно разделить на две группы: фабульные и 
кульминационные. 

Итак, перед нами первый тип заглавия. Кстати, для Набокова выбор заглавия на 
всем протяжении его творчества являлся одним из ключевых аспектов оформления 
художественного текста, представляя собой наиболее сложное задание для автора. 
Первоначально Набоков хотел озаглавить роман жизнеутверждающим словом «Yes», 
что по-русски означает «Да». Об этом можно судить по его переписке с Зинаидой 
Шаховской 1936 года, в которой он сообщает о том, что заглавие нового романа собрало 
дополнительную букву. Таким образом, вместо «Да» возникло «Дар», что и превратило, 
по мнению писателя, утверждение в нечто цветущее, языческое. 

Кстати, Александр Долинин составил впечатляющий сборник стихотворений 
русских романтиков, символистов и модернистов, которые Набоков мог знать и 
принимать во внимание, – все они объединены одной главной темой – благодарением 
[5: 231-238]. В их числе: Г.Р. Державин («Жизнь – небесный миг»), А.А. Блок («Я стал 
богат, приняв этот мир, как звонкий дар, как горсть золота»), В.Ф. Ходасевич («Как не 
любить весь этот мир, Этот невероятный дар?..»), Г.П. Струве («Твой невероятный дар - 
/ Может быть, жизнь, может быть, смерть») [там же]. В каждом из этих стихотворений 
присутствует слово «дар» или «подарок». Таким образом, вынесенное в заглавиеслово 
«дар» имеет непосредственное отношение к классической русской литературе. Кроме 
того, как и главный герой романа, Федор, русская литература является одним из героев 
«Дара», являясь данью уважения Набокова к родному литературному наследию.А 
Федор, в свою очередь, воспринимает себя ее наследником, в связи с чем два его 
произведения имеют точки соприкосновения с творчеством Пушкина и Гоголя. Именно 
они, как известно, являются основополагающими героями классической русской 
литературы. Хотя сам роман «Дар» представляет собой своеобразный сборник, в 
котором представлены голоса русских писателей в стилистическом контексте, имеющем 
точки соприкосновения исключительно лишь с Набоковым [4]. 

Обращаясь к читателям, Мартин Хегглунд пишет о том, что дар, который был 
вынесен в заглавие, является не только даром жизни Федора (и его отношений с Зиной), 
но и его художественным талантом. Имеется вероятность, что этот другой «дар» будет 
представлен в виде книги, которую мы читаем, и будет включать в себя некоторые 
первоначальные попытки Федора, в том числе биографию отца и любовные стихи к 
Зине после их ночных встреч. Кстати, первоначальный вариант заглавия («Yes») имеет 
точки соприкосновения с литературным предшественником в западной литературе. 
Брайан Бойд считал этот роман, как по сюжету, так и по масштабам, своего рода 
ответом и признанием уважения к произведению Джеймса Джойса «Улисс», 
резонансная афония, кажется, также перекликается с великим «и да, я сказала да, я буду 
да» говорит Молли Блум в конце «Улисса» [7]. Стоит отметить и то, что в 1933 году, в 
тот же год, когда была начата работа над «Даром», Набоков обратился к Джойсу с 
предложением перевести «Улисса» на русский язык. Набоков цитирует это 
предложение с явным восторгом и комментирует его в своих лекциях об «Улиссе»: «Да: 
Блум на следующее утро получит свой завтрак в постель» [6]. Наконец, мы, читатели, 
можем увидеть и явную аллитерацию между русским названием «Дар» и вторым 
слогом имени главного героя. Федор – русский эквивалент имени Феодор, «дар Божий», 
а в русской транскрипции гласный звук во втором слоге имени сокращается, чтобы 
звучать несколько похоже на само название романа. 
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Восемь номеров журнала «Почта духов» были изданы И.А. Крыловым с января по 
август 1789 г. «Почта духов» сталаданью традиции моралистических журналов конца 
60-х – середины 70-х гг. XVIIIв., в частности журналов Н.И. Новикова. Однако стоит 
отметить, что журнал Крылова имел существенные отличия, несмотря на сходство 
внешней формы организации статей (в виде писем). Журнал «Почта духов» издавался 
одним автором, в отличие от журналов Новикова, в которых принимали участие многие 
известные литераторы екатерининской эпохи. Авторство писем «Почты духов» Крылов 
приписал воздушным, водяным и подземным духам, адресатом которых стал 
вымышленный арабский философ Маликульмульк. Такая единая система персонажей, а 
также формальное сходство с романом-путешествием является еще одной 
отличительной чертой «Почты духов» в сравнении с традиционными 
моралистическими журналами. При этом цель издания журнала оставалась близка 
идеям эпохи Просвещения – обличие общественных пороков в России в конце 
XVIIIстолетия.  

В нашей работе мы будем рассматривать журнал «Почта духов» в качестве 
инструмента полемики И.А. Крылова с известным драматургом второй половины 
XVIII в. Я.Б. Княжниным, а также отчасти и с директором Императорских театров 
П.А. Соймоновым.  

В первую очередь, стоит отметить, что в 80-е гг.XVIIIв. имя Якова Княжнина 
широко известно в театральной среде, постановки его пьес входят в постоянный 
репертуар театров. Крылов же в этот период делает первые шаги в творчестве, в 
частности обращается к популярному жанру комической оперы («Кофейница»), пишет 
первые комедии «Бешеная семья» и «Сочинитель в прихожей». Точных сведений о том, 
когда и по какой причине происходит конфликт Крылова с Княжниным, или даже с 
Екатериной Княжниной, нам не известно. Известно только, что поводом для начала 
полемики становится написанная Крыловым комедия «Проказники», повествующая о 
бездарном драматурге Рифмокраде, который выдает переделанные французские 
трагедии за собственные оригинальные сочинения, и его неверной жене Тараторе, 
прославляющей талант своего супруга. Княжнин, вероятно получивший текст этой 
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комедии от актера И.А. Дмитревского, увидел в ней личное оскорбление. В ответ на 
обличительное письмо Княжнина Крылов пишет знаменитый едкий ответ, который 
распространяется в рукописных копиях. Мы более не находим каких-либо ответов 
Княжнина Крылову. Они могли быть утрачены или же не были написаны вовсе. Крылов 
же в свою очередь, как отмечает Г.А. Гуковский, открывает целый «поход» против 
идейного врага. 

Отсылки к творчеству Я.Б. Княжнина отмечаются в письмах XII, XVI, XXX, XLIV, 
XLVI «Почты духов». Сквозными персонажами (авторами писем) становятся 
подземные духи – гномы Буристон и Зор. В частности, в письме XII И.А. Крылов в 
стихотворном переложении излагает суть полемики с Я.Б. Княжниным, возникшей 
после публикации комедии «Проказники». В других письмах отсылки к Княжнину 
также делаются с помощью образа главного героя комедии (Рифмокрада), также 
открыто высмеиваются трагедии «Росслав», «Владимир и Ярополк», «Владисан», 
именуемые Крыловым «худыми переводами» и переделками французских трагедий. 

Согласно содержанию Письма XII, гном Буристон становится свидетелем 
судебного заседания по обвинению бедняка в краже платка у богатого купца. Судьи 
незамедлительно принимают решение о казни бедняка, однако его неожиданно 
«выкупает» вошедший богатый господин. Далее следует разъяснение, последовавшее 
от случайного собеседника Буристона о том, что, «под <…> богатым 
предводительством, мы могли бы обманывать тех, кого нельзя грабить, и грабить 
тех, кого нет нужды обманывать…» [1]. Именно на фоне этих рассуждений и 
происходит столкновение Буристона с рассерженным незнакомцем, который просит 
посмотреть челобитную, направленную против автора написанной в его адрес сатиры. 
Из приведенного текста челобитной становится ясно, что речь идет о Рифмокраде, а 
значит о Княжнине. 

В следующем письме (XVI), имеющем отсылки к Княжнину, рассказчик попадает в 
театр на постановку новой трагедии. Из пародийного описания сюжета становится 
ясно, что речь идет о трагедии «Росслав». Обличая автора трагедии в отсутствии 
таланта и наличии грубых заимствований из чужих текстов, рассказчик сравнивает 
главного героя Росслава с Дон Кихотом, образ его возлюбленной Зафиры называет 
неправдоподобным. Особенно острой критике подвергается образ полководца Кедара: 
«<…> Писатель характер его заключал в словах, а не в действии. Он ничего не делал; 
но иногда кричал, что он всех перережет и передавит <…>» [1]. 

В аллегорических образах письма ХХХ Крылов высмеивает вышедшее в 1789 г. 
собрание сочинений Княжнина: «<…> изданные в четвертку без правил краденые 
сочинения Рифмокрада, которыми завалены ныне все книжные лавки и которые 
продаются нередко на всю для разносчиков на обертку овощей» [1]. Сюжетом письма 
становится описание конфликта между защитником Рифмокрада, оказавшимся его 
племянником, с одной стороны, и его обличителем, с другой. А последовавшее вслед за 
этим стихотворение «Сказка» стало пародийным обвинением в том, что Рифмокрад 
привозит в театр всю свою семью, чтобы они рукоплескали его постановкам. Образ 
племянника, защищающего дядюшку, и искусственный успех, создаваемый родней 
драматурга в театре, Л.Н. Майков соотносит с тем фактом, что сын Княжнина, 
Александр, был активным защитником таланта своего отца, а впоследствии автором 
первой его посмертной биографии, написанной в форме панегирика.  

Письмо XLIV направлено более против директора императорских театров 
П.А. Соймонова, конфликт с которым был вызван отказом в постановке комедий 
Крылова, в частности комедии «Проказники». В иносказательной манере Крылов 
обличает руководство театра в выборе скучных пьес, в которых «смысла и остроты не 
надобно». В представленном в письме сатирическом пересказе сюжета постановки 
Крылов, вероятнее всего, имеет в виду комическую оперу «Две невесты» неизвестно 
автора.   
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В письме XLVI упоминается вышедшая в том же году трагедия Княжнина 
«Владисан», содержание которой также подвержено осмеянию. 

Литературовед Л.Н. Майков, анализируя полемику двух литераторов отмечал, что 
«<…> люди с именем и весом, Княжнины – муж или вернее, жена – задели самолюбие 
маленького человека, начинающего писателя Крылова, и он не задумался отплатить 
им, предав их публичному осмеянию» [2]. Таким образом, Майков принимал точку 
зрения о том, что причиной нападок Крылова на семью Княжниных стало личное 
оскорбление. Однако еще сам Крылов в письме Дмитревскому опровергал личное 
знакомство с Княжниным, потому распространенный Н.И. Гречем литературный 
анекдот о Екатерине Княжниной, высмеявшей бедность молодого Крылова, 
представляется малоосновательным.  

По мнению Г.А. Гуковского, семья Княжниных стала для Крылова типичным 
примером распущенности высшего дворянского света и разложения нравов. «Почта 
духов становится и выражением общественно-политической позиции Крылова, который 
«хочет не гордого героизма аристократии, а социальных и семейственных доблестей 
более демократических» [3].   

Таким образом, журнал «Почта духов» становится предшественником жанра басни, 
ставшей впоследствии ведущим в творчестве И.А. Крылова. Однако в более позднем 
басенном творчестве Крылов откажется от откровенной «сатиры на лицо», перейдя к 
использованию обобщенных аллегорических образов. Рассматривая же причины 
возникновения полемики между Крыловым и Княжниным, отметим, что данный вопрос 
требует дальнейшего исследования.  
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Что такое душа? Может показаться, что у всех людей возникают одинаковые 

представления о смысле этого слова. Однако, если развить эту мысль, то окажется, что 
душа имеет множество других значений, при этом непохожих в различных сферах 
жизни. Так, понятие «душа» нередко становилось источником размышлений и 
вдохновения у поэтов и писателей. Исходя из этого, попробуем проанализировать 
смысл и истоки данного понятия в аспекте русской литературы, а также сопоставить 
различные мнения исследователей по этому поводу. 

Символика «души» всесторонне представлена в трудах русских классиков. Так, 
А.С. Пушкин обращается к понятию «душа» в поэзии. Он не раз вводит в 
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стихотворения данный образ, при этом, как отмечает исследователь Г.М. Крюкова, он 
отличается «особой стилистической гармонией» [1]: «О нет, мне жизнь не надоела, / Я 
жить люблю, я жить хочу, / Душа не вовсе охладела, / Утратя молодость свою...». 

 Образ души отразился и в прозаических текстах Пушкина. В прозе автор исследует 
её роль в бытии человека, часто используя этот образ как символ истинных сторон 
человеческой личности. Пушкин изображает душу как непростую и разностороннюю 
сущность, способную как на великую красоту, так и на глубокую тьму. Этот образ ярко 
отражается в романе «Евгений Онегин» [2]. В частности, главного героя произведения 
писатель изобразил как человека с душой, находящейся в конфликте с окружающим 
миром. Он давно не чувствует удовлетворение от благ светской жизни, а в его 
собственной жизни был утерян весь смысл существования. Но пройдя через череду 
жизненных испытаний, герой стал излечиваться от этого «недуга». Лишившись 
рассудочности, разочарования и скептицизма, Евгений по-настоящему осознал своё 
положение, его душа очнулась. История Евгения Онегина, по мнению В.И. Коровина, – 
это история смерти и возрождения души [3]. Следовательно, использование понятия 
«душа» как символа внутреннего состояния человека выражает уверенность Пушкина в 
ценности духовных качеств в формировании личности. 

Осмысление «души» появляется и в литературном наследии М.Ю. Лермонтова. В 
романе «Герой нашего времени» душа занимает важную роль в становлении личности 
главного героя произведения – Григория Печорина. Автор наделил своего персонажа 
сложным и неоднозначным характером. Писатель детально раскрывает внутреннее 
замешательство и эмоциональную борьбу своего героя, помимо этого, описывая его 
душу через призму самоанализа. По словам Б.М. Эйхенбаума, «Герой нашего времени» 
– первый роман в русской прозе, исследующий процесс формирования личности 
главного героя изнутри, то есть глазами этого человека [4]. Тем самым, «душа» у 
Лермонтова проявляется в форме внутренних размышлений и выводов. Лермонтовское 
понимание души считается большим вкладом в развитие русской психологической 
прозы [5]. 

«Душа» не раз встречается в работах Н.В. Гоголя, особенно в поэме «Мёртвые 
души». В этом произведении понятие имеет несколько смыслов и может создать ложное 
представление о содержании поэмы, указывая на то, что сюжет основан на мистике и 
таинственности, нередко фигурирующих в творчестве прозаика. Но на деле, «Мёртвые 
души» сильно отличается от его ранних произведений. В работах Д.С. Мережковского 
есть объяснение сложившейся ситуации. Он установил, что «смерть» и «душа», 
объединившись в словосочетание «мёртвые души», звучат странно и жутко, ощутимо 
влияя на прямое восприятие читателя. При этом, данное понятие в рамках поэмы 
лишено сверхъестественного замысла и в большей степени проявляется как 
социальный комментарий, наполненный иронией и сатирой в сторону общественных 
норм, поддерживающих крепостное право [6]. Главная цель Гоголя, по П.А. Мезенцеву, 
состояла в том, чтобы описать помещичьи типы душ с точки зрения будущего страны 
[7]. Но ни в одном из них писатель не увидел намёка на живую жизнь и возможность 
развития. Поэтому Гоголь постепенно знакомит Чичикова, а также своих читателей, с 
различными формами омертвения человеческой души в лице Манилова, Ноздрёва, 
Коробочки, Собакевича и Плюшкина. Изображая их, Гоголь выражает надежду на то, 
что читатели внимательно отнесутся к произведению и постараются не допустить 
вырождения нравственности человека. Внутренний мир героев раскрывается Н.В. 
Гоголем очень многогранно. «Душа» в его понимании приобретает много 
разнообразных значений, связанных друг с другом: мертвые души как умершие 
крепостные крестьяне и одновременно духовно омертвевшие помещики и чиновники. 

По словам В.И.Коровина, основную идею «Мёртвых душ» Гоголь выражает в виде 
истории человеческой души, проходящей через этапы возрождения – от состояния 
греховности к просветлению [3]. Эта идея имеет аналогию с «Божественной комедией» 
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Данте Алигьери, где душа человека проходит три стадии: «Ад», «Чистилище» и «Рай». 
Поэма Гоголя имеет множество схожих элементов с произведением итальянского поэта. 
По словам филолога А.А. Асояна, сама проблема «Гоголя и Данте» не получила 
должного внимания со стороны современников Гоголя, имела на свой счёт несколько 
пристрастных суждений, но к началу XX века перешла в сферу академического 
научного исследования [8]. Именно в этот момент были намечены основные пути 
изучения связи этих литературных произведений. 

Первый путь основан на сравнении трехчастного замысла «Мертвых душ» с 
архитектоникой «Божественной комедии». Но для этого важно было понимать ход 
развития сюжета. А.Н. Веселовский первым предпринял конкретные шаги для 
восстановления второго тома гоголевской поэмы [9]. Учёными были проведены 
параллели между сохранившимися главами второго тома и «Чистилищем» Данте. 
Последующие исследования опирались на сопоставительный анализ художественных 
структур поэм. Над этим работал Ю.В. Манн. Он выделил два вида толкований 
дантовской традиции в «Мёртвых душах»: ироническое и серьёзное. Третий путь 
исследования направлен на изучение просветительского влияния поэм на человеческие 
умы. Ю.В.Манн полагает, что стремление Гоголя обозначить высшую цель «Мёртвых 
душ» отмечается в присвоении произведению жанровых особенностей поэмы [10]. 

Кроме сходств, существуют также заметные отличия в культурном и религиозном 
плане. «Божественная комедия» пропитана христианским символизмом, где судьба 
души определяется ее взаимоотношениями с Богом и следованию христианской морали 
[8]. Творчество Гоголя, напротив, отражает культурно-философские течения России 
XIX века, где понятие души было связано с идеями национальной идентичности и 
социальной справедливости. Эти контексты формируют образ души в каждом 
произведении. А.А. Асоян отмечает духовные и теологические аспекты души в 
«Божественной комедии», а в поэме Гоголя – социальные и политические последствия 
состояния души. 

Как показал анализ исследований, тема души человека занимает важное место в 
русской литературе, и у каждого автора она обретает индивидуальные черты. В 
творчестве А.С. Пушкина «душа» есть внутренняя основа сущности человека, 
влияющая на его проявление в осязаемом мире. По М.Ю. Лермонтову, это результат 
объединения чувственного и рационального восприятий, проходящих через 
личностный анализ. У Н.В. Гоголя «душа», с одной стороны, – итог многолетнего 
паразитирования, который привёл к появлению безнравственных людей, а с другой – 
символ «очищения». 
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XVIII век в России отличался не только политическими и социальными 

переменами, но и культурным расцветом, который оказал влияние на формирование 
русской литературы. В этот период многие писатели обращались к темам любви и 
галантности, привнося в свои произведения культурные нормы и этикет, которые стали 
неотъемлемой частью литературного образа эпохи. Одним из наиболее значительных 
произведений этого времени является роман В.К. Тредиаковского «Езда в остров 
любви», в котором прослеживается яркая картина любовных интриг и галантных 
приключений. Этот роман является не только литературным произведением, но и 
важным источником для изучения культурных норм и этикета того времени. Роман 
В.К. Тредиаковского не только отражает культурные нормы и модели поведения XVIII 
века, но и способствует их развитию и изменению. Через образы персонажей и 
сюжетные линии автор поднимает важные вопросы о природе человеческих отношений 
и моральных ценностях, которые остаются актуальными и в наше время. 

В нашем исследовании мы ставим цель изучить особенности формирования 
культурных норм любовно-галантного этикета в русской литературе XVIII века (на 
материале романа В.К. Тредиаковского «Езда в остров любви»). Материалами 
исследования послужили статьи, монографии, диссертации и учебные пособия последних 
лет. Для достижения цели был выполнен глубокийанализ литературных источников. 

Роман «Езда в остров любви» Поля Таллемана, который был переведен 
В.К. Тредиаковским в 1730 году, стал одним из самых значимых произведений 
литературы XVIII века, а также для культуры России. Принятие перевода 
Тредиаковского сыграло большую роль в истории русской литературы, так как он внес в 
нее новые жанровые и тематические элементы, а также акцентировал внимание на 
некоторых аспектах культуры. Принятие и понимание этого романа было обеспечено 
благодаря новому качеству русской культуры, основанному на чувственности и 
эмоциональности, а также стремлению к утонченной любовной культуре Запада. 

Главным героем романа «Езда в остров любви» является Тирсис, который является 
типичным рыцарем-галантом, влюбленным в прекрасную Аминту. Сюжет повествует о 
том, как он стремится к взаимности, и его стремление покорить сердце возлюбленной 
является центральным мотивом. Однако повествование романа не ограничивается лишь 
отображением чувственности и страсти. Оно также увлекает читателя в мир символов и 
метафор, которые помогают раскрыть многогранность и сложность чувственного опыта 
героев. Наименования географических объектов, расположенных на острове Любви 
(Малые Прислуги, Замок Молчаливости и т.д.), имеют отношение к различным 
аспектам любви и отношений. Они создают не только волшебную атмосферу, но и 
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отражают сложность человеческих эмоций и чувств. Именно встречи с различными 
персонажами имеют большое значение для героя, который стремится к своей 
возлюбленной. Воплощением различных человеческих чувств и моральных ценностей 
являются эти четыре персонажа: старик Почитание, девушка Жалость, Презрение и 
Глазолюбность. Они влияют на поведение и решения героев. 

Роман, который был переведен спустя более полувека после написания оригинала, стал 
важным для русской литературы XVIII века. Это является важным этапом в развитии 
русской литературы, так как роман является не только интересным для читателя 
произведением, но и важным этапом в становлении литературной традиции. Это 
произведение стало для русской литературы примером того, как можно использовать в 
своих произведениях элементы романтической литературы и галантной культуры Западной 
Европы. Ключевым моментом является то, что в результате влияния данного перевода 
русская литература стала более открытой в изучении темы любви и страсти, а также начала 
вырабатывать свой собственный стиль любовно-галантного поведения. Данный факт был 
подтвержден многими читателями и критиками. По их мнению, Тредиаковский внес в 
русскую литературу новые стандарты эстетики и морали, а также открыл двери для новых 
способов изображения человеческих чувств и отношений. 

Перевод романа «Езда в остров любви», выполненный В.К. Тредиаковским, 
повлиял на развитие русской литературы XVIII века и формирование культуры в 
области любовных отношений и страсти. Данный перевод можно назвать значимым 
событием в истории русской литературы, так как он внес в нее новые жанровые и 
тематические элементы, а также акцентировал внимание на некоторых аспектах 
культуры. Ролью источника для русских читателей стал роман Тредиаковского, который 
показал им новый жанр и литературную традицию Западной Европы, которая 
характеризуется эмоциональностью и страстью. Тредиаковский смог создать в русской 
литературе новый уровень культуры и этики, что позволило ему открыть новые 
способы изображения человеческих отношений. 
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Литературная репутация современных писателей зависит от собственной 

писательской стратегии и оценок литературной среды. Согласно А.И. Рейтблат, 
«литературная репутация в свернутом виде содержит характеристику и оценку 
творчества и литературно-общественного поведения писателя» [1]. 

Гузель Яхина – популярная современная российская писательница, которая 
прославилась своими романами: «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на 
Самарканд». Ее произведения получили широкое признание и были удостоены 
многочисленных наград, включая престижную Премию Правительства Российской 
Федерации в области культуры. Широкую известность писательнице принесла 
опубликованная в 2015 году книга «Зулейха открывает глаза». По версии книжного 
сервиса MyBook, роман стал самым популярным произведением современной русской 
литературы в 2020 году. Он получил четыре премии и удостоился экранизации. В книге 
поднимаются темы национального характера, советской власти, раскулачивания 1930-
ых годов, потребительского отношения к женщинам в семьях с традиционным укладом 
жизни и многие другие. 

Литературное сообщество оценило роман положительно, о чем свидетельствуют 
отзывы известных критиков, таких как Е. Костина, М. Кучерская и П. Басинский. 
Л.Е. Улицкая назвала роман «великолепным дебютом», тем самым дав ему высокую 
оценку. Профессор филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор 
филологических наук, М.М. Голубков подчеркнул, что книга «Зулейха открывает глаза» 
его настолько заинтересовала, что он её прочитал на одном дыхании, а отточенное 
глубоким филологическим образованием мастерство, серьезное отношение 
писательницы к национальной истории вызвали интерес ученого. 

Помимо хвалебных отзывов роман получил и резкую критику, что стало 
свидетельством о неприятии и неоднозначном восприятии книги. О.В. Крылысова в 
статье «Парадоксы восприятия (обзор негативных рецензий о романе «Зулейха 
открывает глаза» Г. Яхиной)» писала: «Предметом ожесточенной критики стала 
идейная концепция романа, образы главных героев, множество художественных 
особенностей произведения» [2]. 

К примеру, Г. Юзефович, литературный критик, дала произведению достаточно 
сдержанную оценку. Она отмечает, что в мастерски написанных эпизодах в тексте 
Гузели Яхиной можно заметить «сюжетные пустоты», которые едва намечены 
курсивом. Юзефович объясняет этот недостаток тем, что писательница окончила 
сценарный факультет. Банальным и избитым критику показался сюжет романа, а про 
социальные типажи, изображенные в произведении, она пишет, что они слишком 
схематично написаны и довольно ординарны. Однако Г. Юзефович заметила в тексте 
наличие некоего магнетизма, который можно обнаружить в искусно прописанных 
деталях. В целях анализа собственных впечатлений от книги «Зулейха открывает 
глаза», литературный критик применяет аналогию с кинематографом: например, 
восторг вызывает крупный план, недоумение – средний план, а если посмотреть чуть 
дальше, то уже ничего не видим, кроме идеально гладкой, абсолютной банальности [5]. 

Другой пример негативной критики в сторону романа Гузель Яхиной – рецензия М. 
Хабутдиновой. В своей статье рецензент выражает негодование и обиду за татарский 
народ и его культуру. 

Основные претензии к автору заключаются в том, что Гузель Яхина изображает 
татарский народ и татарскую женщину не только в нереалистичном, а также в 
оскорбительном свете. Автор романа не способна отразить настоящие ценности 
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татарского народа и татарскую ментальность. Гузель Яхина искажает фольклор и 
традиции татар. Всё это, по мнению М. Хабутдиновой, демонстрирует неуважение к 
татарскому народу. В тексте также есть много вторичных сюжетных линий, 
заимствованных из советской литературы. Рецензент считает, что «Зулейха открывает 
глаза» – неумелое и недостаточно проработанное произведение, которое не уважает 
татарское наследие [4]. 

Несмотря на наличие негативной критики, роман «Зулейха открывает глаза» 
продолжает оставаться широко обсуждаемой книгой, а сама писательница не теряет 
популярности. Гузель Яхина выстроила хорошую литературную репутацию: активно 
дает интервью, вежливо отвечает на критику своих произведений, расширяет свои связи 
в издательстве и т.д. Например, в 2016 году в Красноярске состоялась встреча 
писательницы с читателями, модератором которой выступила Галина Юзефович. 
Писательница рассказала, как её приняли в издательстве, как она смогла выпустить 
книгу: «Я не имела никаких связей в литературном мире, до написания романа 
занималась проектами, не связанными с литературой <…> я стала действовать, как, 
наверное, действует практически любой новый автор: составила список издательств, 
которые, как мне показалось, могли быть заинтересованы в публикации исторического 
романа, и отправила им рукопись. Некоторые время подождала, ответа не было. Решила 
попробовать другой путь – публикацию в литературном журнале. Очень быстро 
откликнулись «Сибирские огни», там вышли 3 избранные главы из «Зулейхи». Я 
думала, что так смогу привлечь внимание издательств, но и этого не произошло. И я 
пошла третьим путём – стала налаживать личные контакты, и в итоге случайно 
познакомилась заочно с Еленой Костюкович, писателем и переводчицей Умберто Эко на 
русский язык. Елена владеет литературным агентством, она решила взять «Зулейху» в 
работу. После всё пошло очень быстро: текст сразу отправили Людмиле Евгеньевне 
Улицкой, чем, конечно, ввергли меня в полное смятение. Людмила Евгеньевна очень 
быстро прочитала роман и дала тёплый отзыв, за что ей огромное спасибо. Уже с этим 
отзывом роман выслали Елене Данииловне Шубиной, она прочитала и взяла роман к 
печати» [3]. 

Таким образом, Гузель Яхина имеет прочную литературную репутацию. Приобретя 
успех с книгой «Зулейха открывает глаза», она воспользовалась шансом, давала 
интервью, устраивала встречи с читателями, написала еще две книги. Негативная, как и 
положительная, критика создавали почву для активного обсуждения творчества 
писательницы, тем самым увеличивая её популярность. Создав себе хороший медийный 
образ, она смогла раскрутить новый роман «Эшелон на Самарканд», который был также 
активно обсуждаем, как и роман «Зулейха открывает глаза».  
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Рассказ «Мой зеленоглазый аруах» – одно из выдающихся произведений 

современного писателя С. Назаровой, которое раскрывает тему семейных ценностей, 
домашнего уюта, взаимоотношений между поколениями и их духовного единства [1]. 

С. Назарову можно отнести к транскультурному типу писателей русскоязычной 
литературы – этнически русским авторам, проживающим в Казахстане. 

С. Назарова не только владела как казахским языком, так и русским языком, но и 
проявляла уникальное понимание и восприятие двух культур, что отражается в ее 
литературных произведениях. Жизнь и творчество писателя кровно связаны с 
Казахстаном, его древней историей и культурой.  

Очень важным компонентом рассказа выступает заглавие. Согласно А.В. Ламзиной, 
«заглавие – это первый знак текста, дающий читателю целый комплекс представлений о 
книге», это уже ключ к интерпретации [2]. Заглавие рассказа С. Назаровой можно 
отнести к персонажному и метафорическому.  

Если говорить о заглавии рассказа, то термин «аруах» обычно ассоциируется с 
казахской мифологией и культурой. Согласно традиционной казахской вере, аруахи – 
это своего рода духи, которые представляют собой защитников семьи или племени. По 
местным поверьям, не каждый человек становится аруахом, а лишь избранные или те, 
кто обладает особыми качествами.  

«Особый статус Мурсели подчеркивает и название рассказа: аруах в тюркской 
мифологии представляет собой душу предков, которым тюрки поклонялись до ислама; 
солдаты перед битвой молились аруахам, дабы сражение было успешным; если 
женщины бесплодны или хронически больны, то они просят помощи и исцеления у 
аруахов» [3]. 

А. Нысанбаев в книге «Философия взаимопонимания» отмечает: «Если это был 
достойный человек, его дух будет благоприятно воздействовать на судьбу детей и 
внуков, поддерживать их и помогать им в трудные минуты. Если человек, напротив, вел 
недостойную жизнь, его аруах не способен на такую помощь и, более того, может 
принести новые беды и страдания» [4]. 

Главным персонажем и рассказчиком является молодой человек по имени Мади, 
который вспоминает все ключевые моменты своей жизни, связанные с детством в ауле, 
дни, проведенные рядом с дедушкой и бабушкой. В рассказе образ аруаха передается 
через бабушку Мурселю. Она была олицетворением светлой личности, в которой 
совместились все хорошие качества, такие как мудрость, любовь и отзывчивость. 
Именно благодаря им она смогла стать для своих близких защитницей и духовным 
наставником, воплощением аруаха в их семье. Бабушка Мурселя была необычным 
человеком. «И мне всегда казалось, что даже черно-белая фотография излучала зеленый 
цвет ее глаз» [1].   

Можно сказать, что бабушка Мурселя является архетипом мудрой старухи. 
«Мурселя как воплощение архетипа мудрой старухи имеет богатый жизненный опыт, 
она умна и всегда права, ведет себя спокойно и никогда не идет на конфликт» [3].  

В рассказе важным моментом является взаимосвязь времен и миров. Рассказчик 
осознает, что связь между прошлым и настоящим может быть нарушена, если не будут 
сохранены традиции и обычаи. Прослеживается соединение русской и казахской 
культур через разные аспекты: язык, предметы в доме, традиции и обычаи. Так, 
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например, почитание умерших предков у казахов является важнейшей частью духовной 
жизни. Издревле предки казахов искренне верили в то, что духи умерших предков 
постоянно наблюдают за живыми родственниками, покровительствуют им в реальной 
жизни [5].  

Когда главный герой получил телеграмму о смерти бабушки, он немедля поехал в 
аул на похороны. Внуки несли тело бабушки на своих плечах, тем самым выражая свою 
любовь и уважение к бабушке, ведь это последнее, что они смогли сделать для нее в 
этой жизни. «Я знал, что в тот день у меня прибавился ещё один аруах – там, в 
неведомом мире. И он не оставит меня своей мудростью и заботой, мой надёжный, 
самый любимый, лепивший мою душу и характер аруах» [1]. 

В своем рассказе «Мой зеленоглазый аруах» Светлана Назарова в уста молодого 
человека вкладывает трогательный и искренний рассказ о бабушке, которая не только 
стала его заступником там, в неведомом мире, но и всегда была его аруахом, надежным, 
самым любимым, воспитавшим его душу.  

Справедливо утверждение Г.З. Шашкиной о том, что «любовь к своей земле, языку, 
народу формирует личность Мади, его концепцию мира, а понятия Семьи, Дома, в 
первую очередь, дома его родных стариков, который держится на главенстве бабушки 
Мурсели, становится символом родовой памяти, духовности, защиты» [6]. 

Герой раскрывает свою душу читателю, описывая, как его бабушка стала 
неотъемлемой опорой не только в его детстве, но и в сложных моментах взрослой 
жизни. Ее зеленые глаза были символом тепла, заботы и мудрости, которые она всегда 
дарила ему. В этом рассказе автор призывает читателя задуматься о значимости близких 
отношений, о том, как важно иметь кого-то, кто будет рядом в трудные моменты, кто 
сможет вдохновлять и поддерживать нас на протяжении всей жизни. 

Можно отметить, что заглавие рассказа С. Назаровой «Мой зеленоглазый аруах» 
очень точно раскрывает содержание и смысл произведения. 
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Время и пространство являются аспектами существования всех объектов и 

процессов материального мира, ключевыми элементами жизни и осознания, 
универсальными концепциями бытия, всегда привлекавшими вниманиеученых 
различных областей знания, и до сих пор остаются объектом научных исследований. 
Уникальное понимание времени и пространства прослеживается в разнообразных 
философских концепциях, в которых разработаны методы исследования этих аспектов. 
Термин «хронотоп» в литературоведческую науку был введен российским философом 
М. Бахтиным. Хронотоп, по М. Бахтину, обозначает взаимосвязь временных и 
пространственных координат художественного текста. Приметы времени раскрываются 
в пространстве, а пространство измеряется временем Этим пересечением рядов и 
слиянием примет характеризуется художественный хронотоп. В художественном 
хронотопе М. Бахтин выделяет важную и наиболее значимую его часть – 
художественное время, что сказалось и на определении термина. Хронотоп (с 
греческого) означает пространство и время, здесь сгущается, уплотняется, становится 
художественно зримым пространство, интенсифицируется, втягивается в движение 
времени сюжета истории. Художественное пространство активно изучалось и изучается 
в литературоведческой науке, в частности, такими учеными как Г. Башляр, Д. Лихачев 
Ю. Лотман и др. [1]. 

Борис и Аркадии Стругацкие за годы своей творческой деятельности стали 
практически первыми лицами российской фантастики. Вследствие соединения 
захватывающих сюжетов и философской проблематики, их произведения живо 
приобрели большую известность не только на родине, но и за рубежом. В их текстах 
фантастическая идея – не цель, а средство для лучшего раскрытия чувств и мыслей 
героев. Творческий метод писателей определяется не только стилем их произведений, 
но и как индивидуальность, которую принято называть социально-психологической или 
философской фантастикой. Эту фантастику можно определить как «реалистическая 
фантастика», которая должна анализировать человека и общество, ставя их в 
обстановку «мысленного эксперимента» [2]. 

Повесть «Улитка на склоне» считается одним из наиболее сложных для восприятия 
текстов, созданных Стругацкими, так как его авторы затрагивают и пытаются 
разрешить множество «вечных» тем. Можно отметить, что пространственно-временная 
структура также обладает своей уникальной спецификой. «Улитка на склоне» состоит 
из двух мало связанных между собой частей с двумя непохожими героями. В повести 
описаны две локации: Управление и Лес. Лес – странный и пугающий мир, где живут 
две враждующих цивилизации: Славные Подруги, которые не любят и размножаются 
партеногенезом, растения животные и мертвецы. Посреди всего этого в Лесу худо-
бедно выживают крестьяне, до которых враждующим сторонам дела нет. А над Лесом, 
на Белых Скалах, стоит Управление – организация, которая должна изучать Лес, а на 
самом деле занимается в основном не связанными с ним делами В повести постоянно 
происходят изменения в хронологии и местоположении, а персонажи узнают о Лесе 
вместе с читателем. Время и пространство играют ключевую роль в создании 
атмосферы загадочности и неопределенности. Главные герои – Кандид и Перец, 
оказываются на загадочной планете под названием Пандора, где правила времени и 
пространства кажутся нарушенными. Повествование идет в двух временных линиях – с 

mailto:zholdybaeva34@mail.ru


258 

одной стороны, действие происходит в реальном мире, а с другой – в мире Леса, 
который представляет собой некий параллельный мир – неопределенность и 
размытость границ между реальностью и фантазией.  

В первой части герой Перец изо всех сил стремится попасть в Лес, но у него никак 
это не получается. Во второй части герой Кандид пытается выйти из Леса, и у него это 
тоже не выходит. Мир непознаваем! Природа безразлична и враждебна человеку! Сам 
человек – этоне очень разумный биологический автомат, который необходимо 
подвергнуть «одержанию», т.е. переделке. Это те истины, которые узнаёт Кандид, 
находясь в Лесу. Перец же открывает для себя ещё более устрашающие истины – 
Управление Лесом пытается управлять тем что оно ВООБЩЕ не понимает – чем 
«управлять» в принципе невозможно.  

Стоит отметить еще один важный момент: для Кандида и Перца линейное время 
проходит по-разному, становясь относительным. Членам Управления во время рабочего 
дня казалось, что прошли всего сутки, тогда как в Лесу прошло на самом деле 
несколько дней. В этом наблюдается различная темпоральная динамика. Более того, на 
восьмой день герои теряют ощущение времени, бродя по лесу, не зная, сколько времени 
прошло с момента начала пути.  

Можно отметить, что концепция линейного времени в повести претерпевает 
изменения от начала до конца. Вначале оно представлено как простая линейная 
последовательность, но к финалу оно превращается во что-то более абстрактное и 
неопределенное, лишенное различий и понятий суточных циклов. В конечном итоге, 
оно полностью исчезает.  

Таким образом, пространственно-временная структура повести представляет собой 
объединение нескольких временно-пространственных контекстов: контекста дороги и 
контекста границы. При этом, контекст дороги является доминирующим. Лес и 
Управление организованы как пути, по которым должны пройти испытуемые. Вдоль 
этого пути героев ожидают различные препятствия, которые они преодолевает и 
развиваются. В конце концов, похоже, они лишились всего: мечты о Городе, 
возможности понять и изменить что-то, надежды вернуться к своим. Перец снова 
оказался в деревне, откуда начинал свой путь, вновь стал таким же молчаливым, 
неторопливым, каждый день утешая себя давно утратившей свою остроту мыслью 
«Послезавтра уходим». Похоже, он потерпел поражение, кажется, он бессилен. 
«Индивид ничего не может», – соглашается Камю, – «и тем не менее он способен на 
всё». И Кандид продолжает бунтовать. Однако, даже осознавая бессмысленность и 
неизбежные неудачи, он защищает «несчастных» жителей деревни от Леса, который 
пока представляет угрозу только в виде мертвых, самых примитивных сил. Что-то 
изменится, когда он применит всю свою живую и интеллектуальную силу! Но это не 
так важно. Важно то, что «упорный бунт против своей судьбы, настойчивость в 
тщетных усилиях – это единственное достоинство». Они покидают пространство и 
время и оказываются в точке отправления. 
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Бахыт Каирбеков является значимой фигурой в культуре и литературе Казахстана. 

Он не только известный кинорежиссёр, но поэт и переводчик. Его поэтические 
сборники («Путь воды», «Навстречу солнцу», «Многоточие») вошли в культурный 
контекст современности и изучаются казахстанскими и российскими литературоведами. 
Цель настоящей статьи: рассмотреть мифологему солнца в лирике Бахыта Каирбекова 
на материале сборника «Навстречу солнцу», выявить контексты проявления образа 
солнца и степень мифологизма поэта [1]. 

Название сборника Бахыта Каирбекова «Навстречу солнцу» отражает стремление к 
духовному прогрессу. Как известно, солнце играет значительную символическую роль в 
мифологии, религии, философии и оккультных учениях многих культур. Оно часто 
воспринимается как символ верховного божества, основы жизни, любви, творчества, 
разумности, а также как духовный центр мира. Этот символический образ солнца 
отражает влияние, которое оно имеет на человеческое сознание и культурное 
мышление. 

Так, Г.И. Власова считает, что «Солнце является одним из наиболее доминантных 
символов и в художественном мире Б. Каирбекова. Герой-путник движется за солнцем» 
[2]. В словаре символов выделяются такие доминирующие функции солнца, как символ 
созидательной энергии, источник тепла, источник света [3]. 

Во многих стихотворениях Бахыта Каирбекова мифологема солнца представлена в 
творческом контексте. Например, в стихотворении «Воображение поэта» лирический 
герой сравнивает воображение поэта с пчелой, которая собирает нектар: «Воображение 
поэта / Сравнить бы с умницей-пчелой» [1:56]. Нектар же сравнивается с солнцем, и 
лирический герой признает его лечебным даром: «Вот золото, которое, как солнце, 
светит, / Воистину целебный дар» [1:56].  

В стихотворении «Послание принцу» лирический герой сравнивает свое 
творчество, свою музу с природой: «Мой дневник – цветочки полевые, /Дни и ночи, мои 
будни и мечты» [1: 137]. Сама муза для лирического героя заявлена как мифологема 
солнца: «Входишь солнцем – ты!» [1:137]. И лирический герой, когда погружается в 
творчество, то будто открывает окно: «Словно замка ставни вековые / Отворяю и в 
оконца» [1: 137]. Итак, в данном стихотворении мифологема солнца представлена в 
творческом контексте. Именно солнце как символ созидательной энергии и интеллекта 
помогает лирическому герою творить. 

Отметим и еще одну аналогичную функцию мифологемы солнца – это созидание. 
Так, в стихотворении «Присесть на камень – на горячую сидушку» образ солнца 
присутствует в контексте создания и творения: «Присесть на камень – на горячую 
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сидушку, / Подаренную солнцем, что за синею горой» [1:31]. Солнце может создавать и 
творить: «Рисует золотом далекие макушки/ Джунгарского хребта…» [1:31].   

Таким образом, в соответствии со значением образа солнца как созидающего 
начала, данная мифологема является одной из ключевых для понимания 
поэзииБ. Каирбекова.  

Мифологема солнца выступает и в контексте магии: «Влюбившись в ласку мягкого 
металла, / В податливую магию его» [1:55]. Солнце имеет силу и власть, что очень 
важна для лирического героя: «Кусочек солнца – власть и сила, / Он – символ Благодати 
– дар небес» [1:55]. Для лирического героя солнце имеет силу и сакральный смысл. 
Данная мифологема также представлена в контексте воспоминания. Например, в 
стихотворении «Косые падают лучи» образ солнца представлен как лучи. Лирический 
герой, наблюдая картину природы, как будто проносится через историю и перед ним 
появляются картины мира, которые были задолго до него: «Косые падают лучи / Сквозь 
крону сада на тропинки…/ Айша-биби принцессой обернется» [1:127]. 

Следующий контекст, так явно проявляющийся в лирике поэта, – это параллель: 
солнце – жизнь. В стихотворении «Чудо юга» автор размышляет о том, как важен и 
силен даже маленький элемент мира: «Как нежен плод его в коробочке сухой, / Он с 
виду лишь – беспомощный и робкий» [1:106]. В соответствии со словарным значением, 
мифологема солнца в данном стихотворение выступает как источник жизни, ведь 
именно солнце помогает хлопку вырасти и стать нужным: «Он к солнцу тянется всем 
телом» [1:106]. 

В стихотворении «Косолапо солнце бродит в парке» солнце антропоморфно. 
Словно человек, оно способно спать или потрогать листву: «То листву потрогает, то 
спит / На лужайке, то лучом вдруг ярким» [1:140]. Мифологема солнца представлена 
как что-то позитивное и радостное: «Подражая солнцу, бескорыстно трачу/ Радости 
нечаянный прилив» [1:140]. Солнце лирическому герою предлагает прожить удачный 
день: «Он с утра мне обещал удачу, / Все мои реснички разбудив…» [1:140]. В данном 
стихотворении мифологема солнца предстает в контексте радости, жизни. Лирический 
герой берет пример с солнца, оно помогает прожить день и насладиться им.  

Образ солнца может выступать и в других контекстах. Например, в стихотворении 
«В чем золота достоинство такое» мифологема солнца выступает как символ детства: 
«В нем Солнце детства светит золотое» [1:55]. Солнце в понимании лирического героя 
что-то драгоценное, что хранили предки еще издревле: «И может потому таили предки / 
В курганах древних золотых коней? /То Солнца жизни драгоценный слепок» [1:55].  

Мифологема солнца в стихотворениях Бахыта Каирбекова также выступает в 
контексте любви. Анхель де Куатье писал, что любовь это и есть солнце: «Не путай 
любовь и желание. Любовь – это солнце, желание – только вспышка. Желание 
ослепляет, а солнце дарит жизнь» [4]. В стихотворении «Привыкает сердце, привыкает» 
лирический герой говорит о своей возлюбленной и о том, как он привык к ней: 
«Привыкает сердце, привыкает/К ласке взгляда и желанью рук, /Так любовь тебя 
незримо согревает / Каждый отгоняя твой испуг» [1:312]. Лирический герой сравнивает 
свою любовь, солнце и гнездо: «И гнездо желания покинув, / Крыльями взбивая небо 
дня, / Помнишь, что объятия любимой / Ждут неутоленного тебя. / Береги же, сердце, 
это знанье! /Даже солнце возвращается в гнездо…» [1:312]. И самое главное для героя – 
это его любимая, он ее ассоциирует с домом: «Самое счастливое желанье / Вновь войти 
в тебя – в свой светлый дом» [1:312]. 

Совершенно очевидно, что мифологема солнца в стихотворениях Бахыта 
Каирбекова представлена в традиционной мифопоэтической символике. Мифологема 
солнца соотносится с жизнью человека и показывает её с разных сторон. Данная 
мифологема проявляется часто и в разных контекстах: духовного и творческого начал, 
любви, жизни, воспоминания, радости, печали, детства. Солнце проявляется в виде 
пламени, искры, лучей и огня, что также характерно для классического его понимания. 
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Герольд Карлович Бельгер (1934-2015) – казахстанский писатель, прозаик, 

публицист, переводчик, эссеист, творчество которого отражает картину мира его 
родного (немецкого) и казахского, и русского народов. Г. Бельгер состоялся не только 
как писатель, он известен и как переводчик. В научной среде современного Казахстана 
популярны эссе писателя, в частности, «Исполины духа. Гёте-Пушкин-Абай». 

Для изложения результатов исследований научно-популярных трудов Г. Бельгера в 
аспекте нашей статьи осветим теоретические материалы по трактовке понятия «картина 
мира» применительно к литературоведению. Понятие «картина мира» в исследованиях 
функционирует как «образ мира», «художественная картина мира», «художественный 
мир писателя». При анализе «внутреннего мира художественного произведения» Д.С. 
Лихачёв  подчеркивает, что «…следует обращать внимание, прежде всего, на то, каков 
тот мир, в который погружает нас произведение искусства, каково его время, 
пространство, социальная и материальная среда, каковы в нем законы психологии и 
движения идей…»[1: 87].  

Таким образом, Д.С. Лихачёв выделяет структурные компоненты, составляющие, 
по его мнению, целостный мир художественного произведения. 

По вопросу отражения картины мира, культур разных народов Г.Д. Гачев 
предлагает обратить внимание на материальные и духовные явления. Исследователь 
выделяет три аспекта рассмотрения картины мира народа: «… природа (Космос), в 
которую погружен народ, склад его души (Психея) и логика его ума (Логос)» [2:4]. 

В итоге, литературоведческое понятие «картина мира» – это категория, обладающая 
признаками завершенности и целостности, в структуру которой автор включает 
компоненты, составляющие единое художественное пространство. 

В данной работе тексты анализируются с целью выявления культуры, истории, 
языковых особенностей, отражающих мировоззрение, мировосприятие казахского 
этноса, которые воспринял, заметил Г. Бельгер как исследователь и знаток казахского 
языка и литературы. 

Известно, что язык – это носитель культурного наследия народа, отражающий 
особенности национальной идентичности. Г. Бельгер в эссе «Казахское слово» 
выдвигает положение о богатстве, метафоричности казахского языка, устанавливает 
связь между языком и фольклором казахского этноса, объясняет названия аулов с 
помощью метода топонимического анализа. 

В научно-публицистической работе Бельгера мы встречаем объяснение названий 
молочных продуктов казахского народа: «Вскоре я узнаю, что молоко по-казахски – сүт, 
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а из коровьего молока готовят «ағарған» – «белую пищу», из кобыльего молока – 
қымыз, из верблюжьего – шұбат, қымыран, которых тоже бывает десятки видов». Автор 
проводит анализ географических названий, обращаясь к их смысловому значению, 
происхождению: «Көктерек» – зеленый тополь. «Тереңсай» – глубокий овраг. «Қаратал» 
– черная ива. «Жаңажол» – новый путь. «Жаңаталап» – новое стремление, новая цель 
[3: 288].  Можно заметить, что автор научно-публицистического текста, написанного на 
русском языке, вводит казахизмы в русский текст, сопровождая их объяснением на 
языке читателя-адресата.  

В картину мира исследователь включает образы, представления, под влиянием 
которых формируются установки в сознании казаха. Так писатель описывает 
миропонимание представителя данного народа: «Казаху, например, не свойственны 
точность, четкость в европейском понимании. Он предпочитает речи иносказательные, 
метафорические, с намеками, с красочными образами, витиеватые» [3: 288]. Это 
говорит о свободной душе казаха, который мыслит не земными, а космическими 
категориями.  

Творчество двух гениев – Гете и Абая, по Бельгеру, в философско-эстетической 
близости, общности ценностей, созвучии мировосприятия двух народов. Существенно 
важным для нас является выявление эстетических, философских, мировоззренческих 
параллелей в творчестве и деятельности двух титанов немецкого и казахского этносов, 
как показателей общности, близости культур.  

Анализ сопоставительных мотивов и тем, которые преобладают в лирике Гете и 
Абая, способствует выявлению в их поэзии «вечной» темы поэта-пророка как общего в 
творчестве двух гениев. Они глубоко чувствуют силу и власть, которыми обладает 
Слово: «Речь, разумеется, идет о слове истинном, одухотворенном, возвышенном, по 
определению Абая, «золотым изнутри, серебряным извне». Таким словом владеет поэт, 
песнопевец, познавший магию и тайну «царь-слова» [4: 47]. 

Созвучны взгляды двух гениев и о роли поэта, считает Г. Бельгер. Тема поэта как 
посланника Бога, человека, одаренного высшим талантом, пророка, несущего в народ 
истинные стремления, ценности и идеалы: «Так понимает смысл и значение поэзии и 
Абай, утверждая, что «не для забавы я слагаю стих, не выдумками наполняю стих», 
адресуя свою поэзию молодым, «чутким слухом, сердцем и душой»» [4:48]. 

Таким образом, на основе анализа научно-публицистических трудов Г. Бельгера 
нами были выявлены структурные компоненты, составляющие картину мира казахского 
этноса. Исследовав изображение культурных, языковых, социальных особенностей 
данного народа в творчестве казахстанского писателя-немца, можно утверждать, что 
писателем-эссеистом художественно отражены их миропонимание, мировоззрение и 
самобытность. 
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«Пищеблок» Алексея Иванова можно считать многогранным литературным 
произведением, которое объединяет в себе элементы различных жанров. Одни критики 
называют роман детским триллером или пионерским ужастиком, другие же при 
рассмотрении жанрового своеобразия романа предлагают учитывать его социальный 
аспект. Алексей Иванов в своем, на первый взгляд, детском произведении, затрагивает 
острые социальные темы. В одном из своих интервью он говорит о том, что идеология 
«мешает естественному развитию жизни» [1]. Именно эту мысль автор выражает в 
романе с помощью различных аллегорий, мифологем и образов. Наибольший интерес 
представляют собой советские мифологемы, которые не раз встречаются на страницах 
романа и служат для передачи авторской мысли. 

Рассмотрим подробнее мифологему красного цвета или красного знамени. В БСЭ 
красное знамя – «символ революционно-освободительной борьбы», «символ пролитой 
народной крови», «символ борьбы с самодержавием» [2]. В «Пищеблоке» красный цвет 
– цвет крови, «пролитой за правое дело» или «выпитой у пролетариата буржуазией» [3]. 
Главный герой, Валерка, смотря на красное знамя, вспоминает о кровопийце Лёве 
Хлопове, «наверное, потому что красный флаг – цвета крови» [4:102]. Красные 
галстуки, пилотки служат приятным напоминанием о красном цвете крови. 

Кроме того, символ крови встречается и в эпиграфах романа, например, эпиграф к 
первой части звучит так: «Голова обвязана, кровь на рукаве, // След кровавый стелется 
по сырой траве» [4:11], взятый из «Песни о Щорсе». Для Иванова символ крови, 
«спрятанный» в мифологеме красного цвета, используется, вероятнее всего, для того, 
чтобы подчеркнуть масштабность жертв, связанных с политическими репрессиями, 
войнами. Кровь является в какой-то степени «символом советской идеологии», где ее 
пролитие объясняется необходимостью жертв для построения коммунистического 
общества.  

Сравнивая две трактовки мифологемы красного цвета в контексте советской эпохи 
и романа Алексея Иванова, можно отметить некоторое сходство: красный цвет 
рассматривается как символ пролитой крови [2]. 

Рассмотрим мифологему серпа и молота. В Советском Союзе это «эмблема 
Советского государства, символизирующая мирный труд советских людей <…> 
подчёркивающая, что вся власть в стране Советов принадлежит трудящимся» [2]. В 
романе же стратилата, или главного вампира зовут Серп Иванович, а его брата, который 
тоже был стратилатом, звали Молот. Интересно, что такие имена они приобрели только 
после того, как «освоились в вампирском состоянии» [4:323], до этого их звали Сергей 
и Матвей. Баба Нюра, рассказывая историю появления стратилата в пионерском лагере, 
упоминает и тот факт, что серп – символ луны стратилата, когда кровь пить надо, а 
молот – символ молотка, которым осиновый кол забивают. Она говорит, что упырей 
знак их смерти бережет [4:326]. О том, что серп является символом луны, говорится 
еще вначале произведения: описывая ночной пейзаж и мистическое притяжение Волги, 
автор упоминает и то, что в это время «в небе висел узкий серпик нарождающейся 
луны» [4:56]. То есть в романе серп и молот – это защита или оберег для вампиров, 
благодаря которому они могут не бояться солнца и чеснока.  
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Сопоставляя два представленных значения мифологемы серпа и молота, становится 
понятно, что в романе мифологема имеет абсолютно другое значение, нежели имела в 
СССР. 

Помимо этого, в романе упоминается еще один символ Советского Союза – 
пятиконечная Красная звезда, которая подразумевала «единство мирового пролетариата 
всех пяти континентов Земли: пять концов звезды – пять материков планеты» [5]. В 
пионерском лагере «Буревестник» такие пятиконечные звезды носят все: и пионеры, и 
вожатые, и вампиры. Для последних это не просто значок, а защита. Эта пятиконечная 
звезда в романе – «знак диавольский», то есть пентаграмма [4:325].  

Если рассматривать все эти мифологемы и символы в совокупности, то можно 
отметить, что все советские атрибуты необходимы именно вампирам. Пионеры и 
вожатые, которые не стали «тушками», спокойно обходятся без красных галстуков и 
значков в повседневной жизни, в то время, как пиявцы, наоборот, могут существовать 
днем только благодаря этим «оберегам». Однако носят они их не только потому, что 
сгорят на солнце без галстука или значка, а еще и потому, что они хотят быть 
послушными идеологии. Именно поэтому они никогда не отрываются от коллектива и 
отличаются своим примерным поведением и внешним видом: «Лёва был весь из себя 
такой правильный-правильный: в брюках, в белой рубашке с галстуком <…> Причём он 
был правильный не казённо и не напоказ, а по-настоящему» [4:236]. Интересно, что 
даже хулиган Бекля, который «не носил красный галстук, не соблюдал режим дня, не 
принимал участия в выставках и спортивных состязаниях» и то «был правильным», но 
правильным не как пионер, а «как шпана» [4:270]. Однако, несмотря на свое примерное 
поведение, есть один нюанс – по ночам они пьют кровь.  

В результате анализа можно прийти к выводу, что сквозь роман Иванов проводит 
аллегорию: идеология – вампиризм.  Тушки, подчиненные стратилату, аналогичны 
обычным гражданам, которые, в свою очередь, подчиняются власти. Пиявцы 
безоговорочно выполняют приказы стратилата, подобно тому, как люди выполняют 
указания советского тоталитарного режима. Примером этому могут послужить 
моменты из романа, где описывается быт пионерского лагеря. Пионеры и даже вожатые 
не осознают, для чего произносят речёвки, следуют пионерским ритуалам, проводят 
построения каждое утро: «Зачем? Почему? Никто не заставляет это делать – но так 
принято. “Мы так живем”, – сказал себе Игорь… Непонятность объединяла, 
превращала всех вокруг в своих» [4:185]. Как вампир заставляет жить своих «тушек» 
так, как он скажет, так и идеология преследует подобную цель: «заставить каждого 
человека жить так, как живут все; подчинить всех общим правилам – таким, какие уж 
устаканились» [4:211]. А. Иванов осуждает стремление идеологии сделать всех людей 
одинаково правильными, поэтому вампиры и ведут себя идеально: носят красные 
галстуки, даже когда это не требуется, соблюдают дисциплину и, главное, не 
отделяются от коллектива. В то время, как противоположные им герои – Валерка и 
Игорь, наоборот, отстранены от общей массы. Лагунова, например, не раз осуждали за 
то, что он «отбивается от коллектива» и «нигде не может укрепиться» [4:129].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Алексей Иванов использует 
советские мифологемы и аллегории для того, чтобы раскрыть социальный аспект в 
произведении и осветить тему «влияния идеологии на свободу личности» [6]. 
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Русский абстрактный хип-хоп является уникальным явлением массовой культуры 

конца XX – начала XIX вв. Этот жанр в своем превалирующем значении является 
«альтернативным поджанром хип-хопа, повествующим о темах, обычно не имеющих 
прямой связи с этой культурой [1]. Помимо звуковых решений, экспериментов с 
вокалом и ритмом, уникальность жанра еще и в том, что тексты могут быть 
запутанными, метафоричными и полными символики, часто иметь отсылки к 
классической и современной литературе. Например, студийный альбом хип-хоп группы 
«2HCompany» «Искусство ухода за АК-47» содержит элементы интертекста – отсылки 
на такие произведения, как пьеса «Dostoevski-Trip» и романы «Голубое сало» и «Лед» 
Владимира Сорокина, роман «Священная книга оборотня» Виктора Пелевина. Тексты 
могут исследовать абстрактные концепции, философские и духовные темы, а также 
обращаться к нестандартным образам и мотивам. Часто используется игра слов, 
ненормативная лексика, синтаксические и стилистические приемы для создания 
уникального стиля и увеличения экспрессии, ведь артисты стремятся открыто выражать 
свои чувства и переживания, а кроме того, обличать политические и остросоциальные 
проблемы. 

Нередко в быту в качестве синонима к понятию «абстрактный хип-хоп» 
используются понятия «абстрактный рэп» и «экспериментальный хип-хоп». В русском 
хип-хопе всегда была тяга к абстрактному рэпу. Этот жанр не был самым популярным, 
такие песни, зачастую, не становились бэнгерами, но стиль абстрактного хип-хопа 
оказался очень самобытным для стран СНГ, и многие слушатели находят в 
экзистенциальных текстах «под инструментал» себя. Некоторыми из выдающихся 
представителей данного направления являются: «Он юн», «2HCompany», «Птицу 
ЕМЪ», «Макулатура», «Ночные Грузчики» и остальные проекты Е. Алехина, 
«Вертушка Газманова», «Thecoldd*cks», некоторые альбомы «Loqiemean`а» и многие 
другие. Такой список можно привести, исходя лишь из жанрового определения, а не 
субъективной оценки лирической и звуковой составляющих. Их тексты изобилуют 
интертекстом, а говоря о нем, сюда можно отнести и некоторые музыкально-
литературные проекты Кирилла Рябова. 

Можно предположить, что русский абстракт вытекает из культурной подкорки, 
формы, к которым осознанно или нет, приходит отечественный исполнитель. В этой 
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связи с русским абстрактом можно сопоставить «городской романс», в том числе и 
«жестокий романс». Эти жанры разграничиваются. Под городским романсом могут 
понимать более простые, любительские версии «классического» романса – с простотой 
и доступностью выражения любовной темы, «открытостью чувств, незатейливостью и 
напевностью мелодии, близкой к народно песенной» [2]. Жестокий романс – 
разновидность городского, однако более мелодраматичная по сюжету и более 
фольклоризованная по стилю [4]. Это лироэпический жанр, которому свойственны 
узкая семейно-бытовая тематика, стремление к смакованию жестокости, мелодраматизм 
и трагическая концовка [3]. 

К традиционному городскому романсу русский абстракт близок, поскольку 
тематика городских романсов соприкасалась с содержанием старых семейных, бытовых 
и любовных песен. В поэзии современных артистов, помимо экзистенциальных, 
социальных, философских, политических тем, отражены и эти. Русскому абстракту 
присущи, пусть и не все, но часть признаков жестокого романса: «мелодраматичность» 
и для каждого по-своему «смертельное горе». 

Некоторые композиции отражают остросоциальные темы в культурном сознании 
русского человека. В качестве примера приведем песню «Национальная идея» группы 
«Он юн». Данный текст является социально-политическим треком. В нем исполнители 
обращаются к проблемам и недостаткам в обществе, к вопросу выбора пути и 
ценностей для нации, обсуждают идеалы свободы и равенства. Так, песня 
«Национальная идея» может служить канвой для размышлений о том, каким должно 
быть общество, что объединяет его членов, и какие ценности оно должно преследовать 
для достижения справедливости и гармонии. 

Кроме того, религию тоже можно рассматривать как составляющую русской 
традиционной культуры. К текстам с библейскими отсылками можно отнести 
некоторые из композиций дуэта «Ночные грузчики»: «Бразилия»: «Просто будь 
мужиком, супермена не надо корчить / Сказал Иисус в SouthPark`е. Я живу и надеюсь / 
Что, когда кто-то войдет ко мне среди ночи / И разбудит словами «Умирает младенец» / 
Слабое сердце, а ведь по всем приметам спаситель / Я встану и спокойно отвечу: «Мое 
возьмите» [5]; «Бастард»: «В одном кармане сигареты, в другом лестовка и псалтырь / 
Мои овцы разбрелись по волкам / Я заблудившийся пьяный пастырь» [6].  

Жанр русского абстракта можно определить в некотором отношении и как плач, 
причитание. В своей первейшей основе, плач – это форма нравственно-
психологического переживания, очищения, катарсиса. Примером может послужить трек 
«Лоботомия» исполнителя Loqiemean. Личным несчастьем и психологическим 
переживанием здесь является осознание разрушительной природы нездоровых 
отношений и нестабильное отношение к адресату. Строки из припева указывают на 
готовность героя избавиться от всего, что связано с тем, кому он адресует свои слова. 
Он описывает свои эмоции и страдания, метафорически сравнивая свои чувства с 
опухолью, которую необходимо удалить: «Скальпель в тело – опухолей больше, чем 
меня» [7]. 

Еще одним текстом, который отражает дух времени и состояние современного 
общества, является композиция «Сказки» исполнителя Хаски. Обратим внимание на 
следующий отрывок: «Три дня скулит пес сторожевой / Лежит на кухне Иван – дурак. / 
Ему толкнули денатурат / Под этикеткой воды живой» [8]. Сторожевой пес здесь 
символизирует верность и беспомощность, чьи страдания могут подчеркнуть 
бесчувствие или жестокость окружающих. Иван-дурак представляет собой 
аллегорического персонажа, некоего типичного или простого человека, который 
становится жертвой обмана или манипуляций. Третья и четвертая строки описывают 
ситуацию предложения чего-то пагубного, представив это в виде благоприятного. 
«Играйте гусли, гуляй братва, / Пей до дна, наливай до края. /Я знаю: мы не умрем 
никогда, / Коль умрем, обратно сбежим из рая» [8]. 
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Эти строки могут быть интерпретированы как призыв к живому и безудержному 
отрыву и празднованию, несмотря на все трудности и боли. Гусли – символ народной 
музыки и традиций праздничных гуляний. Третья и четвертая строки – иронический 
комментарий к страхам или сомнениям относительно смерти, сказочной мысли о 
возможности вернуться после ухода из этого мира.  

Нынешнее предпочтение людьми материальных благ отражено в отрывке второго 
куплета, где появляются сказочные персонажи: Кощей Бессмертный, 
символизирующий жадность и бессмертие, и собирательный образ Василис. «Над 
монитором дождем навис / Говоря, крипты у него что вшей, / Всё на донаты для 
Василис» [8]. Последний куплет: «И я там был и мёд-пиво пил, / По усам текло, не 
попало в рот, / Бывало, пьяным кого-то бил, / Бывало, правда, наоборот. / Был первый 
сказочник на селе. / Теперь тусуюсь в сырой земле, / Мимо могилки не семени, / 
Скрути-взорви – меня помяни» [8] рассказывает о жизненном пути персонажа, его 
преобразованиях, падениях и потерях, а также о его стремлении к сохранению своего 
наследия или памяти о себе. Эта песня отражает насущные проблемы постсоветского 
общества сквозь призму русских народных сказок, символов и образов, которые прочно 
сидят в сознании русского человека. 

Таким образом, русский абстрактный хип-хоп основан на социальных, 
исторических, культурных, национальных особенностях, традиционных для русского 
общества. Этот жанр можно рассматривать как продукт современного городского 
фольклора, сохраняющего связь с культурными, литературными и музыкальными 
традициями русского народного творчества, и выражающий нравственно-
психологическое переживание через музыку. 
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Валерий Михайлов является одним из наиболее выдающихся представителей 

казахстанской русской поэзии и прозы, отличающимся уникальным синтезом 
различных литературных течений. Его творчество отличается глубоким мастерством и 
оригинальным взглядом на окружающий мир, что вызывает признание как 
читательской аудитории, так и специалистов в области литературной критики. 

Одной из заметных и значимых работ писателя является книга «Хроника Великого 
Джута», которая служит образцом реалистического подхода. Эта книга представляет 
собой первое обширное исследование происхождения, причин и характера великой 
трагедии, произошедшей в Казахстане в начале 1930-х годов. В это время большевики 
под прикрытием коллективизации стремились осуществить этническое уничтожение 
народа. Филипп Исаевич Голощекин – союзник Ленина и Сталина, близкий друг 
Свердлова и один из организаторов и исполнителей убийства царя Николая II, провел 
одно из «важнейших» мероприятий в рамках мировой революции, которое привело к 
потере жизни более миллиона казахстанцев. В книге, демонстрирующей методы 
большевистского этнического геноцида, представлены впечатляющие свидетельства 
выживших в период массового голода. Эта документальная повесть адресована 
широкой читательской аудитории [1]. 

Позже Михайлов экспериментировал и с постмодернистскими течениями, применяя 
их в основном в сфере поэзии. Он придавал своим стихотворениям более абстрактный 
характер, заполняя их метафорами и символами. Поэт играл словами, использовал иронию 
и парадоксы, что создавало особую атмосферу в его произведениях. 

Постмодернизм в современной философской рефлексии определяется как особый 
тип мышления, характерный для современной культуры, который отличается от 
классических и неклассических традиций и представляет собой форму 
постнеклассической философии [3]. 

Постмодернистский период творчества Михайлова наиболее ярко представлен в 
сборнике «Дымящийся свиток». В текстах автор использует фрагментарность, 
интертекстуальность и игру смыслов, создавая многослойные произведения, которые 
побуждают читателя к размышлению [3]. Для того, чтобы доказать это, рассмотрим его 
стихотворение без заглавия, что выдержано в духе постмодернизма: 

 
Как врукопашную... — и бешено цветенье, 
На ощупь, наугад... и лепестковый дождь. 
В черешневом пылу смятенье, словно пенье, 
И раны, как бальзам, и как растенье дрожь. 
 
Наука темноты омука узнаванья! 
На взлёт ресниц как бы на вспых зарниц 
Сей мотыльковый лёт обмершего дыханья. 
И радость, как ожог, и немота, как крик. 
 
И в белый свет весны, в её пожар зелёный, 
В полынный сад, на яблоневый луг 
Несётся без ума, как будто шмель влюблённый. 
Слепой и молодой, неисправимый дух [2: 141]. 

mailto:malika.kurishbekova@mail.ru
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Стихотворение состоит из четырех строф, каждая из которых представляет собой 
отдельный эпизод. Это создает впечатление фрагментарности, отражая характер 
постмодернистского подхода к структуре и композиции. В классической же поэзии 
подобные тексты именовались стансами. 

В этом стихотворении Михайлов использует метафоры, такие как «бальзам» и 
«распустившийся дождь», чтобы передать сложные эмоциональные состояния и 
образы. Такие символы, как «весна» и «пожар зеленый», могут иметь неоднозначные и 
пересекающиеся значения. 

В тексте есть и элементы игры слов, например, «шмель влюбленный» или «на взлет 
ресниц как бы на вспых зарниц», а также присутствует ирония, которая выражается 
через контрастные образы, например, «радость, как ожог, и немота, как крик». Эти 
образы создают сложные и неоднозначные смыслы, характерные для постмодернизма. 

Кроме того, текст содержит несколько уровней значений и отсылок к другим 
произведениям или культурным контекстам. Это позволяет читателю интерпретировать 
текст по-разному и подталкивает к размышлениям о его смысле. 

Таким образом, стихотворение Михайлова «Как врукопашную... – и бешено 
цветенье» демонстрирует ключевые черты постмодернизма, такие как 
фрагментарность, метафоры, игра слов, ирония и многослойность, что делает его 
представителем этого литературного направления. 

Валерий Михайлов – талантливый художник слова, который не боится 
экспериментировать и пробовать новое. Его произведения, будь то документальная 
проза или абстрактная поэзия, всегда заставляют читателя задуматься и прочувствовать 
остроту его писательского мастерства. 
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О формировании картины мира, мировосприятия, миросозерцания у человека на 

протяжении всей его жизни пишут учёные. Под картиной мира понимают и результат 
индивидуального опыта каждого человека. По Ю.М. Лотману, «каждому отрезку 
исторического времени соответствует своя картина мира» [1].   

В статье попытаемся изложить наши исследования по отображению картины мира 
казахского народа девятнадцатого века в произведениях русской прозы XIX -XX веков.  

«Картина мира» казахского народа – это его исторически сложившиеся 
мировоззрение, культура, традиции и ценности [2]. По нашим наблюдениям, в 
произведениях русских писателей казахи часто изображаются как народ с уникальной 
культурой, традициями и мировоззрением, что позволяет лучше понять и оценить 
черты натуры авторов как истолкователей казахской картины мира. 

http://www.infoliolib.info/philos/postmod/postmodernism.html
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Историю и культуру казахов начала XIX века, отражение бесконечно сложного и 
противоречивого пути развития народа отражают произведения В.И.Даля (1801-1872). 
Писатель впервые показал мир ощущений казаха, восприятие им окружающей 
природы, национальную самобытность, условия жизни и быта. Так, в повестях «Бикей 
и Мауляна» и «Майна» русский писатель повествует о традициях казахского сватовства, 
впервые в мировой литературе отображает образ вольных степных женщин, сумевших 
проявить себя как личность. 

В основе сюжета первой повести – любовь Бикея и Мауляны. Однако развитие 
событий то и дело прерывается развернутыми отступлениями. В них автор 
рассказывает или рассуждает о различных традициях и обычаях казахского социума: о 
караване, традициях торговли, имущественном расслоении казахского общества, 
русских пленниках, традиции сватовства, правилах проведения поминок, скачек, 
подготовки кочевниками иноходцев к скачкам, о национальной еде и традициях пира, о 
национальном виде борьбы и различиях борцовских приемов башкир, татар, русских, 
бухарцев и казаков, о баранте, многоженстве. 

Развернутыми отступлениями в повести, способствующими восприятию хронотопа 
из картины мира казахского этноса, Даль вводит описание степи как символа величия и 
необъятности природы, и в то же время ее безжалостности и непредсказуемости. Степь 
одновременно несет в себе свободу и бескрайние возможности, и в то же время грозит 
опасностью людям, потерявшимся в ней: «Отдаленная пыль, ложащаяся клубом под 
ветер, постепенно приближалась к зрителям; из ровной, необозримой степи, возникали 
движущиеся громады, и, обманывая зрение, казались не верблюдами, а огромными 
слонами» [3:175]. Читатель ощущает атмосферу пространственной бесконечности и 
видит возникшие из-за пыли визуальные искажения. Можно предположить, что 
писателю важно, как величественно и могущественно выглядят верблюды, наполняя 
пространство степи ощущением величия и загадочности. 

Для прояснения общечеловеческого нравственного смысла казахского сюжета Даль 
постоянно соотносит казахские обычаи и обычаи любого другого народа, использует 
антитезы: Бикея и Мауляна, «внешне красивее всех», выделяются особым щегольством 
в одежде. Джан-Кучук же совершенно безобразен, даже имя его говорящее, 
преподносится как «душа-собака, из всех героев только в его характере нет никакого 
развития, антитеза усиливает напряжение трагического момента, когда «Исянгельды, 
готовый гневно встретить кипящего жизнью сына – и встретил его – тихим, покорным и 
покойным» (курсив В.И. Даля) [2: 15]. 

Картина мира казахского этноса также проявляется в «восточных легендах 
Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912) рубежа XIX–XX вв. «Баймаган», «Майя», «Лебедь 
Хантыгая», «Слезы царицы», «Сказание о сибирском хане, старом Кучуме» вошли в 
цикл «восточных легенд» (1898).  

Писателю, представителю инонациональной (русской) картины мира, по мнению 
исследователя В.И. Габдуллиной [4], при реализации художественного замысла удалось 
отобразить психологию тюркоязычного сказителя, носителя иного сознания, иных 
представлений о мире, передать взгляд кочевника на легендарные и исторические 
события.  Писатель поэтизирует инонародный образ жизни, обычаи и традиции.  

Так, философское видение сущности земной жизни по-новому раскрывает для себя 
достигший известности и популярности поэт Бай-Сугды в легенде «Лебедь Хантыгая». 
Лебедем Хантыгая народ стал величать Бай-Сугды за его полюбившиеся многим песни. 
В мировой культурной традиции лебедь традиционно рассматривается как «символ 
света, смерти, преображения, поэзии, красоты и меланхолической страсти». Но поэта 
одолевает сомнение, когда он задумывается, что вправду ли он теперь в жизни достиг 
всего, о чем желает любой человек. Для решения своих раздумий Лебедь Хантыгая 
отправляется в путешествие по бескрайней степи. Так, он выяснил для себя, что его 
песни знают и любят «во враждебном Хантыгаю Чуба-райгире, его песни по душе 



271 

«разбойникам из Голодной степи, их поет дочь хана Хантыгая, красавица Джет». 
Маминым-Сибиряком вводится в структуру легенды одна строка в качестве яркого 
образца восточной поэзии: «Алой розой смех твой заперт…» [5:209]. 

Степь в легенде Мамина-Сибиряка часто ассоциируется с простором, открытыми 
пространствами и недостатком растительности. Этот регион может быть представлен 
как место суровых условий, где люди и животные сталкиваются с недостатком 
ресурсов. «За Голодной степью начинались дикие горы, в которых жил Тююзак» 
[5:210]. «Голодная степь» может представлять собой область, лишенную зелени и 
плодородия, где жизнь трудна и непредсказуема. Это место, где люди сталкиваются с 
постоянной борьбой за выживание и ресурсы.  

Как в сказке, Бай-Сугды трижды узнает о различном миросозерцании людей, 
олицетворяющих путь философского просветления личности [6]. Первое сообщил 
Лебедю Хантыгая хаким (учитель, наставник) Тююзак, выбравший жизнь в пещере. 
«Хаким Тююзак, я пришел к тебе издалека, чтобы напиться от ключа твоей 
мудрости…» [5: 210]. Пещера, по его мнению, является местом, позволяющим человеку 
понять духовный смысл человеческой жизни, где человеческая душа обращена только к 
небесному свету, а сам человек свободен от бытовых проблем. Второе миросозерцание 
звучит из уст 120-летнего хакима Урумчи-Олой. Он выбрал образ жизни под открытым 
небом, символизирующим «духовную жизнь, свободу, чистоту». По мнению старца, 
жизнь в пещере, уход от реальной жизни приводит к эгоизму личности, бессознательно 
несущему в себе зародыш преступной гордости. Старец указывает на путь к истине и 
освобождению от страстей. Урумчи-Олой говорит о важности отказа от плотских 
удовольствий и самоискушения для достижения духовного просвещения. Образцом 
называет путь Бай-Сугды, который испытывал мучительные страсти, но пытался их 
преодолеть. «Огонь преступных желаний в нас от пищи… Не ешь мяса, не употребляй 
пряностей и вина, и он потухнет сам собой» [5:211].  

Таким образом, осмысливается внутренняя борьба Бай-Сугды с его страстями и 
стремлениями достичь духовной чистоты и совершенства. Третий философ, живущий 
на берегу реки, полагает, что человек должен жить «естественной» жизнью. По его 
миросозерцанию, человек за свою столь короткую жизнь должен успеть испытать 
любовь, так как люди «очень мало любят». Ошибка человека, по видению третьего 
мыслителя, в том, что они не живут сегодняшним днем, а все время ждут дня 
завтрашнего. «Эрьгуудзль смотрел на него и улыбался. Когда Бай-Сугды утолил жажду 
и поднялся на ноги, Эрьгуудзль с удивлением его спросил: «Что же ты, лебедь 
Хантыгая? Ведь тебя томила смертная жажда, а ты не выпил даже этой реки»» [5:211]. 
Диалог Бай-Сугды и третьего мудреца подчеркивает силу воли и духовную выдержку 
Бай-Сугды в его стремлении к мудрости и просветлению. 

Именно третье миросозерцание воспринимает всей душой Лебедь Хантыгая. Он 
приходит к выводу, что ему необходимо продолжать создавать свои прекрасные песни, 
которые по душе многим, вне зависимости от того, богат ли он или беден.  Бай-Сугды 
выясняет, что не нужно испытывать страх перед ожидающей в конце концов человека 
смертью, а нужно жить сегодняшним днем. 

Результаты исследования произведений В.И. Даля и Д.Н. Мамина-Сибиряка 
показали интерес русских писателей к картине мира казахского этноса с его 
отношением к жизни, его мироощущением, миросозерцанием. В.И. Даля восхитила 
воля свободных казахских женщин отстоять свое право на выбор спутника жизни; 
удивило многоженство – страшное явление в казахской жизни начала XIX века, 
ведущее к трагедии и враждебности между детьми от одного отца. Д.Н. Мамина-
Сибиряка заинтересовало философское мировосприятие казахского этноса.  

Интерес писателей к картине мира казахского народа, полагаем, подчеркивает еще 
уникальный опыт личностей В.И. Даля и Д.Н. Мамина-Сибиряка, открытых для 
изучения инонациональных нравственных кодов, культуры, обычаев и традиции. 
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Статья посвящена гендерной оппозиции: молодого и старшего поколений казачек в 

романе-эпопее Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон». В истории русской 
литературы М.А.Шолохов представлен как выдающийся писатель, который гениально 
изобразил события Первой Мировой войны и Гражданской войны.  

За роман «Тихий Дон» Шолохову в 1965 году присудили Нобелевскую премию. 
А.Н. Толстой по этому поводу писал: «В «Тихом Доне» Шолохов развернул эпическое, 
насыщенное запахами земли, живописное полотно из жизни донского казачества. Но это не 
ограничивает большую тему романа: «Тихий Дон» по языку, сердечности, человечности, 
пластичности – произведение общерусское, национальное, народное» [3].  

В современном русском и русскоязычном культурном пространстве повышается 
интерес читателя к гендерным образам в произведениях. Люди все чаще обращают 
внимание и на разделение поколений. Процесс развития казачества повлиял и на 
диалектную картину мира: все большее место в ней получают гендерные различия и 
гендерные установки.  

Если в процессе своего зарождения роль казачки сводилась исключительно к 
реализации статуса жены и матери, то впоследствии женщина в казачьем коллективе 
стала наделяться другим статусом. Особенно ярко это проявлялось в периоды военных 
походов и сборов, когда казаки подолгу отсутствовали в родных станицах. Тогда на 
плечи казачек ложились не только заботы по ведению домашнего хозяйства, 
сохранению семьи, но и значимые обязанности главы хозяйственной занятости [5].  

В соответствии с классической моделью, мужчина – это добытчик, защитник; а 
женщина – хранительница домашнего очага. Однако в произведении Шолохова эти 
роли имеют свойство меняться местами. В тексте Шолохова казачки делятся на два 
типа: новых и старых взглядов. Казачки старых взглядов, как правило, это 
хранительницы семейного очага. Старшее поколение, представлено казачками, 
воспитанными в старых традициях и обычаях, а новое воплощает идеи и ценности 
нового времени. Они готовы отказаться от старых традиций в пользу новых идей.  

Противостояние между старым и новым поколением казачек отражает конфликт 
между прошлым и будущем, традицией и современностью. Шолохов исследует эти 
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темы через жизненные истории своих персонажей, показывая, как их убеждения и 
ценности влияют на их судьбы в период потрясений.  

В романе «Тихий Дон» Михаила Шолохова гендерная оппозиция между старыми и 
молодыми казачками играет значительную роль в формировании сюжета и характеров. 
Старые казачки часто представляют традиционную культуру и традиции, сохранение 
которых считается для них важным. Они обычно придерживаются более 
консервативных взглядов на жизнь, семью, и обязанности. С другой стороны, молодые 
казачки часто представлены как более свободолюбивые и стремящиеся к изменениям. 
Они могут выражать недовольство традиционными ролями и ограничениями, которые 
накладывает на них общество. Эта гендерная динамика добавляет глубину к 
изображению казачьего общества и позволяет автору исследовать темы конфликта 
поколений, противостояния традиции и современности, а также роли женщин в этом 
контексте. 

В произведении к старому поколению относятся Ильинична и Наталья. Они 
являются самыми яркими представителями своего поколения. Их судьбы и черты 
характера схожи. Ильинична предстает перед нами в образе смиренной матери, Наталья 
– идеальной жены-казачки. Обе они являются олицетворением материнства.  

По нашему мнению, Аксинья находится между старым и новым поколением. В ней 
прослеживаются черты воспитания в старых казачьих традициях, но вместе с тем она 
не боится осуждения со стороны односельчан, она почти всегда принимает решения в 
свою пользу, в отличие от Натальи, которая принимает решения в ущерб себе. Всю ее 
девичью жизнь Аксинья подвергалась насилию, начиная с отца, заканчивая Степаном. 
Поэтому, найдя свое счастье с Григорием, она не боится осуждения и открыто борется 
за свое счастье. 

Казачка в изображении Шолохова предстает перед нами не безликой и безответной 
рабой, а личностью, наделенной определенными представлениями о свободе [4]. 
Именно таковы в романе Дарья и Дуняша. Дарья – очень противоречивый персонаж. В 
ней прослеживаются исключительно черты нового поколения. Она личность, часто 
забывающая про совесть, удовлетворяющая лишь свои эгоистичные желания. 
Легкомысленная, но боевая казачка, которая как до, так и после смерти мужа гуляет с 
другими мужчинами. Дуняша представляется нам в начале романа 
несформировавшимся подростком, а в конце – статной казачкой. По отношению к 
старшим Дуняша более вежлива, чем Дарья. Однако после смерти отца Дуняша 
стремится к свободе, выходя замуж за Михаила Кошевого. Дарья же позволяет себе 
«колкости» в сторону старшего поколения и общается с ними на равных. Трагическая ее 
гибель весьма показательна для этого типа личности. 

Таким образом, в своем великолепном романе Шолохов явил себя мастером 
изображения женского характера. 
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Понятие «архетип» было введено в ХХ веке швейцарским психологом К.Г. Юнгом, 

основателем аналитической психологии (одно из направлений глубинной психологии). 
К.Г. Юнг под архетипами понимал «некие структурные схемы, структурные 
предпосылки образов» [1:3]. К.Г. Юнг и его последователи (Дж. Кэмпбелл, Э. Нойман, 
М. Бодкин, Н. Фрай, Ж. Дюран) «в качестве продукта непосредственной реализации 
архетипов <…> рассматривали мифологию народов мира» [1:5]. «И Юнг и другие 
упомянутые выше теоретики, говоря об архетипах, имеют в виду прежде всего не 
сюжеты, а набор ключевых фигур или предметов–символов, которые порождают те 
или иные мотивы» [1:13]. В качестве важнейших мифологических архетипов или 
архетипических мифологем (термин, используемый для обозначения мифологических 
сюжетов, сцен, образов, характеризующихся глобальностью, универсальностью и 
имеющих широкое распространение в культурах народов мира) Юнг выделил прежде 
всего архетипы: «мать», «дитя», «тень», «анима», «анимус» и «мудрый старик / 
старуха».  

Кэрол Пирсон, американская писательница и педагог, опираясь на работы К.Г. 
Юнга, выделила 12 архетипов: простодушный, искатель, мудрец, бунтарь, герой, маг, 
шут и т.д. Именно ее классификация и будет использоваться в данной работе. 

Шут (или фокусник, клоун, шутник, пересмешник, комик, джокер, проказник) – это 
архетип, желающий жить сегодняшним днем, получая от этого как можно больше 
удовольствия. Он сеет веселье и хаос везде, где появляется. Архетип ставит своей 
целью не только самому замечательно провести время, но и повеселить людей вокруг. 
Он не боится быть смешным и забавным. К отрицательным же сторонам относится то, 
что этот архетип редко бывает серьезным, ему свойственно легкомыслие. Часто этот 
тип растрачивает свою жизнь зря, а также боится стать скучным или заскучать.  

В рассказе «Попрыгунья» архетип Шута представляет Ольга Ивановна, в рассказе 
«У знакомых» – Сергей Сергеевич Лосев. Обоих персонажей объединяет то, что они, 
потворствуя свои слабостям, совершая грязные поступки и будучи безответственными, 
являются тенью этого архетипа. Так, нежелание думать о последствиях и праздность 
Сергея Сергеевича, имеющего неприятную привычку дышать собеседнику прямо в 
лицо, оказываются губительными для всех тех немногих женщин, которые его любят. К 
примеру, некогда благополучное имение жены, данное ему в качестве приданого, Лосев 
довел до полного разорения всего за шесть лет, в чем не раскаивается. Так, Сергей 
Сергеевич в частном разговоре признается Михаилу Подгорину, главному герою, что он 
даже рад продаже родового имения Татьяны Алексеевны, без которого она не мыслит 
своей жизни, оправдывая этот эгоизм тем, что он больше городской житель, нежели 
деревенский. Ольга Ивановна, или попрыгунья, тоже подвержена соблазнам, не умеет 
устоять перед искушениями. Так, в четвертой части рассказа Рябовский, стоя «в тихую 
июльскую ночь» на палубе парохода с Ольгой Ивановной, признается ей в любви. Она 
же прерывает его пылкую речь напоминанием о муже, однако художник отвечает ей 
следующее: «Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, 
красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова… Ах, я ничего не знаю… Не 
нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение… один миг!» [3:16]. И попрыгунья, 
сама задаваясь вопросом о том, какое ей дело до Дымова, и существует ли он в природе, 
в конце концов решается ради минуты наслаждения отдать Рябовскому и этот миг, и 
поцелуи, и верность перед мужем: «Пусть осуждают там, проклинают, а я вот на зло 
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всем возьму и погибну, возьму вот и погибну… Надо испытать всё в жизни. Боже, как 
жутко и как хорошо!» [3:16]. Ольгу Ивановну делает тенью и жестокость, которую она 
проявляет по отношению к мужу. В этом можно убедиться на примере эпизода из 
третьей части, в котором уставший Дымов, отправляясь к жене на дачу, «всё время 
чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с 
женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в 
котором были завернуты икра, сыр и белорыбица» [3:13]. Однако вместо отдыха и 
ужина на заходе солнца доктор был безапелляционно отправлен попрыгуньей на поезд 
обратно в город за розовым платьем, цветами и парой перчаток.  

Основным желанием Шута является желание жить настоящим, извлекая из этого 
максимум удовольствия, а целью – замечательно провести время, чего оба (и Лосев, и 
Ольга Ивановна) придерживаются. Для попрыгуньи, к примеру, основное желание 
архетипа и цель реализуются через поиск, знакомство со знаменитыми, 
необыкновенными людьми: «Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и 
заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и 
приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она 
боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она 
жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, 
приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в 
них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. 
Для чего?» [3:10]. 

Сергею Сергеевичу свойственна такая черта Шута, как расточительство. Столь 
близкие сердцу его жены Кузьминки он довел до упадка различными аферами, частыми 
дорогостоящими поездками в Москву, во время которых он не только завтракал, обедал 
и кончал день в самых дорогих заведениях города, но и изменял своей жене, нечаявшей 
в нем и его детях души. А бедные женщины усматривали в этой праздности, 
безответственности мнимую доброту, честность и чистоту души, идеалистическую 
натуру и говорили ему об этому, вследствие чего он и сам поверил в наличие всех этих 
качеств в своей душе.  

Страх архетипа – скука и быть скучным – больше всего виден на примере Ольги 
Ивановны, которая все время стремится к оригинальности и оригинальным людям. Так, 
она «пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских 
спектаклях <…> всё у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило» 
[3:10]. Когда жизнь с Рябовским вдали от театров, портнихи, знаменитых друзей 
наскучила ей и «тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям 
защемила ее сердце», то «ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха 
речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она 
испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село», что она и 
сделала, вернувшись к мужу в город, жадно вдыхая «в себя родной воздух» [3:18-19]. 

Опасностью для Шута является то, что он может попасть в ловушку растрачивания 
своей жизни впустую, что и происходит и с Лосевым, и с Ольгой Ивановной, 
живущими надуманной жизнью. Сергей Сергеевич не только не ощущает свою 
бесполезность, но, наоборот, считает себя, как уже было сказано, человеком-
идеалистом. И даже когда Подгорин, невольно оставшийся наедине с противным ему 
Лосевым, выходит из себя после наглого требования Сергея Сергеевича одолжить ему 
двести рублей, все-таки отдавая их безвозвратно, прямо сообщает Шуту, что он 
праздный, легкомысленный человек и больше ничего, что он совершил массу зла, что 
всю жизнь он лишь ребячески кривлялся, ломался. Неудивительно, что ставший тенью 
Сергей Сергеевич глух к обличительным словам Михаила. Изображая из себя жертву и 
страдальца, Лосев даже начинает рыдать.  

Таким образом, становится понятным, что этот опустившийся человек уже 
положительно никогда не сможет измениться: как он был в начале рассказа Шутом, так 
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и остается им до конца произведения, что можно сказать и об Ольге Ивановне, которую 
не меняет и смерть мужа. После этого трагического события она продолжает мыслить и 
чувствовать в прежних категориях: «что это был в самом деле необыкновенный, редкий 
и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек», «будущая знаменитость», 
«что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать 
священный страх…» [3:30-31].  
 
Библиографический список 

1. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М.: 1994. 136 с. 
2. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. 

СПб.: Питер, 2005. 336 с. 
3. Чехов А.П. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том 8. М.: Наука, 

1985. 525 с. 
4. Чехов А.П. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том 9. М.: Наука, 

1977. 546 с. 
5. Бердников Г. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания. М.: Художественная 

литература, 1984. 511 с. 
 

 
 

Образ Бориса Годунова в русской и казахской литературах  
Менсейт Н.К. 

студент 
Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова 

г. Уральск, Казахстан 
menseit_nk@mail.ru 

 
Темой нашего исследования является осмысление образа Бориса Годунова, 

самозванного царя конца XVI – начала XVII веков А.С. Пушкиным в русской и 
М.М. Магауиным в казахской литературе. 

Историческую драму «Борис Годунов» А.С.Пушкин написал в первой четверти XIX 
века, роман-дилогию «Смутное время» казахский писатель XX – XXI века 
М.М. Магауин создал спустя 150 лет после выхода драмы.  

В пушкинской драме Борис Годунов предстает перед читателем спустя месяц после 
смерти царя Феодора I Иоанновича, второго сына Ивана Грозного IV: «Но месяц уж 
протек, // Как затворясь в монастыре с сестрою, // Он кажется покинул всё мирское» 
[1]. У Магауина встречается еще в должности главного визиря: «По указу главного 
визиря, конюшего боярина Бориса Годунова» [2]. И в первом, и во втором произведении 
есть указание на то, что Годунов, еще не являясь царем, уже тогда сидел на троне, чему 
мы можем найти подтверждение в учебнике А.С. Орлова «История России с 
древнейших времен до наших дней». У Пушкина это нам сообщает Василий Шуйский: 
«<…> царь // На всё глядел очами Годунова, // Всему внимал ушами Годунова». У 
Магауина нам об этом говорит рассказчик: «Главный визирь Борис Федорович Годунов 
(визирем, судя по всему, он лишь называется, а на деле все управление и даже вожжи 
самого белого царя – в его руках) оказался верен своему слову». 

Достижение Годуновым такого высокого статуса и авторитета при дворе удалось 
отчасти благодаря заключенному браку между вторым сыном Грозного, Феодором 
Иоанновичем, и сестрой Бориса Годунова, Ириной Годуновой. Но Борис до замужества 
сестры служил у Ивана Грозного как голова, воевода, наместник, окольничий. После 
того, как Грозный умер, а Феодор стал царем, Борис, являясь ему шурином, становится 
главным визирем и конюшим – единственным доверенным лицом первого человека в 
государстве.  
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Путь к скипетру и державе был для Годунова очень сложным, а достигнув некогда 
намеченную цель и заполучив то, чего он поистине желал – трон, он не стал счастливее. 
У Пушкина, как и у Магауина, сообщается, что Годунова как единственно верного 
кандидата полностью поддержал Земский Собор, но дальше идет расхождение. В драме 
Пушкина народ поддерживает Церковь и просит Годунова стать их «отцом»: «Ах, 
смилуйся, отец наш! властвуй нами! // Будь наш отец, наш царь!», а бояре: «Не 
изменим присяге, нами данной» [1]. В романе Магауина народ не желает мириться с той 
реальностью, которую ей навязывает Церковь. Под народом у Магауина понимается не 
только тот простой уличный народ, а еще и боярские семьи, которым явно не нравилось 
происходящее. Шуйский предлагает Воротынскому вместе бороться против Бориса 
перед самой коронацией: «Когда Борис хитрить не перестанет, // Давай народ искусно 
волновать, // Пускай они оставят Годунова, // Своих князей у них довольно, пусть // 
Себе в цари любого изберут» [1]. 

Сам Годунов прекрасно понимает, в каком положении находится, потому что 
призрак некогда умершего в Угличе царевича до сих пор преследует его в виде слухов в 
народе, гласивших, что единственного наследника на трон убрала рука Бориса; в виде 
заговоров среди князей; в виде собственных угрызений совести. В том, что случилось, 
виноват сам Годунов, отмечает Б.С.Бугров. Лишь он является виновником всех своих 
бед.  «Уколы совести делают его власть безрадостной, тяжелой ношей. «Счастья нет в 
моей душе», «мне счастья нет», «ни власть, ни жизнь меня не веселят»,– так 
пушкинский Годунов оценивает свое душевное состояние» [5]. Борис размышляет о 
своих «несбывшихся надеждах, о внешне благополучном, но полном “мирских 
печалей” царствовании». Он не может примириться с тем, что народ на его заботу о нем 
отвечает ему и его семье проклятиями. Он видит, что народ сделал его виновником всех 
бед – голода, пожаров, смертей. К тому же Борис совсем один. Один против целого 
мира: «От всего сердца Ораз-Мухамед посочувствовал белому царю. Как же он, 
оказывается, одинок. Совсем одинок. А ведь глянешь, так – окружен родными и 
близкими»; «И сталь стачивается. И камень превращается в песок. Царь Борис, как 
всегда, полагал Ораз-Мухамед, сделан из стали. Твердый черный камень видел он в царе 
Борисе»; «Но нет, оказалось: обычный человек. Не только из плоти и костей, но и с 
сердцем и нервами. Впервые Ораз-Мухамед увидел, как он плачет» [3]. 

Обвинения в сторону Годунова в смерти царевича неоднозначны. В учебнике по 
истории и в романе у Магауина говорится, что существуют лишь слухи о причастности 
Бориса к смерти царевича. У Магауина рассказчик поясняет, что «царевич страдал 
падучей <…>Перед кончиной, оказывается, Дмитрий играл с двумя мальчиками-
слугами в «тычку». Падучая схватила его именно в этот момент. Когда он в 
беспамятстве бился на земле в корчах, кончик кинжала в сведенной судорогой руке 
проткнул сонную артерию на шее» [2]. По А.С. Орлову, нет никаких сохранившихся 
документов с доказательствами. У Пушкина же подлинная версия смерти Годунова 
остается загадкой, потому что Шуйский, находясь в разных обстоятельствах, 
рассказывает разные версии смерти. У Пушкина в самом начале Шуйский отвечает 
Воротынскому, что царевича на самом деле убил Годунов. У Магауина только то, что 
послан был расследовать дело Шуйский: «Главой специальной комиссии, 
сформированной для расследования обстоятельств гибели малолетнего царевича, 
Боярская дума предложила утвердить злейшего врага конюшего боярина, всего год 
назад вернувшегося из ссылки Василия Шуйского» [2].  

По утверждению Шуйского, он мог быи раньше уничтожить Бориса, если бы не 
заметил спокойного поведения Годунова, не допускающего подозрения. У Магауина 
Шуйский тоже после расследования объявляет, что царевич Дмитрий все-таки мертв 
[2]. Через какое-то время, перед самой коронацией Годунова Шуйский сообщает 
Воротынскому информацию, противоречащую сказанным им же недавнословам: «А 
впрочем я злословием притворным // Тогда желал тебя лишь испытать, // Верней 
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узнать твой тайный образ мыслей; // Но вот – народ приветствует царя – // 
Отсутствие мое заметить могут – // Иду за ним» [1]. 

Но внезапное воскрешение царевича Дмитрия меняет ситуацию кардинально. 
Меняетоно всё и для Годунова. Внешне он совершенно спокоен, как отмечает султан 
Ораз-Мухамед у Магауина. Он старается сохранять это спокойствие, занимая себя 
мыслями и решением проблемы голода, внезапно напавшего на его народ: «Только одно 
лежит у меня на душе тяжким грузом, <…> Народ мрет от голода <…> Я спасу 
Русь, не дам ей погибнуть» [3]. У Магауина Годунов испытывает страх при мысли, что 
царевич может оказаться в живых. Его мучают недуги. Он чувствует свое одиночество: 
его вчерашние друзья превратились в скрытых врагов, радующихся его неудачам. Он с 
большим напряжением, с болью в сердце, в суставах, принимается за подготовку к 
подавлению мятежа. Окружению Годунова уже все равно, кто идет на Москву: сын 
предателя Курбского, Гришка Отрепьев, или племянник самого черта [3].  

Становится известно, что некогда умерший в Угличе царевич Дмитрий пересекает 
границу, Годунова хватает удар, и он умирает, а его место занимает его сын, Феодор 
Годунов. Дмитрий, достигнув Москвы, не оставил в живых никого из семьи Годунова. 
И так, «белый царь, представлявшийся Ораз-Мухамеду высокой горой, что будет стоять 
вечно, провалился в бездонную пустоту небытия, а вскоре туда за ним отправится и его 
сын» [3]. И сам народ это решил, посадив на трон человека, а Шуйский в этом ему 
пособил, наконец обнародовав правду о смерти царевича. Сказал, что Годунов пытался 
убить царевича, но у него не вышло, поэтому царевич тут, потому что смог спастись. 
После Лжедмитрия I на трон садится Василий Шуйский, который снова меняет все, и 
«клятвенно свидетельствует о том, что настоящий царевич действительно погиб и 
эти кости – действительно кости царевича Дмитрия» [3].  

В трагедии Бориса Годунова у А.С.Пушкина, полагает Ю.В. Лебедев [6], виновато 
не только окружение царя-самозванца, Годуновы и Шуйские, но и народ. Для 
литературоведа при оценке трагедии главного героя значимы действия народа в  
экспозиции и в финале трагедии. В первом случае народ молчит и повинуется во всем 
Церкви, умоляя Годунова стать их царем: «Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами! // 
Будь наш отец, наш царь!», а в финале, сажая на трон Лжедмитрия I (Гришка 
Отрепьев), кричит: «Вязать! топить! Да здравствует Димитрий! // Да гибнет род 
Бориса Годунова!». Вследствие этого в убийстве Феодора, в нашествии чужеземцев, в 
грядущей Смуте повинен не только Борис, но и народ», – приходит к заключению 
Ю.В.Лебедев. 

Можно сказать, что Борис Годунов, по Пушкину, очень хитер, сметлив, расчетлив, 
достиг трона благодаря таким качествам и просьбам народа и совершает свои деяния с 
молчаливого согласия народа. Борис Годунов, по Магауину, «не человек, а чудовище», 
тонкий психолог, умеющий «безошибочно нащупать слабое место человека». Но все же, 
согласно точке зрения казахского писателя, царь реальный, способен испытать страх, 
остро чувствует свое одиночество. Герой убеждает себя, что только он способен спасти 
народ от голода. 
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Поэты, стремясь к выражению более точному, к выражению эстетически 
слаженному и экспрессивно яркому и доступному для читателя, приходят к новым для 
себя формам выражения чувств и способам организовать повествование. Такие 
художественные поиски могут обернуться малыми для себя открытиями, или 
трансформацией в сфере жанра и пафоса. Таковое мы видим в эпистолярных 
стихотворениях «Валерик» М. Лермонтова (1840) и «Письмо к женщине» С. Есенина 
(1924). В письме, состоящем из 261 стиха о сражении на реке Валерик, 48 стихов 
обращены к адресату женского пола: это первые 28 стихов и последние 20. Такую же 
ситуацию намеренного отхода от темы мы наблюдаем в есенинском тексте: в 
стихотворении, состоящем из 100 стихов, 42 стиха не обращены к адресату – в них поэт 
рассуждает о течении его личной и современного ему общества жизни. 

Заметим, что заглавие стихотворения «Письмо к женщине» подразумевает полное 
авторское внимание к адресату, по отношению к которому поэт имеет или имел 
романтические чувства. В данном случае имеется в виду З.Н. Райх, на момент создания 
текста бывшая жена Есенина. В хрестоматийном стихотворении Лермонтова мы видим 
обратную ситуацию в поэтике заглавия: упоминание географического объекта 
(кавказская река Валерик) подразумевает описание связанных с ним событий (сражение 
на реке между Российской империей и Северо-Кавказского имаматом), однако треть 
стихотворения содержит романтические мотивы. 

Лирические герои обоих стихотворений в начале обращаются к человеку, по 
отношению к которому романтические чувства не испытываются, но он остается 
памятным и близким для адресанта. Поэт XIX в. обращается к адресату женского пола 
вскользь, актуализируя мотив неравного равнодушия: она забыла о нем, он о ней – нет, 
потому юноша, свидетель военных действий, обращается к даме из светского общества. 
На такое неравное равнодушие указывают риторические вопросы («И что скажу вам? 
<…> Где я? Что я? В какой глуши?» [1:166]) и отдельные выражения (случайно, да вряд 
ли есть, друг другу чужды).  Поэт ХХ в. обращается к адресату женского пола с укором, 
также создавая мотив неравного равнодушия, при этом Есенин припоминает ей, как они 
расстались, и что инициатором развода была она, и после разъясняет, что заставило 
Райх на это решиться, и по каким причинам лирический герой стал иным. На такое 
неравное равнодушие указывают, во-первых, инвектива – резкое обращение к адресату 
(«И что-то резкое / В лицо бросали мне», «Вас измучила / Моя шальная жизнь», «Мой 
удел – / Катиться дальше, вниз», «Любимая! / Меня вы не любили» [2: 122]), во-вторых, 
отдельные выражения (взволнованно, пора расстаться). 

В самом конце двух поэтических текстов Лермонтов и Есенин обращаются к 
адресату с прощанием. Оба поэта создают мотив непроявления интереса к 
вышеописанному. Лермонтов с некоторым издевательством обращает внимание на 
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отсутствие у светской дамы любопытства и сочувствия к описанным кровавым 
событиям: «В забавах света вам смешны / Тревоги дикие войны; / Свой ум вы не 
привыкли мучить / Тяжелой думой о конце» [1: 173]. Есенин с горечью констатирует 
невозможность восстановить отношения, поскольку у З. Райх есть муж, а поэт не 
вышел характером: «Простите мне... / Я знаю: вы не та — / Живете вы / С серьезным, 
умным мужем; / Что не нужна вам наша маета, / И сам я вам / Ни капельки не нужен» 
[2:125]. Финальные обращения к адресату также отличаются. Поэт XIX в. ставит 
условие, предполагает разные варианты события после прочтения своего письма; поэт 
ХХ в. обращается с напутствием. Поэт XIX в. ставит точку (прощайте, простите как 
шалость) и стремится забыть ее образ, поэт ХХ в. акцентирует внимание на 
невозможности забыть все связанные с Райх события (вас помнящий всегда): 

 
Теперь прощайте: если вас 
Мой безыскусственный рассказ 
Развеселит, займет хоть малость, 
Я буду счастлив. А не так? — 
Простите мне его как шалость 
И тихо молвите: чудак!.. [1:173]. 
 
Живите так, 
Как вас ведет звезда, 
Под кущей обновленной сени. 
С приветствием, 
Вас помнящий всегда 
Знакомый ваш [2:125]. 
 
Применение М.Ю. Лермонтовым и С.А. Есениным прием отхода от указанной в 

заглавии эпистолярного стихотворения темы можно воспринимать как художественный 
прием – художественный инструмент, рассчитанный на такое экспрессивное 
выражение, которое дойдет до читателя коммуникативно (что автор хочет сказать) и 
эстетически (как автор хочет сказать). Употребление такого редкого для поэзии 
художественного приема объясняется спецификой позднего творчества двух поэтов: 
С.А. Есенин в 1920-е гг. актуализирует в маленьких поэмах исторический хронотоп 
(«Пугачев», «Баллада о двадцати шести», «Песнь о великом походе»), его привлекают 
иные, не российские пространства (цикл «Персидские мотивы»), намечается тенденция 
к циклизации стихотворений (циклы «Цветы», «Персидские мотивы»). Об одной из 
специфических черт позднего творчества М.Ю. Лермонтова сказал Д.Е. Максимов: 
«Герой Лермонтова утратил в значительной мере свою традиционно-романтическую 
исключительность, стал проще и ближе к людям. <…> В лирике Лермонтова 1837–1841 
годов субъективная тональность не теряет своей силы, но облекается в объективные 
образы, отражающие возросшее внимание поэта к внешнему миру. Сложный 
философско-психологический анализ, направленный у молодого Лермонтова главным 
образом на его лирического героя, сосредоточивается теперь и на явлениях 
общественных, стоящих как бы за пределами авторской личности» [3]. 

Таким образом, отход от темы как художественный прием имеет не только 
биографическую, но и эстетическую обоснованность. 
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Романы Федора Михайловича Достоевского входят в репертуар мировой классики 

литературы. Исследователи продолжают изучать, раскрывая новые концепции в 
творчестве великого писателя. В данной статье мы рассмотрим относительно молодое 
направление для анализа художественного текста – киноадаптации романа. Само 
существование и появление новых интерпретаций литературного текста в киносфере, а 
также вопросы, касающиеся киноповествования, указывают на актуальность 
исследования. Именно кино позволяет расширить аудиторию, познающую замысел 
автора, помогая зрителю полностью проникнуться за счет визуальной составляющей. 
История кинематографа как искусства ичасти всемирной культуры соотносится с 
техническим прогрессом XIX-XX вв. Крупнейшим режиссером был Яков Протазанов, в 
чьем фильме «Пиковая дама», снятым в 1916 году по повести А.С. Пушкина, были 
предвосхищены некоторые элементы кинематографа 1920-х [1]. 

Для того, чтобы достоверность кинематографа модифицировать в средство 
познания, потребовался достаточно нелегкий и длительный путь. Двойное отношение к 
реальности составляет семантическое напряжение, в поле которого развивается кино 
как искусство. Зрелище пробуждает в зрителе такие же чувства, как при жизненных 
ситуациях. Но одновременно он помнит, что это вымысел. Переживать над вымыслом – 
явное противоречие, ибо, казалось бы, достаточно знания о том, что событие выдумано, 
чтобы желание испытывать эмоции исчезло. Ю.М. Лотман в книге «Об искусстве» 
доказал, что двупланность восприятия художественного произведения приводит к тому, 
что «чем выше сходство, непосредственная похожесть искусства и жизни, тем 
одновременно обострённее должно быть у зрителя чувство условности». Само понятие 
«похожести», которое кажется столь непосредственным и изначально данным зрителю, 
на самом деле оказывается фактом культуры, производным от предшествующего 
художественного опыта и принятых в данных исторических условиях типов 
художественных кодов [2]. 

Например, окружающий нас мир полон красок, света, насыщенности, поэтому 
отображение его в черно-белой фотографии – условность. Только привычка к этому 
типу условности, принятие связанных с нею правил дешифровки текста позволяет нам, 
глядя на небо в кадре, воспринимать его без каких-либо затруднений как безоблачно-
синее. Различные оттенки серого мы воспринимаем в кадре, изображающем летний 
солнечный день, как знаки синего и зеленого цвета и безошибочно устанавливаем их 
эквивалентность определенным цветовым денотатам (обозначаемым объектам). Таким 
образом, чувство действительности, ощущение сходства с жизнью, без которых нет 
искусства кино, не есть нечто элементарное, данное непосредственным ощущением.  

Интерпретация литературного произведения – это большой трудоёмкий проект. 
Так, в 1969 году под руководством советского режиссера Льва Кулиджанова вышел 
художественный фильм по одноименному роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание», хронометраж составил 221 минуту. Стоит отметить, романы Достоевского 
отличаются особой сюжетной насыщенностью, проявляющейся в пространных 
диалогах. Вспоминая о съемках Н. А. Фокина утверждает, что в каждой оригинальной 
фразе «заложен такой глубокий смысл и подтекст, однако сократить их трудно и 
кощунственно, а перенести на экран без сокращений просто невозможно – это занимает 
такой метраж, что никакие нормы проката этого не выдержат. И эта работа была для 
Льва Александровича и его партнера-сценариста Николая Николаевича Фигуровского 
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болезненной до крайности. Как сокрушались они над неминуемыми потерями каждого 
упущенного слова из текста романа» [3]. Именно поэтому в киноверсии нет некоторых 
моментов.  

Кинокритики отмечают отсутствие эпилога как режиссерскую ошибку. Однако Лев 
Александрович руководствовался своей позицией: «Эпилог сам по себе <…> требует не 
менее объемного фильма. А поставить вместо эпилога какой-то лаконичный, доступный 
кинематографу знак было бы не просто неверно, но и безнравственно. Как можно 
сказать скороговоркой о возвращении, выпрямлении человека? Это немыслимо» [4]. 

Однако в этом и заключается сутькиноискусства: зритель погружен в переживания 
героев и вместе с этим изучает различия относительно текста- первоисточника, 
сопоставляет диалоги, актуализирует идеи Достоевского, не вошедшие по объективным 
причинам в фильм. Данная киноадаптации была отснята исключительно в черно-белом 
антураже, что может быть связано с двумя аспектами. Во-первых, стремлением 
показать зрителю двупланное отношение к подлинности действий, во-вторых, 
желанием поместить зрителя в такой внешний мир героя, какой был описан Ф. М. 
Достоевским, серый и мрачный, не отвлекая от внутреннего психологического смысла 
романа.  

Для зрителей актуализация уже известной истории позволяет соприкоснуться еще 
раз с великим творением, прочувствовав подлинность события через воплощение 
нового взгляда режиссера, энергетику актеров, а также через собственные 
воспоминания прежних умозаключений. Искусство кино требует двойного 
переживания – одновременно забыть, что перед зрителем вымысел, и не забывать этого. 
Ведь только в киноискусстве мы можем одновременно ужасаться злодейству события и 
наслаждаться мастерством актера, переживать событие и анализировать разницу между 
первоисточником и его киноинтерпретацией. 
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Традиционно принято выделять мифологию низшую и высшую. Низшая 
мифология сконцентрирована на архаических представлениях о мире, природе и 
божествах, которые могут быть привязаны к конкретным местам, явлениям природы и 
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жизненным ситуациям. В фольклоре она реализуется в несказочной прозе – в жанре 
былички или народного демонологического рассказа. Coглacнo извecтным в нayкe 
клaccификaциям, «мoжнo выдeлить cлeдyющиe тeмaтичecкиe гpyппы нapoдныx 
дeмoнoлoгичecкиx paccкaзoв: o дyxax пpиpoды; o дoмaшниx дyxax; o чepтe, змee, 
пpoклятыx; o кoлдyнax и вaмпиpax; o клaдax; o пpeдзнaмeнoвaнияx; o нeoпoзнaнныx 
лeтaющиx oбъeктax (HЛO)» [1]. 

Реальность романа А. Сальникова «Оккульттрегер» представляет возможным 
сосуществование людей и «нечистой силы», однако город населяют не привычные 
ведьмы и колдуны, а их неомифологизированные последователи. 

Главными героями становятся существа, которых называют «оккультрегеры», и их 
гомункулы. В романе уже была попытка объяснить такой союз, обращаясь к привычной 
представительнице русского фольклора Бабе-Яге и ее «ручному филину», однако нельзя 
назвать ее в полной мере точной. Главную героиню Прасковью даже называли 
экстрасенсом, женщиной-друидом, но ничто не определяло ее сущность однозначно. 
Ближе всех по своим функциям оказалась ведьма. По А.Н. Афанасьеву, «ведун, ведьма 
(ведунья, вещица – от корня “вед”, “вещ”)» – это люди, обладающие даром 
предвидения, способные прорицать и исцелять [2]. Прасковья и другие оккульттрегеры 
отчасти действительно «ведают» и помогают «исцелить» (т.е. согреть) город. 
Продолжительность их жизни превосходит человеческую, но у них, как и у ведьм, 
облик не соответствует возрасту. Например, Прасковье в романе около двухсот лет, но в 
ее власти сократить или увеличить этот возраст посредством особенного вида своей 
смерти: «Убиваете – на год стареете. Умираете сами – молодеете на год» [3].  

По словарю Е.М. Мелетинского «Мифология»: «ведьмы наделялись способностями 
становиться оборотнем, проникать сквозь запертые двери. Им приписывали 
способность заключать союз с дьяволом и служить ему» [4]. «Оккульттрегеры также 
имеют особенные навыки и умения, схожие с общепринятыми. Линька – своеобразное 
«оборотничество», в процессе которого оккульттрегеры меняют свою внешность, имя и 
даже убежище (квартиру). Гомункул тоже меняется вместе со своим оккульттрегером 
каждые 4 месяца. Еще один врожденный навык – это сглаз, умение открывать и 
взламывать все. Все это модифицированные свойства ведьмы в традиционном 
понимании. 

В романе описаны демоны, бесы и черти, между которыми нет строгого 
разграничения, термины употребляются вариативно на протяжении всего произведения. 
«Черт – это демоническое существо, которое обладает сверхъестественными 
способностями и часто ассоциируется со злом и порчей. В мифологии чёрта описывают 
как создание, которое может принимать различные формы – от животного до человека. 
В традиционной картине мира «бес» обозначает буквально «без», а дальше могло 
следовать любое положительное понятие, например, человек без совести, чести, ума, 
добра и т.п. Согласно христианской народной легенде, бесы – это ангелы, которые во 
главе с сатаной восстали против Бога. Бог сбросил их с небес на землю» [5]. Отчасти 
эта идея отражена в романе: «реальность треснула от накопившихся и невыполненных 
клятв, что-то такое произошло, образно говоря. К нам посыпались ангелы и демоны. 
Понятно, что это не конкретные прямо крылатые и рогатые существа, а такие проекции, 
что ли» [3]. Главная задача демонов – искушение людей, хотя зачастую люди сами 
справляются и делают большую часть демонической работы. Бесы привлекательны для 
человеческого глаза, они популярны и практически идеальны, за исключением частных 
случаев. В романе общепринятое зло становится на защиту людей. 

Идея зла в романе находит отражение далеко не в демонах, а в мути. Согласно             
А. Сальникову: «Муть – это такая идея, такая часть действительности, которую 
действительность из себя исторгла, оформленная в виде, не знаю, ну, вот стоит забор, а 
это некая идея, которую надо полюбить, принять, прочитать, понять, заронить в голову 
какому-нибудь человеку, который тоже способен с ней что-нибудь сделать. А если эту 
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идею не перерабатывать, она постепенно расползается по городу и всех… э-э-э… 
угнетает, что ли» [3]. Эта идея даже не представляется автором чем-то едино 
выраженным, но по своим функциям относиться к системе низшей мифологии. 

Такие герои, которых автор называет гомункулами, не находят отражение в 
традиционном понимании «нечистой силы». Этим термином алхимики называли 
человека, созданного в пробирке. Он служил своему создателю, охранял его и помогал, 
однако в разных странах ему приписывались разные образы и функции. В романе 
гомункул – это бесполое существо-сопроводитель оккульттрегера на земле. Они не 
связаны кровным родством, однако их взаимоотношения очевидно крепки. Гомункул 
умеет читать мысли и управлять сознанием своего оккульттрегера, знает, где находится 
муть и как ее можно переосмыслить. Его роль можно описать как роль помощника, 
проводника. 

В романе представлены силы добра и зла не в их традиционном виде, а в образах 
мути и тех, кто с ней борется, однако это не единицы разных миров, а выходцы из 
одной действительности. 

Таким образом, писатель создал персонажей высшей и низшей мифологии, 
интерпретируя свои взгляды на современное мироустройство. Однако наделил их 
новыми чертами, соответствующими неомифологической природе романа. 
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В 1817 году Кюхельбекер знакомится с Грибоедовым во время их службы в Главном 

архиве иностранной коллегии, однако Кюхельбекер с Грибоедовым подружились лишь 
спустя 4 года. Летом 1821 г. Кюхельбекер возвращается из заграничного путешествия, а 
осенью того же года он переехал на Кавказ в Тифлис для службы в канцелярии генерала 
Ермолова по особым поручениям. Здесь же служил и Грибоедов, назначенный 
дипломатическим секретарем. Уже в этой поездке завязывается крепкая дружба с 
Грибоедовым. К данному периоду времени относится послание Кюхельбекера 
«Грибоедову», в котором описывается трагизм судьбы талантливого поэта. 

Так, дневник Кюхельбекера в период ссылки пестрит упоминаниями о Грибоедове: 
«О разборе Катенина «Ольги» не пишу ни слова по двум причинам: этот разбор сделан 
Гнедичем и возражал на оный Грибоедов, — первый в последнее время моей светской 
жизни был со мною в ссоре, а второй мне более чем друг» [3:262], «генияльный, 
набожный, благородный, единственный мой Грибоедов» [3:380]. В своих дневниковых 
записях Кюхельбекер отмечает талант Грибоедова, вспоминает о своем погибшем 
друге, который приходит к Кюхельбекеру во снах.  
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Оба автора оказали взаимное влияние на творчество друг друга. В данный период 
времени Грибоедов усердно работал над своей комедией «Горе от ума». Существует ряд 
предположений, что именно Кюхельбекер был одним из прототипов главного героя 
«Горе от ума» Чацкого. 

Встреча В. Ф. Одоевского с Грибоедовым состоялась в 1823 г. и имела интересную 
предысторию. Е. Э. Вишневская указывает на факт родства семей Грибоедовых и 
Одоевских: дядя Грибоедова по матери, Александр Федорович Грибоедов, был женат на 
тете Одоевского по линии отца, княжне Александре Сергеевне [2:61]. 

Одоевский появляется в печати под разными псевдонимами. Так, например, 
становится известен псевдоним Арист из «Странного человека». Грибоедов был 
удивлен, насколько идеи произведений данных «Писем» были схожи с его 
собственными, а также насколько образ Ариста перекликался с образом главного героя 
«Горе от ума» Чацкого. Грибоедов хотел узнать, кто же являлся их автором, и уже в 
1823 смог познакомиться с самим князем Одоевским. Вплоть до 1825 г. оба автора вели 
активную переписку. Одной из важнейших вещей, которая послужила сближению 
интересов друзей, являлась музыка: и Грибоедов, и Одоевский любили сочинять и 
исполнять композиции на фортепиано [2:63]. 

Позднее Кюхельбекер планировал заняться собственным изданием, и по совету 
Плетнева, решает сотрудничать с молодым главой общества любомудров князем 
В. Ф. Одоевским, преследовавшим ту же цель, и с которым Кюхельбекер уже был на тот 
момент знаком. Турьян М.А., комментируя начало сотрудничества Одоевского и 
Кюхельбекера, предполагает, что познакомил их именно Грибоедов: «Бог весть, кому 
первому пришла в голову идея союза двадцатишестилетнего, умудренного опытом 
Кюхельбекера с этим только вступающим в большой мир юношей, воспаленным к тому 
же незрелыми и сумбурными философскими идеями. Скорее всего – Грибоедову, под 
сильным влиянием которого находились в это время оба» [4:73]. 

Грибоедов также принимал активное участие в издании альманаха. Он обсуждал с 
Кюхельбекером и Одоевским идейное направление «Мнемозины», содержание книжек, 
а также оказывал финансовую поддержку. В полемике между Ф.Б. Булгариным и 
соиздателями «Мнемозины», в которой Булгарин прошелся с разгромной критикой по 
альманаху, а также обвинил Одоевского в плагиате «Горе от ума», Грибоедов старался 
сохранять нейтралитет, при этом тайно симпатизировал Одоевскому, хотя и не одобрял 
чрезмерной энергичности последнего. 

Говоря о роли стихотворения Грибоедова «Давид» в «Мнемозине», Ю.Н. Тынянов 
пишет, что это стихотворение являлось программным не только по своему положению, 
но также и по образу героя – «лирического воинствующего «певца – пророка». Данный 
образ был близок идейным взглядам группы поэтов, во главе которой был Грибоедов, и 
в которую с 1821-го года вступил Кюхельбекер [5:124]. Примечательно, что образ поэта-
пророка был введен в русскую лирику 20-х годов именно Грибоедовым. Также этот 
образ оказал большое влияние на «Пророка» Пушкина и Лермонтова. По совету 
Грибоедова Кюхельбекер развивает данную тему и пишет поэму «Давид», которую 
впоследствии посвящает памяти своего погибшего друга (Грибоедова) [5:125]. 

В январе 1826 г. Грибоедов был арестован на Кавказе по делу декабристов, 
направлен в Петербург, но вскоре был оправдан и вернулся обратно ввиду отсутствия 
доказательств причастности к данному делу. Грибоедов погиб в Тегеране в ходе 
дипломатической миссии 30 января 1829 г. Кюхельбекер с Одоевским очень болезненно 
встретили новость о смерти товарища. Вскоре Кюхельбекер пишет элегию «Памяти 
Грибоедова». 

Таким образом, удалось установить, что Грибоедов являлся важной фигурой в 
творчестве Кюхельбекера и Одоевского по ряду причин: Грибоедов познакомил и 
объединил обоих авторов, был для них близким другом, их с Грибоедовым объединяли 
общие интересы (например, литература и музыка), также Грибоедов поддерживал их 
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совместный альманах «Мнемозина» как финансово, так и идейно, принимал активное 
участие в полемике вокруг данного альманаха, а также оказал непосредственное 
влияние на творчество обоих авторов. 
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В ГОСО начального образования выделены главные цели, одной из которых 

является развитие личности учащегося, его творческих способностей, интереса к 
обучению и развитие способности к обучению и применению ее в быстро меняющемся 
современном мире [1]. То есть речь идет о функционально грамотной личности, 
умеющей действовать в нестандартных ситуациях. Формирование этих качеств 
начинается в младшем школьном возрасте. В учебной программе «Литературное 
чтение» 2-4 классы [2] есть цели, направленные на формирование навыков творческой 
деятельности. 

Ведущей идеей научного исследования является организация учебного процесса и 
создание на уроках условий, при которых ученики с разным уровнем подготовки и 
способностями могли бы включиться в познавательную и творческую деятельность 
успешно и с удовольствием. На основе анализа литературных источников [3, 4, 5] нами 
выделены необходимые умения для развития творческой деятельности: умение искать, 
думать, сотрудничать, действовать, адаптироваться [6]. 

На наш взгляд, основным, при обучении данным умениям, должна быть 
использована деятельностно-развивающая технология обучения, формирующая 
всесторонне развитую личность ребенка. Исследователи Э.А. Голубева, К.К. Платонов, 
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др., справедливо рассматривают способности как 
результат деятельности человека [7]. Младшие школьники имеют особую потребность в 
слушании и воспроизведении, к творчеству, которую рационально использовать на 
уроках в качестве активатора познавательной деятельности Учитывая особенности 
детей в этом возрасте, нужно обратить внимание на условия проведения творческих 
заданий [9, 10]: удовлетворение, одобрение, творческое самовыражение, анализ 
достигнутых результатов, оригинальность. 

Экспериментальная работа проводилась на базе КГУ «Гимназии № 34» г. Алматы 
во 2 «Б» экспериментальном классе и 2 «В» контрольном классе в течение 2 месяцев.  
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Для выявления уровня креативности был использован тест оценки творческого 
мышления Торренса [11]. Кроме того, был проведен ряд заданий, чтобы 
конкретизировать область литературного развития, в которой отстает ученик. Они были 
направлены на изучение гибкости при создании слов, при конструировании текста, при 
подборе родственных слов [12]. 

Результаты показывают, что у обучающихся недостаточно хорошо развиты 
творческие способности. У 18 учащихся результат ниже нормы, у 10 выявлен средний 
уровень креативности и лишь у 2 – высокий. 

Календарный план экспериментальной работы включал в себя периодичность 
проведения уроков литературного чтения с использованием новых заданий и приемов. 
Учащимся были предложено разнообразные задания, направленные на развитие 
творческих способностей, такие как составление рассказов по картинкам, дополнение 
историй, создание собственных иллюстраций, игры «журналисты», «блогер», 
«психологи» при анализе произведений. Обучение стихосложению, инсценирование 
произведений, интонирование скороговорок и т.д. Уроки проводились, уделяя особое 
внимание мотивации и поощрению творческого подхода к заданиям. 

Использованные в исследовании методы вызывали у учащихся заинтересованность, 
стимулировали активность на уроке и не вызывали трудностей в организации. Кроме 
того, все методы требовали от учащихся активации воображения, внимания и 
креативности. 

На третьем этапе был проведен анализ результатов эксперимента. Оценивались 
качество выполнения заданий, эффективность использования новых приемов и их 
влияние на развитие творческих способностей учащихся. Итак, диагностика 
контрольного этапа показала, что в экспериментальном 2 «Б» классе уровень развития 
речевых творческих способностей учащихся улучшился на 7%. На среднем уровне 
развития находятся на 19% больше учащихся. На низком уровне развития находятся на 
26% меньше, чем на констатирующем этапе. В контрольном 2 «В» классе результаты 
практически не изменились по сравнению с констатирующим этапом. Эти данные 
свидетельствуют о том, что в уровне развития творческих способностей учащихся 
произошли существенные изменения, обусловленные проводимым в классе 
формирующим этапом. 

Из результатов проведенного исследования делается вывод о том, что 
использование предложенной методики на уроках литературы способствует развитию 
творческих способностей у младших школьников. Таким образом, разработанная и 
апробированная нами программа действительно способствует стимуляции творческой 
активности учащихся младшего школьного возраста, она показала свою эффективность 
и возможность ее использования в практике на уроках литературного чтения. 
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Путь к литературному поприщу Н.В. Гоголю (1809-1852) проложили 
небезызвестные «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «петербургские повести», но 
наиболее его значительным произведением остается поэма «Мертвые души» (1842). 
Комедия «Ревизор» (1842), наравне с «Мертвыми душами», является апогеем 
творчества писателя. Гоголь знал точно, что хочет написать именно комедию, но с 
сюжетом определиться не мог, потому написал А.С.Пушкину письмо с просьбой 
рассказать какой-нибудь «русский анекдот». Для начала нужно разобраться, почему 
Гоголя интересует именно комедия, и что он понимает под этим определением.  

Комедия – один из ведущих жанров драмы: произведение, в основе которого лежит 
осмеяние общественного и человеческого несовершенства [1]. Драматическое 
произведение, средствами сатиры и юмора высмеивающее пороки общества и человека, 
отражающее смешное и низкое; всякую смешную пьесу понимают как комедию [2]. 
Несомненно, в интерпретации Гоголя этот жанр не меняет своего смысла, но автор 
привносит в него свои особенности. Основной такой особенностью является 
гротескность сюжета. Гротеск отличается предельным преувеличением, придающим 
образу фантастический характер. Гротеск в то же время может выступить как 
комедийный парадокс, сопрягающий противоположность [3]. Иначе говоря, в комедии 
Гоголь желает совместить комичное и ужасное, создать такие образы героев, которые 
будут сочетать в себе гиперболизированный характер и непомерное зло. Нужен такой 
синтез для того, чтобы зритель пьесы не только смеялся, но и ужасался порокам в 
образах героев. Однако такое понимание творчества великого русского писателя было 
не всегда. Для того чтобы составить целостную картину видения читателями разных 
эпох комедии «Ревизор», обратимся к авторам учебников по истории русской 
литературы XIX века.  
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Стоит начать с одного изфундаментальных учебных пособий – «История русской 
литературы XIX века» под авторством В.И. Кулешова, 1997 года. Чтобы понимать, от 
лица какой эпохи говорит Кулешов, скажем, что это, в первую очередь, советский 
ученый-филолог, заслуженный профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, 
профессиональную свою деятельность начал в 1949 году. В.И. Кулешов, человек, в 
нашем понимании, «советский», и излагает видение, бытовавшее в советское время. 
Кулешов полагает, что «чиновничество он (Гоголь) ненавидел». Поэтому нашел 
гениальные сюжетные решения, чтобы его высмеять. По видению Кулешова, писатель 
стремился «только морально осудить взяточников и казнокрадов, чтобы 
усовершенствовать государственное устройство и дать возможность исправиться 
бюрократам» [4].  

Советские филологи допускают мысль о том, что Гоголь мог преследовать цель 
обличить нравственные пороки, не уходя в политику, однако в учебном пособии 1997 
года приводится следующий вывод: «Гоголь значительно усовершенствовал 
«Ревизора», усилил в нем социально-обличительные моменты (1842). Конечно, он по-
прежнему хотел остаться поучающим моралистом, а не социальным обличителем. Но 
все же выступает в качестве реалиста, обличителя»[4]. Получается, что исследователи 
того времени не могли отступить от мнения, что «Ревизор» – политически 
направленная комедия. В итоге, можно сказать, что советская интерпретация Гоголя в 
учебном пособии Кулешова обращает внимание на социальные аспекты его творчества, 
несмотря на сохранение моралистической направленности писателя. 

Далее поговорим о другом составителе учебного пособия по русской литературе 
XIX века – Ю.В. Лебедеве. Он является советским и российским литературоведом и 
писателем. Свою профессиональную деятельность он начал несколько позже 
В.И. Кулешова – в 1966 году. Учебник, рассматриваемый нами, профессор выпустил в 
2007 году. Литературовед обращает внимание на восприятие Гоголем театра и сцены в 
целом: «Продолжая просветительские традиции, Гоголь развивает «высокую» идею 
театра, его огромного значения в жизни общества, ибо со сцены можно говорить с 
широкой публикой, вызывая в ней отвращение к безобразному и «устремляя» ее к 
прекрасному и доброму» [5].Он также полагает, что «замысел Гоголя был рассчитан на 
иное восприятие комедии. Ему хотелось затронуть душу зрителя, дать ему 
почувствовать, что все пороки, представленные на сцене, свойственны в первую 
очередь ему самому. Гоголь хотел, по его собственному признанию, направить 
внимание зрителя не на “порицание другого, но на созерцание самого себя”» [5]. 
Именно об этом эпиграф произведения «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». За 
10 лет разницы между учебными пособиями В.И. Кулешова и Ю.В. Лебедева уже 
чувствуются изменения в понимании творчества Гоголя. Так Лебедев пишет, что автор 
«Ревизора» «надеялся не на политическое, а на духовно-нравственное воздействие 
комедии, полагая, что ее представление на сцене будет способствовать воскрешению 
души падшего русского человека» [5]. 

Следующая работа, рассматриваемая нами, составлена современным 
исследователем-филологом Н.В. Кожуховской. Свою профессиональную деятельность 
она начала в 1985 году, а учебник с курсом лекций по истории русской литературы XIX 
века издала в 2013 году. Таким образом, Н.В. Кожуховская – представитель 
современного нам поколения, поэтому ее взгляд на творчество Гоголя наиболее свежий 
и актуальный. По мнению литературоведа, «Ревизор» имеет такую глубину, на которую 
«не могло бы притязать простое, пусть сколько угодно острое „обличительство“» [6]. 
Кожуховская делает акцент на том, что характеры всех героев комедии не относятся 
непосредственно к их должностям, а применимы ко всем людям. Как предупреждал сам 
Гоголь в «Предуведомлении для тех, которые желали бы сыграть, как следует играть 
„Ревизора“»: «…пустой человек и ничтожный характер заключает в себе собрание 
многих тех качеств, которые водятся и не за ничтожными людьми» [7]. Следовательно, 
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можно сделать вывод, что, по Н.В. Кожуховской, комедия «Ревизор» не является 
обличительной для чиновников. Если что и есть в ней обличительного, то разве что 
представление Гоголем нравственных «болезней» общества.  

Все литературоведы, упомянутые нами – В.И. Кулешов, Ю.В. Лебедев, 
Н.В. Кожуховская – значительные представители своей эпохи, которые освещали 
прошлое словесного искусства с особым вниманием и глубиной. Ни в коем случае 
нельзя сказать, что какой-то из представленных авторов был не прав в своей трактовке 
«Ревизора». В комедии есть, несомненно, оба начала изобличения (социальное и 
духовное), но в зависимости от исторической эпохи, идеологии и других общественных 
особенностей, каждый из филологов представлял свою позицию. В советскую эпоху, 
окутанную тенью социалистического реализма, комедия «Ревизор» считывалась в 
большей степени как острый инструмент социального «обличительства». Сатирический 
портрет общества, населенного властными бездарями и подленькими чиновниками, 
стал визуальной аллегорией коррупции и бюрократической несправедливости. Каждое 
слово Гоголя казалось звучащим в унисон с требованиями времени, обличая те 
структуры общества, которые считались неприемлемыми для построения нового, 
справедливого мира. Так понимал комедию И. А. Кулешов, частично об этом же писал и 
Ю. В. Лебедев. Однако с течением времени, взгляд на «Ревизора» стал 
эволюционировать, словно переплетаясь с нитями новой реальности. В наше время 
произведение Гоголя все чаще читается как нравственная история, предостерегающая 
от иллюзий и морального разложения.  
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Антиутопия – жанр художественной литературы, описывающий невозможное 

общество, где все аспекты устройства и реалии жизни противоречат нормам 
человеческого бытия и морали. В антиутопии раскрываются отрицательные стороны 
социальной организации, которые могут привести к кризису и деградации общества. В 
отличие от утопии, которая представляет идеальное общество, антиутопия нацелена на 
выявление реальных рисков и недостатков существующего порядка вещей. Русская 
антиутопия развивалась на протяжении различных исторических эпох, отражая 
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социальные и политические условия своего времени. Антиутопические мотивы можно 
увидеть как в классической, так и в современной русской литературе. Можно выделить 
три периода развития русской антиутопии: советский, постсоветский и современный. 

Если говорить о советской антиутопии, то научная фантастика того времени 
изначально была ориентирована на утопизм, проектирование гармоничного 
коммунистического будущего. Поэтому главной целью антиутопии ХХ века стала 
критика такого подхода. В романе «Мы» Евгений Замятин создает картину будущего, 
где описывается тоталитарное общество с сильным государственным контролем и 
отсутствием свободы и индивидуальности, а также рассказываются безысходные 
истории героев. Мнение большинства литературных критиков направлено на то, что 
своим произведением Замятин критиковал коммунистический строй. Роман «Мы» 
считался «идеологически враждебным», поэтому и не публиковался на территории 
СССР. Только в 1952 году роман был опубликован на русском языке, но опять же 
не в СССР, а в США. Лишь в 1988 году, спустя более полувека после создания, роман 
«Мы» вышел на родине. Тем не менее, многие факты указывают на то, что роман 
вдохновлялся и «одинаковой» архитектурой Англии того времени.  

Немецкий исследователь творчества Е.И. Замятина Р. Гольдт имеет по этому поводу 
следующее мнение: «параллели английских городов с архитектурой Единого 
государства легко провести в романе «Мы». Но это не единственный «английский 
мотив», который позволяет предположить, что «Мы» одинаково направлено как против 
большевистского тоталитаризма, так и против западной механистической и 
утилитарной культуры, которая для Замятина не менее чревата насилием, чем советская 
власть». Таким образом, роман Евгения Замятина был создан не столько, чтобы 
раскритиковать советские идеи, сколько для того, чтобы подвергнуть сомнению 
концепт, построенный на полном контроле и отсутствии свободы. 

Повесть «Котлован» Андрея Платонова, созданная в начале 1930-х годов, напротив, 
явно посвящена русскому коммунизму, однако лавирует на стыке жанров. По словам 
Натальи Ласкиной: «В романе «Котлован» тоже есть элементы, дающие право называть 
его антиутопией: строительство идеального социума, попытки достичь тотальной 
общности — и герои, у которых не получается к ней присоединиться. Но это тот 
случай, когда интерпретаторы не могут сойтись во мнениях – утопия перед нами или 
антиутопия: прочтение слишком зависит от того, как читатель относится к 
коммунистической идее» [1]. Сюжет о строительстве гигантского котлована, в котором 
смыкается жизнь многих героев, становится метафорой советского строительства. 
Через призму «Котлована» показывается беспомощность и безысходность обычных 
людей, застрявших в тупике коллективной идеологии, где жертвы и потери становятся 
неизбежной частью повседневности. Утопия в его сюжете всегда трагически обречена, 
но он не мог писать с иронической дистанции, необходимой для антиутописта. 
«Котлован» Андрея Платонова – это произведение, которое остаётся ключом к 
пониманию советской эпохи и человеческой природы в целом. 

Особенностью ранней постсоветской русской антиутопии является историческое 
отображение текущей действительности, связанной с распадом государства. Очевидно, 
людей все еще терзал тот след, оставленный «распадом», не только государственным, 
но и ценностным в том числе. Потому, поиск новых духовных ориентиров стал 
отражением дальнейшего развития жанра. По словам А.Ю. Смирнова: «Антиутопия 
конца ХХ века представлена в разнообразных формах. Однако основной принцип 
художественного моделирования остается постоянным: создание негативной модели 
мира вместо утопии» [2]. 

Роман Татьяны Толстой «Кысь» является блестящим образцом того, как советская 
антиутопия эволюционировала в постсоветскую эпоху. Этот роман был задуман еще в 
1986 году, и в нем отсылки к антиутопическим штампам вплетены в 
постмодернистский контекст. В произведении «Кысь» персонажи становятся жертвами 
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загадочного Взрыва, а не тоталитарного контроля со стороны государства. Хотя в тексте 
много аллюзий на сюжеты о ядерной катастрофе, основное внимание направлено на 
распад культуры. Времени прошло не так много, еще живы те, кто помнят катастрофу, 
но язык бесповоротно мутировал, и от культуры прошлого остались бессвязные 
обрывки. На перепутье событий романа мы встречаем главного героя и, по 
совместительству, единственную надежду на возрождение культуры – Бенедикта. В 
этом мире напряженных противоречий и вечной борьбы за знание, Бенедикт становится 
не просто персонажем, а символом человеческой души. Его путь от скромного 
переписчика до влиятельного министра становится ведущей линией в повествовании, 
отражающей не только его личную трансформацию, но и изменения, происходящие в 
обществе. Культура языка становится центральной темой антиутопий тех времен, и эта 
тема смогла найти отражение в новорожденном жанре, названном «лингвистическая 
антиутопия» [3]. 

Ярким представителем жанра по праву считается и роман В. Вотрина «Логопед». 
Общество страдает от безграмотности, поэтому умение придерживаться правил 
пунктуации и орфографии становится определяющим фактором социального статуса. 
Каста логопедов, заботящихся о чистоте речи, играет значительную роль в защите 
орфоэпических норм. В то же время, из-за деятельности секты лингваров, 
установленный порядок находится под угрозой. В их противостоянии язык – это не 
просто ключевая тема романа, а самостоятельный персонаж, двигающий сюжет. По 
мнениюВ. Вотрина: «Язык в романе – самостоятельный и страшный персонаж, паразит 
сознания. Это народный язык, персонифицированное просторечие, с помощью своих 
носителей продирающееся к власти. И это вовсе не метафора. Потому что и в 
реальности люди приходят во власть со своим языком. А если люди находятся во власти 
долго, то их язык становится нашим. Происходит культурное насилие, но не над 
большинством – ведь это его язык приходит во власть. Насилие совершается над 
меньшинством, носителями условнокнижного языка» [4].  

Своеобразие современной русской антиутопии будет уместно рассмотреть и в 
творчестве Пелевина, поскольку большая часть его произведений часто пестрит 
элементами антиутопии. Взглянув на его работы, можно отметить, что элементы жанра 
встречаются повсеместно. Однако те не составляют фундаментальную часть его прозы. 
Для примера обратимся к одной из его работ под названием «S.N.U.F.F.». С одной 
стороны, можно заметить такие вещи, как деление мира на два слоя: верхний и нижний. 
Имеется также подробное описание государственного слоя. Тем не менее, на первый 
план выходит «высмеивание» состояния мира, а не общий социальный комментарий, 
свойственный жанру антиутопии. «Произведение В. Пелевина лишено дидактичности, 
свойственной жанру утопии, как лишено и характерного для антиутопии стремления 
развенчать существующие иллюзии всеобщего благоденствия. Вместо утопической 
дидактики на первый план выступает ирония, пронизывающая все уровни 
повествования» [5]. 

Таким образом, современная русская антиутопия состоит в «узнавании» 
реальности, в сочетании гиперболизированных деталей нашейдействительности с 
фантастическим ее «сдвигом»; писатели лишь усиливают, а зачастую лишь фиксируют 
то, что осуществилось. Более того, утопия наших дней редко может следовать канонам 
жанра, вследствие чего трансформируется в так называемый метажанр. 

Итак, жанр антиутопии занимает важное место в литературе и культуре, 
представляя собой средство критического осмысления современности. Он 
предупреждает нас о потенциальных опасностях авторитаризма, потере личной 
свободы и других угрозах, которые могут стать реальностью в будущем. Жанр 
антиутопии побуждает к действию, стимулируя общественный диалог о наших 
ценностях, целях и путях их развития. 
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Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» входит в золотой фонд русской 
литературы. Эта литературная сказка имеет множество источников, авторских и 
фольклорных, известна как мировой бродячий сюжет «Красавица и чудовище». Данный 
сюжет по классификации сказочных сюжетов Аарне – Томпсона имеет номер 425 C. Его 
варианты известны по всей Европе, а самый старый из них – сказка Апулея об Амуре и 
Психее. 

 В России сюжет известен по сказке «Аленький цветочек», записанной русским 
писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым со слов ключницы Пелагеи, а также 
сказке «Заклятый царевич» из сборника Афанасьева. В.Я. Пропп, анализируя типы 
сказок, выделяет в отдельную группу сказки с мотивом испытания типа «Амур и 
Психея». «Они особенно знамениты в истории мировой культуры и стали предметом 
литературных обработок» [1]. Ученый называет 10 русских народных вариантов этого 
сюжета. Наиболее знаменита запись, сделанная С.Т. Аксаковым, который, по 
собственному признанию, слышал эту сказку в деревне «не один десяток раз» [1]. 

В «Сравнительном указателе сюжетов» Л.Г. Барага схема сюжета сказки № 425 С 
передается следующим образом: младшая из трех дочерей просит отца привести ей 
редкостный цветок; он находит его; владелец сада – заклятый царевич в образе 
чудовища вынуждает отца за цветок отдать ему дочь; женившись, чудовище 
превращается в красавца» [2]. 

В сборнике А.Н. Афанасьева есть вариант волшебной сказки «Заклятый царевич», 
который является наиболее близким к тексту сказки С.Аксакова.  Главными героями 
произведения являются: купец, который привез дочери необычный цветок; младшая 
дочь купца, попросившая цветочек; змей, который позднее окажется заколдованным 
принцем. 

https://levelvan.ru/pcontent/dystopias-7/soviet
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/40166/1/smirnov.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-russkaya-antiutopiya-i-traditsiya-r-bredberi
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-russkaya-antiutopiya-i-traditsiya-r-bredberi
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-zhanra-antiutopii-v-povesti-v-pelevina-s-n-u-f-f
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-zhanra-antiutopii-v-povesti-v-pelevina-s-n-u-f-f
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Рассмотрим функции и мотивы аксаковской сказки в сравнении с традиционной 
композицией волшебной сказки (по функциям В.Я. Проппа). 
 
 Функции Мотивы (сюжет) 
1 Исходная ситуация Жил-был богатый купец, вдовец. У него было три 

дочери 
2 Отлучка Отец уезжает торговать, и каждая дочь просит его 

что-нибудь ей привезти: старшая просит 
драгоценности, средняя – зеркало, младшая – 
аленький цветочек. 

3 Вредительство На купца нападают разбойники и грабят его, и он 
оказывается один в лесу.  

4 Перемещение в иной 
мир  

Темный лес перед ним начинает расступаться. Купец 
попадает в чудесный дворец.  

5 Испытание Купец ест и ложится спать. Утром он выходит в 
чудесный сад и видит аленький цветок.  

6. Нарушение запрета и 
появление 
заколдованного героя  

Герой сорвал аленький цветочек, в ту же минуту 
появился «зверь не зверь, человек не человек, а так 
какое-то чудище, страшное». 

7 Запродажа Хозяин сада – чудовище. Он требует себе дочь купца. 
Отец вынужден согласиться. 

8 Героиня отправляется в 
путь и встречается с 
заколдованным героем. 

Девушка попадает в этот сад при помощи перстня. 
Героиня не пугается страшного зверя.  

9 Нарушение запрета Девушка захотела увидеть лесного зверя, тот 
соглашается. Она  видит чудище и теряет сознание. 

10 Испытание Придя в себя, героиня слышит, что зверь плачет, и  
ей стало жалко и совестно. 

11 Трудная задача Героиня отпрашивается домой. Зверь дает ей кольцо, 
которое мгновенно доставит ее домой и обратно, и 
дает ей сроку три дня и три ночи, и ни часу больше.  

12 Вредительство Дома завистливые сестры переставляют часы, она 
опаздывает на час и видит зверя мертвым и плачет.  

13 Трансфигурация Героиня теряет сознание, а когда приходит в себя, 
видит, что ее обнимает прекрасный   царевич, 
заколдованный герой. 

14 Свадьба Все заканчивается свадьбой.  
  

Как видим, некоторые функции в литературной сказке опущены, некоторые 
переставлены. «Кое-что в сказке ключницей Пелагеей искажено против народного 
оригинала. Но вырисовывается образ русской Психеи, которой не нужна стрела Амура, 
чтобы обрести настоящую любовь, несмотря ни на какие препятствия» [1].  

Как известно, В.Я. Пропп выделил семь типов героев сказки в зависимости от 
функции: вредитель (антагонист); волшебный помощник; царевна или её отец (искомый 
персонаж); отправитель; герой (герой-искатель или герой-жертва); ложный герой. 

Герои сказки С. Аксакова выполняют схожие функции, они вписываются в 
типологический ряд народной сказки. Купец (отправитель) отправляется в далёкое 
плавание по торговым делам. Обещает своим дочерям выполнить любое их желание. 
Выполнение желаний старших дочерей требует серьёзных трат и усилий, но отец 
старается выполнить всё в точности. Желание младшей дочери заставляет купца 
задуматься, он обещает исполнить и её просьбу.  
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Чудище (герой) – заколдованный принц, владелец замка. Когда-то был превращён 
злой колдуньей в страшное чудовище. Вынуждает купца отдать ему одну из дочерей 
взамен на сорванный им аленький цветочек. Создаёт для девушки идеальные условия 
для жизни в замке, становится её другом, но долго не показывается, боясь испугать. 
Отпускает девушку на три дня проведать отца и, не дождавшись её вовремя, чуть не 
умирает. Услышав от неё признание в любви, превращается снова в прекрасного 
принца.  

Старшая дочь (ложная героиня) просит у отца венец из самоцветов. Несмотря на 
любовь и привязанность к отцу, не соглашается отправиться к чудовищу в обмен на 
спасение отца. 

Средняя дочь (ложная героиня) просит у отца привезти ей из-за моря 
необыкновенное зеркало из восточного хрусталя, смотрясь в которое не стареют, а 
становятся краше с каждым днём.  

Младшая дочь (героиня). Это главная героиня, молодая добрая девушка. Просит у 
отца привезти аленький цветочек, который красивее всех на белом свете. Любит своего 
отца. Отправляется к ужасному невидимому хозяину замка, живёт в роскоши, 
привязывается к нему. Проходит время, и она влюбляется в невидимого господина, 
уговаривает его показаться. Увидев чудовище вживую, пугается, теряет сознание. Затем 
привыкает к ужасному облику чудища. Опоздав после свидания с родными, 
возвращается в замок, признаётся умирающему зверю в любви. Тот превращается в 
принца-красавца.  

Совершенно очевидно, что литературная сказка очень близка народному варианту 
по композиции и типам героев. Однако есть отличия, которые привносит рассказчица – 
ключница Пелагея. 
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Исследование выбранной темы построено на основе теоретического материала по 
определению понятия «внесюжетные элементы» в художественном произведении. 
Прозаическую ткань произведения формируют художественные элементы, среди 
которых сюжет считается основой его композиции.  Помимо сюжета существуют еще и 
так называемые внесюжетные элементы. Они помогают раскрыть характер героев, 
определить перспективы развития сюжета, служат дополнительной характеристикой 
образа-персонажа, способствуют развитию сюжета [1:479].  Иногда такие элементы 
ставятся наравне с сюжетом произведения, выполняя главенствующую роль. 
Выделяются особенности описания окружающей среды героя, влияющие на его 
развитие, формирование и мировосприятие [2: 306].  

На основе освещенных теоретических материалов о роли внесюжетных элементов 
исследовано своеобразие образа Луны в произведениях Н.В.Гоголя, К.Воннегута, 
М.А.Булгакова и в романе Ш.Муртазы «Ай мен Айша» («Луна и Айша»). В 
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произведениях указанных писателей образ Луны в роли внесюжетного элемента 
выступает как мотив, повторяющийся типологический элемент в поэтике произведений. 

Исследователями творчества Н.В.Гоголя отмечаются ночные мотивы и образы в 
качестве особенностей творчества писателя. Для писателя ночь – это особенное время, 
в течение которого раскрывается душа человека, его мысли, идеи, желания [3: 114]. 
Гоголь часто использует эпитет «божественная», доказывая, что присутствие Бога в 
мире важно и естественно именно в ночное время суток [4:217]. Образ луны, месяца, 
звезд Гоголь наделяет сакральным, значимым смыслом. Лунный свет преображает душу 
человека. Образ луны Гоголь характеризует так: «В ней (луне) необъятно, и чудно, и 
толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Душа предчувствует что-
то необычайное, удивительное и, желая увидеть его в природе, раскрывается ему 
навстречу».  Для Гоголя лунный свет «чудесен», он «имеет в себе тайное свойство 
придавать предметам часть звуков и красок другого мира» [5:114].  В повести «Ночь 
перед Рождеством» много удивительного, таинственного, связанного с Луной, 
подчеркивающего ночную гармонию: «Ночь – чудо» [6:57]. Исчезновение луны меняет 
ночную природу, все погружается в темноту. В такую ночь невозможно «колядовать и 
славить Христа» [7:153]. После возвращения луны все сразу осветилось и заиграло 
чудным блеском. Все проникнуто согласием земли и неба в общем прославлении 
рождения Творца. [8:167].   

Подобная история повторяется в повести «Майская ночь, или Утопленница», где 
ночной пейзаж играет несколько другую роль. Повествователь повторяет фразу 
«Божественная ночь! Очаровательная ночь!». Таким образом, Н.В.Гоголь заставляет 
читателя восхищаться, любоваться этой прекрасной картиной лунной ночи [9:288]. 

Образ Луны является чуть ли не главным персонажем в романе «Ай мен Айша» / 
«Луна и Айша» казахского писателя Ш.Муртазы [10]. Ш.Муртаза посвятил роман Айше 
– своей матери, сумевшей после репрессии мужа и его безвестной гибели одной 
сохранить семью. Все события передаются через восприятие главного героя – 
пятилетнего мальчика Барсхана. Ведущим мотивом в романе Ш.Муртазы является образ 
Луны: к нему часто обращается герой-ребенок в различныемоменты жизни, доверяя 
ейвсе своё самое сокровенное [10:8]. 

Полагаем, что для Барсхана имеет значение роль Луны в жизни человека. О полной 
луне повествуется в главе под названием «Заиндевелый птенец». Главному герою тогда 
было пять лет, и рассудок его был как белый лист без пятнышка. Вечерний зимний 
мороз завораживал мальчика. Ему казалось, что, несмотря на сильный мороз, этот 
лунный свет в ауле Жуалы согревал его жителей, а в особенности Барсхана. Эта ночь 
для семьи стала решающей, после неё жизнь разделилась и начала рушиться. Этой 
ночью семья потеряла кормильца, отца. Мальчик проснулся от крика матери, когда 
«чьи-то длинные силуэты, увели Муртазу. Сын услышал напоследок только крик отца, 
чтобы мать сберегла «птенцов». Сыну показалось, что на крик матери, «Луна 
перевернулась, сиявшая Луна скрылась за тучи, и со всех сторон наступала первая ночь 
сиротства». [10]. Символ Луны в романе «Ай мен Айша» отображает психологическое 
состояние ребенка, способствует передаче его внутренних переживаний. 

Одним из ярких представителей американской литературы является американский 
писатель Курт Воннегут (1922-2007), считающий внесюжетный элемент Луны 
основополагающим и использующий его во множестве своих произведений. Лунный 
свет в рассказе «Ночь для любви» играет более важную роль в судьбе молодых женщин, 
в отличие от мужчин, которых он больше раздражает. Восхищение лунным светом 
связано с возрастом человека, считает Курт Воннегут. Чем старше становится мужчина, 
тем меньше ему нравится лунный свет, в частности, Терли Уайтмену, отцу молодой 
девушки Нэнси. Лунный свет когда-то в молодости свел влюбленных: мать девушки и 
отца молодого человека, но их совместная судьба не сложилась. Но луна стала 
символом любви их детей.  



297 

В русской литературе использование внесюжетного элемента Луны также 
характерно для творчества М.А.Булгакова. Луна обретает особое символическое 
значение в романе «Мастер и Маргарита», являясь спутником Воланда. Луна, 
явившаяся в Москву на Великую Пасху, символизирует загадочность, мистику и 
непредсказуемость. Она противопоставляется повседневной действительности и 
господствующему порядку в романе, представляя свободу, чудеса и высший разум, 
напоминая о возможности преодоления ограничений и подлинной сущности 
существования [11:188].  

В итоге, можно сказать, что в произведениях Н.В. Гоголя Луна как внесюжетный 
элемент используется для раскрытия души человека, его мыслей. Она напрямую 
связана с Богом, что отражает суть мифологии славян. У Ш.Муртазы образ Луны 
неразрывно связан с главным героем, который делится с ней сокровенным. Она 
сопровождает его в трудные минуты жизни. Как и у Гоголя, у Ш.Муртазы Луна как 
внесюжетный элемент в поэтике романа способствует раскрытию характера главного 
героя, передаче картины мира казахского народа, в судьбе которых Луна сохраняет свое 
мифическое, божественное значение. 

Внесюжетный элемент луны в творчестве Булгакова – символический мотив, 
подчеркивающий философские и метафизические аспекты его произведений. У Курта 
Воннегута внесюжетный элемент, Луна, способствует раскрытию психологического 
состояния влюбленных молодых людей. 
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Несмотря на актуальность данной темы, в Республике Казахстан она остается пока 

малоизученной. Речевой портрет представляет собой индивидуальные особенности 
речи человека, связанные с психологией, гендером, лингвистическими, 
этнокультурными и социальными характеристиками личности.  

Изучение проблемы исторически начинается с фонетического анализа речевого 
портрета, методы описания которого были разработаны в середине 60-х годов XX века 
М. В. Пановым. Путем анализа произношения отдельных личностей ученый создает 
ряд фонетических портретов известных людей. Его исследования выявили также 
различия между разговорной речью и литературным языком.  

Концепция речевого портрета продолжает активно разрабатываться. В современной 
лингвистике Ю. Н. Караулов определяет речевой портрет как проявление языковой 
личности в речи человека, как составной и многоуровневый набор языковых 
способностей, умений и готовности к различным речевым поведениям разной 
сложности [1: 32]. О. С. Иссерс уделяет особое внимание коммуникативному 
поведению личности. Она описывает так называемый «коммуникативный портрет», 
который связан с анализом характеристик речевого поведения личности [2: 65]. 
Согласно мнению Т. П. Тарасенко, в речевом портрете проявляются следующие аспекты 
личности: возрастные, гендерные, психологические, социальные, этнокультурные и 
лингвистические [3: 8]. Анализируется запас слов, словосочетаний, которым пользуется 
та или иная языковая личность.  

Другой уровень – тезаурус. Один из параметров – богатый лексикон, который 
отражает владение автором лексико-грамматическим фондом языка. Он репрезентирует 
языковую картину мира. Характерно, что при описании речевого портрета учёные 
акцентируют внимание на использовании речевых оборотов, разговорных формул, 
лексики, которые делают личность известной и узнаваемой.  

Следующий уровень – прагматикон, включающий в себя определенную систему 
целей, мотивов, которых придерживается личность в процессе общения. На наш взгляд, 
заслуживают внимания модели анализа М. Н. Гордеевой [4] и В. Т. Абишевой [5], 
которые, обобщая результаты различных подходов к описанию речевого портрета, 
выделяют конкретные критерии для анализа и сосредотачиваются на особенностях 
речевого поведения, таких, как особенности характеристики речевого поведения 
(этикетные формулы, речевые клише, прецедентные феномены, языковая игра), 
лингвокультурные особенности (отражение культуры в языке), рефлексия персонажей и 
метаязыковые пометы. Е. А. Гончарова отмечает, что «лексический состав фразы 
представляет образно-понятийную сферу персонажа, а синтаксическая структура 
отражает особенности логико-экспрессивной связи между образами и понятиями в 
процессе их восприятия» [6: 98]. По ее мнению, особенности речевой структуры 
персонажа проявляются не только в повторах лексического уровня, таких как 
предпочтительная лексика и социально-территориально окрашенная лексика, но и в 
предпочтении однотипных синтаксических конструкций. Б. К. Максимов фокусируется 
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на рассмотрении речевого портрета молодежи, особенно на лексическом уровне. 
Учёный стремится определить моральный облик нового поколения через анализ 
молодежного жаргона [7].  

Ученые выделяют основные характеристики: фонетический, охватывающий 
особенности словоупотребления, грамматику, структуру предложений и интонационные 
аспекты речи, такие как мелодика, темп и паузы, грамматический, лексический и 
синтаксический уровни.  

Мы постарались построить наше исследование на примере известного 
казахстанского журналиста, автора более 50 научных публикаций и многих 
документальных фильмов Артура Платонова. Являясь руководителем и ведущим 
аналитической программы «Потрет недели» на телеканале КТК, преподавателем 
кафедры международной журналистики Казахского Национального университета им. 
Аль-Фараби, вице-президентом Гражданского Альянса Казахстана, Платонов, имея 
аналитический склад ума и харизму, сумел развить такие качества, как убеждающая 
речь, способность расположить к себе. Внимание телезрителей привлекает его 
спокойствие, уверенность в правоте своих слов, твёрдость характера. Отметим, что он 
почти не прибегает к жестикуляции. Аудиторию привлекает его богатая, образная речь, 
риторические вопросы. В выпусках программы «Портрет недели» журналист умело 
использует разнообразную лексику, обогащенную стилистическими оттенками. Он 
часто прибегает к метафорам, таким как «крах беззакония» и «слезные письма», чтобы 
передать определенные образы и идеи. Также он использует метонимию, когда 
описывает события или обстановку, говоря не напрямую, а через ассоциации, например, 
«чуть тарелку не съел». При этом он часто применяет прием градации, располагая слова 
в таком порядке, чтобы каждое следующее слово усиливало эмоциональную и 
смысловую нагрузку, как во фразе «богатство, безнаказанность, бесчеловечность», 
стремясь создать в одном из своих сюжетов образ нравственной деградации и 
безответственности. Наблюдения показывают, что ему присуща политическая и 
социальная лексика: «во благо народа», «справедливая экономика», «сильный 
президент – сильная страна» и др.  

Для создания динамичности и эмоционального насыщения текста он прибегает к 
использованию фразеологизмов, таких как «тоска зеленая», «живого места не 
осталось». Высказывания телеведущего порой отличаются категоричностью и 
прямолинейностью, а также содержат экспрессивные фразы, подчеркивающие его 
отношение к обсуждаемым темам. Для его речи характерны разговорные слова и фразы: 
«загвоздка», «пошло-поехало» и др. Журналист широко использует различные 
стилистические приемы для выражения своих мыслей.  

Его многочисленные победы на международных и национальных форумах, двойная 
награда «Общественное признание» как «тележурналист десятилетия», а также звания 
«Человек года» и звание лауреата премий «Выбор года в Казахстане» в номинации 
«Лучший тележурналист» свидетельствуют о его выдающихся достижениях и уважении 
в профессиональном сообществе.  

 Таким образом, исследование речевого портрета Артура Платонова помогает не 
только лучше понять его речевые особенности, стиль и методы работы, но и оценить 
его значимость в современном журналистском содружестве.  
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В свете глобализации в современном обществе с каждым днём возрастает 

потребность знания нескольких языков. С ростом числа обществ, где преобладает 
многоязычие, становится все более значимым понимание влияния разнообразия языков 
на различные сферы человеческой жизни. Один из самых интересных аспектов 
заключается в воздействии использования нескольких языков на развитие когнитивных 
способностей, таких как память, внимание, творческое мышление и аналитические 
навыки. Поэтому необходимость проведения анализа с целью определения позитивного 
воздействия многоязычия на развитие человеческого интеллекта определяет 
актуальность темы исследования.  

Эволюция понимания влияния мультилингвизма на человека представляет собой 
увлекательное путешествие через различные научные дисциплины, включая 
психолингвистику и лингвокульрологию. В начале XX века отмечалась важность 
изучения влияния языка на мышление и восприятие мира. Одним из ранних 
исследований, играющих важную роль, была работа Бенджамина Уорфа. Однако с 
развитием психолингвистики в середине XX века стали появляться более 
систематические и экспериментальные исследования. Новые работы выявляли 
важность взаимосвязи языка и мышления. Исследования в области второго языка также 
стали активно развиваться, показывая, что мультилингвальные люди могут иметь 
улучшенные когнитивные способности.  

В то время как психолингвистика сосредоточивается на влиянии языка на 
индивидуальное мышление, культурологическое направление в лингвистике 
обращается к влиянию языка на общество и культуру. Ключевые исследования в этой 
области проводились Э. Сепиром и Б. Уорфом, которые развивали идею языкового 
относительного сравнения, они предположили, что структура языка определяет способ 
мышления [1]. Их исследование демонстрировало, что билингвальные люди имеют 
лучшую когнитивную гибкость и могут лучше справляться с задачами, требующими 
переключения внимания. Это открытие подтверждало позитивные эффекты 
мультилингвизма на когнитивные процессы.  

Наше исследование разнообразия языков на формирование личности подчеркивает 
важность языкового воздействия не толькона отражениекультурных ценностей, но и 
видит в нем активный формирующий фактора. Различные языки предлагают 
разнообразные концептуальные категории, которые влияют на способность человека 
адаптироваться к окружающей среде. Связь между лингвистикой и характером человека 
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демонстрирует, что билингвальные индивиды обладают уникальными личностными 
чертами. Например, билингвальные дети чаще проявляют высокий уровень 
когнитивных навыков, таких, как гибкость мышления и аналитические способности [2: 
210]. Детальный анализ специфических особенностей языков, таких как лексика и 
синтаксис, позволяет установить, какие именно аспекты языка формируют личностные 
черты. Например, структуры языка, акцентирующие внимание на социальных 
отношениях или выражении эмоций, могут формировать особенности эмпатии и 
общительности у носителей этих языков [3: 72].  

Некоторые культуры используют более прямые или, напротив, косвенные формы 
общения, что может отражаться на характере и личности носителей этих языков. 
Например, в японском языке прямые высказывания часто считаются грубыми, поэтому 
японцы могут предпочитать использовать более вежливые и косвенные выражения, что 
может формировать их личность. Данное явление работает и в обратную сторону. 
Используя примеры из реальной жизни можно доказать уместность наших утверждений 
и наблюдений. Первым примером будет история девушки, которая выросла в культуре, 
где уважение и такт к собеседнику считается высшей ценностью. Используя эти 
принципы в общении на своем родном языке, она становится более внимательной и 
деликатной в разговорах. Однако, когда она говорит на английском языке, где прямые 
высказывания более обычны, она может показаться более прямолинейной и 
директивной [4]. История информанта и ее адаптация к разным языковым контекстам 
подчеркивает, как разные языки предлагают разнообразные концептуальные категории, 
влияющие на способность адаптироваться к окружающей среде, и позволяет увидеть, 
что язык не только отражает, но и формирует культурные ценности и мировоззрение.  

Исследование показывает, что мультилингвы могут переживать себя как разные 
личности в зависимости от языка общения. Например, следующий участник, 
владеющий как испанским, так и английским языками, проявляет больше 
эмоциональной выразительности на испанском, нежели на английском. Подобно ему, 
другой волонтер отмечает различия в своей личности при общении на арабском и 
английском языках. На арабском она чувствует глубокую связь с традициями и 
семейными ценностями, в то время как на английском проявляет большую 
профессиональность и уверенность [5]. Эти примеры демонстрируют, что билингвы 
обладают уникальными личностными чертами и способностями, такими как гибкость 
мышления и аналитические способности. В контексте современного общества, 
значимость мультилингвизма проявляется в его влиянии на различные сферы жизни. 
Мультилингвы имеют больше возможностей для успешной коммуникации в 
многоязычных средах, что способствует расширению культурных горизонтов и 
повышению уровня толерантности в обществе. Кроме того, мультиязычные 
специалисты востребованы в различных областях, таких как бизнес, образование и 
международная дипломатия, благодаря своей способности адаптироваться к 
разнообразным культурным контекстам и эффективно взаимодействовать с 
представителями различных культур.  

Таким образом, мультилингвизм играет ключевую роль в современном обществе, 
способствуя развитию когнитивных способностей и повышению 
конкурентоспособности личности в условиях многоязычной среды, воздействует на 
развитие характера и формирование личности, оказывает значительное положительное 
влияние на развитие когнитивных способностей, таких как гибкость мышления, 
аналитические навыки и способность к переключению внимания. Мультиязычные 
индивиды обладают улучшенными когнитивными способностями по сравнению с 
одноязычными, что подтверждает важность изучения нескольких языков для 
стимулирования умственной активности. Изучение изменений в структуре и динамике 
трудового рынка под воздействием мультилингвизма позволяет сделать вывод о 
повышенном спросе на мультиязычных специалистов в различных областях 
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деятельности, что является дополнительным подтверждением его позитивного влияния 
на общественное развитие.  
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Средства массовой информации, интернет-платформы и социальные сети 

предоставляют многообразие текстов, формирующих в обществе определенное 
восприятие мира, что оказывает воздействие на когнитивные и речевые процессы 
носителей языка. В медиатекстах встречаются метаязыковые высказывания, 
являющиеся речевой формой, в рамках которой язык становится объектом рефлексии. 
Такие высказывания не просто передают информацию, но и осуществляют её 
интерпретацию, оценку и тем самым оказывают манипулятивное воздействие.  

Большая языковая модель (Large Language Model, LLM) представляет собой 
разновидность искусственного интеллекта, подготовленного к работе с текстовой 
информацией за счет обучения на больших объемах текстовых данных.  

Процесс обучения больших языковых моделей требует огромных вычислительных 
ресурсов и больших объемов данных. Модели обучаются на материалах, собранных из 
различных источников, таких как интернет, книги, статьи и другие текстовые данные. В 
ходе обучения модели адаптируются к сложностям естественного языка, выявляют 
структуру, семантику и контекст, что позволяет им генерировать тексты высокого 
качества и выполнять различные задачи, связанные с обработкой естественного языка.  

Большие языковые модели могут быть применены в различных областях, таких как 
машинный перевод, автоматическая генерация текста, обработка естественного языка, 
анализ текстов и многое другое. Они используются в разработке различных 
персональных помощников, систем автоматического ответа на вопросы, генерации 
контента для веб-сайтов, а также в различных научных исследованиях в области 
лингвистики и искусственного интеллекта.  
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С помощью больших языковых моделей возможны сравнительные исследования 
метаязыковой деятельности носителей языка, а полученные данные могут дать 
представление о том, какие изменения происходят в национальных языковых  
картинах мира.  

В процессе нашего исследования осуществляется анализ текстов, содержащих 
метаязыковые высказывания, с использованием методов обработки естественного языка 
(NLP). Большие языковые модели помогают выявить общие и индивидуально-
авторские черты метаязыковой деятельности носителей разных языков и культур.  

Модели предлагается задача обнаружить метаязыковые высказывания и 
проанализировать метакомпоненты в контекстах из медиа-дискурса. Для точности 
ответов сформулирована следующая структура запроса: «Выдели из данного контекста 
метаязыковые высказывания, которые предполагают субъективно-авторский 
комментарий к изображаемым событиям и фактам. Выдели в них значимые компоненты 
и проанализируй их с точки зрения функции в данном высказывании. Учитывай, что 
структурно-семантическим компонентом метаязыковых высказываний являются 
метаоператоры, к которым относятся глаголы и существительные, обозначающие 
речевые и интеллектуальные действия, а также лексическая единица «слово».  

Рассмотрим анализ высказывания на примере: «Слово «миф» для многих значит нечто 
отвлеченное от реальности, существующее лишь в идеях и словах. Да, отчасти это так. 
Именно на словах ведет дебаты некоторая часть нашей общественности, в сознании 
каковой ясно проступают либо про-, либо антизападные установки. Но антрополог с 
культурологом скажут, что миф существует не только как идея, он управляет социумом 
и через действия. Это происходит посредством ритуалов, то есть неких особенных 
действий, смысл которых состоит в разыгрывании мифа как драмы. Суть мифа 
открывается в ритуале, суть ритуала скрыта в мифе» (novgaz. com).  

GPT-4 выдает следующее: 
I. «Метаязыковые высказывания, предполагающие субъективно-авторский 

комментарий: 
1. «Слово «миф» для многих значит нечто отвлеченное от реальности, 

существующее лишь в идеях и словах».  
2. «Да, отчасти это так».  
3. «Именно на словах ведет дебаты некоторая часть нашей общественности. . . ».  

II. Компоненты: 
1. 1. «Слово» – лексическая единица.  
1. 2. «значит» – глагол интеллектуального действия.  
1. 3. «существующее» – глагол, обозначающий состояние или процесс.  
2. 1. «Да» – утвердительное частица, подтверждающая авторское мнение.  
2. 2. «отчасти» – наречие, указывающее на частичное согласие автора.  
3. 1. «Именно на словах» – упоминание «слово» как метаязыкового компонента.  
3. 2. «ведет дебаты» – глагол речевого действия.  

III. Анализ функции компонентов: 
1.1. «Слово» – акцент на определенной лексической единице и ее 

интерпретации.  
1. 2. «значит» – указание на значение слова и его трактовку.  
1. 3. «существующее» – обозначение особенности мифа как чего-то имеющегося в 

сознании.  
2. 1. «Да» – автор подтверждает чью-то точку зрения.  
2. 2. «отчасти» – автор согласен, но не полностью, с предыдущим утверждением.  
3. 1. «Именно на словах» – подчеркивание роли языка в формировании мнений.  
3. 2. «ведет дебаты» – обозначает активное речевое взаимодействие общества  
и его основание на словесных поединках.  

https://www.novgaz.com/index.php/2-news/347-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Таким образом, в выделенных метаязыковых высказываниях автор выражает свою 
точку зрения относительно того, как воспринимается и обсуждается миф в обществе».  

Как видим, модель дает подробный анализ метавысказываний, которые ей удалось 
распознать, поэтому сгенерированный ответ можно считать удовлетворительным. 
Однако в предложенном контексте было пропущено метавысказывание «Но антрополог 
с культурологом скажут, что миф существует не только как идея, он управляет 
социумом и через действия». Здесь представлен метаоператор «но антрополог с 
культурологом скажут», фиксирующий интерпретацию понятия «миф» с точки зрения 
профессиональной деятельности говорящих.  

Таким образом, использование языковых моделей в сфере лингвистических 
исследований может автоматизировать многие процессы, что значительно ускорит 
аналитическую работу и даст исследователю возможность обрабатывать большие 
объемы данных.  
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Термин «медиа» стал неотъемлемой частью современной медиакультуры и 

ключевым словом цифровой эпохи. Слово «медиа» происходит от латинского «medium» 
(посредник). Данный термин приобрел свое современное лингвокультурное значение в 
XX веке. Сначала он использовался, чтобы обозначать традиционные средства массовой 
информации (газеты, радио и телевидение). Затем в его понятийное поле стали входить 
цифровые платформы, социальные сети и онлайн-ресурсы. Сегодня термин «медиа» 
является ключевым элементом современной медиакультуры и обозначает средства 
массовой коммуникации, которые служат для передачи социально-значимой 
информации и формирования общественного мнения.  

Термин «медиа» часто ассоциируется с распространением информации 
посредством новостей. Медиа также формирует развлекательный контент, на медийных 
платформах размещаются образовательные материалы. Термин «медиа» также связан с 
культурными трендами. Темы, которые активно обсуждаются в медийном пространстве, 
могут оказывать значительное влияние на культурные предпочтения и ценности 
общества. С развитием технологий термин «медиа» стал ассоциироваться с цифровой 
революцией и возможностью мгновенного доступа к информации, а также с возросшей 
интерактивностью в сфере коммуникации.  

Термин «медиа» оказывает существенное воздействие на формирование 
общественного мнения, культурных предпочтений и стереотипов. Слово «медиа» 
отражает общественную потребность в информации и общении, поскольку сами медиа 
стали ключевым инструментом для распространения знаний и формирования 
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социокультурных ценностей. Слово «медиа» вошло в ядро современной лексической 
системы.  

Фразеологизмы и метафоры, связанные с термином «медиа», отсутствуют, 
поскольку данный термин является относительно новым и в большей степени 
техническим. Тем не менее, существуют прецедентные выражения, получившие 
широкое распространение в различных лингвокультурах. Канадский культуролог 
Г. М. Маклюэн в своей знаменитой фразе «the medium is the message» («средство 
сообщения само является сообщением») выразил простую идею — форма передачи 
сообщения, то есть медиа, несет в себе собственный смысл [1]. Различные виды медиа 
и формы коммуникации транслируют месседж по-разному. Считается, что 
Г. М. Маклюэн акцентировал внимание на технологическом аспекте коммуникации. 
Адресат должен владеть средствами коммуникации, анализировать контекст и 
раскрывать смысл сообщения для успешной коммуникации. Отметим, что исследования 
теоретических положений Г. М. Маклюэна позволили современному философу 
М. Кастельсу проанализировать влияние новейших технологий на развития 
современной культуры. По мнению М. Кастельса, системообразующим фактором 
развития общества выступает Интернет как новое средство медиа [2].  

В процессе исследования, проводившегося на материале Национального корпуса 
русского языка, было отмечено изменение употребления слова «медиа» в русском 
языке. До 2020 года по данным НКРЯ слово «медиа» было одним из частотных в 
основном корпусе НКРЯ. Начиная с 2020 года, употребление этого термина снизилось. 
Во-первых, это может быть обусловлено тем, что база данных не была актуализирована 
в течение указанного периода. Во-вторых, это может означать изменение употребления 
термина или его замену другими словами (например, СМИ, средства массовой 
информации и коммуникации и т.п.), что также этот факт требует дальнейшего анализа.  

Мы пришли к выводу о необходимости дальнейшего изучения использования 
данного термина в современном российском медиадискурсе и в Национальном корпусе 
русского языка. Для более полного рассмотрения значения и изменений в 
использовании термина «медиа» необходимы дополнительные исследования. Они 
могут включать анализ актуальных источников, таких как статьи, новости, публикации 
в социальных сетях и на сайтах.  

Заключение. Термин «медиа» подвергается уточнению и корректировке в 
соответствии с развитием новых технологий и общественных потребностей, он играет 
ключевую роль в современной медиакультуре, обозначая различные средства 
коммуникации. Его употребление прошло эволюцию от обозначения им традиционных 
средств массовой информации до включения в свое понятийное значение новейших 
цифровых технологий. Слово «медиа» является ключевым словом современной 
цифровой эпохи.  
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Программа «Флагман» фокусируется на развитии устных и письменных навыков 
американских студентов в русском языке, в соответствии с принципом 
взаимосвязанного обучения различным видам речевой деятельности. Этот подход 
предполагает одновременное формирование четырех основных видов речевой 
деятельности в рамках определенного последовательно-временного соотношения, с 
использованием специальной серии упражнений.  

Курс «Язык научной презентации» направлен на подготовку студентов к написанию 
научных текстов и устным выступлениям. Он развивает у студентов способность 
обосновывать выбор темы исследования, анализировать материалы источников 
информации, создавать структурированные научные тексты и эффективно выступать 
перед аудиторией.  

Занятия по курсу включают изучение особенностей научного стиля, а также 
требования к презентациям научно-исследовательских проектов. Студенты обучаются 
распознавать стилевые и языковые особенности научной речи, формулировать гипотезы, 
доказывать свои утверждения и представлять информацию логично, аргументированно 
и объективно.  

Программа обучения предоставляет студентам возможность изучать специальные 
курсы по различным областям научной деятельности, таким как политология, 
международные отношения, информатика, геология и другие. В результате 
прослушивания этих курсов студенты приобретают не только новые знания, но и 
развивают способность анализировать и сравнивать академические подходы в 
Казахстане и США.  

Работа над научно-исследовательским проектом, которая включает письменный и 
устный этапы, обеспечивает студентам возможность развивать навыки критического 
анализа, логической структурированности и устного выступления. Оценка проектов 
включает в себя критерии, такие как четкость цели работы, стилевое изложение 
материала, уровень оформления презентации и умение корректно и аргументированно 
отвечать на вопросы. Такой опыт не только расширяет научный кругозор студентов, но 
также совершенствует их навыки научного общения на русском языке, что имеет 
потенциал для дальнейшего применения в американской академической среде.  

В процессе изучения научного стиля русского языка студенты сталкиваются с 
особенностями использования безличных предложений и местоимения «мы». Эти 
морфологические особенности характеризуются большей степенью обобщенности и 
неопределенности лица, что соответствует требованиям научной речи. Замена личных 
конструкций безличными предложениями или инфинитивными формами научной речи 
способствует формированию стилевой черты отсутствия категоричности и 
субъективности высказывания.  

В рамках проекта по выбору научной траектории студенты развивают не только 
академические навыки, но и культуру профессионального общения. Этот процесс 
включает в себя овладение различными аспектами языка и коммуникативных качеств, 
таких как умение выступать перед аудиторией, аргументированно отстаивать свою 
позицию, анализировать информацию по специальности и вести дискуссию, что 
является важным компонентом подготовки студентов к научной деятельности.  
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Выполнение научно-исследовательского проекта предполагает использование 
разнообразных учебно-познавательных приемов, направленных на развитие 
познавательной самостоятельности и творческих способностей студентов. В результате 
работы над проектом студенты формируют научное мировоззрение, усваивая систему 
знаний и способов умственной деятельности, что представляет собой важный этап их 
академического развития. В рамках научного стиля русского языка широко 
используются имена существительные с суффиксами, обозначающими признак 
действия, состояния или изменения. Упражнения по трансформации словосочетаний в 
отглагольные существительные способствуют формированию навыков работы с 
синтаксическими связями, такими как управление, что является важным аспектом 
обучения научной речи.  

В научной речи присутствует отвлеченность и обобщенность, которые отражаются 
в использовании видовых форм глаголов. Формы несовершенного вида часто 
предпочтительнее форм совершенного вида из-за их более отвлеченно-обобщенного 
значения. Обращение внимания на видовременные формы глаголов является важным 
аспектом подготовки студентов к написанию научных текстов, помогая избежать частых 
ошибок у иностранных студентов.  

Задания, направленные на объединение предложений с использованием 
деепричастных оборотов, способствуют формированию синтаксических навыков 
написания научных текстов. Такие упражнения развивают способность 
структурировать информацию и строить более сложные синтаксические конструкции, 
что важно для ясного и логичного изложения научных исследований.  

Процесс оценивания презентаций научно-исследовательских проектов 
представляет собой важный этап в обучении иностранных студентов. Критерии оценки, 
такие как четкость постановки цели работы, логичность изложения материала, уровень 
стилевого оформления и грамотность речи, играют ключевую роль в оценке качества их 
работы.  

Таким образом, работа над научно-исследовательским проектом и его презентацией 
способствует формированию у студентов интереса к научному творчеству и овладению 
методикой самостоятельного решения научных задач на русском языке. Этот процесс 
также способствует развитию творческого мышления, самостоятельности и углублению 
теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения. Более того, он 
помогает улучшить культуру русской речи и обогатить словарный запас студентов, что 
является важным аспектом их академического роста и профессионального развития.  
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Говоря о проблемах обучения языкам, необходимо отметить особую роль, которую 

занимают в современном языкознании этнические и культурные процессы. Думается, 
что понимание этого вопроса неразрывно связано с признанием культуры как 
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социально унаследованной совокупности практик и верований, детерминирующих 
структуру повседневной жизни человека. Культура – это то, что общество делает, и то, о 
чем оно думает; язык же как совокупное искусство мышления – источник сведений о 
том, как общество мыслит. Человеческое познание мира полностью определено языком 
[1:171].  

В современной лингводидактике в последние десятилетия 
лингвокультурологический подход к обучению языку (языкам) стал занимать прочные 
позиции, наряду с другими общедидактическими и частнометодическими принципами 
школьного преподавания. Учитывается, что особенности культуры носителей языка 
отражаются в различных языковых и культурных картинах мира и выражаются в 
несовпадении когнитивных структур, в соответствии с которыми строятся 
высказывания в разных языках. Следовательно, игнорирование культурного компонента 
значения грамматических явлений может привести к нарушению основополагающих 
культурных ценностей носителей русского языка [2:196-197].  

В этой связи обратимся к новому учебнику русского языка, вызвавшему широкую 
общественную дискуссию: З. К. Сабитова. Русский язык. Учебник для 8 классов 
общеобразовательных школ. Алматы: «Мектеп», 2017 [3].  

В учебнике русского языка знаки культуры могут быть общемировыми, 
славянскими и казахстанскими. При определении признаков связи языка с культурой 
наше внимание будет направлено на поиск безэквивалентной лексики – слов, план 
содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо современными и 
иноязычными лексическими понятиями [4: 78], а также на включение в тексты 
учебника фразеологизмов. Под фразеологизмами понимаем устойчивые выражения 
разной семантической спаянности, то есть не только фразеологические сращения и 
единства, но и крылатые слова, пословицы и поговорки. В свете представленных выше 
понятий перейдем к анализу учебника в культурологическом аспекте.  

Структура учебника предполагает деление дисциплины на главы, включающие в 
себя лексические и грамматические темы. Всего насчитывается 9 глав: «Семья: права и 
обязанности», «Развлечения и спорт», «Мир профессий», «Космос», «Разнообразие 
форм жизни», «Вода в жизни человека», «Еда: необходимость или роскошь?», «Музыка 
в современном обществе», «Научные открытия и технологии».  

Используя разные подходы к определению культуры при рассмотрении каждого из 
разделов можно ожидать разные возможности каждой из глав учебника, но наиболее 
актуальными для данного исследования являются герменевтический и диалогический 
подходы. Диалогический подход понимает культуру как форму общения людей разных 
культур, форму диалога; для него «культура есть там, где есть две (как минимум) 
культуры, и самосознание культуры есть форма её бытия на грани с иной культурой» 
[4: 85]. Разделы данного учебника связаны с культурой с точки зрения описательного 
подхода, в котором культура представляется чертами, отличающими человека от 
«животного мира».  

Особенностью данного учебника является отраженный здесь лексический и 
герменевтический материал. Тексты для чтения и разбора представлены отрывками 
публицистического и научного стиля. Например: «Кошачье кафе», «Стоит ли быть 
дизайнером?», «Где начинается граница космоса?».  

Впервые фрагменты русской художественной классической литературы встречается 
на стр. 43 в извлечениях из произведений М. А. Шолохова и М. М. Пришвина. На стр. 
86 в упражнение вводятся цитаты, содержащие высказывания о труде писателя. 
Важным нам представляется мнение М. Горького «Я люблю книги: каждая из них мне 
кажется чудом, а писатель – магом». Эта мысль является существенной в современную 
эпоху, когда чтение книг нередко заменяется видеорядом. На стр. 125 находим 
предложение из текста И. С. Тургенева. На стр. 70 в упражнении пересказан отрывок из 
биографии А. П. Чехова; на стр. 83 помещён отрывок из автобиографии А. Ахматовой. 
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В следующих заданиях школьникам предлагается поразмышлять над фактами жизни А. 
Ахматовой, выявить черты ее характера, а также определить стиль самого текста.  

В учебнике присутствуют примеры безэквивалентной лексики, включающие в себя 
демократизмы, которые знакомят школьников с понятиями «Конституция РК», а также 
«Конвенция, в которой права каждого ребёнка закреплены законодательно».  

Имеют место архаизмы, под которыми понимаются слова, которые в современной 
речи заменены синонимом: молвить (с. 19), нега.  

Есть в тексте учебника наименования бытовых предметов, характерных для 
русской и казахской культур: хозяйка, бричка, тогыз кумалак (национальный вид 
спорта), (эко)вожатый. В задания учебника включены элементы фольклора (хлеб да 
вода – здоровая еда, хочешь есть калачи – не лежи на печи) и мифологии. Встречаются 
и элементы древнегреческой культуры: марафонцы, имена богов. Элементы русской 
фразеологии, кроме грамматического значения (часто это одиночные деепричастия или 
деепричастные обороты, которые не обособляются), они содержат и дидактические 
смыслы: работать не покладая рук, слушать затаив дыхание (с. 48).  

В тексте учебника содержатся заимствования из иностранных языков, не из 
русского и казахского: марафон (с. 51), чат (с. 50), блог (с. 50), волонтёры (с. 50), 
сноубордисты (с. 50), форум, рафтинг, каякинг, флешмоб (с. 58), тьютор (с. 90), 
градация (с. 201).  

В качестве заключительного вывода констатируем наличие известной доли 
национально-культурного материала в анализируемом нами учебнике З. К. Сабитовой. 
Этнический контекст в этом учебнике способствует формированию у учащихся 
уважительного отношения к разным культурам народов и стимулирует интерес к 
изучению русского языка.  
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«Невероятно интересный», «ужасно красивый», «необъятная даль», «огромный 

опыт» – с примерами интенсификации признака в русском языке мы сталкиваемся во 



310 

многих контекстах, что, несомненно, вызывает интерес у многих исследователей языка. 
Под интенсификацией следует понимать «количественную модификацию качества, 
представляющую это качество существенным (релевантным) для говорящего и / или 
слушающего и выдвигающую данную форму на первый план по ее значимости» 
[1: 304]. Определяя категорию интенсивности «производной между категориями 
качественности и количественности», С. Е. Родионова отмечает: «с одной стороны, все 
изменения происходят в рамках данного качества, но, с другой стороны, что-то 
принципиально меняется для человека» [1: 302]. Последнее Н. С. Лукьянова видит в 
субъективном представлении говорящего об этой мере, как сильно отличающейся от 
нормальной. Столь же неоспоримым нам представляется утверждение автора о том, что 
«интенсивность «провоцирует» коммуникативную (речевую) экспрессивность» [2:189–
190]. Т. В.  Матвеева полагает, что «параметрическая оценка провоцирует включение 
эмоциональных реакций и выработку прагматической оценки» [3:15].  

Итак, в современном русском дискурсе получила распространение группа 
усилителей, среди которых наиболее заметна конструкция Х от слова совсем. Она 
выполняет роль интенсификатора, «усиливающего» семантику той или иной единицы в 
этом предложении.  

В Национальном корпусе русского языка проиллюстрированы многочисленные 
случаи употребления конструкции от слова совсем: 1) Я не терплю критику, от слова 
совсем. 2) Хочу сказать, что повторять этот замечательный опыт мне не хочется, 
от слова «совсем». 3) Главная причина в том, что мама не дружит с технологиями от 
слова «совсем» [4]. Во всех образцах выражение знаменует абсолютное отсутствие 
чего-либо (осуществления какого-либо действия / состояния).  

Лингвисты, исследующие данную конструкцию (М. М. Вознесенская и 
О. И. Северская), отмечают: это «фразеологизированное выражение» произошло от 
«свободного сочетания от слова Х», употребляющегося в качестве отсылки к 
этимологии слова, то есть к оси парадигматики: Чудесный – от слова чудо. В своей 
новой семантической наполненности же от слова совсем отсылает нас к оси 
синтагматики, то есть компонент Совсем синтагматически связан со словами этого или 
предшествующего предложения» [5: 474].  

Значение интенсификации тесно связано с ключевым компонентом анализируемой 
конструкции – словом Совсем. Данное наречие меры и степени несет функцию 
указания на степень величины или на оценку признака субъекта речи. С. А. Григорьева 
определяет его как наречие, указывающее на «бóльшую интенсивность итогового 
состояния» [6: 1082]. Последнее и послужило причиной формирования в современном 
русском языке конструкции от слова совсем, которой Совсем «подарило» свою 
семантику.  

Определив семантику выражения, можно говорить и о роли исследуемой 
конструкции в предложении. Стоит начать с тенденции к гиперболизации в 
современном русском языке. На это обратила внимание А. Вежбицкая, отметившая 
гиперболизованность русской речи как средство «выражения любых оценок, как 
положительных, так и отрицательных» [7: 416]. Гиперболизованность, таким образом, –
характерная черта современного русского языка, широко использующего 
интенсифицирующие средства.  

Действительно, в разговорной речи носителей языка, в СМИ и в других источниках 
часто можно услышать подобные словосочетания: гиперинтересная книга, 
сверхмощный автомобиль и т.п. Анализируемая нами конструкция является именно 
таким «усилителем» значения: Я не сильна в немецкой литературе, от слова совсем 
[Разговорный дискурс]. Так, в предложении она выполняет ту же функцию, что и 
наречие – функцию обстоятельства меры и степени.  

Следует заметить, что, хотя по характерным функциям и приемам интенсификация 
и гиперболизация – близкие явления, интенсификация не достигает столь явного 
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ирреального преувеличения, характерного для гиперболизации. Например, подобное 
преувеличение выявляем в предложении: Я убью тебя за эту «двойку» (убить – 
‘лишить жизни, умертвить'), но не наблюдаем в таком, как: Своей «двойкой» ты меня 
просто убила (убить – 'сильно расстроить, привести в отчаяние') [5: 476].  

Необходимо отметить некоторые особенности употребления выражения 
от слова Х. Так, в ряде случаев в его составе присутствует интенсифицирующее 
слово, являющее собой или редупликант усилительного средства основной части, или 
его синоним / антоним: Описанная Вами история мне совершенно не нравится, от 
слова совершенно. Такие случаи повтора лишь усиливают интенсивность. Включение 
же синонимических интенсификаторов позволяет разнообразить выражение 
усилительной семантики: Роботы нужны исключительно для того, чтобы вытеснить 
и заменить человека совсем. От слова окончательно. Использование антонимичных 
усилителей производит весьма парадоксальный эффект: Сосед немного подслеповат, 
от слова очень. И все время путал свою собаку с чужими [5: 477–478].  

Как было справедливо замечено исследователями М. М. Вознесенской и 
О. И. Северской, конструкциям свойственно меняться, причем не только семантически, 
но и морфологически, и синтаксически, в результате чего конструкция от слова совсем 
претерпела ряд изменений, наиболее явное из которых – освобождение от 
фиксированного компонента совсем путем замены его на полные или частичные 
синонимы [5: 475–477]. Наблюдения лингвистов М. М. Вознесенской и О. И. Северской 
иллюстрируем извлеченными из НКРЯ примерами. Так, на месте элемента Х в 
конструкции от слова Х можно встретить: 

1) различные наречия меры и степени – очень: Люблю кофе, от слова очень… Вкус, 
аромат...; много: Для комфортной жизни надо работать много, от слова очень 
«много»; слишком: В квартире тепло от слова СЛИШКОМ! Летом будет ещё жарче! 
[4];  

2) качественные наречия в значении меры и степени – невероятно: Красиво от 
слова невероятно!; ужасно: Народу много от слова «ужасно»; сильно: Я уже не 
молодая женщина (от слова сильно) [4]; 

3) отрицательные местоименные наречия – никогда: Скучно у нас не бывает от 
слова никогда; никак: Разъем HDMI не работает от слова никак; никуда: Но я теперь 
совсем невыездная. От слова никуда [4]; 

4) фразеологизмы-интенсификаторы – ни разу: Завтрака нет – но найти в округе 
кофейню/булочную для позавтракать – не вопрос от слова ни разу; ни капельки: 
Пломбира в аромате я не чувствую, от слова ни капельки [4].  

Как видно из приведенных примеров, конструкция от слова Х допускает 
довольно широкую вариативность звена Х. Однако все варианты замены объединены 
семой ‘указание на степень интенсивности проявления признака, состояния’.  

Таким образом, категория интенсивности находит проявление в рассматриваемой 
нами конструкции от слова совсем, где Совсем – вариативный компонент, 
объединяющий слова и фразеологизмы со значением степени.  
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Сегодня исследователи различных лингвистических школ все чаще обращаются к 
языковому сознанию личности. Доказано, что выраженное в тексте «сознание» 
формируют собой определенный образ, отличающийся особой устойчивостью и 
эмоциональностью.  

Формирование образа в современном мире происходит на определенных 
площадках: информационных каналах, печатных, видео- и интернет-платформах, и 
частота упоминаний того или иного объекта внимания в СМИ определят его 
медиаимидж: «Проблема воздействия языка на человека, его способ мышления и его 
поведение напрямую связаны со средствами массовой коммуникации. Информируя 
человека о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ оказывает влияние на весь строй 
его мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня» [1].  

Пресса отражают широчайший диапазон общественных установок, а язык СМИ 
является источником для теоретического осмысления многих явлений, одним из 
которых выступает понятие «образ молодежи». Ведь именно молодежь как ведущая 
часть гражданского общества активно вовлекается и участвует в информационно-
идеологическом пространстве. Средства языкового выражения, с помощью которых 
казахстанская молодежь идентифицируется в медийном дискурсе, становятся яркими 
дискурсивными маркерами.  

Материалом исследования послужили тексты из печатных и электронных 
казахстанских русскоязычных СМИ (с 2019 по 2023 гг.), которые были отобраны с 
помощью метода сплошной и целенаправленной выборки. Ключевыми словами явились 
лексемы «молодежь» ('молодое, подрастающее поколение; молодые люди; юноши, 
девушки' [2]) и «казахстанская молодежь».  

Социальная общность «молодежь» в СМИ с опорой на казахстанское гражданство 
номинируется следующим образом: «молодежь Казахстана»: «Президент подчеркнул 
особую роль молодежи Казахстана, которая растет в свободной и независимой 
стране, показывая миру уникальность нашей страны, наше мировосприятие и нашу 
самобытность» (Ulysmedia.kz от 17 июня 2023); «казахстанская молодежь»: 
«Казахстанская молодежь: стоит ли на нее рассчитывать» (Qmonitor.kz от 11 марта 
2021); «казахская молодежь»: «Очень приятно, что казахская молодежь прекрасно 
владеет русским» (Caravan.kz от 03 февраля 2022); «национальная молодежь»: 
«национальная молодежь оказала благотворительную помощь» (Adyrna.kz от 22 
октября 2022); «молодежь страны»: «Молодежь страны также показала 
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неравнодушие к будущему Казахстана» (Ulysmedia.kz от 06 июня 2022); «молодые 
казахстанцы»: «Молодые казахстанцы ценят семью и здоровье больше, чем 
образование» (Exclusive.kz от 14 февраля 2023); «молодые казахстанские парни/ 
девушки»: «несколько практических рекомендаций для молодых казахстанских парней 
и девушек, которые думают связать свое будущее с развитием технологий» 
(DigitalBusiness.kz от 26 июня 2023); «казахстанские ребята»: «как казахстанские 
ребята работали волонтерами в Америке и Европе» (The-steppe.com от 31 августа 
2022).  

Основная часть молодых граждан Казахстана сформировалась уже в эпоху 
независимости, что делает актуальным выражения со словами «потомки», «поколение» 
в сочетании с лексемой «трансформация»: «Нынешняя молодежь Казахстана – это 
поколение, которое родилось и выросло в период серьезных политических, социальных и 
экономических трансформаций» (Newtimes.kz от 23 апреля 2021).  

Слово «независимость» здесь выступает в качестве идеологической скрепы, 
связанной не столько с прошлым, сколько с будущим: «потомки независимости»: 
«Потомки независимости» – духовное совершенствование, профессиональный рост и 
общественное совершенствование молодежи» (Ulysmedia.kz от 21 октября 2021); 
«поколение независимости»: «я возлагаю на вас – поколение независимости – большие 
надежды» (Ulysmedia.kz от 15 декабря 2021); «поколение независимой страны»: 
«Мы – поколение независимой страны» (Puls-zko.kz от 12 декабря 2020); «ровесники 
независимости»: «Я и мое поколение – ровесники независимости! Мы открыты, мы 
готовы слушать и слышать. Мы готовы словом и делом доказывать свою правоту» 
(Orda.kz от 16 декабря 2021).  

Обратим внимание, что в текстах СМИ по отношению к казахстанской молодежи 
частотно употребление местоимений «наш / наши / у нас»: «Наша молодежь по-
современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и 
горизонты будущего» (Orda.kz от 17 июня 2023) и наречия «вместе», что репрезентуют 
коммуникацию старшего и молодого поколений, необходимую для решения 
общественно значимых задач: «Вместе с вами, с молодежью, мы обязательно 
построим новую страну, Новый Казахстан, вторую республику. И у нас все получится» 
(Ulysmedia.kz от 21 марта 2022).  

Так в средствах массовой информации возникает тема преемственности, которая 
строится на оппозиции «старшее поколение / молодые люди»: «Во главу угла 
президент поставил преемственность поколений, передачу ценностей от старшего 
поколения к молодежи» (Ulysmedia. kz от 17 июня 2023).  

Особенно интересно молодость репрезентуется на метафорическом уровне. Так 
отличительной чертой молодых людей является «блеск в глазах», а их активность и 
целеустремлённость связывается с идеей огня, горения: «Чрезвычайно интересно было 
поработать с молодежью, увидеть их проекты и горящие глаза» (Ulysmedia.kz от 15 
апреля 2022). Частотна ассоциация молодежи и с яркостью, красочностью, светом – 
«цвет нации», «яркие звезды нового поколения», «их дорога в светлое будущее». 
Основой еще одной метафорической конструкции выступает «строительство». Так, 
молодежь представляется «строителями будущего»: «Лелеять и поддерживать 
молодежь: о тех, кто будет строить светлое будущее Казахстана» (24.kz от 18 
декабря 2023).  

Встречаются сочетания и с отрицательной коннотацией – «молодежь категории 
NEET» описывает неблагоустроенных, не нашедших себя в этой жизни людей, а 
метафора «золотая молодёжь» («золотые детки») отражает общие для современности 
идеи социального неравенства: «представители золотой молодежи откровенно 
пренебрегают общепринятыми правилами и даже законами» (Nur.kz от 06 августа 
2019).  
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Отметим, что в казахстанском медийном дискурсе встречаются клишированные 
синтаксические конструкции типа «молодёжь – это ИДЕЯ»: «лицо страны»: 
«Молодежь – лицо современного Казахстана» (Adyrna.kz от 22 октября 2021); 
«богатство страны»: «Молодежь Казахстана – главное богатство страны» (Jjtv.kz от 
23 декабря 2020); «потенциал страны»: «Казахстан имеет огромный потенциал в 
лице молодежи» (Newtimes.kz от 21 апреля 2021); «фактор перемен» и «носитель 
идей»: «Нынешняя молодежь Казахстана – исключительный и важный фактор 
перемен, носитель новых идей» (Bilimdinews.kz от 30 сентября 2020) и прочее.  

Конечно, «молодежь» содержит в себе множество и других идентификаций: юноши 
и девушки, подростки, студенты, спортсмены, молодые ученые, активисты и др. Все эти 
определения представляют собой комплекс различных признаков молодежи, 
формируемых в пространстве СМИ, и позволяют нам сделать вывод, что, с одной 
стороны, они отражают сложившиеся общественные настроения, а с другой, – являясь 
эффективным средством воздействия на аудиторию, выступают и в качестве 
инструмента формирования определенных ценностных ориентиров.  

Материал подготовлен в рамках проекта «Механизмы формирования 
коллективной идентичности казахстанской молодежи: социолингвистический и 
дискурсивный подходы» по грантовому финансированию МНВО РК на 2022-2024 гг. 
(ИРН AP14869030).  
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Актуальные изменения, происходящие на разных уровнях языковой системы, 

довольно часто бывают обусловлены таким социокультурным феноменом, как 
взаимодействие языков. При этом важно обозначить, что данное явление имеет 
множество частных случаев. В качестве наиболее любопытных последствий 
современного языкового взаимовлияния следует выделить процесс смешения родного 
языка с неродным и включение в «речевое поле» заимствованной лексики.  

Смешанный язык – это язык, образованный в результате негенетического развития 
двух языков. Причем лингвисты Н. Б. Вахтин и Е. В. Головко отмечают, что это не 
«язык-посредник», а «средство самоидентификации», необходимое для обеспечения 
внутригруппового общения [1: 150]. При формировании смешанного языка лексика 
может быть взята из одного языка-источника, а большинство грамматических структур 
– из другого. По этой причине можно заявить о том, что любой смешанный язык 
предполагает билингвизм.  

Один из смешанных языков XXI века – «рунглиш», скорее представляющий собой 
«псевдодиалект английского языка» [2]. Основная функция «рунглиша» заключается в 
ускорении коммуникации между носителями двух разных языков (английского и 
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русского), однако английские компоненты можно обнаружить и в речи двух 
собеседников, оба из которых свободно владеют русским языком. Таким образом, 
указанная выше функция теряет свой смысл, и понятие «рунглиш» сводится к 
широкому употреблению английской лексики в русском дискурсе. В этой связи уместно 
вспомнить слова Л. П. Крысина о том, что активизация использования иноязычных слов 
– это один из самых живых, социально значимых процессов, имеющих место в 
современной русской речи [3:142].  

Особого внимания в «рунглише» заслуживает словообразовательная сторона, а 
именно то, как английские слова приспосабливаются к русской грамматической 
структуре. Рассмотрим некодифицированные неологизмы: «зачекиниться» (от англ. 
check in – «регистрироваться»), «залогиниться» (от англ. log in – «войти в»), 
«зафрендиться» (от англ. friend – «друг»). Справедливо считать, что перечисленные 
слова образовывались поэтапно. Например, «зафрендиться» было получено следующим 
образом: либо «френд»-«френдить»-«френдиться»-«зафрендиться», либо «френд»-
«френдить»-«зафрендить»-«зафрендиться». Наличие двух возможных 
словообразовательных цепочек свидетельствует о так называемой множественности 
мотивации, или «омонимии словообразовательной формы» [4].  

Носители русского языка стремятся создать все условия для полного совпадения 
словообразовательной структуры английских и русских слов. Это не только 
подкрепляет тенденцию к интенсивному проникновению заимствованной лексики в 
русский язык, но и демонстрирует нам высокую степень освоенности подобных слов. 
Так, мы можем установить, что английское существительное «friend» на русской почве 
смогло видоизмениться в глагол, содержащий, помимо корня, префикс, суффиксы и 
постфикс. Аналогичный состав морфем имеют и другие англицизмы, приведенные 
ранее. Сегодня данное слово, означающее «подружиться» (чаще всего – подружиться 
именно в интернете) можно встретить в речи молодежи, которая систематически 
пользуется новыми заимствованиями при общении в социальных сетях.  

Обратим внимание и на обратный процесс – образование русских слов с помощью 
английских формантов. Обсудим происхождение прилагательных «читабельный», 
«смотрибельный», «комфортабельный», «презентабельный», «транспортабельный» и 
т.п. Оказывается, этих слов бы не существовало, если бы не английский продуктивный 
суффикс -able (-ible), выражающий идею способности, пригодности к чему-либо. 
Присоединяясь к корню существительного, суффикс -абельн (-ибельн) образует 
прилагательное со значением обладания качеством, выраженным в основе, или со 
значением возможности осуществления действия, названного мотивирующим словом. 
Продолжим этот ряд образований разговорными словами типа «покупабельный», 
«носибельный», «неоткрывабельный» – дело в том, что они часто имеют ироническую 
семантику, и это отлично иллюстрирует современная русская литература. Процитируем 
фрагмент из романа Юлии Колесниковой «Солнце бессонных»: «Выбирать, во что 
одеться, мне пришлось недолго, мой носибельный гардероб уменьшался с той же 
скоростью, с какой рос живот».  

К смешению языков довольно часто прибегают маркетологи Казахстана. В марте 
2024 года компания «Бургер Кинг» выложила рекламную публикацию, где было 
упомянуто слово «ДӘМ’n’БОКСы». Это пример того случая, когда происходит 
смешение не двух, а сразу трех языков: «дәм» – казахское слово, которое переводится 
как «вкус»; ’n’ – неофициальный сокращенный вариант союза «and»; «бокс» – 
английское заимствование, которое могут употреблять как синоним к словам «коробка», 
«ящик», «упаковка» в русском языке.  

Реклама казахстанского шоколадного батончика «Snatch» также нередко строится 
на переплетении языков. Интерес представляет, например, такое словосочетание, как 
«Көктем Vibe». В нем мы обнаруживаем казахское слово «көктем» в значении 
«весенний» и английское слово «vibe», которое толкуется как «атмосфера» или 
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«настроение». Отметим попутно и то, что в XXI веке последнее слово пережило 
транслитерацию (превратившись в «вайб») и прочно закрепилось в молодежном сленге. 
Даже словарь новейших иностранных слов Е. Н. Шагаловой содержит в своем списке 
данное заимствование.  

Однако назревает следующий вопрос: для чего нам слово «бокс», если есть 
«коробка», зачем нам нужен «вайб», если уже имеется слово «настроение»? Суть в том, 
что каждый акт заимствования приводит или к образованию совершенно новых 
наименований, или к замене уже существующих понятий. То есть заимствования могут 
приходить в язык не только тогда, когда возникает потребность в обозначении ранее 
никак не называемых предметов, явлений, видов деятельности, но и тогда, когда 
необходимо уточнить уже имеющуюся дефиницию, внести уникальный 
дополнительный оттенок. Так, например, «бокс» часто обозначает именно коробку с 
подарками внутри, а «вайб» – это не просто настроение, а атмосфера, создаваемая 
определенным человеком, местом или ситуацией.  

Таким образом, смешение языков и феномен заимствования лексики становятся не 
только модными, но и необходимыми явлениями. С помощью различных 
словообразовательных формантов, взятых из другого языка, в русской лексической 
системе возникают новые слова, способные упрощать процесс коммуникации. Более 
того, смешение языков привлекает внимание молодой аудитории, в связи с чем к нему 
прибегают грамотные маркетологи.  

Другой важный аспект охватывает возможность заимствований нюансировать ряд 
понятий, которые уже знакомы носителю русского языка. Тем не менее существуют две 
совершенно противоположные точки зрения в отношении роли заимствованной лексики 
в русском языковом и культурном пространстве. Доктор филологических наук 
Е. В. Сенько убеждена в том, что внедрение многочисленных иностранных слов в 
русский язык может оказать «давление на духовность» [6: 73]. Исследовательница 
Н. В. Кушнарева также считает важнейшей целью современного общества сохранение 
«могучего» русского языка, однако в своей статье автор все же признает, что процесс 
заимствования – это «новый виток в истории развития языка» [5: 60].  
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Процесс номинации связан с понятием коннотации, под которой подразумевается 
добавочное экспрессивное значение или образное, характерное для процесса вторичной 
номинации. Коннотация восходит к схоластической логике и в лингвистике начала 
изучаться с XVII в. В исследованиях XX в. представляется возможным выделение трех 
основных направлений изучения коннотации: семиотическое (через прагматическую 
интерпретацию текста), психолингвистическое (ассоциативные значения) и 
лингвистическое (стилистические, добавочные значения с ярко выраженной 
экспрессивностью).  

Внутри описанных выше направлений существует ряд классификаций, 
выделяющих сходные компоненты (экспрессивный, оценочный, эмоциональный, 
стилистический и их комбинации: экспрессивно-оценочный, эмоционально-оценочный 
и т.п.). Анализ существующих точек зрения на компоненты коннотации показал 
неоднозначность в выделении определенного числа этих компонентов, в классификации 
их внутренних элементов и в распределении лексики внутри классификаций. Тем не 
менее, можно вывести общую тенденцию в разделении внутри эмоционального, 
оценочного и экспрессивного компонентов лексики на две группы. С одной стороны, 
выделяются слова с эмоциональным, оценочным и экспрессивным значениями, 
входящими в денотат, с другой – слова с непосредственно перечисленными 
компонентами, образующими коннотативное значение, что вызывает больший интерес. 
Касательно стилистического компонента отмечаем два аспекта его изучения: 
функционально-стилистический (сфера применения слов) и экспрессивно-
стилистический (отношение говорящего). Также важно отметить как постоянную 
закрепленность за лексемами тех или иных коннотативных значений, так и ситуативное 
приобретение некоторых значений непосредственно в контексте.  

Материалом исследования выступает словообразовательное гнездо верно-
цепочечного типа с исходным словом чёрный, включающее 241 производное слово на 
четырёх ступенях словообразовательной деривации [1].  

Из словообразовательного гнезда с исходным словом черный была произведена 
выборка нескольких словообразовательных цепочек, всесторонне отражающих 
исследуемый языковой материал. Анализ данного материала позволил заключить, что 
коннотативное значение, выделяющееся в цепочках лексем, носит непоследовательный 
характер выражения.  

Эмоциональный компонент коннотативного значения может встречаться в 
словообразовательной цепочке в каждой лексеме: в цепочке черный → чернявый → 
чернавка → чернавочка эмоциональность выражается в отношении к характеристикам 
внешности и усиливается на III ступени деривации посредством добавления суффикса -
очк-); появиться только на какой-то ступени деривации посредством добавления 
суффиксов субъективной оценки (в цепочке черный → чернец → черница → черничка 
эмоциональность выражена в словообразовательной модели с суффиксом -к-, 
придающим значение уменьшительности и экспрессивной ласкательности); убавиться 
из-за сужения лексического значения деривата (в цепочке черный → черновой → 
черновик → черновичок на II ступени деривации в связи с потерей значения подсобной, 
грязной работы).  
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Экспрессивный компонент коннотативного значения функционирует подобно 
эмоциональному, и достаточно часто данные компоненты неразрывно связаны между 
собой (в уже упомянутой цепочке черный → чернец → черница → черничка), что не 
исключает случаев независимого их выделения в лексемах (чаще случаи независимого 
проявления экспрессии, нежели эмоциональности).  

Помимо этого, особый интерес вызывает экспрессивная образность, основанная на 
метафорическом или же метонимическом переносе (в цепочке черный → чернить → 
очернить → очернение на всех ступенях деривации выделяется переносное значение 
глагола – порочить, выставлять в неблагоприятном свете).  

Оценочный компонент коннотативного значения имеет характеристику одного из 
часто встречающихся и весьма устойчивых компонентов, который может выделяться в 
лексеме как контекстуально (в цепочке черный → черносотенец → черносотенство 
оценочность имеет контекстуальный социально-классовый и чаще всего негативный 
характер), так и непосредственно фиксироваться в лексическом значении слова (в 
цепочке черный → чернокнижие → чернокнижец отрицательная характеристика, 
вызванная видом магических практик).  

Стилистический компонент коннотативного значения выделяется регулярно и 
проявляется в двух сферах: экспрессивно-стилистической (в цепочке черный → 
черника → черничина на II ступени деривации появляется разговорная окраска) и 
функционально-стилистической.  

Таким образом, заключаем, что внутри словообразовательных цепочек 
прослеживается три основных тенденции функционирования коннотативных значений: 
сохранение на каждой ступени деривации определенного набора коннотативных 
компонентов, что является наиболее частотной тенденцией; увеличение на какой-либо 
ступени деривации набора коннотативных компонентов чаще всего посредством 
словообразовательных аффиксов, что является редкой тенденцией; уменьшение на 
какой-либо ступени деривации набора коннотативных компонентов чаще всего из-за 
сужения лексического значения деривата, что является редкой тенденцией для 
эмоционального, экспрессивного и оценочного компонентов и частотной – для 
функционально-стилистического.  
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Последние десятилетия в русском языке были отмечены рядом активных 

деривационных процессов, среди которых особое внимание уделяется феминитивам 
(феминативам) –именам существительным женского рода, которые образуются от 
однокоренных существительных мужского рода и являются им парными. Обычно 
феминитивы обозначают профессию, должность, статус, отношение к месту 
жительства, национальность, характеристику и т. д. Эти слова несут в себе значение 
женскости или, по крайней мере, опционально указывают на нее: например, партнерка, 
авторша, кураторка, вегетарианка. По поводу феминитивов у языковедов и у рядовых 
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носителей русского языка разгораются острые споры. Многие считают, что 
феминитивы – это не что иное, как мода, слова типа адвокатесса, хейтерка, 
композиторка, шмоткессазаставляют кого-то лишь улыбнуться, а удругих вызывают 
раздражение. Активно образуемые феминитивы, как в устных, так и в письменных 
текстах, рождают неприятие в обществе. Однако нельзя не признать, что образование 
феминитивов-неологизмов – это активный словообразовательный процесс в русском 
языке нового времени, и он, несомненно, заслуживает всестороннего обсуждения.  

Заметим, что история феминитивов имеет глубокие корни и связана не только с 
нашим временем, когда эти слова активно проникли в разговорную речь. Лингвисты 
выделяют несколько ключевых периодов в развитии и использовании слов, 
обозначающих женскую форму существительных: древнерусский период (XI–XIV 
века), старорусский период (XIV–XVII века) и период Петра I.  

В. В. Беркутова пишет, что древнерусский период характеризируется 
параллельными словообразовательными моделями. Продуктивными суффиксами того 
времени были: –ик/–иц(а), –ник/–ниц(а) (банщик – банщица, кружевник – кружевница); 
малопродуктивным был: –ин/–ын(я) (господин – господыня) [1: 11–12]. В работе 
И. В. Фуфаевой сказано, что на этом этапе развития в православии «называть женщин 
специальными, не такими, как мужчин, именами — исконно, скрепно, и до 
определенного момента вообще единственно возможный вариант». И. В. Фуфаева 
приводит как примеры названия представителей духовенства: белец – белица, отец 
келарь – мать келарея, инок – инокиня с суффиксами –иц(а), –ин, –еj [2: 51].  

В. В. Беркутова, характеризуя старорусский период (XIV–XVII вв. ), сообщает, что 
для него характерны корреляторы женского рода на –(о)к/–(е)к: богатырка, цыганка; 
также с суффиксом –ниц(а): гадательница, кормительница [1: 12]. Наконец, для 
петровской эпохи В. В. Беркутова отмечает как активный суффикс –ш(а), 
первоначально со значением жены по профессии мужа [1: 13]. По мнению 
И. В. Фуфаевой, в этот период «бросается в глаза иноязычное влияние»: появляются 
образования на –иса от слов на –ор/–ер: актриса, амбассадриса; правда, французские 
феминитивы вошли в русский язык и по модели на «–ица»: дохтурица, императрица [2: 
80].  

В. В. Беркутова выделяет несколько волн, «всплесков» формирования феминитивов, 
которые обусловлены социальными причинами [1: 6-22]. Исследовательница отмечает, 
что вторая половина XIX века и начало XX века характеризовались расширением 
областей женского труда, увеличением числа женщин, участвующих в общественной, 
политической и трудовой жизни, а также развитием женских общественных движений. 
Именно в этот период в России начали активно действовать различные женские 
организации, в том числе суфражистские, социалистические и либерально-
феминистские, которые выступали за женскую эмансипацию. Возникшие феминитивы 
можно связать с целью сделать видимым женский опыт и присутствие женщин в 
общественной жизни [1: 9]. В. В. Беркутовой отмечено, что в советское время, начиная 
примерно с 1930-х годов, феминитивы стали постепенно терять свою популярность, 
особенно в официальном стиле текстов. Мужской формат обозначения профессий и 
занимаемых женщинами должностей начал переходить в нейтральный вариант [1: 9-12].  

Однако с начала XX века, когда женщины стали активно осваивать новые 
профессии, встала необходимость наделять их специальными словами. Рассматривая 
новую волну образования феминитивов в речи, связанную с 2021 годом, А. Пиперски 
анализирует употребление различных аффиксов, образующих новые феминитивы, и 
выделяет определенные закономерности их морфонологических свойств [3].  

Исследованный нами материал в значительной степени подтверждает выводы этого 
ученого.  

1. Основы на –тель и –ник чаще всего присоединяют суффикс –(ни)ца: писатель – 
писательница, художник – художница. Ср. в нашем материале: «Кто такие офницы и 
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как в Сети пародируют «забивных» девушек с толстыми чёрными стрелками» 
[medialeaks.ru]; «Хронологическая история воительниц, военачальниц и дуэлянток» 
[vk.com].  

2. Основы на [ф] и [г] чаще всего выступают с суффиксом –ин(я): фотограф – 
фотографиня, психолог – психологиня. Ср.: «Сегодня поздравляли коллегинь с 8 марта» 
[fishki.net]; «Как я не был маленькой картографиней в игре Carto» [dtf.ru].  

3. Основы на другие парные по глухости / звонкости согласные (в первую очередь 
на [т] и [д]) чаще всего образуют феминитивы суффиксом –ка: искусствовед – 
искусствоведка, президент – президентка. Ср.: «Азиатки принялись 
фотографироваться с советскими книгами» [lenta.ru]; «Лошадники и Коневодки, 
вступаем!:))» [vk.com].  

 4. Основы на непарные по глухости/звонкости согласные (в первую очередь на [р]) 
ведут себя по–разному в зависимости от ударения: основы с ударением на последнем 
слоге чаще всего используются с суффиксом –ша (мэр – мэрша, контролёр – 
контролёрша), но иногда побеждает и вариант –ка (стажёр – стажёрка, коллекционер 
– коллекционерка). Ср.: «Юная руферша из Москвы делает самые опасные селфи в 
мире» [fishki.net]; «Диггерша продолжает копать под Кремль» [pravda.ru].  

5. Основы с ударением не на последнем слоге чаще всего используют суффикс –ша, 
а с суффиксом –ка почти не встречаются (администратор – администраторша, 
конструктор – конструкторша). Ср.: «Маленькая манипуляторша» [dzen.ru]; 
«Российская стендаперша высказалась об эмиграции» [lenta.ru].  

В. В. Беркутова справедливо замечает, что образование и употребление феминитивов 
в русском языке осуществляется несистемно, непоследовательно. Существует множество 
официально признанных пар слов мужского и женского рода, например: комбайнер – 
комбайнерка, дикарь – дикарка, но при этом нет пар президент – президентка, дирижер – 
дирижерка, вратарь – вратарка, которые относятся к той же словообразовательной 
модели. С точки зрения современной лингвистики невозможно ответить на вопрос, 
почему в словарях официально существует пара дантист – дантистка, следовательно, 
есть потребность отдельно обозначить женщин, занимающихся лечением зубов, но не 
существует пары юрист – юристка, и языку достаточно употребления одного только слова 
«юрист» в «обобщенном» значении [1: 2].  

Б. Новицка обнаружила в современном русском разговорном языке наличие 
многокомпонентных рядов словообразовательных синонимов, таких как: лекарка / 
лекарша / лекариха; патронка / патронша / патронесса; шефка / шефиня / шефша; 
шоферка / шоферша / шоферица / шофериха. Исследовательница считает, что 
«появление феминативных образований с суффиксом –к(а), параллельных по смыслу 
уже существующим однокоренным наименованиям с другими суффиксами, 
свидетельствует о том, что деривация феминативов на –к(а) подчас бывает 
направленной не только на удовлетворение лексического дефицита, но и, по–видимому, 
на создание альтернативных средств феминативной номинации, на обеспечение ее 
лексического разнообразия и достижение определенных стилистических эффектов». 
Этим, как считает Б. Новицка, можно объяснить различную стилистическую окраску, 
которую имеют феминитивы с суффиксом –к(а): одни из них давно прижились в 
нейтральном литературном языке, другие оцениваются носителями языка как слова со 
сниженным или пренебрежительным значением [4: 73–75].  

В современной лингвистической науке наблюдается дискуссия о внедрении 
феминитивов – новых слов, образованных от женских основ, с целью создания 
гендерно-сбалансированного языка. Языковеды исследуют эту проблему с разных точек 
зрения, анализируя диахронические, социально-культурные и лингвистические аспекты. 
Одна из гипотез, которую они рассматривают, основывается на идее Сепира-Уорфа о 
том, что язык формирует наше мышление. Согласно этой гипотезе, внедрение 
феминитивов является революционным изменением языка, обусловленным социально-
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политическими причинами. Очевидно, феминитивы демонстрируют увеличившуюся 
активность женщин в различных сферах общественной жизни, таких как 
профессиональная деятельность, наука, политика, культура и экономика. Гендерные 
отношения играют важную роль в социальной организации и отражаются в языке через 
культурно обусловленные стереотипы, которые оказывают влияние на поведение 
личности, включая речь. Как известно, язык закрепляет слова, если они становятся 
необходимыми обществу, некоторые слова прочно и длительно укореняются в языке, а 
другие существуют лишь недолго или вовсе не приживаются. У лингвистов есть мнение, 
что феминитивы необходимы для достижения гендерного равенства, ухода от языкового 
андроцентризма. Существует и другой взгляд: многим представителям русского 
лингвокультурного сообщества кажется, что формы типа врачиха и патронесса портят 
язык.  

Итак, внедрение феминитивов в современный русский язык является сложным и 
многогранным процессом, который требует внимательного анализа и обсуждения. 
Справедливыми, на наш взгляд, являются слова А. А. Зауэр, которая пишет: «Судя по 
распространению феминитивов в сети и тому, что многотысячные сообщества уже 
давно воспринимают их как норму, можно предположить, что со временем в живом, 
изменяющемся русском языке значительная часть феминитивов станет словарной 
нормой и войдет в массмедийный дискурс» [5: 3].  
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Учeбный тeкст, являясь эффeктивным срeдством осущeствлeния бaзовых зaдaч 
языкового обрaзовaния в процeссe протeкaния школьного курсa обучeния русскому 
языку кaк родному, прeдстaвляeт собой вeсьмa рaзрaботaнный в мeтодичeском плaнe 
дидaктичeский мaтeриaл, который можeт быть использовaн вaриaтивно в зaвисимости 
от цeли обучeния, уровня языковой подготовки учaщихся, их психофизичeского 
рaзвития. 

Учeбныe тeксты, отмeчaeт A. A. Сaбининa, включaют в сeбя одинaковый нaбор 
информaтивных, лeксико-грaммaтичeских eдиниц, которыe позволяют рeaлизовaть 
зaложeнныe в тeкст смыслы, в рeзультaтe чeго aвтору тeкстa удaeтся выстроить eдиную 
систeму создaния полноцeнного дискурсa [1: 222-223]. 
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Типология тeкстов, основaннaя нa тeории и видaх рeчeвой дeятeльности, позволяeт 
учитeлю понимaть, для рaзвития кaких имeнно умeний и нaвыков подойдeт конкрeтный 
тeкст, кaк eго можно использовaть нa урокaх русского языкa, в кaкой рaботe он будeт 
нaиболee эффeктивeн с мeтодичeской точки зрeния. 

Ю. М. Ивкинa, основывaясь нaaнaлизe соврeмeнных учeбников по русскому языку 
для учaщихся срeднeй школы, выдeляeт 4 основных типa учeбных тeкстов, 
используeмых нa дaнном этaпe рaзвития мeтодичeской нaуки: тeкст-прaвило, тeкст-
опрeдeлeниe, тeкст-объяснeниe, тeкст-рaссуждeниe [2]. 

Кaзaхстaнскиe пeдaгоги М. A. Гaбдрaхмaнов и Б. Д. Гaбдрaхмaновa в стaтьe 
«Рaботa с нeсплошными тeкстaми нa урокaх русского языкa и литeрaтуры» утвeрждaют, 
что в трaдиционной мeтодикe прeподaвaния языков с учетомвидов зaдaний, 
прeдлaгaeмых соврeмeнными aвторaми учeбников, выдeляется 2 типa учeбных тeкстов, 
нaиболee чaсто встрeчaющихся в учeбной прaктикe: сплошныe и нeсплошныe тeксты. 

К сплошным тeкстaм принято относить учeбныe тeксты, прeднaзнaчeнныe для 
рaзвития смыслового чтeния. Особeнностью сплошных тeкстов являeтся их цeльность, 
нeпрeрывность, логичeскaя послeдовaтeльность. Сплошныe тeксты нe прeрывaются 
включeнными в отдeльныe строки формулaми, тaблицaми, схeмaми, иллюстрaциями и 
пр. Это тeксты рaзных видов и жaнров, в том числe рaсскaзы, стихи, стaтьи, школьныe 
сочинeния. 

К нeсплошным тeкстaм русисты относят тeксты, в которых информaция подaeтся в 
дробном видe, кaк вeрбaльным, тaк и нeвeрбaльным способaми. Рaботa с нeсплошными 
тeкстaми трeбуют нeсколько иных читaтeльских нaвыков, тaк кaк оргaнизовaны эти 
тeксты инaчe, содeржaт особыe связи eдиниц тeкстa и особыe формaльныe укaзaтeли нa 
эти связи. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Примeр 
использовaния 

сплошных и 
нeсплошных текстов в 

учeбникe русского 
языкa для 5-х клaссов  

З. К. Сaбитовой  
и К. С. Склярeнко.  
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Кaк прaвило, нeсплошныe тeксты используются учитeлями-прaктикaми для того, 
чтобы стимулировaть создaниe учaщимися рaзнообрaзных сплошных тeкстов, в том 
числe тeкстов-описaний, рaссуждeний, повeствовaний, побуждeний. Кaк покaзывaeт 
aнaлиз учeбников, рeкомeндовaнных Министeрством просвeщeния, для обучeния 
учaщихся 5-9 клaссов русскому языку, aвторы aктивно внeдряют рaботу кaк со 
сплошными, тaк и с нeсплошными тeкстaми. Нaпримeр, в учeбникe русского языкa для 
учaщихся 5-х клaссов З. К. Сaбитовой и К. С. Склярeнко имeются зaдaния по рaботe и 
со сплошными, тaк и с нeсплошными тeкстaми, что прeдстaвлeно нa Рисункe 1.  

В цeлом, использовaниe кaк сплошных, тaк и нeсплошных тeкстов позволяeт 
рeaлизовывaть цeли языкового обучeния в Рeспубликe Кaзaхстaн, которыe 
прeдстaвлeны в «Типовой учeбной прогрaммe по учeбному прeдмeту «Русский язык и 
литeрaтурa» для 5-9 клaссов уровня основного срeднeго обрaзовaния по обновлeнному 
содeржaнию»: 

– говорeниe и слушaниe: опрeдeлeниe глaвной и второстeпeнной информaции, 
извeстной и нeизвeстной информaции, опрeдeлeниe основной мысли при помощи 
ключeвых слов, опорa нa вопросы при опрeдeлeнии тeмы и основной мысли, 
повeствовaниe, описaниe, подробный, крaткий, выборочный пeрeскaз, прогнозировaниe 
содeржaния тeкстa по отрывкaм тeкстa, опорa нa нaглядныe мaтeриaлы, иллюстрaции, 
рeклaмныe ролики, состaвлeниe рaзвeрнутого aргумeнтировaнного монологa 
(рaссуждeниe с элeмeнтaми описaния и повeствовaния, убeждeниe), включaющeго нe 
мeнee 2 микротeм нa основe блогов и сообщeний СМИ; 

− чтeниe: сплошныe и нeсплошныe тeксты, явноe и скрытоe (подтeкст) знaчeниe 
отдeльных слов и вырaжeний в тeкстe, опрeдeлeниe основной мысли нa основe 
содeржaния и композиции тeкстa, рeклaмный тeкст, объявлeниe, днeвник, 
стихотворeниe, скaзкa, формулировaниe вопросов, ознaкомитeльноe чтeниe, извлeчeниe 
информaции для конкрeтной зaдaчи, срaвнeниe тeмы и композиции рaзличных тeкстов, 
формулировaниe вопросов, оцeнивaющих тeкст с точки зрeния aктуaльности, цeнности, 
кaчeствa и полeзности,  ознaкомитeльноe и коммeнтировaнноe чтeниe, извлeчeниe 
информaции из рaзличных источников; 

− письмо: вопросный, цитaтный, тeзисный (простой и сложный) плaны, основноe 
содeржaниe тeкстa, прeдстaвлeниe информaции в видe рисункa, иллюстрaции, комиксов, 
учeт цeлeвой aудитории, эссe-повeствовaниe, эссe-рaссуждeниe, творчeскиe рaботы, 
состaвлeниe схeм, тaблиц, диaгрaмм, подробноe, крaткоe, выборочноe изложeниe 
содeржaния тeкстов смeшaнного типa с измeнeниeм лицa, прeдстaвлeниe информaции 
сплошных тeкстов в видe рисунков, схeм, тaблиц, диaгрaмм и нaоборот, синтeз 
информaции прослушaнного, прочитaнного и aудиовизуaльного мaтeриaлa, прeдстaвлeниe 
информaции в видe прeзeнтaций с использовaниeм ссылок, гипeрссылок, тeксты-описaния 
с элeмeнтaми рaссуждeния, тeксты-повeствовaния с элeмeнтaми рaссуждeния 
соотвeтствующих стилeй (нaучнaя стaтья, отчeт о поeздкe) [3].  

Тaким обрaзом, мы можeм утвeрждaть, что в соврeмeнной пeдaгогичeской 
прaктикe обучeния русского языку в срeднeй школe вaжную роль игрaeт использовaниe 
учeбных тeкстов кaк одного из основных инструмeнтов формировaния лeксичeских, 
грaммaтичeских, стилистичeских и пр. умeний и нaвыков учaщихся, что дeлaeт их 
вaжной состaвляющeй систeмы лингвистичeского обрaзовaния в Кaзaхстaнe. 
Эмпиричeскиe исслeдовaния покaзывaют, что учeбныe тeксты могут знaчитeльно 
влиять нa эффeктивность усвоeния языковой систeмы школьникaми, однaко их влияниe 
можeт быть рaзличным ввиду содeржaтeльных и структурных особeнностeй учeбных 
тeкстов рaзного типa.  

Вырaжaю особую блaгодaрность моeму нaучному руководитeлю, кaндидaту 
филологичeских нaук, профeссору кaфeдры русского языкa и литeрaтуры 
Кaрaгaндинского унивeрситeтa имeни aкaдeмикa E. A. Букeтовa Хaн Нaдeждe 
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Констaнтиновнe зa знaчимыe зaмeчaния и вaжнeйшиe совeты при провeдeнии 
исслeдовaния и оформлeния дaнной стaтьи.  
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В информационном пространстве для создания «нужного» образа мира 

используются различные речевые приемы, к которым принято относить и эвфемию. 
Эвфемизация, как и противоположный ей процесс дисфемизации, лингвистами 
рассматриваются как способы манипулирования общественным сознанием и 
описыаются как «стратегии уклонения от истины» [1: 178]. Не случайно, одной из 
важнейших функций эвфемизмов, или, как их еще называют, «смягчающих слов» 
является маскирующая, то есть вуалирующая функция, в контексте которой сообщаемая 
информация предстает в более выгодном свете. В использовании эвфемизмов в 
общественно-политической коммуникации видят попытку «уменьшить социальную 
напряженность» [2: 3].  

Е. П. Сеничкина выделяет несколько обязательных признаков эвфемизмов: «1) 
обозначение нежелательного денотата; 2) семантическая неопределенность; 3) 
изменение характера денотата эвфемизма в более позитивный вариант; 4) 
формальный характер улучшения денотата» [2: 6]. Среди перечисленных признаков 
семантическую неопределенность относят к одному из главных признаков эвфемизмов, 
«которую одновременно считают и одной из семантических доминант русской языковой 
картины мира» [3]. Е. П. Сеничкина рассматривает этот признак как «семантическую 
редукцию», то есть как «сокращение доли информации, сокращение числа 
дифференциальных признаков языковых единиц любого уровня языка по сравнению 
с ситуативно заменяемой единицей» [4: 5].  

Для характеристики эвфемизмов важным оказывается и тот факт, что они являются 
одним из лексических средств выражения категории умолчания, понимаемой как 
«намеренная недосказанность» [4: 3]. Значение неопределенности как базовое значение 
этой категории [4: 5] одновременно относится к одному из основных признаков 
эвфемизмов. Семантическая неопределенность, которая трактуется как семантическая 
редукция, не означает искажение смысла слова полностью, а скорее, сведение его к 
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минимуму, так как умолчание не указывает на отсутствие знания у адресанта: за 
недоговоренностью скрывается нежелание или невозможность выразить это знание по 
разным причинам.  

Эвфемизмы могут выступать в качестве объекта языковой рефлексии. Анализ 
эвфемизмов в составе метаязыковых высказываний, описание их роли в создании 
эффективной коммуникации является целью нашего исследования.  

В метаязыковой контекст эвфемизмы могут вводиться с помощью различных 
метаоператоров, выполняющих эвфемистическую функцию. В лингвистической 
литературе они обозначаются специальными терминами – «сигналы эвфемистической 
ситуации» или «маркеры эвфемизации». Именно они являются объектом данного 
исследования.  

Наибольшей активностью обладают метамаркеры типа мягко говоря/выражаясь, 
дипломатично выражаясь, деликатно выражаясь и их варианты. Эвфемизмы, которые 
вводятся с их помощью в метаязыковой контекст, способствуют изменению ассоциаций 
на более позитивные по сравнению с оценочными реакциями, которые вызывают 
денотаты в своей прямой номинации.  

Как показывает анализ нашего языкового материала, наиболее частотными среди 
них являются метаоператоры «мягко говоря» / «мягко выражаясь» и их варианты, 
охарактеризованные в Словаре эвфемизмов как «сигнал эвф. ситуации» [2: 201]. В МАС 
об этом маркере сказано: «употребляется как указание на то, что говорящий намеренно 
избегает резких слов о ком, чем-л. » [5: 319]. Подчеркнем, что ключевым в словарном 
толковании является смысл «намеренно избегает», что соответствует сущности 
эвфемизма.  

Использование «мягко выражаясь» в качестве маркера эвфемизации помогает 
говорящему избежать ответственности за высказанное мнение. С его помощью 
создается дистанция между автором и высказыванием, что позволяет автору выразить 
свое мнение, не подвергая себя риску критики или негативной реакции.  

Приведем примеры из интернет-коммуникации: «Он передал нам информацию, 
мягко говоря, с некоторыми творческими изменениями». «Мягко выражаясь, эта 
инициатива не встретила широкой поддержки». «Мессенджеры у меня уже ломятся 
от сообщений, а такая лавина непрочитанных переписок пугает и даже, мягко говоря, 
шокирует». «Разумеется, превращение Мастера в главного персонажа не вполне, 
мягко говоря, соответствует содержанию булгаковского романа».  

Обратим внимание на то, что среди эвфемизмов, которые вводятся 
метаоператорами «мягко выражаясь/говоря», встречаются преимущественно слова с 
неконкретным значением. Маркер «мягко выражаясь/говоря» привносит элемент 
неопределенности или двусмысленности в высказывание, что позволяет автору 
намекнуть на что-то негативное, не выражая это прямо.  

Использование эвфемизмов в сфере дипломатических отношений является 
характерным для разных лингвокультур, потому что эвфемизмы позволяют дипломатам 
выражать критические или нелицеприятные взгляды, не прибегая к грубым или 
оскорбительным выражениям, это помогает поддерживать вежливый и уважительный 
тон в сфере дипломатической коммуникации. Поэтому не случайным является 
использование слова «дипломатичный» в функции метаоператора, комментирующего 
эвфемизм, как, например, «То, что дипломатично названо «дополнительные шаги по 
уравновешиванию условий работы». «Дипломатично» / «дипломатичный» сами по себе 
могут употребляться как эвфемизмы, как, например, «Большую часть беседы говорил 
Жуков. Достаточно четко и достаточно дипломатично». «Я не понимаю, почему 
ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве 
АЭС…». Сравним словарное толкование этих слов: «ловкий, уклончивый» [5, I: 401].  

 Употребление неопределенного местоимения «какой-то», «какой-нибудь» при 
метамаркере может также акцентировать внимание на семантической неопределнности 
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эвфемизма, как например, «Произвел на меня впечатление человека какого-то, мягко 
говоря, несимпатичного». Значение местоимений «какой-то», «какой-нибудь» в 
качестве показателей «умаления значимости» определяется Е. И. Шейгал как 
«обезразличивающее обобщение» и «обезразличивающая неопределенность» [1: 121]. 
Именно эту цель и преследуют говорящие, наделяя эвфемизм малой степенью 
информативности. Некоторые метаоператоры могут сопровождаться указанием на их 
профессиональную принадлежность, как, например, «Это то, что у психологов 
деликатно называют интеллектуальная простота» (Телеграмм-канал).  

Наряду с устойчивыми маркерами эвфемистической ситуации в медиадискурсе 
представлены и индивидуально-авторские метаоператоры типа «сказать аккуратно», 
«вежливо выражаясь», «интеллигентно выражаясь» и др., свидетельствующие, как 
правило, об отношении говорящего к общепринятому эвфемизму. Они используются в 
сочетании с эвфемизмами, чтобы уменьшить прямоту или резкость высказывания.  

Например: «Устойчивая континентальная держава, скажем так аккуратно, без 
той нервности, которая свойственна тем державам, кто поменьше и поприграничнее 
(Ютуб). «Судя по всему, вновь растет, скажем аккуратно, горизонт возможностей 
для применения насилия...» (Телеграмм-канал). «Судя по всему, вновь растет, скажем 
аккуратно, горизонт возможностей для применения насилия в самой Чечне и даже за 
ее пределами» (Телеграмм-канал). Авторский субъективизм, назовем это нежно, так 
счастливо совпал с державной стратегией (Телеграмм-канал). «Как бы сказать 
интеллигентно, интервью – это не самое ее сильное место» (Ютуб). «Вежливо 
говоря, вы были не в силе» (новостной портал» 

К индивидуально-авторским «сигналам эвфемизации» можно отнести и выражения 
типа «я извиняюсь», «как бы так сказать», «чтобы не обидеть», «как бы поизящнее 
выразиться», «сказать уклончиво» и др. Например, «Я указал, в каких местах я нашел 
погрешности в её решении, как бы так сказать, их более чем достаточно для ученицы 
десятого класса». «Сейчас телевидение весьма, ну, скажем уклончиво, весьма 
демократично. Язык улицы и подворотен, сленг молодежной толпы, блатная лексика 
… давно перекочевали на экран ТВ, став частью экранной речи». С помощью 
метамаркера «скажем уклончиво» вводится эвфемизм, и этот метамаркер готовит 
получателя информации к последующей минимизации значения: эвфемистическое 
значение, заложенное в «весьма демократично», по мнению автора, маскирует более 
неприятные слова, как, например, «чрезмерную простоту», «обсценность», возможно, 
«просторечие» современного ТВ.  

Как видим, во всех случаях в эвфемистическом переименовании можно наблюдать 
то, что Е. И. Шейгал называет итогом «своеобразного компромисса между семантикой 
(отражение сущности денотата) и прагматикой (отражение интересов говорящего)» 
[1: 189].  

Таким образом, метаязыковые высказывания, содержащие специальные 
метаоператоры, которые комментируют эвфемистическую лексику, служат 
инструментом вуалирования «неудобного» значения слова. Это позволяет смягчить 
коммуникативное воздействие высказывания, делая его более приемлемым для 
восприятия.  
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Республика Тыва (РТ) является моноэтничным регионом. Согласно последней 

переписи населения национальный состав населения Республики Тыва распределяется 
примерно следующим образом: тувинцы – 210507 (64,3 %), русские – 104765 (32 %), 
представители других национальностей (менее 0,5 % каждая) – 12113 (3,7 %).  

 Отсутствие языковой среды усложняет процесс овладения русским языком, что 
особенно характерно для сельской местности республики. У учащихся сельских школ 
уровень речевого общения далек от совершенства. Особую трудность для тувинских 
детей представляет освоение грамматических норм русского языка.  

Предлоги – это слова, которые выражают различные отношения существительных к 
различным словам, от которых они зависят и которые могут быть глаголами, 
существительными, прилагательными, реже наречиями» [1: 361]. Изучение и 
правильное употребление в речи русских предлогов является сложным для тувинских 
учащихся, так как имеются различия в грамматических системах двух языков. Это 
объясняется отсутствием предлогов в тувинском языке. В тувинском языке значения 
русских предлогов передаются при помощи отдельных самостоятельных слов.  

На сегодняшний день не разработаны мобильные интерактивные приложения, 
содержащие задания, направленные на отработку правильного употребления предлогов 
русского языка. В связи с этим возникает необходимость в упражнениях, на основе 
которых будет разработано мобильное интерактивное приложение «Русские предлоги – 
это интересно». Данное мобильное приложение будет представлять собой обучающую 
интерактивную игру, в которой главные герои – мальчик Ай-Херел и девочка Маша. В 
ходе игры мальчик будет путешествовать из Кызыла в Москву. Ай-Херел в условном 
мире будет попадать в различные речевые ситуации, выполнять задания и преодолевать 
трудности, связанные с правилами русского языка. Маша не только будет помогать 
преодолевать трудности, которые связаны с языковыми нормами русского языка, но и 
будет знакомить Ай-Херела с достопримечательностями Москвы, рассказывать об 
обычаях, традициях русского народа.  

Структура приложения строится в соответствии с коммуникативными ситуациями: 
«В аэропорту», «На остановке», «В автобусе», «В гостинице», «В кафе» и т.д. Каждая 
речевая ситуация – это уровни игры, которые нужно пройти, выполнив различные 
задания. 

Целью работы является разработка заданий, способствующих совершенствованию 
коммуникативной и лингвистической компетенций.  

На примере речевой темы «В столовой» покажем, как будет работать мобильное 
приложение. На экране – Ай-Херел, Маша и раздатчица. Диалоги героев содержатся в 
«облаках» (как в комиксах). Ответы ученика приложение будет оценивать с помощью 
звуковых и цветовых сигналов.  
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Диалог 1.  
Раздатчица: Здравствуйте! 
Ай-Херел: Здравствуйте! Чай молоком.  
При неправильном употреблении падежной формы существительного с предлогом 

загорается красный цвет.  
Маша: Ай-Херел, ты допустил ошибку. Давай подумаем.  
Всплывает окно с правилом. Маша объясняет ему правило.  
С целью закрепления навыка правильного употребления формы творительного 

падежа существительных с предлогом с предлагается игра «Что с чем?». 
Диалог 2.  
Маша: Ай-Херел, давай еще раз выполним задание.  
Появляются картинки, например, чай с лимоном, кофе с молоком, чай с сахаром, 

суп с грибами, рис с овощами, пироги с капустой, бутерброд с колбасой, пирог с мясом, 
пироги с картошкой, чай с медом, булочка с повидлом, чай с вареньем. Ай-Херелу 
предлагается назвать, что с чем изображено на картинке.  

Следующая речевая ситуация.  
Диалог 3.  
Маша: Ай-Херел, предлагаю тебе попробовать щи.  
Ай-Херел: Хорошо.  
С целью совершенствования лингвострановедческой компетенции предлагается 

чтение и работа с текстом. Слово щи для тувинских учеников представляет 
орфоэпические сложности, так как в тувинском языке отсутствует шипящий звук [Щ]. 
Всплывает окно с правилом. Маша объясняет правила произношения данного звука. На 
экране появляется кнопка, нажав которую ученик сможет услышать, как произносится 
звук. Кроме того, внизу экрана появляется окно с фонетической транскрипцией слова. 
Отработать навыки произношения звука [Щ] можно, выполнив задание: Прослушай 
скороговорку. После этого произнеси скороговорку. Появляется окно с картинкой, под 
которой воспроизведена сама скороговорка: «Мама, нас ты не ищи, щиплем щавель мы 
на щи».  

Далее следует словарная работа. Обращает на себя внимание слово щавель. Данное 
слово может представлять собой трудности в плане лексического значения (возможно 
незнание лексического значения слова или неточное его понимание).  

Следующая речевая ситуация.  
Диалог 3.  
Маша: Ай-Херел, ты знаешь, что такое щавель? 
Ай-Херел: Не знаю. А что такое щавель? 
Маша объясняет лексическое значение данного слова. Всплывает окно с заданием: 

Определи лексическое значение слова щавель. Предлагаются варианты ответа: 
- «Травянистое растение сем. гречишных с продолговатыми съедобными кислыми 

листьями» [2: 903].  
- «Травянистое растение сем. гречишных с толстым корневищем и крупными 

листьями»[2: 671].  
Если Ай-Херел выберет правильный вариант ответа, то загорится зеленый цвет, а 

если неправильно, то красный.  
Также предлагается выполнить задание, нацеленное на отработку правильной 

расстановки ударения в слове щавель. Русское ударение для тувинских детей вызывает 
трудности, так как в тувинском языке ударение падает на последний слог.  

Следующая речевая ситуация.  
Диалог 4.  
Маша: Ай-Херел, правильно будет щАвель или щавЕль? 
Ай-Херел: Маша, объясни правило.  
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Всплывает окно с правилом. Маша объясняет правила постановки ударения 
русского языка. Всплывает окно с заданием: Найди ошибку. Предлагаются варианты 
ответа: 

- щАвель; 
- щавЕль.  
Задача Ай-Херела выбрать правильный вариант. Правильный ответ загорится 

зеленым цветом, а неправильный – красным.  
Таким образом, данные задания будут способствовать выработке правильного 

употребления предлогов русского языка, совершенствованию норм русского языка, 
речевых навыков.  
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Изменения, происходящие в лексике русского языка новейшего времени, 
отличаются повышенной динамичностью. Для первых десятилетий XXI века 
характерна тенденция к демократизации языка, проявляющаяся в усилении 
личностного начала в речи, в повышении ее эмоциональной выразительности и 
непосредственности. В рамках этой тенденции можно рассматривать и расширение 
класса интенсификаторов в русском языке.  

Этот процесс возникает за счет появления новых слов и выражений благодаря 
механизмам словообразования и изменениям в семантике. Важным аспектом эволюции 
класса интенсификаторов являются преобразования, которые связаны со снятием 
оценочных ограничений, сопровождающих семантические и деривационные 
изменения.  

Интенсивность является функционально-семантической категорией, 
характеризующейся разнообразием средств выражения на разных языковых уровнях и 
организацией этих средств в контексте конкретной области.  

В русском языке существуют разнообразные способы интенсификации признака. 
Интенсификаторы – «модификаторы единиц с признаковой семантикой, выражающие 
значение высокой степени» [1: 336].  

Интенсификаторы принято делить на общие и частные. Эта дифференциация 
подтверждает мнение об отнесенности интенсификации к оценочным категориям, в 
связи с чем, как и оценку, количественную семантику интенсификаторов характеризуют 
как «общую или частную».  

Среди общих, то есть универсальных интенсификаторов, в которых семантика 
интенсивности заложена в их лексическое значение и не осложнена никакими другими 
семантическими смыслами, преимущественно используются наречия «очень», 
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«слишком», «совершенно», «абсолютно», «чересчур» и под. Они обладают ничем не 
ограниченной сочетаемостью с разными как по значению, так и стилистической окраске 
словами.  

Например: «Японцы в этом плане очень щепетильны, например, они не допускают 
к приготовлению суши женщин, считая, что у них слишком горячие руки, а это 
отражается на итоге, искажая вкус некоторых продуктов» («Казахстанская правда»). 
«Совершенно четко поставлена цель по развитию обрабатывающей 
промышленности, но совершенно понятно, что ее достижение невозможно без 
развития средства транспорта…» («Казахстанская правда»). «Следует отметить, 
что в Костанайской области лишь 28% сельских населенных пунктов обеспечено 
центральным газоснабжением. Поэтому данный проект является весьма значимым 
для жителей региона» (Zakon.kz).  

Частные, индивидуальные интенсификаторы, которым также свойственна функция 
усиления семантики высказывания или его отдельных компонентов, не просто 
указывают на высокую степень: «они выполняют прагматическую аффективную 
функцию» [2: 23], которую исследователи видят «в специальной выделенности 
модифицируемого признака» [3: 303].  

Выбор средств усиления и экспрессивности в рамках коммуникативной ситуации 
зависит от интенциональных установок говорящего, от того, какие добавочные 
семантические смыслы он намеревается актуализировать.  

Опираясь на типологию интенсификационных значений, предложенную 
М. В. Сандаковой применительно к частным интенсификаторам [4: 283-289], выделим 
четыре семантические модели. Каждая модель содержит смысл «очень», то есть речь 
идет о достижении настолько высокого степенного уровня, что: 

1. – это вызывает сильное эмоциональное воздействие: «Этот удивительно 
красивый и яркий цветок, действительно, похож на экзотическую бабочку» 
(Instagram). «Это был умопомрачительно веселый и незабываемый квест. Мы 
запомнили каждого, кто пришел в прошлый уикенд» (VK). «Когда она взглянула на меня 
своими ошеломительно голубыми глазами, сердце мое словно пронзила стрела Амура» 
(А. М. Тарасов «Миллионер»).  

2. – это не соответствует обычным представлениям о реальности: «Вышел 
фантастически красивый трейлер «Бегущего по лезвию» («Российская газета»). 
«Сегодня прилетели в Абу-Даби. Долетели нормально, но здесь нереально жарко…» 
(Instagram). «С колбасой на Кубе действительно напряженка: в магазинах она 
баснословно дорогая и почти несъедобная» (Д. В. Соколов-Митрич «Русский 
репортер»).  

3. – это делает невозможным смягчить представленное явление: «Судьба газеты 
неразрывно связана с судьбой Казахстана» («Казахстанская правда»). «Ослепительно 
смелые, обворожительно сильные, по-королевски спокойные и неудержимо веселые» 
(Instagram).  

4. – представленное явление приравнивается к явлению, которое считается 
эталоном определенного свойства: «Адски страшный розыгрыш! Вы еще успеете 
напугаться, а сейчас мы вам предлагаем принять участие в нашем розыгрыше» (VK 
Play Арена). «Он чертовски хорош» (разговорная речь). «На этом, увы, наши 
злоключения не окончились, ибо наверху шли нескончаемые дожди, а в пропасти 
бушевал паводок, превративший каждый колодец в дьявольски тяжелое 
препятствие» (И. С. Вольский «Пропасть имени В. С. Пантюхина. Будет ли новый 
мировой рекорд?»).  

Отметим, что для современного состояния языка типичным является использование 
интенсификаторов, в которых сема усиления совмещена с экспрессивным и оценочным 
компонентом. Это частные, семантически мотивированные, иногда с нейтрализацией 
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значения качества интенсификаторы, что объясняется прагматической 
обусловленностью их употребления.  

Перемещение интенсификатора в контекст, где его использование для выражения 
оценки необычно, представляет собой процесс, который активно развивается в 
современном русском языке, затрагивая все больше слов и выражений. Этот процесс 
подчиняется общей динамике развития класса интенсификаторов.  

Одно из характерных явлений, отражающих оценочную динамику 
интенсификаторов, – появление так называемого интенсификационно-оценочного 
оксюморона. Такой оксюморон создает противоречие в оценке: либо это противоречие с 
объектом, к которому он относится, либо противоречие с более общим контекстом 
высказывания. Интенсификационно-оценочный оксюморон возникает при 
использовании интенсификатора с негативной семантикой в положительном контексте.  

Для современной эпохи характерно употребление негативно-оценочных наречий 
для описания чрезмерного проявления положительных свойств или характеристик. К 
примеру, слова «бессовестный», «бессовестно» выражают семантически 
отрицательную оценку. Толкование значения этих слов в МАС: Бессовестный. 1. Без 
совести; нечестный; беззастенчивый [5: 696]. Интенсификационное значение сохраняет 
отрицательную оценочность: бессовестный поступок, бессовестный обманщик, 
бессовестно нахальный. Однако употребление их с положительными определителями 
создает яркий оценочный диссонанс: «Бессовестно красивая! Бессовестно 
влюбленная! Бессовестно счастливая, мечтами окрыленная!» (текст песни Катерины 
Голицыной «Бессовестно счастливая»). «Привет, бессовестно талантливый! Ты 
попал в профессиональное комьюнити бьюти-мастеров. Подписывайся, чтобы стать 
частью Бессовестно Талантливого сообщества, заглядывай на наш маркетплейс» 
(VK). Мы бессовестно счастливы и принимаем это как должное, потому что на нас 
сошелся клином белый свет (Е. Ю. Завершнева «Высотка»).  

Достаточно часто встречаются случаи, когда высокая степень проявления 
признаков «красивый» и «молодой» оценивается негативно. Ярко выраженная красота 
вызывает ощущение избыточности: «Неприлично молодые жены звезд» (Instagram). 
«Неприлично молодые и прекрасные светские бабушки» (журнал «Tatler. Россия») «За 
столиками у самоваров бездельничают безбожно красивые, бальзаковского скорее 
возраста исфаханочки в небрежно накинутых на затылки – за огромными темными 
очками – платках» (НКРЯ).  

Таким образом, сделанные наблюдения приводят к выводу о динамично 
развивающейся категории интенсивности в русском языке современной эпохи и о 
расширении оценочных возможностей лексических интенсификаторов.  
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Цифровая эра привнесла значительные изменения в нашу жизнь, в том числе и в 

область языка и коммуникации. С развитием интернета, социальных сетей, 
мессенджеров и других онлайн-платформ русский язык стал неотъемлемой частью 
цифровой коммуникации. В данной статье мы рассмотрим проблемы и перспективы 
использования русского языка в онлайн-среде, а также его влияние на общение и 
культуру.  

Современная онлайн-коммуникация, особенно среди учеников школ в Казахстане, 
все чаще сталкивается с проблемами, связанными с использованием русского языка. 
Одной из таких проблем является распространенное использование сокращений и 
аббревиатур, что приводит к недопониманию и затрудняет общение, как в виртуальной, 
так и в реальной жизни.  

Сокращения и аббревиатуры упрощают общение в онлайн-среде, но в то же время 
они могут приводить к потере точности и ясности выражения мыслей. Например, 
использование «вч» вместо «вчера» или «кд» вместо «как дела» может вызвать 
недопонимание или даже конфликты между участниками коммуникации. Это особенно 
актуально для учеников, которые находятся на стадии формирования своих языковых 
навыков.  

Упрощение правописания, частое использование аббревиатур и сокращений также 
ведет к снижению уровня грамотности учеников. Они начинают привыкать к 
неправильным формам слов и фраз, что может отразиться на их академической и 
профессиональной успеваемости в будущем. Доказательством этого может служить 
анализ результатов PISA по читательской грамотности среди учеников школ Казахстана. 
В 2022 году этот показатель уменьшился на один балл по сравнению с предыдущим 
годом и сейчас составляет 386 баллов [3]. Это свидетельствует о возрастающей 
проблеме грамотности, которая требует немедленных эффективных мер по ее решению.  

Еще одним больным вопросом современной коммуникации является 
распространение использования эмодзи. Хотя эмодзи могут добавлять эмоциональный 
оттенок в сообщения и облегчать общение, но их неправильное использование или 
недостаточная осведомленность об их значениях может привести к недопониманию или 
даже конфликтам.  

Заметим, что существуют современные технологические решения, которые могут 
помочь ученикам развивать правильные языковые навыки и улучшать качество своей 
онлайн-коммуникации. Например, разработка приложений и онлайн-игр, которые 
обучают правильному использованию русского языка и его орфографии, может стать 
эффективным методом привлечения внимания и мотивации у учеников. Такие 
приложения могут предлагать интерактивные упражнения, викторины и квизы, а также 
содержать обратную связь и советы по улучшению языковых навыков.  

Использование популярных социальных платформ, таких как Instagram, TikTok и 
Facebook, может стать эффективным способом решения проблем, связанных с 
использованием сокращений, аббревиатур и эмодзи в онлайн-коммуникации учеников. 
Приведем несколько конкретных способов, как эти платформы могут быть 
использованы для обучения и развития языковых навыков.  

• Образовательные аккаунты и страницы: создание образовательных 
аккаунтов или страниц в Instagram, TikTok и Facebook, посвященных 
правильному использованию русского языка в онлайн-коммуникации. 
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Публикация интересного образовательного контента, включающего примеры 
правильного и неправильного использования языка, а также советы по 
улучшению языковых навыков.  

• Продуктивные челленджи и чаты: организация челленджей и чатов на 
платформах TikTok и Instagram, в которых участники могут участвовать, 
используя только правильное написание слов и фраз. Включение в эти 
челленджи образовательных элементов, таких как объяснение правил 
правописания и стилистических законов использования языковых средств.  

• Интерактивные уроки и трансляции: проведение интерактивных 
уроков и трансляций в прямом эфире на платформах Instagram и Facebook, 
посвященных различным аспектам правильного использования форм русского 
языка. Включение в эти уроки заданий, викторин и игр, которые помогут 
участникам закрепить изученный материал.  

• Интерактивные сторис: создание интерактивных сторис на Instagram, 
содержащих задания и упражнения по правильному использованию языковых 
средств русского языка. Проведение опросов, где участники могут выбирать 
правильное написание слов или фраз, а также игры, в которых необходимо 
распознавать правильные и неправильные примеры использования языка.  

• Обучающие видео и хештеги: создание обучающих видеороликов на 
платформах TikTok и Instagram, в которых рассматриваются правила 
правописания, грамматики и стилистики русского языка. Использование 
образовательных хештегов, чтобы помочь пользователям найти полезный 
контент по изучению языка.  

Таким образом, популярные социальные платформы могут быть эффективным 
инструментом для обучения и развития языковых навыков у учеников, они позволяют 
им изучать правила и принципы правильного использования русского языка в 
интерактивной и увлекательной форме.  
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После выхода статьи А. Вежбицкой «Метатекст в тексте» метаязыковая рефлексия 

получила широкое освещение в научной литературе [1]. В монографии И. Т. Вепревой 
«Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху» [2] и в других ее работах представлена 
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типология рефлексивов, маркирующих возникновение речевого напряжения. В нашей 
работе анализ языковых примеров, взятых из интернет-дискурса, проведен на основе 
данной типологии.  

Объектом исследования являются мало описанные в научной литературе 
метаязыковые функции скобок, которые можно считать пунктуационным 
метаоператором, имплицитно выражающим «намек» на рефлексию [3: 90]. В связи с 
этим дешифровка рефлексивов, включающих пунктуационные метаоператоры, 
периодически требует от читателя знания широкого контекста и проявления высокой 
языковой компетенции.  

Таким образом, частое использование метаоператора «скобки» в казахстанском 
медиадискурсе подтверждает высокий уровень владения русским языком как авторов, 
так и читателей различных казахстанских интернет-СМИ. Особенно примечательным 
новостным каналом оказался Qumash (представлен в социальных сетях Telegram и 
Instagram), так как его авторы регулярно включают в свои тексты метавысказывания с 
пунктуационными метаоператорами, маркирующими различные типы речевого 
напряжения, чем и могут, на наш взгляд, вызывать интерес у исследователей в области 
метаязыка и медиадискурса.  

Отметим, что употребление скобок как метаоператора схоже с использованием 
одного из самых продуктивных метаоператоров слово. Их особенность состоит в том, 
что для функционирования как лексемы «слово», так и для скобок в качестве 
собственно метаоператоров им чаще всего необходимо словесное дополнение, 
распространяющая конструкция. То есть лексическая единица слово или скобки 
являются как бы ядром метаоператора, но обычно не являются самостоятельно 
функционирующими метамаркерами.  

Сравним примеры: Контакт грозит раком и слепотой: Токсичная в прямом 
смысле слова кошка гуляет по улицам в Японии (LIFE.ru); Но голубица Маруся, 
полюбившая Федота, помогает своему суженому, и стрелец каждый раз утирает 
царю нос (в переносном смысле), преодолевая любые препятствия и возвращаясь на 
коне (в переносном смысле), а в конце концов раздобыв даже «то-чего-не-может-
быть» (в буквальном смысле) (Google / Сведения о фильме «Сказ про Федота-
стрельца»). Так, для определения характера рефлексии, оформленной метаоператорами 
с элементом слово или скобками, нам необходима распространяющая конструкция (в 
данных примерах это в переносном смысле, в буквальном смысле, в прямом смысле). 
Заметим также, что во втором примере рефлексия направлена не на собственно слово, а 
на словосочетание, что делает использование метаоператора со скобками более 
подходящим вариантом.  

Скобки могут являться относительно самостоятельным метаоператором или 
функционировать вместе с вербальным маркером, например, с союзом или при реакции 
на личностный коммуникативный критерий речевого напряжения: …у нас еще, 
оказывается, проживают один Камри …, девять Мерседесов (или Мерседесок)… 
(Instagram / Qumash). При рефлексии относительно данного критерия эксплицируется 
саморегуляция речевой деятельности, проявляется стремление к выбору точного слова, 
что отражено и в примере со скобками. С этой целью возможно также перечисление в 
скобках синонимов: Сейчас ищет эффективные средства (способы) для клининга 
наскальных граффити… (Telegram / Qumash).  

Слово способы является, с одной стороны, синонимом слова средства, с другой –
помогает разграничить два возможных в данном контексте значения последнего (др. 
значение синонимично словам вещество, орудие). Значит, скобки маркируют реакцию 
не только на личностный, но и на деривационный критерии. Эксплицированное 
разграничение смыслов одного слова относится к проявлению реакции 
на деривационный коммуникативный критерий, так как неразличение происходит 
вследствие семантической (чаще) или словообразовательной деривации.  
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Вероятно, скобки могут маркировать реакцию на статистический критерий 
речевого напряжения, т.е. , например, на появление нового слова: В твиттере (Х) 
завирусился тред… (сайт «Правила жизни»). Здесь новое название «Твиттера» дано в 
скобках, а вне скобок использовано старое, что, во-первых, проявляет концептуальное 
недоверие носителей русского языка к новому и непривычному, во-вторых, 
обеспечивает успешность коммуникации (если адресату неизвестно новое название, 
актуализация старого обеспечит понимание им текста). Отметим также, что это 
единственный замеченный нами случай употребления скобок без распространяющего 
контекста, так как слово внутри скобок является не дополнительным комментарием, а 
объектом рефлексии.  

Кроме того, отметим использование скобок для экспликации реакции на 
социальный критерий речевого напряжения. При реализации оппозиции «свой-
чужой» метаоператор кавычки обычно маркирует полюс «чужой» (номинации или 
мнения, которые не принимаются автором высказывания). Скобки же могут 
маркировать оба полюса, причем в них может заключаться замалчиваемая обществом 
номинация или мысль, которую открыто высказывает автор. Полюс «свой»: Ужасный 
спектакль с примитивными шутками и орущим караоке... Поющая (орущая) теща, 
которая будит зятя, уже насторожила... («Теща с сюрпризом!» / «Афиша» / Отзывы / 
Лилия Гатауллина). Часто саркастично: Очень смешно (нет) (YouTube / sasikmow). 
Полюс «чужой»: …все … понимают почему так (потому что пластик этот 
правильный, потому что его выпускают «демократии Запада», а газ – неправильный, 
потому что его добывают «плохие орки азиаты») (Telegram / Мир Сегодня, 
Юрий Подоляка).  

В первом примере автор как бы говорит от чужого лица, используя слово 
«поющая», так как сам автор, по всей видимости, тещу «поющей» в истинном смысле 
слова не считает. В скобках же автор использует номинацию, которая, по ее мнению, 
более точно оценивает происходящее на сцене, то есть слово «орущая». Таким образом, 
именно в скобках употребляется номинация, являющаяся выбором языковой личности 
автора, и находящаяся на полюсе «свой». О том, что автор может заведомо говорить «не 
от своего лица», а скобки могут быть использованы для «смены позиции рассказчика на 
позицию объективного, всезнающего автора» пишет и Е. И. Гаврилова [4: 12-13]. В 
примере, где скобки маркируют полюс «чужой», благодаря саркастическому тону 
высказывания становится ясно, что автор, выражаясь в скобках, как бы надевает на себя 
чужую личину, параллельно высмеивая ее.  

Таким образом, мы выдвигаем теорию о том, что скобки являются 
полифункциональным пунктуационным метаоператором, маркирующим рефлексию 
относительно статистического, личностного, деривационного (в целом, 
коммуникативных) и социального критериев речевого напряжения, однако скобки чаще 
всего должны сопровождаться распространяющим контекстом (тем, что написано 
внутри скобок). Скобки как метаоператор используются и в казахстанском 
медиадискурсе, что подтверждает высокий уровень владения русским языком авторов и 
читателей различных казахстанских интернет-СМИ. 
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Любой естественный язык отражает определенный способ восприятия 

действительности, или «языковую картину мира». Ю. Д. Апресян замечает, что 
«свойственный языку способ концептуализации действительности (взгляд на мир) 
отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители разных 
языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков» [1: 39]. 
Семантика слов и выражений складывается в единую систему взглядов, которую, даже 
не зная об этом, разделяют все носители языка. Мысль о том, что слова языка могут 
быть ключом к пониманию культуры, в значительной мере восходит к работам 
А. Вежбицкой, посвященным выявлению и описанию лингвоспецифичных слов разных 
языков, в том числе и русского. Национально-специфическое в значении единиц 
данного языка оказывается основанием для суждений исследователя о национальном 
характере.  

А. Вежбицкая называет несколько фундаментальных свойств, формирующих 
«семантический универсум» русского языка. Это «эмоциональность», 
«иррациональность», «неагентивность» и «любовь к моральным суждениям». Под 
эмоциональностью А. Вежбицкая понимает ярко выраженный акцент на чувствах и на 
их свободном изъявлении, высокий эмоциональный накал русской речи, богатство 
языковых средств, для выражения эмоций и эмоциональных оттенков [2: 331-332].  

Общепризнанным считается то, что чувства и эмоции являются именно той 
областью, где наиболее четко проявляется духовная культура народа, и изучение 
состава лексических единиц, передающих их в языке, дает возможность выявить и 
оценить национально-культурную специфику языкового сознания. Замечено, что речь 
человека, создателя и преобразователя языка, отражает, прежде всего, чувства/эмоции, 
хотя соотношение логического (рационального) и эмоционального в мышлении, а 
отсюда и в речи, различно.  

Русский язык располагает обширным арсеналом средств, способных сделать речь 
более живой и экспрессивной. Среди разнообразных средств выражения эмотивности 
наше внимание привлек пласт глагольной лексики, обозначающий чувства и эмоции.  

А. Вежбицкая отмечает, что русские, в сравнении с другими народами, отличаются 
чувством коллективизма, принадлежностью к определенному сообществу, а также 
теплотой и экспрессивной эмоциональностью человеческих взаимоотношений. 
Англичанам, по А. Вежбицкой, наоборот «не свойственно «отдаваться» чувствам. Сама 
культура побуждает их be glad, а не rejoice, be sad, но не pine и be angry скорее, чем 
fume или rage и т.д.». Целый ряд «активных» русских эмоциональных глаголов 
невозможно перевести на английский язык, сохранив как грамматическую форму, так и 
семантику. Это такие слова, как: радоваться, тосковать, ужасаться, стыдиться, 
любоваться, ликовать, томиться, нервничать и т. д. [2: 335-353] 

В отличие от английского, русский язык исключительно богат «активными» 
эмоциональными глаголами. А. Вежбицкая приводит лишь сравнительно небольшую 
выборку наиболее типичных глаголов, большинство из которых совершенно не 
переводимы на английский язык: радоваться, тосковать, скучать, грустить, 
волноваться, беспокоиться, огорчаться, ликовать и т. д. [2: 42].  

На самом деле, в русском языке первичные предикаты чувств/эмоций – это 
обширный класс глагольной лексики, который на сегодняшний день достаточно 
серьезно описан в научной литературе. Категориально-лексическая сема, 
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интегрирующая различные глаголы в единый класс – «чувствовать, испытывать 
определенное эмоциональное состояние, направленное или ненаправленное на кого-, 
что-либо» [3:25].  

Л. Г. Бабенко в составе лексико-семантической группы чувств выделяет следующие 
семантические подгруппы, которые мы иллюстрируем отобранными нами примерами 
из Национального корпуса русского языка [4].  

1. Глаголы эмоционального состояния. Их категориально-лексической семой 
является «испытывать/чувствовать определенное эмоциональное состояние, быть, 
находиться в определенном эмоциональном состоянии»: Много. Ирина огорчилась. Ей 
было тридцать два (В. Токарева); – Да нет же! – мать пожала плечами. – Я не 
понимаю, чего ты волнуешься. Наверно, какая-нибудь ошибка. . . (В. Белоусова); Ирина 
заплакала. Кямал стоял рядом и страдал. Павла он не знал, но горе любимой видел 
впервые, и его сердце рвалось на части (В. Токарева).  

2. Глаголы становления эмоционального состояния – «прийти в определенное 
эмоциональное состояние»: Я сегодня немного не в себе. Я растерялся. Все это было 
на него совершенно не похоже, поэтому я не знал, как себя вести (В. Белоусова); Таня 
ужаснулась: болезнь матери была какая-то особая, ни на что не похожая, и 
привыкнуть к этому было невозможно (Л. Улицкая); Ты не мог бы приехать ко мне? – 
тихо сказала она. – Я так соскучилась, мне плохо (И. Муравьева).  

3. Глаголы эмоционального отношения – «чувствовать определенное 
эмоциональное отношение к кому-, чему-либо, направленное на что-либо и вызванное 
чем-либо»: – Но будь уверен: если бы он всерьез опасался за свою жизнь – не пошел бы 
в этот театр, будь он неладен... (В. Белоусова); Посмотри, девочка выросла, в доме 
все есть, я тебя обожаю, обожаю, когда ты такой, как раньше, когда ты с нами! 
(И. Муравьева); Как они должны презирать меня, чтобы даже не допустить мысли о 
том, что я могу быть в чем-то успешен (Н. Емельянова).  

4. Глаголы эмоционального воздействия – «вызывать определенное эмоциональное 
состояние»: Это был человек, который ее, Катю, раздражал, возмущал, злил, 
которого она ненавидела (М. Зосимкина); Меня его рассказ по-настоящему смешит, 
хоть и немного настораживает (Е. Мищерская); На имя Виталия пришли еще две 
повестки из военкомата. Звонил какой-то капитан, пугал и грозил (Л. Улицкая).  

5. Глаголы внешнего проявления эмоций – «выражать во внешности, жесте 
эмоциональное состояние, отношение»: – Тебе приятно мучить меня, да? –
всхлипывала мать (И. Муравьева); Ирина обняла дочь, ощутила ее цыплячьи плечики 
(В. Токарева); Она ехала на автобусе и тихо плакала (В. Токарева).  

И в английском языке есть глаголы, которые могут использоваться для 
интерпретации речи человека в виде одной из форм проявления чувств. К ним 
относятся, например, enthuse «прийти в восторг», exult «ликовать, торжествовать», 
moan «стонать», thunder «греметь, грохотать» или fume «кипеть, волноваться, 
раздражаться». А. Вежбицкая отмечает, что в английском языке подобные глаголы 
имеют несколько негативные или иронические коннотации. Объяснение этому она 
видит в одном из проявлений не раз отмечаемого исследователями культурного 
различия: англо-саксонской культуре свойственно неодобрительное отношение к 
яркому словесному выражению чувств. Носители английского языка обычно не говорят 
о своей «охваченности» тем или иным чувством, и сама идея активности, и ее языковое 
воплощение, видимо, абсолютно несвойственны и даже чужды англо-саксонской 
культуре. Между тем русская культура относит вербальное выражение чувств/эмоций к 
одной из основных функций человеческой речи. Не случайно мнение А. Вежбицкой о 
том, что русские активно и вполне сознательно «отдаются во власть» стихии чувств, что 
нередко находит эксплицитное подтверждение в самом языке, русское предаваться 
воспоминаниям, мечтам, гневу, страстям, горю, отчаянию, порокам и под. непросто 
передать по-английски [2: 342].  
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Важность развития коммуникативно-речевых навыков школьников не подлежит 

сомнению. Чтобы развить эти навыки, необходимо на каждом уроке русского языка, 
независимо от изучаемой темы, создавать коммуникативно-речевую ситуацию. На 
любом уроке на этапе закрепления или обобщения предлагать задания с 
коммуникативно-речевой ситуацией, осложнённой ситуацией по теме. Очень важно, 
чтобы ученики понимали цель высказывания и учитывали условия коммуникации: 
характер адресата, официальность - неофициальность общения, устную или 
письменную форму речи.  

Ключевые слова: коммуникативно-речевая ситуация; адресат; адресант; ролевой 
параметр; коммуникативно-целевой параметр; диалог.  

 
Эффективная коммуникация требует специальных знаний и умений для того, чтобы 

воздействовать на собеседника, формулировать и отстаивать свою точку зрения, 
преодолевать конфликты. Одним из средств развития коммуникативно-речевых умений 
школьников может стать использование специально созданных условий для анализа 
коммуникативно-речевых ситуаций и участия в них на уроке русского языка.  

При создании коммуникативно-речевой ситуации важно учитывать ее компоненты: 
адресат, адресант, цель высказывания. Не забывать обращать внимание на обстановку, в 
которой происходит речевое общение, на взаимоотношения между коммуникантами, 
эмоциональное состояние и физические действия во время разговора. Следует 
понимать, что коммуникативно-речевые ситуации в разных сферах и видах общения не 
одинаковы, поэтому нужно научить видеть и понимать, какие изменения происходят в 
речи в зависимости от перемены того или иного компонента.  

Поскольку диалог – основная форма коммуникативно-речевой ситуации, 
необходимо ориентироваться на имеющие важное значение в диалоге инициативные 
реплики, которые обеспечивают продолжение беседы. По В. Л. Скалкину, 
«инициативные реплики могут быть сведены к следующим типам высказываний: 1) 
формулы социального общения; 2) вопрос, просьба сообщить что-либо; 3) выражение 
эмоций; 4) информирование; 5) приказ, просьба; 6) комментирование обстоятельств, в 
которых находятся общающиеся; 7) фатические высказывания» [1: 10].  

При анализе диалогов нужно определить, какую цель ставит перед собой 
говорящий, что хочет достичь – от этого зависит выбор стратегии. Следует понять, 
учитывает ли говорящий, выбирая тактику, типологические особенности собеседника, 

https://ruscorpora.ru/
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выбирая речевую реализацию тактики, учитывает ли говорящий индивидуальные 
особенности конкретного собеседника.  

Таким образом, в изучении теории речевых действий нам важны понятия об 
адресате, адресанте, целеполагании, которые обязательно должны прорабатываться с 
детьми на уроках. Кроме того, необходимо обращать внимание на языковые средства: 
выбор слов, порядок слов, интонацию с точки зрения их соответствия или 
несоответствия целеполаганию.  

Материалом для анализа, а затем создания коммуникативно-речевых ситуаций 
могут являться тексты детских художественных произведений, содержащие диалоги.  

В качестве литературного материала предлагаем произведение Н. Ю. Абгарян 
«Манюня». Наринэ Юрьевна Абгарян – российская писательница армянского 
происхождения, лауреат премии «Яснaя Полянa» и номинант литературной премии 
«Большая книгa», которую вручают за лучшее произведение в жанре прозы на русском 
языке. Повесть в рассказах «Манюня» была написана и выпущена в 2010 году, в 2021 
году по книге был снят сериал, что, безусловно, заинтересует детей. Произведение 
состоит из небольших юмористических историй с интересным сюжетом о 
приключениях двух девочек-подруг близкого ученикам 5-6 классов возраста. В 
произведении много различных диалогов, с помощью которых мы сможем проработать 
основные компоненты коммуникативно-речевой ситуации, а также оценить диалог с 
точки зрения соответствия или несоответствия целеполаганию.  
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Как указывают ученые-лингвисты, «длительное контактирование двух языков 

всегда приводит к взаимопроникновению их единиц» [1: 5954]. На протяжении долгого 
времени культурные контакты народов Туркменистана и России были довольно 
тесными, поэтому различные элементы одного языка проникали в другой. Известно, что 
наиболее заметно взаимодействие языков происходит на лексическом уровне.  

В наших тезисах мы рассмотрим значение, функции и особенности включения 
туркменской лексики в текст художественного произведения, а именно романа 
Мамедназара Хидырова «Дорога издалека» [2]. Роман М. Хидырова «Дорога издалека» 
рассказывает о судьбе туркменского мальчика по имени Нобат. Мы проанализируем 
текст первой главы под названием «У подножья крепости». Первая глава романа 
насыщена иноязычными словами туркменского происхождения. По мнению учёных, 
«чужие слова вторгаются в иной язык, в иную речь, не меняя ни своего значения, ни 
своей формы. Эквивалент – синоним в родном языке – в данном случае грозит потерей 
определённого оттенка в значении слова. Часто такие слова называются экзотизмами» 
[3: 141].  

Выделим в тексте следующие лексико-семантические группы.  
1)  Названия места, рельефа, почвы, водных источников: аул ‘поселение’, 

танап ‘мера земли’, меллек ‘участок земли площадью около полутора танапов’, 
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бархан ‘форма рельефа – разновидность дюн’, арык ‘оросительный канал’, раиш 
‘вал вдоль арыка’, ахира ‘ступенька на валу вдоль арыка’.  

2)  Названия должностей: зекятчи ‘сборщик податей’, казы ‘судья’, бекча 
‘стражник’, деллал ‘посредник при продаже’.  

3)  Названия растений, животных: буян ‘солодка’, кендырь ‘травянистое 
растение, дающее хорошего качества волокно, близкое к пеньке’, джизлан 
‘кузнечик’.  

4)  Названия предметов домашнего обихода (в том числе одежды, обуви): 
пиала ‘чашка без ручек’, казан ‘котёл’, чалма ‘головной убор’, чарыки ‘кожаные 
туфли’, сачак ‘домотканое шерстяное полотно, в которое заворачивают хлеб’, 
хурджун ‘восточная сумка’.  

5)  Названия еды, напитков: чурек ‘пресная хлебная лепёшка’, шир-чай ‘чай 
с молоком’.  
Как видим, иноязычные туркменские слова в тексте романа разнообразны. 

Некоторые из них широко известны русскоговорящим читателям (аул, арык, чалма и 
т.п.), другие малоизвестны или вообще непонятны (чарык, сачак, джизлан, кендырь и 
подобные). Для чего автор включает их в текст произведения? Главная функция 
иноязычной лексики – создание местного колорита, поскольку действие романа 
разворачивается на территории Туркменистана. Местный колорит создаётся также 
многочисленными именами собственными – топонимами и антропонимами, например: 
Люди так ее и называли: Старая крепость, Коне-Кала [2: 1]; […] Некогда крепость 
именовалась иначе: Хайбер-Кала [2: 1]; Наш аул считался одним из самых больших и 
многолюдных на правом берегу Джейхуна капризной, неукротимой Амударьи [2: 1]; 
Звали его Джанпар-Нильгяр, то есть Джаппар-красильщик [2: 2]; — Это Зелили, поэт. 
А его настоящее имя Курбан-дурды, он племянником доводится Махтумкули [2: 6].  

Другая функция иноязычных слов – речевая характеристика персонажей. Эту 
функцию тоже можно наблюдать в тексте романа:  

— А где отец? 
— За саксаулом поехал в пески. С верблюдами Эсен-бая, для него саксаула 

набрать… [2: 4].  
Слова саксаул, верблюды характеризуют место проживания персонажа.  
Интересно отметить наличие в тексте фразеологизмов туркменского 

происхождения, они даются в русском переводе: Дома его баловали, ничем не 
утруждали, как говорится, руку в холодную воду не давали опустить [2: 4]; Как 
говорят: доля у сильного, ковурга — у зубастого… [2: 4] (ковурга – ‘мясное блюдо’).  

Способы включения туркменской лексики в текст романа разнообразны. Обычно 
автор раскрывает значение непонятных русскоязычному читателю слов. Иногда 
приводится значение иноязычного слова ([…] Меллек — участок земли, площадью 
около полутора танапов [2: 1]), иногда даются синонимы ([…] Палач — кукурузные 
стебли — желтеет, и связки выгоревшего буяна — солодки — темнеют грудой [2: 1]). 
В некоторых случаях иноязычные слова остаются без пояснений. Если они известны, не 
возникает проблем с пониманием текста (Почти в самом центре аула перекрещивались 
два крупных арыка [2: 2]), но в ряде контекстов встречаются малоизвестные 
туркменские слова без разъяснения значения (Один из них приглядывал за скотом, а 
остальные тем временем затевали игру в альчики [2: 3], А напротив другой двери — 
очаг, здесь же по обе стороны разостланы коврики из екена [2: 3]). Их значение можно 
предположить из контекста, но в целом они остаются непонятными, и на первый план 
выходит их экзотическая функция – создание местного колорита.  

Автор выражает особую благодарность за помощь в работе над тезисами своему 
научному руководителю Осиповой Т. А.  
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В современном мире коммуникационные технологии и интернет сильно влияют на 

различные аспекты жизни человека, такие как политика, экономика, образование, 
культура и язык.  

Интернет играет большую роль в изменении языка. Он обусловлен спецификой 
интернет-общения, где игнорируются правила грамматики и пунктуации. Это влияет на 
языковое мышление нового поколения. Лингвистические особенности интернет-
коммуникации создали фундамент для возникновения нового сленга.  

Категория шутливости имеет большое значение в коммуникации между людьми. 
Шутки и шутливые комментарии могут служить для подчеркивания определенных 
идей, уменьшения напряжения или просто для развлечения.  

Сетевой дискурс охватывает различные коммуникационные процессы и функции, 
включая коммуникативную, регулятивную, дидактическую, перформативную и 
эмоционально-выразительную. В сетевом дискурсе шутливость играет важную роль, 
улучшая способности взаимодействия между индивидами [1].  

В интернет-коммуникации шутливость обычно проявляется через юмор, игру слов, 
сарказм и иронию.  

Например, в видео блогера-аниматора Артема Васильева (Найса) в TikTok – это 
юмористическая анимация о его детстве, где папа шутил над ним, когда мама уходила 
из дома по делам.  

Диалоги видео: 
Найс: 
– Мам, а ты куда? 
Мама Найса: 
– Злые вы. Уйду я от вас. (уходит) 
Папа Найса: 
– Мальчик, это конец. В какой раз она это говорит эту фразу? Десятый? 

Пятнадцатый? Мне кажется, теперь уж точно не вернётся. Ну да, помнишь? Ты же 
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тарелку тогда не помыл-то. Я бы после этого тоже ушёл на самом деле, но совесть, 
знаете ли, не позволяет, типа.  

Найс: 
– Так ты сам тарелки не моешь за собой.  
Папа Найса: 
– Ну да, а ты к чему это?  
Анализ языковых средств выражения юмора в этом диалогепозволил выделить 

следующие аспекты: 
1. Вопросно-ответная форма изложения помогает раскрыть основную мысль ролика 

и достигнуть юмористического эффекта.  
2. Экспрессивность: фраза «злые вы, уйду я от вас» выражает эмоциональное 

состояние обиды на других людей.  
3. Использование глаголов будущего времени «уйду» и «вернется» создает 

логическую несостыковку и подчеркивает несерьезность происходящего. Фраза «Уйду 
я от вас» звучит как угроза, а не описание действий в данный момент.  

4. Риторические вопросы «В какой раз она это говорит эту фразу?» и «Ну да, 
помнишь?» используются для рассуждения и скрытия обмана, не давая возможности 
самому человеку поразмыслить над сказанным.  

5. Клишированные фразы: «совесть не позволяет», «это конец» усиливают 
юмористический эффект.  

Одним из примеров юмористического жанра интернет-коммуникации является мем 
с платформы Instagram, с аккаунта sarcasm_einstein. Текст мема: «Не тот настоящий 
мужчина, кто сражается с драконом за тебя, а тот, кто остается с тобой, когда 
дракон – это ты». Далее представлены два комментария: «Судя по мультфильму 
«Шрек», с драконом обычно живет осел)», «А принцессы выбирают огров. Жизненный 
мультик». Юмор этого мема можно отнести к гендерному, так как в нем поднимается 
тема отношений. В самом тексте нет прямых отсылок к мультфильму «Шрек» студии 
DreamWorks, но комментарии прямо направляют к нему, поэтому смысл текста 
дополняется образами из мультфильма.  

Анализ языковых особенностей материала привел к выделению таких аспектов: 
1. Психологический параллелизм: существительные «мужчина», «осел», «дракон», 

«принцессы» играют роль метафорических психологических образов, аналогичных 
определенным типам людей (мужчина – храбрец, осел – глупец, дракон – своевольная 
девушка, принцесса – капризная девушка).  

2. Функция риторического обращения в данном тексте заключается в 
использовании личных местоимений, имеющих целью привлечь внимание того, кто это 
читает, помочь понять то, о чем говорит автор текста или даже перенести идею текста 
на его личный жизненный опыт. Это создает эффект диалога между автором и 
читателем.  

3. Антитеза позволяет создать эффект контраста, подчеркнуть противоположности и 
усилить выразительность образов. В результате оказывается, что «настоящим мужчиной» 
является не тот, кто с ним сражается, а тот, кто с ним остается. Это своего рода разрыв 
образа рыцаря, который, по всем канонам, должен бы победить чудовище, а не оставаться с 
ним. Подобное можно назвать «обманом ожиданий», и психологически это явление 
вызывает у людей смех или хотя бы кажется им забавным [2].  

4. Метафоры: «Когда дракон – это ты» в контекстуальном смысле текста является 
непрямым сравнением людей, имеющих «тяжелый» характер, с драконами, как уже 
было отмечено выше, и получается, что только по-настоящему храбрый человек 
способен остаться с «драконом».  

5. Саркастические выражения: «С драконом обычно живет осёл» является 
саркастической метафорой, отсылающей, в первую очередь, к мультфильму «Шрек», в 
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котором осёл женился на драконихе. Но можно это истолковать и так: со своевольной 
девушкой обычно живет глупый парень.  

Исследование юмора в интернет-дискурсе позволяет изучить его лингвистические, 
культурные, социальные и психологические аспекты, отражаемые современным 
обществом. Наблюдения такого рода помогают понять, как функционирует юмор в 
эпоху цифровых технологий и постмодернизма, а также увидеть, как юмор влияет на 
людей в интернет-пространстве и вне его. Изучение юмора в интернет-дискурсе имеет 
большое значение, так как оно дает ценную информацию о современных моделях 
общения, об онлайн-культуре и о развивающейся природе языка в цифровом 
пространстве. Дальнейшее изучение интернет-юмора может способствовать лучшему 
пониманию эволюции языка и межкультурного общения в цифровую эпоху.  
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В данной работе рассматривается роль различных фрагментов и явлений языкового 
сознания индивидов с особенностями психоречевого развития для успешной или почти 
успешной коммуникации. Таким образом, полученные результаты могут быть 
использованы для популяризации проблем, касающихся места людей с ограниченными 
коммуникативными возможностями в социуме и для процесса их инклюзии, который 
необходим для всех членов толерантного общества.  

Предложенные информация и размышления могут помочь тем, кто сталкивается с 
проблемами такого характера если не ежедневно, то часто, и хочет разобраться, как 
понять людей, которые отличаются от большинства, как с ними взаимодействовать и 
сделать их жизнь внутри общества более комфортной, а общество, в свою очередь, 
сделать более толерантным к ним. «Каждый индивид или группа индивидов должны 
иметь безусловное право отличаться от других, быть специфическими сегментами 
единого социума, отношения между которыми и должны строиться на основе принципа 
толерантности – взаимотерпимости» [1: 2].  

Начать стоит с того, кто имеется в виду под формулировкой «индивиды с 
особенностями психоречевого развития», и какие особенности у них встречаются. 
«Задержка психоречевого развития – группа расстройств, объединяющихся по 
клиническим проявлениям, отражающим отставание психического (ЗПР) и/или 
речевого развития (ЗРР) от возрастной нормы». Дети данной категории испытывают 
трудности в адаптации к обучению, к общению со сверстниками, могут быть 
гиперчувствительными и, в связи с этим, иногда агрессивными. В таком их состоянии 
задерживается формирование всех основных этапов развития речи: звуков, 
свойственных раннему детскому возрасту, формирование запаса слов, построение 
грамматических конструкций, фраз, связной речи [2].  
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Нередки случаи, когда при таком субъекте лексическое значение слова не может 
быть осмыслено на всех языковых уровнях, поэтому от коммуникативных 
составляющих речи из вербальной и невербальной остается невербальная. Индивид 
может почти полностью игнорировать сигнификат слова, но, обладая опытом речевого 
общения, распознавать интонацию, а значит совершить коммуникацию. Как писал 
А. М. Пешковский, значения интонационной стороны речи на 9/10 наполняют ее 
эмоциональностью [3: 177]. К примеру, ироническое или шутливое высказывание с 
упоминанием имени такого индивида по типу «Х любит делать гадости» может быть 
соответственно воспринято агрессивно или играючи. О различении частей речи с 
помощью фонетики писал Л. В. Щерба: «по интонации отличаем мы «определение» от 
«сказуемого»: рана пустяковая (в ответ на вопрос: «Да что у него?») [и] рана — 
пустяковая» [4: 77].  

В области онтолингвистики одним из ключевых понятий направления является 
«речевой инпут». По мнению С. Н. Цейтлин, под этим термином подразумевается речь 
окружающих ребенка людей, книги, которые он читает или читают ему, фильмы, 
которые он смотрит, в том числе тексты реклам и «вирусных» видео на просторах сети 
Интернет [5:17]. В случае, когда речевой субъект имеет проблемы с концентрацией 
внимания и адаптацией, нужно иметь в виду, что трудоемкие знания и навыки 
усваиваются далеко не сразу и нередко требуют многократных, даже постоянных 
повторений, а простой и незамысловатый инпут по типу заразительных фраз или 
мелодий могут провоцировать «стереотипное поведение». Стереотипией называется 
повторение одинаковых движений или фраз, к примеру, расставление предметов в ряд, 
классификация игрушек по цветам, повторение знакомых игровых сюжетов 
(заимствованных чаще всего из популярных детских шоу по типу обзоров игрушек). 
Стоит отметить, что такое поведение не является негативным, так как оно помогает 
ребенку контролировать свои эмоции, сосредотачиваться на задаче, предотвращать 
срывы из-за сенсорной перегрузки и чувствовать себя спокойнее [6].  

 В связи с этим при коммуникации с таким индивидом стоит учитывать, что уже 
сказанная ему информация совсем не обязательно им усвоится, и стоит проявить 
терпимость, быть готовым повторить необходимое не раз. А также важно расширять 
речевой инпут для данной группы лиц, чтобы искусственно совершенствовать 
лексический запас.  

Помимо этого, можно наблюдать интересное явление, связанное с восприятием 
парадигм склонения существительных и спряжения глаголов. «Ребенок живет в речевой 
стихии и неосознанно, а по мере взросления – и все более сознательно ее анализирует, 
расширяя свой индивидуальный словарь» [5:17]. Сознательный анализ на самом деле 
может расходиться с реальной парадигмой языка по вполне объяснимым причинам.  

Пример: высказывание «ты сказала» по отношению к лицу мужского пола. 
Гипотетически это связано с тем, что в окружении ребенка было больше лиц женского 
пола, и в памяти отложилась именно эта форма глагола прошедшего времени. Но 
почему у него нет сознания идеи пола во флексии -а? Идея пола в языке связана с 
древнейшей гендерной дифференциацией во многих культурах, и таким образом 
выражается скорее социальная важность отличить мужчину от женщины. Выходит, что 
у данного индивида нет никакой необходимости проводить четкую дифференциацию – 
оценить, хорошо это или плохо, можно совершенно по-разному.  

Есть подобный, но другой случай, связанный и с проблемой фонетического 
восприятия: «включить “Валлю”». Имелось в виду «включить “Валли”» (мультфильм), 
где слово «Валли» несклоняемое, т. к. является иноязычным, но по всей видимости 
субъект в связи со свойственной русскому языку редукцией послеударного звука 
посчитал, что начальная форма слова – «Валля» и просклонял слово по знакомой 
модели 1-го склонения по классификации А. А. Зализняка. Это можно объяснить 
явлением гиперкоррекции, т. к. в теории все слова должны бы склоняться, но 
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существуют исключения, которые не подчиняются системе. В онтолингвистике это 
называется U-shape development: поначалу ребенок повторяет услышанные 
грамматические формы бездумно, затем подвергает их анализу и, наконец, приходит к 
верным формам снова, изучив правила языка [7].  

Подводя итоги, утверждаемся в том, что изучение людей, отличных от большинства, 
имеет безграничный потенциал и представляет интерес для всех членов общества, 
потому что, будучи толерантными, мы все более приближаемся к гармоничному 
развитию и созданию комфортного социума для каждого.  
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Исследования, касающиеся выражения метаязыкового сознания в виде 
метаязыковых комментариев, являются чрезвычайно актуальными. Это связано как с 
неопределенностью сущности самого исследуемого объекта, так и в целом с 
актуальностью антропоцентрического направленияв современной лингвистике, которое 
в первую очередь ориентировано на изучение языка в контексте человека, на 
использование и толкованиеязыкаиндивидом.  

По мнению И. Т. Вепревой, автора монографии «Языковая рефлексия в 
постсоветскую эпоху», «метакомментарии – это наиболее «прагматизированная» форма 
передачи информации, отражающая в своей структуре особенности авторского 
субъективного начала <...>. Метаязыковое комментирование предполагает «не столько 
модель действительности, сколько субъективно-авторский комментарий к 
изображающим событиям и фактам» [1: 95].  

В центре нашего внимания метакомментарии, включающие компонент 
«буквальный смысл слова» и «прямой смысл слова». Возникает вопрос, что вкладывает 
говорящий в «буквальный» и «прямой» смысл слова? Иными словами, какой 

https://soc52.ru/rcdpov-arz-activity/ras/item/8319-ras-003#:%7E
https://soc52.ru/rcdpov-arz-activity/ras/item/8319-ras-003#:%7E
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коммуникативно-прагматический смысл может иметь высказывание, в котором 
говорящий использует свои слова в не идиоматичном значении.  

Т. Б. Радбиль рассматривает метакомментарии с компонентом «смысл слова» как 
«явления семантического преобразования особого типа», с помощью которых 
говорящий «корректирует смысл исходного комментируемого выражения». Без этого 
комментария, по мнению Т. Б. Радбиля, комментируемое выражение «могло бы быть 
воспринято иначе, а именно в рамках общепринятых установок и трактовок, что явным 
образом не устраивает говорящего» [2: 145].  

Согласно словарному толкованию, «буквальный смысл»: 1. «то же, что дословный». 
2. «Точный, прямой, не переносный» [3: 62].  

Схожий ему по семантике «прямой смысл слова», т. е. «действительный» «не 
фигуральный». Это выражение толкуется в словаре как «буквально, не переносно» [3: 629].  

Можно предположить, что использование таких метавысказываний с подобными 
метаоператорами направлено на уточнение значения комментируемого слова, и их 
использование способствует устранению неоднозначности и недопонимания 
многозначных слов. Однако на практике это предположение не всегда подтверждается.  

Например: (1) «Из-за антициклона, который принёс в регион сильные снегопады, 
фермеры потеряли сотни миллионов тенге. Молодые побеги в буквальном смысле 
слова заледенели» (Orda.kz).  

(2) «Горбачевизм навязывает советскому населению трезвость в прямом смысле 
слова» (А. А. Зиновьев. Несостоявшийся проект, 2009).  

Можно заметить, что уточнение значения приведенных высказываний через прямое 
/ буквальное толкование лишено смысла, поскольку слова «заледенеть», «трезвость», не 
имеют здесь никакого иного значения, как и отсутствует в высказывании подтекст, 
который мог бы привести к недопониманию у адресата. Другими словами, адресату 
сразу же становится ясно, ЧТО говорящий имеет в виду, поэтому отпадает 
необходимость в использовании соответствующих метаоператоров: выражение 
понимается буквально. А именно: в буквальном смысле слова «заледенеть» обозначает 
состояние, когда что-то становится покрытым льдом или замерзшим, а слово 
«трезвость» в этом контексте апеллирует к состоянию разума и отсутствию опьянения.  

Как видим, в примерах (1), (2) присутствует избыточная экспликация. В связи с 
этим возникает вопрос, зачем же говорящему потребовался этот метаоператор? 
Представляется, что подобная экспликация служит средством непрямого воздействия на 
языковую рефлексию и компетенцию адресата, стимулируя отказ от обычной для узуса 
ситуации небуквального восприятия большинства высказываний.  

В связи с этим уместно привести мнение В. Хлебды о том, что не все люди 
используют метаязыковые высказывания. «Метаязыком пользуются те люди, которые 
знают, что говорят, которые нуждаются в сознательном оформлении своего говорения, 
кто чувствует потребность сообщить собеседнику, что отдаёт себе отчёт в языковом 
статусе слагаемых своего высказывания» [4: 65].  

Обратимся к следующим высказываниям:  
(3) «На кредите основаны все маржинальные операции с кредитным рычагом, 

умело проводя которые можно в буквальном смысле делать деньги из воздуха – 
операции на Forex, срочном рынке с фьючерсами и опционами, часто с акциями» 
(«Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям». 2010).  

(4) «Он сидел в прямом смысле слова «на двух стульях», что создавало для него 
большое напряжение» ( «9 шагов к счастью. Психология пространства»).  

Примеры (3), (4) демонстрируют, что метаоператоры «в прямом/ в буквальном 
смысле слова» говорящий может использовать при комментировании слов и выражений 
в переносном значении.  

Так, в (3) метакомментарий в сочетании с устойчивым выражением «делать деньги 
из воздуха», что обозначает «зарабатывать деньги мошенническими махинациями», не 
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может предполагать его неидеоматичное толкование. Так же как и в (4), где 
метаоператор комментирует фразеологизм «сидеть на двух стульях», то есть «занимать 
неопределённую позицию, склоняться одновременно к двум противоположным точкам 
зрения»; «угождать обеим противостоящим сторонам» [5].  

«Прямой смысл слова» может усиливаться с помощью интенсификаторов, как, 
например: (5) «Попытка выйти на него чуть не закончилась обвалом в самом 
буквальном смысле этого слова» (dzen.ru). (6) «Страна уходит в прошлое. В самом 
прямом смысле этого слова. Как в одном из романов Стругацких. . . » (dzen.ru).  

Метакомментарий «в самом буквальном смысле этого слова» добавляет 
дополнительный смысл в понимание и интерпретацию слова «обвал». Он указывает на 
то, что следует понимать «обвал» не только в общем смысле как «падение 
оторвавшейся части чего-либо», но и в переносном, метафорическом смысле, как 
«резкое и быстрое ухудшение положения с чем-либо». Такой метакомментарий 
посредством интенсификации подчеркивает особенности и реальность ситуации, делая 
ее более наглядной и выразительной для адресата [5].  

В примере (6) метаоператор добавляет дополнительный контекст и указывает на то, 
что выражение «уходит в прошлое» в данном случае понимается как «миновать; 
перестать существовать». Тем самым подчеркивается реальность происходящего, 
возможно, в рамках научной фантастики или альтернативной реальности, что 
ассоциируется автором с романом братьев Стругацких.  

Метакомментарии «в прямом» / «буквальном смысле слова» могут значительно 
влиять на общий смысл текста и восприятие его читателем. Они помогают уточнять 
значения слов и выражений, усиливают эффекты и эмоциональные реакции, создают 
игру слов, заставляя адресата углубиться в понимание акцентируемого слова или 
выражения. Таким образом, использование метакомментариев является эффективным 
инструментом для авторов, помогающим им точнее передавать свои мысли и 
воздействовать на аудиторию.  
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Синонимия терминов является одной из важнейших и фундаментальных проблем в 

терминологии с самого начала ее существования. Это семантическое явление 
привлекает широкое внимание с момента зарождения терминологии. На примере 
Энциклопедического словаря по астрономии, подготовленного Московским 
университетом в 2012 году, в данной статье объясняется вопрос информационной 
пометки синонимичных терминов в словаре и производится классификация типов 
пометной информации с целью предложить оптимальное решение проблемы пометки 
синонимичных терминов при создании словарей в Китае и обеспечить эффективную 
поддержку пользователям словаря в выборе наиболее подходящих терминов для текста.  

Астрономический энциклопедический словарь, выпущенный в 2012 году 
Институтом астрономии Московского университета (далее – Словарь), включает в себя 
более 2500 терминов, охватывающих различные аспекты астрономии и адресованных 
различным категориям пользователей. С момента своего появления Словарь вызвал 
широкий отклик. Следует отметить, что в нем предусмотрены необходимые 
информационные пояснения о синонимах, включающие такие аспекты, как частота 
использования синонимов, контекст использования, тематическое соответствие, 
этимология иностранных терминов в синонимах, а также ряд других информативных 
справок.  

В данной работе мы провели классификацию информационной аннотации 
синонимичных терминов в словарях по пяти основным типам:  

– частота использования терминов,  
– контекст и тематика использования,  
– межъязыковая эквивалентность,  
– изменение значения терминов в более широком или узком смысле, а также  
– сокращение значения.  
Эта классификация помогает организовать информацию о терминологии, облегчая 

понимание и использование терминов в научных контекстах. С учетом этих пяти типов 
аннотирования информации лексикограф фактически выделяет синонимичные термины 
с точки зрения семантики, формы и функции терминов.  

Явление терминологической синонимии широко распространено в 
астрономических терминологических системах различных языков, включая китайский, 
английский и русский. При этом существуют разные типы синонимов. Несмотря на 
неизбежность этого явления, мы должны эффективно решать проблему синонимии, 
особенно путем создания информативных терминологических словарей. В настоящее 
время многие словари просто перечисляют синонимичные термины, но не 
предоставляют необходимую справочную информацию, такую как частота 
использования, контекст применения и тексты, в которых используются синонимы. Это 
может создавать затруднения при выборе подходящего термина. Поэтому важно 
дополнять терминологические словари информацией о терминологических пометках, 
чтобы словари могли более полно удовлетворять потребностям пользователей, включая 
как профессионалов, так и непрофессионалов, в выборе наиболее подходящих 
терминов.  
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Современные исследования лингвистов включают в себя большой пласт работ, 

посвященных различным концептам. Наиболее удачная дефиниция этого 
лингвистического феномена сформулирована В. А. Масловой: «Концепт – это 
семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным 
образом характеризующее носителей определенной этнокультуры. Концепт, отражая 
этническое мировидение, маркирует этническую языковую картину мира и является 
кирпичиком для строительства «дома бытия» (по Хайдеггеру). Но в то же время – это 
некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой деятельности» [1].  

В связи с преобладанием медиакультуры и ее влиянием на общественное сознание 
закономерно появление медиаконцептов. О. В. Орлова определяет медиаконцепт как 
«вербально-ментальный феномен особого рода, отличающийся медийной природой, 
вошедший в миросознание носителей языка с началом формирования 
информационного общества и ставший средством ментально-психологической и 
эмоциональной адаптации к новой реальности» [2]. А. А. Лавицкий считает, что 
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«медиаконцепт – это не просто модель соответствующего концепта, сформулированная 
в языковом пространстве медийных изданий, но и особый социокультурный феномен, 
образование которого в сознании языковой личности происходит во многом благодаря 
усиленному вниманию к нему со стороны СМИ» [3].  

Мы полагаем, что концепты (в том числе медиаконцепты) – это ценностно-
насыщенные понятия, часто – поляризованные (храбрость-трусость, бодипозитивизм-
бодишейминг).  

Объектом нашего внимания является медиатизация кибербуллинга. Кибербуллинг – 
неоднократное, намеренное и враждебное поведение лица или группы в адрес других с 
использованием электронных устройств и любых инструментов виртуальной среды. 
Эта модель деструктивной коммуникации тесно связана с классическим термином 
«буллинг», определяемым Д. Олвеусом как целенаправленное, регулярно 
повторяющееся, агрессивное поведение, основанное на неравенстве социальной власти 
и физической силы [4].  

В работе использовались статистический и сопоставительный методы, лексико-
семантический и лингвистический анализы текста (на материалах российских и 
казахстанских изданий), которые позволили убедиться в гипотезе исследования: 
кибербуллинг является антиценностным медиаконцептом современности.  

Исследование медиаконцепта включало определение частотности материалов о 
кибербуллинге в СМИ (10.12.2023) на сайтах российских и казахстанских изданий. 
Наибольшее количество публикаций по запросу «кибербуллинг» – 146 выдает «Мел» 
(издание, которое доступным языком рассказывает обо всем важном в российском и 
мировом образовании и воспитании). Это и новостные, и аналитические статьи, а также 
статьи с лайфхаками для тех, кто находится в ситуации кибербуллинга. На сайте 
издательского дома «Коммерсантъ» по запросу «кибербуллинг» выходит 89 документов. 
На сайте российской газеты с давней (еще советской) историей «Известия» нами 
выявлено 86 материалов. На сайте мультимедийного холдинга «Российская газета» – 70, 
на сайте деловой газеты «Ведомости» – 31.  

В казахстанских русскоязычных СМИ материалов на эту же тематику меньше. Так, 
казахстанское сетевое издание «ИА BaigeNews.kz» выдает 59 совпадений по запросу 
«кибербуллинг», новостное сетевое агентство Sputnik – 44, «Интернет ресурс 
Tengrinews» – 18, Liter.kz – 9. Примечательно и то, что в казахстанских СМИ чаще 
встречаются материалы о кибербуллинге спортсменов, тогда как в российских о 
кибербуллинге медиаперсон, актеров и певцов.  

В медийном контексте кибербуллинг представлен и интерпретирован с разных 
точек зрения. СМИ фокусируются на жертвах кибербуллинга, поднимая вопросы их 
прав и защиты. В то же времяони пишут о причинах и последствиях кибербуллинга. 
Медийное освещение кибербуллинга также влияет на общественное мнение и 
формирует стереотипы относительно этого явления. Важная примета медиатизации – 
появление самого термина «кибербуллинг» в медиадискурсе.  

Что же касается инициации концептом собственных прецедентных текстов (что, на 
наш взгляд, и является бесспорным свидетельством глубокого проникновения в 
культуру), то о кибербуллинге таковых, судя по нашим данным, не имеется, видимо, в 
силу новизны данного явления. Но сам концепт характеризуется через прецедентные 
высказывания – в заголовках публикаций о нём («Коммерсантъ»: «Травлей поросло», 
«Оскалив клики», «Хоть травля не расти»). Важно отметить, что на сайтах изданий, 
ориентированных на развлекательный контент, другая политика в выборе заголовков 
публикаций. Большинство из них являются неэтичными и способствуют кибербуллингу 
(«Starhit» – Дочь Ивана Охлобыстина запугивают: «Желаю умереть, как собака в канаве, 
тебе, твоему ребенку и отцу»; «Петербургский дневник» – «Тварь, бросившая людей 
умирать»: Владимир Соловьев припомнил Собчак ДТП в Сочи).  
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Кибербуллинг не только отражается через массмедиа, но и совершается через них. 
Систематическая травля людей (в том числе политических противников) в СМИ 
(особенно в аудиовизуальных и в интернете) должна быть приравнена к кибербуллингу, 
психологически опасному и для его объекта, и для массовой аудитории, которая в этот 
буллинг вовлекается.  

На пресечение и на профилактику кибербуллинга направлен Закон Республики 
Казахстан от 3 мая 2022 года № 118-VII «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав 
ребенка, образования, информации и информатизации», а также Закон «О средствах 
массовой информации», дополненный новой статьей 18-4 «Заявления по вопросам 
рассмотрения фактов кибербуллинга на интернет-ресурсах в отношении ребенка».  

Таким образом, с учетом актуальности и значимости кибербуллинга как объекта 
медиалингвистики можно рассматривать термин, который его обозначает, как медийный 
«антиценностный» концепт. В этом термине-концепте отражается характеристика 
кибербуллинга как деструктивного явления.  
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Цвет – это не просто физическая характеристика света или материала, но и весь 
мир эмоций, ассоциаций и символов, которые используют авторы в своих 
произведениях искусства. Использование цвета также позволяет людям выражать свои 
чувства, структурировать окружающий мир и даже отражать социокультурные 
ценности. Проблема цвета – это не только вопрос эстетики, но и фундаментальной 
науки, отражающей историю, философию и мировоззрение культуры.  

Исследования цветосемантики простираются за пределы лингвистики, затрагивая 
области психологии, искусства, антропологии и другие науки. Цвет является 
неотъемлемой частью языка и культуры, а также объектом исследования для понимания 
самих себя и окружающего мира. Исследователи стремятся раскрыть глубину значения 
цвета в художественной литературе, изучая его использование в произведениях 
знаменитых писателей.  
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Анализ цветосемантики романа «Мастер и Маргарита», в частности образов 
Воланда и его свиты, помогает расшифровать скрытые смыслы, заложенные в 
произведении автором. В образе Воланда и его свиты ключевыми цветами являются 
черный, золотой и зеленый.  

Анализируя зеленый цвет, мы обращаемся к его этимологии и семантике. Зеленый 
цвет, согласно словарю Фасмера, восходит к старославянскому корню, а также имеет 
соотношение со многими славянскими и индоевропейскими языками. Зеленый цвет, по 
словарю Крылова, образован «…от общеславянского zelъ, давшего также слова желтый, 
золото» [1]. Зеленый цвет входит в базовую цветовую категорию [2].  

Согласно исследованиям, зеленый цвет ассоциируется с живой природой и 
символизирует бессмертие. В романе зеленый глаз Воланда представляет вечность 
дьявольской сущности, а также ассоциируется со змеем-искусителем, искушающим 
Берлиоза и склоняющим его к греху [3]. Именно взгляд зеленого глаза Воланда 
указывает на пробуждение дьявольской сущности и последующее наказание тех героев, 
которые соблазнились на его провокации, то есть совершили что-то греховное. Кроме 
того, после достижения своей цели, демоническая сущность утихает, что проявляется в 
изменении выражения его глаз, а именно, глаз становится «зеленый, у него совершенно 
безумен…» [4: 221].  

Золотой цвет, по словарю Фасмера, восходит к древнему корню, присущему 
старославянскому языку, и укоренился в различных славянских и индоевропейских 
языках [5]. Он также входит в базовую категорию цветов. Символика золотого цвета 
ассоциируется с бессмертием, властью, богатством и неземными аспектами, что 
добавляет глубину и многослойность образов.  

В романе данный цвет применяется Булгаковым для описания деталей и атрибутов 
Воланда и его свиты, что помогает закодировать скрытые значения их характеристик. 
Использование золота в описании Воланда и предметов, окружающих его, передает 
читателю информацию о власти и связи героя с инфернальным миром. При описании 
портрета и атрибутики Воланда, таких как зубы, шпага, портсигар, посуда, кулон, 
использование золотого цвета усиливает его образ как властного и могущественного 
существа, отражая его роль в инфернальном мире и привлекательность для мира людей.  

Булгаков также наделяет и свиту Воланда данным цветом. Так, в романе, свита 
всегда трапезничает, используя золотую посуду, интерьер квартиры, где остановился 
Воланд, тоже изобилует золотыми предметами. Все это указывает на то, что данный 
цвет в романе сообщает о положении дьявола и его свиты. Охватывающее всех членов 
инфернального мира золото несет скрытую информацию об их власти.  

Золотой цвет не просто окружает Воланда и его свиту, но и передается ими тем, 
кого они выбрали. Так, Маргарита в романе получает от Азазелло крем в золотой 
коробке, на балу Маргариту облачают в туфли с золотыми пряжками, а Воланд дарит ей 
золотую подкову после бала. Все это также несет в себе закодированную информацию. 
Золотой цвет всегда имеет смешанную коннотацию, ведь, с одной стороны, он вызывает 
восхищение своим богатством как цвета, так и его материальной стоимостью, а с 
другой стороны, в христианской традиции богатство – это то, чем заманивает в свою 
власть нечистая сила, следовательно, оно несет в себе скрытый смысл опасности.  

В романе «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков при описании персонажей 
инфернального мира использует следующие цвета, такие как черный, золотой и 
зеленый, для создания многомерных символических образов и передачи глубоких 
смыслов. Зеленый цвет, например, ассоциируется в сознании читателей с живой 
природой и бессмертием, а в романе он приобретает дополнительные смысловые 
оттенки, которые символизируют бессмертную дьявольскую сущность Воланда 
посредством зеленого цвета глаз. Кроме того, этот цвет в романе несет в себе 
закодированный смысл искушения.  
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Золотой цвет помогает создать писателю глубокие и проникновенные образы в 
романе, расширяя его смысловое поле и предоставляя читателям новые понимания и 
интерпретации. В произведении он связан с богатством, властью, опасностью и 
бессмертием. Эти символические аспекты цветов помогают создать сложные и 
многомерные образы персонажей и передать глубокие идеи о вечности, силе и соблазне, 
заложенные в произведении. Таким образом, цвета становятся важным элементом 
художественной выразительности и помогают читателю понять скрытые значения, 
заложенные Булгаковым в текст романа.  
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Искусственные языки остаются актуальной темой и вызывают интерес в различных 

областях, поэтому многие исследователи и специалисты в области изучения 
искусственных языков называют их по-разному. Синонимы термина «искусственный 
язык» включают «плановый язык», «язык-модель», «изобретенный язык». 
Искусственные языки, сконструированные для конкретных целей, также получают ряд 
терминологических обозначений. Языки, используемые в художественных 
произведениях, называют вымышленными или фикциональными. Те, которые 
сконструированы для обеспечения международной коммуникации, называются 
универсальными языками, вспомогательными языками, интер-языками или 
интерлингвами, международными языками и т. д. [1].  

На данный момент нет принятой и единой системы классификации искусственных 
языков. Однако существует несколько подходов и мнений, предложенных учеными-
лингвистами.  

С. Н. Кузнецов выделяет две категории искусственных языков: по степени 
использования уже существующих элементов (апостериорности) и на основе 
самостоятельно созданных структурных единиц языка (априорности). Опираясь на 
данную классификацию, ученый предполагает возможность разработки еще одной 
системы классификации искусственных языков.  
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1. В соответствии с количеством и качеством физических манифестаций 
(проявлений) искусственные языки подразделяются на минимальные и максимальные 
манифестации; 

2. В соответствии со структурой признака априорные языки можно разделить на 
две группы: мотивированные и немотивированные. В свою очередь мотивированные 
языки делятся на следующие подгруппы: формально-мотивированные языки и 
семантико-мотивированные языки. Апостериорные языки делятся на подгруппы в 
зависимости от их лексической гомогенности или гетерогенности. Первые мы имеем в 
том случае, если выбор морфем (слов) был произведен из какого-либо единого 
источника. Вторые представляют собой результат соединения морфем (слов), не 
встречающихся совместно в пределах натуральных лексических систем [2].  

Л. И. Бутенко и Э. Корбут выделяют две классификации искусственных языков: 1) 
по практическому использованию (языки программирования, языки науки, 
международные вспомогательные языки и другие); 2) по степени практического 
применения (языки широкого распространения, языки единственного носителя, 
проекты искусственного языка, имеющие сторонников) [3].  

О. Н. Шувалова представила классификацию нескольких типов искусственных 
языков следующим образом: 

1. Аuxlangs – вспомогательные языки, созданные с целью использования 
международных искусственных языков: эсперанто, идо, ложбан и другие.  

2. Artlangs – фантастические языки, созданные авторами литературных 
произведений, кино и компьютерных игр. Они могут включать языки, ставшие частью 
реального или виртуального мира (языки Толкина), а также языки, используемые или 
упомянутые в рамках соответствующего художественного произведения.  

3. Personallanguages – личные или персональные языки, которые созданы 
отдельными авторами и группой людей «для собственного удовольствия» [4].  

А. Ч. Пиперски выстраивает свою классификацию при помощи двух параметров: 
цель создания (энджланги, ауксланги, артланги) и основа создания (априорные и 
апостериорные языки) [5].  

А. Д. Дуличенко в определении своей классификации руководствуется принципом 
структуры искусственных языков: 

1) априорные языки: язык создается на чертах этнических языков, но в конечном 
итоге выбирает грамматические характеристики, исходя из комбинаторных 
возможностей звука человеческого языка («всеобщие языки» и «всемирные языки»); 

2) апостериорные языки: язык исходит из наиболее рациональных последствий 
грамматики этнического языка и использует морфемный материал из широко 
распространенных международных языков (образцами этого типа являются 
международные (вспомогательные) языки); 

3) смешанные, или априорно-апостериорные языки: язык вбирает элементы 
первого и второго подходов, стремясь способствовать глобальному распространению, 
но и в тоже время не отрывается от реального существующих этнических языков [6].  

Искусственные языки соприкасаются с естественными языками, поэтому требуется 
разграничений двух этих понятий. Сравнительная характеристика естественных и 
искусственных языков представлена в (табл. 1) 

 
Естественные языки Сходства Искусственные языки 

стихийность средство общения целенаправленность 
нет автора функциональность закрепленный автор 

бессознательность набор правил сознательность 
самостоятельность набор используемых знаков несамостоятельность 



355 

Естественные языки Сходства Искусственные языки 
язык и носитель 
моделируются 

неодновременно 

обслуживает группу людей язык и носитель 
моделируются 
одновременно 

наличие языковых 
уровней 

усвоение отсутствие некоторых 
языковых уровней 

вариативность передача информации устойчивость 
обыденность наличие определенных 

норм 
индивидуальность 

неограниченность 
употребления 

структурность ограниченность 
употребления 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика естественных и искусственных языков 

 
Таким образом, искусственные языки представляют интерес для исследований, 

направленных на изучение новых форм общения и выражения мыслей различных групп 
и сообществ. Несмотря на то, что они могут быть созданы при помощи элементов и 
структур естественных языков, искусственные языки отличаются своей 
оригинальностью и уникальными свойствами. Они могут быть специально разработаны 
для укрепления и создания единства между людьми, выступать в качестве инструмента 
для установления уникальных идентичностей социальной группы и культурных 
движений.  

Выражаю особую благодарность моему научному руководителю, кандидату 
филологических наук, профессору кафедры русского языка и литературы 
Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Хан Надежде 
Константиновне за ценные замечания и важнейшие советы, оказанные в процессе 
проведения исследования.  
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Жизнь каждого человека связана с продуктами питания, их названиями. В блок 

этой тематической группы лексики входят не только названия блюд, но и названия 
этапов приготовления и потребления пищи. В лингвистике данный пласт слов принято 
называть «гастрономическая лексика». Известный российский лингвист А. В. Олянич 
отмечает, что «гастрономический дискурс – это смешанный тип коммуникации, 
личностноориентированный, проявляемый в бытовойсфере общения, и статусно-
ориентированный, носящий институциональный характер» [1: 158-159]. Отсюда 
следует, что гастрономическая лексика окружает человека повсюду и большое значение 
она имеет именно в заведениях общественного питания: «Хронотопомглюттонического 
дискурса выступают: время, в течение которого осуществляется приготовление пищи 
(кулинарный производственный процесс); время, отведенное на обслуживание 
посетителей заведения общественного питания…» [1: 158-159]. Рассмотрим 
представленность блюд русской кухни в заведениях общественного питания г. Астаны.  

Нами было проанализировано 82 заведения общественного питания г. Астаны, из 
них было выявлено 11 ресторанов и кафе, в меню которых представлены русские блюда, 
что составляет 13,4 % от общего количества. Исследование показало, что во всех 
заведениях представлены разные блюда с интересными вариантами названий, поэтому 
нет такого блюда, которое встретилось бы в меню каждого кафе или ресторана с 
одинаковым именем. Следует отметить, что самое большое разнообразие блюд 
представлено в меню ресторана «Традициональ», концепцией которого как раз и 
является русская кухня.  

Самыми частотными в упоминании являются пельмени. Они встречаются в шести 
заведениях из одиннадцати, что составляет 54,5 %. Обычно название «пельмени» в 
меню подкрепляется описанием их начинки, например: домашние пельмени из 
телятины, пельмени с говядиной, пельмени куриные (пельмени с курицей), пельмени с 
курицей и грибами, пельмени с кониной, пельмени с бараниной, пельмени с телятиной 
и базиликом, пельмени с телятиной и грибами, пельмени ассорти, пельмени в 
сливочном соусе с сыром в горшочке. Дважды встретилось сочетание с лексемой 
«домашние», означающей, как правило, простое в приготовлении и недорогое блюдо. 
Также встречаются варианты «пельмени цветные» и «разноцветные пельмешки». В 
данных вариантах определения указывают на особенность цвета блюда. В одном из 
названий слово пельмени меняет свою форму и, благодаря суффиксу -к- и 
фонетическому чередованию, оно приобретает уменьшительно-ласкательную 
номинацию. Возможно, таким образом этим блюдом привлекают детей и подростков. 
Следует отметить, что самое большое разнообразие приготовления и упоминания 
пельменей встречается в семейном кафе «ПельMEN».  

Следующее по частотности в упоминании является блюдо «сырники», которые 
встречаются даже чаще блинов, они представлены в пяти заведениях из одиннадцати, 
что составляет 45,5 %. Чаще название блюда так и употребляется в меню, но иногда в 
сочетании с типом начинки: сырники со сметаной, сырники с курагой, сырники с 
рикоттой. Блины же представлены в четырех заведениях из одиннадцати, что 
составляет 36,4 %. Название также упоминается как самостоятельно, так и в сочетании 
с типом начинки: блинчики начиненные, блины фаршированные, блины со сгущенкой, 
блины со сметаной, блины с джемом, блины с шоколадом, блины с медом, блины (с 
творогом, мясом), блинчики с мясом. В трех заведениях из пяти (60 %) упоминается 
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вариант «блинчики», в котором также создается уменьшительно-ласкательный смысл 
благодаря суффису -чик-.  

В четырех из одиннадцати заведениях представлены такие блюда как вареники, 
салаты и первые блюда. Рассмотрим каждое подробнее. Вареники, подобно пельменям, 
употребляюся в следующих вариантах названий блюд: вареники со сметаной али 
маслицем, вареники с картофелем, вареники с картофелем и грибами, вареники с 
творогом, вареники с вишней, вареники в сливочном соусе с сыром и грибами, 
вареники запеченные в сливочном соусе с сыром и грибами, цветные вареники. Интерес 
вызывает сочетание «вареники со сметаной али маслицем», в котором встречается 
русское просторечье «али» в значении «или». Категория салатов показывает нам не 
только разноименность названий, но и разнообразие самих блюд, таких как винегрет 
(винегрет необыкновенный), салат «Русский особенный», оливье классический, оливье 
с семгой, винегрет, сельдь под шубой, оливье по-домашнему. Такое же многообразие 
встречается и в категории первых блюд: наваристая ушица с расстегаями, щи 
«Деревенские», суп из осетра, острый рыбный суп, борщ с чесночными пампушками, 
суп щавелевый с яйцом, суп гороховый, уха по-царски, борщ «Московский», суп 
«Куриный» с домашней лапшой, солянка, борщ из говядины, уха морская, окрошка на 
кефире. Стоит отметить, что во всех четырех заведениях встречается уха, или же 
«ушица», в названии которой также происходит фонетическое чередование с 
суффиксацией, суффикс -иц- в данном случае придает существительному 
уменьшительно-ласкательное значение.  

Наравне с ухой, известным русским блюдом, встречается каша. Но ее готовят лишь 
в трех проанализированных нами заведениях питания. Она упоминается в таких 
вариантах: каша гречневая, пшенная каша с курагой и ягодами, гречка с языком и 
грибным муссом, манная каша, любимое кушанье первого русского императора. 
Следует отметить, что в последнем речь идет о перловой каше как о любимом блюде 
Петра I.  

Следует упомянуть также мучные изделия, такие как пироги и пирожки. Они 
встречаются в трех заведениях из одиннадцати (27 %). В эту категорию входят такие 
блюда, как пирожки, пряженные в масле, пирог облепиховый, булочка с творогом, 
песочный коржик, королевский пирог, пампушки, пирог с курицей и капустой, пирог с 
мясом и картошкой. Большинство вышеупомянутых блюд представлены в кафе 
«Избушка».  

Среди прочих русских блюд встречаются такие, как мясо по рецепту графа 
Строганова, зразы «дворянские», жарёха, квашенная капуста, малосольные огурчики, 
грузди с маслом, бочковые помидоры, картофель в мундире, драник с курицей и 
грибами, творог с муссом из сметаны с ягодами, голубцы, жаркое в горшочке, глазунья 
с колбасой, зразы картофельные с мясом. Все вышеупомянутые блюда встретились по 
одному разу (9 %). Среди них выделяются такие блюда, как «жареха» и «зразы». 
Жарёха – это традиционное русское блюдо, особенность которого заключается в долгом 
процессе тушения мяса, после чего к нему добавляют картофель. Вероятно, название 
блюда произошло от корня -жар- в сочетании с суффиксом -ёх-, использующимся для 
образования имен существительных общего рода. А зразы – это мясные котлеты с 
начинкой [2: 217]. Среди русских напитков находим кисель и квас.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, чтов заведениях общественного 
питания Астаны блюда русской кухни представлены достаточно; как правило, это 
заведения европейской либо, конкретно, русской кухни. Наибольшее разнообразие 
вариантов представляют первые блюда (супы, борщи, уха и окрошка) и вторые блюда 
(пельмени, блины, сырники, каши); популярностью у посетителей пользуются и разные 
виды русских пирогов.  
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Предвыборные кампании можно рассматривать как определенный тип 

коммуникации, который периодически присутствует в жизни современного общества. 
Одним из особых его компонентов является политический слоган. По мнению 
Х. Вальтера, политический слоган – это «специальный жанр публицистического 
дискурса, отражающий политические, идеологические принципы, выдвигаемые некой 
политической силой (движением, партией, государством) в качестве основы её 
деятельности в некий период времени» [1: 33]. Исследователи, обращая внимание на 
коммуникативный аспект политического слогана, и на то, как взаимодействуют адресат 
и адресант, выделяют несколько его типов. Х. Кофтанджиев, К. В. Киселев, Г. Хазагеров 
выделяют следующие типы политических слоганов: «Слоган-имидж» (или «имиджевый 
слоган»), «Слоган-утверждение», «Слоган-решение проблемы», «Слоган-обещание», 
«Слоган-призыв», «Слоган-пожелание», «Слоган-противопоставление», «Слоган-
вопрос», «Слоган-демонстрация», «Слоган-свидетельское показание», «Слоган для 
нескольких кандидатов» [2, 3, 4].  

Рассмотрим использованиеданных типов слогана на материале предвыборной 
кампании политических партий Казахстанана внеочередных выборах депутатов 
маслихатов и Мажилиса РК от 19 марта 2023 г. В выборах участие приняли 7 
действующих партий Республики Казахстан («Аманат», «Ақ жол», «КХП», «Ауыл», 
«ЖСДП», «Байтақ», «Respublica») и более 300 представленных ими кандидатов и 
самовыдвиженцев [5]. Нами было проанализировано 33 печатных флаеров, баннеров и 
листовок, которые во время предвыборной агитации были представлены на улицах г. 
Астаны. Наш интерес – слоганы на русском языке, но, безусловно, в них включаются 
слова и на казахском языке: имена собственные, названия партий, мест и т.д. 
Статистика показала, что наиболее востребованным стал слоган-призыв – 30 %, далее 
слоган-имидж – 24,5 %, слоган-утверждение – 15,5 %, слоган-проблема – 15 %, слоган-
обещание 9 %, слоган-пожелание и слоган-вопрос по 3 %. Остановимся на каждом из 
них более подробно.  

Слоган-призыв отличается от других тем, что содержит в себе прямое указание 
избирателю, за кого он должен проголосовать, без аргументации в самом высказывании. 
В большинстве случаев он содержит глаголы-императивы: «Голосуй за НПК», «Голосуй 
за свое благополучие», «Держись за Аманат!», «Народ! Поддержи свою партию!», 
«Голосуй за свое благополучие!», «Голосуй за достойную жизнь!», «Голосуй или 
проиграешь!». Однако встречаются случаи, где глагол-императив заменен символом 
«۷»: «Қайрақбай Жанабеков ۷», «Ауыл ۷», «Қуанышев Төлеген Шаңғытбайұлы ۷». 
Подобное оформление слогана является удачным, поскольку с одной стороны, оно 
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избегает прямого призыва избирателя к выбору, а с другой обеспечивает данную 
коммуникацию дополнительным визуальным рядом.  

Содержательная составляющая слогана-имиджа включает в себя характеристику 
личных качеств, профессии, идеологии, фамилии и имени, высказываний и каких-либо 
других характеристик кандидата. Чаще всего в них употребляется лексемы забота, 
опыт, желание: «Доверие. Забота. Добрососедство» (Канат Алин, кандидат от партии 
«Respublica»), «Забота о людях – моя миссия!» (Койдиев Н. Н., самовыдвиженец), 
«Есть опыт. Есть желание. Есть результат» (Салтанат Дженалаева, 
самовыдвиженец). Употребление данных лексических единиц, скорее всего, связано не 
только с их семантикой, которая вызывает ассоциации, – есть тот, кто в сложной 
ситуации знает, как помочь, оградит от опасности, связанои с тем, что в общем перечне 
политических слоганов содержится малое количество слоганов-решений проблемы.  

В слоганах-имиджах встречается указание на профессиональную принадлежность, 
и это происходит не случайно, поскольку основу имиджа кандидата составляют его 
реальные биографические факты: «Учитель нового поколения с новым Казахстаном» 
(Марс Аблезов, самовыдвиженец), «Моя цель: повысить качество и доступность 
медицинской помощи» (Марат Абдуллаев, самовыдвиженец). Отношение к профессии 
может выражаться как конкретным ее названием, так и описанием.  

В слоганах-имиджах встречаются и собственные заявления кандидата, которые 
выражают его цель или позицию: «Я против! – «Баке...», «Саке»; – Повышения цен; –
Пустых обещаний» (Аслан Кульмагамбетов, кандидат от партии «Байтақ»), «Моя цель: 
повысить качество и доступность медицинской помощи» (Марат Абдуллаев, 
самовыдвиженец), «Человек труда – достойная жизнь!» (Кайракбай Жанабеков, 
самовыдвиженец). Отметим, что большей конкретностью характеризуются слоганы 
самовыдвиженцев, нежели представителей партий.  

Слоган-утверждение (15,5 %) сфокусирован как на основной идее избирательной 
кампании: «Ауыл – с фокусом на село», «Республика: новые люди – новые 
возможности»; так и фоновой: «На пути построения нового Казахстана», «Акимов и 
судей должен избирать народ!», «Когда мы едины, мы непобедимы!».  

Слоган-решение проблемы (15 %) апеллирует к конкретной социальной или 
экономической проблеме: «Студентам – повышенные стипендии и общежития!», 
«Доходы от недр – народу!», «Создадим условия для возвращения кандасов!», 
«Добьемся, чтобы крупный бизнес взял расходы и ответственность за здоровье 
работников», «Земля тому, кто сам на ней работает!».  

Слоган, в котором решение проблемы носит абстрактный характер, относится к 
слогану-обещанию (9 %): «Докажем, что у народа есть голос и воля!», 
«Справедливый Президент, Влиятельный Парламент, Народное Правительство.», 
«Свобода. Справедливость. Солидарность.». Важную роль здесь играют номинативные 
предложения.  

Используется в предвыборной кампании казахстанских партий и самовыдвиженцев 
и слоган-пожелание: «Пусть будет услышан голос Ауыла!» (3 %). Пожелание в 
данном слогане заключено в лексеме «пусть», которая имеет значение побудительности 
или волеизъявления, а также относится к характеристике форм будущего времени. В 
данном слогане используется и языковая игра: пусть будет услышан голос села и пусть 
будет услышан голос представителей партии «Ауыл». Использование слогана-
пожелания является вспомогательным, однако коммуникация с целевой аудиторией 
партии чаще всего бывает успешной.  

Слоган-вопрос также является наименее используемым в избирательных 
кампаниях (3 %), листовка со слоганом-вопросам может содержать ответ или 
подразумевать его: «Не доверяешь ни одной партии? Доверься народу!». Большую роль 
играетинтонация, которая бывает проявлена и в знаках препинания (восклицательный / 
вопросительный знаки), что придает данному слогану особую экспрессивность.  
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Таким образом, можно констатировать, что в казахстанском политическом дискурсе 
в периоды предвыборных кампаний активно применяются политические слоганы. 
Выбор тех или иных видов политических слоганов, а также высокая частотность 
использования некоторых из них (например, слоган-призыв и слоган-имидж), зависит 
от ментальности и приоритетов казахстанского социума. Все это доказывает, что 
слоганы предвыборных кампаний являются особым видом коммуникации, 
направленным на активизацию гражданского общества.  
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Қазіргі заманда түрлі этникалық топ өкілдерінің «әлемдік бейнелеріне» - «образы 

мира» (Г.Гачев) ерекше назар аударылып отыр. Осымен байланысты халық ауыз 
әдебиеті шығармашылығы ерекше қызығушылық тудырады. Фольклорлық мәтіндерді 
зерттеудегі маңызды аспектінің бірі – оның антропонимдерді, топонимдерді, 
гидронимдерді, жергілікті терминдерді қарастыратын ономастикалық қыры. Осындай 
фольклорлық шығармаларда сипатталған әр  халықтың төл мәдениеті мен 
ділдік/менталитеттік ерекшеліктері ұрпақтан-ұрпаққа жетеді, тарихи ерекшеліктер 
заманауи  ерекшеліктермен байланыстырыла танылады. Осы тезисте «Қобыланды 
батыр» және «Алпамыс батыр» жырларын нысан етіп, олардағы ономастикалық 
мәселелер қарастырылады.   

Ономастика халықтардың мәдениеті мен тарихы туралы маңызды ақпараттың көзі 
болып табылады. Ономастикалық ақпарат қазір белгісіз болып отырса да, қандай да бір 
авторлар жасаған әлемді сипаттай алады. Ол сонымен қатар идеяларды, символдарды 
және метафораларды жеткізу үшін пайдаланылуы мүмкін, олар оқырманның 
кейіпкерлердің мінез-құлқын, олардың іс-әрекеттері мен ойларын жақсы түсінуіне 
көмектеседі. Сонымен қатар, ономастикалық зерттеудің тіл білімі және этнографиялық 
зерттеулер үшін маңызды, оған қоса тәжірибелік маңызы тіпті ерекше деп айтуға 
болады. Фольклорлық шығармалардағы кейіпкерлердің аттары мен жер атауларының 
талдауы зерттеліп отырған ұлттық тіл мен мәдениетінің ерекшеліктерін жақсы түсінуге 
көмектеседі.  

Қазіргі уақытта әр түрлі ұлттың халық ауыз әдебиеті шығармашылығын зерттеуге 
және олардың тілдік ерекшеліктерін талдауға зор назар аударылады. Бұл саладағы 
зерттеулер түрлі елдерде ғалымдар тарапынан зерттелген. Қазақстандық зерттеулердің 
арасында М.М. Багизбаеваның, А.Б. Абдуллинаның, Г.И. Власованың және 
басқалардың ғылыми зерттеулерін атап өту керек. Олар Қазақстанның фольклорлық 
мәтіндерінің корпусын құрастырып, өздерінің әдебиеттану тұрғысынан талдауын 
ұсынды. А.С. Қасқабасов, Е. Тұрсынов және олардың шәкірттері мен ізбасарлары қазақ 
фольклорын кешенді түрде зерттеу әдістерін ұсынғаны белгілі. Солай дегеннің өзінде 
бұл бағытта әлі де шешімін таппаған көптеген мәселелер бар, олар өз зерттеулерін 
алдағы уақыттардан күтуде.   

Ономастикалық аспектіде зерттеуде оның негізін құраушы екі бағытты – халық 
ауыз әдебиетіндегі шығармашылықты және ономастикалық кеңістікті – бағдар ретінде 
ұстанамыз.  Осы ретте ономастикалық бірліктерді түсіндіру және талдау барысында біз 
О.А. Султаньяев және В.Н. Попованың еңбектеріне сүйенгенімізді де атап кету керек.  

Зерттеуімізде эпикалық батырлардың ерлігін, күшін және батырлығын біріктіретін 
негізгі аспектілерін салмақтай отырып, олардың қоғамдағы маңызды рөлін «елдің 
қорғаушысы» ретінде анықтаймыз. Қазақ фольклорында батырларды бөріге, арыстанға, 
жолбарысқа және нарға теңейтін көркемдік дәстүрлердің бірі танылған. Осы дәстүрге 
сәйкес, зерттеуші Е.Жұбанов «Қобыланды» антропонимінің түбірін «Қабылан» яғни, 
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«жолбарыс» деген сөзбен байланыстырады [1].Осы арқылы, «Қобыланды», «Алпамыс» 
сияқты атақты батырлардың есімдері қазақтың ұлттық танымында батылдықтың, 
қаһармандықтың, күштің және ержүректіліктің белгісі ретінде қабылданады. Бұл 
процесс, ономастикалық концептілердің/тұжырымдардың мазмұны арқылы жүзеге 
асады, онда фольклорлық антропонимдердің иелерінің – эпос және басқа да 
фольклорлық кейіпкерлердің сипаттамасы көркем мәтіндерде өзгеше тілдік және 
көркемдік әдіс-тәсілдер арқылы бейнеленеді. Мұндай сипаттамалар, фольклор 
поэтикасына сәйкес келсе де, олардың концептуалдық және этнотанымдық сипаттары 
да мәтіннің құрылымында, оны жазушы мен қабылдаушы арасындағы 
ділдік/менталдық бейнелерде айқын көрініс табады. Осылайша, көркем мәтіндердегі 
ономастикалық концептілердің бейнеленуі, қазақ халқының этнос менталитетіндегі 
идеалдық қасиеттерді, ұлттық танымдық бейнені нығайта түседі [3]. 

Эпикалық фигуралардың – Қобыланды, Алпамыс, Қамбар батыр, Ер Тарғын және 
тағы басқалардың ортақ ерекшелігі - олардың батылдығы, қайсарлығы және теңдессіз 
күшінде жатыр. Мұндай сипаттарға ие адамдар өз ұлтының сүйенетін сүйеніші, 
тіренетін тіреніші болып табылады. Олардың бейнелері тек көркем образдар арқылы 
емес, сонымен қатар ұлттық ділдің/менталитеттің идеалдық құндылықтарымен және 
қазақтың дүниетанымымен тығыз байланысты. Халық көзқарасындағы батыр, осы 
эпикалық кейіпкерлердің қасиеттері арқылы анықталады, олар ұлттың танымдық-
когнитивтік өрісінде ерекше орынға ие болады.  
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Бұл ұсынылып отырған жұмыс медиа жүйесінің қазақ тілін үйрену үдерісіне әсерін 
зерттеуге арналған.  Зерттеудің теориялық негізі білім берудегі инновациялық әдістерге 
баса назар аудара отырып, қолданыстағы медиа және тілдерді оқыту теорияларына 
негізделген. Мәдениет пен заманауи технологиялардың аспектілерін біріктіре отырып, 
біз қазақ тілін меңгеру процесінде медианы пайдалану ерекшеліктерін анықтауға 
тырысамыз. 

Жұмысымыздың мақсаты медианың қазақ тілін меңгеру үдерісіне әсерін зерделеу, 
одан кейін практикалық ұсыныстар әзірлеу болғандықтан, осы мақсатқа жету үшін 
алдымызға бірнеше міндеттер қоямыз. Олар: 

- әдебиеттерге шолу жасау, 
- теориялық талдау, 
- Қазақстанның мәдени мәнмәтінін зерттеу, 
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- медиа ресурстардың мазмұнын талдау, 
- сауалнамалар мен бақылаулар жүргізу, 
- сондай-ақ практикалық ұсынымдар әзірлеу болып келеді.  Зерттеу нәтижелері 

медианы пайдалана отырып, қазақ тілін оқыту процесін жақсарту үшін 
пайдаланылатын болады және ғылыми жарияланымдар мен презентацияларда 
ұсынылатын болады. 

Зерттеу жұмысының теориялық маңызы медиа және тілдерді оқытудың теориялық 
негіздерін құрайды. Сонымен бірге нақты білім беру сценарийлерінде қолдану үшін 
жаңа түсініктер мен перспективалар береді.  Медианың қазақ тілін үйренуге әсерін 
талдау бізге тілдік оқытудың мәдени аспектілерін түсінуге және осы саладағы заманауи 
үрдістерді анықтауға көмектеседі. Зерттеу сонымен қатар медиа және білім беру 
теорияларын қолдану аясын кеңейтеді, медиа-ресурстарды пайдалануға бағытталған 
тілдік оқытудың жаңа трендтерін қалыптастыруға үлес қосады. Сайып келгенде, біздің 
зерттеуіміздің нәтижелері қазақ тілін үйрену процесінде медианы тиімді пайдалану 
үшін теориялық негізделген және іс жүзінде маңызды ұсыныстарды қорытындылайды. 

Қоғам өмірінің айнасы болып табылатын БАҚ ондағы саяси, әлеуметтік, 
экономикалық, мәдени, спорт, өнер, кино, денсаулық сақтау және білім беру 
салаларындағы барлық қордаланған проблемаларды жұртшылық назарына ұсынатын 
да, қандай да бір ғылыми жаңалықтар мен жетістіктерді көпшілікке таныстырып 
жеткізетін де әмбебап құрал болып саналады. Қазіргі уақытта медианың күнделікті 
өмірге әсері кең тарала бастаған кезде, заманауи медиа ресурстарын пайдалану қазақ 
тілін үйрену барысында  маңызды құралға айналуда.  

  Қазақ тілін үйренуге арналған ең танымал медиа-көздер: әлеуметтік желілер 
(71,9%), подкастілер (56,3%)  және онлайн-журналдар мен жаңалықтар порталдары 
(31,3%) болып табылады. Бұл дереккөздер тілді меңгерудің әртүрлі деңгейлері мен тіл 
үйренушілердің қызығушылықтарына бейімделетін мазмұнның кең ауқымын ұсынады. 
Сауалнама сонымен қатар кейбір адамдар теледидар (18,8%)  мен радио (6,3%)  сияқты 
дәстүрлі медиа көздерін пайдалануды таңдайтынын көрсетті. Жалпы, сауалнама 
нәтижелері медиа кеңестік қазақ тілін үйренудің тиімді құралы екенін көрсетеді. 
Респонденттердің көпшілігі (53,1%) қазақ тілін үйрену үшін жаңа медиа-ресурстарды 
пайдалануға мүдделі екендігін көрсетеді. Нақты бағдарламалар мен подкасттарға 
қатысты респонденттердің 43% - ы "Тамаша жыл" - The Big Year, "Біртүрлі қыздар", 
Howtostudy, Eki kese / "Қазақша подкаст", qazaqgrammar және т.б. атап өтті. 

Осылайша, осы әртүрлі медиа нысандары мен оқыту әдістерінің тиімді өзара іс-
қимылы қазақ тілін үйренуге кешенді және серпінді көзқарасқа ықпал етеді. Бұл білім 
беру процесін тиімді ғана емес, сонымен қатар тілдік даярлықтың әртүрлі 
деңгейлеріндегі студенттерді ынталандырады. Медиа мен қазақ тілін оқытудың 
табысты өзара іс-қимылының маңызды құрамдас бөлігі тілдік білімге инновациялық 
технологияларды енгізу болып табылады. Жасанды интеллектіні пайдалану, 
бейімделген білім беру платформалары және жекелендірілген оқыту бағдарламалары 
сияқты заманауи әдістер білім беру тәжірибесін жекелендіруді айтарлықтай жақсарта 
алады. 

Қорытындылай келе, бұқаралық ақпарат құралдарының қазақ тіліне әсері оң және 
теріс салдары бар күрделі мәселе болып табылады. Бұқаралық ақпарат құралдары қазақ 
тілін насихаттау мен сақтауда шешуші рөл атқарғаны сөзсіз, шет тілдерінің үстемдігі 
мен жаһандық мәдени нормаларды қабылдау қиындықтар туғызады. 

Мүдделі тараптар, соның ішінде медиа ұйымдар, білім беру мекемелері және үкімет 
үшін қазақ тілінің тарихи және мәдени маңыздылығын сақтай отырып, оның өсуі мен 
дамуына мүмкіндік беретін тепе-теңдікті сақтау үшін бірлесіп жұмыс істеу өте 
маңызды. Осындай ынтымақтастықтың арқасында ғана бұқаралық ақпарат құралдары 
болашақ ұрпақ үшін оның тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып, қазақ тіліне оң әсерін 
тигізе алады. 
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Жалпы мектеп оқулықтары белгілі бір лингводидактикалық талаптарға сәйкес 

жүйелік бөлімдері бойынша қажетті білім мен теориялық-практикалық дағдыларды 
береді. Мұндай оқу құралында лингводидактикалық тұрғыдан ұсынылған тақырыптар 
оқушылардың жас ерекшеліктерін, психологиялық-педагогикалық және дидактикалық 
талаптарды ескереді, сонымен қатар оқу тапсырмалары мен тапсырмалар жүйесін, 
графикалық модельдер мен иллюстрацияларды қамтиды. 

Оқулықта ғылыми теориялық мәліметтер, қазақ тілін оқыту үдерісінде әр сыныпта 
бірыңғай әдістемелік кешен пайдаланылуы тиіс. Бірақ кез-келген жағдайда оқулық 
өзінің деңгейі мен беделін сақтауы керек. 

Қазақ мектебінде оқитын оқушы үшін негізгі пән өз ана тілі болып табылса, бұл 
процесте негізгі құрал, әрине, оқулық болары сөзсіз. 

https://dspace.enu.kz/jspui/bitstream/data/4428/1/akparattyk-technologiyany-kasibi-kazakh-tilin-okytuda-tiimdi-koldanu.pdf
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http://nur.nu.edu.kz/handle/123456789/3673
https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/3346
https://doi.org/10.1057/s41599-022-01232-2
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Мектеп оқулығы оқушы үшін де, мұғалім үшін де пәнді оқытудағы негізгі құрал 
бола отырып, оқу бағдарламасының деңгейі мен талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

Оқулықтарда оқушылардың өзіндік жұмысының негізгі құралы бола отырып, 
қосымшалар да берілуі тиіс. Бұл қосымшаларға орфографиялық сөздік, орфоэпиялық 
сөздік, түсініктеме сөздігі, сөздің мағынасын шығу тегі, этимологиясы, графикалық 
және иллюстрациялық материал тұрғысынан түсіндіруге көмектесетін этимологиялық 
сөздіктер де кіреді. 

Мектеп оқулықтарында теориялық негіз ретінде арнайы қызмет түрлері 
функциялар ұсынылған, олар оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастыру ісінде айқын 
және түсінікті болуы шарт. Мысалы: 

Оқулықта оқыту компоненттерінің сабақтастығын, өзара байланысын ескере 
отырып, келесі құрылымды жүйесі үйлесімді деп санаймыз: 

- пәннің жүйелік ерекшеліктері туралы теориялық ғылыми мәліметтер; 
- пән туралы теориялық мәліметтерді қамтитын ғылыми курстың қажеттілігі; 
- мәтін мен стильдер туралы теориялық ақпараттың қажетті минимумын 

қамтитын ғылыми ақпарат; 
- көрсетілген теориялық мәліметтерді игеру үшін дидактикалық тұрғыдан 

оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеретін оқу тапсырмаларының болуы; 
- оқу мәтіндерін қайталауға және бекітуге арналған сұрақтар; 
- тақырыпты зерттеудегі графикалық модельдер мен иллюстрациялық 

материалдар; 
- оқулықты қолдану бойынша нұсқаулықтар. 
Сонымен қатар оқулықта теориялық және практикалық материал оқушылардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі әдістемелер мен графикалық модельдер мен 
иллюстрацияларға негізделеді. 

Біздің ойымызша, пәнді оқыту процесінде әр сыныпта бірыңғай әдістемелік кешен 
қолданылуы тиіс. Бірақ кез-келген жағдайда оқулық өзінің деңгейі мен беделін сақтауы 
тиіс.Оқулық құрастыру кезінде басқа елдердегі оқулықтарды, уақытқа сәйкес келетін 
әдістер мен әдістердің талаптарын тұрақты талдау және есепке алу да аса қажет. 
Оқулықтың құрылымдық моделін ажырата отырып, олардың маңыздылығын атап өтуге 
болады. Мысалы: тақырып мәтіні мен стилі бойынша ғылыми білімнің мазмұны 
оқушылардың өз ана тілінде сөйлеуін және олардың логикалық ойлауын дамытуда 
орасан зор рөл атқарады.  

Пән бойынша теориялық мәліметтерді меңгеру барысында оқушылардың 
логикалық ойлауы мен сөйлеуін дамыту жеке тұлғаның қалыптасуының көрсеткіші 
болып табылады.  

В.Д. Давыдов қызмет теориясын дамушы оқытудағы басты проблема ретінде 
қарастыра отырып, дамушы оқытудағы арнайы оқу құралының маңыздылығын атап 
өтті [1]. 

Оқу үдерісі танымдық қабілеттер шығармашылықтың қалыптасуындағы, 
жетілуіндегі, дамуындағы жеке тұлғаның басты ерекшелігін құрайды. Бұл жағдайда 
оқушы білімді "дайын түрде емес, білімді тікелей біледі, жетілдіреді, дамытады". 

Қызмет теориясы ішкі логиканың дамуы мен динамикасын, өзін-өзі дамыту мен 
өзін-өзі жетілдіруді көрсетеді, психикалық ерекшеліктерге әсер етеді. Қызмет 
теориясының іргелі мәселелерімен айналысатын белгілі ғалым А.Н.Леонтьев өз 
еңбектерінде қызметтің үш қырын анықтады: 

- мотивация; 
- фокус; 
- орындаушылық [2]. 
Теорияның бұл сипаттамаларын Л.М. Фридманның жазбаларынан да табуға  

болады [3]. 
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Сонымен қатар отандық ғалым Н.Ж.Құрманның дамыта оқытудың әдістемелік 
жүйелері жайындағы зерттеулерінде сабақтың құрылымына қатысты құрылған жүйені 
анық көруге болады [4].  

Бұндай құрылымдар оқу процесіне енудің әрбір жеке жағдайында әртүрлі 
технологиялар арқылы түрлі әдіс-тәсілдерді ұсынады.  

А.Н. Леонтьевтің ескертуі бойынша, адамның психикалық қабілеттерін дамыту – 
қоршаған орта объектілері мен құбылыстарынан өзара байланыс пен объективті 
себептердің көрсеткіші [2:76]. 

Қызметтің пәндік көрсеткіші субъект қызметінің сыртқы әлеммен байланысы мен 
бағыты. Бастапқыда іс-әрекетті объективті орта анықтайды, содан кейін ол бағытталған 
форманы алады, содан кейін субъектінің жұмысына әкеледі. Бұл дегеніміз, бұл 
жағдайда іс-әрекеттің мәні екі жақты болады: біріншіден, субъектінің қызметі іс-
әрекеттің мәні мен анықтамасына бағытталған, ал тақырып жеке тәуелсіз, ал 
екіншісінде - субъект қызметінің нәтижесі көрсетіледі. Бұл адамның іс-әрекетінің 
нәтижесі ретінде бір нәрсенің бейнесі, тұжырымдамасы немесе "бейнені тану" аясында 
(композиция), теория, болжам, проблема және т.б. бойынша нақты жұмыстануға 
жұмылдырады. 

Сөйтіп оқушылар өз ана тілінің табиғаты мен мәнінің ғылыми курсын меңгереді. 
Ал бұл өз кезегінде тілдің ішкі құрылымы туралы білім ғылыми көзқарастардан 
дүниетанымдық көзқарастарды қалыптастыруға мүмкіндік береді.  
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Заманауи білім беру ортасы озық технологиялардың әсерінен үнемі дамып отырады 
және компьютерлік ойындар осы трансформацияның маңызды құрамдас бөлігі болып 
табылады. Осы тұрғыда біздің "қазақ тілін оқыту үшін компьютерлік ойындарды 
пайдалану" ғылыми жобамыз ойын технологияларын тілді үйрену процесіне 
интеграциялау арқылы ұсынылатын білім берудің жаңа көкжиектерін зерттеуге 
ұмтылады. 

Қазіргі уақытта қазақ тілін оқыту бірқатар сын-тегеуріндерге, соның ішінде 
оқушылардың уәждемесінің төмендігіне және оқытудың тиімсіз әдістеріне тап болады. 
Бұл тұрғыда компьютерлік ойындарды пайдалану инновациялық және тиімді тәсілді 
ұсына алады. Ойындар ұсынатын интерактивтілік оқушылардың оқу процесіне қатысу 
және қызығушылық деңгейін айтарлықтай арттыра алады. 

Біздің жобаның мақсаты компьютерлік ойындардың қазақ тілін оқытудың 
қаншалықты тиімді құралы бола алатындығын анықтау, сондай-ақ осы тәсілді білім 
беру практикасына енгізуге мүмкіндік беретін әдіснаманы құру болып табылады. 
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Ойындар оқушылардың ынтасын арттырып қана қоймай, қазақ тілінің бірегей 
ерекшеліктерін тиімді жеткізуге мүмкіндік береді деп болжаймыз. 

Зерттеу қазақ тілін және компьютерлік ойындарды оқытудың қолданыстағы 
әдістемелерін шолудан басталады, олардың білім беру әлеуетіне баса назар аударылады. 
Сондай-ақ білім беру сценарийлерін дәлірек бейімдеу үшін қазақ тілінің ерекшеліктерін 
талдаймыз. Осыдан кейін біз компьютерлік ойын құрылымына біріктірілген оқу 
сценарийлерін әзірлейміз және олардың тиімділігін бағалау үшін эксперименттер 
жүргіземіз. 

Осы жобаның нәтижесінде біз қазақ тілін оқытуда ойындарды пайдалану үшін 
практикалық ұсыныстар беріп қана қоймай, тілдік білім беруде заманауи 
технологияларды қолдану туралы жалпы дискурсқа үлес қосамыз деп күтеміз. 

Біздің ғылыми жобамыздың мақсаты қазақ тілін оқыту құралы ретінде 
компьютерлік ойындардың әлеуетін жүйелі түрде зерттеу болып табылады. Біз осы 
тәсілдің тиімділігін бағалап қана қоймай, ойындардың білім беру процесіне сәтті 
интеграциялануына ықпал ететін әдіснаманы әзірлеуге тырысамыз. 

Осы мақсатқа жету үшін қойылатын міндеттер: 
- қазақ тілін оқытудың қолданыстағы әдістемелерін қарастырып, олардың күшті 

және әлсіз жақтарын анықтау; 
- компьютерлік ойындарды олардың білім беру әлеуетін және тілдік оқытуға 

бейімделу мүмкіндігін ескере отырып талдау; 
- ойын сценарийлеріне ойдағыдай кіріктірілуі мүмкін қазақ тілінің бірегей тілдік 

ерекшеліктерін анықтау; 
- компьютерлік ойындарды құрылымға енгізуге арналған білім беру сценарийлерін 

әзірлеу; 
- әзірленген білім беру сценарийлерінің тиімділігін бағалау үшін оқушылардың 

қатысуымен эксперименттер жүргізу. 
Алынған нәтижелер негізінде біз негізделген қорытындылар жасап, қазақ тілін 

оқытуда компьютерлік ойындарды пайдалану үшін ұсынымдар ұсына аламыз, 
сондай-ақ тілдік білім берудің инновациялық әдістері бойынша зерттеу саласына 
үлес қоса аламыз. 

Заманауи білім беру ортасы озық технологияларды белсенді пайдалануға 
ұмтылады, ал компьютерлік ойындар қызықты және тиімді білім беру құралдарын 
құрудың бірегей мүмкіндігін ұсынады. 

Зерттеу жұмысымызда викторина ойынын әзірлеу ыңғайлылық пен тартымды 
көріністі ескере отырып, біз қызықты тапсырмалар жасауға және қатысушыларға қазақ 
тілін ойын түрінде тиімді үйренуге мүмкіндік беретін  ойын құру қағидаттарын 
ұстандық. 

Ойынның әлеуетті пайдаланушылары арасында сауалнама жүргізу  олардың 
қажеттіліктері мен қалауларын жақсырақ түсінуге мүмкіндік берді. Нәтижелер терең 
талданып, бұл бізге тіл үйренушілердің көргісі келетін ойынды жасауға және 
тиімділігін арттыруға көмектеседі. 

Осы жобаның нәтижесінде біз қазақ тілін оқытуда компьютерлік ойындарды 
пайдалану бойынша практикалық ұсыныстар беріп қана қоймай, тілдік білім берудің 
инновациялық әдістері туралы жалпы дискурсқа өз үлесімізді қосамыз деп күтеміз. 
Ойындар тиімді білім беру құралы ғана емес, сонымен қатар қазақ тілін үйренушілерді 
ынталандыру және қызықтыру құралы бола алады. 

Қорытындылай келе, біздің зерттеу жұмысымыз ойын технологияларын білім беру 
процесіне біріктірудегі маңызды қадам болып табылатынын атап өтеміз. Зерттеу 
жұмысымыздың нәтижесі осы саладағы басқа зерттеушілер мен тіл үйренушілер үшін 
пайдалы болады деп айта аламыз. 
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Қазіргі кезде әлеуметтік желілер адамдардың күнделікті өмірінің ажырамас бөлігіне 

айналғаны белгілі. Олар қарым-қатынас, ойын-сауық, білім беру және өзін-өзі дамыту 
үшін көптеген мүмкіндіктер береді. Әлеуметтік желілерді  қолданудың маңызды 
аспектілерінің бірі – олардың тіл үйрену мен оқудағы тиімділігі. Бұл зерттеу 
жұмысында қазіргі кездегі технологиялар мен оқыту әдістерін ескере отырып, тілді 
оқыту кезінде әлеуметтік желілерді пайдаланудың тиімділігі талданатын болады. 

Бұл зерттеудің мақсаты тіл үйрену процесінде әлеуметтік желілерді қолданудың оң 
және теріс жақтарын анықтау, сонымен қатар оқу әсерін барынша арттыру үшін оларды 
қолданудың оңтайлы тәсілдерін анықтау. 

Осы мақсатқа жету үшін: 
- тіл үйренуге ықпал ететін қолданыстағы әлеуметтік желілердің  құралдарын 

талдау; 
- пайдаланушылардың өзара әрекеттесу механизмдерін және олардың оқу 

процесіне әсерін зерттеу; 
- тіл үйренудегі мотивация мен өнімділік тұрғысынан әлеуметтік желілерді  

қолданудың тиімділігін бағалау; 
- тіл үйренуде әлеуметтік желілерді қолданумен байланысты мәселелер мен 

шектеулерді зерделеу сияқты міндеттер қойылды.  
Зерттеу материалдарына GoogleForms нұсқасында жүргізілген сауалнама,  ғылыми 

журналдар мен басылымдар, ғылыми мақалалар алынды.  
Әлеуметтік желілер қазіргі кезде тіл үйрену үшін шешуші рөл атқарады, бұл тіл 

үйренушілерге нақты уақыттағы тілдік дағдыларды қолдануға бірегей мүмкіндіктер 
береді. Қол жетімді құралдар мен мүмкіндіктердің әртүрлілігі оларды оқу процесінің 
ажырамас бөлігіне айналдырады. Бұл бөлімде біз тіл үйренуге ықпал ететін ең тиімді 
әлеуметтік медиа құралдарын талдайтын боламыз. 



369 

Әлеуметтік желілер тіл үйрену  процесінде маңызды рөл атқарады, бұл 
студенттерге ана тілінде сөйлейтіндермен тәжірибе мен өзара әрекеттесу үшін бірегей 
мүмкіндіктер береді. Әлеуметтік желілерді  тіл үйренуде тиімді ететін негізгі 
аспектілерінің бірі әртүрлі елдер мен мәдениеттердің ана тілінде сөйлейтіндермен 
қарым-қатынас жасау мүмкіндігі. 

Әлеуметтік желілердегі пайдаланушылардың өзара әрекеттесуі тілдік  дағдыларын 
жақсартуға ұмтылатындарды ынталандыру мен қолдауда айтарлықтай әлеуетке ие. 

Тіл үйренудегі тағы бір маңызды аспектілердің бірі  - қоршаған ортаның қолдауы 
мен мотивациясы. Әлеуметтік желі пікірлес адамдармен байланыс орнатуға, тәжірибе 
алмасуға және бір-біріне қолдау көрсетуге кең мүмкіндіктер береді. Тіл үйренуге 
арналған топтар мен қауымдастықтар сұрақтар қоюға, қиындықтарды талқылауға, 
пайдалы материалдармен бөлісуге және басқа қатысушылардың жетістіктерінен 
мотивация табуға арналған алаңға айналады. 

Әлеуметтік желілер тіл үйрену үшін арнайы әзірленген білім беру ресурстары мен 
қосымшалардың кең ауқымын ұсынады. Бұл онлайн курстар, ана тілінде еркін 
сөйлейтін адамдармен сөйлесуге арналған қолданбалар, ойындар және дағдыларды 
арттыру тапсырмалары болуы мүмкін. Әлеуметтік желі пайдаланушыларында осы 
ресурстарды пайдалану тәжірибесімен бөлісу мүмкіндігі бар, бұл басқа студенттерге 
оқу үшін ең қолайлы құралдарды таңдауға көмектеседі. 

Сонымен қатар, әлеуметтік желілердегі қарым-қатынас процесінің өзі тілдік 
дағдыларды жақсартуға ықпал етеді. Қазақ тілін жетік білетіндермен немесе әртүрлі 
мәдени ортадағы тұлғалармен  сөйлесу тіл мен мәдени ерекшеліктерді түсінуді 
жақсарта отырып, тілдік ортаға енуге мүмкіндік береді. 

Осылайша, әлеуметтік желілер қарым-қатынас, тәжірибе алмасу және білім беру 
ресурстарына қол жеткізу алаңын қамтамасыз ету арқылы тіл үйренушілерді 
ынталандыру мен қолдауда да маңызды рөл атқарады. Олардың оқу процесіне әсері 
баға жетпес, өйткені олар мәдениетаралық ортада тілдік дағдылар мен қарым-
қатынасты практикалық қолдануды қамтамасыз етеді. 

Қорытындылай келе, әлеуметтік желілердегі тілдік интеграция үшін платформалар 
мен құралдардың маңыздылығына назар аударылды. Тіл үйренудегі әлеуметтік 
желілердің рөлі сөзсіз орасан зор, оларды қолдану мотивацияны ынталандырады және 
тіл үйренушілерді оқу процесінде қолдайды деп айта аламыз. 
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Медиамәтіннің қызмет ерекшеліктеріне талдау жасай отырып, медиамәтіннің 
типологиясы мен қазақ бұқаралық ақпарат құралдарында оның қолданысы жолдарын 
қарастырамыз. Негізінде, «медиамәтін» терминіне берілген анықтаманы түрлі қырдан 
қарастыратын болсақ, медиамәтіннің басқа мәтін түрлерінен ажырататын өзіндік 
белгілері мол екенін көреміз. «Медиамәтін» ұғымының ерекшелігі оның журналистік 
мәтін, жарнама мәтіні, пиар мәтіні сияқты терминдерге гипероним бола алуымен де 
көрінеді. Медиамәтіннің коммуникативтік рөлі туралы мәселенің өзектілігі ақпараттық 
дәуірдің қажеттілігіне байланысты бұқаралық ақпарат құралдарының қазіргі қоғамның 
өмірінде үлкен орын алып отыруымен анықталады [1]. 

 «Медиамәтін» термині ХХ ғасырдың 90-шы жылдары ағылшын тілінде пайда 
болып, сонан кейін халықаралық академиялық ортада, ұлттық медиадискурстарда тез 
таралды. Медиамәтін ұғымының тез қабылдануы зерттеушілердің медиатілдік 
проблемаларын, бұқаралық коммуникация саласындағы тілдің жұмыс істеу 
ерекшеліктерін зерттеуге деген қызығушылығының артуына байланысты болды [2]. 
Медиаортаның қарқынды дамуына байланысты, атап айтсақ, интернет пен әлеуметтік 
желілер танымал бола бастағаны белгілі. Бұл жағдай тек қарым-қатынас пен 
мәліметпен бөлісу құралы ғана емес, қоғамдық пікірді бұрмалау құралына да 
айналғаны белгілі.  

Медиа ағынның негізгі бірлігі – медиамәтін. «Медиамәтін» ұғымның құрамында 
газет мақаласы, радиохабар, теледидар жаңалықтары, интернет‐жарнама және 
бұқаралық ақпарат құралдары өнімдерінің басқа түрлері сияқты әртүрлі және көп 
деңгейлі ұғымдардың біріктірілгенін көруге болады. Бұл – медиамәтіннің универсалдық 
ерекшелігін көрсететін белгі. Медиамәтін авторының позициясын білдіретін 
ерекшеліктерді медиамәтіннің мазмұны мен құрылымында түрлі объективтік және 
субъективтік компоненттерді тіркестіруінен де көруге болады. Сол ерекшелік арқылы 
журналистің қоғамдық пікірге ықпал ету әдістері мен ақпарат жеткізу әдістерін 
анықтауға болады. 

«Медиамәтін» кез келген медиа жанрындағы хабарлама, ақпарат бола тұра, арнайы 
терминге айналып, медиа тілі болып кеткен. Сонымен қатар медиамәтін 
медиалингвистика, медиастилистика, медиамәдениет, медиабілім т.б. ғылымының жаңа 
бағыттарының базалық категориясы мәртебесіне ие болып табылады.» [3]. Медиамәтін 
– бұқаралық ақпарат ортасында тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру мақсатында 
қолданылатын кез келген медианың түрі мен жанрындағы мәтін. Медиамәтіннің негізін 
жаңалықтар, ақпараттық-талдаушылық мәтіндер, жарнамалық және жарияланымдық 
мәтіндер құрайды [4]. Медиамәтін тек журналистік іс-әрекеттің жемісі ғана емес, 
сонымен бірге қазіргі заманауи масс-медиадағы барлық хабарлама түрлерін 
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қамтығандықтан, ақпаратты-коммуникациялық технологияның да жемісі деп қарауға 
болады.  

Медиамәтіннің заманауи коммуникативтік кеңістіктегі рөлі өте зор және бұл 
қарқын уақыт өткен сайын үдеп келеді деп айтсақ артық емес. Өйткені адамзат 
қоғамының уақыт өткен сайын ақпараттық қамтамасыз болуға деген мүдделілігінің  
деңгейі артып келеді. Бұл жерде медиамәтіндердің де қоғамдық сананы 
қалыптастырудағы, дамуындағы қызметі үлкейіп, жекелеген адамдардың ойлауы мен 
мінез-қылықтарына да ықпал етіп жатқаны белгілі. 

Сонымен бірге, медиамәтіндер тілдің жүйесінің дамуына да өз ықпалын тигізіп 
келеді. Медиамәтіндегі ақпараттың өткірлігі мен өзектілігі маңызды болғанымен, 
адамдар медиамәтіннің әлеуметтік-психологиялық әсер ету күшіне көп иланатыны 
байқалып келеді. 

Медиамәтіннің коммуникативтік рөлі оның түрлі семиотикалық (таңбалық) 
кодтарды біртұтас етіп біріктіретін ерекшелігі арқылы да танылады. Бұл жерде 
медиамәтіннің тілдік және сурет, кесте, сызбалар мен шрифтілік көркемдеу сияқты 
«келбеті» жөнінде айтып отырғанымыз белгілі. Сондықтан да медиамәтін қазіргі 
уақытта тек тілдік мәтін деуден гөрі, универсалдық белгілер, кодтар жинақталған, бір 
тақырып бойына жинақталған ақпаратты оқырманның санасына бірнеше тәсілмен 
жеткізуді көздейтін мәтін деуге жақын келеді. Осылайша, медиамәтін өзінің 
коммуникативтік мүмкіншіліктерін кеңейте түседі. 

Әрине, медиамәтіннің ерекшелігі оның түрлі медиақұрылымдарға енгізілу 
мүмкіндігімен де таныла түсетіні белгілі. Бұл жерде медиамәтіннің көпқабатты 
ерекшелігі айқындала түседі. Яғни  осының барлығы медиамәтіннің жазба тілдік, 
сөйлеу-дыбыстау, визуалдық,  графика-сызбалық мүмкіндіктері медиамәтіннің 
құрастырылуындағы ерекше заңдылықтардың және олардың барлығы адамға ерекше 
әсер етіп, ақпаратты жаттап алуға дейін мүмкіндік бере алатын коммуникативтік 
әдістердің бір жерге шоғырлануының зерттелу қажеттілігін көрсетеді деп ойлаймыз. 
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Көркем және публицистикалық жанр ретінде очерк маңызды әлеуметтік 

оқиғаларды деректі түрде көрсетеді және белгілі бір әлеуметтік топтардың өкілдерін 
сипаттайды. Очерк жанрының ерекшеліктерін анықтау, эссе жазу бойынша ұсыныстар 
әзірлеу – патриоттық тақырыпта медиа мәтіндерді құрудағы маңызды сәт.  
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Осы жұмыста Б. Момышұлының очерк жанрының тән ерекшеліктері туралы 
ойлары талданып, Б. Момышұлының ой-пікірлері негізінде әскери очерк құру бойынша 
ұсыныстар жасау жолдары қарастырылады.  

Зерттеудің маңыздылығы очерктің  сол кездегі замандастары мен ұрпақтар үшін 
тәрбиелік құндылығы зор екендігінде. Осымен байланысты, Б. Момышұлының 
ұсыныстарын очерк жазудың алгоритмдері ретінде қолдану мүмкіндіктерінің мол 
екенін атап кету керек.  

Очерктің жанрлық ерекшелігі көптеген ғалымдар тарапынан зерттеліп келеді. Бұл 
ретте белгілі ғалымдар  Стрельцова Б.В (1990), Тертычный А.А. (2002), Ким М.Н. 
(2004), Мельник Г.С. (2008) және басқа да бірқатар авторлардың еңбектері бар екенін 
айтып кетеміз. Қазақстанда очерктің өзіндік табиғаты зерттеген Б. Момышұлының 
(1943), Ю.А. Крикуновтың (1963), Л.С. Ахметованың (2016) және т. б. ғалымдардың 
еңбектері бар екені белгілі.  

Очерк - көркем және публицистикалық жанрлардың түйіскен жерінде орын алған 
ерекше жанр. Сондықтан очерктің бойында публицистика мен көркем сөздің белгілері 
бар болып келеді. Осымен байланысты, очерк жазу кезінде оның осы маңызды 
белгілерін яғни репортаж (көрнекі) және зерттеу (аналитикалық) ерекшеліктерін ескеру 
қажет [2]. Очерктердің өзіне тән ерекшеліктерін зерттеу үшін ғылыми-теориялық 
әдістер қолданылатыны белгілі.   

Б. Момышұлының "Соғыс психологиясы" атты еңбегін талдай отырып, алдымызға  
очерктің құрылу және тілдік ерекшеліктерін анықтау міндеті қойылды.  Б. Момышұлы 
өзінің "Соғыс психологиясы" атты кітабында әскери адамдар туралы очерктер жазудың 
талаптары мен заңдылықтарын тұжырымдады. 

 "Соғыс туралы жазушыларға" деп аталатын бірінші тарауында Б. Момышұлы ҰОС 
оқиғалары әдебиеттанушылардың көптеген көркем шығармалары мен зерттеулерінің 
негізі бола алатынын атап көрсетеді. Бұл ойлары Б. Момышұлының жазушылар 
алдындағы сөзінің стенографиялық жазбасында қалдырылған.  

Б. Момышұлының пікірінше, егер автор әскери мәселелерді көркемдік құралдармен 
жеткізе білсе, шығарма оқырмандар үшін құнды болып табылады. Б. Момышұлы 
әскери тақырыптағы әдебиеттерді оқығанда мәтіндерде көп нәрсе шындыққа сәйкес 
келмейтініне көз жеткізетінін атап өтті. Соғыс туралы көркем шығармалар ұзаққа 
созылмайды, өйткені жазушылар соғыс мәселелерін көркемдік құралдармен қалай айту 
керектігін білмейді. Соғыс туралы шығармалар көркем романдар емес, әскерилерге 
арналған құрал болуы керек екеніне Б. Момышұлы баса назар аударғанын көруге 
болады [1]. 

 Б. Момышұлы жеке адамдардың әңгімелері, кездейсоқ эпизодтар мен кішігірім 
материалдар маңызды шығарманың негізі бола алмайды деп санайды. Жазушы барлық 
мәселелерді жан-жақты талдап, ойлап, одан белгілі бір қорытындылар шығара білу 
керектігіне назар аударады.  

Б. Момышұлының айтуынша, ең алдымен, барлық материалдар мен деректерді 
жинақтап алу керек, сонан соң оларды келесі алгоритммен талдау қажет:  

1) мұқият зерттеу керек;  
2) ой тұжырымдарынан шығармашылық қорытынды жасай білу керек; 
3) тақырып бойынша барлық ой нәтижелерінен дұрыс жинақталған тұжырым, 

жалпылау жасай білу керек. 
Б. Момышұлының атап көрсетуінше, шығарма кейіпкерінің жеке басын сипаттауға 

көбірек көңіл бөлу дұрыс болады. Очерктің бас кейіпкерін түрлі қырынан көрсету 
керек, сол логика желісімен оқырман кейіпкердің өз өмірінде кездескен қиындықтарын 
жеңіп шықса, оның ерлік жасауға да қабілетті екеніне сенеді.  

Б. Момышұлы оқиғаларды сипаттаудың өзіндік талаптарын орындау керектігін баса 
айтады. Өйткені шындап келгенде, оқиғаларды сипаттау оңай емес, шынайы өнер 
екенін атап көрсетеді. 
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Б. Момышұлы "жекпе-жек тілін" білу мен түсінудің маңыздылығын ерекше атап 
өтеді. Яғни кейіпкерлердің бейнелерін оған мінез, қабілет, болмысы жағынан алып 
қалағанда, жанаспайтын сөз тіркестерімен беруге болмайтынын атап өтті. Очерк жазуда 
кейіпкерлердің сөздеріне мұқият болу керек, Нақты айтқанда, «сарбаздың аузынан 
шыққан әрбір сөз ерекше, тапқыр және қисынды және таң қалдыратын нәрсе офицерге 
ерекше, тіпті бос болып көрінеді және жиі таң қалдырады " [1].  

Қорытындылай келе, Б. Момышұлының очерктік шығармада қамтылуы тиіс деп 
таныған келесі бағыттарды көрсетеміз:  

• саяси;  
• әдеби;  
• тарихи;   
• әскери-өмірбаяндық. 
Мәтіннің құрылымына қатысты Б. Момышұлы келесі тармақтарды бөліп көрсетеді:  
• мәтін тілінің стилі бойынша айтар болсақ, қысқа болуы керек;  
• мәтінде екпіндерді жоғарылауымен қою керек;  
• адамдардың бейнелері мен ойлауындағы соғыстың бетбұрыс кезеңдерінің 

шарықтау шегін көрсетіп, оқиғаның шарықтау шегіндегі драмасын мұқият сипаттау 
керек; 

• шығарманың кейіпкері "жарқын, ойлы" болуы керек, кейіпкердің бейнесін 
сипаттау кезінде әр адамның өзіндік ерекшеліктері мол, дара тұлға екенін есте ұстау 
керек. Кейіпкердің келбетін сипаттау мағыналы, мақсатты, ойластырылған болуы керек. 

Мақалада қысқаша түрде Б. Момышұлының көзқарасы бойынша әскери очерк 
құрудың теориялық негіздері туралы қарастырып өттік.  Болашақта осы қарастырылған 
мәселелерді очерктердің прагматикалық, коммуникативтік және лингвостилистикалық 
аспектілері бойынша зерттеумен жалғастырылады.  
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Біз Борис Пастернактың «Доктор Живаго» романындағы және Шыңғыс 

Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» / «Боранды бекет» романындағы «құрбандық» 
тақырыбын қарастырамыз. «Құрбандық» туралы мәселе бірқатар әлемдік діндердегі 
негізгі ұғымдардың бірі болып табылады. Құрбандық дегенде, бұл - адамның өзінің 
жеке мүддесіне  қарамай, өзге адам үшін, қоғамның игілігі үшін, идеяның 
жасампаздығы үшін әрекет етуге дайын болу. Құрбандық тақырыбы әлемдік әдебиетте 
әрдайым көтеріліп отыратын маңызды тақырыптардың бірі.    

Б. Пастернактың «Доктор Живаго» романының өзіне құрылымдық ерекшеліктері 
мол. Атап айтатын болсақ, ол ерекшелік романның алғашқы 16 тарауы - прозалық 
мәтін, ал қалған 17 тарауы - Юрий Живагоның поэтикалық циклі болып берілуінен 
көрінеді. Б. Пастернак өз оқырманына проза бөлімінде қазан революциясы кезеңімен, 
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азаматтық соғыс уақытымен және кеңестік билік орнату кезеңімен байланысты ел 
өміріндегі күрделі тарихи өзгерістердлің бел ортасында жүрген бас кейіпкердің өмірін 
көрсетеді. Доктор Живаго өзінің гуманистік көзқарасына берік болғандықтан, 
революциялық  қантөгісті оның жаны қабылдамайды. Ол үшін «қызылдар» да, «ақтар» 
да ешқандай да айырмасы жоқ, оларды адамдар ретінде қабылдайды. Екі қарама-қарсы 
күштің арасына түсіп қалған кезінде де Живаго адамдық болмысын сақтап қала алады. 
Нақ осы тұста  Пастернактың қолданған әдісі бойынша құрбандық бейнесі орын алады.  
Бұл – ештеңеге қарамастан, ешкімге жағымпазданбайтын, өмірдің барлық 
қиындықтарына тіке қарап төтеп бере алатын ерекше қабілет. Тіпті Живаго деген 
фамилияның өзі шіркеу-славяндық септіктің «живый» (живой) деген сөздің 
родительный падежде тұрғанына назар аударамыз «Что вы ищете Живаго между 
мертвыми?» (Лук. ХХІҮ,5.) Христос бейнесінің аясында Живагоның өмірін 
сипаттаудағы өлу мен қайта тірілу аллюзиясы ерекше мәнге ие болады.  

Б. Пастернактың мұрасын зерттеушілердің пікірінше, Живагоның рухани 
прототипі – Пастернактың өзі. Бұл - адамның рухының автобиографиясы тәрізді 
жазылған шығарма. Пастернактың көзқарасынша, кейіпкер Юрий, «Жаңа өсиеттің» 
қасиетті мазмұның қайта қарау болып шығатын қиын өмір жолында жеңіске жетеді. 
Осылайша, автор өзінің бас кейіпкерінің келбетін «Інжілдің» басты кейіпкері ретіндегі 
Иса Мәсіхпен байланыстырады [3]. Осымен қатар, махаббат үшін құрбандық болу 
тақырыбы «Магдалина I» және «Магдалина II» өлеңдерінің арқау болып табылады 
[4:59]. «Гефсеманский сад» өлеңі Иса Мәсіхтің өмірінің соңғы күндеріндегі 
жалғыздығын көрсетеді. Ол өз сеніміне опасыздық жасамаған және адам баласына 
деген үлкен сүйіспеншілік үшін идеалдар үшін өлуге дайын ерікті тұлға ретінде 
бейнеленген [5:98].  

Құрбандық тақырыбын біз Шыңғыс Айтматовтың «Боранды бекет» романында 
Әбутәліп Құттыбаев пен жырау Раймалының бейнелері арқылы көре аламыз. 
Әбутәліптің тағдыры қиын жолдардан құралған. Соғыс жылдарында ол немістерге 
тұтқынға түседі. Тұтқыннан аман-сау құтылып қашқаннан кейін, Югославия 
партизандарымен кездесіп, солардың жағында соғысқа әрі қарай қатысады. Соғыстан 
соң Отанына оралып, ол өзінің өмірбаянының осы шындығын жасыруға мәжбүр 
болады. Әбутәліп өзінің сенімі бойынша адамсүйгіш және оның құрбаны – жүйенің 
оны жеңуіне және бұзуына мүмкіндік бермеу үшін пойыздың астына түсіп, өзін саналы 
түрде өмірінен айырады. Раймалының тағдыры да осы бағытта бейнеленген. Қартайған 
шағында оның өз отбасы да, үйі де жоқ және туыстарымен бірге тұруға мәжбүр. 
Кештердің бірінде ол үйлену тойына қатысады, онда жас қыз - әнші Бегімаймен 
кездеседі. Ендігі уақытта Раймалының  дауысында жастық пен күш қайта естіле 
бастайды және ол қызға деген сүйіспеншілігін де жасырмайды. Бірақ туыстары бұл 
жағдайға наразы болып, олар Раймалыны өз ойынан бас тартуға көндіруге тырысады. 
Ал Раймалы болса, туыстарынан бас тартуға дейін даяр болады [6:772-774].  

Осылайша, екі романның кейіпкерлерінің құрбандығының көрінісі – олардың 
өздерінің арман-мұраттары мен сенімдеріне адал болып қалуы.  Айырмашылығы 
туралы айтар болсақ, Юрий Живагоның құрбандығы оның ешнәрсеге қарамастан өмір 
сүруін жалғастыруы арқылы танылады. Ал Әбутәліп Құттыбаев пен жырау 
Раймалының құрбандығы өз сенімдеріне адал болып қалу жолында өлімді қабылдауға 
да дайын болуынан көрінеді. Екі романда құрбандық тек басқалар үшін өзін құрбан 
етуге дайын болуды ғана емес, сонымен қатар жағдайға қарамастан өзінің қадір-қасиеті 
мен қағидаларына адал болуға дайын болу керектігін де көрсетеді. 
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Көркем мәтіндерді аударудың негізгі міндеті немесе "көркем аударма" [1], шын 

мәнінде, аударманың кез-келген басқа түрінің алдында тұрған міндеттен өзгеше емес - 
түпнұсқа мәтіндегі ақпаратты басқа тілдің көмегімен беру. Алайда, ғалымдар бұл 
ақпаратты қалай беру керектігі туралы келіспейді: кейбіреулер көркем мәтінді аудару 
кезінде еркін аударма деп аталатын нәрсе мүмкін деп санайды, онда аудармашы 
оқырманға оның көркемдік-эстетикалық мазмұнын жеткізу үшін түпнұсқада 
қолданылған лексикалық және синтаксистік құрылымдардан алшақтауға құқылы; 
басқалары тілдік сәйкестіктерді таңдау дәлдігі, түпнұсқа мәтіннің формальды 
құрылымын беру маңызды рөл атқарады деп сендіреді [1], яғни іс жүзінде сөзбе-сөз 
аударма. Бұл екі пікір аударманың әдеби және лингвистикалық принциптерінде 
көрсетілген. 

М.А. Леденеваның айтуынша, бұл екі қағида да дұрыс емес, өйткені олар 
түпнұсқаның мазмұнының толықтығын жеткізе алмайды. Сөзбе-сөз дәл аударма қауіпті, 
өйткені, ол И.С. Алексеева – эстетикалық [2] бойынша көркем мәтіннің негізгі 
функциясын орындауға кедергі келтіруі мүмкін, өйткені түпнұсқа тілінің кейбір тілдік 
құрылымдары аударма тілінде әрдайым абсолютті баламаларға ие бола бермейді, бұл 
тілдік нормалардың бұзылуына және түпнұсқа тілінің ережелеріне сәйкес стильдеуге 
әкеледі [3]. К.И. Чуковский мұндай дәл, лингвистикалық тұрғыдан түпнұсқаны 
аударуды, аударма тілінің өрескел зорлық-зомбылығын атады. Екінші жағынан, М.А. 
Леденева түпнұсқадан қатты ауытқу, тіпті эстетикалық мақсат үшін де, жоғарыда 
аталған кез – келген аударманың негізгі міндетіне қайшы келеді - бұл жағдайда 
аудармада түпнұсқаға енгізілген барлық ақпарат қамтылмаған, тек аудармашы маңызды 
деп санаған ақпарат. Маңызды ақпаратты беру үшін аударманың басқа түрлері бар, 
бірақ көркемдік олардың бірі емес [3]. 

Көптеген ғалымдардың пікірінше, түпнұсқаның барлық қырларын жеткізетін 
көркем мәтіннің аудармасы сөзбе-сөз және еркін болуы керек. Мұндай аударма барабар 
деп аталады және ол аудармашы тілдің мүмкіндігіне қарай түпнұсқаның мазмұнын да, 
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оның формасының эстетикалық ерекшеліктерін де қайталайды. В.Н. Комиссаров өзінің 
жалпы аударма теориясы бойынша оқу құралында да осы тәсілді ұстанады және көркем 
мәтіндердің аудармашыларына түпнұсқаның барлық мәтінін аударма бірлігі ретінде 
қарастыруды, әр сөйлемді бір-бірінен бөлек емес, бір мәтіннің бөлігі ретінде аударуды 
ұсынады. Мәтіннің барлық лексикалық және синтаксистік элементтері мен 
құрылымдары бір мақсатқа қызмет етуі керек – көркем образ жасау, шығарма 
кейіпкерлерін сипаттау және ондағы атмосфера [1]. 

Сонымен, көптеген зерттеушілер көркем аударманың барабар әдісін 
мойындайтынын біліп, оны сипаттауға көшейік. Г. Гачечиладзенің пікірінше, мұндай 
мәтіндерді аударуда басты рөлді "аудармашының шығармашылық даралығы" атқарады, 
оны аударма теоретиктері жиі бағаламайды және аударма процесінің сипаттамасынан 
алып тастауға тырысады [4]. 

Алайда, кеңес жазушысы және ақыны бола тұра, көркем аудармамен де айналысқан 
К.И. Чуковский мұндай мәтіндерді аударуда мәтіннің мазмұнын өзінше қайта жазбай, 
автор стилінің ерекшеліктерін берудің бірінші кезектегі қажеттілігін көрсетті - 
аудармашы қарым-қатынаста көрінбейтін делдал болып қалуы керек және оған өз 
«менін» салмауы керек, өйткені бұл оқырмандардың шығарма авторы туралы идеясына 
әсер етуі мүмкін. Корней Иванович өзінің көркем аударма сияқты жоғары өнерге 
арналған кітабында аудармашылардың автордың стилін өз стилімен қалай 
ауыстырғанының көптеген мысалдарын келтіреді және аударма кезінде бір автордың 
стилінің "тосқауылдары" деп аталатын ашуланшақтықтарын білдіреді. 

Үшінші пікір алдыңғы екеуінің арасындағы крест болып табылады: С.В. 
Омеличкиннің пікірінше, аудармашының автормен толық бірігуі болған кезде идеалды 
аударма алынады, оған қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан аудармашы автордың 
рөліне барынша үйрену және оған жақындау үшін өзінің шығармашылық даралығын 
ашады және автордың жеке басының ешбір жағдайда жасырылғанына көз жеткізеді [5]. 

Қалай болғанда да, көркем аудармамен айналысатын аудармашы өзінің 
шығармашылық даралығын аша ма, жоқ па, аударманың басқа түрлеріне 
маманданғандарға қарағанда көп қиындықтарға тап болады. В.Н. Алексееваның 
айтуынша, көркем шығармаларды аударудың өзіндік ерекшеліктері бар: 

1. Мұндай мәтіндердің аудармасы бұрын байқалғандай сөздік пен еркіндік 
арасындағы шекарада болуы керек. 

2. Жұмыста қарастырылып отырған елдің мәдениеті туралы түсінікке ие болу 
маңызды болып табылатын тұрақты өрнектерді жеткізуге өте мұқият болу қажеттілігі. 
Аудармашы мұндай лексиканың мағынасынан басқа, оқырмандарға және оған 
енгізілген дәмге қол жеткізуге тырысуы керек. 

3. Аудармашы әзіл мен сөз ойнатуды жетік білуі керек. Көбінесе күлкілі мысалдар 
мен сөз ойыны қосымша коннотацияға ие болып келеді, ал қажетті аударманы жасау 
үшін бұл мәнді мүмкіндігінше қолдануға тырысу керек. 

4. Түпнұсқа тілдің стилистикалық және мәдени ерекшеліктерін бірдей сақтай 
отырып аудару қажеттілігі. Аудармашы бастапқы және аударма тілінің барлық 
аспектілерін мұқият оқып қана қоймай, олардың мәдениеттерін де түсінуі керек, 
өйткені керісінше семантикалық қателіктерге әкелуі мүмкін [2]. 

Көптеген ресейлік ғалымдар, олардың ішінде Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров 
және Ш.М. Шерматова баламасыз лексиканы аудару әдістерінің классификациясын 
жасаумен айналысты (және авторлық лексика оған қатысты), алайда Л.С. 
Бархударовтың классификациясы бізге ең толық болып көрінеді. Онда ол реалийді де, 
жалқы есімдерді де аудару үшін қолданылатын төрт әдісті келтіреді: 

1. Аударма транскрипциясы және транслитерация. Бірінші әдіс аударма тілінің 
әріптік құрамы арқылы сөздің графикалық формасын, ал екіншісі дыбыстық форманы 
қайта жасайды. Көркем мәтіндерде бұл әдістерді сипаттамалық аудармамен бірге 
қолдануға болады. Мысалы, жазбаларда мәтіннің өзінде транскрипцияланған сөздердің 
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сипаттамасы берілген. Алайда, көбінесе аудармашыдан форманы ғана емес, сонымен 
қатар жасанды түрде жасалған сөйлейтін жалқы есімдердегідей мазмұнды беру қажет, 
бұл үшін басқа аударма түрлендірулерін таңдаған жөн. 

2. Калькалау, яғни поморфемалық немесе сөзбе-сөз аударма (тұрақты тіркестер 
жағдайында). Бұл әдіс сөйлеушілерді немесе кейіпкерді сипаттайтын қандай да бір 
жолмен атауды беру кезінде қолданылады, көбінесе транскрипциямен немесе 
транслитерациямен бірге жүреді. Осылайша, аудармашы атаудың түбірінің 
семантикалық мағынасын калька арқылы береді, мысалы, жұрнақты транскрипциялау 
арқылы сөз өзінің шет тіліндегі дәмін сақтайды. Егер атау бірнеше маңызды 
морфемалардан тұрса, онда олардың әрқайсысына калькуляцияны қолдану, содан кейін 
сөз тіркесін қолдану мағынасы бар. 

3. Сипаттамалық аударма, яғни сөздің мағынасын оған енгізілген мағынаны 
ашатын кеңейтілген тіркестер арқылы беру. Аударманың бұл әдісінің нәтижесі көбінесе 
тым ауыр және көркем мәтіндерде әрдайым орынды бола бермейді, бірақ бұрын 
айтылғандай, оны алдыңғы екі техникамен бір уақытта қолдануға болады. 

4. Шамамен аударма немесе ұқсастық, басқаша айтқанда, мағынасы жағынан ең 
жақын лексикалық сәйкестікті таңдау. Бұл техниканы қолданған кезде, мұндай 
"аналогтар" мәтіні аударылған елдің мәдени және тұрмыстық ерекшеліктерімен таныс 
емес оқырманның дұрыс емес бейнесін қалыптастыруы мүмкін екенін есте ұстаған 
жөн. 

Қорытындылай келе, фэнтези-романдардың негізгі сипаттамасы - оларда автордың 
баламасыз лексикасының болуы - онсыз авторлық әлемді құру мүмкін емес. Сонымен 
қатар, мұндай романдарда авторлық тілдердің элементтерін, тарихизмдерді, 
архаизмдерді, ескірген грамматикалық формаларды, инверсияларды, эвфемизмдерді, 
эмоционалды-бағалау мағынасын нақты ажырататын эпитеттерді, авторлық 
метафоралар мен салыстыруларды атап өту немесе мәтінге енгізу, сондай-ақ антитеза 
мен кейіптеу әдістерін қолдану бар. 

Көркем мәтіндерді аударудың ерекшелігі - түпнұсқа мәтіннің ерекшеліктерін 
барабар беру, яғни аударма түпнұсқа мәтіннің функцияларына қызмет ететін барлық 
құралдарды барынша сақтай отырып, авторлық стиль мен ниетті ескере отырып 
жасалуы керек. Қиял-ғажайып мәтіндер жағдайында олардың аударма ерекшелігі 
автордың баламасыз лексикасының барабар аудармасы болып табылады. 
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Казахская литература всегда славилась своей уникальностью: писатели не 
стремились копировать произведения и стиль Запада, а оставались верны традициям и 
национальному коду. Большинство литературных работ, как тогда, так и сейчас 
передавали национальный колорит и особенность того быта, который был связан с 
казахской историей.  

Одним из самых значимых романов для казахстанского общества, а также первый 
роман на казахском языке «Бақытсыз Жамал» («Несчастная Жамал», 1910) писателя 
Миржакыпа Дулатова (1885-1935) ценится реалистично описанными эпизодами, 
демонстрирующими жизнь казахской степи начала ХХ века. Роман был переведен на 
иностранные языки, включая русский и турецкий, и увлекал читателей со всего мира 
своим правдивым и художественным изображением исторической и социальной 
действительности того времени. Это дало возможность людям разных культур и 
традиций узнать чуть больше о казахском народе. Но самым большим открытием и 
толчком для развития казахского романа стала проблематика работы Дулатова, 
заключающаяся в изображении истинного положения казахских женщин в обществе. 
Писателя волновал гендерный аспект, именно поэтому роман можно прочитать в 
контексте гендерных исследований. 

Гендерная проблематика является важной частью академических исследований. 
Гендерные исследования сосредоточены на том, как гендер влияет на язык, литературу 
и культуру, затрагивают важные вопросы равенства, власти, идентичности, а также 
задают теоретическую рамку для анализа, как эти вопросы рассматриваются в 
различных художественных текстах. Женщины в казахском обществе долгое время 
были заложницами старых обычаев и традиций, которые лишали их воли и свободного 
будущего. Как и Жамал, главная героиня романа, вынужденная бежать со своим 
возлюбленным из-за помолвки по договоренности ее отца, искавшего выгоду, так и 
каждая вторая девушка мирилась со своей судьбой быть рожденной, чтобы удачно 
выйти замуж и стать дополнением к своему мужу. Несмотря на столь трагичную судьбу, 
Жамал боролась за свое право быть свободной от навязанных традиций. Так, она стала 
символом современного независимого медиа для женщин «Batyr Zhamal», 
акцентирующего внимание на женских правах и возможностях. «Батыр Жамал — это 
голос каждой смелой и свободной девочки, девушки и женщины в Казахстане (и за 
пределами!)» [1]. 

Проблематика, которую выбрал Дулатов, стала началом для развития казахской 
литературы, популярной в нашем обществе по сей день. Дулатов открыл путь другим 
писателям, желающим открыто говорить на эту тему. Яркими примерами стали 
произведения «Қалың мал» С. Кобеева, «Қамар сұлу» С. Торайгырова и т.д. Все они 
были посвящены данной социальной проблеме.  

Нельзя не отметить тот факт, что роман «Бақытсыз Жамал» был написан в период 
первой волны феминизма. Первый казахский роман раскрывал проблему, о которой 
будет писать Вирджиния Вулф в «Своей комнате». Работы эти объединяла тема 
отсутствия возможности у женщин владеть своей собственной судьбой. Тема была 
актуальна в мировом масштабе, что может объяснить популярность работы за границей, 
ведь отношение кочевников к своим женщинам обсуждалось везде.  
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По сей день в казахском обществе и мире литературы есть большое количество 
примеров талантливых писательниц, оставляющих после себя действительно значимые 
работы. Исследуя историю казахского литературного творчества, нельзя не отметить 
влияние такой поэтессы, как Шолпан Иманбаева, получившей мандат советского 
писателя от Максима Горького. Она затрагивала гендерную проблематику еще в период 
модерна, когда о феминизме только начинали говорить. Тем не менее, как и старые 
популярные произведения казахских классиков, так и современные работы, 
практически не исследуются даже отечественными филологами. Строчки ее 
стихотворения «Өлкелік әйелдер курсынан» были наполнены мыслями о равенстве:  

 
«Под Лениным все равны, не делимся мы на ничто. 
Русский, казах – в них видим мы общее лицо. 
Постигнуть его наставления силой стремимся, 
Не унывая, мы женщинами быть не боимся». [2:89]1 
 
Тем не менее, как и старые популярные произведения казахских классиков, так и 

современные работы, практически не исследуются даже отечественными филологами. 
В университетах отсутствуют гендерно ориентированные курсы или курсы, 

посвященные женским казахским текстам. Изучив программы филологического 
факультета имеющихся государственных учреждений Казахстана, можно сделать вывод, 
что таких курсов действительно нет ни в одном из них.  

Вместе с тем, гендерные исследования и работы современниц, несомненно, были 
бы интересны читателям из других стран. Но отсутствие соответствующих курсов 
лишает специалистов возможности узнавать об этой проблематике, вырабатывать 
научный аппарат и писать на столь важную и по сей день актуальную тему научные 
работы. Подобные работы могли бы заинтересовать литературоведов со всего мира, а 
также независимых читателей, вызывая в них желание узнать о казахской литературе 
чуть больше.  

Таким образом, введение гендерной проблематики в современное филологическое 
образование в Казахстане стало бы отличным способом популяризации казахской 
литературы и укрепления научных связей исследователей Казахстана и России, а в 
дальнейшем Казахстана и других стран. Прежде всего, это относится к популяризации 
казахской литературы и расширению ее аудитории. Введение гендерной проблематики в 
учебные программы филологических направлений позволит обратить внимание на 
важность изучения и анализа произведений, учитывающих гендерные аспекты. 
Включение гендерной перспективы в анализ литературных произведений поможет 
раскрыть новые смысловые глубины и пересмотреть уже устоявшиеся трактовки. 
Учебные программы, ориентированные на изучение гендерных аспектов литературы, 
могут привлечь больше людей к чтению и изучению казахской литературы. Более того, 
введение гендерной проблематики в филологическое образование в Казахстане может 
стимулировать интерес и сотрудничество со стороны исследователей и академических 
учреждений других стран.  
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Фразеологизм – семантикалық жағынан бір-бірімен байланысқан сөз 

тіркестерімен сөйлемдердің ортақ атауы. Фразеологизмдерге образдылық, астарлық тән 
бола отырып, сөздер тура мағынасында емес, ауыспалы мағынада қолданылады. 
Фразеологизмдердің бір сөздің орнына жүретінін, мағына тұтастығын, құрамының 
тұрақтылығын, сөйлеуге дайын қалпында жүретінін естен шығармаған жөн. 

Достық – адам өмірінің ең іргелі және әмбебап құбылыстарының бірі. Бұл біздің 
эмоционалдық, әлеуметтік және психологиялық әл-ауқатымыз үшін өте маңызды рөл 
атқарады. Бұл мақалада «Достықтың адам үшін маңызы неде?» деген сұрақты туындата 
отырып, достықтың рөлі туралы талдап өтетін боламыз.  

Адамдардың бір-біріне адал, қалтықсыз сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқарастағы 
жылы қатынасы. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани 
жақындықтың белгісі. Қазақ халқының сөздік қоры өте бай, кең ауқымды. Әсіресе 
тіліміз фразеологизмдерге өте бай. Достықтың мәні де ерте замандардан халқымыз 
үшін алар орнының биіктігін көрсетіп келеді. Халық ішінде «Арасынан қыл өтпейді – 
өте тату» деген фразеологизм кеңінен тараған. Бұл фразеологизм екі достың 
арасындағы достықтың қандай берік екендігін, татулықтың ең биік нүктесін көрсететін 
қазақ тіліндегі кеңінен тараған фразеологизм. Ал ағылшын тілінде достық жайында ең 
көп қолданыстағы фразеологизм «A friend in need is a pain in the neck, but a pain in the 
neck is better than no neck at all» [1]. Қазақша аудармасындағы мағынасы: «Мұқтаж дос - 
мойын ауруы, бірақ мойынның ауруы мойынсыздан жақсы». Яғни, беріліп отырған 
фразеологизм адамзат үшін достың болуы маңызды екенін, доссыз өмірдің мән- 
мағынасы болмай қалатындығын, біз мойынсыз өмір сүре алмайтындығымен 
салыстырмалы түрде сипаттап тұр. Расыменде доссыз өмірді елестету қиын. Бұл 
жайында әлемнің ең алғашқы ұстазы Аристотель «Достық- екі дүниеде өмір сүретін бір 
жан» деп өз пікірін қалдырған болатын. 

Тұрақты сөз тіркестерінің құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға, басқа сөзбен 
алмастыруға келмейді. Ал мағынасы оның құрамындағы сөздердің мағыналарынан 
алшақ болады. Қанша сөзден құралса да бір ғана мағынаны білдіреді. Осы орайда қазақ 
тіліндегі етістік формалы фразеологизмдер өте жиі кездесетіндігін айтып өткен жөн. 
Мысалы, «әңгімесі жарасу – ортақ тіл табысу»,  «бауыр басу – үйрену», «қаймағы 
бұзылмау – бірлігі бұзылмау», «қол жалғау (қол ұшын беру) – көмектесу» [1]. Байқап 
отырғанымыздай берілген фразеологизмдер екі сөзден құралса да, бір мағынаны береді. 
«Бауыр басу» сөзіндегі екі сөз жеке дара тұрса «үйрену» сөзіне ешқандай қатысы жоқ. 
Бірақ тіркесе отырып тұтас бір мағынаға ие болады. Бұл фразеологизмдердегі сөздердің 
белгілі бір тұрақталған лексика грамматикалык құрылымда ғана айтылатын ойға сәйкес 
болып, сол сөздің бастапқы жеке мағынасының жалпы заңдылыктарына 
бағынбайтындығының айқын дәлелі бола алады.  

Фрезологизмдер ауыз екі тілмен қатар, көркем шығармаларда да жиі көрініс 
табады. Бірақ бір өкініштісі, ауызекі тілде де жиі қолданылып келген тұрақты сөз 
тіркестері қазір әдебиеттен де ауылын алыс салып жатқан жайы бар. Осыдан да болар, 
көп адам тіпті танымал тұрақты сөз тіркестерінің де мағынасын біле бермейді [2]. 

Ағылшын тіліндегі «to get along with» фразеологизмі қазақ тіліндегі 
фразеологизмдерге ұқсас келеді. «To get along with» фразеологизмі екі достың тіл 
табысуы және олардың бір-бірімен ортақ нәрселерінің көп екендігін білдіреді. Бұл 
фразеологизм қазақ тіліндегі «әңгімесі жарасу» фразеологизмімен салыстырмалы түрде 
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өте ұқсас. Яғни, екі достың өзара жақын қарым-қатынаста болып, тіл табыса алуын 
сипаттайды. Ал «to get on well with» фразеологизмін «қаймағы бұзылмау» 
фразеологизміне қарама- қарсы мағынада келетін фразеологизм ретінде қарастырамыз. 
«To get on well with» фразеологизмінің мағынасы екі достың арасында үлкен 
келіспеушілік туындап, қарым-қатынасты тоқтатуды білдіреді. «Қаймағы бұзылмау» 
фразеологизмі болса бірлігі бұзылмау, әрқашан тығыз байланыста болу деген мағынаны 
береді. Бұл жерден байқай алатындығымыз қазақ және ағылшын тілдері өздерінің кең 
ауқымдылығымен ерекшеленеді [1]. 

Қорытындылай келе, достық жеке адам үшін де, қоғам үшін де терең мағынаға ие 
күрделі де көп қырлы құбылыс екендігін анықтадық. Қазақ және ағылшын тіліндегі 
фразалық бірліктер жақындық пен өзара қолдаудан бастап, бір-бірімен тіл табыса білуге 
дейінгі достықтың әртүрлі аспектілерін көрсетеді.  Бұл сөз тіркестерін қолдану біздің 
сөйлеуімізді байытады және достарға деген сезіміміз бен қарым-қатынасымызды 
жақсырақ көрсетуге көмектеседі. Тоқсары әулие әрқашан әрбір сөзінде атап жүргендей- 
ақ «Байлықтан артық достық бар, достықтан артық байлық жоқ». 

Осы зерттеу тақырыбын ұсынып, ғылыми ізденіске баулып жүрген ғылыми 
жетекшімізге  философия докторы (PhD), доцент м.а. Г.С. Касбаеваға шәкірттік 
алғысымызды білдіреміз.  
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Бұл жұмыста шетелдегі қазақ тілін қолданудағы айырмашылықтар қарастырылады, 

сондай-ақ тілдік ортаның қазақ тілінің дамуы мен қалыптасуына қалай әсер ететіні 
көрсетіледі. Шетелдегі қазақ тілінің қазіргі жағдайы мен ерекшеліктері қарастырылған. 

Тіл – қарым-қатынас құралы ғана емес, бүкіл бір ұлттың болмысы, түгел бір 
халықтың келбеті [1]. Ежелгі заманнан бері қазақ халқы өз ана тіліне үлкен мән беріп 
келеді. «Ана тілі халық болып жасалғаннан бері жан дүниесінің айнасы, өсіп-өніп, 
түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі» деп Жүсіпбек Аймауытұлы айтып 
кеткендей, қазақ үшін ана тілі тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар 
мәңгі тірегі. 

Жаһандану мен көші-қон жағдайында қазақ тілі Қазақстан аумағынан тыс жерлерде 
жаңа өзгерістерге тап болады. Бұл оны пайдалану мен басқа елдерде сақтаудың 
өзгеруіне әкеледі.  

Шетелдегі қазақ тілі бірқатар себептерге байланысты өзгерістерге ұшырайды және 
негізгі себептердің бірі – тілдік орта болып табылады. Қазақтардың туған елінен тыс 
жерлерге көшуі, әдетте, жаңа тілдік және мәдени ортаға енуді білдіреді. Бұл жаңа 
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ортада олар басқа тілдермен, әдет-ғұрыптармен және қоғамдық тәжірибелермен 
байланысқа түседі. Осы факторлардың әсерінен қазақ тілі жаңа сөздер мен сөз 
тіркестерін алуға, грамматика мен фонетикалық ерекшеліктерін өзгертуге, сондай-ақ 
жергілікті тіл нормаларына бейімделуге ұшырауы мүмкін. Осылайша, тілдік орта қазақ 
тілінің шетелде болып жатқан өзгерістерінде шешуші рөл атқарады. 

Тәжікстан қазақтарының тілдік зерттелуі. Тәжікстанда тұратын қазақтардың саны 
шамамен екі мың адамды құрайды. Осы елде тұратын қазақтар тіл жүйесінде 
өзгерістерге ұшырайды: ұяң б мен қатаң п дауысыздарының алмасуы байқалды. Бұл 
өңірде тұратын қазақтардың тілінде алмасудың осы түрін көрсететін деректерге сүйене 
отырып, сөздің бастапқы позициясында көпшілік қазақ говорларындағы ұяң б орнына 
қатаң дауыссыз п қолданатындығы көрінеді: пүтүн (бүтін), пал (бал), пітіру (бітіру), 
полат (болат), пайлайды (байлайды), пата (бата). 

Сонымен қатар с мен ш дыбыстардың алмасуына қарай барша түркі тілдерін екі 
фонетикалық жүйеге ажыратуға болады. Қазақ тілі мен қарақалпақ тілінен басқа 
тілдердің бәрі ш әрпін көбірек қолданады. Қазақ тілінің бас, тас сөздері өзбек, қырғыз, 
түрік тілдеріндегі аудармасы баш, таш деп айтылады. Осыған қарағанда, Тәжікстанның 
ішкі қоныстарындағы қазақ говорындағы с-ның орнына ш-ның қолданылуын өзбек 
тілінің әсерімен байланысты туған құбылыс деп тануға болады. Мысалы, шорпа, 
(сорпа), өзбекшесі шурва, шерік (серік), өзбекшесі шерик, ашпаз (аспаз), өзбекшесі 
ошпаз [3]. 

Жиналған деректердің ішінде көңіл аударарлық дыбыстық құбылыстардың бір түрі 
- ә (а)  мен  е дауыстыларының алмасуы. Түркі тілдерінде бұл дауысты дыбыстарды 
қолдануда белгілі бір заңдылық бар, кейбір сөздер е дыбысының орнына а дауысты 
дыбысын жиі қолданады. Мысалы, әсәл (әсел), Зәйнолла (Зейнолла), дәреу (дереу), 
күллә-күллә (күле-күле), бір мәртә (бір мәрте), мәктәп (мектеп), мәйлі (мейлі) [2].     
Тәжікстанда тұратын қазақтар тіліндегі ерекшеліктерінің көпшілігі өзбек пен тәжік 
тілдерінің әсерінен туғандығы ерекше байқалады.  

Тәжікстандағы қазақ тіліндегі өзгерістердің маңызды аспектісі халықтың білімі мен 
сауаттылық деңгейі болып табылады. Білім беруді арттыру тілді күшейтуге және әдеби 
қазақ тілін кеңейтуге әкеп соғуы мүмкін. Сондай-ақ, әлеуметтік медианың дамуымен 
жаңа тілдік бірліктер пайда болып, қазақ тіліндегі қарым-қатынас тәсілдері өзгеруі 
мүмкін. 

Монғолия қазақтарының тілдік зерттелуі. 1960 жылдан бастап Моңғолия 
қазақтарының тарихына байланысты алғашқы зерттеулер жариялана бастады. Қазіргі 
уақытта Моңғолияда 120 мың астам қазақ халқы тұрады. Қазiр Баян-Өлгей аймағы 
бойынша 45 мектеп, 30-ға  жуық бала-бақша жұмыс iстейдi. Осы мектептiң бiреуi ғана 
моңғол тiлiнде дәрiс бередi, қалғандары қазақ мектептерi. Баян-Өлгей сөйленісінде 
әдеби тілмен салыстырғанда жеке дыбыстардың бір бірімен алмасуы, кейбір 
дыбыстардың тұрақсыздығы және метатезалық құбылыстар кездеседі. Қызықты 
ерекшеліктердің бірі – қазақ әдеби тіліндегі кейбір сөздердің құрамындағы  а  дыбысы 
Баян-Өлгейде  ә дыбысына алмасып айтылуы: чәйнәудән (шайнаудан), чәрчәу (шаршау), 
джән (жан), джәңә (жаңа). Дауыстылардың алмасулары Баян-Өлгей сөйленісіне тән 
ерекшеліктер. Әдеби тілде жуан айтылатын біраз сөздер жергілікті жерде жіңішке 
айтылады: тіләзәр – тілазар), үші – ұшы, чебелену – шабалану, джәңәлік – жаңалық, 
зәлім – залым. 

Ең басты өзгешелігі – сөздің басында аффрикат  «ч»,  «дж»  дыбыстарының 
тұрақты айтылуы: чапан – шапан,  чәкілдеуік – шәкілдеуік, чеке – шеке, чоқ – шоқ, 
чұқанақ – шұқанақ. Сондай-ақ қазақ тілінде кірме сөздердің құрамында «в»-ның «у» не 
«б»-ға, «х»-ның «қ»-ға, «ф»-ның «п»-ға, «ц»-ның «с»-ға, «щ»-ның «ч»-ға бейімделіп 
айтылуы байқалады. Жергілікті сөйленісте фонетика – понетика, физика – пізика, 
футбол – путбол, философия – пилосопиа, факт – пәкті, циркуль – сиіркуіл, цемент – 
сементі, ащы – ашты түрінде айтылады. Аффрикат  «ч»  дыбысы сөз ортасында «п, к, 
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қ, т, м, н, ң, л, р»  дыбыстардан кейін келеді: көпчук – көпшік, өкче - өкше, ақча – ақша, 
джатчы – жатшы, емчі – емші. 

Жалпы Баян-Өлгей сөйленісінде байырғы сөйлеуге тән ерін үндестігі варианттары 
әсіресе егде адамдардың тілінде өткен ғасырдың 70-жылдарына дейін жақсы 
сақталғаны жөнінде Базылхан Бұхатұлы баяндаған. Бірақ бұл көріністің әліде сақталып 
отырғаны байқалады: ұзұнұрақ – ұзынырақ, күйгөлөк – күйгелек, құттұ – құтты жер [4]. 

Моңғолиядағы қазақ тілі әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеруі мүмкін. 
Өзгерістерге моңғол тілінен сөздерді алу, жергілікті диалектілерге немесе 
ерекшеліктерге бейімделу, заманауи технологиялар мен танымал мәдениеттің әсері 
кіруі мүмкін. Алайда, Моңғолияда қазақ тілінің қалай өзгеретіні туралы нақты деректер 
шектеулі және одан әрі зерттеуді қажет етеді. 

Жер жаһанның 40 елінде қоныс тепкен қазақтың «қазақ» болып қалуының бірден-
бір куәсі оның сақталған тілі. Осыған сүйене отырып, қазақ тілін білу - біздің ұлттық 
байлығымыз ғана емес, бірегейлігіміздің негізгі элементі деген қорытындыға келуге 
болады. Шетелдегі ұрпақтар мен отандастар арасында тілді қолдай отырып, біз мәдени 
мұрамызды нығайтып, әлемдік әртүрлілікті байытамыз. 
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Қазақ әдебиеті – халқымыздың рухани мұрасы, асыл қазынасы. Ол халқымызды  

сан ғасырлар бойы уайымдатқан мәселелер мен тақырыптар  туралы сыр шертеді. 
Осыған орай көптеген авторлардың негізгі ойлары әйел теңсіздігі мен оның тағдыры 
төңірегінде болған.  

Әйел теңсіздігі мәселесін көптеген қазақ жазушылар өз шығармаларында айқын 
көрсеткен. Атап айтқанда: Міржақып Дулатұлы, Бейімбет Майлин, Сұлтанмахмұт 
Торайғыров, Спандияр Көбеев, Жүсіпбек Аймауытов, Ғабит Мүсірепов, Мағжан 
Жұмабаев. Сонымен қатар Қыз Жібек, Қозы Көрпеш - Баян Сұлу сияқты поэмалар да 
бұл тақырыптың әдебиет тұсындағы өзектілігіне дәлел. Ал әдебиет – ол өмір.  

Жоғарыда атап өтілген Міржақып Дулатұлының әйел теңсіздігі тақырыбына арнап 
жазылған шығармасы – «Бақытсыз Жамал» . Бұл жұмыс қазақ тарихындағы тұңғыш 
роман болып табылады. Романның басты кейіпкері, аты айтып тұрғандай, – Жамал. Жас 
қыздың әкесі елдегі бай да бақуатты адаммен сөз байласып, Жамалды сол байдың 
баласы Жұманмен қоспақшы болған. Өзінің сүйген жарымен қашып кеткен ару, 
өкіңішке орай, қалай болса да нағыз бақыттың иегері бола алмады. Күйеуінен 
айырылған ол Жұманмен тұруды қаламай, сүйгенінің бейітінің басында жылап жатып 
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көз жұмады. «Бақытсыз Жамал» романы сол кездегі тарихи-әлеуметтік шындықты 
шынайы да көркем бейнелеуімен, авторлық идеяның айқындығымен өзінен кейінгі 
қазақ прозасының өркендеуіне дәстүрлі жол көрсетті, үлгі болды.  

Келесі кезекте 1974 жылы жарық көрген Ғабит Мұсіреповтың «Ұлпан» романы. 
Бұл шығарманың мазмұны да XIX ғасырда болып жатқан өмір шындығы негізінде 
жазылған. Ұлпан – аналардың анасы, ел билеген көсем, сөз бастаған шешен, ауызы 
дуалы, сөзі куәлы қоғам қайраткері. Ата-анасының тұңғышы мен жалғызы 
болғандықтан өте еркін өсіп, еркекшора киінген. Оның сезім байлығы, адамгершілігі, 
адалдығы, моральдық тазалығы, зеректігі, зерделілігі, парасаттылығы, өткірлігі, 
өжеттігі келісті де көрікті бейнеленген. Сондай-ақ көркіне мінезі сай биязы да 
инабатты, сұлу да сымбатты. Сөзге шешен, ақылды да, батыл қыз болып өсті. Оның 
мінезі де ашық жарқын, ақ көңіл. Әрі өз ой-пікірін ашық, нақты жеткізетін болған. 
Ұлпан – кең пейілді, адамгершілігі мол Сибан елінің кедей-кепшігіне қол ұшын беретін 
әйел. Осындай ақылды әйел жас кезінде өзінен қырық жас үлкен, қалың Керей-Уақтың 
билігін қолына мықтап ұстаған ауызы дуалы бидің екінші әйелі атанады. Осыған 
қарамастан, өз жігерлігі арқылы басқа әйелдер үшін Ұлпан нағыз үлгі тұтарлық жан 
болған. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін әйел ананың басты ойы қызының өмірінде 
болды. Алайда Ұлпанның жалғыз қызы толғатар алдында қайтыс болып, Ұлпан күйеу 
баласының қолында қалады. Ақыры оның қорлығына шыдай алмаған Ұлпан у ішіп көз 
жұмады. Осылайша өмір бойы талай қиыншылықтармен таласқан әйелдің өмірі 
аяқталады.  

Жоғарыда көрсетілген романдар – қазақ әдебиетіндегі әйел теңсіздігі тақырыбына 
қатысты шығармалардың кішкентай бөлігі ғана. Шынында да, біздің қазақ даласынан 
шыққан авторлардың шеберлігі соншалық, кез келген оқырманның уайымдары мен 
өмірлік мәселелері бұл шығармалар арқылы шешімін таба алады. Себебі әрбір адамның 
өмірі роман болуға лайық.  
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"Тілдік құзыреттілік" немесе "лингвистикалық құзыреттілік" терминін ғылыми 

қолданысқа алғаш рет Н. Хомский енгізгені белгілі. Тілдік құзыреттілік дегеніміз – 
меңгерген тілдік дағдылар көмегімен тілдік бірліктердің мағынасын шексіз түсіну және 
сөз, сөйлем жасап шығару қабілеті. Сонымен бірге бұл термин адамның өз ана тілінде 
тілдік әрекеттерді орындай алу қабілетін де білдіреді. Осы теорияға сәйкес, 
сөйлеушінің құзыреттілігі және тыңдаушының құзыреттілігі олардың шексіз типтік 
сөйлемдерді құра я болмаса аудара білуі керек. Н. Хомскийдің тілдік құзыреттілігін 
тілдік жүйені білумен байланысты тамаша грамматикалық білім деп есептеген. Ал Н. 
Хомскийдің тұжырымдамасын Д. Хаймс сынға алып, "грамматикалық ережелер 
пайдасыз болатын пайдалану ережелері де бар" деп мәлімдеді [1].  Бұл ережелер сөйлеу 
әрекеті контекстіне  байланысты сөйлеудің туындауы мен оның түсінілуін реттейді.  
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Шет тілдерін оқытудың теориясы мен әдістемесінде тілдік құзыреттілікті дамыту 
және оның құрылымын талдау мәселесін көптеген отандық және шетелдік ғалымдар 
қарастырған. Осы тұжырымдаманы жасаған белгілі ғалым - Ян ван Эк. Оның 
анықтамасына сәйкес, тілдік құзыреттілік коммуникативті құзыреттіліктің негізгі 
компоненттерінің бірі болып табылады, ол грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлемдер 
құра білуден, сөздердің түсіндірмесін дәстүрлі, контекстен тыс мағынада, яғни әдетте 
осы сөздерге ана тілінде сөйлейтіндер беретін мағынаны білдіруден тұрады. Осылайша, 
лингвистикалық құзыреттілік адамның грамматикалық формаларды дұрыс құру және 
белгілі бір тілдің нормаларына сәйкес синтаксистік құрылымдарды орындау қабілетіне 
негізделген деп танылады [2]. 

Қазіргі қоғамның басты қиыншылықтарының бірі кәсіби құзыреттіліктің 
жеткіліксіздігі. Осындай жеткіліксіздіктің бірі  - коммуникативтік дағдылар деп айтуға 
болады. Бұған ақпаратты сапалы жеткізу, сұхбаттасушылардың сезімдері мен көңіл-
күйін дұрыс танып қабылдау, сөйлесу барысында бір-біріне тілдік тұрғыдан оған әсер 
етудің түрлі әдістерін қолдану, сондай-ақ эмоционалды күйін басқарып отыру 
дағдылары кіреді. 

Коммуникативтік құзыреттілік – бұл басқаларды түсіну және тілдік қарым-
қатынастың мақсатына, салаларына, жағдайларына сәйкес келетін сөйлеу барысының  
өзіндік бағдарын құра білу үшін қажетті білім мен дағдылар.  

Коммуникативті құзыреттілік, сонымен қатар, келесі деңгейлерді қамтитын 
құрылымдық білім: тілдік, сөйлеу, дискурсивті, мәдениеттану және риторикалық 
құзыреттілік. Әр деңгей өз кезегінде еркін және тиімді сөйлеу әрекетіне қажетті білім 
мен дағдылар жиынтығын қамтиды:  

- тілдік құзыреттілік – зерттелетін тіл туралы оның деңгейлері бойынша білім: 
фонетика, лексика, сөз құрамы және сөзжасам, морфология, қарапайым және күрделі 
сөйлем синтаксисі, мәтін стилінің негіздері; барлық бірліктер мен құралдарды қолдана 
білу тілдің нормаларына сәйкес;  

- сөйлеу құзыреттілігі – тіл арқылы ойларды қалыптастыру және тұжырымдау 
тәсілдері туралы білім және сөйлеуді қабылдау және қалыптастыру процесінде осындай 
тәсілдерді қолдана білу;  

-  дискурсивті құзыреттілік – сөйлеу оқиғасы ағымының ерекшеліктері туралы 
білім және оны басқару қабілеті;  

- мәдениеттану құзыреттілігі – тілді ұлттық мәдениетті білдіру нысаны ретінде 
түсіну, тіл мен халық тарихының өзара байланысы туралы, тілдің ұлттық мәдени 
ерекшелігі туралы білім; сөйлеу этикетінің нормаларын, ұлтаралық қарым-қатынас 
мәдениетін білу; қарым-қатынас процесінде осы мәліметтерді ескере білу және осы 
этносқа тән әлеуметтік мінез-құлық нормаларына сәйкес сөйлеу мінез-құлқын түзету;  

- риторикалық құзыреттілік – мәтіндерді құрудың риторикалық модельдері туралы 
білім және көпшілік алдында сөйлеу мақсаты мен жағдайына сәйкес риторикалық 
жанрдың мәтінін саналы түрде құру, айту және рефлексиялау мүмкіндігі [3]; 

- лингвистикалық құзыреттілік (сөйлеу мәселесін шешу үшін әр түрлі тілдік 
(лексикалық, грамматикалық, фонетикалық) құралдарды, экспрессивті құралдар мен 
идиомаларды, өнімді және рецептивті тілдік дағдыларды қалыптастыру); 

- әлеуметтік-мәдени құзыреттілік (ана және оқытылатын тілдер елдерінің 
мәдениетін білу, қарым-қатынастың кез келген саласында әлеуметтік-лингвистикалық 
және әлеуметтік-мәдени білім мен дағдыларды қолдана білу, ауызша және жазбаша 
тілде ресми және бейресми қарым-қатынас нормаларын ескеру); 

- стратегиялық құзыреттілік (қажет болған жағдайда қарым-қатынас процесінде 
ауызша және вербалды емес стратегияларды қолдану мүмкіндігі); 

- әлеуметтік құзыреттілік (коммуникацияның басқа қатысушыларымен өзара іс-
қимыл жасау қабілеті мен дайындығы, қарым-қатынасты қолдай білу, өзін 
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әңгімелесушінің орнына қоя білу, қажет болған жағдайда серіктестер арасында 
туындаған түсінбеушілік мәселесін шеше білу); 

- кәсіби құзыреттілік (алынған және қалыптасқан өзге тілдік білімді, іскерліктер 
мен дағдыларды кәсіптік мақсаттарда, тілді оқыту процесінде пайдалану қабілеті). 

Шет тілінде коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру – ана тілінде коммуникативті 
құзыреттілікті меңгеруден қиын, өйткені бұл коммуникативтік құзыреттілік - жеке 
тұлғаның өзін-өзі дамытуының көрсеткіші де болып табылады [4].  

Қорытындылай келе, бұл жұмыста жоғары оқу орындарының студенттерінде 
тілдік-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру мәселесін қарастыратынын атап 
кетеміз.  Қазіргі заман жоғары оқу орын түлектерінен түрлі тілдерде тиімді қарым-
қатынас жасай білуін талап етеді.  
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Әрбір халықтың рухани әлемінде қастерлейтін өздерінің қасиетті адамдары бар. 

Ондай қасиетті адамдардың арасында Киелі Әйел бейнесі ерекше орын алады. Ананың 
архетиптік бейнесі ошақтың қамқоршысы, құтқарушы ретінде барлық халықтардың 
қастерлейтін бейнелеріне тән. Біз өз зерттеуімізде христиан мәдениетіне тән 
Богородица мен түркі халықтары үшін ежелгі табынаитын Әйел Ана - Ұмайдың 
бейнелерін қарастырамыз.  

Бикеш Мария - адамзат Құтқарушысы Иса Мәсіхтің анасын бейнелейді. Ол 
туылғанға дейін, өмір бойы және қойылымнан кейін оған адал болған адам. Бикеш Иса 
Мәсіхпен бірге Жаңа Өсиетте маңызды орын алады, өйткені Аспан Патшайымының, 
оның сенімі мен адамзат пен құдайға деген сүйіспеншілігінің арқасында мұның бәрі 
болды. 

Авдотья Павловна Глинка Исаның анасы – Мәриямға арналған "Богородица. 
Богородица өмірі" [1] кітабын шығарды. Бұл кітап Четья Миней кітабындағы Бикеш 
туралы айтылған барлық үзінділердің жинағы болды. Глинканың кітабында 
православие шіркеуі мақұлдаған Бикеш Мария туралы аңыздар ғана бар. Әулие Мария 
бүкіл өмірін сәби кезінен бастап ересек жасқа дейін балаға және оның ұстазына 
арнады. 

Богородица Мәриямның әлі жас өмірі Джоаковтың прото-Евангелиясында егжей-
тегжейлі сипатталған [2], ол кейде "балалық шақ Інжілі" деп аталады. Бұл 
дереккөздердің барлығы Марияның туғаннан бері қандай болғанын көрсетеді. Оның 
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ата-анасы қыздың дүниеге келгеніне өте қуанышты болды, ал үш жасында Бикеш 
монастырға кіріп, өмірін Құдайға дұға етуге арнады. Ол өмір бойы сүйікті ұлы Исаға 
адал болып, қайтыс болғаннан кейін де оның соңынан ерді. Бикеш Мария адамдарды 
емдейтін ерекше сыйлыққа ие болды. Иса Мәсіх аспанға көтерілгенде, ол мұқтаж 
жандардың бәріне ана болды. Успен болғаннан кейін де, Бикеш Мария сенушілерді 
қорғауды және адасқандарға көмектесуді жалғастырды. Осы күнге дейін көптеген 
христиандар қасиетті Теотокосқа өздерін және жақындарын сауықтыру және қорғау 
үшін дұға етеді. 

Өз кезегінде, Умай – түркілерді қорғайтын киелі рух. Ол – құнарлылық құдайы, 
балалар мен босанған әйелдердің қамқоршысы. Әр түрлі дереккөздерге сәйкес оның 
бірнеше атаулары бар: "Омай, Май-ана, Пай идже, Натигай, Убай, Сангай, Отюкен, 
Начигай-эке, Этуген, Этуген-эхе, Ирога, Улу гак ине" [3]. Ежелгі заманнан бері Отбасы 
көк қуыршақты Кестелеп, оны іліп қойған киіз үйде (сол жақ "таза" бөлігінде) 
балалардың тұмарына арналған. Умай құдайы кемпірқосақпен жерге бала туып, оны 
сәби кезінде қорғайды деген сенім бар. Умай құдайы табиғатты Жаратқан, Алтай 
тауларында тұрады және сәттілік әкеледі деп саналады. Оның бейнесі - әдемі аққу, 
сондықтан аңшылар оларды ешқашан өлтірмеген. Аққуды өлтіргені үшін адамды 
жоғарыдан қорқынышты жаза күтіп тұрды. Умайдың киелі символы Шамрок болды, 
сондықтан қыздар осы өсімдік түрінде зергерлік бұйымдар киді. 

Бикеш Мария мен Умай Ана сыртқы келбеттерінде ұқсастық бары айтылады: 
олардың екеуінде де ұзын аққұба "алтын" шаштар бар деп есептеледі. Сондай-ақ, 
ұқсастықтар Бикеш Мария мен Умай Ана екеуі де "жаңа әлемді" құруға ықпал еткенін 
анықтайды. Алайда, Бикеш Марияға адамдар көмек пен кеңес алу үшін келе алады, ал 
Умай Ана тауларда аққу келбетінде өмір сүреді және онымен қарым-қатынас қарапайым 
адамдарға қолжетімді емес деп есептелді. Мінсіз қыздардың кейіпкерлері мейірімді, 
екеуі де адамдарды қорғайды, өйткені олар киелі Аналар. Бикеш Мария мен Умай Ана 
адамдарға көмектеседі, отбасы мен достық сияқты адами құндылықтардың 
маңыздылығын еске салады. Олар әртүрлі өмірлік жағдайларды, ауруларды және 
қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Екі қасиетті бейненің ақын-жазушылардың  
шығармашылығында суреттелуін және осы екі  Киелі Ананы егжей-тегжейлі зерттеу, 
ортақ белгілер мен айырмашылықтарды қарастыру ерекше қызығушылық тудырады. 
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Бәрі де, Ана, Бір өзіңнен басталды. 

Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. 
Қуандым ба,Өзің бар деп қуандым. 

Жыладым ба,Өзің жоқ деп жас тамды. 
Бәрі де, Ана, Бір өзіңнен басталды. 

Қадыр Мырза Әли 
 

Осы мақалада ислам мен қазақ әдебиетіндегі әр адам үшін жүрекке ыстық нұр 
беретін  «ана» рөлін қарастыруға тырысамыз.   

Қазақ әдебиетінде ана рөліне көп көңіл бөлініп отыратыны белгілі. Яғни, әрбір 
шығармада жалпы әйел бейнесі маңызды болып саналады. Көбінесе олардың күнделікті 
өмірде атқаратын шаруасын, шаңырақтың отағасы болмаса, оның орнына маңызды 
шешімдерді де өздері қабылдайтыны жайлы жазылған. Және бала мен ана арасындағы 
қарым-қатынас жайлы айтылады. Мысалы, Ғ. Мүсіреповтің «Ұлпан», О. Бөкейханның  
«Атау кере» және т.б. шығармаларында жоғары айтылған іс-әрекеттерді анық көруге 
болады. Егер көп жағдайда бала мен ата-ана арасындағы қатынас жылы әрі үлкенге 
құрмет, кішіге ізет көрсетілсе, онда «Атау кере» шығармасында барлығы керісінше 
көрсетілген. Ондағы басты кейіпкер Ерік өз туған анасын адам ретінде санамай, өзін 
анасымен ғана емес, әйелімен де тәкаппар ұстанған. Мүмкін бұл отбасындағы жалғыз 
бала болғандықтан шығар, Нүрке апасына «ана» демей, «тәте» деп атаған болатын. Бұл 
Нүркенің жүрегіне тиіп, ол өзін кей-кезде ойлармен жазғырады. Осы үзіндіде оны анық 
көруге болады: « ‹...› Ерігім біртоға, тұйық, сенер кісісі болмаған соң, шаруақой болып 
өсті. Мектеп бітірген соң да, мені жалғыз тастап кетуге қимай, оқуға кешеуілдеп 
барды ғой. Алматыда жүргенде, көп қиыншылық көрген секілді. ‹...› Жалғыз бала 
қатты болады деуші ед содан ба, Ерігім өсе келе жұртқа жұғымы жоқ, даланың 
тағысы секілді тәккапарлау болып кетті. Саған да обал, келін шырақ, ішім сезеді, 
құсалық бар, қайтейін, Алтайдың аңғарына қамап ұстайтын аң емессің... 

- Қойыңызшы, апа, мен тіпті де жалғызсырап жүргенім жоқ. Тағдырымды Ерікке 
тапсырғанмын, Мұз тауды асамын десе де, қалармын ба соңынан. 

- Рақмет, айнам, Еріктен артық көрмесем, кем көрмейтінім бір құдайға хақ. 
Екеуіңнің жамандықтарыңды көрмей, бір күрек топырақ бұйырып, алдарыңда 
кеткеннен озық мұрат бар ма мен үшін. 

- Сіз... апа... сіз орыс та, қазақ та емессіз... сіз басқа бір... ұлтсыз... жер бетінде 
жоқ ұлттың өкілісіз. Ол ұлттың аты — аяулы AHA. Әттең, сіздей адам жалғыз-ақ 
па деп қорқамын...» 

Ал ислами тұрғыдан қарағанда, Еріктің әрекеттері теріс болып есептеледі. 
Керісінше, ислам отбасына үлкен мән береді. Көптеген аят, хадистер адамдарды 
үйленіп, отбасы құруға шақырады. Өйткені, отбасы – адамның өз бақытын табатын 
орта, ұрпақтың жалғасуына себеп әрі дініміз бойынша күнә деп саналатын жаман 
әрекеттерден қақпайлайтын алтын қазық.     

Осы аяттың тәпсірін жасаған Сәйид Кутуб әке-шешеге құрмет жайлы Хафыз Әбу 
Бәкір Бәззардың мына риуаятын мысал ретінде келтіреді: «Бір адам қажылық кезінде 
анасын арқалап алып Қағбаны тауап етеді. Бір кезде хазірет Пайғамбардан «Оның 
ақысын өтей алдым ба?» – деп сұрайды. Сонда Хазіреті Пайғамбар (саллаллаһу аләйһи 
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уә сәлләм): «Анаңның жүкті болған кезінде алған бір тынысының да ақысын өтей 
алмадың», – деп жауап береді».2 

Әбу Хурайрадан жеткен бір аңызда: "(бірде Адамдар): "Уа, Алланың Елшісі, 
адамдардың қайсысы оған жақсы қарауға лайық?"Ол: "сенің анаң", - деді. (Бір адам): 
"содан кейін кім?"Ол: "сенің анаң", - деді. (Адам қайтадан): "содан кейін кім?"Ол: 
"сенің әкең", - деді. (Ол адам қайтадан): "содан кейін кім?" Ол: "жақын туыстар, егер 
болса", - деді. 

Демек, сіз көріп отырғандай ислам бойынша ананы ғана емес, жалпы ата-ананы 
құрметтеп, олардың қадірін түсіну қажет. Әрбір адам О. Бөкейханның «Атау кере» 
шығармасын оқып, өзінің анаға деген қарым-қатынасын жаңа көз қараспен қарастыруы 
қажет. Егер, кейбір әрекеттер Еріктей болса, онда осы әрекеттен арылып, мүмкіндігінше 
анамен қарым-қатынасын жақсартып, онымен өткізген әрбір сәттен бақыт нұрын көруге 
болар еді.  

Қазақ әдебиетіндегі Аналар бейнесінің тәрбиелік потенциалы әлі де көп 
қолданылмай келеді. Осы бағыттағы зерттеулер көп болуы керек деп санаймыз. 
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Қазіргі уакытта қазақ тілін меңгергісі келетін адам саны көбейіп келеді. Өкінішке 

орай, әр қазақ тілін меңгергісі келетін адам арнайы курстарға баруға уақыт таба 
алмайды немесе курстары жоқ алыс ауылдарда тұрады, себептер өте көп және адамның 
тіл үйренуге деген ынтасы, қабілеті болса да, ол үйрене алмай, бір қалыпта тұрады. 
Алайда, біз жиырма бірінші ғасырда тұратынымызды ұмытпауымыз қажет, жиырма 
бірінші ғасыр – дамыған технологиялар заманы. Қазіргі таңда, ғаламтор арқасында 
адамдар көп істерін үйден шықпай-ақ жасайды. Соның ішінде, тіл үйрену де бар.   

Тілдік әлеуметтік желілер шетел тілін үйрену мотивациясына жағымды әсер етеді 
және оқушылардың осы тілге деген қызығушылығының артуына ықпал етеді. Бұл 
сайттар әр түрлі тілде сөйлейтіндердің оларды үйренуде бір-біріне көмектесуі үшін 
арнайы жасалған. Жасыратыны жоқ, бұл сайттарда ұсынылған материалдар көбінесе 
біздің оқулықтардағы материалдардан бірнеше есе қызықты. Аудио материалдар өзекті 
болып табылады және оларды ана тілді адамдар оқиды. Сонымен қатар, талқылауға 

 
2 Сәйид Кутуб, Фи Зылалил-Қуран, VII, 29-б, (ауд: С. Учан, В Инже, М. Иолжу), (I-X том), 
Стамбул, 1991. 
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арналған әр түрлі тақырыптар мен мәселелер диалогты сақтау және пікірталас жүргізу 
қабілетін арттыруға ықпал етеді. Осы факторлардың барлығы оқу үдерісін жеделдетеді, 
оқыту сапасын жақсартады және тілдік желілерді жастар арасында ғана емес, аға буын 
арасында танымал етеді.  

Бүгін  ғаламторда сіз көптеген түрлі ресурстармен таныса аласыз, өзіңізге 
ыңғайлысын таңдап, жеке бағдарлама бойынша және өз қарқыныңызбен жұмыс жасай 
отырып, тіл үйрене аласыз. Уақыт өте келе бұл сайттардың да сұранысы азайып, 
адамдардың қызығушылығы басқаға аударылады. Мысалы, қазіргі таңда кез келген тіл 
үйренушілер күнделікті қолданатын әлеуметтік желілерде тіл үйренуді жөн көреді. Бұл, 
біріншіден, оңай, қосымшаларды ауыстырып отырмай, бір қосымшаның ішінде тіл де 
үйреніп, адамдармен қарым-қатынасты да жасап отырады, екіншіден, қызық, себебі 
әлеуметтік желілер қолданушының қызықтарына қарай оған контент ұсынады, сонда 
қолданушы арнайы іздемесе де, әлеуметтік желі оған өзі қазақ тілі туралы видео, сурет, 
жарнамаларды шығарып, оның назарын аулайды.  

Осы тезисімде мен әлемдегі ең танымал әлеуметтік желіні мысал ретінде келтіргім 
келіп отыр. Қазіргі таңда, «YouTube» желісінде көптеген қазақ тілін оқытуға 
бағытталған каналдар бар. Әрқайсысы ерекше қызық, бір көргеннен адам назарын 
жаулайтын контент шығаруға тырысады және ең бастысы тек грамматиканы ғана алып 
қоймай, түрлі тақырыптарды талдап, адамдарды қазақ әдебиетімен таныcтырады және 
ең бастысы - «күнделікті» қазақ тіліне де назар аударады.  

Видеолардың астына жазған пікір санына қарайтын болсақ шынымен де бұл 
формат қазіргі таңда сұранысқа ие және басқа форматтармен салыстырсақ көрермен 
саны көбірек.  Бірақ егер видеоформаттың ішінде бір минуттық видеолармен он 
минуттың видеоларды алатын болсақ, әрине, қысқа видеолар көбірек қаралым 
жинайды. Себебі басында айтып кеткендей, кейбір адамның уақыты жоқ. Бірақ 
«Microsoft» компаниясының зерттеуіне қарасақ, бұл да біздің заманымыздың бір 
ерекшелігі екен. Сонда адамдардың зейін қоюуы өте қысқарып келеді. Демек қысқа да 
нұсқа видеолар адамдарға тіл үйренуіне ықпал етеді. 

Қорытындылай келе, әлеуметтік медиа пайдаланушылар сондай-ақ тілдік 
ресурстарды тілдік сауаттылық деңгейін арттыру үшін белсенді пайдаланады.  Қазіргі 
уақытта қазақ тілін үйренуге арналған ең нәтижелі әдістердің бірі – әлеуметтік 
желілердегі видеолар. Жұмыс барысында бұл форматтың білдіртпей тіл меңгеруге 
ықпал ететініне де көзіміз жетті. 
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Бүгінде фонетика, лексика, грамматика салалары қарқынды түрде дамыған қазақ 

тілі мемлекетіміздің саяси, ғылыми, көркем әдебиет, публицистика тілі, күнделікті БАҚ 
хабарында ғана емес, жалпыхалықтық сипатқа ие болып, қолданыс аясы кең ауқымды 
қамтитын ұлттық тіліне айналып отыр. Ана тіліміздің мәртебесінің өсуі мен дамуын 
қазақ тіл білімі тұрғысынан ғана емес, жалпы түркология ғылымы тұрғысынан алып 
қарағанда, жарияланып жатқан ғылыми еңбектерінің саны жағынан болсын, тілді 
оқытып-үйретуде жаңа әдісті қолдану, ғылыми проблеманы шешу, мамандар даярлау 
жағынан болсын, әлемдік түркологияда көш басына шықты [1:5-7]. 

Қазір қазақ тілінің грамматикалық ерекшелігі толығымен көркем туынды, ғылыми 
басылым, түрлі жобада ғана тілдік нормаға сай қолданылуда десек, артық айтқандық 
емес. Алайда күнделікті ауызекі сөйлеу тілінде болсын, түрлі әлеуметтік желіде болсын, 
диктофонды басып дыбыстап сөйлеумен қатар, жазу тілінде де қазақ тілінің 
грамматикалық нормасын сақтамай, барлық тілдік заңдылықты белден басып, бұрмалап 
сөйлеу, тілді қойыртпақ сөздермен шұбарлау күн сайын қарқын алып барады. Мәселен, 
сөздердің калька жолымен тікелей аударылып жұмсалуы. Яғни біз бүгінде калькалық 
ассимиляцияға ұшырап келеміз. Бұл – қарапайым тұрмыста, интернет-қоғамдағы қазақ 
тілінің ерекшелігінде үлкен өзгеріс алып келді. Орыс тілінен сөзбе-сөз аудару кеселінен 
тілдің қолданыс аясын тұншықтыратын, тіпті түсінуге қиын, орашолақ оралымдардан 
құтыла алмай келеміз. Оны қарапайым тұрмыс-тіршіліктен, сондай-ақ әлеуметтік 
желіден көп кезіктіреміз. Мысалы, қазір көп адам «керек», «қажет», «мүмкін» секілді 
модаль сөздерді дұрыс қолданбайды: «айту керекпін», «бару қажетпін», «көру 
мүмкінсің» т.б. Дұрысы – «айтуым керек», «баруым қажет», «көруің мүмкін» болуы 
тиіс. Модаль сөздер жеке сөз табы болғаннан кейін субстантивтеніп, жіктелмейді. 
Сондықтан оған жіктік жалғауын артық жалғап, қате жазып, сөйлеудің қажет емес. 
Сондай-ақ «барлықтарыңыз», «бәрілеріңіз», «баршаларыңыз» деген жалпылау 
есімдіктері де көптік жалғауымен жазылып әрі айтылып жүр. «Барша, барлық, бәрі» 
сөздері аты айтып тұрғандай, жалпылау есімдігі болғандықтан, заттың, нәрсенің көптік 
ұғымын білдіреді. Оған мән бермегендіктен де осындай сөздерге артық жалғау жалғап 
жазып та, айтып та жатамыз. Жоғарыда келтірілген мысалдар бірқатар сөздің 
грамматикалық тұрғыдан қате жұмсалғанын көрсетеді.  

Негізі, әлеуметтік желіде отыратын көп адамның сауатты жазуына жауапкершілігі 
тым азайып азайып бара жатыр. Әсіресе мұны бүгінгі жас буыннан байқауға болады. 
Электронды түрде өзара хат алмасу үдерісінде диалогтағы сөздері мен сөз тіркесі, 
сөйлемі грамматикалық, стилдік қатеден басталып, пунктуациялық қатемен аяқталады. 
Тіпті, орысша сөздермен жалғап қысқартып жазуы да «танымал» жазу үрдісіне айналып 
барады. Тіл орашолақтығына байланысты тағы бір кемшілік адамдардың есту, тыңдау 
қабілетіне де қатысты болады. Бұны ғылымда «перцепция» деп айтамыз. Адам сөздерді 
қалай естиді, солай жазады. Бұл жерде орфография мен орфоэпияның рөлі бар. 
Мысалы, «күйеу» сөзінің дұрыс айтылымы – «күйөу» болуы тиіс, бірақ жазбаша 
қолданыста «күеу» деп жазып жүргендер аз емес. Дәл солай «бара аласың ба?» сөз 
тіркесі сөйлеу тілінде элизия құбылысына сай «бараласың ба?» болып дыбысталуы 
тиіс. Сөз әдебін сақтап айту дұрыс, әрине. Алайда бұл – сөз немесе сөйлемді қалай 
дыбыстаймыз, дәл солай жазамыз деген сөз емес.  

Дыбыстардың өзара орын алмасуы, дыбыстың түсіріліп не қосылып айтылуы, 
буынның ықшамдалып айтылуы – ауызекі сөйлеу тіліндегі қалыпты, үндесім заңына 
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сай орныққан құбылыс. Тек сол заңдылықты жазба әдебиетімен шатастырып 
жазатындар аз емес. Сауатты жазу – әрбір адамның парызы. Қазір жастар арасында н 
мен ң дыбыстарын ажырата алмау көбеюде. Себебі олар әу баста екі түрлі дыбыстың 
қалай таңбаланып жазылуына нақты мән бермегендіктен, осылай қате жазуды 
машықтандырып алған. Егер де олар сол дыбыстардың жазылуын өздерінің арасындағы 
хат алмасудан байқайтын болса, немесе құлақ салып мұқият тыңдаса, көзі де, қолы да 
дұрыс жазуға үйреніп, ажырата алатыны ақиқат.   

Бүгінгі БАҚ, түрлі әлеуметтік желідегі қарым-қатынас тілінде сөздер мен сөз 
тіркесін қолдануда негізінен мынадай грамматикалық, стилдік қателікті байқаймыз: 

- орыс тілінен сөзбе-сөз, яғни жолма-жол аудару барысында (оны ғылымда калька 
немесе калькалау тәсілі дейді) мағынаның «бұзылуы» («Жарылыс нәтижесінде бес 
адам дереу өліп кетті» (стилдік қате); «суық соғыс» - (дұрысы: «қырғи қабақ соғыс»); 

- қазақ тілінде ғасырлар бойы әбден орнығып қалыптасқан тілдік оралымдарды 
бұзып, өзгертіп қолдануға әуестенушілік («ары тартсаң арба сынады, бері тартсаң 
өгіз өледі» деп үндестігімен үйлесім тапқан тамаша қанатты сөзді «былай тартсаң 
арба сынады, былай тартсаң өгіз өледі» деп бұрмалау жұмсау); 

- ауызекі сөйлеу тілінің элементтері болып табылатын жаргон, диалектизм, 
варваризм, орыс тілді, ағылшын тілді сленгті қолдану («е-мое», «ешкин свет», «круто», 
«супер», «вааау», «оу шетел», «хот-хот», «тренд», «випказашка», «рек», «чек», 
«афигенно» (керемет, тамаша), «кринж» (ұят), «ауф» (керемет), «жизаа» (өмірлі), 
«ништяк» (ничего себе), «слив», «рофл» (әзіл) т.б.; «Сенің видеоң маған рекке шықты 
ғой», «Бүгін сабаққа кел, кеше шыққан трендті түсіріп тастайық», «Вааау, 
випказашкачеееееек болып тұрсың» (байдың қызындай әдемі болып тұрсың деген 
мағынада айтылған сөз; гламурно (сәнді), «Вооообще жоқ қо!», «Ол супермен ғой», 
«Гламурно все таки, ия», «Мен саган звооондаған едим жоксин гой», «Конешно мен 
ренжимин саган», «Ойланшы осыған дурыстап» т.б.). 

- ең басты мәселенің бірі – сауатсыздық. Түрлі желідегі жазбаны оқи отырып кейбір 
адамның қарапайым сөздердің өзін де сауатты жаза алмайтынына қатты қынжыласың. 
Мәселен, «Менде сізді ұнатамын», «Сендеде жоқ қой ол», «Бізгеде айта салшы», 
«Сендерменде, оларменде бармаймын» т.б. асты сызылған сөздердегі де шылауы бөлек 
жазылуы тиіс. 

- қазақ тіліне тән ә, ы, і, ұ, ү, ө, қ, ғ, ң  секілді төл әріптерді де сирек қолдану жиілеп 
барады: «салем», «калайсын?», «озин?», «не жаналык?», «нестеп жатсын?», 
«жаксы», «кайдасын?» т.б. 

- қарым-қатынас тілінде сөз тіркесін жөн-жосықсыз қысқартып қолдану: «не істеп 
жатсың?», «не істеп?», «не жасап жатсын?», «не истеватсын?», «не иств?», «слм» 
– салем, «нест?», «не істеп жатрсың?», «не хаб» – не хабарың бар?, «откан сол» 
немесе «отрм озн» т.б. 

- орыс тілі сөздерімен тіркестіріп, яғни гибрид тіркес жасау арқылы тіл шұбарлау: 
«батан ғой» (оқымысты адам), «тормозы ұстау», «забисать ету» (бөгеліп қалу), 
«базар жоқ» (таңғалғанда айтылатын сөз, келіскенді білдіру), «құлаққа лапша ілу», 
«құлақтан тебу» (өтірік айту), «маяк тастау», «крышасы бар адам» (қолдау 
көрсететін адамы бар), «көзбен ату» (қадала қарау), «потеря болу» (қобалжу), «сущияк 
ішу» (сусын ішу), «қораға кірт» (тығырықка тірелу), «лақтырып кетті», «отырғызып 
кетті», «қоянның суретін салып кетті» (алдап кетті), «лайк басып тұр», «игнорға 
тығып таста», «блокка түсіп қалмасын», «қанша подписчигі бар?», «поделиться 
етші», «репост жаса скриндап жібер» және т.б. 

Қысқаша түйіндесек, әлеуметтік желіні қолданушының көбі грамматикалық қатеге 
бейім екені белгілі. Біздің пікірімізше, оның алдын алу жолдары бар. Адам сауатты 
жазуды мектеп қабырғасынан үйренеді емес пе? Демек, мектеп бағдарламасындағы 
бейіндік пәндерге көбірек зейін салып, балаға сауатты жазу дағдысын қалыптастыруға 
ерекше ден қою қажет. Ештеңе білмей, ой түймей шыққан баланың сауатты жазуы 
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екіталай. Жаһандану салдарынан мектеп оқушылары ұялы телефонға да тәуелді. Бірақ 
оның да ұтымды тұстарын қарастыруға болады. Мысалы, қарапайым жарнама, 
жазбаларды қазақ тілінде жүргізу.  

Тілі мәңгі жасаған халықтың өзі де өлмейді, сондықтан біз Қазақ елінің «Мәңгілік 
ел» болуын қаласақ, ана тіліміздің мәңгілік жасауына бар мүмкіндігімізді пайдаланып, 
өз үлесімізді қосуға тиіспіз.  

Зерттеу жұмысын орындауда жетекшілік еткен академик Е.А. Бөкетов атындағы 
Қарағанды университеті қазақ тіл білімі кафедрасының қауымдастырылған 
профессоры, ф.ғ.к. Б.А. Қалиевке алғысымды білдіремін. 
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Один из наиболее распространенных жанров в литературе для детей – рассказ или 
серия рассказов, объединенных общими персонажами. Это соответствует особенностям 
восприятия детей и на протяжении длительного времени серия рассказов позволяет 
ребенку сохранять интерес к персонажам [1:50-57]. 

Казахская детская литература наполнена казахским национальным колоритом, и 
неповторимой оригинальностью, которая позволяет приобщаться к традициям казахского 
народа.   

Бердибек Сокпакбаев (1924-1991 годы) – выдающийся казахский детский писатель и 
журналист. Он родился в горных аулах Нарынкольского района Алматинской области. 
Окончил среднюю школу в своем родном районе, а затем учился в Казахском 
педагогическом институте имени Абая в Алматы и проходил литературные курсы в 
Москве. 

Наибольшую известность Б.Сокпакбаеву принесла его повесть «Меня зовут Кожа» 
(1957). Она сначала называлась «Өзім туралы повесть» («Повесть о себе»). Повесть сразу 
понравилась читателям и была переведена на множество языков и издана за рубежом. Эта 
история о мальчике по имени Кожа, который стал символом доброты, ума и смекалки. 
Повесть была успешно экранизирована в 1963 году и получила специальный приз 
Каннского фестиваля во Франции в 1967 году, впоследствии стала классикой 
казахстанского кинематографа [2:179-181]. Главный герой повести Кожа – неудержимый 
озорник, как все думали что он «трудный ребёнок», а на самом деле он всегда отзывчив к 
чужому горю, наделен чувством высшей справедливости, знает ценность дружбы и чести.  

Диалог по своей природе предстает, как универсальная категория культуры, ибо язык 
пронизан диалогическими отношениями [3]. Также диалог понимается как форма речи, 
которая заключается в обмене взаимообусловленными репликами, а также как монолог – 
высказывание одного лица [4:44-45].   

Диалог в художественном произведении – беседа двух и более героев. Как правило, на 
диалоге построена значительная часть многих сочинений. В диалоге непосредственно 
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могут излагаться как события, действия героев, так и их чувственные переживания и т.д. 
[5:84]. Чтобы рассмотреть воспитательную функцию диалогов в повести, необходимо 
обратиться к тексту. Диалоги в тексте демонстрируют важность коммуникации и диалога в 
личностном воспитании ребёнка. Например, в одном диалоге реализуется сразу несколько 
функций: 

1. Информационная функция. Диалоги передают информацию о том, что происходит, 
повествуют о путевке, которую получил Жантас, что Кожа не был включен в список 
учеников, отправляющихся в лагерь. 

2. Эмоциональная функция. Диалоги выражают эмоции и реакции персонажей. Кара 
Кожа чувствует обиду и негодование из-за того, что его не включили в список для лагеря, 
и его эмоции передаются через диалог с Жантасом и учительницей. 

3. Воспитательная функция. Диалоги также служат цели воспитания и нравственного 
развития персонажей. Учительница указывает Кара Коже на его поведение и дисциплину, 
а также на необходимость улучшить свою репутацию, чтобы быть включенным в список 
учеников, отправляющихся в лагерь. Это подчеркивает важность ответственности и учебы. 
Разговор между Кара Кожей и учительницей подчеркивает, что добропорядочное 
поведение награждается, в то время как недисциплинированность может иметь 
негативные последствия. 

Несмотря на отсутствие дисциплины у Кожи, отрицательное отношение общества к 
нему, из данного отрывка нам становится ясно, что Кожа гораздо эрудированнее и 
искреннее хваленного Жантаса. Он не стал колотить его за хвастовство, давая волю 
эмоциям, а решил лично разобраться в ситуации с помощью коммуникации со старшими, 
что довольно мудро для пятиклассника. Среди основных способов оформления 
синтаксической связности диалога следует отметить использование лексических повторов, 
реже однокоренных слов, использование местоименных слов, синтаксический 
параллелизм. 

Лексический повтор становится одним из самых распространенных способов 
достижения синтаксической связности диалога, а также для придания экспрессивности 
художественному тексту: Значит, Жантас лучше меня?! Чем это он лучше меня? 

Синтаксис и определенные синтаксические конструкции могут быть использованы 
автором сознательно для достижения различных художественных целей, для создания 
определенной атмосферы в тексте. 

Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в 
обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. 

В повести также можно наблюдать, как иногда происходит смена речевых ролей, вдруг 
герой-ребенок обнаруживает большую коммуникативную компетенцию, чем герой-
взрослый. 
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Тілдердегі грамматикалық құрылымдар мен шақ формаларын зерттеу 

лингвистикалық зерттеулердің іргелі құрамдас бөлігі болып табылады. Өйткені олар іс-
әрекеттің шақ, аспекті және модальділігі туралы ақпаратты жеткізуде шешуші рөл 
атқарады. Шақ формаларын зерттеудің маңызды аспектілерінің бірі олардың 
коммуникативті және прагматикалық қызметін талдау болып табылады. Бұл зерттеу осы 
шақ формасының қолданылу ерекшеліктерін және оның осы тілдерде сөйлеушілердің 
коммуникативтік стратегияларына әсерін анықтау үшін қазақ және ағылшын 
тілдеріндегі келер шаққа назар аударады. 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі келер шақ ерекшеліктерін зерттеу 
мәдениетаралық қарым-қатынас, шет тілдерін аудару және оқыту контекстінде маңызды 
практикалық мәнге ие. Сонымен қатар, келер шақтың коммуникативті және 
прагматикалық қолданылуын талдау әртүрлі мәдени контекстердегі тілдік әрекет 
ерекшеліктерін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. 

Бұл зерттеудің мақсаты – қазақ және ағылшын тілдеріндегі келер шақ 
қолданысының коммуникативтік және прагматикалық ерекшеліктерін жүйелі талдау 
және салыстыру, оның қызмет етуінің ұқсас және әртүрлі механизмдерін анықтау, 
сондай-ақ оның қалыптасуына мәдени факторлардың әсерін анықтау, әртүрлі 
коммуникациялық жағдайларда қолдану.  

Зерттеуде екі тілдегі келер шақтың грамматикалық табиғаты, оның әртүрлі 
коммуникация жағдайында қолданылу ерекшеліктері, сондай-ақ оның мағыналық 
реңктері мен интонациялық реңктерінің қалыптасуы мен түсіндірілуі талданады. 
Осылайша бұл зерттеу тіл жүйелерінің қызметін және олардың әртүрлі мәдени және 
әлеуметтік контекстерде қолданылу жолдарын жақсырақ түсінуге ықпал етеді. 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі келер шаққа талдау жасау осы екі елдің 
мәдениеті мен тілдік дәстүрлерінің алуан түрлілігі тұрғысынан ерекше маңызға ие. Тіл 
мәдени бірегейліктің негізгі аспектісі екенін ескере отырып, келер шақты қолданудағы 
айырмашылықтар мен ұқсастықтарды түсіну мәдени контекстің тілдік әрекетке әсерін 
жақсы түсінуге көмектеседі. 

Қазақ тіліндегі келер шақ формалары мағыналары мен тұлғалық түрлеріне қарай 
жалпы (анық) келер шақ, болжалды келер шақ, мақсатты (арнаулы) келер шақ болып 
үшке бөлінеді [1]. Ағылшын тіліндегі келер шақ (Future Simple Tense) жасалуының да 
бірқатар жолдары бар [2].  

Екі тілдің өзіндік табиғатына сәйкес, келер шақ жасалуында да айырмашылықтары 
бар. Зерттеу барысында ортақ коммуникативтік-прагматикалық функцияларын анықтау 
міндетін шешу көзделеді. 

Негізінде, қазақ және ағылшын тілдеріндегі келер шақты коммуникативтік-
прагматикалық тұрғыдан қарастыру арқылы қазақ тіліндегі және ағылшын тіліндегі тіл 
бірліктерінің жұмсалуын, әрбір бірліктің функционалдық және семантикалық 
ерекшеліктерінің көріністерін танимыз. Қазақ және ағылшын тілдерін саластыра  
отырып келер шақтың мағынасының  ортақ және айырмашылық белгілерін анықтау 
арқылы олардың коммуникативтік және прагматикалық ерекшеліктерін айқындаудың 
тиімді әдістерін меңгеру қажет болады. Келер шақтың жасалуындағы қазақ және 
ағылшын тіліндегі ерекшеліктері семантикалық тұрғыдан талданып, олардың 



396 

коммуникативтік және прагматикалық қолданысын айқындау да маңызды міндет болып 
табылады. 
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Сексенінші жылдардың аяғынан бастап, қазақ тілі орта білім беретін орыс 
мектептерінде, арнаулы және жоғары оқу орындарының орыс бөлімдерінде оқытыла 
бастады. Осыған байланысты қазақ тілін өзге тілді аудиторияларда оқытуға арналған 
бағдарламалар, оқулықтар, түрлі әдістемелік құралдар, сөздіктер шыға бастады.  

Алғашқы еңбек - 1989 жылы «Мектеп» баспасынан жарық көрген Н. Оралбаева, 
Х. Есенов, С.К. Хайруллиналардың «Қазақ тілін үйренеміз» атты оқулығы. Авторлар 
грамматикалық тұлғаларды коммуникативтік қарым-қатынас кезінде дұрыс қолдана 
білуге үйретуді мақсат еткен. Ғалым Ф. Оразбаева: «Бұл оқулықтың басқа кітаптарға 
қарағанда құндылығы мынада: мұнда әр сабақ  сөйлесуге  қатысты басты 
ерекшеліктерді: сөйлеу, тыңдау, жазуды қамти келіп, фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық материалдарды тұтас  түрде  үйретуге мүмкіндік береді [1:31]», - деп 
бағаласа, әдіскер-ғалым З.С. Күзекова: «Алдыңғы оқулықтардан өзгешелігі – екінші тіл 
ретіндегі қазақ тілі оқулықтарына алғаш рет сөйлеу әрекетінің төрт түрін (оқылым, 
жазылым, тыңдалым, айтылым) алып келді» [2:17].  

Қазақ тілін екінші тіл ретінде үйретуге арналған оқулық Х. Қожахметованың 1990 
жылы «Жалын» баспасынан жарық көрген «40 уроков казахского языка» кітабында 
грамматикалық ережелер, тіл дамытуға арналған мәтіндер, жаттығу жұмыстары мен 
тапсырмалар қамтылған. Сонымен бірге ауызша және жазбаша тіл дамытуға арналған 
қосымша материалдар мен бақылау жұмыстары да тіл үйренушілердің сөздік қорын  
молайтуға бағытталған. 

Қазақ тілін өз бетімен немесе оқытушы басшылығымен үйренушілерге арналған  
Ш. Бектұрова мен А. Бектұровтың «Қазақ тілі» оқулығында лексикалық, 
грамматикалық тақырыптар ұштастырылып, тапсырмалар тақырыптарды меңгертуге 
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бағытталады. Ғалым З.С. Күзекова бұл оқулықты «тілді меңгерту әдіс-амалдары 
молырақ қамтылған алғашқы оқулық» [2:30] деп бағалайды. 

Тілді өз бетімен үйренушілерге арналған Б. Құлмағанбетова мен Ж. Елемесованың 
«Қазақ тілін үйренушілерге көмек» атты оқулығының басқа еңбектерден 
айырмашылығы – әр сабақтың мақсаты айқын көрсетіледі. Бірақ әр сабақта 
грамматикалық ережелер толық берілгенімен, оны практикалық  жолмен меңгертуге 
арналған жаттығулар аз қамтылған.  

Ал Қ. Молдабековтың «Говорим по-казахски» атты оқу құралында сөйлеу 
әрекетінің барлық түрлеріне байланысты тапсырмалар берілген.  Басқа оқулықтардағы 
сияқты мұнда да фонетикалық кіріспе курсында  жаттығулар арқылы төл дыбыстарды 
дұрыс айтуға дағдыландырады. Ал негізгі курста лексикалық, грамматикалық, 
коммуникативтік жаттығулар арқылы өз ойларын қазақша дұрыс айта білуге 
машықтандырады. 

Бұдан кейін жарық көрген К. Сариеваның, Ә. Жүнісбековтың, Р. Абузяровтың 
оқулықтары басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін сапалы үйретудің ұтымды жолдарын 
ұсынып, жаңаша үйретуі көздегенін байқаймыз. Бұл 80-жылдардың аяғында тіліміз 
мемлекеттік дәреже алып,  қазақ тілін өзге тілді дәрісханаларда оқыту мәселесі жаңадан 
қолға алына бастаған кезбен салыстырғанда, әдістеменің біршама қалыптасқанын 
көрсетеді.  

Біз қазақ тілін өзге тілді аудиторияда оқытудың алғашқы жылдары, яғни 1989-1995 
жылдары шыққан оқулықтарға шолу жасадық. Жоғарыда аталған оқулықтар тілдік 
материалдар ретінде отбасы, достары, қоршаған ортасы, қызметі, жұмыс орны, 
тұтынатын қызмет түрлері туралы, елтанымдық және ұлы адамдар өмірі туралы 
мәтіндер арқылы тілді тұрмыстық қатынаста түсіне алатындай дәрежеде үйретуді 
мақсат етті. Уақыт өте келе жоғары оқу орнына қабылданған студенттер де, мемлекеттік 
қызметкерлер де тілді біршама дәрежеде меңгеріп, күнделікті тұрмыс тіршілікке 
қатысты сөздерді меңгеріп, сөйлесе алатындай дәрежеге жетті. Бұл жөнінде ғалым А. 
Алдашева: «Тілді үйренуге ынталы адамдардың сандық-сапалық көрсеткіші өзгерді», - 
деп жазады да, бұны «тілді үйрету әдістемесінің бағыт-бағдарының жаңа, күрделі 
арнаға қарай бет бұра бастауына ықпал жасап отырған экстралингвистикалық 
факторлардың бірі» деп санайды [3:3]. 

Қазіргі таңда оқытушы-ғалымдар қазақ тілін басқа ұлттарға оқытудың жаңаша әдіс-
тәсілдерін қарастырып, қалыптастыра бастады. Соның бірі – тілді кәсіби бағдарға қарай 
бейімдеп оқыту. Бұл жөнінде ғалым Қ. Қадашеваның «Өзге тілді дәрісханаларда қазақ 
тілін оқыту мәселесінде тілді меңгерудің толық нәтижеге жеткізілмеуінің себептерінің 
бірі - өзге тілді дәрісхананың кәсіби сұранысының ескерілмеуі [4:27]» деген пікірінен 
де аңғаруға болады. Енді мамандық тіліне, яғни мамандыққа бейімдеп оқытуға 
арналған оқулықтар жарық көре бастады. Бұл оқулықтардың басты мақсаты – тіл 
үйренушілерге өзінің болашақ кәсіби қызметінде қолданылатын терминдер мен  
терминдік ұғымдарды меңгерту болды. Республика көлемінде осы бағытта алғаш рет 
оқулық жазған әдіскер ғалымдар З.С. Күзекова, Қ. Қадашева, А. Алдашева, Т. Аяпова, 
Ж. Адамбаева, Э. Сүлейменова, З. Ахметжановалар болды. Бұл оқулықтардың бағыты 
коммуникативтік білік-дағдыға негізделеді. 

 
Библиографиялық тізім: 

1. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі. Алматы: РБК, 2000. 180 б.  
2. Күзекова З.С. Екінші тіл ретіндегі қазақ тілі оқулығы теориясының 

лингвистикалық негіздері. Алматы:ТОО «Издательство LEM», 2005. 160 б. 
3. Алдашева А.М. «Мемлекеттік тілді оқыту: тәжірибе және бағыт-бағдарлар». 

Алматы, 2005. №1 
4. Қадашева Қ. Жаңаша-жаңғыртып оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. 

Алматы, 2001 ж. 



398 

Смартфондар жылжытатын мәтіндер:  
коммуникативті стратегиялар және тактикалар  

Нурмуханбетов Т.Е. 
магистрант 

М.В.Ломоносов атындағы ММУ Қазақстан филиалы 
Қазақстан, Астана қ. 

spaceart789@gmail.com 
 

Бұл жұмысымызда смартфондардың жылжытатын мәтіндер негізіндегі  
коммуникативті стратегиялар мен тактикалар қарастырылған. 

Коммуникативті стратегиялар мен тактикалар – кез келген адамға әсер ету  
құралдарының бірі. Казіргі таңда смартфондар жиі қолданылатыны белгілі, сонымен 
қатар олардың нарықтағы бәсекелестік орны да үлкен. Ұялы телефонды жылжыту 
мәтіндерінде коммуникативті стратегиялар мен тактикалардың қолданылуы лексикалық 
аспектіге жатады.   

Коммуникативті стратегиялар мен тактикаларды Эллингсворт, Кливенгер (1967), 
Демьянков (1982), Тен Ван Дейк (1983), Юм (1985), Сухих (1986), Неулиеп, Маттсон 
(1990), Чжан (1990), Иссерс (1999) ғалымдар зерттегені белгілі [1].  

О.С. Иссерстің [1] ойынша, коммуникативті стратегия дегеніміз сөйлеу 
әрекеттерінің кешені болып табылады, коммуникативтік мақсатқа жету үшін сөйлеу 
әрекеті, әрі коммуникативтік тактика – кез келген стратегияны жүзеге асыратын әрекеті 
болады [1]. А.А. Тертычный зерттеуіне сүйенсек [2], коммуникативті стратегияның 
өзіндік мақсаты және тақырыбы бар.  

Зерттеу пәні ретінде коммуникативті стратегия мен тактикаларының лексикалық 
аспектісін  қарастыра отырып, мобильді телефондардағы мүмкіндіктерін қарастырамыз.  
Мобильді құрылғыларды жылжытатын мәтіндерде жарнамада қолданылатын тактика 
болып табылады, бұл адамның жеке мүмкіндігінің өзгеруі. Бұл тактика адамның 
қажеттіліктеріне әсер етуді білдіреді. Оның ерекшеліктері: оқырмандармен байланыс 
жасау үшін сен, сенікі деген есімдіктерін қолдануы, мысалы сіздің сүйікті жиһазыңыз; 
жылжытқан тауардың маңыздылығын білдіру үшін бағалау ретінде сөздер қолдануы 
("МТС. Сіз армандайтын байланыс") [1:232-234]. 

Xiaomi және Apple жылжыту мәтіндерінде [3-4] қолданылған тәсілдері әртүрлі. 
iPhone 15 Pro оқырмандармен байланысын былай жасайды: "Жаңа мүмкіндіктердің 
көптігіне қарамастан, iPhone 15 Pro аккумулятор сыйымдылығы сіз үшін керемет 
екен"; "Төтенше жағдайда iPhone сізді қорғайды"; "Оның камерасымен сіз ең батыл 
фотосуреттерді түсіре аласыз". Тауардың маңыздылығына күрделі сын есімдер мен 
асырмалы шырай формалар арқылы көңіл аударылады: "A17 Pro: процессорлар 
дамудың жаңа деңгейі. Керемет өнімділік. iPhone 15 Pro корпусы Қызылжұлдыз 
планетасына ұшып барған ғарыш аппаратта пайдаланатын титаннан жасалған, бұл 
аэроғарыштық титан корпусымен алғашқы iPhone. iPhone 15 Pro iPhone 
тарихындағы ең үлкен оптикалық ұлғаюға ие. 48 мегапиксель камерасы ең тамаша. 
Енді сапасы бойынша ең жоғары фотосуреттерді түсіруге болады". Парцелляция 
және қайталау көркемдік құрал ретінде қолданылады: "Титан. Өте берік. Өте жеңіл. 
Кәсіби. Батарея сыйымдылығы да кәсіби деңгейде". Мәтіндегі бір көрнекті ерекшелігі 
бар: Pro (кәсіби) деген сөз екі рет қолданылады, бұл сөз iPhone 15 Pro-ның негізгі 
бейнесі болып табылады. Телефонының қоршаған ортаға зиянсыздығын recycled 
(қайта жасалған) сын есімі білдіреді: "iPhone өмірді өзгертуге арналған. iPhone 15 Pro 
корпусы 100% қайта өңделген алюминийден жасалған" 

Xiaomi 14 Ultra жылжытатын мәтінде императивтік сөйлемдер және 
оқырмандармен байланысын жасайтын формалары қолданылады: "Ең жаңа 80 Ватт 
зарядтау сымсыз жүйесі. Смартфонды тез зарядтаңыз. Кәсіби шығармашылыққа 
ұмтылыңыз. Әсерлі макро-суреттерден ләззат алыңыз". Телефонның құндылығын 
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сапалық сын есімдер білдереді: "Snapdragon 8 процессоры. Ең жоғары өнімділік және 
энергия тиімділігі. Екі классикалық түс. Талғампаздық мұрасы. Корпус 
вегетариандық, экологиялық таза наноматериалынан жасалған. Корпусы 
бұзылмайды, ол ластануға төзімді". Legend (аңыз) cөзі төрт рет қолданылады: "Аңызға 
айналған линза, аңызға айналған дизайн, аңызға айналған флагмандық дисплей, 
аңызға айналған суреттер".  

Xiaomi смартфонының камера артықшылықтарына назар аударылады: "Камерасы – 
мобильді оптика жоғарғы саты. Кез келген қашықтықтан керемет суреттер. Кәсіби 
шығармашылыққа ұмтылыңыз. Әр түрлі шығармашылық сұраныстарды 
қанағаттандырыңыз. Әрбір сурет жауһар болады. Макро-фотолар түсіріп, 
тамашалаңыз". 

Осылайша, Xiaomi және Apple жасаған жылжытатын мәтіндерінің өзара  
айырмашылықтары бар. Xiaomi 14 Ultra мәтіне қарағанда, iPhone 15 Pro жылжытатын 
мәтіні стилистикалық жағынан тым экспрессивті. Xiaomi 14 Ultra кәсіби фото түсіруге 
арналған, ал  iPhone болса,  ойындар мен фото түсіруге арналған, сол себептен бұл 
смартфон кең аудиторияға арналған. 
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Қазақстанның білім беру жүйесіне функционалдық сауаттылықты енгізу кең 

таралмай келеді және бұл өз кезегінде үлкен проблема тудырып отырғаны белгілі. 
Функционалды сауаттылықтың көптеген түрлері бар, олардың бірі - қаржылық 
сауаттылық. 

«Қаржылық сауаттылық» ұғымы Қазақстанда алғаш рет ХХ ғасырдың аяғында 
танымал бола бастады. Материалдық байлықты қамтамасыз ету мақсатында қоғам 
әрқашан қаржылық әл-ауқат мәселесіне қызығушылық танытты, бірақ тарихи, саяси 
және экономикалық себептер бойынша Қазақстанда бұл мәселені терең зерттеу қаржы 
нарығы қалыптасқаннан кейін ғана басталды. 

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарының мазмұнының қаржылық сауаттылықпен 
байланысы, аз зерттелгеніне қарамастан, өте тығыз. ХХІ ғасырдағы Қазақстандағы 
оқушылар арасындағы қаржылық сауаттылық мәселесі ерекше өзектілікке ие. 
Экономикалық хабардарлық пен меншікті капиталды басқару қабілеті жас ұрпақ 
арасында кең таралған емес. Бұл мәселеге қызығушылықты көркем әдебиетті мағыналы 
оқу және талдау арқылы сіңіруге болады. Көптеген ғылыми зерттеулерге қарамастан, 
мектептерде балаларға қаржылық сауаттылы туралы білім беру мәселесі әлі күнге дейін 
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арнайы зерттелмеген. Осыған байланысты біз осы бағыттағы зерттеуімізді өзекті деп 
санаймыз. 

Зерттеу нысаны ретінде мектепте оқылатын көркем шығарма мәтіндері алынып 
отыр. Осыған байланысты, түрлі жастағы мектеп оқушыларының қаржылық 
сауаттылығын қалыптастыру жолдары және сол жолда мәтінді негізгі құрал ету 
әдістерін қарастырамыз.  

Біздің ойымызша, қаржылық категориялар бойынша өзінің хабардарлығын арттыра 
отырып, оқырман шығармалардағы қаржылық қате түсініктермен бұрмаланбаған 
мағыналы мазмұнды ашу мүмкіндіктеріне ие болады.  

Әдеби кейіпкерлердің мінез-құлқын қаржылық аспектімен байланысты қарастыра 
отырып, алынған мәтіннің мектеп оқушыларының қаржылық сауаттылығын 
қалыптастырудағы дидактикалық потенциалын, мүмкіндіктерін зерттеу қажет. 

Алдымызға қойылған осындай мақсаттарға қол жеткізу үшін зерттеу барысында 
сипаттау әдісі, тарихи әдісі, үздіксіз іріктеу әдісі, тұжырымдамалық талдау әдістерін 
тиімді қолдану маңызды болып табылады. 

Осы тақырыптағы зерттеудің жаңалығы ретінде мектеп оқушыларының қаржылық 
сауаттылығын қалыптастыру мәселесінің күн тәртібіне қойылуын, қазақ тілі мен 
әдебиеті сабақтарында қаржылық сауаттылықты дамыту әдістерінің жүйеленуін, әдеби 
кейіпкерлердің қаржылық мінез-құлқы негізінде көркем шығармалардың оқушылардың 
қаржылық сауаттылығын дамытуға әсер ету тәсілдерінің анықталып, жаттығулар мен 
тапсырмалар жүйесі ретінде ұсынылуын атап өтеміз.  
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Мультфильмдерді қазақ тіліне аудару лингвистикалық, мәдени және техникалық 

факторлардың әсерінен туындаған қиындықтар мен ерекшеліктердің бірегей 
жиынтығын туындататыны белгілі. Дүние жүзіндегі ойын-сауықтың барған сайын 
танымал түрі ретінде мультфильмдер мәдени бірегейліктің, юмордың және қоғамдық 
нормалардың көрінісі ретінде қызмет етеді. Бұл тезисте мәдени сілтемелер, әзіл-оспақ, 
кейіпкерлердің дауыстары және техникалық шектеулер сияқты аспектілерді ескере 
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отырып, мультфильмдерді қазақ тілді аудиторияға бейімдеу кезінде аудармашылардың 
алдында тұрған нақты мәселелер қарастырылады.  Осы мәселелерді зерттей отырып, 
бұл зерттеу мәдени шынайылық пен көрермендердің қызығушылығын сақтай отырып, 
мультфильмдерді қазақ тіліне аударудың тиімді стратегиялары туралы түсінік беруге 
ұмтыламыз. 

Аудиовизуалды аударма саласында Лоуренс Венути, Хорхе Диас Синтас және Алин 
Ремаэль сияқты ғалымдар мультфильмдерді әртүрлі тілдерге аударудың әртүрлі 
аспектілеріне ашып көрсеткен болатын. 

Мәдени сілтемелер мен әзіл, Венути талдағандай, олардың бастапқы мәдениетке 
енуіне байланысты айтарлықтай кедергілер тудырады [1]. Аудармашылар түпнұсқаға 
адалдық пен мақсатты аудитория үшін қолжетімділік арасындағы тепе-теңдікті сақтау 
үшін қолға үйрету және шетелдендіру сияқты стратегияларды қолдануы керек. 
Сонымен қатар, Гентцлердің жұмысы интертекстуалдылықтың күрделі сипатына баса 
назар аударады, аудармашыларды әзіл-оспақты тиімді жеткізуде мәдени білім мен 
шығармашылықты пайдалануға шақырады [2]. 

Кейіпкерлердің есімдері мен дауыстарына келетін болсақ, Диас Синтас пен Ремаэль 
дубляж процестерінде бейімделу мен дауыс берудің қиындықтарын зерттейді. Олардың 
идеялары аудиторияның шынайылығы мен белсенділігін сақтау үшін мәдени 
резонансты есімдер мен дауыстық актерлерді таңдаудың маңыздылығын көрсетеді. 
Юэнің қосқан үлестері мультфильм кейіпкерлерінің эмоционалды тереңдігі мен 
мінездемесін сақтаудағы дауыс берудің шешуші рөлін одан әрі көрсетеді. 

Бюджетке және жоспарланған аудиторияға байланысты мультфильмдер субтитрлер 
немесе дубляж арқылы аударылуы мүмкін. Дубляж қазақ аудиториясының үздіксіз көру 
тәжірибесін қамтамасыз ету үшін ерінді синхрондау, дауыс беру және сценарийді 
бейімдеу сияқты қосымша ойларды қажет етеді. Ерінді синхрондау және субтитрлерді 
аудару сияқты техникалық мәселелерді Ив Гамбиер және Пабло Муньос Санчес сияқты 
ғалымдар түсіндіреді. Гамбиердің зерттеулері аударылған диалог пен кейіпкерлердің 
ерін қимылдары арасындағы синхрондауға қол жеткізудің қыр-сырын зерттеп, осы 
мәселені шешудің практикалық әдістерін ұсынады. Сонымен қатар, Диас Синтас пен 
Муньос Санчес үйлесімділік пен оқылымды қамтамасыз ету үшін субтитрлерді аудару 
кезінде уақыт шектеулері мен экран кеңістігі сияқты техникалық шектеулерді ескеру 
қажеттілігін атап көрсетеді. 

Лоуренс Венути және Мона Бейкер сияқты ғалымдар жас ерекшеліктеріне және 
мәдени сезімталдыққа назар аудара отырып, аудармашылардың мәдени нормалар мен 
құндылықтарды тиімді бағдарлаудағы этикалық императивін атап көрсетеді. Венути тіл 
мен тақырыптарды мақсатты аудиторияның сезімталдығына сәйкес бейімдеудің 
маңыздылығын атап көрсетеді, ал Бейкер мәдениеттануды аударма практикасына 
интеграциялауды жақтап, аудармашылардың мәдени делдал ретіндегі рөлін атап 
көрсетеді [3]. 

Осы ғалымдардың түсініктерін синтездей отырып, аудармашылар мультфильмдерді 
қазақ тіліне аударудың күрделі ландшафтын шарлай алады, мәдени шынайылықты 
тиімді сақтай алады және қазақ тілді аудиторияны тарта алады. 

Мультфильмдердің даму және білім беру әлеуеті жоғары.  Өз кезегінде, баланың 
зейінін шоғырландырудың, баяндаудың құрылымын талдау қажет. Мультфильмдердің 
тілі түсінікті болуы керек және аудармашы лингвистикалық-психологиялық аспектіні 
қосымша ескеруі керек, осылайша жасөспірімдердің мультфильмді тамашалауы 
қызықты болады және бұл арада жас ұрпақтың болашағына оң үлес қосады. 

Қорытындылай келе, мультфильмдерді қазақ тіліне аудару бірқатар 
лингвистикалық, мәдени және техникалық мәселелерді шешуді көздейтінін атап 
кетеміз.  Әзілдің, кейіпкерлердің дауыстарының, мәдени сілтемелердің бейімделуі 
аударылған мазмұнның түпнұсқа материалдың мәнін сақтай отырып, қазақ тілді 
аудиториямен үндесуін қамтамасыз ету үшін мұқият қарауды қажет етеді. Осы 
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қиындықтарға қарамастан, тиімді аударма стратегиялары, мәдени сезімталдық және 
бастапқы материалды да, мақсатты аудиторияны да терең түсіну мультфильмдердің 
қазақ тіліне сәтті локализациялануына ықпал етіп, қазақстандық бақ пен мәдени 
ландшафтты байытуға ықпал етеді. Осы саладағы одан әрі жүргізілетін зерттеулер мен 
ынтымақтастық қазақстандық көрермендер үшін аударылған мультфильмдердің сапасы 
мен қолжетімділігін арттыруды жалғастыру үшін өте маңызды. 
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XXI ғасырда келіссөздерді жүргізу барлық жерде, әсіресе бизнес саласында ерекше 

орын алады. Келіссөзде бизнесте күрделі қиындықтарды шешуге, мүмкіндіктерді 
пайдалануға және ұтыс-жеңіс жағдайларын жасауға мүмкіндік береді. Қолайлы келісім-
шарттарды қамтамасыз ету, қақтығыстарды шешу немесе ынтымақтастықты дамыту 
болсын, келіссөздер дамуға апаратын қақпа болып табылады. Біздің өміріміз келіссөзге 
толы, олардың көптігінен тіпті бас айналады. Сіз қызметте жоғарылау үшін 
бастығыңызбен сөйлесесіз; үй немесе машина сатып аларда бейтаныс адаммен келісуге 
тырысасыз; көлік апаты кесірінен туған дау барысында мәселені шешуге ұмтыласыз; 
мұнай өндіруші бірнеше компания бірлесіп, жаңа өндіріс орындарын ашу үшін 
бақылау-зерттеу жұмысын жүргізуді жоспарлау ісінде келісімге келеді; шенеунік 
тұрғындармен кездесіп, сөйлеседі; саясаткерлер маңызды халықаралық мәселелердің 
шешімін табуға тырысады; міне, осының бәрі – келіссөз. Кейде өзінің хабары 
болмағанымен, адам осындай түрлі келіссөздерге араласып отырады. Келіссөзді сауда, 
құқықтық, тұлғааралық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешуде пайдалануға 
болады. Келіссөз тек кәсіби мақсатпен ғана қолданатын құрал емес, сонымен қатар ол 
көпшіліктің күнделікті жұмысының көзге көрінбейтін, ажырамас бөлігі. Келіссөздегі 
ақпарат алмасу, шешім іздеу және шегінудің әдіс-тәсілдері кездеседі. Медиация процесі, 
мүдделі топтың атынан келіссөз жүргізу, мәдениетаралық келіссөздер, жұмыс орны мен 
бизнестегі келіссөздер де қолданыста кеңінен қамтылған. Сондай-ақ келіссөзшілердің 
жеке дағдыларын жетілдіруі мен келіссөзді тиімді басқару тетіктеріне баса назар 
аударылады. 

Зерттеу жұмысының басты мақсаты – қазіргі заманда келіссөз арқылы екі жақта да 
қолайлы деп шешетін стратегиялық талқылау жолдарын ұсыну. Аталған мақсаттарға 
қол жеткізу үшін шешілуі тиіс міндеттер нақтыланды, олар: 

- «келіссөз» сөзіне анықтама беріп, келіссөз түрлерімен таныстыру; 
- келіссөз қағидаларын анықтап, оларға терең шолу жасау; 
- келіссөз орнатуға өзекті әдістерді және тиімді жолдарын ұсыну. 
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Бұл зерттеу жұмысының нысаны – тұлғаның қоршаған ортамен қарым-қатынасы 
саналады. Зерттеу жұмысында сипаттау, жүйелеу, салыстыру, себеп-салдарын анықтау, 
анализ, қорытындылау  әдістері қолданылды. 

Зерттеу жұмысының теориялық және қолданбалы бағыттарына тоқталып өтеміз. 
Зерттеу жұмысының теориялық бағыты – келіссөз сөзінің түсінігін қалыптастырып, 
мағынасын жүйелі түрде ашу. Зерттеу жұмысының қолданбалы бағыты – ұсынылған 
анықтама арқылы, берілген әдістермен келіссөздер сәтті жүргізуге алғашқы әдістерді 
ұсыну. 

Талдау барысында келесідей нәтижелерге қол жеткіздік. Келіссөз бұл өз 
позицияларын қорғауға қалай дайындалу керектігі және басқа тараптың кез келген 
қарсы аргументтері туралы мүмкіндігінше көбірек білуге мүмкіндік береді. Келіссөздің  
негізгі екі түрі бар: 

1) дистрибьюторлық келіссөздер – онда қатысушы тараптар ең алдымен 
қолда бар ресурстардың ең үлкен үлесін талап етуге немесе өздерінің жеке 
мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған; 

2) интегративті келіссөздер – өзара тиімді шешімдерді табуға және барлық 
қатысушы тараптар үшін жалпы құндылықты барынша арттыруға бағытталған 
бірлескен тәсілді ұстанады. 

Ойымызды жинақтай келе келіссөздің келесі белгілерін жүйеледі. Келіссөз – бұл  
қарым-қатынас өнері; келіссөз – бұл ақпарат алмасу; келіссөз – бұл шешім іздеу; 
келіссөз – бұл ортақ мәмілеге келу. 

Келіссөз қарым-қатынас болғанда да, тараптардың ортақ мүддесімен қатар өзара 
қарама-қайшы мүдделері болған жағдайда келісімге келуге бағытталатын қарым-
қатынастың ерекше бір түрі. 

Адамдар арасындағы өзара әрекеттестік пен ынтымақтастықтың түрі болып 
табылатын келіссөздердің үйренуге тұрарлық екендігін барлығы да мойындайды. 
Бәсекелестік кезеңдері өзге тарапқа шабуыл жасаудан гөрі, келіссөз сыни бақылау 
мүмкіндігі ретінде қарастырылады. 

Зерттеу жұмысыма жетекшілік еткен ғылыми жетекшім ф.ғ.к., доцент Teaching 
Professor Қ.С. Дүсіпбаеваға алығысымды білдіремін. 
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В свете глобализации, в современном обществе с каждым днём возрастает 
потребность знания нескольких языков. С ростом числа обществ, где преобладает 
многоязычие, становится все более значимым понимание влияния разнообразия языков 
на различные сферы человеческой жизни. Один из самых интересных аспектов 
заключается в воздействии использования нескольких языков на развитие когнитивных 
способностей, таких как память, внимание, творческое мышление и аналитические 
навыки. Поэтому необходимость проведения анализа с целью определения позитивного 
воздействия многоязычия на развитие человеческого интеллекта определяет 
актуальность темы исследования. 

Эволюция понимания влияния мультилингвизма на человека представляет собой 
увлекательное путешествие через различные научные дисциплины, включая 
психолингвистику и культурную лингвистику. В начале XX века отмечалась важность 
изучения влияния языка на мышление и восприятие мира. Одним из ранних 
исследований, играющих важную роль, была работа Бенджамина Уорфа. Однако, с 
развитием психолингвистики в середине XX века, стали появляться более 
систематические и экспериментальные исследования. Новые работы выделяли 
важность взаимосвязи языка и мышления. Исследования в области второго языка также 
стали активно развиваться, показывая, что мультилингвальные люди могут иметь 
улучшенные когнитивные способности. 

В то время как психолингвистика сосредоточивается на влиянии языка на 
индивидуальное мышление, культурная лингвистика обращается к влиянию языка на 
общество и культуру. Ключевые исследования в этой области проводились Э. Сепиром 
и Б. Уорфом, которые развивали идею языкового относительного сравнения, и 
предположили, что структура языка определяет способ мышления [1]. Исследование 
демонстрировало, что билингвальные люди имеют лучшую когнитивную гибкость и 
могут лучше справляться с задачами, требующими переключения внимания. Это 
открытие подтверждало позитивные эффекты мультилингвизма на когнитивные 
процессы. 

Наше исследование разнообразия языков на формирование личности подчеркивает 
важность языкового воздействия не только как отражения культурных ценностей, но и 
как активного формирующего фактора. Различные языки предлагают разнообразные 
концептуальные категории, которые влияют на способность человека адаптироваться к 
окружающей среде. Связь между лингвистикой и характером человека демонстрирует, 
что билингвальные индивиды обладают уникальными личностными чертами. 
Например, билингвальные дети чаще проявляют высокий уровень когнитивных 
навыков, таких как гибкость мышления и аналитические способности [2:210]. 
Детальный анализ специфических особенностей языков, таких как лексика и синтаксис, 
позволяет установить, какие именно аспекты языка формируют личностные черты. 
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Например, структуры языка, акцентирующие внимание на социальных отношениях или 
выражении эмоций, могут формировать особенности эмпатии и общительности у 
носителей этих языков [3:72]. 

Некоторые культуры используют более прямые или косвенные формы общения, что 
может отражаться на характере и личности носителей этих языков. Например, в 
японском языке прямые высказывания часто считаются грубыми, поэтому японцы 
могут предпочитать использовать более вежливые и косвенные выражения, что может 
формировать их личность. Данное явление работает и в обратную сторону. Используя 
примеры из реальной жизни можно доказать уместность наших утверждений и 
наблюдений. Первым примером будет история девушки, которая выросла в культуре, 
где уважение и такт к собеседнику считается высшей ценностью. Используя эти 
принципы в общении на своем родном языке, она становится более внимательной и 
деликатной в разговорах. Однако, когда она говорит на английском языке, где прямые 
высказывания более обычны, она может показаться более прямолинейной и 
директивной [4]. История информанта и ее адаптации к разным языковым контекстам 
подчеркивают, как разные языки предлагают разнообразные концептуальные категории, 
влияющие на способность адаптироваться к окружающей среде и позволяет увидеть, 
что язык не только отражает, но и формирует культурные ценности и мировоззрение. 

Исследование показывает, что мультилингвы могут переживать себя как разные 
личности в зависимости от языка общения. Например, следующий участник, 
владеющий как испанским, так и английским языками, проявляет больше 
эмоциональной выразительности на испанском, нежели на английском. Подобно ему, 
другой волонтер отмечает различия в своей личности при общении на арабском и 
английском языках. На арабском она чувствует глубокую связь с традициями и 
семейными ценностями, в то время как на английском проявляет большую 
профессиональность и уверенность [5]. Эти примеры демонстрируют, что билингвы 
обладают уникальными личностными чертами и способностями, такими как гибкость 
мышления и аналитические способности. В контексте современного общества, 
значимость мультилингвизма проявляется в его влиянии на различные сферы жизни. 
Мультилингвы имеют больше возможностей для успешной коммуникации в 
многоязычных средах, что способствует расширению культурных горизонтов и 
повышению уровня толерантности в обществе. Кроме того, мультиязычные 
специалисты востребованы в различных областях, таких как бизнес, образование и 
международная дипломатия, благодаря своей способности адаптироваться к 
разнообразным культурным контекстам и эффективно взаимодействовать с 
представителями различных культур. 

Таким образом, мультилингвизм играет ключевую роль в современном обществе, 
способствуя развитию когнитивных способностей и повышению 
конкурентоспособности личности в условиях многоязычной среды, воздействует на 
развитие характера и формирование личности, оказывает значительное положительное 
влияние на развитие когнитивных способностей, таких как гибкость мышления, 
аналитические навыки и способность к переключению внимания. Мультиязычные 
индивиды обладают улучшенными когнитивными способностями по сравнению с 
одноязычными, что подтверждает важность изучения нескольких языков для 
стимулирования умственной активности. Изучение изменений в структуре и динамике 
трудового рынка под воздействием мультилингвизма позволяет сделать вывод о 
повышенном спросе на мультиязычных специалистов в различных областях 
деятельности, что является дополнительным подтверждением его позитивного влияния 
на общественное развитие. 
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Introduction. In the era of information technology and the active development of social 

networks, the volume and dynamics of neologisms and expressions are constantly increasing. 
This creates the need for systematization and analysis of new vocabulary for which the 
thesaurus, a universal tool for language research, is used [1]. Analyzing the semantic fields 
of neologisms with the help of the thesaurus allows us to understand the mechanisms of 
language enrichment. The research objective is to analyze the semantic fields of neologisms 
using the thesaurus to identify key trends in the development of modern language. The tasks 
include identifying neologisms and expressions and analyzing their semantic characteristics 
using the thesaurus. 

Discussion. The concept of the thesaurus dates back to the works by Peter Mark Roget 
(1852), who first introduced the idea of an organized collection of words grouped by their 
meaning [2]. Since then, various approaches to the creation of thesauri and their use in 
linguistic research have significantly evolved [3, 4]. In the context of analyzing semantic 
fields, the works by J. Paul Guillaume and A. Wierzbicka laid the foundation for modern 
methods of linguistic analysis. To achieve the research goal, an integrated approach was 
chosen, combining a qualitative and a quantitative analysis of the semantic fields of 
neologisms. This allows us both to identify, describe the structure as well as the content of 
semantic fields and to quantitatively assess their development and dynamics. 

The selection was based on the analysis of Russian media texts, social networks, 
dictionaries of neologisms, and literary sources over the last 5 years. The selection criteria 
included  the word novelty (no more than 5 years since its first use), and significance in the 
context of contemporary culture and society. Special attention was paid to identifying 
synonymic and antonymic relations as well as the affiliation of words to specific semantic 
fields. Existing thesauri and specialized software were used to analyze the semantic 
characteristics and relationships between neologisms. Such means as Python with NLP 
(Natural Language Processing) libraries and NLTK (Natural Language Toolkit) and SpaCy, as 
well as charting and graphing software – Tableau and Gephi – for our network analysis were 
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used to process the data and visualize the results. These means have made it possible to 
efficiently analyze large volumes of textual information and visualize complex semantic 
relationships. 

Results and analysis. Context proved to be a key factor in the formation and 
development of the semantic fields of neologisms, which are actively influenced by social, 
cultural, and technological changes. The thesaurus has shown itself to be a useful means for 
analyzing these dynamic processes (150 words), as it allows for the consideration of a 
multitude of different connections and shades of meaning. The use of the thesaurus in the 
analysis of semantic fields confirmed its significance as a means for a deep understanding of 
linguistic changes. The thesaurus both allowed for the classification of neologisms, the 
identification of their semantic fields and enabled the analysis of complex relations between 
words, enriching the understanding of the contemporary language dynamics. 

  

Table 1. The composition of the neologism corpus database’s layout 
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Ковидиот 
(2020) 

Человек, 
игнорирующий 
меры 
безопасности 
во время 
пандемии 

    Относится к 
пандемии 

«В 
новостях 
показали, 
как 
ковидиоты 
игнорируют 
масочный 
режим» 
Источник: 
Le Temps 

Цифровой 
детокс 
(2011) 

Ограничение 
использования 
цифровых 
устройств для 
улучшения 
психического 
здоровья 

  Цифровое 
погружение 

Противопоставление «Я решил 
провести 
цифровой 
детокс на 
выходных, 
чтобы 
отдохнуть 
от 
соцсетей» 
Источник: 
Cossa 

  
The idea of ‘digital detox’ began to gain popularity in the early 2010s. One of the first 

organizations to promote this concept was ‘Digital Detox’ founded in 2011, offering programs 
to reduce digital addiction. Thus, this neologism can be noted to have come into use 
approximately in the first half of the 2010s. The term ‘covidiot’ became popular in 2020. This 
neologism emerged as a public response to people's behaviour during the COVID-19 
pandemic and became popular due to its widespread use on social media. 

https://www.letemps.ch/opinions/neologisme-covidiot-dit-bien-quil-veut-dire
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These examples of neologisms (Table 1) illustrate how language reflects the development 
of society and technology, as well as changes in people's consciousness regarding the 
environment, health, economy, and media. The semantic relations between neologisms and 
their antonyms, synonyms, as well as usage contexts reveal the dynamics of linguistic 
changes and reflect the reaction of the linguistic community to external challenges – this 
global pandemic, the digitization of society, the change in generational values, and the 
development of new technologies. 

Conclusion. Neologisms serve as markers of these changes, facilitating the 
communication of new concepts and phenomena. They also contribute to enriching the 
language, making it more flexible and adaptable to the ever-changing world. The analysis of 
the semantic fields of neologisms using a thesaurus has significant implications for further 
linguistic research. It both contributes to a better understanding of the mechanisms of 
language development and provides insights into cultural and social processes reflected in the 
new lexicon. This underscores the importance of interdisciplinary research in the study of 
language and culture. The research findings can contribute to the development of linguistic 
science, offering new data on the structure and dynamics of semantic fields in contemporary 
language. The use of a thesaurus for analyzing these fields highlights its significance as a 
methodological means capable of enriching our understanding of linguistic changes. In 
practice, the research results can be used to develop new approaches to foreign language 
teaching, the creation of dictionaries and reference books, and as a basis for further linguistic 
and cultural studies. They can also encourage to better understand linguistic innovations and 
their impact on culture. 
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Введение. Коммуникация как термин появился в научной литературе только в 
начале ХХв. Автор термина, американский социолог Чарльз Кули, определил 
коммуникацию как «[м]еханизм, посредством которого становится возможным 
существование и развитие человеческих отношений – все символы разума вместе со 
способами их передачи в пространстве и сохранения во времени» [1:379]. Наша работа 
посвящена творчеству Ирины Хакамады, способности которой как эффективного 
коммуникатора позволили ей сменить несколько профессий: научного работника, 
политика, чиновника, бизнес-тренера и лайф-коуча – и преуспеть в каждой из них. 
Журналист Е. Кочеткова считает, что Хакамада «[д]емонстрирует эффективность 
коммуникации через яркие примеры и убедительные аргументы…» [2].  Цель данной 
работы – анализ некоторых выразительных приемов, к которым прибегает И. Хакамада, 
опираясь на свой личный опыт.   

Теоретические предпосылки. Ирина Хакамада выступает с мотивационными 
лекциями в России и за рубежом, в том числе в Казахстане. Она яркая языковая 
личность, и её речь обладает особенностями, которые заслуживают изучения. При этом 
выступления Ирины Хакамады еще не были объектом исследования через призму 
речевого воздействия с точки зрения эффективной (и отчасти манипулятивной) 
коммуникации, не изучались ни в российской, ни в казахстанской лингвистике. 

Гипотеза: выступления Ирины Хакамады как успешного бизнес-тренера 
заслуживают изучения, поскольку демонстрируют приемы коммуникации и средства 
изложения, позволившие ей и ее клиентам (слушательницам ее курсов личностного 
роста) добиться успеха в бизнесе. 

Методы исследования.  Изучение выступлений И. Хакамады как успешного 
коммуникатора основывается на теории речевого воздействия в ее теоретических 
вариантах: психологическом (Е.Л. Доценко), лингвистическом (О.С. Иссерс, Г.А. 
Копнина, И.А. Стернин, Е.В. Шелестюк), медиалогическом (И.М. Дзялошинский). 
Использовались эмпирические и теоретические подходы, а также такие общенаучные 
методы, как наблюдение, сопоставление, описание и классификация. 

Материалы исследования – интервью на платформе YouTube [6]. В расшифровках 
сохранены особенности устной спонтанной речи спикера. 

Анализ.  Пример этого фрагмента приведен из ее выступления на фестивале 
«Единение» (Бали, 23 августа 2023 г.). Этот фестиваль представляет собой площадку 
для... и предназначен для русскоязычной аудитории 
(https://www.youtube.com/watch?v=9LUnn_QffWo). 

1.1. Тайм код 16:24-17:46 «Живи здесь и сейчас, забудь о прошлом - этот опыт не 
работает. Ты должен все время двигаться. Поэтому баланс — это движение, 
имитируя волну маленькими шагами.  Восточные философы правильно говорили, что 
путь - тысячи шагов. Все движение в жизни человека — это конфликт. Все развитие 
природы происходит в конфликте. Все мечты о идеальном общество это утопично. 
Стремиться, надо убрать страх перед конфликтом. При этом понимать 
естественное состояние мысли человеческого характера личности. В условиях 
квантовой экономики вы не можете использовать прошлый опыт, потому что 
каждую секунду ситуация меняется». 
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В данном фрагменте использована стратегия диалогизации. Спикер обращается к 
аудитории с советом, который очень популярен у мотивационных спикеров: «Живи 
здесь и сейчас, забудь о прошлом». С точки зрения языка примечательно обращение «на 
ты» и использование императива (2 л. ед.ч.), что говорит о желании спикера установить 
короткую дистанцию, общаться с большой аудиторией, как будто обращаясь лично к 
каждому присутствующему. Ключевое слово этого фрагмента – «конфликт». Это 
важный концепт современного миропонимания и аргумент для психологической 
трансформации слушателей. Еще один яркий образ – «квантовая экономика» 
(монография Виктора Маслова). Ирина Хакамада – кандидат экономических наук и, с 
одной стороны, старается объяснить аудитории сложные реалии жизни, в которых ей 
надо работать над собой, а с другой – создает свой имидж как эксперта.  

1.2. Тайм код, 23:14-27:00: «Если вы хотите быть успешными в хаосе, вы должны 
ловить кайф от того что, меняетесь каждую минуту, каждую секунду, каждый день. 
Вам не нужна стабильность для счастья, для вас это потери энергии. Вы готовы 
жить бесконечных переменах, потому что перемена — это движение, а движение — 
это жизнь и энергия. Практически хаос - это как серфинг на волне постоянно 
меняющейся, вы начинаете кататься на своей доске преодолевая волны, находя эти 
коридоры. Есть два закона в хаосе. Это научная теория. Первый закон - это эффект 
бабочки, второй закон - в условиях постоянного изменение наблюдатель меняет 
объект наблюдение. Это не линейное связи, которые существуют в хаосе. Эмоциям 
можно отдаваться, эмоция – то, с чем человек не может жить. Эмоциями можно 
управлять. Я попыталась в этом разобраться. Оказывается, в этом не возможно, 
потому что эмоция это спонтанная». 

Ключевые слова в этом фрагменте – «интуиция, хаос». Во-первых, они обладают 
высокой степенью абстрактности, обозначая философские понятия, а во-вторых – 
неоднозначной оценочностью. Риторический прием для запоминания – стратегия 
повторения ключевых фраз. 

Выводы и результаты.  Выступления Ирины Хакамады отличаются высокой 
проникновенностью и убедительностью. Она умело использует разнообразные 
коммуникативные стратегии и тактики, яркие сравнения и тропы, чтобы, опираясь на 
личный опыт преодоления трудностей, установить эмоциональный контакт с 
аудиторией и донести до нее свои идеи. 
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биографии / Сетевой журнал // Вестник Института социологии. 2013. №6. 
6. Хакамада, И. Единение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=9LUnn_QffWo  
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Introduction. With the development of information technologies, the traditional genres 

of journalism are being transformed and new information presentation formats appear, in 
particular longread (longread, literal translation «long reading»). As any longread is based on 
a story, the question arises of the relationship between the longread and the sketch, and the 
possibility of transforming the essay into the longread. 

In the framework of the study, two hypotheses have been outlined concerning the 
transformation of the essay genre and the formation of the longread format: 

1) the genre basis of the longreads became the essay; 
2) longreads are actively used in the Kazakhstani media. 
Theoretical background. The topic involves the study of Literature, Linguistics and 

journalism theory, and is interdisciplinary. The essay and its intra-genre differentiation were 
studied by the Soviet and Russian scientists: Krikunov Yu.A. (1963), Dmitrovsky M.I. (1965), 
Streltsov B.V. (1977), Tertychny A.A. (2002), Kim M.N. (2004), Grabelnikov (2007). In 
Kazakhstan, the essay (as a concept) was researched by Kozybayev S.K. (1988), Ibraeva G. 
(2013), Akhmetova L.S. (2022). Journalistic genres have also been studied by Mencher M. 
(1977), Rich C. (1993), Schneider W. and P.-J. Raney (2011). 

The longread and its features are represented by Zemlnova A.S. (2004), Loseva N.G. 
(2013), Kulchitskaya D.Y. (2016), Lukina M.M. (2021), Kolesnychenko A.V. (2022). Abroad, 
multimedia journalism was studied by Deuze D. (2004), Jacobson S. (2012), Marino J. 
(2015), Gutsche R (2015), etc. In Kazakhstan, the theme of longread is described by Bekov A. 
(2020), Mysayeva K.M. (2020), etc. 

Methods. Since the subject of the study are the structural and functional characteristics of 
the longread and the essay genre, the methodological basis of the study included a critical 
review of the research literature, the comparative and typological methods of empirical 
analysis and description. 

Discussion and results. The object of the study was formed by the longreads in the 
Kazakhstani media space, the semantic text basis of the essay. For the research material, 
monitoring of Kazakhstani’s network media was conducted by the use of «Special issue», 
«History», «Longread». The research period is within three years, i.e., publications from 2020 
to 2023 were considered. 

The novelty of the research is in its being one of the first studies in the Kazakhstani 
Media Linguistics about the transformation of the essay genre and its relationships with the 
longread. 

As a result of theoretical, comparative and typological analyses [3;4;6] the genre-forming 
and structure-forming features of the essay and the longread are highlighted. (see Table 1). 

 
Criteria The essay The longread 

Presence of the event 
plot/hero/problem. 

Description of different 
scenes, characters, presence 

of dialogue, dramatic 
intensity 

Manifests in varieties: 
portrait, 
itinerary, 
problem 

Stories can 
simultaneously contain the 

event plot, hero, and 
problem 
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Criteria The essay The longread 
Material composition step, 

linear, 
concentric, 
chronicle, 

«inverted pyramid» 

concentric, 
step, 

linear, 
chronicle 

Text volume minimum - 5,000, 
maximum - 30,000 

units 

minimum - 3600, 
maximum - 111,000 

units 

Exclusivity and originality 
of content, expressive means 

manifesting 
emotional potential and 

informative potential of the 
topic 

text, photos text, photos, video, audio, 
animation 

Table 1 - Сomparative analyses of the essay and the longread by the criteria 
Source: built by the author on the basis of theoretical literature [4,6] 

 
As a result of studying the publications in the Kazakhstani media space we have revealed: 
The most common types of the essay are portrait and travel essays. The format of the 

Russian-speaking longread is most frequently used by the analytical portal informburo.kz [2]. 
The news agency El.kz [5] maintains a separate heading «Longread». In the Kazakh-speaking 
language this format is most fully presented in the online publication «Ural Week»/ «Oral 
Aptalygy» [1]. The theme of the longread often reveals a large-scale event [1,5,7]. 

· The composition of the essay includes the following types: step, linear, concentric, 
chronicle, «inverted pyramid». There is no «inverted pyramid» in the composition of the 
longread. The longread foundation is a narrative with a direct narrative structure. The 
longread multimedia capabilities enhance the emotional perception of the narrative. 

· The genre of the essay retained the main components, but the content analysis of the 
longread suggests a possible transformation of the essay, its evolution into the longread. The 
format of the longread has the same requirements as the journalistic text does: a careful study 
of sources, a balance of information, objectivity and impartiality. 

Conclusion. In view of the features, one can use all the possibilities of convergent media 
text in the longread. In the essay the narrative is clearly expressed, but the expressive means 
that manifest the potential of informativeness and emotional perception are limited. The 
integration of multimedia elements and techniques of artistic and journalistic genre, such as 
the essay, in the new format expands the possibilities of providing information to the target 
audience. 

As a result of the study: 
1. The hypothesis about the widespread use of the longread as a genre in the Kazakhstani 

media space was not proved. In addition, the multimedia potential of the longread is not fully 
exposed: the domestic longreads are more often designed as a template, using photos only. 

2.  The hypothesis that the essay and the longread have a number of similarities was 
confirmed; the essay, in the genre transformation, could become the genre foundation of the 
longread. 

In future, the author plans to focus on the pragmatic, communicative and linguistic 
aspects of the essays and the longread published in the Kazakhstani media space. 
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Introduction. The objective of this paper is an attempt to determine the language 
characteristics of the blog genre that distinguish it from other Internet genres. Recently, 
blogging in the Telegram messenger has become quite popular. Therefore, the telegram blog 
of entrepreneur Margulan Seisembai was chosen as the subject of research [1]. 

Theoretical background. The term “blog” is generally accepted to have at least two 
authors. In December 1997, the author of the website “RobotWisdom.com” Jorn Barger, 
willing to give a definition to his project, suggested the term “web log”. Two years later, 
another Internet user Peter Merholz shortened the term “web log” to “blog” and started using 
it on his website “Peterme.com” [2]. Subsequently, with the development of Internet 
technologies, the term “blog” has been applied both to websites and to web pages on special 
services (i.g., Blogger, LiveJournal) and social media profiles (Instagram, Facebook, 
VKontakte). With the appearance of special means in instant messengers (Telegram, 
WhatsApp), allowing users to create channels, it is possible to blog on these platforms, too.  

Often researchers draw a parallel between a blog and a personal diary, pointing out their 
similar characteristics: chronology, content, language.  However, unlike a personal diary, a 
blog is intended for a wide range of readers and implies a response from its audience [4, 39]. 
Simultaneously the informality of communication inherent in the Internet environment allows 
for the presence of features of the colloquial style of speech in a blog text [4, 101]. 

Methods. The research was conducted using the following methods: a critical review of 
the research literature, the overall excerption of Margulan Seisembai’s Telegram blog posts, a 
qualitative method, and a descriptive method. 

https://informburo.kz/fotoreportazh/oficerov-zapasa-v-vozraste-do-50-let-minoborony-pozvalo-na-sbory-gde-oni-sluzat-i-cto-tam-delayut
https://informburo.kz/fotoreportazh/oficerov-zapasa-v-vozraste-do-50-let-minoborony-pozvalo-na-sbory-gde-oni-sluzat-i-cto-tam-delayut
https://informburo.kz/fotoreportazh/oficerov-zapasa-v-vozraste-do-50-let-minoborony-pozvalo-na-sbory-gde-oni-sluzat-i-cto-tam-delayut
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Discussion and Results. Many researches have been devoted to the study of a blog as a 
genre. Among them there are the works by M.M. Tsaturyan and M.A. Sargsyan 
(«Функциональные характеристики блога как жанра интернет-коммуникации») (2023, 
Russia); T.S. Panin and V.S. Tatarnikov («Блог как особый жанр интернет-
коммуникации») (2017, Russia). Among foreign researchers the paper «Bridging the Gap: A 
Genre Analysis of Weblogs» (2004, USA) by S. Herring can be referred to. However, in the 
mentioned studies, the analysis of language characteristics either is absent or presented 
generically. The domestic authors’ works devoted to the study of the blog phenomenon are 
available though they are conducted only in the aspect of Sociology.    

This research relevance implies that blogs are a part of modern culture and 
communication. Studying their language characteristics allows better understanding of current 
language trends both in the media field and in the everyday environment.  

The author reviewed 66 publications; 28 (or 42%) contained the vocabulary and language 
constructions of the colloquial style. The following lexemes were identified: “вайб”, 
“драйвить”, “драйв”, “движ”, “must see” as slang vocabulary; “понты”, “кайфово”, 
“горняшка” as jargon vocabulary; sycophancy”, “подхалимничать”, “круто”, “топовый”, 
“офигенный”, “крутой”, “прикипеть”, “капец”, “залететь” (in the meaning of “to come in 
while passing by”), “зашкаливать” refer to the colloquial vocabulary. Some language 
constructions and combinations of words were singled out as well: “по ощущениям, я 
определил в 5-6 баллов”, “старый город в Баку”, “знаю и дружу с Нурланом” (the verbs 
of different grammatical sequence) – pleonasm; “живут эту жизнь” – tautology; “алматинец 
до 6 баллов даже с дивана не поднимется” – the ellipsis; “достигнете цель”, “нет стены, 
которой вы не сможете пробить” – the grammatical sequence is broken; “вырастить 
самоуверенность” – the lexical sequence is broken. 

Conclusion. In the result the author may conclude that the texts in Margulan Seisembai’s 
blog are characterized by the colloquial style of speech. This is due to the presence of 
colloquial vocabulary and corresponding language constructions. However, it is important to 
understand that language characteristics are not a sufficient criterion for assigning a particular 
Internet phenomenon to a blog. Therefore, other differentiating characteristics of the genre 
should also be identified. In this regard, the author of the thesis plans to study them in the 
future. 
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В современном образовательном контексте, где акцент смещается от усвоения 

фактической информации к формированию ключевых навыков, вопрос развития 
образного мышления приобретает особое значение. Особенно это заметно в изучении 
иностранных языков, где важность не только лингвистического материала, но и 
когнитивных процессов, таких как образное мышление, становится неотъемлемой 
частью образовательной парадигмы. Образное мышление осуществляет преобразование 
образов восприятия в образы представления и позволяет передавать информацию не 
только о конкретных элементах реальной жизни, но и создает целостный, мысленный 
образ действительности.  Зрительные, слуховые, тактильные и другие представления 
создают образы с помощью воображения и памяти [1]. 

Образное мышление играет важную роль в процессе усвоения иностранного языка, 
поскольку помогает создавать ассоциации, строить логические цепочки, улучшает 
понимание и запоминание языковых конструкций, а также способствует более 
глубокому восприятию текстов. Оно позволяет представлять себе ситуации, описанные 
в тексте, а также создавать визуальные образы с помощью образных слов. Образными 
словами называются мотивированные слова с ассоциативно выраженным 
мотивировочным признаком, где внутренняя форма слова метафорична [2]. Такие 
лексические единицы помогают расширить словарный запас, улучшить понимание 
контекста, а также развить навык мыслительного перевода. 

Для успешного обучения и адаптации к новым вызовам современного мира 
развитие образного мышления приобретает все большую значимость. В этой связи 
особую актуальность приобретают исследования, направленные на развитие образного 
мышления путем разработки методологического комплекса упражнений для учащихся 
средней школы. Это будет способствовать формированию коммуникативных навыков, 
языковых и творческих способностей школьников, более глубокому восприятию 
текстов, что непременно окажет влияние на академическую успешность в изучении 
английского языка. 

Целью данного исследования является определение уровня развития образного 
мышления учащихся 7-х классов средней общеобразовательной школы для разработки 
методологического комплекса по английскому языку с учетом использования 
технологии развития образного мышления (на материале текстов художественной 
литературы). 
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Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1.  Изучить специальную научную литературу по вопросу развития образного 

мышления детей. 
2.  Провести психолингвистический эксперимент для сбора материала, 

эксплицирующего факты метафорического осмысления мотивированной лексики 
русского языка учащимися 7-х классов с русским языком обучения. 

3. Определить уровень развития образного мышления школьников-участников 
эксперимента. 

4.  Разработать комплекс заданий, направленных на развитие образного мышления 
школьников, и апробировать его на уроках английского языка. 

Объектом исследования выступает процесс развития образного мышления 
учащихся 7 класса посредством чтения художественной литературы. 

Предметом исследования являются тексты художественной литературы, 
способствующие развитию образного мышлению на уроках английского языка в 
средней школе. 

Научная новизна заключается в анализе методических подходов к развитию 
образного мышления и разработке методологического комплекса упражнений для 
индивидуальной работы учащихся академического уровня через художественную 
литературу на уроках английского языка. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 
следующие методы исследования: 

·  теоретические: изучение и анализ теоретической литературы, систематизация 
полученных знаний; 

·  эмпирические: анкетирование, тестирование (диагностическое и контрольное), 
описательный метод (изучение и статистическая обработка экспериментальных 
результатов). 

 В ходе психолингвистического эксперимента проведено анкетирование для 
определения уровня развития образного мышления у учащихся 7 классов. Эксперимент 
заключался в том, что информантам необходимо было ответить на вопрос типа «Как Вы 
думаете, почему растение горицвет назвали именно так?». Ответы респондентов были 
получены следующие: «очень резкий и яркий цвет, как будто цвет горит», «потому 
что лепестки похожи на луч света, он как будто горит». Анкета содержала 7 слов, на 
ответ было отведено не более 10 минут. 

В словник вошло 28 образных слов (слова, характеризующиеся метафорической 
внутренней формой) разных тематических групп: наименования растений, 
наименования птиц, названия предметов и наименования людей с определенными 
личными качествами и поведением (белоручка, проныра, пчёлка, сердцеед). В 
анкетировании приняли участие 29 учащихся в возрасте от 12 до 14 лет.   

В результате проведенного психолингвистического эксперимента собрано 812 
метавысказываний, которые были обработаны (систематизированы, 
классифицированы). Систематизация и классификация материала позволили составить 
«мотивационные паспорта», на основе которых будет проведен мотивологический 
анализ лексики для определения уровня образного мышления школьников.   

Для разработки методологического комплекса упражнений по развитию образного 
мышления школьников посредством чтения было выбрано художественное 
произведение «Mary Poppins». Разработанная система упражнений будет апробирована 
с целью определения эффективности их использования посредством диагностического 
и контрольного тестирования.   
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В настоящее время аутентичное чтение является актуальным и эффективным 

методом обучения иностранному языку. Аутентичное чтение играет ключевую роль в 
обучении учащихся, поскольку оно предоставляет им возможность взаимодействовать с 
материалами, написанными носителями языка для носителей языка. Как подчёркивает 
известный канадский эксперт в области языкового образования Джим Камминс, это 
означает работу с текстами, которые не адаптированы специально для обучающихся, а 
представляют собой оригинальные произведения, статьи, новости и другие материалы, 
используемые в повседневной жизни зарубежных стран. По мнению Джима Камминса, 
такой подход способствует более глубокому пониманию языка и культуры, что 
критически важно для развития языковой и речевой компетенции учащихся [1]. 

Языковая компетенция помогает понять и выразить свою собственную точку 
зрения, в то время как речевая компетенция позволяет полностью понимать 
аутентичные тексты. Кроме того, чтение стимулирует критическое мышление, так как 
учащиеся анализируют тексты, сравнивают информацию, делают выводы и 
размышляют о прочитанном. Не менее важно и то, что чтение на иностранном языке 
способствует улучшению языковых навыков, таких как грамматика, словарный запас и 
понимание языковых особенностей. Это всё вместе создаёт целостный и 
многоаспектный подход к изучению иностранного языка через чтение [2]. 

 Современные методы обучения иностранным языкам активно включают 
аутентичное чтение в свои программы. Большинство учебных курсов включают задания 
на чтение и анализ аутентичных текстов, что помогает ученикам применять знания на 
практике и улучшать навыки чтения, понимания и анализа текста. Таким образом, 
педагогический эффект и результат от творческого решения учебной задачи будет 
гораздо выше, если обучающиеся получат представление о возможности творческой 
переработки традиционного материала [3]. 

Целью данного исследования является эффективность использования аутентичного 
чтения в процессе обучения английскому языку учащихся старших классов средней 
школы.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. дать критический анализ литературы по проблеме использования 

аутентичного чтения в обучении иностранному языку; 
2. провести экспериментальное исследование эффективности аутентичного 

чтения при обучении английскому языку учащихся 10 класса ШГ № 30; 

mailto:veronika_g02@mail.ru


418 

3. определить эффективность использования аутентичного чтения при 
обучении английскому языку учащихся 10 класса ШГ № 30. 

Научная новизна данного исследования заключается в интеграции аутентичного 
чтения в учебный процесс для развития языковой компетенции и критического 
мышления. 

Для проверки эффективности аутентичного чтения при обучении иностранному 
языку был проведен эксперимент в 10 классах школе-гимназии № 30 города Астана с 
целью исследования влияния аутентичных текстов на развитие коммуникативных 
навыков. Для проведения опытно-экспериментальной работы были определены 
экспериментальный и контрольный классы. В качестве экспериментального класса – 10 
«Г» класс, в качестве контрольного – 10 «В» класс. Экспериментальная группа 
занималась чтением аутентичных текстов на иностранном языке, в то время как 
контрольная группа использовала учебники и упражнения для изучения языка. Обе 
группы проходили одинаковые тесты на понимание текста, словарный запас и 
грамматику до и после эксперимента. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из 3 этапов: начальный, средний и 
старший. Разделение на различные виды чтения имеет важное значение для достижения 
стандарта владения иностранным языком, определённого государственными 
образовательными стандартами. Это разделение помогает обеспечить объективную 
оценку минимального уровня владения языком среди школьников в различных типах 
учебных заведений и в рамках разнообразных учебных программ [4]. 

На начальном этапе обучения в средней школе укладывается основа для 
формирования коммуникативных умений. Этот этап включает ознакомление со звуками, 
освоение написания букв, технику чтения вслух и тихого чтения с пониманием текстов, 
содержащих ограниченное количество незнакомых слов. К концу этого периода чтение 
начинает играть самостоятельную роль в иноязычном общении. 

Средний этап обучения характеризуется развитием способности к чтению с полным 
пониманием основного содержания текста. Это включает использование всех умений 
чтения: преодоление трудностей, игнорирование несущественной информации, чтение 
новых текстов с целью полного понимания, а также выделение основной и частичной 
информации. 

На старшем этапе происходит совершенствование ранее приобретённых умений и 
навыков. Цель чтения на этом этапе – обучение чтению с полным и точным 
пониманием. Это важно для будущей профессиональной деятельности, для занятий 
языком на продвинутом уровне или для самообразования. Учащиеся должны быть 
способны понимать оригинальные и слегка адаптированные тексты из различных 
жанров, включая общественно-политическую и научно-популярную литературу. 

В целом, обучение чтению в школе не только развивает языковые навыки, но и 
способствует формированию критического мышления, повышению культурной 
осведомлённости и развитию глобального восприятия мира. Это обеспечивает более 
глубокое понимание текстов, улучшает аналитические способности и подготавливает 
учащихся к эффективному общению и взаимодействию в многоязычном мире. 

По результатам эксперимента было выявлено, что ученики из экспериментальной 
группы, занимающиеся аутентичным чтением, показали значительное улучшение в 
понимании текста, расширении словарного запаса и улучшении грамматических 
навыков по сравнению с контрольной группой. Кроме того, ученики 
экспериментальной группы проявили больший интерес к изучаемому языку и большую 
мотивацию к обучению и их желание также показало незначительный, но 
положительный результат. Эти данные можно увидеть в следующей диаграмме (См. 
Рис. 1): 
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Рисунок 1. Результат эксперимента.  

Источник: построено автором на основе собственных измерений. 
 

Исследование подтвердило важность аутентичного чтения при обучении 
иностранному языку. Аутентичные тексты помогают развивать навыки владения 
языком, погружая их в реальные ситуации использования языка. Поэтому 
использование аутентичных материалов в обучении языку следует рассматривать как 
эффективный метод повышения качества обучения и мотивации учеников. Данные 
результаты подчеркивают необходимость интеграции аутентичного чтения в учебный 
процесс для достижения более успешных результатов в обучении иностранному языку. 

По результатам опытно-экспериментальной работы нами были разработаны 
следующие рекомендации [6]: 

1. адаптация материалов под уровень учеников: важно подбирать 
тексты, которые соответствуют уровню языковой подготовки учеников, 
чтобы обеспечить оптимальное понимание и интерес к чтению; 

2. организация обсуждений и дискуссий: после чтения аутентичных 
текстов проводите обсуждения, дебаты или групповые задания, чтобы 
стимулировать школьников к выражению своего мнения и развитию 
устной речи; 

3. интеграция аутентичного чтения с другими навыками: 
стимулируйте учеников к использованию прочитанной информации для 
выполнения заданий по письму, говорению и аудированию, чтобы 
развивать все аспекты языка. 
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Полиязычие как важное направление развития человечества осознавалось давно. 

Сегодня невозможно представить себе, что где-то ещё существуют страны, люди 
которых владели бы только одним языком. И в реальности нет цивилизованных 
государств, где жила бы только одна нация. Для нормального функционирования 
любого многонационального государства весьма существенно формирование двуязычия 
и полиязычия.  

Поликультурное образование в Казахстане является важным компонентом 
образовательной системы страны. Оно включает в себя изучение нескольких языков, 
что способствует межкультурной коммуникации и пониманию различных культур. 
Важнейшей стратегической задачей образования Казахстана является, с одной стороны, 
сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой, обеспечение 
выпускников школ международными квалификационными качествами, развитие их 
лингвистического сознания, в основе которого – овладение государственным, родным и 
иностранными языками. 

В Казахстане уделяется очень большое внимание изучению языков народов, 
населяющих эту страну. Здесь казахский язык является государственным, а русский 
язык – язык межнационального общения. По государственной программе учебники 
нового поколения издаются в стране на шести языках: казахском, русском, уйгурском, 
узбекском, турецком и немецком. Иностранные языки изучаются во всех школах. Если 
учесть, что обучение осуществляется на государственном, казахском, и языке 
межнационального общения, русском языках в школах, колледжах и вузах, а в учебных 
планах всех учебных заведений предусмотрено изучение, кроме русского, еще, как 
минимум, одного иностранного языка, то можно говорить, что в Казахстане уже 
сформировалась двуязычная ситуация и имеется тенденция полиязычного образования. 

Одним из ключевых направлений полиязычного образования в Казахстане является 
лингвистика. Полиязычное образование в Казахстане включает изучение ряда языков, 
включая казахский, русский и английский. Лингвистика в данном контексте играет 
важную роль, поскольку это наука, изучающая языки и их структуру. Студенты, 
обучающиеся по специализации лингвистика, изучают различные аспекты языкознания, 
включая фонетику, морфологию, синтаксис, семантику и прагматику. Они также 
изучают историю языкознания, методы исследования языков, а также применение 
лингвистических знаний в практической деятельности. В рамках полиязычного 
образования в Казахстане студенты также имеют возможность изучать иностранные 
языки на продвинутом уровне, что позволяет им быть более гибкими и 
конкурентоспособными на рынке труда. Лингвистика в данном контексте становится 
ключевым инструментом для освоения иностранных языков и их культурного 
контекста. 

Помимо этого, важным компонентом полиязычного образования является 
переводоведение. Студенты изучают принципы перевода и приобретают навыки 
перевода с одного языка на другой, что позволяет им эффективно коммуницировать на 
различных языках. Переводоведение – это одно из направлений билингвального 
образования в Казахстане, которое обучает студентов профессиональным навыкам 
перевода между двумя или более языками. Это важное направление образования в 
многоязычной стране, такой как Казахстан, где официальными языками являются 
казахский и русский. Студенты переводоведения изучают теорию перевода, различные 
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техники и методы перевода, а также основы лингвистики и культуры языков, между 
которыми делается перевод. Они также изучают специализированные области перевода, 
такие как медицинский, юридический или технический перевод. После окончания 
обучения по переводоведению студенты могут работать в качестве профессиональных 
переводчиков или лингвистов в различных областях, таких как международные 
отношения, бизнес, медицина, право и туризм. Это важная профессия в многоязычном 
мире, где требуется эффективная коммуникация между людьми разных культур и 
языков. 

Другим важным аспектом полиязычного образования в Казахстане является 
методика обучения иностранным языкам. Одной из основных методик образования в 
Казахстане является полиглотное обучение, которое предполагает изучение 
иностранных языков наряду с казахским и русским языками. Эта методика направлена 
на развитие языковой компетенции учащихся, а также на их культурное обогащение и 
подготовку к международным обменным программам. Использование современных 
методов обучения, таких как интерактивные уроки, использование цифровых 
технологий и онлайн-ресурсов. Это способствует более эффективному усвоению 
учебного материала и развитию коммуникативных навыков учащихся. Кроме того, 
важным элементом полиглотного образования в Казахстане является межкультурное 
обучение, которое учит учащихся понимать и уважать различия в культуре, традициях и 
ценностях других народов. Таким образом, полиглотное образование в Казахстане 
предполагает не только изучение нескольких языков, но и развитие межкультурной 
компетенции учащихся, что способствует их успешной адаптации в современном 
многоязычном мире. 
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Introduction. In a globalized world, digital technologies and websites are effective 

learning tools that can be used everywhere for minimal time. Websites for teaching Russian as 
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a foreign language (further as RFL) allow learners to make the learning process more 
exciting, accessible and interactive, which has a positive effect on the complex of knowledge, 
skills and abilities of students [1]. In general, today learners can use websites to learn Russian 
at any time, which makes the learning process less stressful, and helps to brighten up their 
free time usefully. Many online resources are built in such a way as to arouse keen interest 
and excitement among users, for more productive learning. 

There are some advantages of using educational websites in Figure 1: 

 
Figure 1. Advantages of using websites to learn Russian 

  
Discussion. As part of this study, we conducted a content analysis of some sources and 

online platforms and a comparative analysis of the most effective websites and methods of 
using these resources in practice. Thus, by exploring the process of using websites to learn 
Russian, it was possible to establish the most popular online platforms and websites that 
provide an opportunity both to progress in acquiring new knowledge and skills and to monitor 
their own results constantly, i.e., to demonstrate the process visually. 

Results and findings. As part of this research work, we have compiled a list of the most 
popular websites for learning RFL. This list was compiled based on the content analysis 
conducted, as well as taking into account all of the above criteria. This includes those online 
resources that both works productively as an individual learning tool and also successfully 
complement each other, and used for different purposes, too. 

The results are shown in Figure 2: 
 

 
Figure 2. The analysis of the most popular websites to learn Russian 

Source: Constructed by the author based on several web articles [4-6] 
  
Based on the analysis, the online platform for learning foreign languages Memrise is on 

the top, being in the leading position in many charts (the number of users and user-
friendliness of the interface considered). Besides, there are quite a lot of Russian language 
courses there. This allows learners to navigate by the level of complexity and material. For 
example, there are courses that provide children's content, being simultaneously adapted to 
the level of younger Russian learners and with the opportunity to gradually progress. Russian 
literature courses are available for older users: both standard language courses and Russian 
literature courses, where, by being acquainted with the works, learners can improve their 
knowledge of the Russian language gradually. 
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The second most popular site and application is Duolingo, being a free tool for learning a 
foreign language at a measured and own pace. The site allows registered users to record the 
results, as well as use various tasks to enhance their knowledge. Thus, this educational 
resource is also included in the list of the most popular websites. In their practice, some 
teachers allow learners to use it as some additional material. 

The last but not the least popular in our TOP 3 is the HelloTalk website having been 
created for people to communicate with each other in a FL. The chat has built-in settings that 
allow learners to correct the mistakes of the interlocutor in real time or receive feedback. 
Russian is easy to find an interlocutor for people from different countries in the application: 
for example, if a native English speaker wants to learn Russian, he\she will be able to choose 
from a list of native Russian speakers who want to learn English. Thus, users being on this 
site can provide the necessary communication. 

Conclusion. In conclusion, the modern world of digital technologies and their 
development, the use of websites for teaching and learning Russian is a necessity. It makes the 
learning process more flexible and productive, and learners both technically develop their 
knowledge and skills in oral and written speech, and comprehensively develop the user's 
personality. The websites presented in this study are the most popular for learning Russian 
among foreigners. In general, they complement each other and can be used in turns or even to 
achieve a specific aim together. 
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Полиязычие является важным условием развития международных отношений. 

Пример тому: «официальными языками ООН являются 6 языков: английский, 
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арабский, испанский, китайский, русский и французский языки» [1]. Полиязычие 
является инструментом и личного успеха современного человека. По мнению 
исследователей, «изучение нескольких иностранных языков является более 
предпочтительным и перспективным» [2]. 

Что означает термин полиязычие? В литературе нет единого мнения. В 
лингвистическом словаре прописано: «многоязычие (мульти- полилингвизм) – это 
употребление нескольких языков в пределах определённой социальной общности 
(прежде всего государства); употребление индивидуумом (группой людей) нескольких 
языков в соответствии с коммуникативной ситуацией» [3]. Есть и другие, более 
конкретизированные подходы: «под полиязычием понимается владение двумя и более 
языками, исключая родной и английский языки» [4]. Считаем, что для 
целенаправленного развития языковой политики необходимым выработать единое 
понимание категории «полиязычие». 

Для Казахстана, как части мировой цивилизации, вопрос о полиязычии является 
актуальным. Большая роль в формировании полиязычной личности отводится 
образованию. В Установочном документе ЮНЕСКО «Образование в многоязычном 
мире», выделены 3 принципа обучения языкам: поддержка родного языка, поддержка 
двуязычия и/или многоязычного образования и поддержка развития языков как 
«одного из важнейших компонентов межкультурного образования с целью поощрения 
взаимопонимания между различными группами населения и обеспечения уважения 
основных прав» [5]. Рассмотрим реализацию этих принципов в Казахстане. 
За последние 100 лет в Казахстане выделяют 3 этапа развития языковой политики: 
1) коренизация (начиная с 1920-х до 1930-х гг.), – делопроизводство вводилось на 
казахском языке, в школах преподавался казахский язык, что способствовало 
укреплению советской власти и формированию национальных кадров; 2) русификация 
(вторая пол.1930-х гг. вплоть до развала СССР), начало положило принятие 
постановления «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных 
республик и областей». Это привело к тому, что в 1980-х гг. в Казахстане преобладал 
русский язык, делопроизводство преимущественно велось на русском языке, 
возможности карьерного роста были у русскоязычной части населения; 3) языковая 
политика суверенного Казахстана [6]. 

Важным этапом в языковой политике суверенного государства стало принятие 
Закона   РК «О   языках».   Казахский   язык   объявлен   государственным   языком. 
«Государственный язык – язык государственного управления, законодательства, 
судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных 
отношений на всей территории государства» [7, ст. 4]. В законе есть положение о том, 
что каждый казахстанец должен овладеть казахским языком. Также, наравне с 
казахским в государственных организациях употребляется русский язык. Таким 
«бесконфликтным образом» было решено соотношение двух важных языков в 
Казахстане. 

В данное время разработан проект Концепции развития языковой политики в РК  на 
2023-2029 годы [8]. В гл.6 прописано, что к 2029 г. доля лиц, владеющих казахским 
языком будет доведена с 81 % (2023 г.) до 84%, а тремя языками (казахским, русским и 
английским) с 15% (2023 г.) до 18% (2029 г.). Считаем, что в документе надо 
конкретизировать показатели и говорить об уровнях владения языками, принятых в 
мировой практике (А1,…,С2). 

Согласно данным Глобального рейтинга стран 2023 года по уровню владения 
английским языком, Казахстан занимает 104 место из 113 и отнесен к категории стран 
с очень низким уровнем владения языком [9]. Также, по данным этого рейтинга, 
высокие географические баллы имеют Астана, Павлодар, Акмолинская область, тогда 
как Кызылорда, Туркестан - самые низкие баллы. Разрыв между показателями 
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составляет 137-150 баллов. Данные факты говорят об определенных проблемах в 
казахстанском языковом образовании. 
   В советские годы при обучении иностранным языкам сложилась ситуация, когда 
«человек был в состоянии прочитать специальную литературу (со словарным запасом 
в тысячи слов), но не мог общаться на бытовом уровне (словарный запас всего 
несколько сот слов)» [10]. Данная методика (грамматико-переводная) носила 
теоретический подход. Значительное внимание уделялось строению языка, работе с 
текстом, пересказу, изучению текста на заданную тему. Однако, не готовили 
обучающихся к живой беседе, общению в реальной жизни. Причиной были 
политические события, когда СССР противостоял западному миру. Данная методика, к 
сожалению, до сих является одной из основных в средней школе. 

В настоящее время в казахстанское образование активно внедряются турецкий, 
китайский и другие языки. Это вызвано экономическими интересами, развитием 
туризма, демократизацией системы образования. В связи с этим считаем, что в проект 
Концепции развития языковой политики, о котором говорилось выше, следует внести 
разделы, касающиеся развития других, помимо английского, иностранных языков, тем 
самым формируя в сознании казахстанца культуру полиязычия. Эти и другие задачи 
стоят перед педагогами, в целом, перед обществом. 
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Introduction. In modern linguistics one of the most relevant is the term concept and its 
various manifestations – verbal (through special lexemes, single-root derivatives, synonyms 
and lexical-semantical groups in general) and visual (through non-verbal Semiotics: images of 
people and animals, objects of nature and society). This study is devoted to the concept of 
beauty in Korean cosmetics advertisements, translated into Russian, where it functions as an 
argument in an advertising admonition. 

Methods. The following methods were used in this work: a critical review of the research 
topic; the overall excerption method; the descriptive analysis and qualitative methods. 

Theoretical background. S.A. Askold (1928) is considered to be an author of the term 
concept in Linguistics when he first used it in his work ‘Concept and word’. The author 
understood this notion as ‘a mental formation that replaces an indefinite set of objects of the 
same kind in the process of thought’ (1928) [1]. Subsequently, many researchers began to 
study its implementation in different spheres of human life and in different discourses. 

Thus, the functioning of the researched concept in commercial advertising was actively 
studied. The works by such Russian researchers as M.V. Ereshchenko and H.A. Chan 
(‘Концепт красота в русских и вьетнамских рекламных текстах’, 2017) [2], T.B. 
Kolyshkin and I.V. Shustin (‘Реализация концепта красота в рекламном дискурсе’, 2004) 
[3], as well as N.V. Aniskina (‘Лексическая экспликация концепта красота в современной 
рекламе’, 2016) [4] are worth noting here. The concept was also studied by foreign 
researchers, for example, by the Irish scientist F. A. Trummy (‘The concept of beauty in the 
media’, 2015) [5]. 

Discussion and results. In advertising, any component of the text works as an argument 
for buying this product. The advertiser, the consumer and the product itself must be displayed 
- figuratively and/or verbally.  

The hypothesis of our research: the concept of beauty functions as one of the main 
arguments in the advertising of the product category ‘care cosmetics’ in the subcategory 
‘hydrogel eye patches’. This concept is implemented both verbally and visually.  

The object of the study is the functioning of the concept of beauty in modern advertising. 
The subject of the study is the verbalization and visualization of the concept in the 
advertisement of hydrogel eye patches. The research material is texts in the advertising genre 
‘poster’ from the Russian-speaking Internet space. 

The analysis of the excerpted texts should be preceded by the identification of 
extralinguistic factors of their functioning, which are localized in the field of marketing and 
advertising. A patch as an object of advertising is a non-food type of product (based on raw 
materials); a product of non-seasonal demand; an average price segment; the target audience 
is female; South Korean brands; cosmetics of branded manufacturers. Advertising in the 
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Russian language. Rational arguments are mainly physical characteristics, the composition of 
the product; emotional ones are psychological advantages of the product, including beauty as 
a result of using the product.  

The brands 1. VIBES, 2. BEAUTY STYLE, 3. SKINLITE have been analyzed. These 
abstracts describe the advertising of the VIBES brand patch. BEAUTY STYLE and 
SKINLITE posters will be analyzed further on using this model. 

On the poster, the product (patch) is presented verbally. Firstly, through the signs of 
corporate individualization – this is a brand name (VIBES), a slogan (‘your day, your mood, 
your vibes’) and an icon with the inscription MADE IN KOREA. Secondly, it's presented 
through the signs of information: 1. the verbal designation of the product (patches with 
hyaluronic acid and cucumber extract) is the main argument for the purchase; 2. auxiliary 
verbal arguments are both rational and emotional: from top to bottom on the left side of the 
poster (‘elasticity’, ‘freshness’, ‘protection’ – they indicate the function of patches and the 
results of their impact on the skin), at the top right (‘novelty’ is an important feature of the 
product for promotion). 

The product (patch) is conveyed both verbally and visually, iconically: it is depicted 
pasted under one eye of a feminine, and she closes the other eye with a slice of cucumber – an 
index sign of the composition of the product. The feminine herself is an average 
representative of the target audience. She is quite cute; her funny facial expressions convey 
the pleasure of using the product. Coloristically, the advertisement is designed in two 
harmonious colors – cucumber green (the color and composition of the product) and light 
purple (symbolizes freshness and youth). The mood of the text is emotional and positive. The 
metaphorical role of the product is a defender, a giver; it is verbalized through the 
argumentative nominations. 

The slogan ‘day, your mood, your vibes’ uses a special technique typical for advertising 
grammatical language game: it describes the world of the target audience with the help of 
possessive pronouns of the second person singular; they appeal directly to the customer and 
set her up positively in relation to the VIBES brand. In a single-part nominative sentence, the 
homogeneous construction ‘day, mood, vibe’, constructed as an ascending gradation, 
stimulates the consumer's desire to purchase these patches, and the words ‘elasticity, freshness 
and protection’ are nouns associated with the essence of patches that promise to give all 
customers these properties. 

The concept of beauty is expressed through the appearance of a feminine: she smiles and 
shines, her skin is in excellent condition. This concept is expressed by a picture that includes 
the beauty and radiance of the skin, a healthy appearance and, as a result, a good mood.  

The analysis of these products helps to understand how the concept of beauty is 
expressed in the advertising of care cosmetics. In the examples presented, this concept is 
implemented either through the image of female representing the target audience, and then the 
concept is visually manifested through their appearance (they smile and the skin shines with 
health); or through the image of patches that promise to give the skin radiance and beauty, and 
the owners of this product are in a good mood. Then it should be said that the concept of 
beauty is expressed verbally (through the appropriate slogans and promises on the poster). 
All the models on the posters are beautiful, smiling and happy.  

Conclusion. Korean care cosmetics (as well as decorative ones) are popular all over the 
world, including in the CIS countries, Russian and Kazakhstani markets. It is actively 
advertised in these markets; the adaptation of Korean advertising into Russian is of interest 
for subsequent work. Scientific interest in the functioning of the concept of beauty in the 
translated advertising of Korean eye patches is justified by its importance for advertising 
creativity. Original Russian advertising: 1) in the case of original Russian advertising – for the 
purpose of adequate argumentation based on the concept of beauty in the Russian language 
picture of the world; 2) in the case of translated advertising – for the purpose of intercultural 
adequacy from Korean into Russian. The results of the research can be applied both in 
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practice, when creating texts and designing entire campaigns, and in teaching at media 
schools and advertising and marketing courses. The conclusions can be extrapolated to the 
study of other subcategories of Korean cosmetics (for example, decorative), other genres and 
other languages in which it is embodied. 
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Abstract. This article presents a practical analysis of Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) across diverse grade levels. Through a meticulous review of the literature 
and identification of tailored exercises, ranging from nature descriptions to current events 
debates, we uncover CLIL’s tangible benefits and potential challenges. Our analysis reveals 
CLIL’s capacity to enhance language skills, nurture critical thinking, and prepare students for 
global engagement in different languages taught as a second language. This article highlights 
CLIL’s transformative potential in language learning and content comprehension within 
varied educational contexts. 

Introduction. In recent decades, there has been increasing speculation that the CLIL 
approach is an effective way of learning a second language.  CLIL is an approach to teaching 
the content of academic subjects through a second language (Cambridge English Handbook). 
CLIL approach is both a way to acquire a new language and a source of brain development in 
general as well [Piet Van de Craen et al. p.70]. The acronym CLIL was created by David 
Marsh (Yakayeva, 2016), one of the researchers and specialists in multilingualism and 
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bilingual education at the University of Finland, in 1994. This was due to the development of 
the political and educational sphere in Europe. 

Carmen-Perez Vidal (2015) stated that the European Union has 23 official and working 
languages and a population of 490 million people. As a result of the survey conducted lately, 
56% of the people were able to express themselves in a non-native language (European 
Commission 2006). Carmen-Perez (2015:31–32) investigated the role of the CLIL approach 
in primary and secondary educational settings in educating young people as multilingual 
specialists working in the international context in the future.  

Kuzembayeva et al. (2022) said that Kazakhstan was the first Central Asian country to 
implement CLIL according to the trilingual educational policy of Kazakhstan. Based on 
statistical data from the Ministry of Education and Science in Kazakhstan, 63,000 students of 
primary and secondary schools in Kazakhstan were applying a trilingual education strategy.   

Research. We have researched the practical advantages and possible drawbacks of CLIL 
at various grade levels in our research. After conducting a comprehensive literature study, we 
have revealed the CLIL theoretical underpinnings. We identify a range of grade-appropriate 
CLIL exercises, from nature descriptions to debates on current events. Our analysis 
emphasizes how CLIL helps students become more proficient language users, develop critical 
thinking skills, and get ready for a global society. We gather information via questionnaires, 
interviews, observations, and student work analysis to address issues like preparation time and 
striking a balance between language and content objectives. While analyzing the results, we 
have discovered the useful insights that CLIL may offer educators and policymakers, helping 
to shape integrated learning in the future. 

Findings. CLIL is a powerful teaching approach that combines language learning with 
meaningful content knowledge. One of the main benefits is its all-encompassing approach, 
which allows students to gain fluency in multiple languages while delving extensively into 
various disciplines. Learners of all grade levels gain from immersive experiences through 
CLIL exercises. For example, in the early grades (1–3), describing the natural world through 
hands-on activities helps learners develop their vocabulary and make a connection between 
language and their surroundings. Comparably, as young learners advance through the grades, 
assignments like science experiment report (Grades 7-9), biographies of historical 
personalities (Grades 4-6), and debates on current events (Grades 10-12) provide them with 
the research, critical thinking, and effective communication skills they need. 

On the other hand, there are some difficulties while implementing CLIL. The planning 
and execution of CLIL programs can take a lot of time and energy from educators. Careful 
preparation and execution are necessary to strike the correct balance between linguistic aims 
and content learning goals. It can also be challenging to make sure that the material is 
understandable and available to all learners, regardless of their degree of language skill. 
Additionally, there may occasionally be a chance that they would pay more attention to the 
linguistic component than the actual topic, which could weaken their comprehension of the 
subject matter. 

Despite these difficulties, there are many advantages to CLIL, as it provides learners with 
a flexible learning strategy that equips them with the complexity of today’s world. Through 
the integration of language learning with substantive content, CLIL fosters critical thinking, 
cross-disciplinary linkages, and a deeper comprehension of a variety of disciplines in addition 
to improving language acquisition. It provides students with the confidence and competence 
to navigate a globally interconnected landscape by acting as a bridge between linguistic 
proficiency and academic performance. 

Teachers can use the potential of CLIL to provide dynamic, interesting, and fulfilling 
learning experiences for students of all ages and backgrounds by seeing the program through 
the lenses of its advantages and disadvantages. Despite all the difficulties, CLIL continues to 
be a shining example of integrated learning, forming the minds of the leaders and thinkers of 
the future as we investigate cutting-edge educational methodologies. 
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It is widely acknowledged by eminent methodologists that the globalization of the 
English language will bring about changes not only to language but also to culture, politics, 
and ethics. The main forces behind these shifts are societal processes related to technology, 
economics, and demography. The English language and globalization have a complicated 
relationship: the English language’s expansion has been facilitated by economic globalization, 
and globalization has been facilitated by the English language’s spread. 

Global education has undergone a revolution as a result of these occurrences. Many 
nations are reforming their educational systems, and chances to control the trajectory of 
events in a world that is becoming more interconnected are being created. Raising the 
standard of English instruction and learning has been one of the main goals of educational 
reforms in many nations. Globalization has increased the demands placed on employees’ 
professional development in many nations, including Kazakhstan. We are now discussing 
institutional mobility, creativity, innovation, and management abilities necessary to create and 
oversee long-term change, rather than reaching predetermined targets. 

Multilingualism has had a significant role in Kazakhstani society’s growth. A significant 
degree of both ethnic and linguistic diversity characterizes the linguistic diversity of 
contemporary Kazakhstan. More than 130 different nationalities are represented in our land 
today. According to the nation’s first president, frequently highlights the value of 
multilingualism growth in his lectures and talks, particularly for a multilingual state like 
Kazakhstan. The various ethnic groups that call Kazakhstan home have varying degrees of 
linguistic competence. 

Thus, Kazakh speech is understood by 25.3% of Russians, 21.5% of Ukrainians, 19% of 
Belarusians, and 20.9% of Poles among Slavic ethnic groups. It is also noteworthy that a large 
portion of people can understand oral Kazakh speech. For instance, 98.4% of the population 
are Kazakhs, the nation’s titular people, and the remaining populations are Uzbeks (95.5%) 
and Kyrgyz (92.7%). About 99% of Germans and Slavic peoples are fluent in Russian; 97% 
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of them can read and write the language. In contrast, there is a noticeable variation in how 
different ethnic groups declare their level of English ability. 

Based on these data and the republic’s ongoing integration efforts, the president of the 
nation proposed the concept of a trinity of languages. In 2004, it was initially presented. 
During the XII session of the Assembly of People of Kazakhstan in October 2006, the Head 
of State gave a speech in which he emphasized the importance of having at least three 
languages for our children’s future. The duty of implementing the cultural project “Trinity of 
Languages” progressively was assigned by the Head of State in the 2007 Address to the 
People of Kazakhstan, “New Kazakhstan in a new world”. Kazakhstan’s new language 
strategy, which came into effect after independence, began with this development focus. 

Nowadays, the state offers the chance to study overseas under specific programs, which is 
a good way to remain in a new nation while pursuing alternative forms of education. 
Moreover, a student’s life can be shaped in a multitude of ways by the experiences and skills 
they get while studying abroad. Studying abroad may be a transformative experience with 
innumerable advantages. 

Since Kazakhstan’s educational system can currently compete with that of industrialized 
nations on an equal footing, I have little doubt that it will eventually catch up to and surpass 
that of those countries. As I was able to study abroad for one semester according to the 
academic mobility program this academic year thanks to our state, I think that studying 
abroad for experience by exchange is one of the accomplishments of our better educational 
system. During this time, I got significant experience. From the first day of my visit in Spain, 
it was clear that the educational systems in our countries and those in Europe were not the 
same. I was able to enhance my English significantly and even a little bit of Spanish, as I was 
in a cultural setting with direct native speakers. 

The world is moving at a very rapid pace these days. People’s desire to learn English is 
the only thing that remains constant. The information shows that both the number of persons 
wishing to learn English and the average age of those studying it are rising. The tendency of 
globalization of modern life started at the end of the nineteenth century, and one of the 
elements of this process has been the development of English into a universal language. It is 
no longer the language we knew; instead, it is English in its modern, internationalized 
version. 
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The capability to speak several languages, known as multilingualism is both a gift and a 

challenge in educational settings. While it promotes cross-cultural comprehension and boosts 
cognitive skills, it also brings about important consequences for instructional approaches. A 
significant issue that has emerged recently is the substantial miscommunication often 
experienced when individuals simultaneously learn and teach foreign languages [1] alongside 
their native tongue. In linguistic terms, this phenomenon is referred to as “Pidgin”, which 
arises when people speaking different languages are brought together and compelled to devise 
a means of communication without adequate time to learn each other’s native languages. 
Pidgin typically borrows its vocabulary primarily from one language but may adopt either the 
grammatical structures of each speaker’s native tongue or evolve a distinct grammar of its 
own. So, should we regard this as a drawback in the process of acquiring another language? 
Does it indeed pose challenges for teaching staff and complicates their instructional 
approaches further? Regardless of how unusual it may seem, based on personal observations, 
it was noted that multilingual classrooms often face the challenge of language barriers. 
Students from diverse linguistic backgrounds may struggle to comprehend lessons delivered 
in a language that is not their first [2] language. This can lead to academic underperformance, 
frustration, and a lack of engagement. That’s when teachers’ obligations come to navigate 
these language barriers to ensure equitable access to education for all students.  

Dealing with the issue of miscommunication in multilingual educational environments 
necessitates a comprehensive strategy that encompasses both proactive actions and reactive 
tactics: 

1. Professional development. Educators should undergo training and professional 
development in successful multilingual teaching techniques. This involves mastering 
methods for customizing instruction, catering to various learning styles, and accurately 
evaluating language proficiency levels. 

2. Culturally responsive teaching. Educators should create teaching methods that 
consider the linguistic and cultural diversity of their students. This involves integrating 
various perspectives, cultural references, and language support tools into lesson plans. 

3. Clear communication strategies. Teachers should use one clear and concise language 
when delivering instructions and explanations. Visual aids, gestures, and 
demonstrations can also help reinforce understanding, especially for students who may 
be struggling with exact language comprehension. 

4. Individualized assistance. Acknowledging the diverse language requirements of each 
student, educators should offer tailored support and adjustments as necessary. This 
might involve additional tutoring, customized learning plans, or the provision of 
language resources. 

5. Promotion of language diversity. Schools should actively celebrate and advocate for 
linguistic diversity within both the classroom and the wider community. Providing 
platforms for students to showcase their language and cultural heritage can cultivate a 
strong sense of belonging and instill pride in their linguistic identity. 

Conclusion. By applying these strategies, educators can successfully tackle the issues of 
miscommunication in multilingual educational environments, fostering inclusive learning 
atmospheres conducive to the success of all students and in addition, it’s necessary to take 
into account the significance of consistently using one precise and comprehensible language 
as well. 



433 

References: 
1. Bakhyt Aubakirova, Kinga M. Mandel & Balazs Benkei-Kovac. (2019) European 

experience of multilingualism and the development of multilingual education in 
Kazakhstan. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 9(4) 689–707. 

2. Turashbek Y. & Nyyazbekova K. S. (2017). Language policy of the republic of 
Kazakhstan – formation of bilingualism and multilingualism. Kazakh State Women’s 
Teacher Training University. 

 
 
 

Особенности удмуртского языка на примере  
тюркского и восточнославянского языкового влияния  

Максимова К.С. 
студент 

ФГБОУ ВО ГИПУ им. В.Г. Короленко 
г. Глазов, Россия 

maksim-ovak503@yandex.ru 
 

Все языки без исключения представляют собой национальную культуру, а вместе с 
тем огромную ценность не только для своего народа, но и для мировой цивилизации. 
Судьба языков, как и у стран, складывалась и продолжает складываться по-своему. Они 
имеют не только разную историю, но и разную степень распространения в стране, 
мире.  Изучение языковых контактов позволяет лингвистам понять взаимодействие 
языков друг с другом, а также его результаты. Это является важным фактором для 
понимания процессов языковой эволюции и развития. В условиях многоязычия 
происходит взаимовлияние одного языка на другой. Удмуртская Республика не является 
исключением [1–2].  

Примерно с VIII века н.э. соседями пермян (предков современных удмуртов и 
коми) с юга становятся тюрки. Первоначально это – булгары, к языку которых 
восходит чувашский язык. Слова булгарского происхождения составляют значительный 
пласт заимствований. Затем – кипчаки (татарский и башкирский 
языки). Влияние татарского языка на южноудмуртские диалекты сохраняется и в наши 
дни. Восточнославянское (русское) влияние на удмуртский язык началось ещё в XIII-
XIV вв. и усилилось после вхождения удмуртов в состав Российского государства [3]. 

Языковое воздействие будем рассматривать на примере удмуртского языка финно-
угорской группы, русского языка восточнославянской группы и татарского языка 
тюркской языковой семьи. 

Как представители билингвистической среды, мы не можем не отметить 
наблюдаемые во все времена результаты влияний русского и татарского языков на 
родной удмуртский язык. Такие, своего рода, заимствования можно встретить во 
многих разделах языкознания. Среди них следует выделить лексику и грамматику. 

Лексика – раздел, который в наибольшей мере поддаётся влиянию соседних языков. 
К примеру, в удмуртской лексике употребляются два слова с одинаковым значением 
«огурец»: «огреч» и «кияр». Стоит отметить, что обе лексические единицы были 
заимствованы. В первом случае по звучанию можно определить, что заимствование 
«огреч» – из русского языка, но адаптированное под грамматику удмуртского. Этот 
вариант чаще используется в северном наречии, так как именно север Республики 
граничит с русскоязычными субъектами, среди них Пермский край и Кировская 
область. Во втором случае полное заимствование произошло от татарского «кыяр» и в 
удмуртском языке используется в первоначальном виде или в варианте «кияр», однако 
изменяется так же по законам удмуртского языка. Этот вариант характерен для южного 
наречия удмуртского языка, так как южная часть Республики соседствует с Татарстаном 
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и Башкортостаном. К примерам лексического заимствования так же можно отнести 
такие слова, как «урам» – «ульча» (улица). Первое заимствовано из татарского языка и 
употребляется в первоначальном виде, а второе образовалось от русского «улица», но в 
связи с нехарактерностью буквы «ц» в удмуртском языке, она заменяется на «ч», и 
слово на удмуртском звучит «ульча». Такого рода изменения в заимствованиях 
произошли и в словах: «черк» – от «церковь», «кульчо» – от «кольцо», «колодча» – от 
«колодец» и т.д. Кроме того, в удмуртском языке так же отсутствует буква «ф», которая 
при заимствованиях изменяется в «п»/«к». Например, «Педор» – от «Фёдор» и 
«куфайка» – от «фуфайка». 

Необходимо отметить, что удмуртский язык, как и языки тюркской языковой семьи, 
относится к агглютинативным. В отличие от флективных, языки этого вида в 
словообразовании и образовании форм слова употребляют аффиксы и исключают 
употребление флексий, которые нехарактерны в таких языках. Например, параллель 
можно провести в образовании форм множественного числа существительных в 
удмуртском и татарском языках. В обоих языках формообразующую функцию 
выполняют суффиксы, в удмуртском -ос, -ёс : ки – киос (рука - руки), нунал - нуналъёс 
(день - дни), а в татарском -лар /-ләр: кул — куллар (рука — руки), -нар /-нәр: көн — 
көннәр (день — дни). 

Обращаясь к грамматической системе языка, можно сравнить и построение 
словосочетаний во всех трёх языках. Как известно в русском языке при склонении 
словосочетания прил.+сущ. форму меняют оба слова. Если же обратиться к 
удмуртскому и татарскому языкам, можно отметить, что склонению подвергается 
только существительное (Таблица 1) [4]. 
 

Русский язык Удмуртский язык Татарский язык 
И.п. Красивый цветок 
Р.п.  Красивого цветка 

И.п. Чебер сяська 
В. п. Чебер сяськаез  

И. п. Матур чәчәк 
В. п. Матур чәчәкне 

Таблица 1. Склонение словосочетаний. 
Источник: построено автором на основе данных библиографического списка. 

  
Взаимодействие языков – сложный процесс, охватывающий не только речевую 

деятельность при овладении вторым языком, но и взаимодействие самих народов – 
носителей языка. Некоторые выделяют как отрицательные, так и положительные 
аспекты в языковом контакте, однако в нашем понимании языковое взаимовлияние в 
первую очередь стоит рассматривать с положительной точки зрения, т.к. язык – это 
история и культура народа, а вместе с его развитием происходит развитие 
национального межкультурного пространства.  
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Diplomatic discourse serves as a vital component in international relations, shaping 

interactions between nations, fostering diplomatic ties, and influencing global policies. In the 
realm of translation studies, the examination of diplomatic discourse holds significant 
importance, as it involves the transfer of nuanced meanings, cultural sensitivities, and 
diplomatic protocols across linguistic and cultural boundaries [8]. 

Diplomatic discourse encompasses a diverse range of linguistic expressions, including 
diplomatic negotiations, treaties, agreements, diplomatic correspondence, speeches, and 
official statements issued by governments and international organizations [2]. It is 
characterized by a formal and often nuanced language, tailored to maintain diplomatic 
decorum, preserve diplomatic relations, and advance diplomatic objectives [6]. Diplomatic 
discourse also embodies cultural subtleties, historical references, and socio-political contexts 
specific to each nation, making its translation a highly intricate task [2]. 

Translating diplomatic discourse poses several challenges owing to its unique linguistic 
and cultural characteristics [5]. One primary challenge lies in preserving the diplomatic 
nuances and subtleties inherent in the source text while ensuring clarity and accuracy in the 
target language [6]. Diplomatic texts often contain euphemisms, indirect speech, and 
diplomatic conventions that require careful interpretation to convey the intended message 
effectively [1]. Moreover, translators must navigate cultural differences, political sensitivities, 
and legal terminologies, ensuring that the translated text aligns with the diplomatic protocols 
and conventions of both the source and target cultures [5]. The quality of translation plays a 
crucial role in shaping diplomatic relations between nations, influencing perceptions, building 
trust, and mitigating potential misunderstandings [8]. A well-translated diplomatic text 
enhances cross-cultural communication, fosters mutual understanding, and facilitates 
cooperation on global issues [7]. Conversely, inaccuracies or misinterpretations in translation 
can lead to diplomatic disputes, erosion of trust, and diplomatic fallout, underscoring the 
significance of precise and culturally sensitive translation in diplomatic discourse [7]. 

The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, signed between the United States 
and the Soviet Union in 1987, aimed to eliminate ground-launched ballistic and cruise 
missiles with ranges between 500 and 5,500 kilometers. To illustrate, “in accordance with the 
provisions of this Treaty which includes the Memorandum of Understanding and Protocols 
which form an integral part thereof, each Party shall eliminate its intermediate-range and 
shorter-range missiles, not have such systems thereafter, and carry out the other obligations 
set forth in this Treaty” was presented in Russian as «в соответствии с положениями 
настоящего Договора, который включает являющиеся его неотъемлемой частью 
Меморандум о договоренности и Протоколы, каждая из Сторон ликвидирует свои 
ракеты средней дальности и меньшей дальности, не имеет такие средства в 
дальнейшем и выполняет другие обязательства, изложенные в настоящем Договоре» 
[11]. Translating the treaty from Russian to English and vice versa posed significant 
challenges due to the technical nature of the document and the need for precise legal 
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terminology. One critical aspect of the translation process was ensuring linguistic accuracy 
and legal clarity to uphold the treaty’s terms and obligations accurately. Translators had to 
navigate complex legal language, technical specifications, and diplomatic nuances to convey 
the treaty’s provisions accurately in both languages. The accurate translation of the INF 
Treaty was essential for maintaining transparency, trust, and compliance between the 
signatory nations. Any inaccuracies or discrepancies in translation could have led to 
misunderstandings, disputes, or even the violation of treaty obligations, potentially 
destabilizing international security and diplomatic relations. Overall, the meticulous 
translation of the INF Treaty exemplifies the vital role of linguistic precision and diplomatic 
sensitivity in Russian-English translation, particularly in the context of arms control 
agreements and international diplomacy. 

In conclusion, the research of diplomatic discourse in translation studies encompasses a 
multifaceted exploration of linguistic, cultural, and diplomatic intricacies involved in 
translating diplomatic texts [2]. It underscores the importance of preserving diplomatic 
nuances, maintaining cultural sensitivity, and upholding diplomatic protocols to facilitate 
effective communication and foster diplomatic relations between nations [10]. By employing 
specialized methodologies, leveraging technological advancements, and embracing 
collaborative approaches, translators play a pivotal role in bridging linguistic and cultural 
divides, thereby contributing to the advancement of global diplomacy and international 
cooperation [4]. 
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Introduction. Communicative strategies and tactics, considered in the work on the 

example of promoting texts for smartphones, are the means of producing an impact on the 
audience. Smartphones are used frequently nowadays, and there is considerable market 
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competition between various brands. The promotion of smartphones relies on communicative 
strategies and tactics being implemented at the lexical level, in particular. 

Methods. The research was conducted using the following methods: a critical review of 
the research literature, the overall excerption of smartphones promoting texts, comparative 
and descriptive methods. 

Discussion. Previously, the research on communication strategies and tactics was carried 
out by Ellingsworth, Clevenger (1967), Demyankov (1982), Dyke (1983), Uim (1985), 
Sukhih (1986), Neuliep, Mattson (1990), Zhang (1990), Issers (1999) [referenced by 1]. Issers 
(2008) understands the communication strategy as a set of speech actions aimed at achieving 
the communicative goal; and by communicative tactics - one or more actions, implementing 
the chosen strategy [1]. Tertychyi (2006) believes that communicative strategy has the goal, 
theme and type of reality mapping (informational, analytical, artistic) [2]. 

The objective is to study the lexical implementation of communication strategies and 
tactics. The author assumes that the strategy of persuasion is used in promoting mobile 
devices, which is realized through the tactics discussed by Issers [1: 228], i.e. the personal 
space redistribution. This tactic involves influencing human needs; and it is notable for the 
use of pronouns you, yours to construct a contact with the reader (‘Your favorite furniture’) 
and for emphasizing the importance of the product (‘MTS. The connection you dream of’) [1: 
232-234]. The subject of this research is the promoting texts created by the Xiaomi Co. and 
the Apple Co. 

Results. The analysis of the promotion texts by Apple and Xiaomi [3, 4] shows their 
different approaches to the promotion of their devices. In the iPhone 15 Pro’s promotion text 
a contact with the reader is made with the following sentences: ‘Even with so many 
advanced new features, iPhone 15 Pro still gives you amazing all day life’; ‘In an emergency, 
iPhone has your back’; ‘A camera that captures your wildest imaginations’. 

The product importance is emphasized by compound adjectives and superlative forms: 
‘Enter A17 Pro. Game changing chip. Groundbreaking performance. iPhone 15 Pro is the 
first iPhone to feature an aerospace grade titanium design, using the same alloy that 
spacecraft use for missions to Mars. iPhone 15 Pro Max has the longest optical zoom in 
iPhone ever. Far out. The 48MP Main camera is more advanced than ever, capturing super 
high-resolution photos with a new level of detail and color’. 

A parcellation and lexical repetition is used: ‘Titanium. So strong. So light. So Pro. 
Battery life that’s positively Pro’. It is noteworthy that the word Pro is used twice in the 
previous sentence; this word can be considered as a key image of the promoted product. The 
environmental friendliness of the device is emphasized by the adjective recycled: ‘Designed 
to make a difference. The internal structural frame of iPhone 15 Pro has 100% recycled 
aluminum’. 

The promoting text for the Xiaomi 14 also includes imperative sentences and a reader 
appeal: ‘All-New 80W wireless HyperCharge. Replenish power instantly. Pursue professional 
creative expression. Experience awe-inspiring macro views’. The following sentences include 
such adjectives as: ‘Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform. Leading performance and energy 
efficiency. Two classic colors. A legacy of elegance. New Xiaomi nano-tech vegan leather. 
Wear-resistant, dirt-resistant, and even more durable’. The Xiaomi 14 Ultra uses the word 
legend and its derivatives four times: ‘lens to legend, legendary design, legendary flagship 
display, legendary imagery’. Xiaomi's promotion is notable for its focus on camera 
capabilities: ‘Pinnacle of mobile optics. Stunning shots from any distance. Pursue 
professional creative expression. Addressing diverse creative demands. A masterpiece with 
every shot Optical-grade bokeh effect. Macro photography on three focal lengths. Experience 
awe-inspiring macro views. Street photography across all focal lengths. 

Conclusion. Thus, the promotion texts of smartphones from the two companies of 
Xiaomi and Apple are marked by significant differences. The iPhone 15 Pro text promoter is 
stylistically more expressive than the Xiaomi 14 Ultra, which is primarily positioned as a 
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smartphone with a professional camera. The iPhone is presented as a device suitable for 
playing games and taking photos, i.e., the phone is designed for a wider audience. The author 
plans to study the relationship between communication strategies and tactics and the brand 
style; particularly, whether the brand products can be associated with some human qualities.  
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Introduction. The reasons for phonetic errors and mistakes in foreigners’ speech can be 

both linguistic and psychological in nature. This paper examines the psycholinguistic reasons 
for phonetic errors and mistakes in the Russian language foreigners’ speech. It presents an 
analysis of the cases reflecting the characteristic phonetic errors and mistakes in their Russian 
speech, based on audio and video materials. The study of the psycholinguistic aspect of 
phonetic errors and mistakes is not widespread in Kazakhstan in Kazakhstan is not widely 
prevalent, the work may be regarded relevant. 

Theoretical background. The term ‘phonetic error’ was first described in the work of 
Leontiev (1970) and is explained as ‘erroneous operations related to the motor programming 
of speech and its implementation’ [1]. Research on phonetic errors and mistakes in the 
Russian language foreigners’ speech, including the aspect of psycholinguistics, has been 
conducted in Kazakhstan, Russia (Soviet and post-Soviet), and abroad. This topic was 
previously explored by some Russian and Soviet scholars: Leontiev A.A. (1970), Zalevskaya 
A.A. (1996), Barkhudarova E.L. (2012). In Kazakhstan, it was studied by Baimusayeva B.Sh. 
(2017), Niyetbayev K.A. (2017), etc. Abroad, the problem of the psycholinguistic aspect of 
speech errors was addressed by N. Chomsky (1959), V.A.Fromkin (1980), and others dealt 
with the psycholinguistic aspect of speech errors, too. Such features are determined by the 
influence of the native language phonetic settings, they can also be caused by the human 
psychology features [2]. 

Methods. The study employed the method of critical review, the method of continuous 
sampling, the descriptive method, and conducted a survey. 

Discussion and results. The study conducted an analysis of the Russian speech of 5 
foreign students from Moscow State University from China, Vietnam, Laos, Japan, and 
France. The analysis identified the most common types of phonetic errors and mistakes 
characteristic of speakers of a particular language. For example, in the speech of the Chinese 
students, the identical pronunciation of voiceless and voiced consonants was noticeably 
similar, due to the lack of opposition of consonants by voicing in the Chinese language 
system. After the analysis, the foreign students were surveyed to determine the psychological 
reasons for the appearance of errors in their speech. The survey included questions such as: 
‘Which Russian sounds and pronunciation rules seem the most difficult to you?’, ‘In which 
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situations do you make more mistakes when speaking Russian’, and ‘What do you think 
prevents you from speaking Russian confidently?’ 

Based on the survey results, some psychological reasons for speech errors were 
identified. Among the most common reasons were reluctance to transition to the system of 
another language, fear of making linguistic mistakes, and shyness about speaking with a 
teacher or audience. 

Analysis. The analysis revealed a number of phonetic errors and mistakes common to 
students from different linguocultural groups. For example, Chinese students often had 
difficulty distinguishing between the sounds [л] and [р], due to the absence of such a 
distinction in the Chinese language. At the same time, French students encountered problems 
pronouncing the sounds [ы] and [ъ], which may be related to differences in the vowel 
systems of the Russian and French languages. Vietnamese students often replaced the sound 
[ж] with [з] and experienced difficulties with stressed and unstressed vowels due to the tonal 
pronunciation features in the Vietnamese language. Lao students had difficulties pronouncing 
clusters of consonants, especially in the final position of a word, related to peculiarities of the 
Lao language, where consonants at the end of words are often softened or disappear. Japanese 
students tended to replace the sound [р] with [л] and faced problems pronouncing vowels in 
unstressed positions, related to the lack of a clear distinction between [л] and [р] in the 
Japanese language and the peculiarities of the vowel system. In addition to linguistic reasons, 
psycholinguistic factors such as the level of motivation and fear of making a mistake can both 
facilitate and hinder the learning process. The analysis shows that integrating psycholinguistic 
learning strategies can contribute to more effective mastery of the Russian phonetic system by 
foreign students. Based on the analysis, the author proposes several methods for correcting 
phonetic errors and mistakes, including phonetic exercises, listening and repetition after 
native speakers, as well as the use of visual and kinesthetic learning methods. These methods 
aim to improve pronunciation and increase the overall language competence of foreign 
students. 

Conclusion. The analysis of the Russian speech of foreign students from China, Vietnam, 
Laos, Japan, and France revealed that phonetic errors and mistakes in their speech have both 
linguistic and psychological characters in nature. Interference, national specificity, and the 
need to adapt to the phonetic features of the Russian language play a significant role in the 
learning process. The study emphasizes the importance of an integrated approach to teaching 
Russian pronunciation, taking into account both linguistic and psycholinguistic aspects. The 
identification of phonetic errors and mistakes, along with the proposed methods for their 
correction, can serve as the basis for developing effective educational programs aimed at 
teaching Russian to foreign students. 
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Настоящее исследование посвящено обучению аудированию и определению 
значения аудиовизуальной (бимодальной) подачи материала при обучении данному 
виду речевой деятельности.  

Обратимся к определению понятия «аудирование». Отечественные методисты по-
разному трактуют данный термин. Наиболее полное определение было предложено 
Д.М. Ширинбергом, согласно которому аудирование понимается как мыслительный 
процесс восприятия речи, «сопровождающийся активной переработкой полученной 
информации в ее связи с имеющимся у аудитора лингвистическим прагматическим 
опытом» [1:4]. Ученый делает акцент на влиянии лингвистического прагматического 
опыта реципиента. 

Что касается видов аудирования, то И.А. Дехерт выделяла два вида аудирования: с 
полным пониманием содержания и с общим пониманием содержания [2]. В 
дальнейшем отечественные методисты предложили выделять и третий вид аудирования 
– с выборочным пониманием содержания. 

Следует также изучить механизмы аудирования. Как отмечают методисты А.Н. 
Щукин и Г.М. Фролова, на разных этапах процесса аудирования задействованы разные 
механизмы данного вида речевой деятельности [3]. Эти механизмы задействованы в 
таких процессах как восприятие и осмысление информации, прием которой 
осуществляется с помощью слуховых анализаторов. 

Прежде всего, отметим механизм восприятия, в рамках которого осуществляется 
прием слухового сигнала. Успешность восприятия информации во многом зависит от 
того, насколько развит речевой слух учащихся. Именно с помощью данного механизма 
происходит членение воспринимаемой информации на определенные смысловые 
блоки, осуществляется связь между частями фразы и устанавливается значение 
высказывания в целом. 

Другим важным механизмом аудирования является механизм внутреннего 
проговаривания. Благодаря этому процессу происходит обработка воспринятого 
слухового сигнала во внутренней речи путем его воспроизведения. Так звуковые 
сигналы преобразуются в артикуляционные. 

Третий механизм – это механизм осмысления, благодаря которому осуществляется 
установление смысловых связей между отдельными частями воспринимаемого текста. 
Результатом данного процесса является понимание смысла высказывания. 

Последний механизм, который хотелось бы отметить, – это механизм 
вероятностного прогнозирования. Этому процессу подвергается не только структурная, 
но и смысловая сторона высказывания. Считается, что чем чаще слово используется в 
речевом опыте учащегося, тем выше вероятность того, что учащийся узнает его в 
воспринимаемом на слух тексте. 

Рассмотрим требования к текстам для аудирования. В целом их можно разделить на 
две группы: общие, которые предъявляются к любому учебному тексту (доступность 
материала, его информативность и общеобразовательная ценность), и специальные 
(предназначенность аудиотекста для овладения диалогической или монологической 
речью, степень аутентичности аудиоматериала, использование аудиотекста на 
начальном или продвинутом этапах и др.). Текст для аудирования как средство обучения 
используется на занятиях уже на начальном этапе. Что касается аутентичности 
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материала, то на занятиях по аудированию могут использоваться аутентичные, частично 
аутентичные и неаутентичные (учебные) тексты. 

Следует также отметить непосредственно работу с аудиотекстом. Она включает в 
себя три этапа: «предтекстовый, который предшествует прослушиванию текста и 
направлен на снятие трудностей его понимания; текстовый – собственно аудирование 
текста; послетекстовый, направленный на контроль достигнутого в ходе занятий уровня 
сформированности умений аудирования, на закрепление учебного материала и 
включение его во взаимосвязанное обучение другим видам общения (говорение, 
чтение, письмо)» [3:190]. 

Поскольку в данной работе речь идет об обучении аудированию с применением 
видеосюжетов, стоит отметить значение аудиовизуальной подачи в заданиях. На 
занятиях по аудированию, особенно на продвинутом этапе обучения, следует 
использовать аутентичные материалы. Обширный и разнообразный языковой материал, 
который можно найти в Интернете, позволяет в значительной степени ускорить процесс 
обучения иностранному языку. Однако если использовать не просто аудиоматериалы, а 
видеосюжеты, то процесс изучения иностранного языка может стать намного 
увлекательнее и полезнее благодаря оригинальному характеру материалов. 

В рамках данного исследования в качестве используемых видеоматериалов 
выступают фрагменты экранизации романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». 
Так, был проведен эксперимент с использованием фрагментов фильма 2008 года. В нем 
приняли участие 12 студентов первого курса филологического факультета СПбГУ. 
Испытуемые были разделены на две группы: экспериментальную (которая выполняла 
задания с аудиовизуальной опорой) и контрольную (которой была предложена 
аудиальная подача материала). Студенты выполняли тест с множественным выбором. 
Пилотное тестирование показало, что результаты в контрольной группе были 
значительно ниже, чем в экспериментальной. Эксперимент включал в себя три этапа. 
На первом этапе студентам было предложено ознакомиться с текстом о романе 
«Возвращение в Брайдсхед», чтобы получить общую информацию и сформировать 
первое впечатление о главных героях произведения и описываемых событиях. Второй 
этап – это собственно просмотр предлагаемого видеофрагмента. Как правило, 
предлагаемый видеофрагмент показывают два раза. Цель первого просмотра – общее 
понимание сюжета, а целью второго просмотра является детальное понимание 
видеофрагмента. Третий этап состоит в контроле понимания видеофрагмента и 
дальнейшая работа с материалом с целью развития определенных навыков и умений. 
При отборе видеосюжетов учитывались следующие принципы: соответствие 
содержания видеофрагмента уровню учащихся; актуальность темы; звуковое и 
художественное оформление материала; информативность и художественная ценность; 
продолжительность видеофрагмента. 
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Translation is a nuanced field that goes beyond linguistic conversion, delving into the 

intricacies of culture, context, and communication. Translating from English to Kazakh 
presents a unique set of challenges and opportunities, as the two languages differ not only in 
structure but also in the cultural and pragmatic nuances that shape their expressions. In this 
article, we will explore the multifaceted nature of translation between English and Kazakh, 
delving into successful and unsuccessful pragmatic considerations using the examples from 
Steven Pinker’s “Language as an Instinct” textbook. 

Cultural nuances play a pivotal role in pragmatic considerations when translating from 
English to Kazakh. Some phrases and sayings from the source text (ST) may not have 
equivalence in the target text (TT). According to Gutt (2000, 40), the goal of translation is to 
achieve interpretive resemblance, namely the resemblance between the explicatures and 
implicatures in the ST and those in the TT. 

A successful example of the translation through interpretation can be found in “Language 
as an Instinct”. In ST “Не promised her Arpège (Pinker, 27)” translation into TT as “Не 
promised her Arpège (Ол оған рояльда ойнап беремін деп уәде берді)”. In this instance, the 
translator included an interpretation within the parentheses, offering additional context to the 
Kazakh reader. The inclusion of “(Ол оған рояльда ойнап беремін деп уәде берді)” serves 
not only as a linguistic translation but also as a pragmatic clarification. This cultural 
adaptation is vital, as Arpège may not be a familiar term to Kazakh speakers, and the 
parenthetical explanation bridges the cultural gap. 

Another example of the successful case might be the translation of the phrase “dragonfly” 
(Pinker, p 28), that is translated in TT as “dragonfly (сөзбе-сөз: айдаһар-шыбын)” The 
translation approach here involves providing an explanation within the parentheses, breaking 
down the term into its Kazakh components: “сөзбе-сөз: айдаһар-шыбын”. This not only 
conveys the meaning but also introduces the Kazakh words for further clarity. It showcases a 
linguistic strategy that aims to seamlessly integrate the foreign term into the Kazakh linguistic 
landscape.  

Similar example that can be found is the phrase “darning needle (Pinker, p 28) translated 
as “darning needle (жамауға арналған жіп)”. In this example, the translator opts for a 
descriptive translation by providing a direct equivalent in Kazakh: “жамауға арналған жіп”. 
This approach maintains linguistic accuracy while ensuring that the pragmatic context of the 
term is preserved. Kazakh readers can easily understand the purpose of a “darning needle” 
through the provided translation. 

Both English and Kazakh boast a rich tapestry of idiomatic expressions, and translating 
them requires not only linguistic proficiency but also cultural insight. Direct translation of 
idioms often falls short in conveying the intended meaning, as cultural contexts differ. 
Translators must adeptly find equivalent expressions or rephrase sentences to maintain the 
original meaning and cultural nuances. For example, during the translation English idioms 
were translated word by word which might be unclear for Kazakh readers and might be 
considered an unsuccessful translation. The idiom “It is more like eating with one’s hands 
rather than with one’s feet (Pinker, p 32) is translated as “Ең дұрысы, оны тамақты аяқпен 
емес, қолмен жеу дағдысын меңгерумен салыстыруға болады.” The translator makes an 
effort to adapt the idiom to a Kazakh cultural context by using the imagery of eating with 
hands and feet. However, the direct translation still lacks the cultural resonance and may not 
effectively convey the metaphorical meaning to a Kazakh audience. Idiomatic expressions 
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often require more than a simple replacement of words; they demand a deep understanding of 
the cultural implications and an ability to capture the intended metaphor.  

Another example is the translation of the idiom “hand-to-mouth” (page 32). This phrase 
is translated word by word as “қол-ауызға”. The translation is concise and captures the literal 
meaning of the original phrase. However, it is essential to note that this translation lacks the 
cultural nuances or idiomatic expressions that could be present in the original English term. It 
is better to choose an alternative phrase which will have the same meaning as the phrase 
“hand-to-mouth”. In such cases, the translator might consider providing additional context or 
choosing a Kazakh expression that mirrors the intended meaning to ensure a more 
comprehensive and culturally resonant translation 

In conclusion, translating from English to Kazakh involves navigating linguistic 
complexities and cultural nuances. While the translator successfully incorporates additional 
context for unfamiliar terms, challenges arise in translating idiomatic expressions. The literal 
translation of “It is more like eating with one’s hands rather than with one’s feet” may not 
effectively convey the intended metaphorical meaning to a Kazakh audience. 

A potential solution lies in prioritizing cultural equivalence over literal translation for 
idioms. Translators can draw on Kazakh idioms to capture both the intended meaning and 
cultural resonance. This approach requires a deep understanding of cultural implications, 
ensuring a more accurate and nuanced translation. 

In essence, successful translation goes beyond linguistic conversion; it is a bridge 
between languages and cultures, preserving the richness of both and fostering meaningful 
communication. 
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Introduction and methods. 
The awareness of non-equivalent vocabulary by foreigners is a crucial aspect of language 

acquisition and cultural understanding. It equips language learners with the skills and 
knowledge necessary to engage meaningfully with the target language community. This work 
seeks to research the awareness, comprehension and use of the Russian non-equivalent 
vocabulary among learners from diverse linguistic and cultural backgrounds. The research 
was conducted using a critical analysis, the method of overall excerption, the quantitative and 
qualitative methods. 
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Theoretical background. 
The concept of ‘non-equivalent lexicology’ refers to words or expressions in one 

language that lack a direct equivalent in another language due to differences in cultural or 
social contexts [1]. The history of exploring non-equivalent lexicology is closely tied to the 
development of translation studies [2], cross-cultural communication [1] and linguistic 
analysis. Outstanding Soviet linguists Komissarov V.N., Vereshchagin E.M., Kostomarov 
V.G., Vinogradov V.V. studied the problems of non-equivalence based on the Russian 
language; Mukhtarova S.S., Omasheva Zh.M., Nasipov I.S., Sabitova Z.K. researched the 
topic based on the Kazakh language. The non-equivalent lexicology was studied by some 
western linguists Tomakhin G.D., Reichshtein A.D. 

The non-equivalent vocabulary clearly demonstrates the national and cultural specificity 
of the Russian speaking people and the relevance of introducing non-equivalent vocabulary 
into the process of teaching Russian as a foreign language [3]. 

The non-equivalent vocabulary as a linguistic phenomenon stands out from the language 
system due to the presence of such a unique feature as its relation to realities, that is, to 
lexemes that denote objects (phenomena) of material culture, processes of modern social life, 
features of an ethno-social nature (traditions, customs, rituals), as well as historical facts that 
do not have lexical equivalents in other languages [1].  

Results and findings    
To research the awareness of the Russian non-equivalent vocabulary an online survey 

was conducted. 23 respondents with different levels of language proficiency (figure 1) wished 
to participate in the survey. They were offered a list of 50 Russian non-equivalent words, 
names of objects and phenomena of traditional life [1]. Their aim was to mark familiar words 
from the list.  

● Participant selection: foreign learners of Russian from diverse linguistic and 
cultural backgrounds. The native languages of the respondents are Kazakh, Uzbek, 
Turkish, English, Kyrgyz, Arabic and Afrikaans. The respondents are of different ages 
(figure 2), levels of education, some of them have never lived in a Russian-speaking 
society. This choice of participants is due to the need to establish general familiarity 
with non-equivalent vocabulary without being tied to any particular characteristic. 

● Data collection methods:  an online survey conducted through google forms 
that provides real-time responses and data analysis, enabling quick insights into the 
collected information. 

 

 
Figure 1. Level of Russian                                               Figure 2. Age  
    language proficiency  

Source: constructed by the author based on the author’s research 
 
The survey revealed the diverse levels of awareness among these respondents regarding 

the Russian non-equivalent vocabulary. While some respondents demonstrated familiarity 
with a significant portion of the provided words, others struggled to recognize even the most 
common non-equivalent terms. The results were influenced by such factors as diverse 
language proficiency, education, and age. For those living in post-Soviet countries, due to the 
bilingual environment, many words are more familiar than for those who have never lived in a 
Russian-speaking society and are learning Russian with a teacher. 
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The analysis of the survey responses indicated that certain non-equivalent vocabulary 
items were more widely recognized than others. The most recognizable words include food 
items such as борщ, блины, водка, пирожки, окрошка. This factor is explained by the fact 
that even at the elementary level, students study food as part of the culture and make an 
association with it. The words косоворотка, коврига, аршин, верста had the lowest 
percentage of recognition. In this case, it is worth paying attention to the age of participants, 
since these words are outdated and, accordingly, are no longer often used or heard. The best 
awareness was presented by the 26+ age group, even among people living in a bilingual 
society. 

More than half of the respondents indicated that they often use non-equivalent vocabulary in 
everyday life (Figure 3) and more than 70% of respondents reported that they know and 
understand the meanings of all the terms that are familiar to them from the survey list (Figure 4). 

 
Figure 3. Use of Russian                                     Figure 4. Comprehension  

            non-equivalent words 
    Source: constructed by the author based on the author’s research 

   
There was a noticeable correlation between the respondents’ language proficiency levels 

and their ability to recognize the Russian non-equivalent vocabulary. The proficient speakers 
of Russian demonstrated a higher rate of familiarity with the provided terms compared to 
those with lower proficiency levels, highlighting the role of language exposure and learning in 
developing awareness of non-equivalent vocabulary. 

Conclusion. The proficiency in recognizing and interpreting non-equivalent terms can 
facilitate more effective communication and interaction between speakers of Russian and 
individuals from diverse linguistic and cultural backgrounds. The awareness of the Russian 
non-equivalent vocabulary has implications for intercultural communication and cross-
cultural understanding. The study highlighted the importance of cultural sensitivity and 
awareness in dealing with non-equivalent lexical items and will be used in further work to 
create effective methods for teaching non-equivalent vocabulary in a foreign language 
audience. 
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Relevance. Modern educational and research technologies such as collaborative learning, 

research project methodology, the use of new information technologies help to implement a 
research-oriented approach in teaching students, and contribute to the formation of skills such 
as hypotheses, verification and mastery of research techniques. 

However, in addition to the formation of research competence, the research project 
method contains a huge potential for the formation of communicative and intercultural 
competence, since when using information resources and Internet services in the process of 
students' project activities, significant additional opportunities arise for effective mastery of a 
foreign language and acquaintance with another culture, different points of view on one 
problem [1]. The formation of research skills and, as a result, the formation of research 
activities in English lessons occurs gradually. 

The results of the study.  As a part of our study, we conducted an experiment which 
lasted for 6 weeks. The pilot experiment was conducted with students of the Russian language 
and literature department. The experiments consisted of three parts. There are: 

1 – Pre-stage. Entrance McMillan test for general level of English, interviewing for 
analyzing knowledge of intercultural communicative competence, questionnaire for basic 
usages of project method in daily study [2]. 

2 – Main stage. There are 10 lessons based on intercultural communicative competence 
through research project methods. 
Lesson 1: Introduction to Intercultural Communication and Research Projects 

-     Introduce the concept of intercultural communication and its importance. 
-  Explain the research project method and its relevance in understanding different 

cultures. 
Lesson tasks: 

1.   Choose a country or culture to research. 
2.   Develop a research question related to intercultural communication. 

Homework tasks: 
1.   Conduct preliminary research on the chosen culture. 
2.   Draft a research proposal outlining the research question, objectives, and 

methodology. 
Assessment criteria: 

-          Clarity of research question. 
-          Relevance of the chosen culture. 
-          Completeness of research proposal. 

Lesson 5: Cross-Cultural conflict resolution 
-        Examine common sources of conflict in intercultural communication. 
-        Discuss strategies for resolving cross-cultural conflicts. 

Lesson tasks: 
1.   Analyze a case study of a cross-cultural conflict. 
2.   Propose a conflict resolution strategy based on cultural insights. 

Homework tasks: 
1.   Reflect on personal experiences with cross-cultural conflicts. 
2.   Develop a conflict resolution plan for a hypothetical intercultural conflict 

scenario. 
Assessment criteria: 

-        Depth of analysis of the case study. 
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-        Effectiveness of proposed conflict resolution strategy. 
-        Critical reflection on personal experiences and conflict resolution plan. 

3 - Post stage. Assessment. Output tests. 
We will present a particular structure of lesson and its impact in English classes. 
There were 20 students who took part in the experiment. Half of them (10) was a control 

group and another half was an experimental group. 
Lesson 5. Cross-Cultural conflict resolution 

1. Examine common sources of conflict in intercultural communication. 
They shared their own opinion about different nationalities, different countries critically 

thinking about key issues. Here they involved critical thinking skills and raised such topics as 
“Misunderstandings”, “Different mentality”, “Tolerance”. 

They pointed out particular topics:   
United States and Middle Eastern Countries 
The United States has had long-standing cultural conflicts with various Middle Eastern 

countries, particularly due to differences in political ideologies, religious beliefs, and social 
norms. The US invasion of Iraq in 2003, for example, led to significant tensions and conflicts 
with many Middle Eastern nations. 

China and Tibet: China's control and influence over Tibet have been a source of cultural 
conflict for decades. The Tibetan people have a distinct culture, language, and religion, which 
have been suppressed by the Chinese government. This has led to ongoing tensions and 
resistance from the Tibetan community [3] 

2. Discuss strategies for resolving cross-cultural conflicts. 
Engaging in discussions about cross-cultural conflicts can help students develop 

strategies for resolving conflicts peacefully and effectively, both in personal and professional 
settings. They presented strategies for resolving cross-cultural conflicts. It includes: Cultural 
Competence Training; Open Communication; Active Listening; Conflict Resolution 
Workshops. 

3. They presented a comparative table Cross-Cultural Conflict Between a US 
Multinational Corporation and its Japanese Subsidiary 

Background: A US-based multinational corporation, specializing in technology and 
consumer electronics, has a subsidiary in Japan. The subsidiary is responsible for sales, 
marketing, and distribution of the company's products in the Japanese market. Over the past 
few years, there has been growing tension and conflict between the US headquarters and the 
Japanese subsidiary, impacting business operations and employee morale [4]. 

Cultural Differences: The conflict arises from differences in communication styles, 
decision-making processes, and work culture between the American and Japanese teams. The 
American headquarters emphasizes direct communication, individual initiative, and a fast-
paced work environment, while the Japanese subsidiary values consensus-based decision-
making, group harmony, and a more hierarchical organizational structure. 

According to their answers they thoroughly studied the subject, identified the problem, 
the background of this problem and provided a step-by step solution for it. 

In conclusion, the research project method had a good impact in English lessons. It 
provided such aspects as critical thinking, tolerance, understanding culture, and identifying 
problems according to the historical background of the country.  
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В настоящее время на игровом рынке преобладают игры, разработанные 
американскими игровыми студиями, соответственно, языком оригинала является 
английский. Именно поэтому локализация (а не только перевод) играет огромную роль 
в распространении игры среди пользователей. Локализация представляет собой 
лингвокультурную адаптацию игры с сохранением игровой концепции для 
пользователей из определенной страны с передачей необходимых языковых и 
культурных особенностей [1]. При выполнении высококачественной локализации игра 
имеет шанс получить признание в местном игровом сообществе.  

The Elder Scrolls IV: Oblivion – одиночная игра, в которой главному герою 
необходимо закрыть главные врата в Обливион, аналог ада во вселенной The Elder 
Scrolls, и остановить вражеское войско. Первая локализация на русский язык была 
выполнена компанией 1С с ошибками, однако вскоре был выпущен новый вариант.  

Имена собственные представляют особый пласт лексики, который подвергается 
тщательной обработке при переводе и локализации – в частности, «говорящие» имена 
собственные, которые в многосерийных игровых циклах могут проносить целую 
историю, в частности, имена собственные, называющие персонажа, и топонимы. 
Корректная передача имен собственных является неотъемлемой, обязательной 
составляющей локализации [2].  

В данной статье вопросы перевода и локализации «говорящих» имен собственных 
рассмотрены эксцерпированным методом сплошной выборки из текста игры The Elder 
Scrolls IV: Oblivion, и основной целью исследования является выявление методов и 
приемов перевода «говорящих» имен собственных.  

«Говорящие» имена собственные используются с целью стилистического усиления 
характеристики персонажа [3].  

Для перевода имен собственных необходимо использовать определенные 
переводческие трансформации, и Н.К. Гарбовский делает особый акцент на следующих 
трансформациях: 

1) Транслитерация – передача звучания; 
2) Транслитерация – передача графической формы; 
3) Контекстуальный перевод – эквивалент в языке перевода, совпадающий с 

контекстуальными особенностями; 
4) Калькирование – буквальный перевод лексической единицы [4]. 
В “The Elder Scrolls: Oblivion” говорящие имена собственные делятся на две 

группы: имена собственные, называющие персонажа в зависимости от его 
способностей, социально-экономического положения, внешнего вида или характера, и 
топонимы с акцентом на географические особенности местности или квестовое 
задание. Зачастую при создании говорящего имени собственного учитываются сразу 
несколько признаков. 
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Всего в рамках исследования было проанализировано 6 говорящих имен 
собственных (3 имени собственных, называющих персонажей, и 3 топонима).  

“Oreyn Bearclaw” – «Орейн Медвежий Коготь» – имя собственное, образованное по 
признаку, связанному с социально-экономическим положением персонажа. Данный 
персонаж был прославленным охотником, воителем и лидером клана. Говорящее имя 
переведено с помощью транслитерации с элементами транскрибирования и 
калькирования, и оно создает такое же впечатление о персонаже, что и оригинальное 
имя собственное.  

 “Worm Anchorite” – «Анахорет Червя» – имя собственное, образованное по 
признаку, связанному с социальным положение персонажа. Персонаж принадлежит к 
Ордену Черного Червя – ордену некромантов. Перевод данного говорящего имени 
собственного выполнен с помощью транслитерации с элементами транскрибирования, 
и контекстуальным переводом компонента «worm», который в языке перевода имеет 
эквивалент «червь». В переводе компонент «червь» имеет притяжательную форму, 
обозначающую принадлежность персонажа к культу. Подобное преобразование 
позволяет игроку иметь четкое представление о культовой принадлежности того или 
иного персонажа.  

“Jhared Strongblade” – «Джейред Мечник» – имя собственное, образованное по 
признаку, связанному с внешним видом и социальным положением персонажа. 
Персонаж, член рыцарского ордена, всегда вооружен длинным стальным мечом. 
Перевод говорящего имени собственного выполнен с помощью транслитерации с 
элементами транскрибирования и контекстуального перевода. Компонент “strongblade” 
не имеет эквивалентов в языке перевода, и образован путем сращения двух слов 
«strong», которое имеет эквивалент в языке перевода – «сильный», и “blade” – «лезвие», 
«клинок». В контексте концепции персонажа создатели игры подчеркивают большую 
физическую силу и мастерское владение мечом, прибавляя к имени собственному 
говорящий компонент “strongblade”, однако при переводе данная особенность не 
передается и сводится исключительно к деятельности персонажа.  

 “Black Horse Courier” – «Вороной курьер» является названием здания популярного 
газетного издания в одной из провинций. Курьеры развозят поставки на вороных 
лошадях. Данное имя собственное переведено с использованием калькирования: 
компонент «courier» имеет в языке перевода эквивалент «курьер», а компонент “black 
horse” – «черная лошадь», «вороной». Вариант перевода «вороной курьер» полноценно 
передает особенности оригинального наименования.  

“Water’s Edge” – «Поселение-у-воды» представляет собой небольшое поселение на 
берегу реки, скрытое лесом. Из-за расположения между густым лесом и полноводной 
рекой в туманную погоду невозможно разглядеть поселение, ориентир – река. Данное 
имя собственное переведено с использованием калькирования и добавления: “water’s 
edge” имеет следующий эквивалент в языке перевода – «кромка воды», «край воды», «у 
воды». Однако в случае использования эквивалентного перевода концепция 
оригинального имени собственного не будет передана в полной мере, и при помощи 
добавления компонента «поселение» переводчик подчеркивает, что, во-первых, 
лексическая единица является именем собственным, во-вторых – является «населенным 
пунктом у воды».  

“Black Marsh” – «Чернотопье» – провинция континента с влажным тропическим 
климатом. Состоит из лесов, которые остаются необитаемыми, и большого количества 
болот. По отдельности каждый компонент имени собственного имеет эквиваленты в 
языке перевода: “black” – «черный», “marsh” – «болото». «Черное болото» – вариант 
перевода, который используется в последующих играх серии, однако именно в 
“Oblivion” используется «Чернотопье», переведенное с помощью генерализации. Тем не 
менее, использование варианта «Черное болото» может ввести игрока в заблуждение, 
что на территории находится одно черное болото, в то время как вся территория 



450 

провинции покрыта болотами. «Чернотопье» – наиболее подходящий вариант перевода, 
который передает особенности провинции – большое количество болот.  

Исходя из проведенного анализа, тактика перевода и локализации, при которой 
сохраняются оригинальные особенности говорящих имен собственных, включает в себя 
комбинированное использование переводческих трансформаций, а именно: 
транслитерация с элементами транскрибирования и калькированием, транслитерация с 
элементами транскрибирования и контекстуальная замена, в единичных случаях – 
генерализация, калькирование и калькирование с элементами добавления.  

Особенность работы с говорящими именами собственными заключается в 
использовании не просто единичной трансформации, а комплекса трансформаций.  

Результаты данного исследования могут быть применены при переводе и 
локализации на казахский и русский языки. 
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In the modern world, knowledge of English is becoming increasingly important for a 

successful career and professional growth. This is especially true for students of the Faculty of 
Economics, where knowledge of English is a necessary tool for working with international 
partners, studying modern technologies and trends in the global economy. However, despite 
the importance of learning English, the level of motivation of students can vary significantly. 
One of the main reasons for students’ low motivation may be a lack of understanding of the 
importance of learning English for their future careers. and insufficient support from teachers, 
outdated teaching methods and the lack of practical classes in English can reduce students’ 
interest in learning the language. 

The purpose of our study was to test how conducting a linguistic week can increase the 
motivation of students of the Faculty of Economics to study English. 

We have chosen Astana International University to conduct an experiment with the 
participation of first-year students. The sequence of actions included diagnosing the initial 
level of students' motivation, identifying thematic areas for linguistic week events, developing 
assessment tools and conducting events. After the end of the linguistic week, we conducted a 
final diagnosis of the students’ motivation and compared the results. This allowed us to 
evaluate the effectiveness of the activities carried out and their impact on the motivation of 
students of the Faculty of Economics to study English. Students showed more interest in 
learning the language, became more active in participating in events and taking the initiative 
in communicating in English. 



451 

To increase the motivation of students of the Faculty of Economics to study English, it is 
recommended to hold events aimed at the practical application of language skills, create 
interactive lessons using modern technologies and provide support from teachers and 
university administration. On the basis of taking into account the multidimensional motivation 
of students to learn English, three levels of student motivation are identified (Table 1). 

  
Level Characteristic 
Low 1. There is no obvious connection between learning English and future 

professional activity in the field of economics. 
2. There is an insufficient number of practical tasks and cases in English 
that would help students apply their knowledge in practice. 
3. Lack of motivation on the part of teachers and insufficient support from 
the educational institution as a whole. 
4. An insufficiently interesting and fascinating teaching method that does 
not contribute to the interest of students. 

Average 1. Understanding the importance of knowing English for a successful 
career in the international field of economics. 
2. The opportunity to participate in international projects or internships, 
where knowledge of English is a prerequisite. 
3. Support from teachers and university administration, which encourages 
students to learn the language. 
4. The use of interactive teaching methods that make the learning process 
more exciting and effective. 

 Table 1. Levels of motivation of students of the Faculty of Economics to study English 
Source: constructed by the author based on data from the official website of the 

Enormous English Education Journal, 
http://117.74.115.107/Index.Php/Jemasi/Article/View/537 

  
The study involved a group of 78 students, who were divided into control (CG) and 

experimental (EG) groups. By applying statistical methods, it was found that there were no 
significant differences in the levels of motivation to learn English between students from CG 
and EG. During the preparation of the experiment, the students of the control group 
participated in only a few social events, while the students of the experimental group 
participated in a variety of preparatory and organizational activities. Three sections were 
created for the experiment based on a specially developed diagnostic tool. The diagnostic data 
are presented in Table 2 and were used to analyze the results and identify patterns in the 
motivation of students to learn English. 
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CG – 47 
people 

45,8 45,8 
41,3 

12,9 41,0 46,7 12,3 41,2 43,8 15,0 

EG – 31 
people 

40,5 40,5 
50,7 

10,2 35,5 44,5 20,0 8,7 52,9 38,4 

Table 2. Results of diagnostics of the level of motivation of students of the Faculty of 
Economics to study English (%) 

Source: constructed by the author based on the author’s research. 
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The results of the analysis showed that the students from the experimental group showed 
a higher level of motivation to learn English. The number of students with low motivation 
decreased by 31.8%, while the number of students with high motivation increased by 28.2%. 
The greatest increase was observed in the semantic and emotional components of motivation. 
Students demonstrated a deeper understanding of their personal and professional goals in 
language learning, showed greater interest in language phenomena, actively participated in 
group discussions and independent work to improve language practice. 

This underlines the need for a long-term and systematic approach to the formation of 
motivation among students. The Linguistic Week is considered as a process of interaction 
between teachers and students aimed at organizing cooperation in various formats, taking into 
account the interests of students and contributing to the expansion of their language 
capabilities. Thus, our research has shown that holding a linguistic week can be an effective 
way to increase students’ motivation to learn English. This confirms the importance of 
organizing such events to stimulate language activity and develop communication skills 
among students of the Faculty of Economics. 
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Метод Цицерона – это один из старейших и эффективных способов запоминания 
информации (один из приёмов мнемотехники), который был разработан древним 
римским оратором и философом Цицероном. Этот метод основан на использовании 
ассоциаций и визуальных образов для улучшения запоминания и восприятия 
информации. В отличие от других приёмов мнемотехники в данном приёме нет 
необходимости создавать новые ассоциации, так как процесс запоминания происходит 
уже в знакомом для учащегося обстановке. 

В данной статье предлагается использовать метод Цицерона для запоминания 
геометрических терминов на английском языке. Геометрия является одной из самых 
важных и широко используемых наук, и знание ее терминологии на английском языке 
является необходимым для специалистов в различных областях. Поэтому разработка 
эффективного метода запоминания геометрических терминов на английском языке 
может значительно облегчить изучение этой науки. 

Также в научной статье будет рассмотрена методика применения метода Цицерона 
на уроке геометрии 7-го класса. Использование метода Цицерона в изучении 
геометрических терминов на английском языке может позволить значительно улучшить 
запоминание и понимание материала, поэтому важно не забывать о таком эффективном 
приёме во время урока как смену деятельности.  

Актуальность данной научной статьи заключается в том, что современная 
образовательная система все более акцентирует внимание на развитии когнитивных 
навыков и умениях учащихся, включая запоминание и усвоение новой информации. 
Использование метода Цицерона, основанного на создании цепочки образов 
ассоциированных с определённым текстом или терминами, может значительно 
улучшить процесс запоминания геометрических терминов на английском языке. Этот 
метод может быть особенно полезен для учащихся, изучающих математику на 
иностранном языке или для тех, кто испытывает трудности с запоминанием 
технической терминологии. Таким образом, данная научная статья имеет практическую 
значимость для образования и может быть полезной для преподавателей и учащихся, 
стремящихся к эффективному усвоению материала. 

Говоря о методике использования данного метода, Постылякова Екатерина в своей 
статье приводит такой алгоритм [2]: во-первых, следует подобрать хорошо-знакомое 
пространство (это может быть комната, кабинет, коридор и т.д.), во-вторых, выбрать 
определенное количество мебели или декорации в комнате, в-третьих, необходимо 
связать выбранную мебель с терминами, которую нужно запомнить. Например, 
выбранной мебелью может быть «комод», а термин – «сухофрукты». Представляем, как 
на комоде стоит тарелка с сухофруктами и запоминаем.  

На основе изученных источников методика применения данного метода такова. В 
начале ознакомляем учащихся с новыми терминами: an angle, the sides of an angle, vertex 
of an angle, a right angle. Затем собираем учеников в одном месте в классе и начинаем 
процесс запоминания терминов хождением по классу из одного предмета в классе к 
другому. Направление, по которому будут ходить ученики, должно быть либо по 
часовой стрелке, либо только против часовой стрелки. Нужно соблюдать это правило, 
чтобы связи терминов с образами укрепились. Выбранные предметы в классе: доска, 
первая парта, шкаф сзади класса и книга в шкафу. Образы будут создаваться таким 
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образом: пересечение двух лучей (двух сторон) доски создает угол (an angle), длина и 
ширина двух сторон поверхности парты будут сторонами угла (the sides of an angle), 
пересечение двух сторон шкафа будет его вершиной (vertex of an angle) и угол книги в 
шкафу равен 90 градусам (a right angle). Такой процесс повторяется несколько раз для 
укрепления созданных связей. 

Таким образом, исследование продемонстрировало, что метод Цицерона может 
быть эффективно использован в качестве мнемонического средства для запоминания 
геометрических терминов на английском языке. Занимаясь активным вспоминанием и 
ассоциированием, учащиеся могут усваивать язык геометрии более осмысленным и 
долговременным образом. Применение метода Цицерона открывает большие 
перспективы для улучшения опыта обучения и академической успеваемости учеников, 
изучающих математику и смежные дисциплины.  
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Известно, что первичные основы языка закладываются в чрезвычайно раннем 
возрасте развития ребёнка и базируются на сенсомоторных отделах мозга. Несмотря на 
то, что потенциал к изменениям и развитию задних отделов левой височной доли, 
которая участвует в речи сохраняется до 40 лет [6], существует идеальное временное 
«окно», после чего дальнейшее овладение становится более трудным и требующим 
усилий [2]. Но что, если развивающаяся когнитивная «система» находится в 
двуязычной среде? Способны ли дети-билингвы использовать детальную 
фонологическую информацию для дифференциации двух языков с той же скоростью, 
что и одноязычные дети? 

Когда кто-то говорит, мы слышим звуки в каждом слове (лингвисты называют их 
фонемами), что наиболее заметно в иностранном или региональном акценте. Помимо 
различий в звуках внутри слов, существуют также различия между фразами и 
предложениями, то есть мелодической информации в просодии языка. Так, например, 
каталанский язык, на котором говорят в северо-восточных частях Испании и на юге 
Франции, звучит очень похоже на испанский для не носителя языка, потому что у него 
схожий ритм и много слов, имеющих общее значение и звучание. Однако носителям 
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испанского языка будет сложно различить некоторые каталонские гласные, которых нет 
в их родном языке. Таким образом, каталанский и испанский языки различаются 
фонемами (звуками речи), используемыми в словах, но очень похожи в использовании 
просодии (лингвистической мелодии) во фразах и предложениях. Чтобы проверить 
фонологическую чувствительность, четырехмесячных младенцев-билингвов и 
монолингвов попросили прослушать испанский и каталанский язык в течении 30-
секундных отрывков, произнесенных одноязычной женщиной. Могут ли двуязычные 
младенцы испытать кратковременное «замешательство», когда они улавливают тонкие 
различия между звуками каждого языка? Удивительно, но двуязычные младенцы могли 
различать два ритмически схожих родных языка как каталанский и испанский к 4 
месяцам и не были растеряны [1]. 

С другой стороны, несмотря на раннюю специализацию фонологической системы, 
знакомство с двумя языками в первый год жизни приводит к значительной 
пластичности. Маленькие младенцы рождаются со способностью обнаруживать тонкие 
различия в фонемах как в их родном, так и в неродном языках примерно до 6 месяцев, 
после чего данная способность начинает ослабевать [3]. К концу первого года жизни 
младенец, общающийся исключительно на японском языке, больше не может уловить 
разницу между звуком “r” и звуком “l”. Исходя из этого можно предположить, что 
распознавание звуков речи становится специализированным на родном языке в течение 
первого года жизни и это помогает в оценке границ слов [7]. Чтобы проверить, могут ли 
младенцы, у которых уже прошел порог распознавания неродных фонем, вновь обрести 
чувствительность к ним, 9-месячных младенцев в течение 4-5 недель подвергали 
воздействию иностранного языка как в реальном взаимодействии (чтение книг и игра с 
носителем мандаринского языка), так и в формате пассивного аудио и/или видео 
прослушивания. Результаты выявили сильный эффект воздействия речи, возникающей 
в социальных ситуациях. Младенцы, подвергавшиеся воздействию живого 
взаимодействия, проявляли более месяца чувствительность к контрастам 
мандаринского языка, которые были эквивалентны результатам младенцев, выросших в 
одноязычной среде мандаринского языка. Однако этот эффект не проявлялся в группах 
детей, которые слушали только аудио или просто смотрели видео. Следовательно, 
прямое общение с носителем языка важно для того, чтобы младенцам восстановить 
чувствительность к иностранным фонологическим контрастам [4]. 

Кроме того, в группе младенцев-билингвов 10-12 месяцев, чувствительность как к 
родным, так и к неродным звукам речи сохраняется. Это стало особенно очевидно в 
активности мозга, наблюдаемой в нижней лобной коре, где двуязычные младенцы 
продолжали демонстрировать повышенную активность в отношении неродных речевых 
звуков. Так, билингвизм не только дает возможность различать два набора звуков речи, 
но также фактически продлевает время, в течение которого ребенок может продолжать 
узнавать звуки речи других языков формируя долгосрочное «перцептивное окно» к 
звукам речи [5]. 

Рассмотренные выше данные свидетельствуют, что способность различать языки из 
разных фонологических семейств появляется достаточно рано и фонологической 
системе младенцев характерна значительная пластичность. Наряду с тем, что 
двуязычные младенцы могут изучать две фонологические системы, так и одноязычные 
младенцы способны восстанавливать утраченную чувствительность к неродным 
контрастам. Однако способность различать звуки в двух языках одной и той же 
фонологической семьи появляется чуть позже, и от младенца требуется первичные 
знания хотя бы одного из них.  
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Укрепление российско-китайского сотрудничества в области образования на фоне 
процессов глобализации является стратегически значимым для экономической 
стабильности и устойчивого развития двух стран в будущем. Ведь сотрудничество в 
сфере образования является одним из главных каналов укрепления взаимопонимания и 
дружбы между народами.  

Межкультурное взаимодействие происходит на основе межкультурной 
коммуникации (далее – МК). МК между Китаем и Россией в сфере образования 
развивается все теснее, что можно пронаблюдать в следующих четырёх аспектах. Во-
первых, изучение русского языка и обмен культурой в Китае имеет длительную 
историю [1]. Во-вторых, число студентов продолжает неуклонно расти. В-третьих, 
наблюдается увеличение количества российско-китайских книг и издательств. Наконец, 
формы сотрудничества Китая и России в сфере образования становятся всё более 
разнообразными.  

На ранних этапах внедрения исследования МК были сосредоточены на 
межкультурных различиях в преподавании иностранного языка и взаимосвязи между 
языком и культурой. Интенсивность развития МК как научной дисциплины в Китае в 
настоящее время набирает темп. Потенциал совместного развития двух государств 
Китая и России в сфере науки, образования и культуры, разумеется, далеко не исчерпан. 

В своей предыдущей статье автор указал в качестве одного из самых наглядных 
примеров реализации МК Китая и России созданный в 2016 году первый совместный 
университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, образованный представителями Московского 
государственного университета (МГУ) и Пекинского политехнического института 
(ППИ). Межкультурное взаимодействие является способом развития и обновления 
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культуры, наращения культурной «мягкой силы» страны. В связи с этим МГУ-ППИ в 
Шэньчжэне в большей мере предполагает совершенствование международной 
деятельности КНР и РФ [2]. МГУ-ППИ в Шэньчжэне, несомненно, является идеальной 
площадкой для китайско-российского межкультурного общения в сфере высшего 
образования, чему также способствуют совместные научные проекты.       

МГУ-ППИ в Шэньчжэне не только является продуктом китайско-российского 
межкультурного сотрудничества и отражает культурную самобытность и национальную 
идентичность обеих стран, но и культивирует таланты среди молодёжи, которая 
активно вовлекается в развитие международных проектов. Особенно это актуально в 
последние годы, когда межкультурные обмены между Китаем и Россией в сфере 
образования продолжают расширяться, что заметно на фоне увеличения количества 
студентов, обмениваемых между двумя странами, а также количества двуязычных 
учебных материалов и роста разнообразия форм сотрудничества. В области 
образования Китай и Россия сотрудничают вместе для того, чтобы способствовать не 
только своему развитию, но и развитию всего мирового сообщества.  
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В современном мире важно обладать навыками владения английским языком, так 
как он является международным языком общения. В особенности изучение 
иностранных языков играет важную роль в образовании. Наиболее важно это для 
учащихся средней школы, которые находятся в периоде активного формирования своих 
когнитивных стилей обучения. Однако, в этом плане каждый ребенок имеет свою 
уникальность. Данные стили определяют, каким образом учащийся воспринимает, 
обрабатывает, и запоминает информацию, что делают их ключевым объектом изучения 
при разработке методов обучения. 

Учитывая психологические особенности детей и учителей английского языка 
можно значительно повысить успешность обучения любого класса или отдельного 
ученика при обучении иностранному языку. Исследование когнитивного стиля в 
обучении английскому языку оказывает большое влияние и значение для педагогов, так 
как позволяют найти и разработать индивидуальные подходы к каждому ученику с 
учетом его особенности восприятия информации 

 Все эти особенности восприятия информации принято называть понятием 
«когнитивный стиль». Исследование обучения английскому языку в контексте 
когнитивного стиля учащихся средней школы выявило, что существует пять основных 
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типов когнитивных стилей: аудиальный, визуальный, аналитический, прагматический и 
коммуникативный. Каждый из этих стилей определяет способ восприятия информации 
и предпочтительные методы обучения. Адаптация методов обучения английскому языку 
к индивидуальным когнитивным стилям учащихся позволяет повысить эффективность 
обучения, улучшить успеваемость и стимулировать интерес к изучению языка В 
Федеральном Государственном Образовательном Стандарте это положение выражается 
в виде требования научить учиться, вследствие чего, в процессе обучения на первый 
план выходит проблема формирования базовых интеллектуальных качеств личности. 
«Если ребенок учится не так, как вы преподаете, тогда вы должны преподавать так, как 
учится ребенок» [1]. 

Важность понимания когнитивного стиля должна быть очевидной. Тем не менее, не 
менее очевидно, что в целом его включение в подходы к педагогике является 
неоднородным и непоследовательным. Существует очевидная потребность в 
дополнительных исследованиях и разработках в области индивидуальных различий, 
стилей обучения и педагогики. Целью такой деятельности должно быть получение 
лучшего и более полного понимания индивидуальных различий в обучении, 
преподавании и обучении [2]. 

Взаимосвязь между когнитивными стилями и методами обучения существенно 
влияет на эффективность преподавания английского языка. Ученые обнаружили, что 
когнитивные стили и пол являются предикторами успеваемости студентов при 
составлении резюме, что свидетельствует о влиянии когнитивных стилей на владение 
языком [3]. Кроме того, обсуждаются связи между когнитивными стилями и 
стратегиями обучения при изучении второго языка и подчеркивается важность 
согласования методов обучения с различными когнитивными стилями для повышения 
эффективности изучения языка [4]. Кроме того, исследователи изучили влияние стилей 
обучения на преподавателей английского языка, подчеркнув важность соответствия 
инструкций и стилей обучения для эффективного преподавания языка [5]. 

Метод ‒ это путь к цели, согласующийся с подходом (теоретическими учениями), 
принципами (основными руководящими принципами, вытекающими из теоретического 
подхода) и процедурами (техниками, видами деятельности и упражнениями) [6]. 

«Метод обучения (от греческого “metodos” ‒ путь к чему-либо) ‒ система 
упорядоченных действий учителя и обучающихся, обеспечивающих усвоение 
содержания образования. Метод обусловлен взаимосвязанностью целей обучения, 
способов их достижения и характером взаимодействия субъектов. Будучи производным 
от целей, содержания и форм обучения, метод в то же время оказывает обратное 
влияние на перечисленные категории. Главным в методе является логическая основа 
обучения. В структуре методов обучения выделяются объективная и субъективная 
составляющие. Объективная часть обусловлена постоянными положениями, которые 
обязательно присутствуют в любом методе, независимо от использования разными 
педагогами. В ней отражаются требования законов, принципов и правил. Субъективная 
часть метода обусловлена личностью педагога, особенностями обучающихся и 
конкретными условиями» [7, 118 с.]. 

Выбор метода каждым конкретным учителем основывается на анализе 
педагогической ситуации. На определении метода обучения иностранным языкам 
обязательно скажется, например, количество времени, отведенного на учебный предмет, 
отдельную тему; уровень подготовленности обучающихся, их возрастные особенности; 
материальная оснащенность образовательного учреждения; уровень подготовленности 
самого учителя. Изучив комплекс условий, учитель принимает решение об 
использовании в своей работе того или иного метода. 

Таким образом, понимание когнитивных стилей и их влияние на процесс обучения 
позволяет разработать более эффективные методики преподавания, учитывающие 
индивидуальные особенности каждого учащегося. Это открывает новые перспективы 
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для улучшения качества образования и повышения результативности обучения 
английскому языку. 
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