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-  СЫеР Еёког, Неаё оРРЬе гергевегкакуе оРксе 
оР Ках188 т  А1та1у, РЬБ т  Есопогтсв

-  Еёког, 8епюг Яевеагск Ре11о\у оР 1ке 
Берагкпегк оР 8осю1о§1са1 Яевеагск оР 
Ка/188 ипёег Ргев1с1еп1 о Г Ка/аккв1ап
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Аннотация. Данный материл подготовлен в рамках VII Конгресса социологов 
Казахстана, посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан, 
и представляет собой доклад авторов на данном мероприятии. С самого 
начала обретения Независимости социологические исследования в Казахстане 
интегрированы в систему государственного управления и выступают важным 
инструментом формирования политики с учетом нужд и потребностей населения, 
обеспечения своевременной и надежной обратной связи между властью и 
гражданами. В условиях модернизации общественного сознания одним из 
инструментов, позволяющих фиксировать происходящие трансформации, является 
социология социальных изменений. В докладе авторами были представлены 
результаты полевых конкретно-социологических исследований, проведенных 
казахстанскими социологами, и отражающие значимые элементы изменений.

Ключевые слова: социальные изменения, модернизация, трансформация 
общественного сознания, социология
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2 К;Р УЕА академии, элеуметтану гылымдарыныц докторы, профессор, 
Философия, саясаттану жэне дштану институтынын бас директоры

Авдатпа. Материал Казакстаи Республикасы Тэуелсидпшщ 30 жылдыгына 
арналган Казакстаи элеуметтанушыларынын VII съез1 шецбершде дайындалган 
жэне осы ю-шарадагы авторлардьщ баяндамасы. Тэуелаздш алган сэттен 
бастап Казакстандазы элеуметпк зерттеулер мемлекетик баскару жуйесше 
интеграциялантан жэне халыктын кажеттшктерш ескере отырып, саясатты 
калыптастырудыц, бил1к пен азаматтар арасындагы уактылы жэне сешмд1 кер1 
байланысты камтамасыз етудщ манызды куралы. Козам дык сананы жанзырзу 
жагдайында болып жаткан езгер1стерд1 иркеудщ куралдарыньщ бIр! элеуметпк 
езгерютердф элеуметтануы болып табылады. Авторлар баяндамасында 
казакстандык элеуметтанушылар журизген далалык; накты-элеуметпк 
зерттеулердф нэтижелер: жэне езгерютердф манызды элементтер1 керсетФген.

Тушндг свздер: элеуметтм взгерктер, модернизация, цогамдьщ сананыц 
в згеру I, элеуметтану

МСШЕК1\12АТ1(Ж ОР РУВЫС С(Ж8СЮ 118№88 А8 А 8ЫВЛЕСТ 
80СЮ Ь0СУ  ОР 80С1АЬ СНА1МСЕ

Хагета 8Иаикепоуа', 8епк 8е1(1итапоу2
1 ргокеззог, асайегтФап окФе 1Чайопа1 Асайету окВОепсез окФе КериЬНс о!" 

КагакЬзФп, босФг ок 8осю1офса1 заепсез
2 ргокеззог, асаскгФФап о Г Фе №Ф>па1 Асабету о Г Заепсез о Г Фе КериЬНс о Г 

КагакНзШп, ёосФг ок8осю1офса1 зФепсез, ФгесЮг окФе ФзШФе окРЬПозорЬу, 
Ро1Шса1 8Фепсе апО КеНфоиз 8(иФез

Аппокакмт. ТЫ8 таКепа! \уа8 ргерагсс! \\лсЫп Фе кгате\уогк оГ Фе VII 
Сопцге88 о Г 8ос1о1о§1818 о Г КагакЬзФп, с1еФса1ес! Ф Фе 30Ф апшуегзагу о Г Фе 
1пс1ерепс1спсе ок Фе КериЬНс ок КагакЬзФп, апс! 18 а герой ок Фе аиФогв а! Ф18 
еуепк Ргот Фе уегу Ь е§тпт§ ок § а т т §  ФберепНепсе, 80сю1офса1 гезеагсЬ т  
КагакИзФо Ьа8 Ьееп 1пке§гакес1 Фф Фе 8у81ет ок риЬНс аФФФз1га1юп апс! Наз 
Ьееп ап ппроПат 1оо1 ког роНсу-такФ§ 1акФ§ ФФ ассошп Фе пеесЫ апс1 пеебз 
ок Фе рорФаПоп, епзипп§ Пте1у апб геНаЫе кеебЬаск ЬеПуееп Фе аиФогФез апб 
сФгепз.

Кеуп>оп1з: нос'ш1 скапуез, тодегтгайоп, 1гащ)огтаИоп о /  риЪИс 
сотсютпезз, зосю1о§у

Введение
Отличительной чертой современной эпохи является вовлечённость мира 

в поток фундаментальных перемен, который в своём стремительном течении
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захватывает все уровни и слои, все сегменты и формы, сами основания 
социального и личностного бытия людей. Экспоненциальный рост ресурсов и 
возможностей цифровых технологий в преобразовании предметной и ментальной 
сфер социальной реальности представляет собой ошеломляющую кривую, 
которую невозможно отразить ни на каком графике. Например, все мы помним 
флоппи-диски, или 3,5-дюймовые дискеты, которые применялись как съёмные 
носители информации. Их массовое производство прекратилось лишь десять 
зет назад. Специалисты подсчитали: чтобы загрузить объём мобильных данных, 
использованных в прошлом году для потоковой передачи и загрузки видеоконтента 
пользователями Интернета, потребуется стопка дискет, высота которой равна 
расстоянию от Солнца до Юпитера [I]. Фантастические темпы революционных 
преобразований в сфере высоких технологий стали уже настолько неотъемлемой 
чертой повседневности, что человек, кажется, утрачивает способность им 
удивляться, начинает воспринимать их как должное, чуть ли не как рутину.

Разительные перемены претерпевает характер трудовой деятельности, 
социально-стратификационные процессы, информационно-коммуникативные 
системы социальных взаимодействий. Словом, изменяется все: политика и 
экономика, искусство и культура, наука и образование, религия и мораль, 
трудовая деятельность и досуг, технологии и духовность.

Основатель социологии Огюст Конт определил созданную им дисциплину 
как науку о социальной статике и социальной динамике, или о природе 
социальных порядков и детерминантах социальных перемен. В современной 
социологии эта дихотомия редуцируется к одной из своих составляющих -  к 
социальной динамике. Вполне логично, что в эпоху, определяемую как «текучая 
современность» (Энтони Гидденс), социальная реальность рассматривается как 
поток событий, изменений различной скорости, интенсивности, ритма и темпа. 
Сами социальные структуры приобретают форму социальных процессов: 
структура определяется как «структурация» (Энтони Гидденс), устойчивость 
социальных порядков может быть достигнута только через их постоянные 
изменения. Соответственно, как пишет Петр Штомпка, «Изучение социальных 
изменений -  основное в социологии» [2, с. 12]. Таким образом, тема нашего 
Конгресса является конкретизацией ключевого, фундаментального предмета 
современного социологического дискурса применительно к специфике 
казахстанского социума.

Методы исследования. Исследование проводилось с использованием 
общенаучных методов синтеза и анализа, изучения данных полевых 
социологических исследований, проведенных в разное время казахстанскими 
социологами.

Обсуждение результатов
Социология, раскрывающая человеку мир его социального бытия и 

перспективы его преобразований должна и не может не быть захватывающе 
интересной. При этом проблемно-содержательное поле социологии социатьных
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изменений настолько обширно, что каждый исследователь без труда найдет на нем 
участок для научных изысканий, отвечающий его профессиональным интересам. 
Вместе с тем при картографировании этого поля выделяется ряд стратегически 
важных направлений, требующих для своего прохождения коллективных усилий, 
нестандартных решений, привлечения методологического арсенала различных 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Одно из такого рода направлений 
-  социология социальных изменений, особенно актуальное в силу ряда причин для 
современного Казахстана, -  мы бы хотели обрисовать, конечно, лишь контурно, 
насколько позволяет отпущенное на выступление время.

Перед собравшейся в этом зале аудиторией нет необходимости в пространной 
аргументации положения о том, что восприятие и осмысление людьми 
социальных процессов; их представления о прошлом, настоящем и будущем 
общества, в котором они живут; исповедуемые общественным сознанием 
социальные идеи и ценности; символы и смыслы духовного мира человека 
являются интегрированной частью самой социальной реальности и механизмов 
ее преобразований. Из этого положения следует логически последовательный 
вывод о том, что успешность или неудачи политики, направленной на системную 
модернизацию казахстанского социума, находятся в прямой зависимости оттого, 
насколько эффективно будет протекать процесс модернизации общественного 
сознания, духовного обновления казахстанского общества.

Следует отметить, что идея модернизации общественного сознания была 
позитивно воспринята отечественным научно-экспертным сообществом. 
По данной теме были проведены представительные научные конференции, 
выполняются научно-исследовательские проекты. В том числе к разработке 
проблематики подключились и казахстанские социологи, осуществив 
ряд полевых конкретно-социологических исследований. По итогам этих 
исследований получен массив неожиданных социологических данных.

В качестве примера обращусь к данным экспертного и анкетного опросов 
населения, проведенных в прошлом и позапрошлом году Центром бизнес- 
информации, социологических и маркетинговых исследований В18АМ 
СЕ1ЧТЯАЬА81А.

На вопрос «Происходит ли в Казахстане модернизация общественного 
сознания?» 56,1 % экспертов дали положительный ответ. Однако 43,9% экспертов 
не заметили в менталитете соотечественников признаков, указывающих на его 
модернизационные изменения.

Примерно в аналогичной пропорции распределились ответы на вопрос 
об эффективности существующих программ модернизации общественного 
сознания: полностью или частично эффективными эти программы считает 
40,1% опрошенных экспертов. Полностью или частично неэффективными их 
посчитали 52,4% респондентов. При этом наибольший интерес представляют 
результаты опроса в профессиональном срезе выборки. Мнения об 
эффективности реализации программы модернизации общественного сознания 
у кластера ученых и преподавателей, с одной стороны (24,5% позитивных
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65,3% негативных оценок), и у религиозных деятелей и теологов, с другой 
. роны (80% позитивных и 20% негативных оценок), оказались зеркально 

ротивоположными (рис. 1) [3, с. 318-319].
Из этих ответов ученых и религиозных деятелей следует, что они 

г> ководствуются альтернативными критериями в осмыслении и оценке 
роцессов духовного обновления. И то, что расценивается как успех одними, 

■ нтерпретируется как неудовлетворительный результат другими.

80,0%
Достаточно

Рисунок 1. Данные ответов респондентов на вопрос:
«С Вашей точки зрения, насколько эффективно в Казахстане реализуется 

программа по модернизации общественного сознания?»

Социолога, стремящегося вывести объективную, идеологически не 
ангажированную оценку эмпирических социологических данных, эта 
ситуация ставит в тупик. Скажем, как следует квалифицировать массовое 
возвращение казахстанцев к конфессионально-религиозной идентификации 
в постсоветский период -  как переход к современному постсекулярному 
обществу, или как тренд к архаизации общественного сознания?

С точки зрения либеральных, западноцентристских концепций 
модернизации пробуксовка модернизации общественного сознания — это 
зафиксированный в социологических опросах объективный социологический 
факт, который затруднительно оспорить. Действительно, в ответе на вопрос 
о том, какая культура в наибольшей степени формирует жизненные взгляды 
современного казаха, лишь 15,6% респондентов указали на западную культуру. 
Ведущие позиции здесь отведены исламской культуре -  46,7%, за ней следует 
тюркская (18,9%) и советская (18,4%) культуры (рис.2).

Ответы на вопрос о доминирующем тренде развития общественного сознания 
казахстанцев показывают, что три четверти (75,3%) респондентов считают, что 
менталитет казахов развивается по вектору возвращения к традиционализм} 
[4, с. 284]. Представляется самоочевидным, что традиционализм как принцип

Скорее
эффективно

эффективно

Скорее не 
эффективно

34,6% Преподаватели Религиозные Другие

Абсолютно 
не эффективно

и ученые деятели (включая специальности 
(в том числе теологов

преподающие) и преподавателей)
теологов

17,8%

Затрудняюсь
ответить 7,5%

■  Достаточно и скорее эффективно 
Абсолютно и скорее неэффективно

В целом по массиву Профессиональный срез выборки
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функционирования общества надоиндустриальной фазе социально-исторического 
процесса выступает прямой и непосредственной противоположностью 
социальной модернизации. Однако не все так просто и однозначно (рис.З).

Исламская 46,7%

Т юркская 18,9%

Советская 18,4%

Западная 15,6%

Русская 12,6%

Ни одна из перечисленных 6,8%

Затрудняюсь ответить 5,7%

Другая (укажите) 0,4%

Нет ответа ц 0,3%

Рисунок 2. Данные ответов респондентов на вопрос: 
«Какие из перечисленных культур в большей степени 

формируют жизненные взгляды современного казаха?»

Затрудняюсь ответить 10%

Рисунок 3. Данные ответов респондентов на вопрос:
«Согласны ли Вы с утверждением, что менталитет 

казахов возвращается к традиционализму?»

На предложение охарактеризовать смысл и причины возврата современных 
казахов к традиционализму (то есть к соблюдению традиций и обычаев, 
сохранению устоев и порядков, при которых жили предки) треть опрошенных 
респондентов (31,9%) дала парадоксальный ответ: традиционализм -  это то, 
что поможет приспособиться к быстро меняющимся условиям жизни. То есть 
традиционализм с этих позиций -  это оптимальная духовная форма социальных

Да 46%

Скорее да, чем нет 29%

Скорее нет, чем да 8%

Нет Ш т  7%
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эго
ъю

менений, направленных по вектору модернизации. Вдвое меньшая доля 
геспондентов -  16,1 % -  согласились с, казалось бы, очевидным, аналитическим 
в кантовском смысле (т.е. попросту разъясняющим) суждением: традиционализм 
репятствует модернизации (обновлению) Казахстана (рис.4).

То, что поможет приспособиться к быстро 
изменяющимся условиям жизни

Защитная реакция на вызовы современного мира

То, что препятствует модернизации 
(обновлению) Казахстана

Нежелание принимать любые изменения

Неспособность принять необходимость изменений

Затрудняюсь ответить

Нет ответа |  1,7%

31,9%

именных 
юычаев, 
•шейных 
- это то, 
. То есть 
шальных

Рисунок 4. Данные ответов респондентов на вопрос:
«С Вашей точки зрения, возврат к традиционализму 

(то есть соблюдение традиций и обычаев, сохранение устоев и порядков, 
при которых жили предки) у современных казахов -  это...»

Таким образом результаты социологических исследований процессов 
трансформации общественного сознания не столько дают ответы, сколько 
генерируют новые серии достаточно сложных и нетривиальных проблем.

В социологии разработано немало концептуальных моделей соотношения 
социальных изменений с трансформациями общественного сознания. Например, 
для материалистического понимания истории К. Маркса принципиальным является 
положение о том, что вслед за изменениями в экономическом базисе происходят и 
изменения в надстройке -  то есть в содержании и формах общественного сознания. 
Оппонентом базисно-надстроечной дихотомии, порождающей вульгарные формы 
социологического экономизма, технократизма и т.д., является подход, согласно 
которому, как писал С.Н. Булгаков, экономическая сфера «есть явление духовной 
жизни в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой деятельности» 
[5, с. 233]. Кстати говоря, этот подход имплицирован и в экономических 
работах К. Маркса. В частности, в концепциях всеобщего труда и науки как 
непосредственной производительной силы общества. Но в своей эксплицитной 
форме концепция духовных оснований возникновения новых общественно
экономических формаций представлена в знаменитой работе «Протестантская 
этика и дух капитализма» Макса Вебера -  то ли «великого буржуазного антипода 
Карла Маркса», как его нередко аттестуют, то ли неомарксиста, как считали 
представители Франкфуртской школы, то ли того и другого одновременно. В 
этой работе показано, что именно преобразования массового сознания, новые 
принципы и нравственные правила («этос») отношения человека к своему делу

>ех р*ф/к5/1пс1ех Казахстан • С.пектр Научный журнал. 2022/1 (101) Ы1р://]оигпа1-к5.к131.к2/1пс1ех.р(1р/к5/1пс1ех



стали условием возможности возникновения капиталистической организации 
общественного производства -  «самого могучего фактора нашей современной 
жизни» [6, с. 53].

Проведенное Максом Вебером обоснование «патетической бесчеловечности» 
[7, с. 142], крайнего индивидуализма, понимания неутомимого труда и успеха 
как наилучшего средства служения Богу и прочих особенностей протестантского 
этоса как источника и основного стимула возникновения капиталистической 
экономики, является классическим образцом социологического анализа. Его 
отличает высочайший профессионализм, безупречная логика. Но вот ведь 
незадача: историки решились перепроверить выводы Вебера, прошерстили 
древние архивы и тут выяснилось, что первоначально капиталистические формы 
организации производственно-экономической и финансовой деятельности 
возникли в Антверпене, Аугсбурге, Милане, Льеже, Лиссабоне и некоторых других 
городах, в которых преобладало именно католическое население. То есть реальный 
исторический процесс социально-экономической трансформации в Европе 
происходил не на основе, а во многом вопреки концептуальной схеме М. Вебера.

Аналогичный конфуз постиг и веберовские прогнозы социально- 
экономической трансформации регионов с иными, чем в Европе, 
религиозноэтическими традициями. В частности, конфуцианских обществ. 
В работе «Хозяйственная этика мировых религий» М. Вебер доказывал, что 
в Китае и странах Юго-Восточной Азии отсутствует и не может возникнуть 
этос, совместимый с капиталистическими формами социально-экономической 
модернизации. По поводу этого заключения М. Вебера уместно упомянуть 
Станислава Лема, заметившего, что чем крупнее мыслитель, тем более ошибочны 
его прогнозы. Сегодня стало предельно ясно, что механическое воспроизведение 
западных моделей социальных преобразований является тупиковой стратегией. 
Экономические достижения Японии, Южной Кореи, Китая, Гонконга, Сингапура, 
Тайваня обусловлены как раз решительным отказом от импортирования западного 
индивидуализма и демонтажа собственных культурных традиций. Появилось 
даже понятие «конфуцианский капитализм» с его различными моделями, 
определяемыми особенностями восприятия ортодоксальной конфуцианской 
этики. Например, в Китае в ранг важнейшей конфуцианской добродетели 
возведены отцовская забота и сыновья почтительность; в Японии -  преданность и 
доверие. Эти моральные императивы, обусловленные традициями и не сводимые 
к экономической целесообразности или эффективности, и определяют ценностно
нормативные кодексы трудовых отношений, дизайн руководства фирмами и 
предприятиями, особенности ведения бизнеса и т.д., чуждые западному типу 
предпринимательской деятельности и менеджмента.

В системе координатевропоцентристской социологической теории в Казахстане 
возможна только запаздывающая или догоняющая модернизация. Казахстан, 
пусть и в меньшей степени, чем Япония, Китай и страны Юго-Восточной Азии, 
относится к классу высоко контекстуальных культур, по классификации Эдварда 
Холла [8]. В таких обществах значимость символических культурных кодов
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социальных коммуникаций превалирует над критериями функциональности и 
•ффективности форм организации социальных взаимодействий. Поэтому для 
разработки и реализации программ модернизации общественного сознания 
-:ак драйвера социальных преобразований в Казахстане успешный опыт стран 
незападного мира особо важен и интересен. В этом плане Япония является 
зпечатляющим примером адаптивной модернизации, то есть модернизации, 
проводимой не в качестве глобального модернизационного проекта, но с учетом 
культурно-цивилизационного фона, традиционных социальных институтов, 
этнокультурных особенностей и т.д. Японское общество гармонично совместило 
мощный пласт древней культуры и консервативного традиционализма с 
новейшими веяниями технологической модернизации и интегрировало результаты 
научно-технического прогресса без потери культурного традиционализма.

Разумеется, приведенные слова не следует рассматривать как апологию всего 
содержания культурных традиций. В традициях сохраняются и транслируются 
отнюдь не только высокие гуманистические ценности, но и многие модели 
социальных отношений, несовместимые с требованиями и нормами современной 
цивилизации. Поэтому модернизация общественного сознания это не отрицание 
и не реактивация традиции, а именно ее духовное обновление.

В социологическом дискурсе проблемы модернизации общественного 
сознания продолжают превалировать: 1) линейная логика в исследовании их 
динамики (восходящий тренд определяется как движение от традиционализма 
к модернизации. Нисходящий -  как возвратное движение) и 2) бинарная логика 
в исследовании их содержательных, ценностно-смысловых аспектов (косность 
традиций противопоставляется инновационности модернизации). Между 
тем понимание модернизации общественного сознания как формы духовного 
обновления традиции предполагает синергию традиций и инноваций, выход из 
логики их линейной эволюции и бинарной структуры. В философии и современных 
междисциплинарных методологиях такого рода логика давно и успешно 
применяется. Поэтому чрезвычайно актуальным представляется реализация 
проектов, основанных на полидисциплинарных и междисциплинарных подходах 
к исследованию как социальных изменений в целом, так и трансформаций 
духовной сферы жизни общества.

Выводы
Необходимость обновления социологии социальных изменений назрела не 

только в области ее концептуально-методологического аппарата, но и в сфере 
технологий сбора и обработки массовой социологической информации. В этой 
связи можно предполагать, что в среднесрочной перспективе социологические 
исследования будут активно использовать такие современные методы сбора 
и обработки информации, как технологии Вщ Оа1а (Больших Данных). Эти 
технологии сегодня используются государственными структурами, крупными 
транснациональными корпорациями. Они демонстрируют поразительную 
эффективность в мониторинге интересов и предпочтений, убеждений и фобий
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человека на основе сбора и обработки информации о посещении сайтов, 
просмотре новостей и рекламы, поисковых запросах, переписки в соцсетях и 
т.д. Создание такого рода баз цифровых данных для целей социологического 
мониторинга и прогнозирования трансформаций общественного сознания могло 
бы многократно увеличить валидность результатов социологического анализа и 
облегчить задачу их перевода в конкретные социально-политические технологии 
и в адресные научно-практические рекомендации.

Конечно, здесь возникает множество вопросов не только финансового 
плана (технологии Больших данных -  дорогое удовольствие), но и морального 
и юридического характера. И над решением этих вопросов нужно задуматься 
уже сейчас. Если социология претендует на способность к прогнозированию 
социальных изменений, то она обязана прогнозировать и свои собственные 
изменения.
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Зарема Каукеновна Шау ненова -

заслуженный казахстанский государствен
ный и общественный деятель, уважаемый 
ученый, доктор социологических наук, 
академик НАН РК, профессор. Трудовую 
деятельность начала после окончания 
факультета психологии Ленинградского 
государственного университета на 
Карагандинском металлургическом
комбинате. Крепкий дух металлургов 

наложил свой отпечаток на личность Заремы Шаукеновой, отличающейся 
стойкостью и твердостью характера. Она прошла путь от психолога, 
руководителя социально-психологической службы КарМета до позиции 
директора нескольких ведущих научно-аналитических институтов и центров.

З.К. Шаукенова пять лет возглавляла Казахстанский институт 
стратегических исследований при Президенте РК  (2017-2022 гг.) 
ведущий аналитический центр страны. Ее талант эффективного руководителя 
и организатора поднял Институт на новый уровень аналитической и 
исследовательской работы. Так, КИСИ возглавил топ-10 аналитических 
центров Центральной Азии в рейтинге «С1оЬа1 Со То ТНтк Танк 1пс1ех 
КероН» по данным Пенсильванского университета в 2021 году.

Благодаря глубоким профессиональным знаниям своего руководителя 
КИСИ перешел от локальных региональных к полномасштабным 
республиканским социологическим исследованиям по актуальным проблемам 
социально-политической жизни общества. Результаты социсследований 
отражают объективную картину процессов, происходящих в стране, и, как 
показала практика, востребованы широкой аудиторией.

Будучи директором КИСИ, она заботилась о доступности казахоязычной 
аудитории научно-аналитической литературы на государственном языке и заложила 
в Институте основу хорошей традиции перевода востребованных общественностью 
актуальных изданий на казахский язык, способствуя таким образом широкому 
распространению научной литературы на государственном языке.

Зарема Каукеновна -  человек с открытым и большим сердцем. 
Свидетельством тому является ее активная общественная деятельность. Как 
ученого-социолога и эксперта по социальной психологии, мимо нее не могли 
пройти незамечаными проблемы модернизации общественного сознания, 
семейно-демографической политики и гендерного равенства. В качества 
члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК вносит свой неоценимый вклад в решении 
проблем женщин и детей.
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Наряду с этим, в фокуса ее внимания всегда находится молодое поколение. 
Наставничество и поддержка -  кредо, которому следует Зарема Каукеновна в 
общении с молодежью.

Награждена орденом «Курмет», имеет Почетное звание Республики 
Казахстан «Заслуженный деятель Казахстана», отмечена различными 
юилейными медалями и благодарностями.

Коллектив Казахстанского института стратегических исследований 
при Президенте РК выражает свою огромную благодарность и 
признательность Шаукеной Зареме Каукеновне и желает ей открытия 
новых горизонтов и активной деятельности на благо нашей страны!

Сейдуманов Серик Турарович
известный государственный и 

общественный деятель Республики 
Казахстан, доктор социологических 
наук, профессор, академик НАН РК. 
Внес значимый вклад в развитие науки, 
образования, спорта, здравоохранения 
Казахстана.

Свою трудовую деятельность после 
окончания Московского института 
химического машиностроения начал в 
качестве мастера цеха Новоджамбулского 

фосфорного завода. В первые годы приобретения Независимости Республики 
Казахстан, заведовал сектором Информационно-аналитического центра 
Аппарата Президента РК.

В разные годы в качестве директора центра, заместителя заведующего отделом 
различных ведомств курировал вопросы внутренней политики Администрации 
Президента РК, занимался проблемами по делам молодежи, спорта и туризма, 
социально-политическими вопросами общественного развития.

В государственных структурах управленческий и организаторский талант 
Серика Тураровича особенно ярко проявились в подготовке и проведении 
знаковых масштабных мероприятий: I и III Всемирный Курултай казахов, 
Форум народов Казахстана, Встреча в Ордабасы, первая Международная 
Евразийская конференция по принятию Конституции, организация 
Эстафеты Олимпийского огня Пекинской Олимпиады-2008, VII зимние 
Азиатские игры Алматы-2011 и др. Также, он является активным участником 
создания и развития казахстанских партий и движений: Демократической 
и Социалистической партии Казахстана, Партии патриотов Казахстана, 
Либерального движения Казахстана, Народно-демократической партии «Нур- 
Отан», молодежных организаций, Общественного совета по разрешению 
социальных конфликтов города Алматы.
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Профессиональные знания и практический опыт Серика Тураровича были 
особенно востребованы в период его работы заместителем акима крупнейшего 
мегаполиса страны -  г. Алматы. Активная и плодотворная деятельность 
снискали ему глубокое уважение со стороны горожан. В 2013 году С.Т. 
Сейдуманов стал депутатом Мажилиса Парламента РК 5-го созыва, а 
затем и 6-го созыва. Будучи депутатом, Сейдуманов С.Т проводил активную 
работу в составе члена Комитета по вопросам экологии и недропользованию.

Наряду с государственной деятельностью Серик Турарович постоянно 
уделял внимание науке. Более 20 лет его трудовой деятельности прошли в 
сфере образования. Являясь вице-президентом Ассоциации социологов 
Казахстана, вице-президентом Союза социологов тюркоязычных стран, 

С.Т. Сейдуманов занимается организацией и проведением актуальных 
социологических исследований и продвижением их результатов.

Сегодня Серик Турарович вносит свой вклад в развитие науки РК, возглавляя 
Институт философии, политологии и религиоведения. Основной задачей 
Института как государственного научно-исследовательского учреждения 
является проведение философско-мировоззренческих, философско- 
методологических, политологических, религиоведческих и социологических 
исследований, направленных на развитие интеллектуального и духовно
нравственного потенциала современного казахстанского общества.

Обширная и плодотворная деятельность С.Т. Сейдуманова была заслуженно 
оценена руководством страны и общественностью: награжден орденом 
«Парасат», «Курмет», медалью «Ерей енбеп уипн», орденом Республики 
Польша «Кавалерский крест за заслуги», медалью Межпарламентской 
Ассамблеи государств -  участников Содружества Независимых Государств 
«За укрепление Парламентского содрудничества» и др.

В феврале текущего года Серик Турарович Сейдуманов отметил свой 
65-летний юбилей год! Коллектив института стратегических исследований 
поздравляет юбиляра с замечательной датой и желает творческих успехов и 
долгих лет активной жизни!
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ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

ОСНОВНЫ Е ПОДХОДЫ К 
ИЗУЧЕНИЮ  М ЕДИАМ ЕНЕДЖ 
МЕНТА В НАУКЕ СТРАН 
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖ ЬЯ
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Аннотация. Публикация посвящена актуальному направлению в 
современной науке — медиаменеджменту, который может пониматься 
двояко — как управление СМИ «изнутри» (на уровне первого 
руководителя или руководящего органа самого СМИ), а также как 
комплекс мер по управлению и регулированию медиасферы со стороны 
государства.

С применением качественных научных методов (ёе$к геьеагсй, дедукции 
и индукции, сравнительного анализа, классификации) автором настоящей 
статьи подготовлен обзор зарубежной научно-теоретической базы по 
медиаменеджменту, предпринята попытка категоризации основных 
существующих подходов к изучению данного вопроса в науке различных 
стран дальнего зарубежья.

На основе проведенного исследования автор приходит к выводу о 
том, что для изучения медиаменеджмента необходим интегративный, 
междисциплинарный подход. В статье выделен ряд аспектов, которые будут 
актуальны при изучении казахстанского опыта в сфере медиаменеджмента в 
целом и государственного медиаменеджмента в частности. К таким аспектам 
относятся, например, особенности государственной медиаполитики, 
нормативного правового регулирования медийной сферы, вопросы 
государственного надзора в области СМИ, спин-докторинг как своего
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года посредничество между государством и прессой, вопросы лидерства в 
медийной сфере и подготовки кадров для управления СМИ.

Ключевые слова: медиаполитика, государство, медийная сфера, 
регу: тирован ие медиасферы

ШЕТЕЛДЕГ1 ГЫЛЫМДА МЕДИАМЕНЕДЖМЕТ ЗЕРТТЕУДЩ 
НЕПЗП ТЭС1ЛДЕР1

Анастасия Щегорцова* 1, Елена Нечаева2
1 Л.Н. Гумилев атындагы ЕУУ-шц саясаттану кафедрасыньщ докторанты, 

Нур-Султан кал асы, Качакстан Республикасы,
: Л.Н.Гумилев ат. ЕУУ саясаттану кафедрасыньщ профессоры, Нур-Султан 

к.. Казакстан

Авдатпа. Жарияланым ка-прп гылымдагы езект1 багытка 
медиаменеджментке арналган, оны ею жолмен тусшуге болады -  БАК-гы 
дппнен» баскару (БАК-гыи Смрпшп басшысы немесе баскарушы органы 
денгешнде), сондай-ак мемлекет тарапынан медиасфераны баскару жэне 
реттеу женшдеп шаралар кешеш ретшде.

Сапалы гылыми эдютерд1 (ёезк гезеагсЬ, шегеру жэне индукция, 
салыстырмалы талдау, Ж1ктеу) колдана отырып, осы жумыстыц авторы 
медиамэтш бойынша шетелдж гылыми-теориялык базага шолу дайындады, 
алые шетелдердщ эртурл1 елдерппн гылымында осы мэселеш зерттеудщ 
непзп тэсшдерш жжтеуге эрекет жасады.

Зерттеу непзшде автор медиаменеджментп зерттеу ушш интегративп, 
пэнаралык тэсш кажет деген корытындыга келе/п. Макалада тутастай алганда 
медиаменеджмент жэне атап айтканда мемлекетпк медиаменеджмент 
саласындагы казакстандык тэж1рибеш зерделеу кезшде езекэт болатын б1ркагар 
аспекплер атап керсеплген. Мундай аспектшерге, мысалы, мемлекетпк 
медиасаясаттын ерекшел^ктерц медиа саланы нормативтш кукыктьщ реттеу, 
БАК саласындагы мемлекетпк кадагалау мэселелерц спин-докторинг мемлекет 
пен баспасез арасындагы делдалдыктын б1р тур1 ретшде, медиа саласындагы 
кешбасшылык жэне БАК-ты баскару унин кадрлар даярлау мэселелер! жатады.

Тушндг евздер: медиа саясат, мемлекет, медиа сала, медиа саланы реттеу
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ОитПуоу, Ыиг-Яикап, КагакЬзШп

Введение
В мировой науке не стихает интерес к изучению вопросов, посвященных 

масс-медиа, их роли в жизни общества и их взаимодействию с государством. 
Средства массовой информации являются неотъемлемой частью современного 
общества, их информационная функция нераздельно связана с другой -  политико
коммуникативной, которая реализуется, в том числе, в таких аспектах, как создание 
идеологического фона; воздействие на общественное мнение и непосредственное 
участие в его формировании и трансформации; управление реакциями населения 
на различные информационные поводы, события внутри страны и за ее пределами; 
воздействие на принятие решений на политическом уровне, контроль их реализации 
ИТ. д.

Кроме того, «роль СМИ в избирательных кампаниях < ...>  значительно 
возросла. В некоторых случаях СМИ, имеющие различные идейно
политические ориентации, на выборах фактически выполняют функции 
политических партий» (Назарбетова А. К. 2019, с. 119). Отсюда проистекает 
общеизвестная метафора «четвертой власти» применительно к СМИ и той 
силе, которой они обладают.

С учетом сложившихся историко-политических условий в каждой стране 
сложился свой тип взаимодействия масс-медиа и государства, наблюдаются 
различия по силе и характеру их взаимовлияния, от чего зависит не только 
стратегия функционирования и развития самих СМИ, но и государственная 
политика в отношении СМИ.

Зарубежные ученые солидарны во мнении о том, что основной вызов для 
будущего медиасферы имеет управленческий характер, при этом очень важно 
взаимовлияние данной сферы как с аудиторией, так и с политикой конкретных 
стран (Иеиге Магк & $1е\уагс1, Впап 2010, р. 8).

На фоне появления новых технологий и способов массовой коммуникации, 
конкуренции традиционных и новых форм масс-медиа и с учетом 
разнообразных глобальных и национальных вызовов и рисков (включая 
усиление кризисных явлений из-за пандемии СОУГО-19) усиливается роль 
государственного медиаменеджмента независимо от того, вмешивается ли 
государство в работу СМИ (и насколько сильно такое вмешательство) либо 
сохраняется дистанция, благодаря которой формируется рынок независимых 
СМИ, конкурирующих за внимание аудитории,

Вышеизложенное определяет актуальность научного изучения
медиаполитики и медиаменеджмента. В казахстанской исследовательской 
практике существует ряд работ, посвященных различным аспектам 
взаимодействия политики и СМИ, которые написаны А. А. Абжаппаровой, 
А. С. Абулкасовой, Е. К. Алияровым, Ю. О. Булуктаевым, С. X. Барлыбаевой,
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\. Жубаниязовой, Г. Ж. Ибраевой, А. А. Морозовым, А. К. Назарбетовой, Р. А. 
Нуртазиной, А. С. Сарсенбаевым, Г. С. Султанбаевой и др. авторами.

Обычно российские (советские) и вслед за ними казахстанские 
.следователи (например, (Пустовалов А. В. (Сост.)2005, с. 12-13; Назарбетова 

А. К. 2017, с. 5) в самом общем виде выделяют 4-5 категорий, в каждую из 
■ чорых зарубежные исследования включены в зависимости от функций 
СМИ, которые они видят в качестве первоочередных (рисунок 1).

Рисунок 1 . Классификация зарубежных исследований, распространенная 
на постсоветском пространстве (на примере российских и казахстанских

исследователей)
Примечание -  Составлено на основе источников (Пустовалов Л. В. (Сост.) 2005, с. 12-13; 

Назарбетова Л. К. 2017, с. 5).

Вместе с тем в отечественной науке наблюдается дефицит трудов 
теоретического и обзорного характера, которые бы освещали наработки 
англоязычных ученых XXI века по вопросам медиаменеджмента в целом 
и государственной медиаполитики и медиаменеджмента в частности. В 
связи с этим в настоящей публикации нами поставлена цель изучить и 
классифицировать основные подходы к изучению медиаменеджмента в науке 
стран дальнего зарубежья.

Материалы и методы
Статья подготовлена с применением качественных научных методов: 

метода кабинетных исследований (бевк гевеагсЬ), дедукции и индукции, 
сравнительного анализа, а также метода классификации.
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В качестве материалов исследования отобраны публикации 
в периодических изданиях, сборниках научных статей и монографические 
издания, принадлежащие авторству ученых и экспертов из стран дальнего 
зарубежья и преимущественно выполненные на английском языке, а также 
опубликованные в переводе на русский язык, а также диссертационное 
исследование вьетнамского ученого, выполненное на русском языке.

Обзор литературы
В массиве существующих зарубежных исследований по вопросам 

функционирования СМИ выделяются работы ряда авторов, таких как 
Дэниел Халлин и Паоло Манчини (Оаше! С. НаШп & Рао1о Мапспп (Еёз.) 
2012), Марк Деузе и Брайан Стюард (Оеихе, Магк & 81е\уаг<1, Впап 2010), 
Свен-Уве Хорст, Паул Клеменс Муршетц (Ног§1 8уеп-Оуе апй Раи1 С1етеп8 
Миг8сЬе1г 2019; Миг8сЬе1г Р. С. & Таоигуаказ С. 2019) и других, изучающих 
ключевые направления и проблемы развития медиаменеджмента, 
перспективы его трансформации и вопросы взаимодействия медийной 
сферы и государства.

Влияние еще одного тренда -  слияния различных медиа, их интеграции -  
на стратегии выживания традиционных СМИ и, соответственно, на подходы 
к управлению медийным миром рассматривается как западными учеными, 
например, авторами разделов в книге «Сотрапп§ тесйа 8у81етз Ьеуопй 1йе 
\уе81егп \уог1ё» (Оаше1 С. На11ш, & Рао1о Мапаш (ЕсН.). 2012) и др., так и 
исследователями из Китая (8Ьаоцт§ Оиап 2020; 2Ьап§ Уап & 1л Нерт§ 2021), 
Индии (Спгца 8. 2020) и др. стран Востока.

Особым направлением в рамках работ, посвященных медиаменеджменту, 
за последние 20 лет стало изучение так называемых «спин-докторов» и их 
влияния на СМИ. Одними из ранних работ, посвященных данному вопросу, 
стали публикации Фрэнка Эссера, Карстена Райнмена, Дэвида Фэна, Паула 
Д ’Анжело (Еззег Ргапк & Кетешапп Саг81еп & Рап ЭауМ 2000; Еззег Ргапк & 
Кешетапп Сагз1еп & Рап Оау1с1 2001; Еввег Ргапк & 0 ’Ап§е1о Раи1 2006). Это 
направление располагается па стыке взаимодействия СМИ и государства, что 
особенно наглядно показано, например, в работах Марка Пирсона и Роджера 
Патчинга (Реагзоп Магк & Мс1еап Наппзй 2010; Реагзоп Магк & Ра1с1пп§ Ко§ег 
2021).

Интерес также представляют публикации иностранных авторов 
в русскоязычных изданиях (например, Быков А. Ю. (Ред.) 2011; Васильева В. В. 
(Ред.) 2019; Национальная ассоциация исследователей массмедиа 2018), а также 
новые англоязычные периодические издания, такие как «Могсйс 1оигпа1 оРМесНа 
Манате теш »1, который выпускается с 2020 года и пока не индексируется в 
основных наукометрических базах данных, однако имеет большие перспективы 
по освещению данной отрасли.

1 АЬоШ Ипе Эоигпа! / /  МНрз://]оигпа15.ааи.с1к/тс1ех.р11р/Ш ММ/аЬоиГ
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рабочую классификацию (рисунок 2).

Исследования по
медиаменеджменту

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  публикаций выявлен ряд закономерностей

Общая
направленность
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Источник: составлено автором.

Как показано на рисунке 2.
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частное» или «теория/пра«тика>» во„росы <„апример, Ноты
направлено в большей сгс 0019) либо на один или несколько
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медиаменеджмента, включенность новых технологий в национальные и 
корпоративные медиастратегии, см. Клга! МоЬатеб 2007 и т. д.) либо на то, 
как в целом реализуются медиаменеджмент и определяющие его факторы в 
конкретных странах (например, Клга! МоЬатеб 2007).

Во-вторых, существующие работы по медиаменеджменту в конкретных 
странах можно охарактеризовать по географии объекта исследования 
и резидентству исследователя. Так, выделяется значительная группа 
исследований, в которых представители тех или иных стран рассматривают 
системы медиаменеджмента и различные аспекты функционирования 
СМИ и их взаимодействия с государством у себя на родине (Уогат Реп 
2012; Мохамед Фадель Али Салем (Западная Сахара) 2011; Во§из1а\уа 
ОоЬек-Озйхпузка 2012; Аикз'е ВаГсубеп'е 2012; Мухаммед Али Шейх 
(Пакистан, Карачи) 2011; Реагзоп, Магк & Мс1еап, Наппзй 2010; УиегЫ 
2Ьао 2012; Батмаз Вейзель (Турция, Стамбул) 2011; Акопзо бе АПлщиегцие 
2012; Абпап Наб1апб 2012; Геруля Мариан (Польша, Катовице) 2011; 
Ка1пп УоКтег 2012).

Другая группа исследований носит сопоставительный характер, в них 
исследователь сравнивает отечественную практику с другими странами, 
(например, Беиге Магк & §1е\уагб, Впап 2010; Матоап М. КгаШу 2012; 
Бипсап МсСаг§о 2012). В связи с тем, что на постсоветском пространстве 
в настоящее время широко распространена практика соавторства местных 
ученых с представителями дальнего зарубежья, можно говорить об особой 
подгруппе в группе сопоставительных исследований (например, Реагзоп 
Магк & Ра1сЫп§ Ко§ег 2021; Еззег Ргапк & К ететапп  СагзФп & Рап Бау1б 
2000).

Исследования третьей группы выполнены исключительно на материале 
стран, в которых сам исследователь (автор работы) не проживает, это 
своеобразный взгляд извне, какой можно встретить в работах, подобных 
публикации Грэга Саймонса (Швеция, Упсала — Саймонс Г. 2011). Фокус 
внимания зарубежных ученых совпадает с геополитическими векторами 
стран их резидентства. Например, европейские и американские ученые, 
помимо своих стран, следят за состоянием медиасферы на Ближнем Востоке, 
в Центральной Азии и в Китае, т. е. регионов, представляющих для Запада 
либо потенциальную угрозу, либо выгоду и представляют интерес с точки 
зрения перспектив экономической и/или информационно-идеологической 
экспансии. Напротив, развивающиеся страны интересуются опытом 
развитых, который может быть полезен для совершенствования текущей 
ситуации в сфере медиаменеджмента.

За рамками настоящей статьи мы оставляем вопрос о том, исследования 
какой из групп в большей степени можно считать объективными и 
непредвзятыми или, иными словами: чьему суждению можно верить 
- (1) ученому-резиденту, пишущему о своей стране и сдерживаемому 
необходимостью следовать господствующей у него на родине модели
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идеологии, или (2) стороннему наблюдателю, изучающему систему 
медиаменеджмента в другой стране по доступным источникам, но не 
проживает там непосредственно? Полагаем, что наиболее подходящим в 
данном случае можно считать комплексный подход, который вовлекает в 
орбиту внимания работы всех трех указанных групп.

В-третьих, различия наблюдаются в зависимости от выбранных 
исследовательских методов: одни авторы основывают свои наблюдения 
и выводы на данных контент-анализа публикаций, например, в рамках 
предвыборной кампании (Еяаег Ргапк & Кешетапп Саг§1еп & Рап Оау1Й 
2000; Е§$ег Ргапк & К ететапп  Саг§1еп & Рап ЦауЫ 2001; Еязег Ргапк & 
0 ’Ап§е1о Раи12006) или мировой пандемии СОУГО-19 (8ащееу М. А., Рапйе, 
\еец а , Р К, Ог.ЗапДюзЬ 2021), анализируются кейсы -  страновые (например, 
Тош А. 2020), или касающиеся конкретных организаций и предприятий 
Асй1епйа§еп Ь. 2020). Также публикуются результаты и наблюдения по 

итогам проведенных социологических опросов (например, N61 Р., МПЬигп- 
СиПтя С. & ЬеМзаап К. 2020; Спгца 8. 2020) и т. д. Гораздо реже проводится 
математическое моделирование (Тош А. 2020).

Обсуждение результатов
В зарубежной научной литературе медиаменеджмент в основном 

рассматривается как управление деятельностью СМИ (а также любыми 
медиа, медиакомпаниями, медиахолдингами, см. МигзсЬей Р. С. & 
Тхоигуаказ О. 2019) на уровне самих СМИ, что, с одной стороны, связано 
с вопросами стратегического планирования и бизнес-моделирования, ресурс- 
менеджмента и в том числе привлечения источников финансирования, 
маркетинга, стратегий работы с аудиторией и т. п. С другой стороны, 
луководству СМИ необходимо выстраивать работу с государственными 
органами, учитывать требования и ограничения со стороны 
государства.

Вместе с тем существует и другое, реже встречающееся представление 
медиаменеджменте, субъектом которого является государство, а предметом — 

государственное управление медийной сферой. Это в большей степени 
характерно для постсоветского пространства, Центральной Азии, Ближнего 
и Дальнего Востока.

Немецкий автор Г. Штромайер, ограничивая географию своего 
сследования странами с развитым демократическим строем, исходит из 

схбъектно-объектных отношений между государством и СМИ, за счет чего 
-ыделяет три группы стран в зависимости от того, какая из трех концепций 
взаимодействия власти и масс-медиа является там преобладающей 
I рисунок 3).
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МОДЕЛИ РАЗВ1ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И СМИ

* * *

1

Инструментализация

2

Зависимость

3

Взаимозависимость

СМИ - инструмент 
государства

Государство зависит 
от СМИ

Государство 
и СМИ 

зависят друг 
от друга и

одновременно с этим 
влияют 

друг на друга

Рисунок 3. Концепции взаимодействия государства и СМИ 
(по Г. Штромайеру)

Источник: Штромайер Г. 2008.

Американский исследователь Дэниел Халлин и его соавтор из Италии 
Паоло Манчини считают целесообразным рассматривать кейсы конкретных 
стран и регионов. С учетом присущих им особенностей в конкретном 
историко-политическом контексте возможно говорить о трех моделях развития 
медийных систем (рисунок 4).

Для понимания этих моделей ключевыми являются степень и характер 
активности государства и представляющих его политических акторов, а также 
их влияние на различные сферы общественной жизни, в том числе и медиа
коммуникации. Так, страны, где наблюдается поляризированный плюрализм 
в политике, отличаются дисперсией власти, которая на практике выражена в 
виде высокой фрагментации партийной системы, т.е. сосуществованием более 
5 партий, дистанцирующихся идеологически (Джованни Сартори 2004). При 
этом в таких системах одна или несколько партий образуют своеобразный 
центр, которому противостоят взаимоисключающие периферийные партии, 
остро оппозиционные по отношению к центру. Иными словами, «преобладание 
центробежных сил в электоральном соревновании за голоса избирателей над 
центростремительными; ... наличие безответственной оппозиции, которая, не 
участвуя в создании правительства, позволяет себе ничем не обеспеченные 
заявления; ... склонность к политике «чрезмерных обещаний» (Мурашева 
Е. Е. 2010, с. 84-84). На этом фоне СМИ от собственно информирования 
переходят к оказанию давления на политику.
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Средиземноморская, или
поляризованно-плюралнсти-

ческая
(англ. МесШеггапеап ог 

Ро1апгес/ Р1ига1Ш)

Франция, Греция, Италия. 
Португалия, Испания

*
- сильное влияние 
государства на СМИ;
- в приоритете 
политические новости;
- гос. субсидии для СМИ;
- слабый профессионализм 
журналистов;
- ориентация на социальна, к
элиту и мужскую аудитории:
- отсутствие мониторинга 
СМИ;
- мнения, а не факты;
- ТВ - основное СМИ
- слабо развиты 
коммерческие СМИ;
- поздняя демократизация 
общества;
- организационный 
плюрализм (интересы 
групп);
- слабо развита 
национально-легальная 
власть

Рисунок 4. М| 
и их

Источник: составлено 
р. 2, р. 278-304).

Согласно исследов; 
неокорпоративизма), «в 
государство выступает н 
«правила игры» и фикс
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЙНЫХ СИСТЕМ В МИРЕ

Ч ч *
1

■

Средиземноморская, или

2
Севере-/ Централыюевро-

3
Североатлантическая, или

поляризованно-плюралисти- невская, или демократи- либеральная
ческая ко-корпоративистская (а н гл. Мог(И А йапИс

(англ. МесШеггапеап ог (англ. ИоП/г/СеШга1 Еигореап ог ЫЬега1)
Ро1апгес1 Р1игаИз() ог Остосгайс СогрогаНз1)

Великобритания,
Франция, Греция, Италия, Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Канада,

Португалия, Испания Финляндия, Германия, 
Нидерланды, Норвегия,

США

Швеция, Швейцария

ч ч Ч
- сильное влияние - политический плюрализм; - СМИ ориентированы на
государства на СМИ; - свобода прессы коммерцию и зависят от
- в приоритете обусловлена исторически; рекламы;
политические новости; - вмешательство государства - средние тиражи газет;
- гос. субсидии для СМИ; регулируется законом; пресса
- слабый профессионализм - высокие тиражи печатных - не национальное СМИ;
журналистов; изданий; - журналистика новостей, а
- ориентация на социальную - мужская и женская не мнений; высокий
элиту и мужскую аудиторию; аудитория равномерны; профессионализм
- отсутствие мониторинга - исторически сильное журналистов;
СМИ; влияние партий; - низкая степень
- мнения, а не факты; - высокий профессионализм вмешательства государства,
- ТВ - основное СМИ журналистов; нет гос. субсидий;
- слабо развиты - ориентация не на элиту; - массовость, ориентация на
коммерческие СМИ; -ранняя демократизация средний класс аудитории;
- поздняя демократизация общества; важность интересов
общества; - страны объединены личности;
- организационный протестантской - политическая
плюрализм (интересы реформацией; нейтральность, нет
групп); - разделение по языкам; ориентации на политику,
- слабо развита - рационально-легальная т.к. нет острой борьбы
национально-легальная власть государства и оппозиции;
власть - ранняя демократизация,

умеренный плюрализм во
власти и ее либеральность

Рисунок 4. Мировые модели развития медийных систем 
и их взаимодействия с государством

Источник: составлено по (Вате! С. НаШп, & Рао1о М апсш (ЕАз.) 2012, 
р. 2, р. 278-304).

Согласно исследованиям теории корпоративизма (в частности 
неокорпоративизма), «в рамках взаимодействия с группами интересов 
государство выступает не столько в роли арбитра, призванного поддерживать 
«правила игры» и фиксировать достигнутый баланс интересов, сколько в
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качестве доминирующего актора, решающим образом влияющего как на 
процессы, так и на результат выработки политики» (Павроз А. В. 2009, с. 
57). В этом контексте государство может содействовать убыточным СМИ, 
субсидирует их и таким образом создает возможность для поддержания 
плюрализма мнений внутри страны.

Наконец, в рамках либеральной модели, распространенной в англоязычных 
странах, во главу угла ставятся принципы свободы, равенства, справедливости, 
приоритета частной собственности, множественности мнений и верховенства 
закона (Сморгунова В. Ю. 2006). В этих условиях функционирование СМИ 
выведено в рыночную плоскость, наблюдается конкуренция за аудиторию, 
стремление к максимальной гласности, информированности населения о 
существующих проблемах, при этом влияние государства на медиасферу 
минимально.

Рассмотренные выше модели не охватывают значительное число стран, где 
вмешательство государства в экономику традиционно выше, чем на Западе, 
например, на Дальнем Востоке, на изучении медиаменеджмента сказываются 
особенности сложившейся в стране или регионе экономической и социально- 
политической ситуации, а также ментальность и исторически сложившиеся 
традиции.

Так вьетнамская медиасистема характеризуется такими явлениями, 
как отсутствие оппозиции, государственный заказ и цензура, хотя рост 
популярности социальных сетей и иных форм онлайн-коммуникации в 
последнее десятилетие создает условия для конкуренции их с традиционными 
прогосударственными СМИ, что, по утверждению Чан Тхи Тху Хыонг, «требует 
пересмотра модели управления СМИ» (Чан Тхи Тху Хыонг 2017, с. 12), а на 
уровне конкретных медиакомпаний -  «повысить качество медиаменеджмента, 
предполагающего, в частности, моделирование редакционной деятельности, 
т.е. создание корпуса документов, отражающих административные, правовые, 
творческие, технические и хозяйственные аспекты деятельности конкретного 
СМИ» (Чан Тхи Тху Хыонг 2017, с. 12).

Несмотря на однопартийность и высокую степень участия государства 
во всех сферах жизни общества, в Китае в последние десятилетия XX века 
медиасистема претерпела ряд изменений в том числе стала более дробной по 
территориальному признаку (что отразилось и на структуре органов местного 
государственного управления СМИ), на центральном уровне, наоборот, 
произошло объединение ряда государственных органов в сфере культуры и 
издательской деятельности, но главное — в 2000-х годах произошел переход 
«от сугубо бюджетного учреждения к модели функционирования «бюджетной 
организации с предпринимательским управлением», что выразилось 
в попытках привнесения в экономические и политические стратегии элементов 
рыночных требований (Дун Я. 2019).

Это отражает одну из важных мировых тенденций, касающуюся 
трансформации медиасистем в соответствии с динамикой глобальной
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технологического развития и новыми потребностями аудиторию. 
Соответственно, исследователи в странах рассматриваемой группы все чаще 
говорят о необходимости модернизации стратегий медиаменеджмента - как 
внутреннего (на уровне самих СМИ), так и внешнего (на уровне государства).

Вне зависимости от выбранного подхода к проведению исследований 
зарубежные авторы уверены, с одной стороны, в междисциплинарном характере 
медиаменеджмента (Ноге! 8.0. & НШеге Е. 2020, р. 24], а с другой -  в том, что 
во всех странах СМИ должны стремиться к достижению демократичности 
и минимизации влияния на них государства и бизнес-корпораций. При этом 
внешние изменения, такие как усиленная цифровизация или иные способы 
адаптации к современным веяниям и трендам, сами по себе не приводят к 
созданию «свободного демократичного медиапространства» (К1та]с1те1ап О. 
2020, р. 3), а создание «медиа-наблюдателя» (в оригинале -  «\уа!сМо§ тесйа»), 
следящего за соблюдением свободы слова и усилением демократии, вряд ли 
может стать однозначно надежным решением, поскольку ситуация может 
возвратиться к исходному состоянию в случае обновления правительства и 
изменения государственного подхода к медиаполитике (('игра 8. 2020, р. 94).

Кроме того, даже исследователи, которые рассматривают СМИ с точки 
зрения рыночных отношений, признают, что нельзя не принимать во внимание 
социальный и политический контекст (Беиге М. 2005), поскольку, в отличие 
от других бизнес-направлений, медиакомпаниям необходим баланс между 
их коммерческими интересами (АеЬ1епЬа§еп Ь. 2020, р. 9), содержательной 
идеологией (направлением) их деятельности и внешними факторами (СНгуа 
8. 2020, р. 84], в числе которых — государственно-правовое регулирование и 
многие другие.

Доктор С. Гириджа для нужд своего исследования о политэкономии 
медийного предпринимательства предложила анализировать полученные 
опросные данные по тематическим категориям и избранным тематическим 
кодам в рамках каждой из категорий. В предложенной ею классификации 
наглядно показаны в числе прочего основные аспекты влияния государства на 
медиа, очерчено поле для взаимодействия власти и СМИ (таблица 1), нужные 
аспекты выделены нами полужирным шрифтом. -  Прим, автора).

Таблица 1. Тематические категории и коды для изучения условий 
функционирования СМИ

Тематическая
категория Избранные тематические коды

Цели пр ед пр ин и 
м ательства

П ричины , по  ко то р ы м  учредители основа л и  н овую  фирму, остави в  
с в о ю  работу, сем ей ную  соб ственность , ко р п о р а ти вн ы й  кон трол ь

И деология

Выбор н е ко м м е р че ско й  структуры , созд ан ие  н е за ви си м ы х  СМИ, 
м одель дохода без рекл ам ы , защ ита л ичной  свободы , сторож е вы е  

СМИ, укрепл ение  д ем ократии , протестное  д ви ж е н и е  против  кр уп н ы х  
корпора ци й
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Тематическая
категория Избранные тематические коды

Б ренд инг
А вторитет, репутация, опы т, о ж и д ан ия  со сторон ы  общ ественности , 

эл и тн ы х  СМИ

Роль технологии
Н изкая  стоим ость, сн и ж е н и е  вход ны х барьеров, нем едленная 

обратная связь , н епр опо рц иона льное  влияние

Власть и контроль
Роль правительств, враждебная политика, отключение Интернета, 

контроль производителей над контентом, влиятельные люди, 
пытающиеся контролировать новости

Правовые
проблемы

Дела против медийной организации, медленный ход судебного 
процесса

Товаризация З а ви си м о сть  от соц иа л ьн ы х сетей, а кти в н о сть  в соц иа л ьн ы х сетях

Э ксплуатация
Б есплатное созд ан ие  контента  в соц иа л ьн ы х  сетях, и спол ьзован и е  
д а н н ы х  пользователей  для получения прибы ли за счет соц иа л ьны х

сетей

Поднадзорность 
(наблюдение, 

надзор)2

Данные пользователей собираются правительствами, обмен 
данными между правительством и социальными сетями, 

неправомерное использование данных правительством против 
отдельных лиц

Источник: составлено но (Оггуа 8. 2020, р. 86).

Выделенные в таблице 1 категории в той или иной степени становятся 
предметом исследований зарубежных ученых на материале одной или 
нескольких стран. Эти же категории, полагаем, будут актуальны при изучении 
казахстанского опыта в сфере медиаменеджмента в целом и государственного 
медиаменеджмента в частности.

В разрезе вызовов, с которыми сталкивается медиаиндустрия, предлагает 
проводить исследования австрийский ученый Паул Муршетц, который 
обращает внимание в первую очередь на вопросы корпоративного управления 
и общественной подотчетности; растущую «медиатизацию» всех форм 
социальной жизни; политические факторы, формирующие медиаменеджмент; 
растущий акцент на предпринимательстве и бизнес-моделях; возрастающую 
роль аудитории средств массовой информации и их растущее участие в 
построении своих собственных медиа-экосистем; проблемы с ведущим 
творческим персоналом и / или растущее недоверие общественности к каким- 
либо основным средствам массовой информации (Миг8сЬе12 Р. С. & Ткоигуаказ 
С. 2019).

Многообразие и разнородность приведенных выше аспектов 
медиаменеджмента, факторов и вызовов, с которыми он сталкивается, приводит 
к тому, что эта сфера зачастую изучается разрозненно самыми разными 
науками: в рамках менеджмента, журналистики, культурологии, искусства 
(например, производства художественного контента) и т.д. (КЬа|сЬе1ап I). 
2020, р. 1). В то же время все больше исследователей вслед за Маркам Деузе 
и Брайаном Стюардом (Оси/е Магк & 81е\\агс1 Впап 2010, р. 9) согласны

2 В а н гл о я зы ч н о м  оригинал е  -  ЗигуеШ апсе (П рим , автора).

Казахстан • Спектр Научный журнал. 2022/1 (101) ЬНр :"|Оигпз|-к5 к|5! ку/|Гк.1охрНр/к2/|ПС1ох

с тем, что для изу1 
междисциплинарный 

Кроме того, опт 
медиаменеджмента до 
- эеры. в том числес тр 
подготовки медиама 
<Чиг5сНе(2 Р. С. & Т$ 
форматов сотрудничес 

В контексте участ 
внимание также на 
юкторинг. Изначалык 
спортивным термине* 
Р- -13), рассматривал 
кандидатов крупней 
лр.). Деятельность < 
журналистском диску}
• в США), то как те. 
кандидатов и пресек 
Оаззб 2001. р. 32) и с 
фактами для улучше 
важность в контекст 
медиаменеджмента.

Заключение
На примере рассмс 
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с тем, что для изучения медиаменеджмента необходим интегративный, 
междисциплинарный подход.

Кроме того, один из актуальных ракурсов рассмотрения проблем 
чедиаменеджмента должен быть связан с человеческим капиталом медийной 
сферы, в том числе с требованиями к новым лидерам медиаструктур, вопросами 
подготовки медиаменеджеров нового типа, стейкхолдер-менеджментом 
\1иг5сНе1г Р. С. & Ткоигуакая С. 2019), необходимостью выработки новых 

форматов сотрудничества с представителями творческой индустрии и т.д.
В контексте участия личности в медиаменеджменте важно обращать 

внимание также на сравнительно недавно осознанное явление -  спин- 
докторинг. Изначально спин-докторы, названные так в США по аналогии со 
спортивным термином (Евкег Ргапк & Яешетапп Саге1еп & Рап ЭауЮ 2000, 
р. 213), рассматривались в рамках избирательных кампаний политических 
кандидатов крупнейших стран Запада (США, Британия, Германия и 
др.). Деятельность спин-докторов может оцениваться неоднозначно в 
журналистском дискурсе, они воспринимаются то как источники информации 
1в США), то как те, кто влияет на политические кампании, избираемых 
кандидатов и прессу (в Европе) (Еявег Ргапк & Яешетапп Саг.Меп & Рап 
ОауЮ 2001, р. 32) и с этой целью, по мнению журналистов, манипулирует 
фактами для улучшения общественного мнения, однако несомненна их 
важность в контексте политических коммуникаций и государственного 
медиаменеджмента.

Заключение
На примере рассмотренных работ авторов из дальнего зарубежья можно 

заключить следующее.
Медиаменеджмент рассматривается двояко: зачастую речь идет об 

> правлении на уровне самих СМИ и медиахолдингов, однако под этим 
термином может также пониматься комплекс мер, стратегий, политик со 
стороны государства, для которого СМИ выступают как один из общественных 
институтов, подлежащих государственному регулированию.

В то время как ряд ученых в большей степени интересуется теоретическими 
аспектами медиаменеджменга, однако многие работы посвящены отдельным 
практическим вопросам и кейсам. В изучении медиаменеджмента 
возможен различный географический охват -  от одной страны, двух стран в 
сопоставлении -  до целых регионов.

При этом интересно обратить внимание на резидентство автора по 
отношению к изучаемой стране или одной из изучаемых стран -  это может 
оказывать влияние как на достоверность данных, рассматриваемых в 
исследовании, в зависимости от источников, из которых эти данные получены, 
а также на объективность освещения проблем. Так, например, представители 
стран с развитой демократией или приверженцы данной идеи из других 
стран видят эту форму единственно верной и настаивают на необходимости
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трансформации медиауправления с учетом принципов демократии, свободы 
прессы и рыночной конкуренции. Это также сказывается на том, насколько 
широко в работах тех или иных авторов освещается взаимодействие 
государства и СМИ и с какого ракурса.

Наконец, исследования по вопросам медиаменеджмента выполняются с 
использованием как теоретических методов, так и различных эмпирических 
методов, включая контент-анализ, кейс-стади, социологические методы, в 
редких случаях -  математическое моделирование и т.д.

В соответствии с полученными результатами перспективным представляется 
исследование вопросов государственного медиаменеджмента, который в 
чистом виде еще недостаточно изучен. В частности, внимание следует обратить 
на особенности государственной медиаполитики, нормативного правового 
регулирования медийной сферы, вопросы государственного надзора в области 
СМИ, спин-докторинг как своего рода посредничество между государством и 
прессой, также интересны вопросы лидерства в медийной сфере и подготовки 
кадров для управления СМИ. Данные аспекты могут быть изучены как на примере 
зарубежных стран, так и на казахстанском материале. Особым направлением 
могут стать сравнительные исследования отечественного государственного 
медиаменеджмента и одной или нескольких стран с иными моделями 
взаимодействия государства и СМИ.

Список источников

1. Батмаз Вейзель (Турция, Стамбул). (2011). Турецкие массмедиа: история и со
временность. В: Быков А.Ю. (Ред.). Современные зарубежные СМИ в условиях 
глобализации (С. 42^19). Арт-Экспресс.

2. Быков А. Ю. (Ред.). (2011). Современные зарубежные СМИ в условиях глоба
лизации. Арт-Экспресс.

3. Васильева В. В. (Ред.). (2019). Медиа в современном мире. 58-е Петербургские 
чтения (18-19 апреля 2019 г.). Т. 1. СПбГУ.

4. Геруля Мариан (Польша, Катовице) (2011). Медиа-система Польши на совре
менном этапе. В: Быков А.Ю. (Ред.). Современные зарубежные СМИ в условиях 
глобализации (С. 96-109). Арт-Экспресс.

5. Джованни Сартори (2004). Партии и партийные системы: рамки анализа. Пар
тии и выборы: Хрестоматия, 1. НИрз://суЬег1ептка.ги/аг(1с1е/п/ра1Т1н-раг{|упуе- 
з 1з1е т у -га тк |-а п а 1|2а.

6. Дун Я. (2019). Эволюция модели институционального управления китайскими 
радиовещательными СМИ. Медиаскоп, Выл. 2. М1р:/Ллпл/\л/.тесИа5соре.ги/2544.

7. Мохамед Фадель Али Салем (Западная Сахара). (2011). Становление СМИ 
в Сахарской Арабской Демократической Республике. В: Быков А. Ю. (Ред.). 
Современные зарубежные СМИ в условиях глобализации (С. 74-83). Арт- 
Экспресс.

8. Мурашева Е. Е. (2010). Политический центр в партийных системах разного 
типа. Локус: люди, общество, культуры, смыслы, 1, 77-89.

9. Мухаммед Али Шейх (Пакистан, Карачи). (2011). Современное состояние СМИ 
Пакистана. В: Быков А.Ю. (Ред.). Современные зарубежные СМИ в условиях 
глобализации (с. 91-95). Арт-Экспресс.

10. Назарбетова А. К. (2017). Политический контекст масс-медийного простран
ства: опыт политической компаративистики [Неопубликованная докторская 
диссертация Р1Ю]. Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Казахстан 'С пектр Научный журнал. 2022/1 (101) Ь«р7/)оигпа|.к5.к1в1.кг/|Пс1ех.рЬр/к5/|пс1ех



11. Назарбетова А. К. (2019). Ответственность масс-медиа в контексте «четвертой 
власти». Евразийский Союз Ученых, 8, 118-120.

12. Национальная ассоциация исследователей массмедиа (2018). Актуальные 
проблемы медиаисследований -  2018. VII Международная научно-практиче
ская конференция. Факультет журналистики МГУ.

13. Павроз А. В. (2009). Корпоративизм: истоки, эволюция, современное состоя
ние. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология, 
4, 50-61.

14. Пустовалов А. В. (Сост.) (2005). Современные зарубежные СМИ: Перм. ун-т.
15. Саймонс Г. (2011). СМИ и борьба за общественное мнение в глобальной войне 

с терроризмом: опыт Ирака. В: Быков А.Ю. (Ред.). Современные зарубежные 
СМИ в условиях глобализации (С. 24-41). Арт-Экспресс.

16. Сморгунова В. Ю. (2006). Англо-американский либерализм как основание за
падной модели гражданского общества: теоретико-правовой анализ. Известия 
РГПУ им. А. И. Герцена, 16, 139-153.

17. Чан Тхи Тху Хыонг (2017). Медиаменеджмент современного Вьетнама [Неопу
бликованная кандидатская диссертация]. Воронежский государственный уни
верситет.

18. Штромайер Г. (2008). Пол1тика I мас-мед1а. Киево-Могилянська академия.
19. АсЬ(епЬадеп (2020). Еп(гергепеипа! Опеп(а(юп -  ап Оуебоокеб ТЬеогейса! 

СопсерГ (ог 5 (ибутд  МесИа Р1гтз. ИогсИс Зоигпа1 о( МесИа М ападетелГ 1 (1), 7-21.
20. Абпап НасИалс! (2012). АГпсапйпд ТЬгее Мос1е1з о( МесИа алс! РоПИсз: ТЬе 5ои(Ь 

АГпсап Ехрепепсе . 1п Оап1е1 С. НаШп, & Рао1о М а п а т  (Ебз.). С отраппд  тесИа 
зуз1етз Ьеуопс! (Ье тез(егп \л/ог1с1. (рр. 96-119). С атЬпбде 13пт. Ргезз.

21. А(опзо бе А1Ьициегцие (2012). Оп Мобе!з апб Магд1пз: СотрагаНуе МесИа Мобе!з 
У1е\лгес1 ( го т  а ВгааПап РегзресИуе. 1п О ате! С. НаШп, & Рао1о М а п а т  (Ебз.). 
С отраппд  тесИа зуз (е тз  Ьеуопс! 1Ье т е з ( е т  \лгог1с1. (рр. 72-95). С атЬпбде Ыит. 
Ргезз.

22. А икз 'е  ВаГсуНеп'е (2012). СиНиге аз а С аб е  т  ТЬеогеЬса! Ехр!ога(юпз о( ВаКю 
МесИа 1п О ате! С. НаШп, & Рао1о Мапс1п1 (Ебз.). С отраппд  тесЛа зуз1етз Ьеуопс! 
1Ье \л/ез(егп \л/ог1с1. (рр. 51-71). С атЬпбде Юту. Ргезз.

23. Водиз1ата ОоЬек-Оз(готзка (2012). 11аИап12а1юп (ог МебКеггапеатгаЬоп) о( 
1Ье РоПзЬ МесИа 5уз1ет?  РеаШу апб РегзресЬуе. 1п В ате ! С. НаШп, & Рао1о 
М а п а т  (Ебз.). С отраппд  теска  зуз1етз Ьеуопс! 1Ье тез(егп  тобб . (рр. 26-50). 
С атЬпбде (Зту. Ргезз.

24. СЬа 3. (2020). Сго\л/б(ипбеб ЗоигпаПзт апб Зоаа! Еп(гергепеигзЫр: Ап 
ЕхагтпаИоп о1 ЫаггаНуе апб Еп1гергепеиг ЬедШтасу. Ыогбю Зоигпа1 о( МеЫа 
М ападетепГ 1(1), 63-80.

25. О ате! С. НаШп, & Рао!о М а п а т  (Ебз.). (2012). С отраппд  теЫ а  зуз1етз Ьеуопс) 
1Ье тез(егп  «гобб. С атЬпбде 13ту. Ргезз.

26. й еи ге  М. (2005). \Л/Ьа113[оигпаПзт? РгоГеззюпа! 1с1епту апб 1с)ео1оду оПоигпаПзГз 
гесопз1с)егес). ЗоигпаПзт, 6(4), 442-464.

27. й еи ге  Магк & 5(етагб Впап. (2010). М ападтд Меска \Л/огк.
28. Оипсап МсСагдо (2012). РагПзап Ро!ууа1епсе: СЬагасгёпгтд 1Ье РоПЬса! Ро1е о( 

А51ап МеЫа. 1п Оате1 С. НаШп, & Рао1о М а п а т  (Ебз.). С отраппд  теска зуз1етз 
Ьеуопс! 1Ье \л/ез(егп \лгог!с1. (рр. 201-223). С атЬпбде 13ту. Ргезз.

29. Еззег Ргапк & 0 ’Апде!о Раи!. (2006). Р га т т д  1Ье Ргезз апб РиЫюКу Ргосезз 
т  (3.3., ВгШзЬ, апб С е гта п  Сепега! Е1ес(юп Сатра1дпз. Нап/агб 1п(егпа(юпа1 
Зоигпа1 о( Ргезз-роНПсз -  НАРУ 114Т 3 РРЕ55-Р01_1Т. 11.44-66.

30. Еззег Ргапк & Р е т е т а п п  Сагз(еп & Рап Оау!б. (2000). Зрю Оос(оппд т  ВпЬзЬ 
апб С е гта п  Е1ес(юп Сатра1дпз: Н о т  (Ье Ргезз 1з Ве1пд Соп(гоп(еб у/ПЬ а И е т  
ОиаШу о( Ро1Шса1 РР. Еигореап Зоигпа! о (С о тт и п ю а (ю п  -  Е(ЗР 3 СОММ13Ы. 15. 
209-239.

31. Еззег Ргапк & Р ею ета пп  Сагз(еп & Рап Оау|б. (2001). З р т  Оос(огз т  (Ье (ЗпКеб 
8(а(ез, 6геа( ВгКаю, апб С е гта п у  М еГасоттипю айоп аЬои( МеЫа Матри1а(юп. 
Нап/агб 1п(егпа(!опа1 Зоигпа! о( Ргезз-роПЬсз -  НАРУ 114Т 3 РРЕЗЗ-РО иТ. 6. 16-
45.

32. СКуа 3. (2020). РоШюа! Е со по ту  о( МесПа ЕпГгергепеигзЫр: Ротег, Соп(го1 апб 
1бео1оду т  а Ы етз Меб1а Еп(егрпзе. !\1огбю Зоигпа! о( Меб1а МападетепГ, 1(1), 
81-101.

33. Ногз( 5 .0 . & НШегз Е. (2020). 0|дИ:а1 Меб1а ЕпЬергепеигзЫр: 1тр1!са(юпз (ог 
8(га(едю !беп(Ку УУогк апб КпомЗебде ЗЬаппд о( Вед!пп1пд Еп(гергепеигз. Иогбю

Казахстан • Спектр Научный журнал. 2022/1 (101) М1р://]оигпа1-к5.к1ы.к2/тс1ех.р(1р/к5/|п<*ех



I

Зоигпа! оГМесИа М ападетеп!, 1(1), 23-44.
34. Ногз! Зуеп-Оуе, апЗ Раи1 С1етепз МигзсЬе!2 (2019). 3!га!едю МесНа 

Еп!гергепеигзЫр: ТЬеогу Оеуе1ортеп! апЗ РгоЫетаНгаНоп. ТЬе Зоигпа! о ! МесНа 
М ападетеп! апс! Еп!гергепеигзЬ!р. Запиагу. Ь11рз://уууушд!-д1оЬа1.сот/аг!!с1е/ 
51га1едю-теЗ!аеп!гергепеигзЫр/220047.

35. Ка!пп УоН тег (2012). Но\д/ Раг Сап МеЗ|а 8 у з (е т з  Тгауе!? Арр1уюд НаШп апс! 
МапапГз СотрагаНуе Ргате\л/огк ои!з|Зе !Ье \Л /ез!ет \Л/ог!3. 1п Р ате ! С. НаШп, 
& Рао1о Мапап! (ЕЗз.). С отраппд  тесНа з у з (е тз  ЬеуопЗ Ное м/ез1ет \л/ог1с1. (рр. 
224-245). С атЬпЗде Ыту. Ргезз.

36. КЬа)еЬе1ап й. (2020). Еп!егрпзе аз !Ье Сеп(га1 Росиз т  МесНа М ападетеп! 
РезеагсЬ. МогсНс Зоигпа! о1 МесНа М ападетеп!. 1(1), 1-5.

37. КШа! МоЬатеЗ. (2007). РготоИпд опПпе тесНа ге1а(юпз: РиЬПс ге1а(юпз 
Зераг!теп1з’ изе о ! 1п!егпе! ю 1Ье ЫАЕ. РиЬПс Ре1а1юпз Реу|е\л/. 33. рр: 166-174.

38. Мапл/ап М. Кга|3у (2012). ТЬе Р|зе о ! ТгапзпаНопа! МесНа Зуз1етз: 1трПса1юпз 
о! Рап-АгаЬ МесНа !ог СотрагаНуе РезеагсЬ. 1п Р ате ! С. НаШп, & Рао1о М апст! 
(ЕЗз.). С отраппд  тесНа з у з !е т з  Ьеуопс! (Ье тез(е гп  даоЗЗ. (рр. 177-200). 
С атЬпЗде ЫП1У. Ргезз.

39. МигзсЬе!г Р. С. & Тзоип/аказ С. (2019). МесНа т а п а д е т е п !/ /  Р. М е гзкт  (ЕЗ.) ТЬе 
8АС Е 1п1егпаНопа1 Епсус1орес1!а о ! Мазз МесНа апс! Зос1е1у. ТЬоизапс! Оакз, СА: 
Заде 2019.

40. 14е1 Р., МПЬигп-СигНз С. & ЬеИИзаап К. (2020). ЗиссеззйП Ехр!огаИоп: 
Огдап1заИопа1 АтЫс!ех1еп(у апс! РегТогтапсе т  Ые\л/з МесНа Р |гтз . ЫогсНс Зоигпа! 
о! МесНа М ападетеп!, 1(1), 45-62.

41. Реагзоп Магк & Мс!еап Нат1зЬ. (2010). Сиап!Иу1пд С оуегптеп ! МесНа Ре!а!юпз 
1п (2иеепз1апЗ. РиЬПс С оттипю аИ оп Реу|е\л/. 1. 10.

42. Реагзоп Магк & Ра!сЫпд Родег. (2021). С оуе гптеп ! тесНа ге!а!юпз: А 
‘зрю ’ 1ЬгоидЬ !Ье Н1ега!иге. Н итапШ ез & Зоаа! Заепсез рарегз. М!рз:// 
\лпллм.ге5еагсЬда1е.пе!/риЫ !са1юп/27826784_Ооуегптеп1_тесНа_ге1а1юп5_ 
А_%27зр!п%27_!ЬгоидЬ_1Ье_П1ега!иге.

43. З ареву  М. А., РапЗе Ыееда, Р К, Эг. 5ап!ЬозЬ. (2021). Ро!е о ! еНесНуе СП313 
соттипю аИ оп Ьу !Ье д оуегптеп ! 1п т а п а д т д  (ЬеИгз! \л/ауе Соу|3-19 р а п З е т ю -А  
з!ис1у о ! Кега1а доуегптепЕз зиссезз. Зоигпа! о ! РиЬПс АНаШз, е2721. Ь!(рз:/Лоту\у . 
гезеагсЬда!е.пе!/риЬПсаНоп/353411198_Ро1е_о!_е!!ес1!уе_сп5!5_соттипюа!юп_ 
Ь у _ !Ь е _ д о у е тте п !_ т_ та п а д тд _ !Ь е _ !!г5 !_ \/у а у е _ С о у !3 -1 9 _ р а п З е т !с _ -_ А _  
з!ис!у_о!_Кега1а_доуегптеп1’з_зиссе58.

44. ЗЬаодтд Оиап. (2020). Оп 1Ье Тгапзти1аИоп о! МесНа М ападетеп ! Сопсер! ипЗег 
!Ье ТгепЗ о! МесНа Ризюп. Зоигпа! о! Р тапсе РезеагсЬ. 4. 156.

45. ТогП А. (2020). Т\лго Адепсу Р гоЫ етз т  8иЬсоп!гасНпд З у з !е тз : ТЬе Сазе о! 
Зарап’з Соп!еп! 1пЗиз!гу. МогсНс Зоигпа! о ! МесНа М ападетеп!, 1(1), 103-119.

46. У о га т  Реп (2012). ТЬе 1трас! о ! МаНопа! ЗесиЫу оп !Ье Оеуе1ортеп! о ! Мес!!а 
5 уз !е т5 : ТЬе Сазе о! 1згае1.1п Оате1 С. НаШп, & Рао1о М а п а т  (ЕЗз.). С отраппд  
тес!!а з у з !е т з  Ьеуопс! !Ье \л/ез!ет \л/ог!3. (рр. 11-25). С атЬпЗде Ыту. Ргезз.

47. УиегЬ| 2Ьао (2012). УпЬегз!апсНпд СЫпа’з Мес!!а З у з !е т  т  а \Л/ог1с1 Н!з!опса1 
Соп!ех1. 1п Эап!е1 С. На1Нп, & Рао1о М а п а т  (ЕЗз.). С отраппд  тесНа з у з !е тз  
Ьеуопс! 1Ье \уез!егп гл/ог13. (рр. 143-176). С атЬпЗде Ыту. Ргезз.

48. 2Ьапд Уап & и  Н ертд . (2021). Сазе-Ьазес! (еасЬтд гезеагсЬ о!тесНа т а п а д е те п ! 
соигзе. ЗН 5 \Л/еЬ о! СопЗегепсез. 99. 01006. 10.1051/зЬзсоп!/20219901006.

РеЗегепсез

1. В а !та 2 Уе.ре1’ (Тигауа, 8!атЬи1). (2011). Тигеск!етаззтес!!а: 1з!опуа I зоугетеппоз!’. 
V: Вукоу А.Уи. (РеЗ.). Зоугетеппуе гагиЬегЬпуе 5М1 V из1оу|уаЬ д1оЬаН2аси (8. 4 2 - 
49). Аг1-Екзргезз.

2. Вукоу А. Уи. (РеЗ.). (2011). Зоугетеппуе гагиЬегЬпуе ЗМ1 V из!оу|уаЬ д!оЬа1каа!. 
Аг!-Екзргезз.

3. УазП’еуа V. V. (РеЗ.). (2019). МеЗ|а у з о у ге те п по т  ггПге. 58-е Ре!егЬигдзк|е сМ етуа 
(18-19 арге!уа 2019 д ). Т. 1. ЗРЬСУ.

4. Сеги1уа Мапап (РоГзЬа, Ка!оуюе) (2011). МеЗ!а-31з!ета Ро!’зЫ па зоуге теп по т  
е!аре. V: Вукоу А.Уи. (РеЗ.). Зоугетеппуе гагиЬегЬпуе 5М1 V из!оу|уаЬ д1оЬаП2ас!! 
(3. 96-109). АЗ-Екзргезз.

5. РгЬоуапт ЗаЗог! (2004). Райн I разупуе 31з!ету: га тк | апа1|2а. РагШ I ууЬогу: 
Нгез!отаНуа, 1. М1р5://суЬег1еп!пка.ги/аг!ю1е/п/рагИн-рагИупуе-з!з!ету-гатк!-апаП2а.

7.

8 .

9.

Юип 1 
гэЗюче 
МоЬап 
АгаЬ-з!
23-.С*
Мигзз'
1уис#.й 
МиЬап 
Рак15й 
дкЛаЬ

10. МагаЛ 
ЬсЬезк 
пэао-г

11. МагаЛ 
Еугаг|

12. Мааог 
теска» 
РакиП

13. Рэупв 
Моз-к<

14. Ризкл
15. Зартв 

(епопг 
изкму

16. 5 то *д  
тоЗе*
I Сего

17. СЬап 
[Меор| 
ищуег

18. ЗЫгоп
19. АсЫег 

Сопсе
20. Айпап 

А!пса* 
5уз!еп

21. А!опзс 
\Легм& 
Сотр 
Ргезз.

22. Аикз с 
Меска 
!Ье1ле

23. Водсв 
РокзЬ 
(ЕЗз.Х 
Упп/. I

24 СЬа 3 
о! Маш 
63-80.

25. Оапе1 
«гезй!

26. Оеиес 
гесоп!

27. Оеиге
28. Оипсг 

Аз!ап 
Ьеуоп

29. Еззег 
ВпЬз»1 
Р'ез5-

30. Еззег

36 Казахстан «Спектр Научный журнал. 2022/1 (101) Г1Ир://)оигпа1-к8.К|51.к2/1гк1ех.р11р/к5/|Пс1ех Казахстан • Спектр



6. Рип Уа. (2019). Еуо1уиауа тойеН 1пзй1исюпаГподо иргау1еп1уа кИа]5к1т1 
гайюуезЬсЬа1е1’-пут1 5М1. МесЯазкор, \/ур. 2. М1р://уууууу.тей1азсоре.ги/2544.

7. М оЬатей РайеГ АН 5а1ет (2арайпауа ЗаЬага). (2011). 81апоу1еп1е ЗМ1 V ЗаЬагзко) 
АгаЬ-зко) ОетокгаИсЬезко) РезриЬНке. V: Вукоу А. Уи. (Рей.). Зоугетеппуе 
гагиЬегЬпуе ЗМ1 V из1о-у1уаЬ д1оЬаНгасм (5. 74-83). Аг1-Екзргезз.

8. МигазЬеуа Е. Е. (2010). РоИИсЬезк1) сеп(г у райцпуЬ з1з1етаИ гагподо Ира. Иокиз: 
1уий|, оЬзЬсЬезЬ/о, киПигу, зтуз1у, 1 ,77-89.

9. М и Ь а ттей  АП ЗЬе)Ь (Рак1з(ап, КагасЫ). (2011). Зоугетеппое зоз(оуап1е ЗМ1 
Рак1з1апа. V: Вукоу А.Уи. (Рей.). Зоугетеппуе гагиЬегЬпуе 5М1 V из1оу|уаЬ 
д1оЬаНгасИ (с. 91-95). Ай-Екзргезз.

10. №гагЬе(ОУа А. К. (2017). РоНйсЬезкЦ коп(екз( тазз-тейупод о  ргаз1гапз(уа: ору( роП- 
йсЬезко) котрагаНу|зИк1 [№ориЫ1коуаппауа йокЬгзкауа Й1ззег1аауа РЬО]. КагаЬзку 
пасю-паГпу] ип1уегзИе11т е т  аГ-РагаЫ.

11. ЫагагЬейэуа А. К. (2019). 01уе1з1уеппоз1’ тазз-тей1а у коп(екз(е «сйеИ/ейо] у1азй». 
Еугагузку Зоуиг ЫсЬепуЬ, 8,118-120.

12. ЫасюпаГпауа аззоааауа 18з1ейоуа{е1е] таззтей1а (2018). Ак1иаГпуе ргоЫ ету 
тей1а1з-з1ейоуапу-2018. VII МегЬйипагойпауа паисЬпо-ргакйсЬезкауа коп1егепс1уа. 
РакиГ1е1гЬитаИ$Н-к1 МОЕ).

13. Раугог А. V. (2009). КогрогаЙу1гт: 1з1ок1, еуо1уис1уа, зоугетеппое зоз!оуап1е. УезИИк 
Моз-коузкодо ип1уегзИе1а. Зепуа 18. Зосю1од1уа I роНЫод1уа, 4, 50-61.

14. Риз(оуа1оу А. V. (5оз(.) (2005). Зоугетеппуе гагиЬегЬпуе 5М1: Р егт. ип-1.
15. Зартопз С. (2011). 5М1 I Ьог’Ьа га  оЬзЬсЬезЬ/еппое тпеп1е у д1оЬаГпо) уо)пе з 

1еггопгтот: ору1 1гака. V: Вукоу А.Уи. (Рей.). Зоугетеппуе гагиЬегЬпуе 5М1 у 
из1оу|уаЬ д1оЬаНгасИ (8. 24—41). Ай-Екзргезз.

16. Зтогдипоуа V. Уи. (2006). Апд1о-атепкапзку ПЬегаНгт как озпоуаше гарайпо) 
тойеН дгагЬйапзкодо оЬзЬсЬезй/а: (еогейко-ргауоуо) апаИг. 1гуезйуа РОРЕ1 1т .  А. 
I. Сегсепа, 16, 139-153.

17. СЬап ТЫ ТЬи Р1уопд (2017). Мей1атепейгЬтеп1 зоугетепподо Уе1пата 
[ЫеориЬНкоуаппауа капЙ1Йа1зкауа Й1ззег1ас1уа]. УогопегЬзку дозийагз(уеппу) 
иЫуегзИей

18. ЗМготауег С. (2008). РоННка I таз-тей1а. К1еуо-МодНуапз’ка акайет1уа.
19. АсМепЬадеп Ь. (2020). Еп1гергепеиг1а1 ОпеЫаНоп -  ап Оуейоокей ТЬеогейса! 

Сопсер1 Рог 3(ийу1пд Мей1а Р ктз . Ыогйю йоигпа! о1 Мей1а Мападетеп!, 1 (1), 7-21.
20. Айпап Най1апй (2012). А1псап1г1пд ТЬгее Мойе1з о1 Мей1а апй РоНйсз: ТЬе 5ои(Ь 

Айпсап Ехрепепсе . 1п ОаЫе1 С. НаШп, & Рао1о М а п а т  (Ейз.). С отраппд тей1а 
зуз{етз  Ьеуопй 1Ье \л/ез(егп ууойй. (рр. 96-119). СатЬпйде Е1Ыу. Ргезз.

21. АЕопзо йе А1Ьидиегдие (2012). Оп Мойе1з апй Магд1пз: Сотрагайуе Мей1а Мойе1з 
У1еууей 1гот а ВгагШап РегзресИуе. 1п ОаЫе1 С. НаШп, & Рао1о М а п а т  (Ейз.). 
С отраппд тей1а зуз(етз  Ьеуопй 1Ье \д/ез!егп ууойй. (рр. 72-95). СатЬпйде Е1Ыу  
Ргезз.

22. Аикз'е ВаГсуИеп'е (2012). СиНиге аз а С ийе  т  ТЬеогейса! Ехр1огаИопз о1 ВаШс 
Мей1а 1п ОаЫе1 С. НаШп, & Рао1о М а пат  (Ейз.). С отраппд тей1а зуз(етз  Ьеуопй 
1Ье \л/ез1егп ууойй. (рр. 51-71). СатЬпйде ЫЫу. Ргезз.

23. Водиз1аууа ОоЬек-Оз1го\л/зка (2012). ИаИаЫгайоп (ог МейНеггапеаЫгайоп) о1 1Ье 
РоПзЬ Мей1а Зуз1ет? РеаШу апй РегзресИуе. 1п ОаЫе1 С. НаШп, & Рао1о М а пат  
(Ейз.). С отраппд теЫ а зуз1етз Ьеуопй 1Ье ууез(егп ууойй. (рр. 26-50). СатЬпйде 
Е1Ыу. Ргезз.

24. СЬа й. (2020). СгоууйИипйей йоигпаИзт апй 8оаа1 Еп(гергепеигзЫр: Ап ЕхаттаНоп 
о1 ЫаггаИуе апй Еп(гергепеиг ИедШтасу. ИотИс йоита! о1 Мей1а МападетепЕ 1(1), 
63-80.

25. Оате! С. НаШп, & Рао1о М а п а т  (Ейз.). (2012). С отраппд тей1а зуз1етз Ьеуопй 1Ье 
ууез1егп ууойй. СатЬпйде Е1Ыу. Ргезз.

26. Оеиге М. (2005). \Л/Ьа( 13 ригпаИзт? Рго1еззюпа1 1ЙепН1у апй йео1оду о1 ригпайзй 
гесопз1йегей. йоигпаНзт, 6(4), 442^164.

27. Оеиге Магк & 51еууагй Вйап. (2010). Мападюд Мей1а \А/огк.
28. Рипсап МсСагдо (2012). РагИзап Ро1ууа1епсе: СЬагас1еп21пд 1Ье РоНИса! Ро1е о1 

Аз1ап Мей1а. 1п Оап1е1 С. НаШп, & Рао1о М а п а т  (Ейз.). Сотраппд тей1а зуз(етз 
Ьеуопй 1Ье ууез1ет ууойй. (рр. 201-223). СатЬпйде Ып|у. Ргезз.

29. Еззег ргапк & 0 ’Апде1о Раи1. (2006). РгапИпд (Ье Ргезз апй РиЫюКу Ргосезз 1п Ы.З., 
ВпИзЬ, апй С егтап  Сепега! Е1есПоп Сатра1дпз. Нап/агй 1п(егпаПопа1 йоигпа! о1 
Ргезз-роНИсз -  НАРУ 1ЫТ1 РРЕЗЗ-РОИТ. 11.44-66.

30. Еззег Ргапк & Ре1петапп Сагз1еп & Рап Оауй. (2000). Зр1п Оос1ойпд 1п ВпйзЬ апй

Казахстан • Спектр Научный журнал. 2022/1 (101) ЛНр://|оигпа|-к5 к|31 кл/т<1ех рГр/кч/тРех



С егтап  Е1есРюп Сатра1дпз: Но\д/ РЬе Ргезз 1з Веюд СопРгопРес! \мРЬ а Ме\л/ ОиаНРу 
о? РоНР|са1 РР. Еигореап .1оигпа1 о? Соттип1саРюп -  ЕЫР 3 СОММ11Ы. 15. 209-239.

31. Еззег Ргапк & Ке1петапп Сагз1еп & Рап Рауй. (2001). 8р1п ОосРогз 1п (Не 1)п|Рес! 
ЗРаРез, Сгеа1 ВпРа1п, апс! С егтапу МеРасоттипюаРюп аЬои1 МесНа Мап1ри1аРюп. 
Нап/агс! 1пРегпаНопа1 Зоита! о1 Ргезз-роНИсз -  НАР\/ 1ЫТ 3 РРЕ55-РОИТ. 6.16-45.

32. С|гуа 5. (2020). Ро1Шса1 Е сопоту оР МесНа ЕпРгергепеигзЫр: Рог/уег, Соп1го1 апс1 
1с1ео1оду 1П а 1\1еууз МесНа ЕпРегрпзе. 14огсПс Зоигпа1 оР МесНа Мападетеп(, 1(1), 81- 
101.

33. Ногз4 5 .0 . & РНПегз Е. (2020). 01дИа1 МесНа ЕпРгергепеигзЫр: 1трНсаИопз Рог ЗРгаРедю 
МепРНу \Л/огк апс! КпоууЫ де ЗИаппд о1 ВедюЫпд Еп(гергепеигз. ЫогсИс Зоита! оР 
МесНа Мападетеп!, 1(1), 23-44.

34. НогзР Зуеп-Оуе, апс! Раи1 С1етепз МигзсЬеРг (2019). ЗРгаРедю МесНа 
ЕпРгергепеигзЫр: ТЬеогу Оеуе1ортепР апс1 РгоЫетаРкаРюп. ТЬе Зоигпа! оР МесНа 
М ападетеп! апс! ЕпРгергепеигзЫр. Запиагу. ИНрз://\ллллА/.1д1-д1оЬа1.сот/аг(1с1е/ 
5РгаРедю-тесЛаепРгергепеиг5Ыр/220047.

35. КаРпп \/о11тег (2012). Но\л/ Раг Сап МесНа Зуз1етз Тгауе1? Арр1у|пд Р1аШп апс! 
МапапГз СотрагаНуе Ргатедаогк оиРзйе РЬе \А/ез1егп \Л/ог1с1. 1п йаЫе1 С. НаШп, & 
Рао1о МапсНЫ (ЕЬз.). Сотраппд тесНа зуз1етз Ьеуопс! РЬе м/езРегп \л/ог1(± (рр. 224- 
245). С атЬгйде ЫЫу. Ргезз.

36. КЬа)еЬе1ап О. (2020). ЕпРегрпзе аз РЬе СеШга! Росиз ю МесНа М ападетеп! КезеагсЬ. 
1\1огсЛс Зоита! оР МесНа Мападетеп!. 1(1), 1-5.

37. Юга! МоЬатес!. (2007). РготоНпд опНпе тесНа ге1а!юпз: РиЫю ге1а!юпз Йераг(теп1з’ 
изе оР 1п1егпе1 т  РЬе 13АЕ. РиЫю Не1аНопз Кеу1е\л/. 33. рр: 166-174.

38. Мапл/ап М. Кгайу (2012). ТЬе И зе  оР ТгапзпаПопа! МесНа Зуз1етз: 1тр1юаРюпз оР 
Рап-АгаЬ МесНа Рог СотрагаНуе РезеагсЬ. 1п ОаЫе1 С. На1Нп, & Рао1о МапсНЫ (ЕЬз.). 
С отраппд тесНа зуз1етз Ьеуопс! 1Ье \л/езРет ууог1с1. (рр. 177-200). СатЬпс!де 11Ыу. 
Ргезз.

39. МигзсЬеРг Р. С. & Тзоип/аказ С. (2019). МесНа тападетепР // Р. Мегзкю (Ей.) ТЬе 
ЗАСЕ 1п1егпаИопа1 Епсус1оресНа о1 Мазз МесНа апс! ЗоаеРу. ТЬоизапс! Оакз, СА: 
Заде 2019.

40. |\1е1 Р, МНЬигп-СигИз С. & ЬеЬИзаап К. (2020). ЗиссеззРи! Ехр1огаИоп: ОгдаЫзаИопа! 
АтЬйехРепРу апс! РегРогтапсе ю Ыеу/з МесНа П гтз . ЫогсНс Зоигпа! оР МесНа 
Мападетеп!, 1(1), 45-62.

41. Реагзоп Магк & Мс1еап НагЫзЬ. (2010). ОиапИРуюд ОоуегптепР МесНа Ке1аИопз ю 
(Эиеепз1апс!. РиЫю С оттипю аИ оп Реу|е\л/. 1. 10.

42. Реагзоп Магк & РаРсЫпд Родег. (2021). ОоуегптепР тесНа ге!аИопз: А 
‘зрю’ (ЬгоидЬ 1Ье НРегаРиге. Р1итап!Пез & 5оаа1 Заепсез рарегз. МРрз:// 
\л/\л/\ллгезеагсЬдаРе.пеР/риЫ!саРюп/27826784_ОоуегптепР_тес!!а_ге1аРюп5_ 
А_%27зр!п%27_РЬгоидЬ_РЬе_НРегаРиге.

43. Зареву М. А., Рапйе Мееда, Р К, йг. ЗапРЬозЬ. (2021). Ро!е оР еРРесИуе СП313 
соттиЫ саИоп Ьу 1Ье доуегптепР ю тападю д РЬе ИгзР у/ауе Соу|с!-19 рапс!ет!с -  
А зРиЬу оР Кега1а доуегптепРз зиссезз. Зоигпа! оР РиЬНо АРРа1гз, е2721. Ы1рз://\ллллдг. 
гезеагсЬдаРе.пеР/риЫюаИоп/353411198_Ро1е_оР_еРРесИуе_спз15_соттип!са1!оп_Ьу_ 
(Ье_доуегптеп(_!п_тапад!пд_1Ье_р|г5(_\д/ауе_Соу!с1-19_рапс!ет!с_-_А_з(ис1у_оР_ 
Кега1а_доуеттеп1'з_зиссезз.

44. ЗЬаод1пд Оиап. (2020). Оп (Ье Тгапзти1аПоп оР МесНа М ападетеп! СопсерР ипЬег 
РЬе Тгепс! оР МесНа Ризюп. Зоигпа! оР Р|папсе КезеагсЬ. 4.156.

45. ТогН А. (2020). Т\л/о Адепсу РгоЫ етз 1п ЗиЬсопРгасНпд ЗузРетз: ТЬе Сазе оР Зарап’з 
СопРепр 1пс!изРгу. ЫогсНс Зоигпа! оР МесНа Мападетеп!, 1(1), 103-119.

46. У огат Реп (2012). ТЬе 1трасР оР МаПопа! Зесипру оп РЬе Оеуе1ортепР оР МесНа 
ЗузРетз: ТЬе Сазе оР 1згаеР 1п Оап1е1 С. На1Нп, & Рао1о Мапап! (Ес!з.). Сотраппд 
тесНа зузРетз Ьеуопс! РЬе гл/езРегп гл/огИ. (рр. 11-25). СатЬпЬде 11П1У Ргезз.

47. УиегЫ 2Ьао (2012). Ыпс!егзРапсНпд СЫпа’з МесНа ЗузРет 1П а У\1оМ ШзРопса! СопРехР. 
1п Оап1е1 С. НаШп, & Рао1о Мапс1п1 (ЕЬз.). Сотраппд тесНа зузРетз Ьеуопс! РЬе 
тезРегп «гогЮ. (рр. 143-176). С атЬгйде 11п1У. Ргезз.

48. 2Ьапд Уап & и  Нер1пд. (2021). Сазе-Ьазес! РеасЫпд гезеагсЬ оР тесНа тападетепр 
соигзе. 5Н З \Л/еЬ оР СопРегепсез. 99. 01006. 10.1051/зЬзсопР/20219901006

Казахстан • С.пектр Научный журнал. 2022/1 (101) НПр://)оигпа1-к8 к151.к2/1пс1ех.рГ1р/к8/|гк1ех

Г
А
Р

А

Я
е-

ы

Аннотация. 25
выборы сельских ак 
совершенствовании 
а также в стране 
посвящена итогам I 
рисков, которые не 
был использован м 
интервью.

К л ю ч е в ы е  слове 
Казахстан, политы

МП и
11-15.87

АУЫЛ Э К |\  
Т0УЕКЕЛДЕРД1:

Айбек Кумкбе!
' Л.Н.Гумилев 

жэне саясаттану»

Андатпа. 202
экт.мдер1Н1н Т1келе 
институттарын ода 
елде жыл бойына < 
корытындылары. а 
кау1п-катерлерд1 та 
сонымен катар су\(

Казахстан - Спектр



ЭиаШу
)-239.
ЦпИей

и1а(юп.
16-45.
;го1 апй 
1(1), 81-

31га1едю 
эигпа! о1

МесПа 
о1 МесПа 
1т /а г1ю1е/

1аШп апс! 
НаШп, & 

(рр. 224-

Кезеагс1г

;раг1теп15’

Яюайопз о1 
псЫ (Ес1з.). 
Ьпйде 1)прл

1П (ЕЙ.) ТЬе 
 ̂ Оакз, СА:

гдатзаПопа! 
1а1 о1 МесПа

5 Ке1а1юпз 1П

ге1аПопз: А 
регз. 1пНрз:// 
,а_ге1а1юпз_

е(Тес1ме спз1з 
19 рапйетю  -  
:1. РПрз://\ЛАЛлл/. 
пип1са1юп_Ьу_ 
-_А_з1ийу_о1_

Сопсер! ипйег

Сазе о1 Йарап’з

р те п { о1 МесПа 
:йз.). Сотраппд 
IV. Ргезз.
Кз1опса1 Соп1ех1. 
[еппз Ьеуопй 1Не

эсПа тапа д е те п ( 
3901006

« к2/1Пйех.рМр/к5/1Пс1ех

ПРЯМЫЕ ВЫ БОРЫ  СЕЛЬСКИХ  
АКИМОВ: АНАЛИЗ ИТОГОВ, 
РИСКОВ И ПРОГНОЗ

Айбек Кумысбеков 
Александр Данилов2,
Асель Аяганова 3*
’’2’3 докторанты кафедры «Политологии» факультета 
«Журналистики и политологии» Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева 
е-таП*: ауа§апоуа_а88е1@Ьк.ги

Ы1рв:/Ш1.ог^/10.52536/2415-8216.2021-4.01

Аннотация. 25 июля 2021 года в Казахстане прошли первые прямые 
зыборы сельских акимов. Данное событие стало важным этапом в дальнейшем 
совершенствовании институтов государственного управления на местах, 
с также в стране запущен круглогодичный электоральный цикл. Статья 

освящена итогам прошедших выборов, анализу результатов, преимуществ и 
тисков, которые несут в себе прямые выборы акимов села. В исследовании 
был использован метод опроса на улице путем случайной выборки, а также 
интервью.

Ключевые слова: акимы сел, выборы, политическая система, Республика 
Казахстан, политическая партия.
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Введение
Изучение вопроса местного госуправления всегда было актуальным на 

современном этапе истории Казахстана. Анали тике выборного процесса были 
посвящены доклады неправительственных организаций, которые в большей 
мере акцентировались на процедурах проведения выборов сельских акимов, 
их правовым нормам, со стороны политической части можно выделить таких 
казахстанских ученых как К. Берентаев, С. Зиманов, Л. Жанузакова и другие.

Данные авторы в своих работах акцентировали внимание не столько на 
выборах, сколько на вопросах местного самоуправления, рассматривая их с 
правовой точки зрения.

Также проводились исследования в области местного самоуправления 
со стороны неправительственных организаций. Например, Общественное 
Объединение «Эхо» опубликовало «Выборы акимов городов районного 
значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих 
в состав сельского округа -  2013» [1] и «Развитие местного самоуправления в 
Казахстане. Отчет по оценке влияния изменений законодательства на практику 
местного самоуправления» [2], выпущенного в 2018 году, где акцент делался 
на оценку процедурных моментов избирательного процесса и его влияния на 
местное самоуправление.

Интересным является сборник материалов, изданный в 2020 году 
по заказу Фонда Конрада Аденауэра «Политика на местном уровне —
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актуальные и проблемные вопросы. Рекомендательное пособие для субъектов 
местного управления в Казахстане» [3], где авторами выступили известные 
казахстанские и зарубежные эксперты: Сергей Худяков, Грегор Бендер, 
Рахим Ошакбаев, Йохен-Конрад Фромме, д-р Себастиан Сандерс, Томас 
Хельм, Кайша Атаханова, Мадина Ибрашева, Алихан Байменов, Ернар 
Жаркешов, Гульмира Раисова, Нургуль Адамбаева, Арне Кёллинг. В сборнике 
авторы рассматривают с политологической, экономической, социальной и 
правовой точек зрения проблемы самоуправления и барьеры, тормозящие его 
дальнейшее развитие.

Настоящая статья посвящена первым прямым выборам сельских акимов, 
в которой авторы анализируют итоги проведенных выборов в октябре 2021 
года, а также изучают риски в области сохранения межэтнического согласия в 
период электоральной кампании, использования в агитации социальных сетей 
и современных средств коммуникации и в целом восприятие населением 
проведенных выборов.

В основу статьи взято полевое исследование, проведенное авторами в 
составе объединенной исследовательской группы членов Национального 
совета общественного доверия (НСОД) и Президентского молодежного 
кадрового резерва во время рабочих поездок в рамках работы по подготовке 
доклада на заседание НСОД в Павлодарскую, Костанайскую, Восточно- 
Казахстанскую и Туркестанскую области [4].

Основные методы исследования
Основной метод исследования -  это проведение опроса в формате интервью 

среди жителей сел, в которых проходили выборы, а также кандидатов в сельские 
акимы, акимов районов и руководителей местных филиалов политических 
партий.

Формат интервью предполагал его проведение среди жителей села на 
улице, возле избирательных участков путем случайной выборки. В интервью 
принимали участие порядка тридцати человек.

Основные вопросы, которые задавались жителям села:
1. Знали ли они о проводимых выборах? Когда узнали о выборах?
2. Знаете ли кандидатов в сельские акимы?
3. Как кандидаты проводили агитационную работу?
4. Чувствуют ли жители села теперь ответственность за свой выбор и 

будущее села?
5. Почему не баллотировались местные жители?
При интервью с кандидатами авторами были заданы следующие вопросы:
1. Цель вашего участия в выборах?
2. Каким образом проводили избирательную кампанию?
3. Какие средства и инструменты использовали в рамках избирательной 

кампании?
4. Следует ли снижать образовательный ценз для участия в выборах акимов 

села?
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5. Согласны ли с тем, что следует возвращать регистрационный взнос для 
кандидатов-самовыдвиженцев и т.п.

Вопросы в интервью с акимами районов касались их взаимоотношений с 
акимами сел после выборов, оценке хода избирательного процесса.

Руководителям филиалов политических партий были заданы вопросы об 
их участии в выборах сельских акимов: какие они видят возможности для 
политических партий, почему партии проявляли пассивность, как в целом они 
оценивают институт выборов на селе и как это будет влиять на партийную 
активность в регионе.

Опросы проводились анонимно, все интервьюеры были оповещены, что 
будет проводиться аудиозапись разговора.

Также был проведен анализ истории становления государственного 
управления в Казахстане, изучение материалов социологического 
исследования, проведенного ЦСПИ «Стратегия» по итогам выборов, 
проведенных в июле 2021 года [5], изучены данные по количественному 
составу кандидатов, избранных акимов и т.п.

В ходе исследования были также проведены интервью с экспертами, а 
именно политологами, государственными служащими, депутатами маслихатов 
и Парламента РК.

Формат исследования носил прикладной характер, по итогам сбора и 
анализа полученной информации авторами были разработаны ряд конкретных 
рекомендаций, представленных в рамках VI заседания НСОД.

Результаты и выводы исследования
История развития местного государственного управления Казахстана 

имеет богатую историю. С первых лет независимости Республика начала свой 
поиск оптимальной модели по формированию эффективных органов местного 
самоуправления, которая гармонично вписалась бы в политическую структуру 
страны.

В 90-ые годы внедрение прямых выборов глав регионов, городов и поселков 
грозил стране политической дестабилизацией, при этом на тот момент 
требовалась абсолютная мобилизация всего административного аппарата 
для решения оперативных вопросов реформирования экономики страны, 
решения кризисов и т.п. Примером подобной нестабильности регионов была 
Российская Федерация, где слабая вертикаль власти приводила к постоянному 
противостоянию федерального центра и регионов, а также трениям между 
региональными центрами и муниципалитетами.

Вопрос о развитии местного самоуправления стал снова актуальным в 
2000-х годах. В 2001 году прошли выборы сельских акимов, которых избирали 
посредством выборщиков. В соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан от 6 июня 2006 года № 130 «О проведении выборов акимов районов, 
городов областного значения Республики Казахстан» были проведены 
косвенные выборы акимов. При этом кандидат на пост акима предлагался 
акимом области. Выборы прошли на 30% административно-территориальных
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единиц. Затем в 2013 и 2017 годах проводились всеобщие непрямые выборы 
акимов городов районного значения, поселков, сельских округов и сел -  их 
выбирали депутаты районных маслихатов.

Стоит учесть, что помимо самих выборов акимов сел и городов областного 
значения, также предпринимались попытки по реформированию местного 
сообщества, с целью его вовлечения в процессы принятия решений, то есть, 
по сути, создавались органы местного самоуправления.

В 2007 году в Конституцию были внесены дополнения, в которых было 
дано определение что местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного 
самоуправления. Правовыми актами было закреплено, что именно аким, 
помимо исполнения им функций государственного управления, должен 
осуществлять и функции местного самоуправления. При этом вводилась 
норма, что обсуждение вопросов местного значения можно проводит через 
собрания (сходы) местного населения.

Затем 28 ноября 2012 года была принята и утверждена Концепция развития 
местного самоуправления в Республике Казахстан. Толчком для ее разработки 
стало Послание Президента РК К.-Ж. Токаева от 27 января 2021 года, в 
котором отмечалось: «Важно развивать местное самоуправление, расширить 
>частие граждан в решении всех вопросов местного развития» [7].

Авторы Концепции справедливо посчитали, что акимы на местах, не имея 
собственного бюджета и не являясь администраторами бюджетных программ, 
не могут эффективно решать большинство вопросов. При этом были 
сформированы аппараты сельских акимов, однако финансирование сельских 
программ велось по остаточному принципу.

В самой концепции обговаривалось внедрение выборности акимов, 
однако данные выборы должны были проходить через маслихаты без участия 
населения.

В 2018 году была закреплена норма о передаче бюджета и коммунальной 
собственности городам в городах районного значения, селам и сельским 
округам с численностью населения свыше 2000 человек. Также в бюджет 
сельского округа, поселка и села было передано 7 видов налоговых и других 
неналоговых поступлений, а именно:

• индивидуальный подоходный налог;
• налог на имущество физических лиц;
• земельный налог с физических и юридических лиц;
• налог на транспортные средства физических и юридических лиц;
• плата за размещение наружной рекламы;
• другие неналоговые поступления в виде штрафов, налагаемых местными 

акимами, добровольных сборов физических и юридических лиц;
• доходы от коммунальной собственности округа [6].
В 2020 году на четвертый уровень бюджета перешли все остальные 

административные единицы, независимо от численности населения.
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А законом от 30 июня 2021 года на бюджет четвертого уровня перенесли 
еще следующие виды поступлений:

• единый земельный налог;
• плату за пользование земельными участками;
•поступления от продажи земельных участков, за исключением поступлений 

от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения;
• плату за продажу права аренды земельных участков.
В 2020 в Послании народу Казахстана Президент РК К.-Ж. Токаев отметил, 

что «опросы общественного мнения показывают усилившийся запрос на 
выборность сельских акимов. К этому важному шагу следует подойти 
взвешенно и последовательно. Нужно четко представлять, как эта система 
будет работать на деле. Однако откладывать решение данного вопроса в 
долгий ящик нельзя».

В рамках исполнения данного поручения были внесены соответствующие 
поправки в законодательство. Оперативная работа государственных органов 
позволила уже в следующем году, к маю 2021 года, внести инициативу на 
подпись к Президенту К.-Ж. Токаеву. А уже 25 июня советником Президента 
Е. Кариным было официально объявлено, что выборы 730 сельских акимов 
состоятся 25 июля и продолжатся в дальнейшем, в зависимости от истечения 
сроков полномочий акимов [8].

Рисунок 1. Кандидаты в акимы в период с 25 июня по 1 ноября 2021 г.

Всего с 25 июля по 1 ноября 2021 года было избрано 811 акимов, 
политическими партиями было выдвинуто 698 кандидатов, из них от партии 
«Нур Отан» -  89,7%, от «Ауыл» -  4,7%, «Аба1» -2 ,1  %, «Ак жол» -  1,7%, НПК -  
1,6%, ОСДП -  0,1%, самовыдвиженцы -  13,9%. 51% состава акимов был 
обновлен, 49% акимов сумели переизбраться (рис.1).
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Следует отметить и тот факт, что разработчики реформы, начавшейся в 
2012 году, в лице уполномоченных государственных органов рассматривали 
и зарубежный опыт. При этом особенно их интересовал опыт Польши в 
вопросах самоуправления, из-за схожести формирования административно- 
территориального устройства. А именно повяты, гмины и воеводства, которые 
соответствовали нашим селам, районам и областям [9]. Однако разность 
подходов при формировании бюджетов и бюджетных процедур не могло 
позволить применить данную систему в полной мере, более того следует 
учитывать и тот факт, что плотность населения в Польше намного больше и 
составляет 121,1 человек на один квадратный километр [9], а в Казахстане -  
7.1 человека на один квадратный километр [10].

При этом важно учитывать и плотность, и количество населения, 
проживающего в сельских округах на севере и юге страны, которая очень 
сильно разнится. К примеру, население только Ленгерского сельского округа 
составляет более 19 000 человек, в то время как в Костанайской области 
крупным селом можно считать село с населением свыше 1000 человек.

Еще важным фактором, который необходимо было учитывать при 
разработке и внедрения института выборности акимов сел — это разный 
этнический состав населения и их взаимоотношения.

Особое внимание в этом вопросе заслуживают южные регионы в 
Казахстане, так по словам экспертов, которые были опрошены авторами, риск 
возникновения межэтнического напряжения в южных регионах, связанных 
выборами вполне реален. Следует понимать, что сложные взаимоотношения 
между казахским населением и представителями других этносов, не 
могут в одночасье перерасти в открытый конфликт, где причиной станет 
победа, к примеру, акима не титульной национальности. Конфликту могут 
предшествовать разные уровни доходов у этнических групп, приверженность 
к различным экономическим нишам и т.п.

По мнению экспертов важно проводить жесткий мониторинг, особенно 
в районах, где компактно проживают представители одного этноса, а 
казахи составляют меньшинство. Также важно проводить избирательную 
кампанию, соблюдая избирательное законодательство и привлекать сильных 
наблюдателей из сел, которые смогут взять на себя роль медиатора, если 
возникнут конфликты. Наблюдатели должны стать гарантом того, что после 
оглашения результатов выборов сторонники кандидатов не будут выяснять 
отношения на улице.

В этой связи возрастает роль территориальных избирательных комиссий, 
которые должны обладать высокой степенью компетенции и обеспечить полный 
и равный доступ кандидатов ко всем законным средствам агитации; со стороны 
местных исполнительных органов -  проведение мониторинга и отслеживание 
общественно-политической ситуации в подобных селах; со стороны органов 
надзора и правоохранительных органов -  жесткое реагирование на любые 
призывы от любого кандидата которые могут быть трактованы как разжигание
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межнациональной розни, усиление работы по снижению криминогенной 
ситуации в селах, ликвидация или снижение активности организованных 
преступных группировок, собранных по этническому признаку.

Также в рамках опроса кандидатов было отмечено, что разница в 
покрытии интернета в селах влияет на оперативность распространения 
информации. Так, к примеру, в селах существуют группы жителей, в которых 
преимущественно обсуждаются вопросы купли-продажи, перевозки и т.п. 
В рамках выборов акимов в областях, где проводился опрос населения, в 
большинстве случаев данные каналы связи никоим образом не использовались. 
Со стороны территориальных избирательных комиссий данные чаты также не 
использовались для распространения информации по проведению выборов 
в данных селах, кандидаты в акимы также проявили пассивность, не став 
распространять информацию о себе через данные чаты.

По словам кандидатов, именно некачественная интернет-связь стала 
основной причиной того, почему они не стали проводить активную агитацию в 
социальных сетях. При этом, нами было отмечено, что они владеют ситуацией 
в сельском округе, а также понимают какие инструменты и связи необходимы, 
чтобы довести до избирателя свою программу (рис.1).

М  М  «Кандидат в акимы села №1:
ЩН Ну, я больше делал упор на живое общение, т.е. находился 
н н  в округе, общался со сферой образования, с жителями 

непосредственно (подворный обход делал), проходил с рабочими ТОО 
(основной костяк коллектива округа), в соцсети фотографии размещал. Не 
скажу, что я такой уж прям взрослый, но к соцсетям я довольно холодно 
отношусь и больше делал упор на живое общение. Соцсети та же бабушка 
не будет смотреть, а основное население, я знаю по своему опыту, кто 
непосредственно обращается часто к акиму - это категория одиноких 
пенсионеров. И они, естественно, из соцсетей обо мне не узнают - это 
надо с ними общаться знакомиться, разговаривать, поэтому я делал упор 
на живое общение.

Кандидат в акимы села №2:
Тоже в соцсети разместил 50 на 50 фотографии, тоже поехал 

агитировать туда сам. Первый вопрос у  них был - интернет. У них там 
нет ни связи, ни интернета. Вот как, если агитироваться в определённый 
округ, как они будут смотреть соцсети, если у  них интернета ноль, связь 
сотовая даже ноль. Через соцсети агитация - как бы 50/50. Поехал туда, 
агитировал ходил так же - по ТОО, по образованию, везде, представлялся, 
разговаривал с людьми».

Казахстан - Спектр Научный журнал. 2022/1 (101) /1!1р.//]оигпа|-кз к|51.к^/|п0ех рЛр/к5/|пЛех



югенной
юванных

гзница в 
транения
1 КОТОРЫХ

ки и т.п. 
еления, в 
•зовались. 
I также не 
I выборов 
ь, не став

язь стала 
гитацию в 
ситуацией 
обходимы,

находился 
жителями 
ими ТОО 
иещал. Не 
Iо холодно 
е бабушка 
пыту, кто 

одиноких 
нот - это 
делал упор

же поехал 
У них там 
эеделённый 
ноль, связь 

уехал туда, 
вставлялся,

■51 к2/1Пс!ех.рЬр/кз/1Пс1ех

Аппарат Информация

Рисунок. 1 Аг итационные материалы кандидатов в сельские акимы
Источник: из архива авторов

Кандидаты в акимы показали хороший уровень подготовленности. 
К примеру, в одном из районов кандидат-самовыдвиженец уже дважды 
баллотируется на должность акима. Причина мотивации -  карьерный рост, 
который можно начать с малой ступени поселкового акима, при этом кандидат, 
ло его словам, обладает необходимыми знаниями и компетенциями в сфере 
бюджетных процедур.

Подобные примеры показывают, что на селе имеется кадровый 
отенциал для взращивания новых руководителей. Механизм выборов для 
их становится отличным социальным и карьерным лифтом. Для подобных 

р \ководителей вхождение на государственную службу через конкурентные 
зыборы, получение ими новых навыков, таких как публичные выступления, 

панирование кампании, глубокое изучение вопросов и проблем простых 
граждан станет фундаментом для их дальнейшего карьерного роста. Мы 
можем предполагать, что именно данные выборы станут новым толчком для 
генерации госслужащих, которые способны вести диалог с гражданами на 
их языке, не боятся публики и публичных выступлений, и их победители и 
• частники вполне могут стать яркими политическими деятелями в будущем.

Более того, кандидаты-самовыдвиженцы должны стать объектом 
пристального внимания со стороны политических партий и всех участников 
политического процесса. Их необходимо активно вовлекать в общественную 
жизнь района, именно они могут стать качественной основой для кадрового 
резерва общественных объединений и партий.
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Немаловажным фактором на выборах акимов играла их принадлежность 
к конкретному селу: зачастую сельчане отдавали свои голоса людям, 
которых лично знают, которые являются уроженцами села.

Также жители села отдали предпочтение новым лицам, 49% акимов было 
обновлено. Однако 51% сумели переизбраться, завоевав доверие жителей в 
новых условиях [10].

Для переизбранных акимов определяющим стал фактор их активной 
работы в прошлом. В одном из сел, где победил действующий аким, жители 
села основной причиной голосования за него определили результаты его 
работы на посту акима, его поддержку жителей села, постоянную связь с 
населением. Как сообщил один из жителей села, опрошенных в поселке, где 
победил действущий аким:

«Житель села №1:
- Наш аким единственный кто что-то сделал для нашего 

поселка. Мы прекрасно это видим. Ему желаем только успехов. 
Свет есть, вы можете зайти на остановку, там есть свет. Асфальт 
на детской площадке есть, еще обещают положить. Наш аким -  
мы за него.

Житель села №2:
-  Он до этого здесь работал, а остальные как -  не знаем.
Житель села №3
—Других кандидатов мы не видели. Своего кандидата мы видели -  и 

опрос у  него был, и т.д., других видели только по фотографиям. А наш 
аким везде был, где-то что-то поможет, всегда подскажет. Много
детным, малоимущим. У нас в прошлом году дом сгорел — он нам про
дукты дал, еще помогал, всегда отзывчивый.

Житель села №4:
— Элементарно — я вчера ему в ватсап пишу, в воскресенье, в вы

ходной. Он говорит, пожалуйста, приходите как я выйду из отпуска. 
И я  понимаю, что пусть это на следующий год, но оно будет».

« К а н
Ну, я  

ходили к 
час акимам, попь 
знаете наши пре 
меня прости».

Такого ж емп  
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Стоит отметить, что по итогам прошедших выборов около 10% 
избранных акимов являются представительницами женского пола. Из бесед с 
кандидатами и жителями сел стало понятно, что гендерная принадлежность 
кандидата зачастую не играет важной роли, особенно в северных 
регионах.
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«Кандидат в сельские акимы №3:
Ну, я сама с поселка, и очень много местных жителей под

ходили ко мне и просили прям, что «ИМ, давайте Вы будете у  
нас акимом, потому что Вы местный человек, Вы знаете население, Вы 
знаете наши проблемы, мы Вас очень хорошо знаем, поэтому вот они 
меня просили».

Такого же мнения придерживались и жители села, в котором балло
тировалась данный кандидат.

«Житель села №5:
-  А так, мы уже знаем, кого выбираем, надеемся на нее. И  ее знаем, 

и что она здесь жила всю жизнь, и она, мне кажется, будет даже боль
ше для поселка своего родного стараться. На это надеемся».

Однако, помимо фактора землячества и результатов работы, все же 
качественная агитационная работа может дать и вполне хорошие результаты. 
В одном из сел активная агитационная работа молодого кандидата, который 
даже не являлся жителем села, позволила ему завоевать доверие граждан. 
По словам жительницы данного села, именно активная агитационная работа 
позволила ей определиться с выбором.

«Житель села №6:
-  Я  считаю, что выбирать акимов нужно, но сейчас я ходила 

голосовать, но я никого из них не знаю, кроме одного человека. На 
протяжении двух недель я его замечаю, он агитирует, говорит, рвется. 
По нему видно, что он хочет, чтобы люди его выбрали. О других кандида
тах я не знаю ничего. А он пришел, познакомился, принес буклетики, мы все 
почитали, все узнали. Значит, наверное, и в будущем что-то будет».

И
Касательно политических партий, следует отметить тот факт, что ожидаемо 

наиболее подготовленной партией стала «Нур-Отан». Организационная 
структура, качественный кадровый резерв партии, опыт участия и проведения 
выборов на местном уровне, наличие партийных ячеек во всех крупных 
предприятиях и хозяйствах, большой бюджет стали залогом того что 
кандидаты от партии «Нур-Отан» имели явное преимущество при проведении 
избирательной кампании.
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Остальные политические партии традиционно показывают низкую 
результативность на выборах местного значения.

Таблица 1. Результаты выборов акимов 
сельских округов на 31.10.2021 года

N
п/п Область избраны

акимы

Политические партии
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Всего * 811 626 33 12 15 11 1 и з

% 100 89,7 4,7 1,7 2,1 1,6 0,1 13,9

*Данные основаны на материалах по итогам выборов, опубликованных на сайте центральной 
избирательной комиссии, \\>\у\\?.е1есНоп.у>оу.к2 .

Как видно из таблицы 1, 89,7% избранных акимов являются членами 
партии «Нур-Отан», партия «Ауыл» набрала 4,7%, парламентские партии 
ДПК «Ак жол» и НПК -  1,7 и 16% соответственно по данным сайта 
центральной избирательной комиссии (\узу\у.е1ес1юп.§оу.к2).

Как видно, лидерство партии «Нур-Отан» объясняется тем, что она 
традиционно обладает большим организационным и кадровым потенциалом, 
чем другие партии.

При этом руководитель областного филиала одной из непарламентских 
политических партий отметил, что партия в области растеряла всю свою 
поддержку на селе, не имеет кадрового резерва. При этом предложение 
привлекать себе кандидатов-самовыдвиженцев со стороны представителей 
политических партии не вызвало положительного отклика.

«Руководитель областного филиала политической пар
тии №1:

Они же с нами (с партиями) на контакт не пришли. Они 
же сами выдвигались. Мы работали со своим резервом, со своими людь
ми, которые через наш список прошли, через партию. А по самовыдви
женцам я, например, вообще не знаю никакой информации и не могу 
даже сказать, чем они дышат даже...».

»
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Также было услышано мнение от представителя партии, которая 
выдвинула одного кандидата в сельские акимы, о том, что данные выборы 
сильно отвлекают, что приводит к парализации всей иной работы. Более того, 
имелись районы, в которых не было зарегистрировано ни одного кандидата 
от других политических партий, кроме «Нур-Отан».

Многие представители политических партий не были в курсе о начале 
старта выборной кампании сельских акимов, так как регулярно не проводят 
мониторинг сайта местного ТИК. Подобная позиция является достаточно 
пассивной и политическим партиям предстоит провести большую работу в 
регионах по перестройке собственной работы и активизации рекрутинговой 
кампании, и в целом -  пересмотру своего присутствия в областях. Также 
представители политических партий жаловались на недостаток средств 
для организации работы, недостаточное присутствие на уровне районов и 
сел, отсутствие широкого кадрового резерва для участия в электоральных 
кампаниях, слабое техническое оснащение для проведения агитационной 
работы.

Интересным выглядит будущая конфигурация взаимоотношений между 
акимами села и акимами районов. Система вертикали, выстроенная за долгие 
годы, будет безусловно трансформироваться. Позиция акимов районов в 
целом по отношению к избранию нижестоящих акимов осторожная, это 
вызвано тем, что акимы районов пока не могут спрогнозировать модель 
поведения, избранного акима, каким образом будут выстраиваться с ними 
отношения и т.п. При этом каждым районным акимом отмечается, что 
политическая легитимность в глазах населения у избранного акима поселка 
безусловно выше, чем у избранного маслихатом.

Также важно особо обратить внимание на выстраивание взаимоотношений 
акимов села, представителей других политических партий с акимами районов, 
которые традиционно являются не только членами, но и руководителями 
честных филиалов партии «Нур-Отан». По словам одного из руководителей 
областного филиала политической партии, вертикаль подчинения акима 
села и акима района уже изменилась.

«Председатель областного филиала партии №2:
Для акима села - аким района всегда был прямым шефом. 

Он и сейчас остается, меры дисциплинарного воздействия мо
жет применять и т.д. А сейчас же после выборов у  них уже за плечами 
есть население. Они начали говорить, что их избрал, я то, я  это. А ког
да еще будут участвовать конкурирующие партии, тогда вообще бу
дет не ставленники, а если победил человек на выборах - тот же аким 
района будет за него держаться, т.к. завтра у  него в селе может быть 
другой человек, с которым будут другие взаимоотношения. Это ведь 
много разных вопросов, и бюджет, и поручения спустили, и все. Аким
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ведь работает и в воскресенье, нигде в законе это не прописано. Можно 
по-разному выстраивать взаимоотношения и от этого будут зависеть 
результаты районного.

К  примеру, в районе пройдут выборы во всех округах, районный бу
дет себя чувствовать по-другому, что все избранные, а не назначенные. 
Главное отличие такое будет»

52

Также важность сельских акимов будет возрастать при проведении выборов 
акимов районов, предполагаем, что поддержка акимов села кандидатам в акимы 
районов может сыграть большую роль при определении симпатии жителей 
конкретного села. Подобная ситуация будет увеличивать «политический 
вес» акима села в глазах акима района, что, конечно, может повлечь за собой 
перераспределение бюджетных средств в сторону поддержки сел с большим 
количеством населения, лояльным к райцентру акиму села и т.п.

Данные факты могут усугубить внутрирегиональные диспропорции 
в социально-экономических показателях. С другой стороны, подобная 
ситуация, по нашему мнению, сможет запустить политический процесс, 
который практически не демонстрировался на подобном уровне, и станет 
неким катализатором для появления сильных управленцев с политическими 
навыками, умеющих находить компромиссы, выстраивать диалог и т.д. 
Данный процесс может сформировать новую политическую культуру в 
сельской местности, а создаваемые при этом институты могут стать мощными 
социальными лифтами для активных жителей.

Мы не исключаем также возникновения сценариев конфликтов, связанные 
с определением предела компетенций сельских акимов, которое может 
выражаться в передаче на баланс акимам сельских округов бесхозных 
и неликвидных объектов с районного баланса на сельский, отказа на 
предоставление финансирования на инфраструктурные проекты и т.п.

Однако отметим, что в интервью некоторые акимы районов прямо заявили 
о том, что в данный момент ведут создание своеобразного «кадрового резерва» 
- активных государственных служащих, которых «готовят» (популяризуют) 
для выдвижения в том или ином сельском округе. Это говорит о том, что 
политическая активность на местах серьезно повышается и начинает 
складываться электоральная культура, которая будет способствовать развитию 
института выборности в целом.

Выводы
Проведенный опрос и анализ полученных данных говорит о том, что на селе 

запущен политический процесс, который даст свои результаты в среднесрочной 
перспективе. Подобный механизм выборности может дать возможность 
реанимировать села, сделать их привлекательными для молодых и амбициозных
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людей, которые стремятся сделать карьеру, но не имеют возможности начать 
ее сразу в крупных государственных структурах. Ожидаем, что в ближайшее 
время центральные власти особо будут отмечать активных и успешных акимов 
села, повышая их узнаваемость и значимость, делая должность акима села 
авторитетной. Этому также способствует и повышение заработной платы, к 
примеру, аким села, который сумел переизбраться, прямо заявил, что у него 
появилось уважение к самому себе, и выразил признательность, что государство 
стало оценивать его труд по достоинству.

Данные рекомендации были предварительно обсуждены со всеми 
группами, которые участвовали в опросе, сельскими жителями, кандидатами 
в акимы, акимами районов, представителями политических партии и 
территориальных избирательных комиссии, а также членами Национального 
совета общественного доверия.

1. Относительно образовательного ценза
Данная норма наличия обязательного высшего образования в большинстве 

случаев критиковалась как кандидатами, так и представителями многих 
политических партий. Следует принимать во внимание, что на селе в 
большинстве своем люди имеют средне-специальное образование, при этом 
наличие высшего образования не гарантирует хороших управленческих 
навыков у кандидата.

Отметим, что зачастую активные жители села, руководители мелких 
хозяйств имеют средне-специальное образование и могли бы принять участие 
в выборах, однако данная норма, по сути, стала барьером для возможности 
принимать участие в общественно-политической жизни. Так, по словам 
одного из представителей партий, слишком высокий образовательный 
ценз не позволяет многим кандидатам выдвигаться, при этом данный ценз 
рассматривается именно с точки зрения взаимоотношений акима села с 
-кимом района. Ведь зачастую высшим образованием на селе могут обладать 

ибо действующие акимы, либо государственные служащие, которые так или 
иначе инкорпорированы во властно-иерархичную систему. Более того они 
предсказуемы, имеют опыт субординации с вышестоящим начальством и т.п. 
В этой связи предложенное нами мера о снижении образовательного ценза до 
пэедне-специального нашла положительный отклик.

«Руководитель областного филиала политической 
партии М3:

-  Мы предлагали это тоже, т.к. действительно, реальные 
люди с деловыми качествами, личностными, организационными, они 
без дела не валяются. Все занимаются бизнесом, чем-то еще, они все 
при деле. Слишком уже завышенные требования. Давайте уж  
так. что если мы от партий выдвигаем, то партия несет пол- 
ную ответственность. Я  понимаю озабоченность акимов».
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Вместе с тем имелось и противоположное мнение по сохранению ценза 
по наличию высшего образования. За него зачастую выступали, в основном, 
кандидаты-сотрудники государственных органов, представители партии 
власти, районные акимы, действующие сельские акимы. Так, по их мнению, 
наличие высшего образования говорит о целеустремленности кандидата, 
опыте работы в госорганах, знании бюджетных и правовых процедур и т.п. 
Однако, по нашему мнению, чаще всего получение высшего образования 
служит одним из мотивов переезда из села в город.

2 Возвращение внесенного регистрационного взноса для 
самовыдвиженцев

Текущее положение предполагает возврат регистрационного взноса, 
который кандидаты оплачивают при выдвижении, только кандидатам от 
политических партий. Вместе с тем, учитывая, что размер регистрационного 
взноса является серьезной суммой для самовыдвиженцев (в 2021 году размер 
регистрационного взноса составляет минимальный размер заработной платы 
42500 тенге, с учетом повышения минимальной заработной платы с 1 января 
2022 года до 60 000 тенге). Данная сумма станет весьма существенной для 
жителей села, поэтому нами было предложено предусмотреть возможность 
ее возврата при достижении определенного уровня поддержки на выборах. 
Данная норма была обсуждена кандидатами-самовыдвиженцами. При этом 
они выразили согласие, что такое изменение -  полного или же частичного 
возврата взноса (при наборе определённого количества голосов) -  было бы 
более справедливым и уравнивало бы кандидатов на выборах.

3. Сроки проведения агитационной кампании кандидатов в сельские 
акимы и суммы для финансирования избирательных кампаний

В ходе интервью на вопрос удовлетворяет ли их сроки, установленные для 
проведения агитационной работы, со стороны кандидатов было высказано 
мнение о необходимости дифференцированного подхода при определении 
сроков проведения агитации. Если в северной части республики 10 дней 
для проведения агитации в целом оптимальный срок (при том, что имелись 
сельские округа с населением 300-400 человек), то для южной части, где 
население сельского округа может достигать и 20-30 тысяч человек — это 
явно недостаточно (к примеру количество избирателей Ленгерского сельского 
округа составляет 19 586 человек).

Помимо этого, важно пересмотреть и подходы по определению предельных 
сумм финансирования избирательных кампаний кандидатов. То есть сумма, 
выделяемая на кампанию, должна учитывать количество населения, которое 
проживает в сельском округе. Помимо этого, требуется либерализация 
расходов и на агитацию в СМИ -  сегодня у кандидатов в сельские акимы 
нет понятных инструментов, регламентирующих рекламу на пабликах в 
социальных сетях и чатах, существующая градация расходов по типам СМИ 
не отвечает на запросы времени.

Так, по нашему мнению, вышеназванные группы в селах могут стать
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отсутствие районны 
Предлагается для п 
крупных пабликов 
трансляции в прям! 
изменения позволя 
проведении выборе 
Публичной ПОЛИТИК!

4. Регламента 
голосования

Сегодняшняя пра 
округах является 1 
жителями важности 
люди из соседних се 
действий избранны-' 
связанную с организ 
дни голосования, чтс 
для проведения изг 
число наблюдателей 
пунктов выборами. Т 

проведение выборов 
бюджетов на следх Ю1 

5. Создание ка> 
Данная норма явл! 

иконности выборных 
института наблюденн 
и в целом положител!

Более того полое 
агитацию, а такэке

54 Казахстан «Спектр Научный журнал. 2022/1 (101) |1йр://)оита1-кз.к151.к2/тс!ех.рЬр/кз/тс!ех Казахстан • Спектр



**>: шим инструментом при агитации, а дальнейшее широкое распространению 
■г_с?нета в селах, может подтолкнуть к появлению собственных местных 
■бликов в социальных сетях, более активному участию жителей села в 

■шпальных сетях.
Помимо прочего, важной проблемой является оповещение жителей 

■вселенных пунктов о проведении выборов. Стоит отметить, что на 
| с . . бликанском уровне была выбрана в целом правильная стратегия 
■формирования населения об институте выборности в сельских территориях, 
■в - а локальном уровне необходимо особо обратить внимание на использование 
о г  гидных методов информирования о предстоящем плебисците: и подворовой 

л. и информирование на базе крестьянских хозяйств, и рассылка через
■ . :. местных жителей в популярных мессенджерах.

краеугольным камнем в выборах на территориях с большим количеством 
в  елей становится организация дебатов между кандидатами. Сегодняшние 
ю:мы не отражают как влияние времени, так и сложившуюся реальность -  
гг. • ствие районных телеканалов, непонятная регламентация проведения и т.д. 
I гсслагается для проведения дебатов разработать процедуру задействования 
•г’-пных пабликов в социальных сетях с организацией видеозаписи и 
га еляции в прямом эфире на пабликах, сайте и аккаунтах ТИКов. Такие 
пченения позволят действительно использовать этот инструмент при 

ведении выборов, а также повысить политическую культуру, навык 
■убличной политики выдвигающимся кандидатам.

4. Регламентация проведения выборов путем введения единых дней
■ лосования

Сегодняшняя практика проведения еженедельного голосования в сельских 
«сг • гах является интересной с точки зрения постепенного осознания 
*> гелями важности участия в политическом процессе (в процессе общения 
ш  :и из соседних сел делятся своими впечатлениями от выборов, агитации, 
действий избранных акимов), но предполагает дополнительную нагрузку, 
Связанную с организационным процессом. Предлагается переход на единые
•  голосования, что позволит партиям более эффективно мобилизовываться 
х  ; проведения избирательных кампаний, а также привлекать большее 
• е л о  наблюдателей в связи с более широким покрытием населенных 
лу -'.лов выборами. Также это позволит и упорядочить бюджетный процесс -
* л зедение выборов в 3-4 кварталах будет полезным с учетом формирования 

• ;жетов на следующий год уже избранными акимами.
5. Создание качественного института наблюдателей в селах 
Данная норма является необходимой с целью обеспечения прозрачности и

законности выборных процедур, более того наличие сильного и качественного 
шн. титула наблюдения повысит уровень культуры голосования жителей села 
1 в целом положительно повлияет на их политическую грамотность.

Более того подобный институт, позволит предотвратить незаконную 
1 -тацию, а также купировать возможные конфликты между разными
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этносами в период избирательной кампании. Наличие наблюдателей уже 
станет неким барьером для кандидатов, которые захотят использовать 
«черные» политические приемы для дискредитации своих оппонентов, 
либо дестабилизировать ситуацию на селе. Особенно это касается сельских 
округов с высоким количеством и плотностью населения, пестрым или 
моно этническим составом. Профессиональные наблюдатели из местных 
жителей позволят легко расширять практику проведения выборов, включая 
районный уровень, что в итоге приведет к более качественным электоральным 
процедурам.

Заключение
Данная статья является политологическим обзором, подобные меры 

смогут повысить интерес к выборам сельских акимов, расширить список 
потенциальных кандидатов из числа активных жителей села, и более того — 
повысит доверие населения к данному институту.
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ФАКТОРЫ СОВРЕМ ЕННЫ Х  
ВЫ ЗОВОВ И РИСКОВ ДЛЯ  
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМ ИЗМ А В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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4ныктауды максат ете; 
'урактылыкты с а кт а \ у 
багытталган.

ТушшИ свздер:
экстремизм, радикал 
факторлар жэне тара

РАСТОК8 ОР МОБ 
ЕХТКЕМ18М IN ТНЕ

МагаеАгНкЬапоу
йос!ога1 81ийеп1 оНЬс 

Гщуегьйу пашей айег Г

Аннотация. Статья посвящена выявлению факторов вызовов и угроз 
религиозного экстремизма в Казахстане. Комплексный трехуровневый анализ 
осуществляется на основе методологического подхода, подразумевающего 
категоризацию «подталкивающих» и «притягивающих» факторов. По 
существу, это выявление того, что влияет на человека, который принимает 
экстремистскую религиозную идеологию и становится готовым к принятию 
радикальных шагов и действий. Анализ нацелен на развитие государственно
конфессиональной политики для сохранения мира и стабильности в 
казахстанском обществе.

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, 
религиозный экстремизм, радикализация, факторы радикализации, 
подталкивающие факторы, притягивающие факторы.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ Д1НИ ЭКСТРЕМИЗМНЩ 
К;А31РГ1 ЗАМАНГЫ СЫН-ТЕГЕУР1НДЕР1 МЕН ТЭУЕКЕЛДЕР1НЩ 
ФАКТОРЛАРЫ

Марат Эзкиханов
Л.Н.Гумилев атындагы Еуразия улттык университетшщ саясаттану 

кафедрасыныц докторанты, е-тай: тага!. аг ПкЬапо у@ §тай. с о т

Ацдатпа. Макала Казакстандагы дши экстремизмнщ сын-тегерушдер! 
мен кауш-катерлерш аныктауга арналган. Уш децгейл1 кешенд1 талдау 
«итермелейтш» жэне «тартымдылык» факторларын санаттауды бшд1ретш 
эдюнамалык тэсш непзшде жузеге асырылады.

Шын мэншде, бул экстремистж дши идеологияны кабылдайтын жэне 
радикалды кадамдар мен эрекеттерд! кабылдауга дайын адамга не эсер ететшш

АЬ81гас1. ТЬе агйс1е 
:Нгеа18 ок гейщоия ех! 
апа1у818 18 сагпей ош ог 
:Ье са1е§опга1юп ок “ри 
*йа1 тйиепсея а регхоп 
геайу 1о 1аке гайка! 81ер 
сопке881опа1 ройсу 1о рге 

Кеу н>ог(/з: иаге-соп 
’лс/огз о /  гасИсаИгаИоп.

Введение
Экстремизм на релт 

стабильности и созидан! 
розни и совершению ; 
Террористические акты 
осударств. В условиях 
а взаимозависимость, 
трендами.

Религиозный экстрех 
тенденций, развиваюши 
радикализации является 
с тем, чтобы воврем!
государственно-конфесс 

В данной статье 
способствующих радик 
проявлениям на религнс 

Методы исследован



„  максат етед! Талдау казакстандык когамдагы бейбшишк пен 
- -рХылыКты сактау уш « мемлекетт.к-конфессияаралык саясатты дамыхуга

Свздер: мемлекетгтк-конфессияаралыц * шынастар. Ш и

л и  <— ■ 1те> ~
оакторлар жэне тартымды факторлар.

РАСТОК5 ОТ МОПРКЧ С Н Л О И Ш  А №  И ® *  Р О К И и < а ° ,В  
ЕХТКЕМ18М ВД ТНЕ КЕРЦВЫС ОЕ КА2АКН8ТА

Мага1 АгВкЬапоу , сс;епсе оПЬе Еигая1ап Ма11опа1

~  — , ■ "  : ; г г
-геаК о!- геИ§юи8 ех1гепп8 дп1птса1 апогоасЬ \уЫсЬ штрНев

■ « и — .
1Я /ОГ5 о/гасйсаИгаНоп, ршкфасют, ри11/асЮгх.

Введение „ ™ЙПеменном мире является вызовом
Экстремизм на религиозной почв огии способствуют разжиганию

пабильности и созиданию. Радикальные идеологииспособ^^^Р ^
юзни и совершению действии, направлен Р граждан и
‘ ,-гоористические акты являются ■ ^ ^ ^ в^ спюеР1в1, е *  

сударств. В условиях глобализации мы Д о д а е м п гло6альны«и 
и взаимозависимость, когда локальные события связань

-лендами.  ̂ Казахстане также является отголоском событии,

- Г ” Г ^ : 7 “ и  —  в в и в а т ь  п о л и т и к у

: ̂ р с т в е ю ю - „ Г а Г  “ поив,™  анализа фаюоров. 
^ 7 „ ^ х Т :- Г ц » Ри людей и ириводяших к экстремистским

явлениям на религиозной почве.
Методы исследования
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Для выявления факторов радикализации здесь применяются имеющиеся 
в академической среде две главные категории: «подталкивающие факторы» 
и «притягивающие факторы». В контексте радикализации использование 
данных категорий факторов может помочь в объяснении того, почему люди 
вовлекаются в радикальные религиозные течения, почему они подвержены 
влиянию идеологий и готовы к проявлению экстремистских взглядов и 
действий.

При анализе подталкивающих и притягивающих факторов исследователи 
используют три уровня: макро-, мезо- и микро-.

Под макроуровнем подразумевается учет структурных факторов, 
которые влияют на все общество в целом: социо-политическая ситуация 
в стране, образование, безработица, маргинализация, дискриминация, 
нарушения прав человека, неурегулированные конфликты в обществе и др. 
Как правило, факторы в данной категории относятся к подталкивающим 
факторам.

На среднем -  мезоуровне принимаются во внимание социальные, 
культурные факторы, в нашем случае с религиозной подоплекой, как например, 
виктимизация религиозной группы, межгрупповые или межрелигиозные 
отношения, отчуждение и изоляция религиозной группы от общества, чувство 
несправедливости по отношению к собственной группе.

Микроуровень учитывает индивидуальные, психологические факторы, 
такие как поиски самоидентификации, и возникающие в связи с этим 
проблемы: чувство отчуждения, стигматизация, а также слабые социальные 
связи, подверженность вербовке и т.д. Чаще всего, факторы, находящиеся на 
данном уровне, относятся к категории притягивающих факторов.

Данное разделение на уровни достаточно условно, зачастую они 
взаимопереплетены. Например, слабая социально-экономическая интеграция 
в общество проявляет себя не только на макроуровне, но также и на других 
уровнях. Исследователи болгарского Центра изучения демократии, в своем 
докладе «Мониторинг радикализации: индикаторы риска», пишут, что «в 
большинстве случаев уровни переплетаются и возникает сложный механизм 
взаимодействия между факторами различного уровня, происходящих 
одномоментно» [1].

Вместе с тем, разделение на уровни помогает провести комплексный, 
структурированный анализ факторов подверженности радикализации, 
приводящих к эстремистским проявлениям на религиозной почве. В 
качестве материала для анализа выступают вторичные данные имеющихся 
отечественных исследований. Но, в первую очередь, это собственный большой 
опыт практической работы в сфере государственно-конфессиональных 
отношений, базирующийся на многочисленных экспертных встречах и 
непосредственного участия в проектах, касающихся религиозной сферы 
жизнедеятельности общества, что позволяет выходить на уровень обобщения 
и концептуализации.

Результаты исследов
Понятие религиозно
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Результаты исследования
Понятие религиозного экстремизма
Нормативное определение понятия «религиозный экстремизм» 

представлено в Законе Республики Казахстан «О противодействии 
экстремизму» от 2005 года [2]. Так, согласно статье данного Закона, действия 
могут быть признаны экстремистскими, если физическое или юридическое 
лицо, объединение физических или юридических лиц организуют или 
совершают действия от имени запрещенных в стране экстремистских 
организаций. В соответствии с этим, с 2006 года в Казахстане составляется 
список запрещенных террористических и экстремистских организаций [3].

Необходимо отметить, что под экстремистские подпадают организации, 
совершающие политические, национальные, религиозные действия, 
направленные на нарушение законных основ жизнедеятельности государства. 
Непосредственно под религиозным экстремизм ом в Законе «О противодействии 
экстремизму» понимается разжигание религиозной вражды или розни, в том 
числе связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение 
любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, 
здоровью, нравственности или правам и свободам граждан [2].

Религиозный экстремизм в Казахстане и его факторы: об истории 
проблемы

В Казахстане проявление религиозного экстремизма, в большей степени, 
связывают с исламом, точнее с салафитским, или как многие его еще 
называют «псевдосалафитским», направлением. Как пишет Н.Н. Рыжичкин, 

Вплоть до терактов 2011 года руководство страны не верило в возможность 
распространения на казахстанской земле идей религиозного экстремизма и 
возникновения в республике «своих» террористов» [4].

Другой исследователь К.И. Поляков предлагает хронологию
распространения исламского экстремизма в Казахстане, разделив на 3 этапа. 
Первый этап характеризуется как латентное (скрытое) распространение 
гелигиозного экстремизма среди целевых групп и приходится на 1991-1998 
годы. Временные рамки второго этапа включают 1999-2010 годы и отмечаются 
тактами появления активных радикальных проповедников и различных 
/еструктивных жамагатов. Третий этап — современный, начиная с 2011, 
связан с проявлением радикальности в виде религиозно мотивированных 
террористических актов [5, 13].

Анализируя причины распространения религиозного экстремизма, 
К.И. Поляков на первом этапе, наряду с социально-экономическими проблемами, 
ыделяет исламизацию как процесс заполнения идеологического вакуума 

на месте коммунистической идеологии СССР; активное проповедничество 
и постепенную дифференциацию формирующейся мусульманской уммы;

еготовность государственных органов организовать эффективную работу 
по противодействию религиозному экстремизму и отсутствие необходимой 
лконодательной базы; нехватку специалистов и слабость контроля в сфере
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исламской культовой и образовательной деятельности; низкий уровень 
кадровых и организаторских возможностей Духовного управления мусульман 
Казахстана (ДУМК); обучение молодежи в сомнительных зарубежных 
учебных заведениях, где студенты усваивали радикальные религиозные 
установки; географическую близость Казахстана к странам, где политический 
(радикальный) ислам имеет сильные позиции — Афганистан, Пакистан и др. 
[5,13-16].

Как утверждают исследователи С. Амандыкова и И.Искакова, 1акон 
Республики Казахстан от 15 января 1992 года «О свободе вероисповедания 
и религиозных объединениях» [6] наделял религиозные объединения и 
миссионеров слишком широкими правами и свободами: «На этой весьма 
благодатной почве и в результате пассивного отношения правительства в 
первые годы образования независимой Республики Казахстан к данной 
проблеме и недостаточной религиозной грамотности населения многие 
граждане Казахстана, особенно представители молодого поколения, попали 
под влияние деструктивных религиозных сил» [7].

События в соседних государствах: теракты 1999 года в Узбекистане, а также 
Баткентские события 1999-2000 годов в Кыргызстане, и более того теракт 11 
сентября 2001 года в США оказали сильное влияние на государственную 
политику Казахстана в отношении религиозно мотивированного экстремизма 
и терроризма. Политолог Ерлан Карин, возглавлявший в 2004-2006 годах 
Центр антитеррористических программ, отмечает, что хоть экстремизм 
и терроризм воспринимался преимущественно как внешняя угроза, «тем 
не менее в Казахстане была проделана значительная работа по созданию и 
совершенствованию законодательной базы для выявления и пресечения 
террористической и экстремистской деятельности» [8].

Как было отмечено выше, исследователь К.И. Поляков современный этап 
отсчитывает с 2011 года и считает его самым тяжелым этапом в развитии 
исламского экстремизма в Казахстане: «По мере роста числа приверженцев 
исламского экстремизма в Казахстане их религиозно-идеологическое 
противоборство со светским государством перешло в фазу вооруженной 
борьбы» [5, 24].

В 2011-2012 годах были совершены теракты в Актобе, Атырау, Таразе, 
Актюбинской, Атырауской и Алматинской областях, в которых погиоли 
не только террористы, но и сотрудники правоохранительных органов, 
гражданские лица. В 2016 году теракты произошли в Актобе и Алматы.

На современный период также приходятся события в Сирии и Ираке. 
После поражения ИГИЛ (запрещена в РК) Казахстан выразил готовность 
вернуть на родину соотечественников, особенно женщин и детей и было уже 
осуществлено пять этапов гуманитарных операций «Жусан» и «Русафа».

Единого мнения о причинах и факторах, способствующих радикализации, 
не существует. В докладе Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций «План действий по предупреждению насильственного экстремизма»
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говорится, что «достоверных статистических данных о факторах, приводящих 
к радикализации отдельных лиц, не имеется. Несмотря на наличие 
определенных различимых тенденций и моделей поведения в настоящее время 
среди ученых и исследователей консенсус существует лишь в отношении 
отдельных аспектов» [9]. Тем не менее, концептуализация факторов на основе 
«подталкивающих» и «притягивающих» мотивов, причин, в том числе на 
основе сравнительного анализа, имеет свой эвристический потенциал.

Обсуждение результатов
Факторы радикализации
В целом, под подталкивающими факторами понимаются негативные 

социальные, культурные и политические аспекты окружения человека, которые 
■ подталкивают» его на путь радикализации. Это -  поводы для возникновения 
недовольства, которые создают чувство разочарования в обществе или в 
государстве, которые, в свою очередь, побуждают людей искать способы 
исправления сложившейся ситуации. Некоторые исследователи понимают 
под данными факторами фундаментальные причины, такие как бедность, 
безработица, неграмотность, дискриминация и политическая, экономическая 
маргинализация [10]. Как считают специалисты организации «Поиск общих 
интересов»: «Хотя подталкивающие факторы не могут полностью объяснить 
радикализацию в конкретном контексте, они являются важной отправной 
точкой. Они выявляют насущные для общества проблемы и помогают нам 
юнять, как эти проблемы способны формировать контекст и среду, в которой 
могут укорениться разногласия, недоверие и насильственный экстремизм» 
[ 1 1 ].

Рассмотрим более подробно факторы, способствующие радикализации на 
гмеченных трех уровнях: микро-, мезо-, и макро-уровнях.

К подталкивающим факторам на микроуровне относятся проблемы 
еихологического порядка. Актуальными являются проблемы внутри 

семьи (домашнее насилие, развод родителей, несостоявшиеся отношения 
. оодителями, которые не уделяют внимания, любви, тепла детям), а также 

эугие психологические травмы.
Многие психиатры едины во мнении, что сложные отношения с родителями 
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стремистов [12].
Исследования немецких социологов показывают, что 79 процентов из 

12” изученных леворадикальных террористов имели глубокие конфликты 
. эодителями [13]. Исследования, проведенные в Кении, говорят, что 
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..•чей [12].
Также анализ данных в отечественных исследованиях лиц. вернувшихся из
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зон террористической активности, подтверждают данный фактор: многие из 
них выросли в неблагополучной семейной атмосфере. На них повлияли развод 
в детстве, проблемы отца с алкогольной зависимостью, холодные отношения 
в семье, неполная семья, ссоры на почве религиозных взглядов, и так далее.

Роль родителей в развитии ребенка играет ключевую роль в формировании 
эмоционального здоровья, включая позитивное чувство самодостаточности, 
умение справляться со стрессовыми ситуациями, контролировать свои страхи 
и так далее. Ряд исследований отмечают, что среди прочего, низкий уровень 
чувства принадлежности к чему-либо (например, к своей семье, к обществу, 
к этничности) делает молодых людей более уязвимыми для вовлечения в 
насильственный и ненасильственный экстремизм [14].

Фактор семьи сопровождается и другим важным моментом социализации 
в детстве -  поведенческие паттерны в школе. Данные в области подростковой 
психологии говорят, что вовлечение в криминальные круги, буллинг в школе 
влияет на процесс маргинализации молодых людей, а также на их дальнейшую 
радикализацию. Кроме этого, исламовед Оливье Руа, рассматривая социальный 
профиль западных радикалов, также указывал на склонность их к «культуре 
насилия» [15, 32-33].

Немаловажным фактором исследователи считают отношение к спорту. 
Занятия в детстве и подростковом возрасте такими боевыми видами как 
тейквондо, кикбоксинг, бокс, борьба ориентируют на кумиров, авторитетов. 
Нарративы радикалов свидетельствуют, что с подросткового возраста они 
были склоны к культу силы, героизации людей, авторитет которых основан на 
силовых качествах.

Отдельно стоит отметить влияние психологических травм, в том числе 
перенесенные потрясения, связанные с трагическими обстоятельствами.

Факторы мезоуровня связаны с социальным окружением и разного рода 
межгрупповыми отношениями (межэтническими, межконфессиональными 
и внутриконфессиональными). Негативные характеристики социального 
окружения влияют на выбор жизненных траекторий. Выбор между «хорошим 
и плохим» может подталкивать к выбору предпочитаемого окружения. Так, 
например, в интервью студентов столичных учебных заведений отмечалось, 
что окружение во время учебы в колледже было плохое -  многие употребляли 
алкоголь, курили и т.д.: «Окружение поначалу было плохое, все курили, пили 
там, гуляли. И я так наблюдала, наблюдала и просто выбрала для себя тех, кто 
ходил на пятничную молитву».

На макроуровне исследователи рассматривают роль государства и 
общества, проблемы международных отношений, дискриминацию со 
стороны большинства, напряженные отношения большинства и меньшинства, 
отсутствие социо-экономических возможностей, слабую интеграцию 
в обществе, результаты глобализации (в том числе активное развитие 
интернета), уровень общего образования, миграцию (как внешнюю, так и 
внутреннюю).
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Казахстанские эксперты среди факторов, способствующих радикализации, 
выделяют религиозную неграмотность, незнание и отсутствие возможностей 
изучения религиозных основ с достоверных, проверенных источников. Другим 
немаловажным фактором выступает неудовлетворенность деятельностью 
Духовного управления мусульман Казахстана. Пропаганда деструктивных 
религиозных течений направлена на формирование контрнарративов, 
направленных против официального духовенства, на дискредитацию их 
деятельности в двух направлениях -  в форме критики их материальной и 
финансовой деятельности (проблемы коррупции, непрозрачности, закрытости) 
и в форме идеологии (незнание имамами элементарных основ религии, их 
некомпетентность).

На макроуровне также оказывают большое влияние процессы внутренней 
миграции и урбанизации. В отчете Европарламента «Радикализация и 
противодействие радикализации: гендерная перспектива», авторы отмечают, 
что, согласно некоторым исследованиям, более 90% европейских иностранных 
боевиков (мужчины и женщины) пришли с сельской местности [16].

Интересным в этой связи представляется исследование психологов 
в 1990-ых годах в Нигерии. Результаты показывают, что миграция с сельской 
местности в большие города является ключевым фактором радикализации. 
Переезжая в большой мегаполис, молодые люди, чувствующие злость на 
родителя и одиночество, и оказываясь в тесном переплетении новых социальных 
связей большего города, не только нуждаются в «крыше над головой и еде», но 
и в чувстве братства и единства, чем и пользуются радикальные группы [17].

Для казахстанских реалий это фактор тоже значим. Выходцы из 
сельской местности и их дальнейшее попадание в урбанизированную среду, 
предоставление самому себе в условиях большого города, формирование 
новых социальных связей, привязанностей во время учебы играет большую 
роль в формировании предпочтений.

В отличие от подталкивающих притягивающие факторы -  это позитивные 
характеристики и вознаграждения (как материальные, так и нематериальные), 
которые предлагают экстремистские организации и которые «притягивают» 
уязвимых лиц к данным группам. Это включает в себя идеологию, сильные 
/братские» и «сестринские» отношения, чувство принадлежности, репутация, 
героизация, романтизация, чувство приключений, и другие социальные, и 
духовные элементы [II].

Некоторые исследователи считают, что притягивающие факторы носят 
более экзистенциальный характер (например, обретение смысла жизни, 
чувство идентичности) [18]. Важную роль в данного вида факторах играет 
психологическое состояния индивида, его связи с членами семьи, друзья, 
которые непосредственно способны влиять на сознание человека. Важную роль 
играет также и интернет, легкодоступность к различного рода сомнительным 
материалам, которые предлагают простые ответы на сложные жизненные 
проблемы.
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Факторы притяжения обусловлены системно выстроенной, использующей 
психологические методы, пропагандой радикальных религиозных 
организаций с тем, чтобы предложить привлекательный образ своей группы, 
проект общественного устройства, который они выдвигают.

Притягивающие факторы на микроуровне, как и в подталкивающих, 
связаны прежде всего с ролью семьи, родственников и ближайшего окружения -  
знакомых, соседей и друзей. Так, например, при исследовании причин 
радикализации на Филиппинах, исследователь Джульетт Лоеш пишет, что 
одним из явных притягивающих факторов для уязвимых к радикализации лиц, 
является связи с семьей или кланом [19].

Наряду с влиянием семьи, анализ данных показывает особую роль 
социального окружения объектов исследования — друзья, одноклассники, 
одногруппники, соседи и т.д.

В казахстанских исследованиях женщин-репатрианток, вернувшихся на 
Родину в рамках операции «Жусан», определяющим гендерно-сенситивным 
фактором радикализации отмечается влияние взглядов мужей. Подобный 
фактор, возможно, объясняется традиционным складом казахстанского 
общества, где женщина должна следовать определенным гендерным моделям 
поведения: слушаться мужа, следовать за ним, не спорить, поддерживать во 
всех его взглядах и так далее. Некоторые исследования подтверждают это -  
романтические отношения в традиционных обществах может играть важную 
роль в вовлечении женщин в экстремистские и террористические организации 
[ 16].

Одним из самых значимых факторов на мезоуровне, как показывают 
многочисленные исследования, является феномен групповой связи. Ряд 
механизмов, таких как социализация, установление тесных внутригрупповых 
отношений усиливает индоктринацию и моральное отречение от традиционных 
ценностей, потенциально ведущих на путь насильственного экстремизма.

Общеизвестно, что методы вовлечения в экстремистские группировки 
включают в себя так называемую «бомбардировку любовью», часто 
применяемую неохристианскими организациями. Подобное явление можно 
наблюдать и в процессе исламистской радикализации.

Так, часть опрошенных в ходе интервью часто говорили о том, что в свое 
время, привлекательным в экстремистских жамагатах было то, что в них было 
чувство «братства» и «связь между ними была очень крепкой». Мужчины 
отмечали важность принадлежности к братьям по вере, чувство общности 
и поддержки. Чувство общности приводило к стремлению поддержать и 
защитить братьев, над которыми издеваются и которых убивают неверные в 
лице правоохранительных органов в рамках своей страны, или неисламские 
страны, в основном западные, в мировом масштабе.

Для женщин жамагаты были социальной средой, где они находили сестер 
по вере, где им подбирали мужей с радикальными взглядами и определяли их 
жизненную траекторию как «истинных» в их понимании мусульманок. Дискурс
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Имеющиеся уязвимости в программе реабилитации могут 
повторной радикализации репатрианок.

Ключевые слова: репатрианты из Сирии, реабилитация, реинтеграция, 
дерадикализация.

ТЕРРОРИСТ1К БЕЛСЕНД1Л1К АИМАГЫНАН ОРАЛГАН 
РЕПАТРИАНТТАРДЫ ТЕОЛОГИЯЛЫК, 0ЛЕУМЕТТ1К-
ПСИХОЛОГИЯЛЫК; КОЛДАУ МОДЕЛИ КАЗАХСТАН ДЫК к е й с

Гулнара Мухатаева1*, Антонио Алонсо Маркос2

1 Эл-Фараби атындагы КазУ У философия жэне политология факультетшщ 
докторанты, е-тай*: т  и к Ьа1ае уа@1 п Ьох. ги

2 СЕИ Сан Пабло университеынщ профессоры, е-тай: аа1опзо@сеи.ез

Андатпа. 2019 жылгы цацтарда Казахстан Сирия мен Ирак аумагындагы 
халыкаралык террориста уйымдардыц эрекеттер ауданында болган ез 
азаматтарын эвакуациялауды бастады. Репатрианттарды оцалту мен кайта 
интеграциялаудыц уш жылдык кезещне карамастан, багдарламаны кке 
асыруда бйнкп мамандардыц жетюпеушшпмен, Таяу Шыгыс аумагынан 
оралган репатрианттар мен балалардыц камкоршыларыныц турмыстык 
жэне каржылык мэселелершщ шеинлмеу1мен, оралган эйелдердщ ем1р1н 
коргаумен, олардыц элеуметпк стигматизациясымен, ж урпзш п жатцан 
жумыс тш мдш пнщ  барабар индикаторларыныц болмауымен байланысты 
киындыктар байкалады. Элеуметпк желшердеп жарияланымдар мен 
тусшштемелерге контент-талдау жасау непзшде эскери кактыгыс 
аймактарынап азаматтарды кайтару жэне оларды оцалту женшдеп 
мемлекеттщ бастамасын юке асыруды шектейпн акпараттык жэне 
коммуникациялык стратегияныц кемшкпктер1 зерделендг КДгамдык; санада 
оралган адамдардан келетш кауштер туралы таптаурындар сакталуда. 
Когамдык айыптау мен кабылдамау терапияга карсы эсер етед1 жэне 
эйелдер мен балалардыц реинтеграция удерюш киындатады. Сараптамалык 
сауалнаманыц нэтижелер1 репатриан-эйелдердщ дерадикализациялау 
кезшде гендерлж факторды елемеу пенитенциарльщ жуйеде ерлердщ 
радикалды мшез-кулцы мен сешмдерш тузету унин колданылатын кептеген 
технологиялардыц, соныц ш ш де теологияльщ тузетудщ «жумыс ютемейтш 
куралдарга» айналганын керсетедй Оцалту багдарламасындагы осалдыктар 
репатрианттардыц кайтадан радикал дану ы на экелу1 мумкш.

Тушн свздер: Сириядан оралган репатрианттар, оцалту, реинтеграция, 
дерадикализация.
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ТНЕ ТНЕОЬОС1САЬ А ^  80С10-Р8УСН0Ь0С1САЕ 811РРОКТ 
ЧООЕЬ РОК К Е Т 1 ^ Е Е 8  КЕТ1Ж1811ЧС РКОМ АКЕА8 ОР ТЕККОК18Т 
ЧСТ1У1ТУ: ТНЕ СА8Е ОР КА2;АКН8ТАN

Си1пага МикЬаРауеуа1*, АпРошо А1оп80 Магсо$2
1 РЬО сапЛЬаРе аР аЬРагаЫ КагЬИР, РасиЬу оР РЬНозорЬу апс! Ро1Шса1 

Заепсе, е-таП*: §тикЬаРаеуа@ тЬох. г и
: РшРе880г аР РЬе ЫтуегаРу 8ап РаЫо СЕ1Т, е-таП: аа1оп80@сеи.е8

АЪэРгасР. 8тсе  .(апиагу 2019, КагакЬзРап Раз Ъееп еуасиаРт§ 118 сШгепа Ргот 
:Ье Реггопзт-аРГесРес! агеа т  8упа апс! Iгас]. УеР, Л гее уеагз Iа 1сг, геЬаЫНРаРюп 
апс! гетРе§гаРюп ргоусс! тейёсР1уе е8рес1а11у ш ге§аг08 Ро \уотеп апс1 сЫЫгеп. 
ТЬе ргоцгатте 1асс8 а питЬег оРоЬ81ас1с8, ке. ЛогРааех оРс|иа1Ыес1 ргоРе88Юпа1 
: ег80ппе1 апс1 ипс1егс1еуе1ортепР оР РЬе тЛсаРогз; сараску ёейск т  Раск1т§ 
аотезОс шк! Ппапсаа! ргоЫетз оР РЬе гера1г1а1сс1 регаопз; 8аРеРу апс! 8РщтаР1/аРюп 
оР РЬе гсчигпес! \уотеп.

ТЬе аг0с1с 18 Росикес! оп гНе 8ЬогРсотт§8 оР 1Ье тРогтаРюп апс! а\уагепе88- 
Ч1181П§ сотропепР оР РЬе рго§гатте. ТЬе с-оп1сп1 апа1у818 оР РЬе таРепаЬ Ргот 
:Ье рппРес! апс1 8ос1а1 те Л а  геуеа1ес! РЬе ЬгтРаРюпз оР Ле теазигев аппес1 ар 
гераРпаРюп апс! геЬаЬШРаРюп оР Ле регзопв еуаеиаРес! Ргот РЬе Регготт-аРТесРес! 
дгеав \ у И о  аге 8РШ геаагс!ес1 а8 ‘розт§ зесипРу РЬгеаР’ Ьу огЛпагу реор1е. РиЬНс 
сопкетпаРюп апс! гевепРтепР Ьауе ап апР1-РЬегареиР1С еРРесР апс1 сотрНсаРе 
гетРе§гаРюп оР 8исЬ \уотеп апс! сЫЫгеп.

Могеоуег, РЬе ЬпЛп§8 оР РЬе ехрегР зигуеу тЛсаРе РЬаР РЬе §епЬег РасРог 
Ьа8 Ьееп пе§1есРес! апс1 Ье-гаЛсаНгаРюп теазигез а1тес1 аР гераРпаРеЬ ууотеп 
- тс1иЛп§ 80-саПеЬ ‘РЬео1о§1са1 соггесРюп’ - аге 81тПаг Ро РЬове аррЬеЬ \уЫ1е 
л огкт§ \У1рЬ та1е ттаРев т  РЬе репЬспОагу РасШР1е8 т  КагакЬзРап. ТЬезе Ьауе 
а18о Ьееп ргоуес! теРРесР1Уе. ТЬе аиРЬог сопсЛЬез РЬаР РЬе асиРе 8ЬогРсотт§8 
т  РЬе геЬаЫЬРаРюп рго§гатте т а у  гевиЬ т  ге-гаЛсаНгаРюп оР РЬе гераРпаРек 
«отеп.

Кеу н’огсЫ: гера1г1а(ен /гот $упа, гекаЫШайоп, геШеугаПоп, де- 
гасНсаГпаНоп.

Л РгойисРю п
А РеаРиге оР сопРетрогагу Реггогат 18 РЬаР 1р 18 §1оЬа1. ТЬе 8упап СП818, \уЫсЬ 

е8са1аРес1 тРо а с1уП \\аг зРагРек т  2011, Ьав аРРгасРеё РЬе тРегезР оР РЬоизапЛ 
оР МизНтз агоипЬ РЬе \уог1Л А 2017 герогР Ьу ТЬе 8оиРап Огоир (8 0 ) , а 
поп§оуеттепРа1 апа1ур1са1 општгаРюп, тЛсаРез РЬаР Ки881а \уаз РЬе Ьг8Р р1асе 
ю трогР Роге1§п РеггопзР Ь§ЬРег8, \У1РЬ 3,417 реор1е туо1уес1т тШРагу сопРЬсРз 
т  8упа апс1 Iгас] оп РЬе вМе оРРеггопзР §гоир8. Мех! \уав 8аиЛ АгаЫа \\ТрЬ 3,244 
гесгшРз апЬ ДопРап \У1РЬ 3,000 Ь§ЬРег8. Тип181а 8епР 3,000 теп  Ро РЬе гопе оРагтеЬ 
сопРЬсР, \уЫ1е Ргапсе 8епР 1,910. АЬоиР 5,000 Ь§ЬРег8 \уеге гесгшРек Ргот СепРга1
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Аз1а. ТЬе 1агее8( питЬег ок гесгикз сате  (гот Е12Ьек1з(ап (1,500) апё Тапк1я(ап 
(1,300). [1].

8шсе (Ье Ь е§тпт§  ок (Ье тШ(агу сопкЬс(, ассогёт§ (о (Ье 18а(юпа1 8есип(у 
Сотгшйее, аЬои(800 сШгепз о к КагакЬз(ап Ьауе 1ек( ког 8упа апё Ггац, тс1иёт§ 
аЬои( 120 теп, тоге (Ьап 250 \уотеп апё 500 т1пог сЬПёгеп. [2]. КеЬ§юиз 
1с1сп0[у, (Ье регсерОоп ок опсяеН' а8 рай ок ап “1т а § т е ё  ЕЬптаЬ,” \\ая рптагёу 
(Ье (п§§ег ког КагакЬз (о (гауе1 \уЬИ 1Ье1г епОге катШез Ю а гопе ок (еггопз( 
асёуПу, (о (Ье 8о-са11её “181ат1с 8(а(е”. [3].

КезеагсИ те(Ьоёя
ТЬе те(Ьоёо1о§1са1 Ьаз18 ок (Ье з(иёу 18 а соп(еп( апа1уз18 ок опИпе риЬНса(юп8 

соп(аппп§ ткогтаёоп аЬои1 (Нс геШгп окКагакЬ сШгепз кгот 8упа апс1 Iгас| апс! 
соттеп(8 (о (Нет, Ызсоигве апа1уз1з ок ойкпа1 тезза^ез, апё ехрей зигуеуз ок 
(Иео1оц1ап8 туоК'сё ш (Ье рго§гат ок ёегаёкаНгаёоп ок ге(игпсс8.

КезиКз ок(Ье КезеагсЬ апё 01зси88Н)п
т о  81 ок (Нс сиггеШ 8сЬо1аг1у геяеагсИ косизеё оп ипёегз(апёт§ (Ье гаёюаНгаёоп 

ргосе88 ок ую1еп( 181агт8( [4], Ъи( тисЬ 1е88 \уогк \уа8 косизеё оп (Ье ециа11у 
1тройап( ргосе88 ок ёегаёюаЬгайоп ог Ьо\у пкЬ\1ёиа1я ог §гоирз ё1зеп§а§е 
(гот ех(гегтз( §гоирз апё 1ёео1о§1ез. А питЬег ок соип(пез т  (Ье МЬёё1е Еаз(, 
8ои(Ьеа8( Аз1а апё Еигоре, (о уагут§ ёсцгсся, Ьауе (акеп асёуе теазигез (о 
ргеуеп( гаёюаНгаёоп ок уи1пегаЫе тё1у1ёиа1з апё (о геЬаЬШ(а(е (Ьозе \уЬо Ьауе 
аЬсаёу етЬгасеё ехйспПят. А кеу риеяёоп ког гс8сагсЬсг8 18 (Ье ригроае ок 
(Ьезе рго§гатз: ё18еп§а§етеп( (сЬап§т§ ЬеЬауюг) ог ёегаёкаНгаёоп (сЬап§т§ 
ЬеИекз) ок гаёюак. 8(иё1е8 ок ёегаёкаНгаёоп рго§гатз т  (Ье 1УНёё1е Еа8(, 
8ои(Ьеа8( Аз1а апё Еигоре Ьауе 8Ьо\уп (Ьа( (Ье то8( ёеуе1ореё рго§гатз и8е 1оса1 
си1(ига1 райетз (о асЫеуе (Ье1г §оа1з. 8исЬ р го ц гатя саппо( з1тр1у Ье (гапякеггеё 
кгот опе соип(гу (о апо(Ьег. ТЬеу тиз( ёеуе1ор ог§атса11у т  а рагёси1аг соип(гу 
апё сиЬиге. КагакЬ8(ап, (акт§ т(о  ассоип( (Ье о(Ьег сошйпез’ ехрепепсе, Ьаз 
пеуег(Ье1е88 ёеуеЬреё 1(8 о\уп арргоасЬ (о ёегаё1саЬга(1оп апё ге-8ос1аМга(1оп ок 
сШгепз луЬо Ьауе ге(игпеё кгот агеая ок (еггопз( асёуКу, (акт§ т(о  ассоип( (Ье 
паёопа1 соёе. ТЬе ёотезёс ргоцгат аппз (о сЬап§е (Ье ЬеПекя ок(Ьояе \уЬо Ьауе 
ге(итеё кгот агеая ок(еггопз( асёуКу. 1п(етаёопа1 ехрег1епсе зЬо\уз (Ьа( 8исЬ ап 
арргоасЬ 18 ргасёсаПу ипгеаНгаЫе. Ехрег(8 \уогккп§ \У1(Ь геШгпеея а1яо рот( ои( 
(Ье ёёйсиКу ок асЫеут§ тёка(огз ок ёегаёкаНгаёоп. Меап\уЫ1е, (Ье ргосезз 
ок ге-зотаНгаёоп апё гет(е§гаёоп ок \уотеп \уЬо Ьауе ге(игпеё кгот 8упа 18 
сотрНса(её Ьу та(епа1, ёотезёс апё Нпапс1а1 ёИккиШез,8ос1а1 ге)есёоп, апё (Ье 
зесипёгаёоп ок(Ьек Нуез.

Ка/акЬ сШгепз еуасиа(её кгот (еггопз( асЙУЙу агеаз
Ка/акЬяПт \уаз (Ье Ьг8( Сеп(га1 Ая1ап 8(а(е \\'Иояе С1(12еп8 \уеге т  (Ье у.'а г гопе 

(о Ье§1п а ЬитапКапап орега(1оп т  2019 (о гетоуе Кя сотра(г1о(8 кгот сатрз ког 
рпяопегв 1п пог(Ьеа8(егп 8упа, (Ье агеа соп(го11её Ьу Кигё1зЬ егоиря. Ассогёт§ 
(о окёс1а1 ё 18соиг8е, (Ье гетоуа1 ок КагакИя кгот (Ье (еггйогу ок 8упа апё 1гар, 
ёеярёе (Ье т1хеё геас(10п ок (Ье сошКгу’я С1(12еп8,18 ге1а(её (о (Ье па(1опа18есиг1(у 
ок (Ье з(а(е.
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М о8( (еггоп8( 
сЬПёгеп, аз ро(еп (1  

1818’ (е т (о п а 1  ро$ 
ёекеа(её апё ё 1 8 1 т  
п е т в г к  [5]. Опе 
КагакЬ сЬПёгеп, 1 

ипкауогаЫе 8 0 С1а 1 

а ро(еп(1а1 (оо1 ко 
Ье и зеё а § а т 5 ( (Ь( 

Ьа\ е Ьееп аязетЫ  
1пз(гис(1оп 1п (гат  
ё 1 8 рег8 её  агоипё ( 
ргоЫ ета(1с - т о з !  
Ьееп ёё й с и Ь  (о 1ё  
1гар \уа8 п зк у  [6].

А з рай  ок Ьип 
26, 2 0 2 1 , ЕеЬгиагз 
37  т е п ,  157 « о т  
Е п ёег Орега(1оп Р 
л еге ге1еазеё (гоп  

ТЬе Ь п р 1 ет ет  
КК М1п1з(гу ок Е( 
:Ье М 1п 1 8 (гу ок 1п1 
« е г е  Ьгои§Ь( ааа 11 

1п (е т а ( 1оп а 1 (егго! 
8ос1а1 а п ё  р $ \ 
^ о т е п  апё сЫ 

сеп (еп п А к (аи к ог  
Ьу теё1са1 е х а т г  

е \ а т 1па(1опз (о е 5  

ТЬе зесо п ё  з(а 
>ос1аНга(юп: т а п ’ 
ет р 1 о у её . 8 о т е  ( 
счёег (о а \ 0 1 ё  8 ( 1« 
апё (и(огз апё ипё  
*еге  епгоП её т  

^еЬаЬШ(а(1оп \ \а з  
(Ьеге аге 14 геЬак 
■тё геЬаЬШ(а(1о п « 
аге 1оса(её 1п Мал 
8 Ь у т к еп (, Р а \1 о ё  

Аз раг( ок пеЬ 
епгоП 1п к1пёегеа

Казахстан • Спектр -



Мозк кеггопзк ог^атгаЬопз у1е\у ГатПу тетЬегв ок кщЬкегз, рагЬси1аг1у 
сЫЫгеп, 38 рокепЬа! апс1 а1геаЬу Ыео1о§1са11у кгатес! гесгшкз. Могеоуег, кЬе 1о88 ок 
1818’ кеткопа1 розШопзт 8упа апЬ 1гац йое8 по! теап 1Ьа11Ье §гоир 18 сотр1еке1у 
с1е̂ еа1ес1 апЬ ШзЫке^гакеск 1818 цшск1у кгапзкогтеЬ тко ап шЫег§гоипс1кеггопзк 
пек\уогк [5]. Опе \уау ог апокЬег, (Неге \уа8 а роззШШку Шак 8еуега1 ЬипЬгеЬ 
КагакЬ сЫЫгеп, \уЬо ЬЫ по! Ьауе кЬе зН^Ькезк Ыеа ок Ше1г ЬотекпЬ, Ьет§ т  
ипГауогаЫс зос1а1 сопсЬЬопз апс1 дго\ут§ ир т  ап аНеп геаЬку, тш Ы  Ьесоте 
а рокепЬа1 коо1 Гог ЬезкгисЬуе когсез. АпЬ Ше еШшску о Г кЬезе сЫЫгеп \\оиЫ 
Ье изеЬ а§ат8ккЬе соипкпез ок Сепкга1 Аз1а. 1к 18 Нке1у (На! кЬезе сЫЫгеп соиЫ 
Ьауе Ьееп аззетЫеЬ тко а ЬекасЬтепк ог а Ь§ЬЬп§ §гоир. Аккег гесе1ут§ тШкагу 
тзкгисЬоп т  кгатт§ сатрв т  8упа, 1Ье сЫЫгеп ок КагакЬ гас1|са18 соик1 Ьауе 
ЫзрегзеЬ агенте! кЬе \уогЫ. Тгаскт§ гЬе тоустепк ок сЫЫгеп \усиЫ Ьауе Ьееп 
р го Ы стаи с - тозк ок кЬет с!Ы по1 Ьауе апу Ьоситепкз, ассогсЬпа1у, к \уоиЫ Ьауе 
Ьееп сЬкЬсиЬ ко ЫепЬку кЬет. АссогЫп§1у, 1еаут§ 80 тапу сЫЫгеп т  8упа апс! 
I га с] \уаз пзку [6].

А8 рагк ок ЬитаЫ капал орегаЬоп “2Ьизап” т  2019 кгот Ыпиагу 5 ко Шпе 
26, 2021, РеЬгиагу 5, 2019, 607 сШгепз ок 1Ьс ЯериЬНс ок КагакЬзкап, ЫсЫШпи 
37 теп, 157 \уотеп, 413 сЫЫгеп \\еге еуасиакеЬ кгот агеаз ок кеггопзк асйуку. 
ЫпЬег ОрегаЬоп Яизака, \уЫсЬ коок р1асе оп ^ у е т Ь е г  27-28, 2019, 14 сЫЫгеп 
\уеге ге1еазеЬ кгот 11жр рпзопз апЬ еуасиакеЬ 1о КагакЬзкап [7].

ТЬе ЬпрЫтепкаЬоп ок кЬе орегаЬоп \уаз еп1ш81ес1 1о герге8еп(аЬуе8 ок кЬе 
ЯК Мтёзкгу ок Рогещп Акка1Г8, етр1оуее8 ок кЬе N31101131 8есипку Сотппккее, 
кЬе ]УЬш8кгу ок 1пкегпа1 Аккаиз апЬ кЬе ЯК МЫ1зкгу ок Оекепзе. С птта1  сЬаг§ез 
\уеге Ьгои§Ьк а§атзк 33 теп  апЬ 19 \Уотеп ког ЫуоЫетепк т  кЬе асЬу1Ье8 ок кЬе 
ЫкегпаЬопа1 кеггопзк ог§аЫгаЬоп “181ат1с 8каке”.

8оаа1 апЬ рзусЬо1о§1са1 зиррогк ког луотеп ат! сЫЫгеп
\\Ытеп апЬ сЫЫгеп агпуеЬ кгот кЬе сопкЬск гопе \уеге р1асеЬ т  а геЬаЬШкаЬоп 

сеп!ег т  Аккаи ког а 30 Ьауз циагапЬпе. ТЫз зка§е ок геЬаЬШкаЬоп \уаз ассотрап1ес1 
Ьу теЫса1 ехапЬпаЬоп, гезкогаЬоп ок Ьоситепкз ок кЬе еуасиеез, апЬ §епопЬс 
ехаттаЬопз ко езкаЬЬзЬ кЬе такегЫку ок сЫЫгеп Ь от 1п 8уг1а.

ТЬе зесопЬ зка§е ок геЬаЬШкаЬоп ок \Уотеп апЬ сЬНЬгеп \уаз ге1акеЬ ко кЬегг 
50с1аНгак1оп; тапу \уотеп гесе1уес! 1п1Ьа1 ог гереакеЬ уосак1опа1 Ь а т т §  апЬ \уеге 
етр1оусЬ. 8оте ок кЬе сЫЫгеп Ьогп 1п 8упа \уеге §1Уеп КагакЬ сШгепзЫр т  
огЬег ко ауоЮ 8к1§так1гак1оп т  кЬе кикиге. Ак’кег \уогк1п§ шкЬ зос1а1 реЬа§о§иез 
апЬ кикогз апЬ ипЬег§о1п§ рзусЬо1о§1са1-теЫса1-рес1а§о§1са1 соипзеНп§, сЬПЬгеп 
\уеге епгоПеЬ 1п рге-зсЬоо1 1П8к1киЬоп8 ог §епега1 еЬисаЬоп 8сЬоо1з. \Уотеп 
геЬаЫНкаЬоп \уаз ассотрап1ес1 Ьу рзусЬо1о§1са1 апЬ зос1а1 зиррогк. Сштепк1у, 
гЬеге аге 14 геЬаЬШкак1оп сепкегз 1п КагакЬзкап еп§а§еЬ 1п кЬе с1егасЬсаМ2ак1оп 
апЬ геЬаЬШкаЬоп окреор1е \уЬо Ьауе гекигпеё кгот агеаз оккеггоп8к аск1У1ку. ТЬеу 
аге 1осакес1 т  Мап§18каи, Кага§апЬа, 2ЬатЬу1, АккоЬе ге§1оп, КокзЬекаи, Акугаи, 
8Ьуткепк, Рау1ос1аг, Киг-8и1кап, 2Ьегка2§ап апЬ Казке1еп [8].

Аз рагк ок геЬаЬШкаЬоп апс1 ге1пке§гаЬоп рго§гатз, сЫЫгеп \уеге Ьс1рес1 ко 
епго11 1п к1гЫег§аг1епз апЬ зсЬоо1з, 1пс1иШп§ 1П ргерагак1оп ког 1еатт§  (кикогз
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\уеге Ь1 гек Ю \уогк \уНк скПкгеп, 81 псе скПкгеп ш Гке сопШсГ гопе \\еге поГ 
аГГепктр екисаЬопа1 тзГИиПопз, апк ГкеН кпо\у1екре апс1 зкП1з к1к поГ тееГ аре 
гершгетепГз ассер1ес1 т  КагакЬ81ап).

8реаа1 аГГепкоп 18 ра1к Го скПкгеп’з 1е1зиге Пте Гог а ГазГег гезоаакгаПоп 
(у1зНз Го тизеитз апк ехЫЬШопз, ГатШапгаГюп \лкк 1Ьс ЫзГогу апк сикиге о Г 
КагаккзГап, кЬе 1тр1етепГаГюп ок кеуе1ортепГа1 ркуесГз аииек аГГке ГопиаГюп 
ок сгШса1Гктктр 8кШ8,Гке огратгаЬоп оксгеаруе с1а88е8 оп коЬЫез).

Ассогктр Го Гке с!ака ок кНе МЫзГгу оЕЕкисаГюп апк 8аепсе ок КагаккзГап, 
202 оп 447 ге1игпес1 скПкгеп аге с т о  Пес! т  зскоо1, апс! опе скПк \уа8 гесортгек 
аз ипГеаскаЫе кие Го кеакк сопккюпз. ОиГ ок 248 рге8скоо1 аре скПкгеп, 113 
\уеге р1асек т  кткеграгГепз. Ок кЬе 46 огркапз, 38 \уеге р1асек \укк ге1аГ1Уез, 4 
\уеп1 Ю а ГатПу-Гуре скПкгеп’з VIПаре (АГугаи) апс! 4 \уепГ Го Гке Ыиг-8и1Гап СкПк 
8иррог1 Сеп1ег. 1п оГкег сазез, П'ге1аГ1уез (сШгепз ок КагаккзГап) \уеге по! Гоипк 
ког Пюзе геГигпек огркапз, ккеп зиск сЬПкгеп \уеге зе т  ког акорПоп.

Оуег 150 скПкгеп акепк аккк1опа1 екисаПопа1 огратгакопз (с1иЬз, коЬЬу 
ргоирз). ТЬе аПосакоп ок скПкгеп 1о зскоо1з \уаз по! Ьазек оп Гке ГегпГопа! 
рппс1р1е Ъи1 Гактр тГо ассоипГ 1ке ауаПаЬПку ок кНе песеззагу зретакзГз т  
зскоокз \\ко аге геаку 1о рагПшраГе т  1ке гекаЬПНаГюп апк гетГергаПоп ргосезз 
(Иех(, зос1а1 рскарориез апк рзуско1ор15Г5). СкПк’з Ыо1ор1са1 аре \уаз 1акеп тГо 
ассоипГ Го азз1рп скПкгеп Го с1аззе8, аНкоирк Гке ша1п спГепоп \уаз ГкеН геактезз 
Го зГику аГ а рагНси1аг 1еуе1. 1п сазе ок а к1зсгерапсу т  Ыо1ор1са1 аре апк 1еуе1 
о!'геактезз, Геаскегз апк рзуско1ор1зГ8 \уогкек \У1Гк Гке сккк, а1опрз1ке \укк Гке 
скккгеп’з рагепГз т  Гке с1азз Го \уЫск Гке сккк \\ко как геГигпек кгот Гке сопШсГ 
гопе \уаз азз1рпек. Ап тк1у1киа1 р1ап ок зос1а1 гекаЫкГаПоп \уаз кеуе1орек ког 
еаск сккк, т  \уЫск Гке гезикз ок гке \уогк \уеге гесогкек зГер-Ьу-зГер.

СкПкгеп’з гекаЬПНаГюп 18 сопкисГек Ьу Геаскегз апк рзуско1ор1зГз ассогк1пр 
Го 1пк1У1киа1 ргоргатз апк р1апз. Ассогктр Го Гке езГпиаГез ок Гке зГаГТ ок Гке 
МиизГгу ок Екисакоп апк 8аепсе, Гке скПкгеп аге по\у репегаПу акарГек Го 
Кагакк зоОеГу апк ко поГ пеек рзуско1ор1са1 апк Гкео1орюа1 аз518Гапсе.

Соигзез кауе Ьееп огратгек ког \уошеп Го асс^иНе пе\у, т -кетап к  ргоГеззюпз 
ш Гке Кагакк 1аЬог тагкеГ (ассоипГтр соигзез, шаззаре соигзез) т  огкег Го кигГкег 
ГкеН зоаакгаГюп апк Гтапс1а1 ткерепкепсе. АГ Гке 1шНа1 зГаре, гекаЬПНаГюп 
сепГегз \уеге аЫе Го ргстке коок ЬазкеГз ког \уотеп [9].

Неге Н 15 кпрогГапГ Го тепРоп Гке го1е ок оГкег тГопиа! зос1а1 тзГНиГюпз, 
Пке Гке Е1гЬек такаИа, т  Гке ргосезз ок гетГергаПоп апк НегакюаИгаГюп. Тке 
изе ок гЫз к т к  ок тзГИиПопз ког ГкаГ ригрозе каз Ьееп зГик1ек Ьу тапу аиГкогз 
апк ехрегГз, т  Гке кгатешогк ок Гке зо-саПек соттипНу-Ьазек арргоаск. 1п Гке 
191Н сепГигу, Гке зосю1ор1зГ Регк1папк Тбптез за1к ГкаГ Гкеге аге зоше к1ккегепсез 
ЬеЬуееп Гке 1кеа ок “зоЫеГу” апк Гке сопсерГ ок “соттипНу”. КагаккзГап, аз а 
зГаГе, каз Гке киГу Го ке1р апк ргоГесГ Нз С1(12епз, еуеп 1к Гкеу аге \угопр ог Гкеу 
т181еак Гке1г орРопз апк скозе “Гке Ьак раГк”; зо, Из оЬНраг1оп 13 Го ке1р гкозе 
реор1е Го соте Ьаск Го Гке пркГ \уау. Аз а зоаеГу, Кагакк реор1е пеек Го кпо\у 
ГкаГ Гкеу \уП1 Ье а зГгопрег апк тоге ипПек ргоир И' Гкеу аге аЫе Го ге1пГергаГе
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§оос18 “еа! ир” а 81§пШсап! рай о!" 1Ье акеаёу 1о\у тс о т е з  о!"Йге 1оса1 рори1аёоп. 
ТЬе аёез  о!"2Ьегкаг§ап апё 8а1рауеу 111 Сеп1га1 Ка/акЬзёш Ьауе Ьееп ёергеззеё 
ге§юпз Гог шапу уеагз, \уЬЬ |оЬ 1о88е8 апс! п зт§  ипетр1оутеп! апёё ГаШп§ 
ргоёисёоп оГттега1з. [6, р 13].

ТЬе Ашепсап 8сЬо1аг ЫоаЬ Тискег а1зо ропЬз1о ипге8о1уес! зос1а1 ргоЫетз аз 
а Гас1ог т  геН§юиз гаёкаНгаёоп т  Сеп1га1 Аз1а [16].

Меапу/ЬПе, \уотсп \уЬо геШтеё Ггот 8упа а§ат Гасеё ёНБсиШез оГ а 
та!епа1 паШге, тоз! оГ 1Ьет ёо по! Ьауе 1Ье1г о\уп Ьоизт§, 1Ьеу Ьуе \уг1Ь ге1аёуез 
ог геп! Ьоизт§. II зЬои1ё Ье по1её 1ЬаГ 1Ье уаз! та]оп!у оГ гсЧитее \уотеп Ьауе 
тапу сЬёёгеп апё зиррой Ггот 1Ьгее 1о зЬс сЬПёгеп. ТЬе та|оп1у оГ\уотеп ёо по! 
Ьауе зесопёагу ог Ы§Ьег еёисаёоп. Могеоуег, айег гесе1ут§ уосаёопа1 1гатт§ 
аз рай оГ 1Ье геЬаЫШаёоп апё гет!е§гаёоп рго§гат, по! а11 оГ 1Ьет Ьауе Гоипё 
етрЬ утеп ё  ТЫ8 18 айпЬи!её Ьу ехрейз 1о 1Ье ёерепёепсу теп1аЫу оГ \уотеп
[9].

Ыо\уаёауз, 1Ьеге 18 а ргоЫет оГ таЬПку оГ тапу \Уотеп апё §иагё1апз оГ 
сЬПёгеп \уЬЬои! рагепй 1о гесепе зос1а1 ЬепеЫз Гог 1о88 о Г Ьгеаё\утпег, ёезрЬе 
1Ье ауаёаЬёЬу оГ тГогтаёоп аЬои! 1Ье ёеа!Ь оГ теп  т  тПЬагу асёопз, \уЫсЬ 18 
соппес!её \уЬЬ 1е§а1 сопГЬс1з. Рог ехатр1е, гез1ёеп1з оГ2Ье/ка/кап апё 8а1рауеу 
сап по! §ес ПюЬ ге1аёуез ёес1агеё ёеаё ог гтззт§  Ьу 1Ье соий [17].

ТЬе соийз, т  гезропве, геГег 1о Айю1е 11 оГ 1Ье погтаПуе гезо1иёоп оГ 1Ье 
8иргете Соий оГ 1Ье КК “Оп ]иё!с1а1 ргасёсе т  сазез оГ ёес1апп§ а аёгеп 
гш 88т§ ог ёес1агеё ёеаё,” \уЫсЬ ёоез по! а11о\у а регзоп \уЬо ёеЬЬегаёПу Ыёез ог 
18 \уап!её т  соппесёоп \уЬЬ гЬе сотгтззю п оГ а сп тта1  оГГепсе 1о Ье ёес1агеё 
1шззш§ ог ёеаё. 1п 1Ыз сазе, ГЬе ргезепсе оГ регзопз \уап!её Гог 1еггопз1 сптез 18 
ап оЬз(;ас1е 1о Йпапс1а1 зиррой Гог ГЬе1г ГатШез [18].

Атоп§ о!Ьег т1егпаёопа1 тзёшёопз, 1Ье 08СЕ РагНатепШгу АззетЫу 
ипёегНпеё ГЬе песеззЬу 1о 1геа1 \уотеп апё сЬПёгеп ге1игтп§ Ггот (1еггопз1) 
сопГЬс! гопез т  а ёёТегеп! \уау 1о (ЬеЬ ЬизЬапё8 апё Га1Ьег8, рго!есёп§ зрешаИу 
гЬет аз уи1пегаЫе ую ётз [19].

РиЬНс регсерёоп оГ*Ье ге(игпее геЬаЪШШтп рго§гат
Ои1паг Ка/ёуко\а, Ьеаё оГ 1Ье 2оот-2Ьизап геЬаЬПкаёоп сеп!ег, рот1з 1о 

зос1а1 зё§таз аз а Гас1ог сгеаёп§ ап апёёгегареиёс еГГес! т  1Ье геЬаЬПЬаёоп оГ 
\\отеп геГитеё Ггот агтеё сопГЬс! агеаз [20].

Соп1еп1 апа1у818 оГ соттеп!8 1о 1Ье риЬЬсаёопз аЬои! 1Ье ге!игп оГ КагакЬ 
аёгепз Ггот 8упа апё I^а  ̂ зЬо\уеё ЧЬаГ 1Ьеу аге ёотта1её Ьу пе§аёуе тооё. 
ТЬе апа1у818 \уаз сопёшЛеё \уЬЬ 1Ье Ье1р оГ ОМ8уз1ет (Ьйр://от5-ёето.ка2пи. 
кг/) Ггот 08.05.2019 1о 14.05.2019. ТЬе Юрк “Орегаёоп 2Ьизап” \уаз зе1ес1её Гог 
:Ье зеагсЬ, \у11Ь 1Ье Го11о\ут§ \уогёз апё рЬгазез аз кеу\Уогёз: “2Ьизап”, “КагакЬ 
лотеп т  8упа”, “ге1игп оГ \уотеп апё сЬПёгеп”, “зои§Ь1 саНрЬа1е”, “\уеп! Ю 
1НасР\ “теаЬаЬ”, “1еггог1з1 ассотрНсез”, “ёерпуе сЫгепзЫр”. 24 та1епа1з апё 
280 соттеп!з 1о 1Ьет риЬЬзЬеё т  зос1а1 пейуогкз “УК”, “1пз1а§гат”, оп У1ёео 

Ьозёп§ “УоиЮЬе”, пе\уз \уеЬзЬез “ТЧиг.кг”, “гакоп.кг”, “КЬаЬаг 24”, ‘ТпГогтЬиго 
51", “КТК 2Ьапу1ук1агу” \сеге апа1узеё. Ь зЬоиЫ Ье по!её ГЬаГ 1Ьс риЬЬсаёопз
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\уеге пси1га! т  па1иге, соп1атт§ тГогтаПоп аЬои! 1Ье гсЧигп ой КагакЬ сШгепз, 
тозИу \сотеп апс1 сЫк1геп, (гот [Ье агтей сопййс!  т  1Ье N4:скЛс Еазй А1 1Ье 
вате Йте, 1Ье ргейоттап! соп1еп1 о Г сЬе соттепГз \уаз пе§айуе: 885 соттеШ з 
соп1атей тйогтайоп а1тей а! сопйетпт§ (Не гера1па1е ууотеп, асси8т§ {Нет 
ой 1с гг о г 1 к I сптез, апс! ехргеззтд Й188а118Йас{юп ууНЬ {Не аПосайоп ой Ъий§е{ 
йипйз йог IИ с 1 г геНаЫШайоп 1о {Не йе{птеп{ ой 80С1а11у уи1пегаЫе зечтегПз 
ой {Не рори1а0оп. ТНе то8{ Ггериет 1аЬе1з \уеге “йеггопзй \уотеп,” “{еггот{ 
ассотрПсез,” апй “{гакогз”. 364 пеи1га1 соттеп{8 согкатей тйогтаНоп аЬои{ 
(Не тпосепсе ой сНййгеп апй йЬе роззНэйку ой 1Ье1г т(е§га(юп т(о  зос1е(у, (Не 
пеей (о тйогт 1Ье риЬПс аЬои( (Не ргосе88 ойгеНаЬПкайоп ой\уотеп апй сНПйгеп. 
ТНе 1еаз( розШуе соттеп(8 \уеге йоипй, \уНН оп1у 31 те8за§е8 а1тей а(зиррог(т§ 
(Не аи(Ноп(1ез’ Й13соигзе оп (Не з(а(и8 ойУ1сР тз ойеуасиеез йесе1Уей 1пйо (Не \уаг 
т  $упа апс! Iгац.

по( ипс/егз(апс1 ухкеп Тг, 
скзаЫес/роог апс/ сйзас

Реор1е зкои/с/п 'г Ъе 
тШаке апс/  а §геа( а  
сиггеп(з о/гекрю пз

\Ука( аге (кеу Ь пп§  
кхе (кеге апс1 Ъе каррх. 
Ъаск! Ткеу зкои/с/ Ъе к:
аге (гаКогз.

IVкх Ъппр (ке 1егго,

М  М  Н'е/1 И18 ипс1ег81апс1аЪ1е/ог сЫМгеп.... И'з по11оо 1а(е/ог (кет 
Ь  Ь  1о &е{ Мет Ъга/пз прк(...Ъи( (ке ас/и/(з, \хку с/о (кеу пеес/ (о Ъе 
* *  *■ гезсиес/? ?? Ткеу аге хх(хез апс/1охес/ опез о/1еггопз(з... Ткеу кахе 
а з(пс( /а\х / / уоиг кизЪапсТ н>аз кШесI Ъу а Ка/и; к/з т /е зкоиШ Ъесоте 
а зкакк/... 1/1 ат по( т/зШкеп (( Ог зке тау Ъесоте (ке ип/е о / апо(кег 
(еггопз!, зесопс/ ог (Ыгс/ т /е... 1п зког(, К 18 а с/оиЪ/е-ес/рес/зххогс/....

Роог /ас/з аге зи//еппр Ъесаизе о/(кет (еггопз! рагеп(з.

1( 13 розз(Ъ1е (о рте ке/р (о а/1 о/(кет /о г  (ке/тз( (те, (кезе реор1е аге 
ипкарру апс/ по опе Ъесотез гаскса1 /о г  по геазоп; К /3 песеззагу (о (геа( 
(кет, по( (о си( (кет ир.

Мапу о /  (кет тау кахе кас/ а сИ//си1( раз( апс/ ххеп( (о (ке МШсИе Еаз(, 
ххкеге тапу /гот КагаккзШп §о.

АррагеШ/у по( ехе> 
а/зо (га/пес/ апс/ ргосе• 
пеес! (кет кеге? I /  (ке\ 
/о г  (кет.

1( 13 с1еаг (ка( (кеу 
(кеу ххеп( (кеге апс/ \хе 
Ьгоирк! Ъаск, апс/ к  «  
сап зреси1а(е аз тиск 
реор1е.

Ткезе реор/е н еге  
с/гаррес/ (кет Ъаск (о 1 
зиск реор1е аге Ъаппес 
зо\х (ке зеес/ а( коте.

То пт  аххау/гот Ка2.аккз(ап, а реасе/и/ соип(гу, (о ххкеге (кеге /з а ххак 
Аге уои ои( о /уоиг пипс/? Ткезе аге ро(епНа1 (еггопз(з. Апс/ похх ухе сап 
ехрес( апу(к/пр/гот (кет. 1 коре (ке зрес/а1 зегх/сез хх'М кеер (кет ипс/ег 
соп(го/ апс/ по( /е( апу(к'тр ЪаА карреп.

Рт ара/пз( (кет I 
(кеу соте Ъаск кеге л  
(о ре( (кет ои(. 1('з ц, 
то(кегз...

Ткеу'ге )'из( \хаз(/пр Ъис/ре( топеу оп (кет.

Уои 'с/Ъе((ег ххг'Ке аЪои( (ке/гз( ехасиеез, кахе (кеу геа/'пес/ (кет !тз(аке 
апс/ кохх скИс/геп аге ас/арНпр?

Ткеу тас/е а т/з(аке (к/пк/пр (кеу \хои1с/ ЪшЫ а (еггопз( з(а(е, Ъи( (кеу 
/аПес/, зо (кеу рге(епс/ес1 (о Ъе х/сйтз Ъи( скс/ по! р/хе ир (кет /с/еаз... I с/о

8иге, И'з а/1 роос/ 6 
/оз( реор/е \хко и Ш Ъе

Ск/Ыгеп аге по! (о 
аге. Апс//апакс рагеп 
по! зпеак ир оп оигрп  
(кеу аге по( \хог(к (ке
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по1 ипАегзШпА ккеп  Ле уоуегптеп! кеАрз 1еггопз1з апА Аоез по( ке1р Из 
А1заЫеАроог апА АгзаАуапШуеА сШгепз.

Реор1е зкоиЫ п'( Ье зо са1еуопсаИ Ткеу к асе а1геас1у ипАегз1ооА Лет  
тгзШке апА а ргеа! сопЫЪиНоп (о Ле апН-ргорауапАа о /  гаАкхАорюг 
сиггеп1з о /  гекрюпз

Ц'ка! аге Леу Ьг'тр'тр 1кет кеге/ог? Ткеу 1е/ /о г  а ЬеНег Н/е, 1е( Лет  
Нее Леге апА Ье карру. 1Тз Ъас1 кеге! Ткеу Лтк Н'з ЬеНег Леге. Ооп 7 соте 
Ьаск! Ткеу зкоиЫ Ье кгскеА ои( т Л  а/искт р Ъгоот, по( 1тИеА Ьаск. Ткеу 
аге (гаИогз.

\Уку Ъппр Ле 1еггопз1з Ьаск?.......

АррагепАу по( е\>егуопе т оыг соип1гу кпокз 1ка1 скПАгеп Леге кеге 
а1зо IгатеА апА ргосеззеА апА саПеА Ле Сакрка1е Ыопеззез. \Уку Ао к е  
пееА Лет кеге? I /  Лет гекк'тез нее А Лет, 1е1 Лет §о 1о Аупа апА /гар 
/о г  Лет.

II 1з с1еаг Ла( Леу аге по1 а!1 прк! т Ле кеаА, Ъи1 оп1у Леу кпок к ку  
Леу кеп! Леге апА к е  Ао по1 кпок кка11игеА Лет Леге апА к к у  Леу кеге  
ЬгоирЫ Ьаск, апА И гз по! с1еаг ккеЛ ег Леу ЛетзеЛез пееАеА И. Ао опе 
сап зресиШе аз тиск аз опе кап!з, Ьи( к  1з а /ас! Ла1 Лезе аге Аапрегоиз 
реор1е.

Ткезе реор1е кеге ЬгатказкеА Ьу 8о1о/зт, Леу кеге епИз1еА апА к е  
АгарреА Лет Ьаск 1о Лет коте соиШгу, И 1з попзепзе! 1п зоте соипПчез, 
зпск реор1е аге ЪаппеА/гот еп1еппр, зо Леу аге оп Ле з1ор Из( зо аз по11о 
зо к  Ле зееА а( коте.

Гт аратз! Лет Ъетр ЬгоирЫ кеге. IVк у  Ао Леу 1еауе кеге?! Ткеп 
Леу соте Ьаск кеге апА Ъесоте 1еггопз1з. АпА оиг тИИагу г!зк Лет Иуез 
ю ре/ Лет оШ. 1Тз /из! а рНу аЬоШ Л е кЫз.... Вш  I  Аоп'1 ипАегзШпА Ле 
тоЛегз...

Виге, Н'з аП рооА/гот Ле зШпАрот! о/китатзт, Ьи1 тапу о/Л ет  аге 
оз1 реор1е кко  кШ Ье А //с и  И 1о аАар11о погта/ зос!е1у.

СкИАгеп аге по11о Ы ате/ог апуЛтр апА И Аоезп'1 таПег ккозе Леу 
аге. АпА/апаНс рагеп!з зкоиЫ Ъе р1асеА оп регтапепI гесогАз зо Леу Ао 
:о1 зпеак ир оп оиг ргорарапАа. ЫаШгаИу, по! аП о/Л ет  аге 1еггопз1з, Ьи1 

Леу аге по! когЛ  Ле пзк.

К а з а х с т а н  « С п е к т р  Научный журнал. 2022/1 (101) (1(!р:/У]Оита1-к5к151к2/|п0ех рОр/кй/УпОех



Полу тапу тПИот о/реор1е'х топеу т11 уо (о хирроП (еггопхИ, (кет 
гекаЫШаНоп, апс1 уагюих Ьепе(кх (ог (кет? /  с!о по( луап( (о Нус т (ке хате 
сИу т (к  (кет, I  с!о по( \уап( (кет (о уо (о хскоо/ лукеге ту скИс/геп уо! I с/о 
по( \уап( ту (ахех (о уо (о хирроП (еггопзт!

Жку луеге (кехе (еггог(х(х ЪгоиуЫ кеге?! Аге уои с гагу?! Ткеу хреп( хо 
тиск топеу, полу (кеу луШ Ье/тапсес/ Ьу (ке (ахрауегх (о [еес! (кет, с1о(ке 
(кет, апс! (еаск (кет а( (ке ехрепхе о/ ( к е  реор1е.

1( луоыЫ Ъе Ъе((ег (о ке1р гпо/кегх о /  ипс1егрг(уИеуес1 скИс/геп кеге (кап 
(о Ьппу аИ ктс1х о/(еггог(х(х Ъаск (о оиг соип(гу!!И!

пеи(га1; 28%

рояШуе; 2%

ргосезз гесеп ез 1 
ргоггат аге сНза

Сопскшоп
Ап апа1уз1$ с 

гешгшп» Ггот а! 
Ьтс1ег геНаЬШ(а|

- Ьаск оГ зр< 
ргоцгатз Гог {Не 
гопез;

- Шгезок е(1
- 5оаа1 зк$т
- Ьаск оГ с 

геНаЬШшюп ап
Е.\1$1т §  уцЬ 

соппеспоп.а с1 
зссоит еепЬег 
сошропет 15 рг

Ке

пе§вйуе;
69%

01а^гат 1. Соттеп{ соп(еп{, %

Ассогскп§ {о гезеагсНегз а{ {Не Яапс1 Согрогакоп, ап А тепсап {ЫпкАапк, 
(Не зиссеззГи! ргосезз оГ ЬегасНсаНгакоп апЬ гет{е§гакоп сап Ье ЫпЬегеЬ 
Ьу риЬНс сопкетпакоп апс! ге]ескоп, 111 \у1ксН сазе {Неге 18 а пзк оГ ге- 
гасНсакгакоп [21].

Сопзес|исп{1у, {Не ууеакпезз о Г КагакНзкп’з кегасксаНгакоп ргоцгат 18 
{Не 1псоп818{еп{ \уогк \укН риЬНс орикоп, аз \уе11 аз \уНН {Не ГатШез оГ Гетак 
гекдгпеез. 5рес1аНз{8 рот{ {о {Не сопкпшпц зкцтакгакоп о Г гера{па{е ууотеп 
апск ш 8оте сазез, а§§гезз1уе аккиёез оп {Не раг( оГ ге1акуез. ТНе геНаЬИкакоп

Казахстан • Спектр Научный журнал. 2022/1 (101) йир //)оигпа1-к8 к|!И.к2/|пНех рНр/к^лпаех и ш с т м  ■ Спе



ргосезз гесе1\'ех упЧиаПу по теска соуегаце, апс1ЧЬе гезиКз о Г ЧЬе скгасНсаНгаЧюп 
рго§гат аге сНзсиззес! т  с1озес! схрсп Гогитх.

С0 1 1С1и8 1 0 П
Ап апа1у§1§ оГ ЧЬе КагаккзЧап ргоцгат Гог ЧЬе скчасНсаП/акоп оГ тсН\к1иа1з 

геЧи т т §  Ггогп агеаз оГ агтсч! сопШсЧ геуеа1сс1 а питЬег оГ зузЧетк ргоЫетз ГИа1 
Ыпёег геЬаЪШЧаЧюп апс! тЧе§гаЧюп еГГогЧз:

- Ьаск оГ зреааНзЧз, тс1ис!т§ \уотеп 1Ьео1о§1апз, сараЫе оГ 1тр1етепЧт§ 
ргоцгатх Гог гЬе геЬаЪШЧаЧюп апс1 гекиеигакоп оГрегзопз геЧигшп§ Ггот сопГНсЧ 
гопез;

- Ыпгезокес! зоаа! апс! Ппапаа1 ргоЫетз оГгеЧитеез;
- 8ос1а1 зкутаП/акоп, луЫсЬ сгеаСез ап апЧьЧеггопзЧ еГГеск
- Ьаск оГ оГуесЧЧуе 1псПсаГогз; оГ ЧЬе еГГесЬуепезз оГ зккс рго§гатз Гог 

геИаЬМкаПоп апс! гетЧе§гаЧюп, 1кек гескгсЧюп Чо Гогта1 астокех апс! тсксаЧогз.
Ех1х1т у  уи1пегаЫНЧ1е8 сап 1еас! !о ЧЬе ге-гасПсаИ/аПоп оГ геЧитеез. !п ЧЫз 

соппесЧюп, а екапуе оГ арргоасЬ Чо \уогк \\кк геЧитеез 18 гецшгес!. 1ак т у  тЧо 
ассоип! уепскг зреаЧкз, ГасЧогз оГ гасксаНхаЧюп оГ \Уотеп, \\кеге ЧЬе хоекк 
сотропепЧ 18 ргескиптапЧ.
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Аннотация: Статья представляет результаты первого этапа мониторинга 
текущих тенденций в образовательном пространстве, детерминируемых 
пандемическими обстоятельствами. Целью данного этапа стало осмысление 
процесса трансформации образования, характеризующегося усилением 
роли информационных технологий, а также формирование представления об 
удовлетворенности студентов и преподавателей качеством онлайн-обучения. 
Исследование включало в себя два направления. «Кабинетная» часть 
позволила провести компаративный анализ моделей высшего образования в 
допандемический и текущий период. Полевые исследования включили в себя как 
количественные, так и качественные измерения. В первом случае был проведен 
опрос студентов высших учебных заведений, во втором -  структурированные 
интервью с представителями профессорско-преподавательского сообщества.

Ключевые слова: высшее образование, онлайн обучение, информационные 
технологии, коммуникация, социальные риски.
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Введение
Впервые зафиксированное в начале 1960 годов в глобальном научном 

дискурсе понятие «информационное общество», на протяжении всей второй 
половины XX века являлось дискуссионным и требовало расширения 
своего теоретического и практического наполнения. Дискуссии социологов 
относительно содержания и форм проявления информационного 
общества затрагивали различные аспекты -  от соотнесения концепций 
постиндустриального и информационного общества до поиска ответов на 
вопрос о вероятности алгоритмизации поведения социума в результате 
широкого внедрения цифровых технологий. Единственным «общим 
местом» для всех исследований являлось понимание будущего общества как 
общества, в котором ключевым ресурсом станет знание. Это обстоятельство 
актуализировало вопрос о необходимости пересмотра роли образования и 
подходов к его организации. Теоретики перехода к цифровому миру [1, 2], 
не обращаясь непосредственно к проблемам образования, дают возможность 
расценивать его как один из ключевых механизмов «интеграции большого 
количества различных научных дисциплин и открытий» [3, с. 20]. Кроме того, 
трансформировалось и отношение к роли знания. Не столько знание само 
по себе, сколько возможность использовать его для генерации креативных 
идей, становится ключевым фактором успеха. В этом контексте образование 
представляется в двух ипостасях. С одной стороны, как процесс личностного 
развития и формирования человеческого капитала высокого качества. С другой 
стороны, как инновационно чувствительная экономическая сфера, в рамках 
которой образовательные технологии сами по себе выступают в качестве 
продукта.

Одним из механизмов продвижения образовательных продуктов стало 
дистанционное образование. Как способ оказания образовательных услуг 
дистанционное обучение появилось еще в середине XIX века. В силу 
отсутствия технологических возможностей для обеспечения взаимодействия 
педагога и студентов в реальном времени такой формат обучения представлял 
собой внедрение инновационных образовательных методик в практики 
заочного обучения [4]. Это обстоятельство определило научную дискуссию 
в отношении специфики дистанционного образования в плоть до второго 
десятилетия XXI века. Ряд исследователей полагали, что дистанционное и
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заочное обучение могут рассматриваться, если не как синонимичные понятия, 
то, по крайней мере, как родственные форматы [5, 6]. Другая часть экспертов 
настаивала на том, что дистанционное обучение, при наличии схожих черт 
с заочным, все же является новым словом в педагогике [7-9]. Различие в 
позициях авторов может быть объяснено применением разнящихся критериев, 
на основании которых производилось сравнение. С укреплением позиций 
дистанционного образования сформировалась дискуссия о его достоинствах 
и недостатках [10].

Для Казахстана дистанционное обучение с января 2019 года является 
единственной альтернативой очной формы получения высшего образования 
[11]. Востребованность дистанционного образования значительно возросла 
в условиях перехода казахстанского общества к парадигме образования в 
течение жизни. Окончательно вопрос о целесообразности развития технологий 
удаленного обучения был решен в период пандемического кризиса. В 
заданных условиях вынужденного внедрения методов онлайн обучения в 
практики традиционных форм очного обучения в связи с карантинными 
ограничениями в значительной мере актуализировались вопросы, с одной 
стороны, о разработке новой методологии педагогики, а с другой стороны, 
о готовности общества к нововведениям. Если методологические аспекты 
можно оценить, как относительно разработанные, то вопросам готовности 
общества к образовательным инновациям уделяется недостаточно внимания. 
В то же время, как отметил в своей работе Клаус Шваб «главным показателем 
прогресса до сих пор является мера принятия обществом технологических 
новшеств» [3. С. 19].

Методы исследования
Исходным постулатом при проведении исследования стало убеждение, что 

онлайн обучение -  это не некий эпизодический опыт нашего современного 
мира, в котором участвуют практически все, но реальность, которая будет 
определять будущее человеческого капитала в долгосрочной перспективе.

Методологической базой послужил ряд идей, выдвинутых теоретиками 
информационного и постиндустриального общества. В частности, Концепция 
трех волн Э. Тоффлера [12], дополненная идеями К. Шваба [3] о старте 
Четвертой промышленной революции и переходе к новому технологическому 
укладу позволили рассмотреть переход к онлайн образованию в контексте 
глобальных процессов развития общества. В основу понимания воздействия 
информационных технологий на структуру общественных связей и 
возрастающую роль информации и знания для экономического развития легла 
Теория сетевого общества М. Кастельса [13].

Статья представляет результаты первого этапа мониторинга текущих 
тенденций в образовательном пространстве, детерминируемых 
пандемическими обстоятельствами. Целью данного этапа стало осмысление 
процесса трансформации образования, характеризующегося усилением роли 
информационных технологий, а также формирование представления об

Казахстан < Спектр Научный журнал. 2022/1 (101) ННр://)оигпа1-к5 к|51кг/|прех ррр/к5/|Гк1ех



удовлетворенности студентов и преподавателей качеством онлайн обучения. 
Уровень удовлетворенности складывается под воздействием ряда факторов, 
ключевое значение среди которых имеют психологические, когнитивные и 
технологические. В период пандемии значительно выросло использование 
различных онлайн платформ, однако, из-за отсутствия навыков владения 
ресурсами онлайн обучения, как у педагогов, так и у студентов, возникают 
риски снижения качества преподавания.

Гипотеза исследования выстраивалась на основе анализа общественно
бытового дискурса, фиксирующего негативное отношение к онлайн формату 
обучения и включает в себя предположение, что концепция онлайн обучения 
не нашла поддержки среди ключевых участников образовательного процесса.

Исследование включало в себя два направления. «Кабинетная» часть 
позволила провести компаративный анализ моделей высшего образования 
в допандемический и текущий период. Полевые исследования включили 
в себя как количественные, так и качественные измерения. В первом 
случае было проведен опрос студентов высших учебных заведений, во 
втором -  структурированные интервью с представителями профессорско- 
преподавательского сообщества.

В исследовании приняли участие 150 студентов казахстанских вузов. 
Опрос проводился методом онлайн анкетирования.

Ряд выдвинутых положений были сформированы на основании включенных 
наблюдений.

Принимая во внимание близость, но не тождественность понятий 
дистанционного и онлайн обучения, авторы исследования сфокусировали 
внимание на анализе оценок исключительно онлайн-образования.

Результаты исследования и их обсуждение
Ключевые изменения системы высшего образования
Эволюционное развитие казахстанского высшего образования привело к 

созданию студентоориентированной модели обучения. В основе сложившейся 
модели лежит, с одной стороны, понимание роли вузов как организаций, 
оказывающих, в первую очередь, образовательные услуги для граждан. 
С другой стороны, становление высшего образования в качестве экономической 
отрасли, также способствовало росту внимания к удовлетворенности студентов 
качеством получаемого образования, что является естественным следствием 
роста конкуренции на рынке образовательных услуг. Это же обстоятельство 
явилось отправной точкой для внедрения вузами инновационных механизмов 
обучения, в частности, дистанционного образования. В то же время в последние 
годы заметно расширился дискурс понимания вузов как организаций, 
нацеленных на обеспечение рынка труда необходимыми кадрами. Результатом 
смещения акцентов стал рост внимания к качеству педагогических кадров, 
их способности развить у студентов навыки, в максимальной степени 
соответствующие запросам рынка труда. Таким образом система образования 
в допандемический период характеризовалась дихотомичностью: обучающие
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-  обучаемые, с преобладающей значимостью последних.
Пандемия С оупЗ-19 поставила вопрос о внедрении новых форматов 

обучения, позволяющих снизить риски распространения вирусной инфекции 
за счет сокращения количества суперраспространителей, понимаемых как 
места скопления большого количества людей [14]. Такой формой стало 
онлайн-обучение. Несмотря на близость понятий «дистанционное» и 
«онлайн» обучение, они не являются тождественными. Различие будет более 
очевидным, если оценить его через призму происхождения обоих форматов. 
Если дистанционное обучение своими корнями уходит в заочное образование, 
то онлайн формат является продолжением очной формы.

Продолжая логику эволюции высшего образования можно отметить, 
что переход к онлайн-обучению ввел в дихотомичную структуру высшего 
образования допандемического периода третью составляющую -  интернет- 
технологии. Таким образом, структура системы онлайн образования 
предполагает равнозначную адекватность трех ключевых элементов 
студента, педагога и технической составляющей. Технологии не только 
определяют возможности и качество образовательных коммуникаций, но 
и влияют на то, смогут ли студенты получить наряду с теоретическими 
знаниями и практические навыки, сможет ли онлайн образование обеспечить в 
равной степени развитие как профессиональных, так и надпрофессиональных 
навыков и компетенций.

Немаловажное значение в процессе дистанционного обучения играет 
стрессоустойчивость. Значимость этого фактора многократно возросла 
в условиях аврального перехода к онлайн-обучению, имевшего место 
в Казахстане в 2020 году. При этом стрессоустойчивость оказалась 
востребованной со стороны как педагогов и студентов, так и со стороны 
технологий. Многократное увеличение количества одновременных интернет- 
соединений во время проведения учебных занятий по всей стране оказало 
беспрецедентное давление на сети передачи данных, а также на онлайн- 
платформы. В результате, в первые месяцы серьезно пострадало качество 
сетевых соединений.

Изначально самыми подготовленными к новым условиям оказались 
студенты. Позитивную роль сыграл возраст, так как молодые казахстанцы 
социализировались уже в условиях развитого интернета и использование 
различных гаджетов и интернет-технологий является одним из самых 
развитых их навыков. Кроме того, принимая во внимание современные 
тренды мирового развития, уже в выпускных классах, школьников обучают 
навыкам использования сетевых возможностей.

Общественные дискуссии по вопросу о преимуществах и недостатках 
онлайн обучения в большинстве случаев отражают проблематику, 
касающуюся комфорта или рисков для обучающихся. В то же время проблемы, 
возникающие в связи с переходом на онлайн формат у преподавателей 
остаются за пределами внимания общественности. Несмотря на поддержку
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со стороны администраций вузов и активную консультативную помощь Не
специалистов, авральный режим перехода к непривычным условиям работы 
создал колоссальное психологическое давление на педагогический состав. 
Тем не менее, результатом значительного изменения методик преподавания, 
требований к преподавательским профессиональным компетенциям стал рост 
мотивации к совершенствованию навыков цифровой педагогики, что в свою 
очередь привело к росту запроса на курсы повышения квалификации.

Переход к онлайн обучению потребовал от системы образования 
значительного ускорения темпов внедрения инновационных методик. Однако 
неверным будет утверждать, что интенсификация применения новшеств в 
образовательном процессе характерна исключительно для текущего периода. 
Поиск оптимальных моделей организации образовательного процесса 
и активное реформирование системы образования являлось одним из 
ключевых направлений государственной политики в сфере образования и в 
допандемический период. В то же время, вынужденный переход на онлайн 
формат позволил значительно расширить арсенал педагогических методик 
обучения.

Появление стрим-обучения и выход педагогов в мультимедийное 
пространство позволяют говорить об изменении природы педагогической 
деятельности. Педагог цифровой эпохи должен обладать навыками режиссуры 
и блогерства, создавать образовательные квесты и демонстрировать 
их прохождение в качестве стримера. Для Казахстана такой взгляд на 
педагогическую деятельность является новым, но за рубежом научная 
дискуссия о плюсах и минусах мультимедийного подхода и возможностях его 
использования ведется с начала прошлого десятилетия [15-16]. Отдельные 
исследования в этом направлении проводятся и в России [17-18].

Изменение подходов к парадигме образовательного процесса, 
продуцируемое выведением процесса образования в онлайн пространство 
позволяет сделать два вывода. Во-первых, заметное отставание казахстанской 
системы образования от зарубежных, на фоне глобализации образовательной 
среды, привело к снижению ее конкурентоспособности как экономической 
отрасли. Общество отреагировало на обозначившуюся тенденцию роста 
спроса на зарубежное образование формированием дискурса «утечки 
мозгов». Стало понятно, что государственный протекционизм в отношении 
национальной системы образования, выражавшийся в ограничении 
присутствия иностранных вузов и их филиалов в стране, исчерпал свои 
возможности. В результате было принято решение об открытии к 2025 году на 
территории РК пяти филиалов ведущих иностранных вузов [19]. Во-вторых, 
рост запроса на мультимедийность в образовании частично опровергает 
прогнозы теоретиков информационного общества о ведущей роли знания в 
структуре общественных отношений. Приоритетное значение приобрело не 
столько знание, сколько коммуникация, точнее, доступ и умение использовать 
каналы коммуникации.
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Онлайн обучение через призму оценок непосредственных участников 
процесса

За прошедшие два академических года с начала внедрения практик онлайн 
обучения был накоплен определенный опыт взаимодействия участников 
образовательного процесса в онлайн-формате, что делает возможным 
выявление их оценочных суждений. В целях выявления оценок эффективности 
нового формата онлайн-обучения был проведен опрос студентов очных 
отделений вузов.

Первичными условиями коммуникативного взаимодействия при 
онлайн-обучении является качество интернет-связи во время вебинаров и 
непосредственного взаимодействия учащихся с преподавателем. Несмотря на 
очевидный прогресс в сфере предоставления интернет-провайдерами услуг 
доступа к сети, опрос показал наличие ряда проблемных моментов. Чуть более 
половины опрошенных (57%) оценивают качество интернет-соединений как 
удовлетворительное, и отмечают ситуативность возникающих сбоев связи. Тем 
не менее, разрыв видеосвязи требует временных затрат на переподключение, 
что негативно сказывается на качестве усвоения лекционного материала и 
выполнения практических заданий. Каждый пятый (22%) выразил сожаление 
в связи с тем, что в виду отсутствия живой коммуникации с преподавателем 
некоторые моменты учебного материала остались непонятными.

Не связанным с техническими характеристиками моментом является 
наличие бытовых условий, позволяющих студентам полноценно погрузиться 
в образовательный процесс. В данном случае речь идет о наличии физического 
пространства, в котором студент является защищенным от отвлекающих 
внимание действий членов семьи и др. Так, каждый шестой опрошенный 
студент (17%) отмечает, что «не мог оставаться в уединении и спокойно 
слушать лекцию или активно участвовать в практических занятиях». В то 
же время, несмотря на наличие определенных трудностей в поддержании 
устойчивой видеосвязи во время учебных занятий, более трети студентов 
(41 %) полагают, что успешно справляются со всеми видами работ -  восприятие 
лекционного материлала, работа в группах, выполнение домашних заданий. 
Каждый третий студент (34%) считает наиболее легкой задачей виртуальное 
присутствие на лекционных и практических занятиях. Менее комфортным 
оказалось выполнение домашних заданий. Только 12% студентов заявили о 
том, что считают успешными свои действия в этом направлении. Включенные 
наблюдения показали, что с переходом на онлайн-формат количество времени, 
затрачиваемого студентами на выполнение домашних заданий возросло. Этот 
феномен можно объяснить изменившимися методиками построения курсов и 
ростом внимания к вовлеченности студентов в процесс усвоения знаний. Для 
восьмой части опрошенных студентов (13%) наиболее удобным форматом 
оказалась работа в группах.

Опрос показал, что студенты в целом позитивно оценивают новые 
образовательные практики, видя в них возможность совмещать несколько
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дел одновременно (66%), развивать самостоятельность (28%) и 
инициативность (3%). В то же время, по мнению студентов, дистанционное 
обучение не способствует укреплению внутригрупповых связей. С тем, 
что онлайн-обучение сплачивает группу согласны только 3% опрошенных 
(рисунок 1).

На фоне высокого уровня удовлетворенности качеством получаемого в 
онлайн-формате образования (совокупные позитивные оценки -  71%), 17% 
опрошенных студентов заявляют о своей неудовлетворенности, причинами 
которой являются проблемы с интернет-соединением, неудовлетворительное 
качество обратной связи от преподавателей и значительно возросший уровень 
учебной нагрузки.

■ можно совмещать несколько 
дел одновременно 
прививает 
самостоятельность

■ развивает инициативность
Ш сплачивает вместе всю группу

Рисунок 1. Возможности онлайн-образования
Источник: составлено авторами на основе проведенного опроса

Определенный интерес представляют ответы студентов на вопрос о 
потенциальных угрозах, проистекающих из перевода образовательного 
процесса в оналайн режим. Около половины опрошенных студентов (42%) 
заявляют об угрозе снижения качества знаний, меньше трети опрошенных 
(21%) -  об отсутствии должного контроля за усвоением знаний со стороны 
преподавателей, для шестой части студентов (6%) угрозой видится излишняя 
свобода. Очевидное несовпадение общего оценочного тренда с ответами на 
вопрос об угрозах дает основание предположить, что при необходимости 
дать оценку, выходящим за пределы личного опыта процессам, студенты 
ретранслируют установки характерного для публичного информационного 
пространства общественного дискурса.

На вопрос «Хотели ли бы вы в будущем продолжить учебу в онлайн 
режиме?» однозначно негативный ответ дал каждый шестой опрошенный 
студент. Совокупная доля тех, кто, так или иначе, готов к обучению посредством 
онлайн режима составила 76%. При этом 41% от общего массива желали бы 
совмещать онлайн и офлайн обучение (рисунок 2).
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■ думаю, совместил бы онлайн формат и очные занятия, попеременно, 
да, однозначно.

■ однозначно нет.
■ сейчас затрудняюсь ответить, нужно время подумать, чтобы определиться с ответом 

Рисунок 2. Выбор предпочтительного формата обучения в будущем
Источник: составлено авторами на основе проведенного опроса

Интервью, проведенные с представителями профессорско- 
преподавательского состава вузов актуализируют ряд рисков, отсутствие 
внимания ккоторым будетиметьнегативные последствия. В частности, открытым 
остается вопрос о сохранении качества образования и, соответственно, качества 
будущего человеческого капитала в стране. Естественные и гуманитарные 
науки нуждаются в непосредственном интерактиве с применением практики. 
Онлайн формат ограничивает возможности развития практических навыков 
у обучающихся, в силу того, что современные технологии пока недостаточно 
продвинулись для создания «эффекта присутствия». Особую значимость 
этот фактор приобретает в отношенийй медицинских специальностей. 
Таким образом, можно ожидать снижение уровня доверия к специалистам, 
получившим образование в онлайн формате, что безусловно скажется на 
уровне их востребованности на рынке труда. В то же время, интервьюируемые 
отмечали, что транснациональные информационные гиганты, такие как 
Мкгозой;, Арр1е, Ооо§1е при подборе кадров не ставят в приоритет наличие 
формального образования. Предпочтение отдается кандидатам, владеющим 
фактическими навыками: «в первую очередь оценивается то что вы изучали и 
чему научились, а не каким образом это было достигнуто».

Ряд опрошенных педагогов отметили, что онлайн обучение играет важную 
роль для реализации концепции «обучения в течение всей жизни». Так.

Казахстан • Спектр Научный журнал . 2022/1 (101) М1р://ригпаЬкз к1Ы к?/т(1ех рНр/к5/|П(1ех



расширенные возможности, в виде курсов повышения квалификации, 
языковых курсов, получения дополнительного образования по смежным 
специальностям и т.п., приобретают и сами педагоги.

В качестве одного из самых значимых для общества вызовов 
интервьюируемые отметили неспособность онлайн обучения обеспечить 
реализацию функции социализации молодых людей. Несмотря на то, что 
онлайн формат стимулирует навыки индивидуальной работы и повышает 
ответственность студентов, он ограничивает возможности обучающихся в 
развитии навыков построения эффективных межличностных и групповых 
коммуникаций. Это обстоятельство также негативным образом повлияет и на 
процессы формирования профессионально ориентированных сетей.

Среди сильных сторон онлайн формата интервьюируемые отметили 
расширение возможностей подключения к онлайн занятиям. Присутствие на 
занятиях может быть обеспечено с любой локации и посредством широкого 
спектра электронных устройств. Новые технологии позволяют, как укрепить в 
вузах практику академической мобильности, так и обеспечить транснациональный 
характер высшего образования. В последнем случае речь идет о расширяющихся 
перспективах привлечения иностранных студентов и профессоров.

В вопросе о предпочтительном формате процесса обучения подавляющая 
доля опрошенных представителей профессорско-преподавательского состава 
высказалась в пользу смешенного (Ыепйей) формата обучения. Ключевым 
аргументом стала предоставляемая Ыепйей форматом возможность сочетать 
живое общение с мультимедийными технологиями.

Заключение
Как и любой кризис, пандемия Со V 1(1-19 стимулировала поиск моделей 

организации процессов, позволяющих повысить антихрупкость системы. Для 
системы высшего образования такой моделью стал онлайн формат обучения 
студентов. Сам по себе факт внедрения новых подходов к организации 
образовательного процесса произвел мультипликативный эффект. Так, можно 
говорить о наметившемся прогрессе в сфере устранения традиционного 
разрыва в доступе к качественному высшему образованию для жителей 
села и города, стремительном росте сектора услуг, специализирующемся на 
предоставлении доступа к информационно-коммуникативным платформам 
и цифровым продуктам, значительный импульс к развитию приобрела 
казахстанская педагогика.

В тоже время следует признать, наличие определенных рисков, связанных 
с укреплением позиций цифровых коммуникаций в образовательном 
процессе. Во-первых, переход к онлайн обучению кардинально скажется на 
парадигме высшего образования. Главным трендом высшего образования 
станет мультимедийность, что в свою очередь актуализирует вопрос о 
качестве казахстанских педагогов. Очевидно, что наряду, со ставшим уже 
традиционным набором исследовательских и педагогических компетенций,
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требуемых от ППС вузов, появятся новые, связанные с умением осуществлять 
свое профессиональное присутствие в мультимедийной среде. На фоне 
ожидаемой диверсификации участников процесса оказания образовательных 
услуг, обеспечиваемой за счет прихода в Казахстан иностранных вузов, 
возрастет не только конкуренция за абитуриентов, но и за ППС.

Во-вторых, открытым остается вопрос о качестве подготовки специалистов, 
получивших образование в онлайн формате. К настоящему моменту 
недостаточно данных для оценки ситуации. Однако можно предположить, что 
одним из решений, способных нивелировать риски может стать наращивание 
потенциала дуального обучения.

В-третьих, одним из самых значимых рисков является сокращение 
социализирующей функции образования. Развивая в онлайн формате такие 
качества как самостоятельность, инициативность и ответственность, студенты 
лишены возможности полноценно развивать эмоциональный интеллект, 
коммуницировать друг с другом в неформальной обстановке и развивать 
навыки невербального общения. Кроме того, отсутствие «кулуарного» общения 
препятствует формированию устойчивых личностно и профессионально 
ориентированных сетей. Это обстоятельство позволяет предположить, что 
длительное пребывание в режиме онлайн-обучения приведет к выведению 
высшего образования из системы идентификационно значимых факторов.

Выдвинутая в начале исследования гипотеза о негативном отношении 
казахстанцев к онлайн обучению, не нашла своего полного подтверждения. 
Результаты социологических исследований показали, что непосредственные 
участники процесса, в лице студентов и преподавателей видят в онлайн 
формате как сильные, так и слабые стороны. При этом, студенты и 
преподаватели формулируют выводы о негативных последствиях в разных 
плоскостях. Если студенты оценивают онлайн формат через призму комфорта 
процесса получения образования, то преподаватели демонстрируют большую 
степень абстрагирования от непосредственно самого процесса обучения и 
фокусируют внимание на социальных последствиях. В то же время, несмотря 
на видимые слабые стороны онлайн обучения, большинство респондентов 
сохраняют оптимизм и заявляют о целесообразности сохранения нового 
формата обучения при условии его сочетания с оффлайн форматом.
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требуемых от ППС вузов, появятся новые, связанные с умением осуществлять 
свое профессиональное присутствие в мультимедийной среде. На фоне 
ожидаемой диверсификации участников процесса оказания образовательных 
услуг, обеспечиваемой за счет прихода в Казахстан иностранных вузов, 
возрастет не только конкуренция за абитуриентов, но и за ППС.

Во-вторых, открытым остается вопрос о качестве подготовки специалистов, 
получивших образование в онлайн формате. К настоящему моменту 
недостаточно данных для оценки ситуации. Однако можно предположить, что 
одним из решений, способных нивелировать риски может стать наращивание 
потенциала дуального обучения.

В-третьих, одним из самых значимых рисков является сокращение 
социализирующей функции образования. Развивая в онлайн формате такие 
качества как самостоятельность, инициативность и ответственность, студенты 
лишены возможности полноценно развивать эмоциональный интеллект, 
коммуницировать друг с другом в неформальной обстановке и развивать 
навыки невербального общения. Кроме того, отсутствие «кулуарного» общения 
препятствует формированию устойчивых личностно и профессионально 
ориентированных сетей. Это обстоятельство позволяет предположить, что 
длительное пребывание в режиме онлайн-обучения приведет к выведению 
высшего образования из системы идентификационно значимых факторов.

Выдвинутая в начале исследования гипотеза о негативном отношении 
казахстанцев к онлайн обучению, не нашла своего полного подтверждения. 
Результаты социологических исследований показали, что непосредственные 
участники процесса, в лице студентов и преподавателей видят в онлайн 
формате как сильные, так и слабые стороны. При этом, студенты и 
преподаватели формулируют выводы о негативных последствиях в разных 
плоскостях. Если студенты оценивают онлайн формат через призму комфорта 
процесса получения образования, то преподаватели демонстрируют большую 
степень абстрагирования от непосредственно самого процесса обучения и 
фокусируют внимание на социальных последствиях. В то же время, несмотря 
на видимые слабые стороны онлайн обучения, большинство респондентов 
сохраняют оптимизм и заявляют о целесообразности сохранения нового 
формата обучения при условии его сочетания с оффлайн форматом.
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Аннотация. В этой статье мы подчеркиваем важность входных и процессно
ориентированных подходов, исследуя медиаторскую роль поведенческих намерений 
во взаимосвязи между продовольственной безопасностью и благополучием, а 
также модераторскую роль знаний о здоровом питании и коллективизма.

Авторы использовали количественный метод анализа. Для измерения 
продовольственной безопасности использовался модуль Г180А состоящий из 
6-пунктов. Для оценки благополучия студентов использовался пятифакторный 
индекс, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения. Для 
измерения коллективизма использовался 14-элементный С08-модуль. В 
то время как знания о здоровом питании измерялись методом Флинна и 
Голдсмита, а поведенческое намерение -  методом Цайтхамла.

Авторы обнаружили факторы, которые могут повлиять на 
продовольственную безопасность, а затем провели количественный опрос 
среди 7 крупных университетов города Алматы.

Было обнаружено, что продовольственная безопасность положительно 
влияет на благополучие и поведенческие установки, их значимость высока. 
Также коллективизм положительно влияет на их отношения с высокой 
значимостью.
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Ключевые слова: продовольственная безопасность, благополучие, 
поведенческое намерение, знания о здоровом питании, коллективизм.

ЛЗЫК-ТЛЛ1К к;аУ1ПС13Д1Г1 ЭЛ-АУКАТКА КАЛАЙ ЭСЕР ЕТЕД1: 
МОДЕРАЦИЯЛАНГАН МЕДИАЦИЯЛЫК МОДЕЛЬ

Шьщгыс Нургазы'*, Аружан Сештказиева2, Жанета Симанавичене', 
Динара Рахматуллаева 4

'РШ  докторант, Нархоз Университет!, Алматы; 2Экономикагылымдарыньщ 
докторы, профессор, Нархоз Университет!, Алматы; Экономика 
гылымдарыньщ докторы, профессор, Миколас Ромерис Университет!, 
Вильнюс; 4РЮ , эл-Фараби атындагы Казак Улттьщ Университет!, Алматы 

*е-тай: 8Ьуп§§у8.пиг§а2у@пагхо2.к2

Ацдатпа. Бул жумыста 613 азык-тушк каушшздт мен эл-аукат арасындагы 
байланыстьщ мшсз-кулык ииеттсрппн медиаторлык ролш жэне салауатты 
тамактану туралы бппм мен ужымшылдыктын модераторльщ ролш зерттей 
отырып, осы процеске непзделген тэсшдердщ маныздылытын атап етем13.

Авторлар сандык зерттеу эдклн колданды. Азьщ-тулж каушшздтн елшеу 
уппн 118БА 6-тармактан туратын модул 1 колданылды. Дуниежузнпк денсаулык 
сактау уйымы усынган студенттердщ эл-аукатын олшеу уппн бес факторлык 
индекс каралды. Ужымшылдьщты елшеу уппн 14 элементтен туратын С08 
модул1 колданылды. Салауатты тамак туралы бш мд1 Флинн мен Голдсмит 
эд1С1 жэне мшез-кулык ниеН Цейтамл эдю! аркылы олшендп

Авторлар эл-аукатка эсер ету1 мумкш факторларды тауып, содан кешн 
Алматы каласыньщ 7 !р! университеттер!нде сандык сауалнама журпздь 

Эл-аукатка азык-тулж каушшздт он эсер ететш дт жэне олардын 
мацызы жогары екендш аныкталды. Сондай-ак, ужымшылдык олардьщ ара- 
катынасына он эсер ететш1 аньщталды.

Тушнд/ свздер: азьщ-тулгк щаутсгздт, эл-ауцат, салауатты тамацтану 
туралы б 1лсм, м'тез-цулык ниеть, ужымшылдык,.

НО\У ЕООЭ 8ЕС1Ж1ТУ ШЕЫ1Е1ЧСЕ \УЕЕЕ-ВЕЕ\С: А МОЭЕКАТЕЭ 
МЕ^1АТIОN МОЭЕЬ

]\иг§аху 8Ьуп§8у$'*, 8екка/|уеуа АгихЬап2, 81тапаУ1С1епе 2апеС\ 
КакЬтаФМауеуа Этага4

'РЮ  81ибеп1, Ыагхох Е1туег8Йу, А1та1у; 21)ос1ог о!" Есопоппс 8с1епсе8. 
Рго1е880г, Ыагхог 11п!уег8!1у, А1та1у; !ГЗосЮг о!’ Есопогшс 8аепсе8, РгоГезьог.
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оп теас (35,4 регсеШ), Ьакегу ргокис(8 (14,2 регсет), каку (9,9 регсет), (гик 
(8,5 регсеШ), зиёаг, сопРескопегу апк з\уее(з (7,5 регсеп() [3]. Ноууеуег, к зкоиЫ 
Ье тепНопек (Ьа(4Ье ауегаёе рег-сарка сопзитркоп оРуеёе(аЫез кгоррек ко\уп 
1гот 85 кко^гатв т  2000 (о 19.1 кко§гатз т  2017 [3].

А1зо, к зкои1к Ье за1к (ка( рпсе оР(кеяе ргокис(з тсгеазез уеаг)у. Ткиз, к'уте 
\уаё е ш КагакШап сх/иа! Ю 32 668 1епёе ($75) [4]. П уш§  \уаёе (з (Ье витпЫсЪ 
т11 Ье врепё Гог Пт леек ргос/исСв. ЫсуепЬсквв, соЛе§е з(икеп(з зскокгзЫр к 
ециа1(о 20 948 (еп§е ($48) ууЫсЬ 18 1о\уег (кап кут§  \уа§е [5]. Могеоуег, 11Гез1у1е 
апё еакп§ ЬаЬкз аге (ке та1п Рас(огз \уЫск аРРес(з оп сЬс §аз(пйз арреагапсе. 10% 
о! а11 кеа(Ь т 1Ье Йгз( яиаксг о Г 2020 гекиек (о с%езкуе скзеазез апк 7.7% (гот 
ро18оп1п§. Могеоуег, сккккоок оЬезку т  оиг соип(гу еяиа1 (о 19.1 % апк 55.6% оР 
акикз аге оуепуещЫ апк 23.7% оР(кет аге оЬе8е [6]. Ассогкш§ (о \УНО, ехсезз 
\уе1§к( 1еак (о еаг1у кеа(Ь, пеаг1у (кгее гаШюп реор1е кхе еуегу уеаг Ьесаизе оР(ка( 
[6]. Со11е§е апк итуегзку 8(икеп(8 р1ау 1трог(ап( го1е т  (И 18 гезеагск, Ьесаизе 
(Ьеу тее( (гапзШоп еПес( \укеп (кеу тоуе (гот (Ьсгг ге§юп (о Ы§ ску Нке А1та(у.

^еаг1у Ьа11 а пкШоп (496 209) 8(икеп( 8(ик1е8 т  КагакЬз(ап апк 41% (202 
901) о( (кет аге соте (гот ск Пегсп! с Мез ог ге§юпз. Могеоуег, 131 292 о Г 
8(икеп(з з(ику т  А1та(у [7]. Аз к \уаз \угк(еп т  1пкерепкеп( пе\уз рог1а1 агакуц, 
аИ ип^егзЮез т  А1та(у ску ко по( кауе епои§Ь р1асез т  (ке1г когт1(ог1ез (ог 
8(икеп(з [8].

$(икеп(з т  А1та(у изиаПу (гот о(кег ракз оР(ке соип(гу, апк 1езз оР(Ьет кауе 
ап орроПипку (о Пуе т  когткопез. Могеоуег, к зкоиЫ Ье тепНопек (ка( Нут§ 
соз( т  А1та(у 18 Ы§Ьег (кап т  о(кег гсшопз о Г КагакЫап апк к §го\у(к уеаг1у. 
Рог ехатр1е, т  2016 геп(а1 соз( Рог когткогу тсгеазек 3 Нтез (кап т  2015 [7]. 
Тка( 18 \уку к 1з кк'ксиК Рог 8(икеп(з (о куе ш (Ье Ы« ску апк §е( ассезз (о зауе 
апк пикакоиз (оок, еуеп 1р (Ьеу кауе зско1агзЫр.

Уоип§ реор е (асе (ке ргоЫет оР скоозт§ пи(гкюп Роок кипп§ (Ыз (гапз1(1оп 
еРРес(. Тка( 18 \уку, кеакку Роок кпо\у1ек§е 18 (ке тоз! уа1иаЫе Рас(ог \уЫск тау  
аРРес( (о (Ьек скоюе апк еаНп§ каЫ(8.

ЬйегаРиге Кемеуу 
Роок зесигКу
Роок зесигку \уаз кекпек аз “-ак реор1е, а( ак ктез, кауе ркуз1са1 апк 

есопогтс ассезз (о зиРйс1еп(, заРе апк пиккюиз Роок (о тее( 1ке1г к1е(агу пеекз 
апк Роок ргеРегепсез Рог ап асйуе апк кеаКЬу кРе” [9]. К Ьаз Роиг та1п рШагз Нке 
ауакаЬкку, ассезз, иННгаНоп апк з(аЫ1ку [10].

АуаИаЫШу теапз ркуз1са1 ех1з(епсе оРзиРйаепН яиак(у апк уапоиз Роок. к 13 
а гтхйдге о( 1оса1 Роок ргокископ, соттегс1а1 Роок 1троЛз апк ехроПз, Роок а1к 
апк котезйс з(оскз оп а пайопа11еуе1 [10].

Ассе.чхгЫ/Иу ех1з( \укеп ак коизеко1кз кауе Йпапс1а1 гезоигсез (о оЬ(а1п Роок 
1ог (кеп к1е(агу пеекз. 1( 18 а1зо Ьаррепек \укеп (кеге 18 Ьак тРгаз(гис(иге, кт1(ек 
ассезз (о (Ье гакууауз апк гоакз [10].

ШИгаПоп ге1а(ез (о (Ье регзоп аЬНку (о (аке скуегзку Роокз апк Ье аЫе (о 
сопуеП к [10].
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ЗШ Ш у теапз Гоос1 зесигНу сотППоп оуег й те . ТЫз сап Ье аП'ссЧсс! Ьу паШга! 
д1заз1ег, роППса1 сопЙЮз, рпсе уо1аШПу апд е!с. [10].

8еуега1 з1ид1ез зЬо\у 1Ьа1 Ргот 141о 72 регсеп! о!" со11е§е апд ишуегзПу з1идеп1з 
аге Роод тзесиге. РоодтзесигПу 1еас11о рЬуз1са1 апд теп!а1 ЬеаПЬ ргоЫетз Пке 
роог зе1Р-герог1ед ЬеаПЬ, роог сИе! яиаН1;у, оЬезИу, д1аЬе!ез, дергеззюп, апх1е!у 
апс! §аз1пНз. А1зо, Гоос1 тзесиге 81ис1еп18 Расе дергез81Уе зутр1отз апс! 1о\у 
асадетю регРогтапсе. АддНюпаИу, тоге 1Ьап 17% оР деа!Ьз т  Ка/акЬз1ап т  
2020 йгз! циадег \уеге Ргот ро1зопт§ апд д1§езйуе сИзеазез [11].

Роод тзесигПу 8са1е оР8Шс1еп18 \уа8 доситеп!едт 2008 (1Ье Огеа! Яесеззюп), 
1Ьеп 1Ьеу виррозес! 1Ьа1 8(ш1еп18 ехрепдНиге 1о едисайоп, Ьоокз, 1гапзрсг1а1юп, 
роог Йпапс1а1 а1д аРРес!8 оп 1ЬеН Ьазт пеедз Нке Ьоизт§ апд Роод. Могеоуег, 
поЬоду детез 1Ьа1 ПдНюп Рее тсгеазез уеаг1у т  оиг соип!гу. АддШопаПу, о!Ьег 
1Ып§ \уЫсЬ 18 ге1а!ес1 1о з1иду ргосезз Пке по!еЬоок8, Ьоизе гепдп§, соттипа1 
ехрепдНигез аге 51§тйсап118зие Рог з1идеп1з [11]. 1п сорт§ \уНЬ Роод тзесигПу 
ишуегзПу з1идеп1з изе з1га1е§1ез Нке по! Ьиут§ соигзе ге1аРес1 1Ып§з, сЬап§т§ 
1ЬеН еадп§ ЬаЬНз, оуег\уогкт§, е!с. Р1па11у, опе гезеагсЬ зЬо\уз РЬаР до по! Ьаут§ 
Йпапаа1 кпо\у1ед§е зкШз 1еад 1о Ьет§ Роод тзесиге атоп§ ишуегзПу 81идеп1з.

Ргеуюиз з1ид1ез П1из1га1е81йа11Ьеге 18 ап туегзе ге1айоп атоп§ Роод тзесигПу 
апд циа!Иу оР дгеР, асадет1с регРогтапсе апд теп1а1/рНуз1са1 ЬеаПЬ. ТПеу 
героЛед (На! Роод тзесиге з1идеп1з аге 1Ье з!идеп18 \ у Но  Ьауе роог еайп§ ЬаЬНз, 
ПтНед ассезз 1о еа! Рги118, уе§е!аЫез, §гатз, а1зо, 1Пеу Ьауе Ьад ЬеаПЬ апд 1о \у 
асадегшс регРогтапсе [11]. ТЬа( 18 \уЬу Н 18 1трог1ап1 1о зо1уе а ргоЫет оРЬет§ 
Роод тзесиге, Ьесаизе 11 т а у  аРРес! оп з1идеп(з рЬуз1са1/теп1а1 ЬеаПЬ апд 1ЬеН 
асадегшс регРогтапсе.

Ассогдт§ 1о Вгиепт§, з!пп§ ге1айоп ЬеПуееп \уе11-Ьет§ апд Роод тзесигПу 
ех1з( атоп§ §епега1 рорикдоп [12]. Могеоуег, Н \уаз ргоуеп 1Ьа1 ^паде^иа(е 
з1еер аге со тто п  т  Роод тзесиге адиНз. Оп 1Ыз рарег, аиЙюг зее паггстду апд 
сопз1дег з1идеп1з. Весаизе, з1идеп1з зиРРег тоге Йгап о1Ьегз т  НапзПюп репод 
Ргот 8сЬоо1 1о  ип1уегзНу \уЬеп 1Ьеу Расе тдерепдепсе т  сЬоозт§ ЬеаПЬу Роод 
Ьу 1Ье Йгз! йте.

Н1: Роос/ зесигНу розШуе1у а$ес1 (о м>е11-Ъет§
Н2: Роос!зесигНуроз'йРе1у а//ес11о ЪеИалчога1 тХепйоп

ВеЬауюга! шРепИоп
ТЬеогу оРР1аппед ВеЬауюг (ТРВ) 18 зос1а1 рзусЬо1о§у \уЫ сЬ сопз1з11Ьгее та]ог 

радз зисЬ аз аПНиде 1о\уагд ЬеЬауюг, регсе1уед ЬеЬауюг сопйо! апд 8иЬ]есЙуе 
погтз. АП оР 1Ьет 1Ье раг! оРЬеЬауюг тРепйоп, Ьо\уеуег \уе сопз1дег оп1у аИНиде 
1о\уагд ЬеЬауюг, Ьесаизе Нз т  оиг Ргатетеогк апд апз\уег 1о оиг гециезЬ Пке ‘Пз 
И §оод ог Ьад?”. II зЬо\уз ои1сотез \уЫсЬ ге1а!е 1о регзоп ргеРегепсез 1о сЬоозе 
ог гесоттепд зегУ1се ог ргодис! 1о о!Ьегз. 1п оиг соп1ех1, И теаз героЛед РЬаР 
кпо\у1ед§е та у  аРРес! 1о ЬеЬау1ога1 ЬПепдоп. Но\уеуег, Ьош II т а у  аРРес! 1о \уе11- 
Ье1п§?

НЗ: ВекауюгаI ШепНоп розШ\>е1у а//ес1 (о \уе11-Ъет§

Казахстан • Спектр Научный журнал. 2022/1 (101) М11р:/7]Оигпа|-кч к|Н| кг/щрех рОр/кя/тЛех



501- хари!/з>|/с1чс1хэри!/2>1!3!>гз>|-|ешпо[//:с)}1Ц (юО 172202 'шзнсМж и1яннЛвн с1х>1Э1Г̂ • НЭДЭГОПТ)!

цэдвэзэд швш 5} Ахейцу ‘ЦВ цо ^злгА:|вицу и; Зицскивв цвцмоиз Ац Аэлдиз эф 
до; рэрэрз эдэм Арз эщ цо зэцрдэлшп доГвид иэлэз цо зциэрпр о/Л

якХрип элрщршт() 
‘зцпзэд 8моц8 рив роцрид

элцвщивпЬ 111 ос]в э;одм ‘Ацвиц ‘зэрзрвр элцйиэзэр рдсЬэцш Аэц; }Вф .юру 
•Аэлдпз в]л щвр Зшрэцоэ о; увр иэдр ‘мэ;лэд эдщвдэщ эрвидэрАз Ац АдвиорзэпЬ 
В Э1ВЗ.Ю 8ДОЦДПВ "А[Д«Д[ .[ -Арпр 81Ц] ЦО рЭ8П ЭДЭМ ЗрА]ВЦВ цо роцрид элрв}ривп< )̂

ЗрОЦЦЭШ 1|ЭДВЭ8Эу

Зигэц
-цэм рию л/ииоэх роо/ иээм-рц иогщэл э^юлэрош л'/элщхсх/ шщлрээцор) .у//

•§шэц-цэм рив
Адипээз рооц иээмрц иорзвдэдш ио рэццв шзррзэцоз моц дэрриоэ дэлоэдош 
‘эдщвдэф и; <3в§ 81 ц; цр доцдпв Ацм 81 двцх эщвивл Зирвдэроид зв ш зшрэцоэ 
Зшрпрш Ац рэццэ зтщ зрАрив эм рив ‘Аррцврэд рив Арррвл доц Ардпзэз рооц 
рив Зшэц-цэм цээцз ;ои р;р Аэц; эзпвзэц дэцрр эц ивз рвэцш Зр Э8Эф ‘дэлэмор 
идэф ио зрэццв эзивиддоцдэс! э]шэрвзв рив 88эиз8Э|эидоц моц рэдэрриоэ Зирц 

-цэм рив Адипээзш роо; иээмрц иорзвдэдш Зииэр[8иоэ 81 цорм 8Эфщз дзэдвц
•[171]

§и;риподдп8 дрф  ио иориэддв 88Э[ эцвди зиоздэс! эшов рив ‘Д1ЦО эрр эдросШо Д81хэ 
эдэцд ‘08[у ‘йподЗцо ддвс! 8в 8ДЭЦР од зэлрзшэцд эдврд Аэцд ‘Ацвиорфру 8с1под§ 
р р о з  ДЮЦД и! Цр8ДЭЦ/ЦрЗШ1Ц 338 и08ДЭс1 МОЦ ЦО рлэ| Эф 8МОЦ8 Ш81Л1РЭЦОЭ 
э|с1оэс1 дэфо рив ц[Э8дпоА иээмрц ззэирэдзэииоздэдш цо 8иорс1эздэс! дэсИп о; 

рвэ[ 81 цорм Зшзрддцд эрзроц ио риэйэр двцд рзритш в ио идщ ш8]лрээцоэ 
диэрвз эрвид 81 иорвдиэддо эшодцэ иэцм зэдвлрэв иоршЗоэ цо зэроид э[швиАр 
рив [виорвпддз двцд 8Ав8 Адоэц; 81цх 'Адоэц; дэзридид {вдпцпэ цо виз] эф  Ац Зирц 
-рэм/Адипзэзш рооц рив шзшдзэцоэ Зиошв иорзвдэдш эф шв[с!хэ эд\

Ш8!Л1РЭ|[0Э

иоциэщ ^лотоцэц рию Арлпээх
роо/иээлцэц йщхиорюрл эщ э1юлэрош &рщро<1 э§рэ1мощ роо/бццюэц .у//

•[$Х] рэццэ Зицвдэрош
дэрриоэ Арпр 81ф ЦО ЗДОЦфВ фЦ ‘ДОДЗВЦ 81ЦД ЦО 8РЭЦЦЭ рэдф Эф рэдэрриоэ 
8цдом 8П01ЛЭД,] 8ЦЦВЦ Зирвэ рив ЭЗЮЦЗ 8фэрпр 0} ээиэпцш Авш цэщм здорвц 
дивддойип рош  эф цо эио эц ивз э§рэ|Моиц рооц Аццвэц ‘8дцд цо Э8пвзэд рооц 
риорири  дэрэц эзооцэ о; рэицэи] эдв зэрщщв рооц рвэд рив ЭЭ8 оцм Э|с1оэс1 
Зипоц  ̂ Зи180оцэ и] эЗрэ]мои>[ дэидорпэ цо ээивуойш; эф  рэшдциоэ зэфпр 
8П01ЛЭД,; -8ЦЦВЦ Зирвэ о; рэццв А]рэд]р Авш цэщм дорвц ррпдо в 8В имоиц 
8вм э§рэ|моиц А[[в1ээс18ц '8ЭЭЮЦЭ рооц рщэрпр о; рэццв ивз здорвц рэивл ;вф 
8э;вдрп|[1 ЦЭДВЭ8ЭД рэцдвд циэриэйэри; эдв цэ!цм э§рэ]моиц элэщзв ивз оцм 
рэГцо ив 81 иовдэй ;вщ 8ивэш ц  'элрээГцо ивц; дэщвд цэдвэзэд ив эцвид о; рэзп 
эц р|поцз зщэиойшоэ элрээГцпз ‘Адоэц; Зи11Вэдэ-э§рэ|моиц>[ о; Зшрдоээу

эЗрэ[мои>| рооц Ацрвзн



хэри|/8>|;с1ч(1хэри!/2>П8!>( 3)|-|Вшпо!/;:(1;ы(1.0|.) 1/2202 ивнс1Лж ипньЛен С 1Ш Э1Г} • 1 ^ Х Э Х *Е » )|

'[81] 44'Э}э Рив Фпоээв орд; вЗирээр рив врээи 8ьэ|с(оэс( 
дэрф эрв} ] ‘иодвдоэр в Зидрвид иэрд\ ^врээи Хид }ээ[3эи э|Яоэс1 дэрф иэрм эш 
дэрфр ц„ эрц виоцвэпЬ вэргрэид ц  'эш ро эдрддэрвдвро Хфшэд}хэ-/, о; эш ро 
эдриэрвдврэип Х[эидэд}хэ- 1  эрр рэ}вд эдэм видэр Э8эр} ‘э|В08 рдэрдр рдфй-/, шэр 
-р I 81 рэдрм (§ о э )  эрзэд иоцврдэио фипидидоэ Хя Зиддпввэид 81 ид8длд}ээ[фэ

[9] з ^ Р Н
}8В| и! э}э ш|вэ ‘роош рооЗ рээвр Хэр} иэцо мор ридр о} йфр зиорвэпЬ 
Э8эцх риэрщз ро Зидэр-цэм дэрЗдр эф  ‘эдоэв эф  дэрЗдр эф  ‘9 О! | идодр эдоэв, 
элвц фвддвл ровд уэидц эф  рв„ 01 „эидц ои }в„ идодр 8}ивддвл эс(Х1 уэрц 9 
рив виодуэпЪ $ рдзиоэ рэдрм хэри| Зидэд-цэд\ дорвр элф иоцвгдивЗдо 
ррвэд руод\ эрр Хц иэрв} эдэм Зидэр-цэм эдп8вэш 0} иодуэпЬ Хэлдп§

[/д] Хрдпээв роор мо|
Хдэл 8ивэш 9-5  ‘ЭДПЭЭ8 роор мо[ зивэш 8дэм8ив элцвЗэи р~1 ‘эдпзэв роор 8ивэш 
элцвЗэи эц рфом дэмвив | -о 'Хэиошро ров{ро эвпвээр ХдЗипр Зидэр ‘88Э[ Зирвэ 
до Э218 |вэш Зидцпэ ‘роор Хпр о} ХрищдосШо [вривир Зидлвр ‘[вэш рзошрир 
мори о] Хрррв о; Зицврд виоцвэпЬ хр  эрприд цэ;цм эрдроид Хэлдп§ Х}ддпээ§ 
роор рфрэвпод §п  ро иддор уор8 идэр-9  Хя рэдпввэид эдэм Хрдпээв роор

'[9 [ ] зиоцвошпшшоэ рроид-ро-рдом рив виориэф! эзврэдпЯ ‘Х}длд}двиэ8 
ээий ‘додлврэр Зидидв|с1шоэ вв роп8 8эиоЗэ}вэ дпор 01 рэрдлрэ 8| рэдрм шэр-^ 1  

Хя рэдпввэид эя ивэ иоциэрд [вдорвцэя ‘(9661) Ф Ф 1ШВЧРЭ2  ° 1  Зшрдоээу
'ээдЯв Х[§иод18 од ээдЗввф ХуЗиодр 

ШОДр Э[ВЭ8 уЭфр /_ ф[М 8и0Ц8ЭпЬ ДПОр 8}8Д8иОЭ Я •[$]] (6661) ЧРШ5Р1°9 Рив 
ииХ|р Хя рэскрэлэр зиорвэпЬ эф  Хя рэдпввэид ввм эЗрэ|мого[ роор Хрцвэрр

элпяпэщ
•8фЭДВЙ Ц11М ДО шдор Ш ЭЛI [ ВДОЦДО ‘}ВЦ 

в фэд шэф Ф о/0̂ д ‘Х}вих|у ро 8иэ2Ц|э в фи идэф ро ддээдэдЯ о/0§§ фрвдвфцэз 
в ввц шэф Ф 1801У Э8ДПОЭ ,5 [ ио шэф ро IX рив ‘(69) эвдпоэ риз эф  ио шэф ф  
180Ш ‘Э8ДПОЭ рд[ф шодр 81иэрф8 ц  дэцрив ‘эвдпоэ Ц1р ио эдв шэр} ро 61 РФ 
вдвэХ ц-% \ ро эЗивд в ррм (П 9‘|= а § )  2Х‘61 8! ривЯррдвЯ эрд ро эЗв ивэ]Д| 
•8Э|видэр шэр} ф  1_6 ‘8Э|вш шэр! ро 65 ‘951 5! 5фвс(ррдвЯ ро шпв |Вф1 у  -врр 
Зи|881ш рив иорэ|с1шоэи1 врр ро эвпвээр рэрпрхэ эдэм шэр! ро р\ ‘рэидщэд 
8эд1вииоц8эпЬ ро о/Л рив врэрщв о; диэв эдэм вэдшииорвэпЬ о/. | ивр! эдо]Д[

•Хр|В1}иэрциоэ ро
рэшдорит эдэм Хэр} рив Хдвщпфл эдэм иорэ|с1шоэ 8}иэрщв ц у  Яйувррд^ 
В1Л Хэлдпв эр} |ф  01 рэррэр шэр} ро ЭШ08 ‘8ЦВШ Д1Эр1 О} ФЭ8 рив 
8эЗвпЗив| ив!88пя рив ррвгвз оди рэ}В[8ивд} эдэм ш8|Л1рэ[|оэ рив Зшэр 
-цэм ‘эЗрэ|моир роор Хррвэр ‘иориэф! фдотлврэр ‘Хддпээв роор ‘8щв}8 
эдрЯвдЗошэр Д1эр} о} Зирврд вэдшииоцвэпф -сМу8}врм рив рвш Хр рэрэцоэ 
эдэм в}вр Х}ю Х}вш{у ш эшдЗэд эиривдвпЬ рив 61_а1А 0Э Я0 эвпвээд

•[§] р§!4 эя
Р[ПОЭ Ш81Л11ЭЭЦ0Э р0 ФВЭЦШ318 Хрм 81 }Вр} 1800 Зидлр шодр дэррпв шэр1 ро }80Ш 
‘дэлоэдо|д| Х}р виц ид 8этрп}8 ив18ррв2в-з ш 81иэрп}8 |[В ро рупор-эио эдорэр 
иэцим ввм р вв рив шцвррпгвх ид Хро }8эЗЗ|я эр} 81 Х}вш|у 1«П8ррв2в>[ ид рпр



НеакЬу Роос! 
кпо\у1её§е

Роос! зесигку

СоПесГмзт

Бщиге 1. ЯекеагсЬ тос!е1

Мо1е: сотрИеЛ Ьу аШИоп Ьа$ес1 оп гетНз о /  1ке геяеагск

Рог 1Ье зитзОса! апа1уз!з апIНог изес1 Ехсе1 Рог с1а(а ргерагаПоп (Йгеп сопуейес! 
к 1о сзу) апс! 8таг1РЬ8 (Рагиа 1 Ьеаз! 8риагез) \\еге и8С(1 Рог с! а 1а апа1у818 Ю 
сЬеск 81§пШсап1, уаНсШу апс! геНаЬШРу. Меап уа1иез \уеге изес! (о герой зШкеЫз 
<Зето§гарЫс зСаШз, Роос! зесигку зШиз, НсаНЬу Роос! кпо\у1ес!«е, ЪеЬауюг 
йкепОоп, \уе11-Ьет§ апс! со11есйУ18т. ТЬеп гезеагск тос!е1 \уеге с1еуе1орес1 1о 
езбтаРе гЬе гекОопзЫр атоп§ Ы ет (р1§. 1). ТЬе с!ерепс1епГ уапаЫе \уа8 \\е 11 - 
Ьетц, (Iю 1пс1ереп(1епГ уапаЫе 18 Роос! зесигку апс1 ЪеЬауюг тСепиоп. С о Н е с ^ зт  
апс! НеакЬу Роос! кпош1еёре аге токегаРпр уапаЫез.

КезаегсЬ ге8и1Р« апс! сШсиззшп 
()иапП1аИуе апа1уш ге.чиН.ч
р1Г81 оР а11, аиРЬог гип (Но тос1е1 \\ 11К а11 с!а1а. ТНеп с!горрес1 риехПоп \у Ы сЬ 

18 по1 гергехеп1аи\е1у теазиге оиг уапаЫез. ОисзОоп соеШЫеп! \уЫсЬ 18 1ехх 
(Ьап 0,6 \уеге ехс1ис!ес!. 4 ои1 оР 5 риезОоп тау  гергезеп! Ше11-Вет§ апс! 2 ои! 
оР 6 риезОоп сап г11и8Рга1е Роос! зссипЧу, а180, 7 о и! оР 14 риехПопх сап теазиге 
ЬеЬауюг т!еп!юп, \уЫ1е 2 ои! оР 4 та у  гергезеп! Ьеа1Шу Роос! кпосуЫре апё оп1у 
3 ои! оР 14 риезОоп т а у  изес! !о теазиге соПесйусзт (0§. 2).

То сЬеск !Ье теазигетеп! оР геНаЫП1;у, СгопЬасЬ’з А1рЬа соеРЯЫеп! \уаз 
са1си1а!;ес1 Рог еаск уапаЫе. ТЬе гапре оР а11 уапаЫез аге Ъе!\уееп 0,706 апс! 0,903, 
а!1 сопз1гис1з аге Ы§Ьег !Ьап 1Ье п и ш ти т ЫгезЬоЫ оР0,7. (1аЫе 1).

ТаЫе 1. М ат соеРЯЫеЫз оР !Ье сопз1гис!

СгопЬасН’з
А1рЬа гИо_А СотрозИе

РеМаЬИНу
Ауегаде 
Уапапсе 

Ех1гас1еР (АУЕ)
ВекаЫ ога! 1п1етюп (В1) 0.903 0.925 0.926 0.677

КаЗАХСТ а н  - С п е к т р  Научный журнал. 2022/1 (101) И11р://|оигпа|-кя к|81к^/|пЛех р11р/кя/|гк1ех



СгопЬасИ’з
А1рЬа гЬо_А СотрозКе

РеМаЬМКу
Ауегаде 
Уапапсе 

Ех1гас1ес1 (АУЕ)
С о П е й м з т  (СЬТУЗМ) 0.706 0.703 0.834 0.627

Роос1 ЗесигИу (РЗ) 0.723 1.065 0.863 0.761

НеаШпу Роос1 Кпоуу1ес1де 
(НРК)

0.822 0.832 0.918 0.848

М еП -Ветд ( Ш ) 0.744 0.783 0.831 0.555

1Чо1е: сотрИ ес! Ьу а и к о г з  Ьазес! оп гезиНз оН Ь е  гезеагсЬ

ЫеуепЬе1езз, а11 ЬиЬсаЮг’з ауега§е уапапсе ехСгасЮс! (АУЕ) аге аЬоуе 1Ье 
ОпезЬоЮ \ у Ы с Ь  сс|иа1 1о 0,5 Ю ез1аЪНзЬ сопуег§еп! \  аПсИ1у (РаЫе 3). Могеоуег, 
1о Ье зиге, сНзспттагк уаНсШу оР Йю АУЕ ипс1ег зциаге зЬоиМ Ье тоге 1Ьап 
согге1а0оп о Г 1Ьс уапаЫез \\ Иа1 \уаз ргоуес!.

Рщиге 2. Ра!Ь апа!у818 оР !Ье тос!е1

Мо1е: сотрИес/ Ьу аи/Иоп Ьаяес/  оп ге$и1и о /  !Ие гезеагсИ

Рта11у, айег сЬескт§ уаНсЫу, аи1Ьог 81аПеО 1ез!т§ Ьуро1Ье818. ВооЫгаррт§ 
са1си1а0оп иаес! \уЬЬ 5000 зиЬзатркз !о зее зщтйсапсе. ТЬе гсзиЬз зЬо\У8 Ош 
Роос! зесигЬу Ьаз а 81»тПсап( ппрас! оп ВеЬауюг тРепйоп апс! \Уе11-Ье1П§. Рог Й1е 
Ьуро1Ьез1з 1 апс! 2: ра1Ь соеРЯсктз аге 0,413 апс! 0,515 гезрес0\е1у; ТзкОзОсз аге 
5,379 апс! 2,732 Рог еасЬ. Могеоуег, р-уа1ие 18 ециа11о 0,000 Рог Ьо!Ь Ьуро1Ье818 
1 апс! 2. ТЬе (Риге! Ьуро(Ье818 \уаз ге|сс1сс1 Ьесаизе 1Ье р-уа1ие 18 1оо Ы§Ь апс! 
ес|иа1 1о 0,250. ТЬе зате гезиЬз \уеге §1Уеп 1о 1Ье РоипЬ Ьуро!Ьез15 \уЬ!сЬ суаз 
а!зо ге)ес1ес! суЬЬ а Ы§Ь р-уа!ие. Но\уеуег, !Ье 1аз1 Ьуро1Ье518 оикотез героОз
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О

1Ьа1 Со11есйУ15т Ьаз розШуе ейёсЬ оп \\Ы1-Ьет§ (НуроШе818 5: раШ соеШ ает 
18 0,662,Ь-зШйзйсз 18 3,849 апс! р-уа1ие 18 ериа1 1о 0,000). ТЬгее ЬуроЙ1е818 о т  о Г 
йуе аге йдПу зиррогТей (ТаЫе 2).

ТаЫе 2. 81§пШсапсе 1еуе1 герог*

О п д т а !
Затр1е 5атр1е Меап 3(апс)агс1

0еу1а(юп Т З(а(13(1сз Р \/а1иез

В1->\Л/В 0.152 0.158 0.132 1.151 0.250

С1ЛЛ/ЗМ -> \Л/В -0.461 -0.453 0.120 3.849 0.000

РЗ -> В1 0.468 0.473 0.087 5.379 0.000

РЗ -> Ш 0.300 0.299 0.110 2.732 0.000

НРК ->В1 0.151 0.159 0.128 1.176 0.240

1\1о(е: сотрП ес! Ьу аи(Ьогз Ьазеб оп гезиКз о ((Ь е  гезеагсЬ

\ЧВ1
\ч вз

НВ4
\\В5

Шгаррт§ 
>Ьо\У8 Ша1 
п§. Рог 1Ье 
;аЙ8Йсз аге 
Ьуро0ге818 

о Ы§Ь апй 
\ у Ы сЬ \уа8 
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Конец 2021 года ознаменовался серией юбилейных изданий, приуроченных 
к 30-летию распада СССР и независимости Казахстана. Это работы 
Ф. Старра и С.Корнелла, а также ряд коллективных изданий, увидевших 
свет в Москве и планируемых быть изданными в различных столицах 
набазеюбилейныхконференций,организованныхипроведенных посольствами 
РК за рубежом. В данных мероприятиях активно участвовали зарубежные 
исследователи и специалисты по Центральной Азии и Казахстану.

Трагические события в январе 2022 г. в Алма-Ате и других регионах 
Казахстана показали, что наша республика по-прежнему находится в зоне 
соперничества крупных геополитических актеров и конфронтации между 
Россией и т.н. коллективным Западом. Вокруг событий в Казахстане и их 
трактовки разгорается острое идеологическое противоборство.

В ходе наших предыдущих обзоров мы неоднократно упоминали книгу 
«Поколение Назарбаева» (под ред. М.Ларюэлъ). Основная идея этой 
коллективной монографии состояла в том, что в эпоху Президента 
Н. Назарбаева в стране выросло новое поколение креативных, образованных 
и талантливых молодых людей, освоивших передовое западное образование 
и новейшие информационные технологии. Однако январские события 
продемонстрировали, что есть и другое «поколение Назарбаева», состоящее 
из маргинальных, малограмотных, религиозных, зачастую обездоленных 
и озлобленных людей.

81агг 8. РгеДепск, СогпеН 8уап(е Е. 
81гоп§ апс1 11п1цие: Ткгее Оесайез 0111.8.- 
Ка/аккчЫп РагТпегзЫр. РгеГасез Ьу АшЬ. 
ЕггЬап Ка/укНап апс) ШсЬагЛ Ноа^1апс1. 
-  Сеп1га1 АНа-Саисазиз 1пз(Ки1е & 8Пк 
Коай 81исНез Рго§гат. -\УазЫп§1оп, Б.С.: 
ЛоЬпз Норкшз Ушуегзку, 2021. -  226 р.

«Прочные и уникальные: три десятиле
тия американо-казахстанских отношений»-  
так назвал свое новое издание тандем 
из бывшего и действующего директоров 
Института Центральной Азии и Кавказа

при Ун-те Дж.Хопкинса проф. Фредерика 
Старра и Сванте Корнелла. Первая глава 
монографии «Драматическое начало» по
священа, как и следовало ожидать, судьбе 
ядерного арсенала на территории РК после 
распада СССР и реализации Договора СНВ.

В начале главы авторы делают экскурс 
в историю советского Казахстана, отметив 
при этом, что еще в 1986 г. англоязычная 
публика имела возможность познакомиться 
с казахской историей благодаря книге Мар
ты Олкотт «Казахи» (в первом издании г
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Естественно, не остались незамеченными 
среди советологов события декабря 1986 г. 
в Алма-Ате. В главу включен также сюжет 
по энергетической дипломатии (имеется в 
виду разработка каспийской нефти с при
влечением западных и американских кон
цернов). При решении ядерной проблемы 
основную роль сыграли президент Дж.Буш 
и госсекретарь Дж. Бейкер, которые оба 
встречались с Н.Назарбаевым до и после 
обретения независимости. В дальнейшем 
продолжать эту политику выпало админи
страции У.Клинтона и А.Гора. Договорен
ности по СНВ-1 и разработке Тенгизской 
нефти стали, по выражению авторов «со
лидной основой» для дальнейшего разви
тия двусторонних отношений. К моменту 
становления Казахстана на политической 
карте мира как суверенного и независимого 
государства «казахи и американцы уже не 
были чужыми друг другу».

Вторая глава «Ускорение взаимодей
ствия» охватывает период 1990-х гг. вплоть 
до драматических событий 11 сентября 
2001 года. В этой главе политика США в 
отношении РК рассматривается в контексте 
всей американской стратегии в Централь
ной Азии. При Клинтоне она приобретает 
все более антироссийский характер, чтобы 
не допустить реинтеграции региона и всего 
постсоветского пространства. На концеп
туальном уровне это выразилось в борьбе 
эвфемизмов -  американского «новые неза
висимые государства» против российского 
«ближнего зарубежья». Составной частью 
стратегии стало вовлечение республик 
региона в программу НАТО «Партнер
ство во имя мира». Авторы отмечают, что 
стратегия подверглась критике со стороны 
3.Бжезинского. В данный период проис
ходит рост международного авторитета 
Казахстана, который участвует в работе 
Шанхайской пятерки, инициирует создание 
Евразийского Союза, выступает за усиле
ние интеграции в ЦА, инициирует созыв 
СВМДА и приходит к необходимости про
ведения сбалансированной «многовектор
ной» внешней политики. По их мнению, 
именно в этот период складывается проч
ный и долгосрочный тандем Н.Назарбаева 
и К.Токаева -  его будущего преемника.

В результате своей нефтегазовой по
литики Казахстан оказался вовлечен в гео
политические игры вокруг строительства

трубопровода (БТД) и создания коридора 
Восток-Запад (в обход России). Но ядром 
стратегии США стала активная поддержка 
внутриполитических реформ в РК в целях 
демократизации политической системы, 
что заложило мину под двусторонние от
ношения на будущее. Не спасла положение 
«Хартия о стратегическом партнерстве», 
подписанная вице-президентом А.Гором. 
Ситуацию выправил визит X.Клинтон к 
Н.Назарбаеву в 1997 г. Однако после прихо
да к власти республиканской администра
ции Дж.Буша и взятие ею на вооружение 
доктрины открытой поддержки цветных 
революций (в духе борьбы за свободу) про
изошло, по выражению авторов, «заверше
ние эры» в казахстанско-американских от
ношениях.

В третьей главе «Изменение приори
тетов» рассматривается период с 2003 по 
2012 гг., когда происходит сближение РК 
с США и НАТО в связи с антитеррористи- 
ческой кампанией в Афганистане и в тоже 
время нарастание противоречий в сфере 
подталкивания Вашингтоном т.н. «демо
кратических реформ». На этом этапе клю
чевым элементом стратегии Астаны в сфе
ре безопасности стало участие в ШОС. В 
2003-2008 гг. происходит падение уровня 
отношений между двумя государствами 
и усиление позиций Китая в регионе при 
активизации политики ЕС. Доктрина ад
министрации Б.Обамы «Новый шелковый 
путь» не принесла ожидаемого эффекта. 
Казахстан твердо встал на путь создания 
Евразийского Союза.

Следующая глава «В поисках новых 
возможностей» посвящена противоречивой 
и непоследовательной политике админи
страции Б.Обамы, в том числе в связи с ро
стом угрозы Казахстану со стороны ради
кального исламизма. По мнению авторов, 
определяющим фактором для казахстанско- 
американских отношений стал финансово- 
экономический кризис 2008 г. Небольшим 
прорывом в отношениях стала антиядерная 
политика Б.Обамы, которую активно под
держал Н.Назарбаев. Но Вашингтон скеп
тически отнесся к важному для Астаны 
проведению саммита ОБСЕ в 2010 г., хотя 
и направил для участия в совещании гос
секретаря X.Клинтон. Стороны не нашли 
полного понимания в отношении событий 
2014 г. на Украине и в Сирии в 2015 г. В этот
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период основной задачей казахстанской по
литики стала минимизация для себя ущерба 
от ухудшения отношений своих великих со
седей РФ и КНР с Западом. Но приоритетом 
для Вашингтона оставалась политика в об
ласти прав человека, что постоянно омрача
ло отношения с Астаной. На завершающем 
этапе администрация Б.Обамы совершает 
переход в своей афганской политике с уча
стием стран ЦА от Нового Шелкового пути 
к формату С5+1. Астана с энтузиазмом под
держала данную идею.

Пятая глава, охватывающая заключи
тельный этап двусторонних отношений с 
2015 по 2021 гг., отражает новые подходы 
и фундаментальный пересмотр сторонами 
своих отношений. Во многом это стало воз
можным геополитическим сдвигам глобаль
ного масштаба. К ним авторы относят по
следствия мирового кризиса 2008-2010 гг., 
развертывание китайского и российского 
проектов интеграции Евразии, ускорло- 
щийся уход из Афганистана сил антиталиб- 
ской коалиции, возобновление кооперации 
в Центральной Азии с приходом к власти 
нового лидера в Ташкенте. На этом этапе 
произошло знаменательное событие -  уход 
с поста президента Н.Назарбаева. Авторы 
уверены, что приход к власти К.Токаева рез
ко ускорил процесс демократизации в рес
публике. Администрация Д.Трампа в 2020 г. 
разработала собственную стратегию в ЦА. 
Как утверждают авторы, главным препят
ствием для углубления сотрудничества с 
США является растущая зависимость РК 
от России и Китая. На тактическом уровне 
сказалось различие подходов во внешней 
политике: США делали ставку на принцип 
ай? к о с  (скоротечных коалиций по случаю), 
то Казахстан, следуя своей доктрине ба
лансирования, нуждался в долгосрочных 
стратегических отношениях. В 2018 году 
состоялась последняя встреча президента 
Н.Назарбаева с действующем тогда прези
дентом США Д.Трампом.

Заключение монографии посвящено в 
основном историко-географическим раз
личиям между США и Казахстаном. В 
тоже время подчеркивается, что обе сто
роны старались избежать зависимости от 
ядерной и углеводородной составляющих. 
Американская сторона сделала ставку на 
новое поколение, свободное по ее мнению, 
от советского мировоззрения. Но традици

онная элита РК старалась и в новых усло
виях сохранять баланс в своих отношениях 
с РФ, КНР и США. Авторы подчеркивают, 
что отношения между США и Казахстаном 
выходили за рамки т.н. Кеа1ро1Шк. И в этом, 
как отмечают авторы, лежит заслуга перво
го президента Н.Назарбаева. Авторы за
ключают, что Казахстан остается главным 
действующим фактором в новой ситуации, 
сложившейся после ухода США из Афгани
стана. В целом, американская сторона дела
ет ставку на новое поколение, воспитанное 
на новых стандартах и образовательных 
схемах.

Таким образом, данная монография 
не только освещает отношения Казахста
на с США, но и проливает свет на многие 
аспекты внешней политики РК за прошед
шие тридцать лет. То есть, данное издание 
является вкладом в историографию Казах
стана новейшего времени, т.к. оно выходит 
далеко за рамки поставленной проблемы, а 
затрагивает практически все аспекты внеш
ней политики Казахстана за прошедшие 30 
лет.

СогпеН 8уап(е Е., 81агг 8. Ргейепск, 
Вагго А1Ьег1. Ро1Шеа1 апй Есопопнс Ке- 
Рогшя ш Ка2акЬ$(ап ипйег РгеЦйеп! То- 
кауеу. -  ХУаяЫп^оп, Б.С.: .1о1шч Норкш$ 
11ш\епн1у, 2021. -  103 р.

Этот коллектив в составе проф. 
Ф.Старра и С.Корнелла (плюс А.Барро) 
также подготовил работу «Политические 
и экономические реформы при Президенте 
Токаеве», посвященную начавшейся более 
двух лет эпохе правления второго прези
дента РК, преемника Елбасы Н.Назарбаева. 
Авторы делят весь материал на четыре бло
ка. К экономическому они относят следую
щую проблематику: зависимость от при
родных ресурсов и вытекающая из этого 
необходимость модернизации экономики; 
старт экономических реформ в посланиях 
президента 2020 и 2021 гг. (авторы сравни
вают это с факелом, который зажег новый 
глава государства). Основные направления 
модернизации -  это аграрный сектор и про
мышленное производство, а также инфор
мационно-техническая сфера. Далее следу
ют развитие транспорта и создание новой 
инфраструктуры. Модернизация включает 
в себя также налаживание порядка в систе-
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ме управления госсектором и поддержку 
малого и среднего бизнеса.

Второй блок посвящен гуманитарной 
сфере. Сюда авторы относят верховенства 
закона, прав женщин, свободу собраний, 
мнений и СМИ, религии. Политический 
блок реформ разделен на направления: 
укрепление парламентаризма и местного 
сопротивления. К ним примыкает правовая 
реформа и обширный комплекс антикор
рупционных мер, подразумевающий опору 
на международное сотрудничество, укре
пление институтов общественного контро
ля, преследование коррупции в публичном 
и частном бизнесе, предупреждение прояв
ление коррупции в юридической и законо
дательной области.

Авторы отмечают, что лидеры Казах
стана всегда имели амбициозные планы в 
отношении будущего своей страны -  до
статочно вспомнить такие программы как 
Казахстан-2030 и Казахстан-2050, Нурлы 
Жол и ряд других. Реформы фактически 
стартовали с неожиданной для многих пе
редачи власти от Н.Назарбаева К.Токаеву 
в марте 2019 г. Для их реализации новый 
лидер создал важный инструмент -  Нацио
нальный Совет общественного доверия, 
призванный мобилизовать на пути реформ 
ресурсы официальной власти и граждан
ского общества. Прежняя формула, которой 
руководствовался Н.Назарбаев на протя
жении десятилетий -  «сначала экономика, 
только потом политика», как стало ясно 
к 2015 году, перестала действовать и не
обходимость политических реформ стала 
очевидной. В тоже время стала очевидной 
и необходимость экономической трансфор
мации Казахстана.

Подводя итоги, авторы делают вывод, 
что широкомасштабная программа реформ, 
провозглашенная К.Токаевым, задумыва
лась как краеугольный камень его прези
дентства. Это стало возможным благодаря 
достижению (по прошествии трех десяти
летий) всеобщего консенсуса между казах
станскими элитами в понимании их необхо
димости. Исчезновение саботажа попыток 
реформирования облегчало их проведение. 
Но решающим фактором стали массовые 
ожидания таких реформ среди широких 
слоев населения.

Н оу казахстанских реформ существует 
международный и геополитический кон

текст, т.к. внутренние реформы в РК спо
собствуют интенсификации регионального 
сотрудничества в Центральной Азии. Они 
также контрастируют и тем самым вызыва
ют соответствующую реакцию у крупных 
соседей -  Китая, России Турции, двигаю
щихся, как утверждают авторы, в противо
положном направлении. Но казахстанские 
реформы протекают не в вакууме, а корре
лируют с аналогичными процессами в Уз
бекистане. Тот факт, что оба крупнейших 
государства региона встали на путь схожих 
реформ одновременно и в дружеской ат
мосфере, имеет важное значение для всей 
Центральной Азии.

Но самый последний вывод исследо
вателей является индикатором понимания 
ими происходящего. Они считают, что т.н. 
«друзья Казахстана» должны поддержать 
процесс реформ. Они не называют этих 
неких друзей, но предполагается, что это 
могут быть страны Запада (США и ЕС) и 
международные финансово-экономические 
институты, а также организации, опираю
щиеся на международные соглашения эко
логического характера (например, навя
занная Казахстану Брюсселем концепция 
«зеленой экономики»). В случае, если ре
формы затронут оборонную сферу, таким 
институтом может быть НАТО. То есть, ав
торы видят исход реформ в РК в основном 
через призму интересов Запада и противо
поставление ставшего на путь «демократи
зации» Казахстана (а также возможно Узбе
кистана) авторитарным соседям и партне
рам, которые были озвучены выше. В этом 
случае концепция книги становится ясной.

В заключение добавим, что авторы прак
тически не упоминают о пандемии корона- 
вируса, с которой К.Токаев был вынужден 
столкнуться на первом же году своего пре
зидентства. Однако именно эта принявшая 
опасные размеры эпидемия во многом за
тормозила провозглашенные реформы. В 
экономической области это был прямой удар 
по бюджету страны, торможение экономиче
ского роста и нарушение устоявшихся тор
гово-экономических связей. В политической 
сфере пандемия вынудила нового лидера 
вместо объявленной либерализации принять 
на себя (временно) в целях более эффектив
ного управления и контроля над распростра
нением заболевания фактически диктатор
ские полномочия. Однако цели оставались
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прежними, были проведены парламентские 
выборы и в дальнейшем ситуация более или 
менее стабилизировалась.

Центральная Азия: 30 лет независи
мости. Специальный доклад. -  М.: Экс
перт, 2021. -  140 с.

Среди «юбилейных» изданий заслужи
вает внимания специальный доклад журнала 
«Эксперт» «Центральная Азия: 30 лет неза
висимости». В работе над докладом прини
мали участие ведущие политологи, социо
логи и экономисты, специализирующиеся 
на проблематике данного региона из России, 
США, Китая, Индии и др. Его авторы про
делали огромную работу, собрав большую 
статистику и обширный фактографический 
материал, дополнив все это воспоминания
ми непосредственных участников историче
ских процессов тех лет, а также мнениями 
авторитетных специалистов. В итоге полу
чился подробный и вместе с тем наглядный 
анализ сложных и противоречивых событий 
минувшего тридцатилетия, вписанных в ло
кальный и глобальный контекст.

После распада СССР большинству 
новых государств Центральный Азии экс
перты предрекали хроническую бедность, 
хаотизацию и дезинтеграцию. Для каче
ственного анализа авторы проекта выбрали 
лозунг: геоэкономика важнее геополити
ки. В основу своего анализа они положи
ли следующие тезисы. Центральная Азия 
больше остальных зависела от Москвы и 
от плановой экономики, а потому пертур
бации в этом регионе вызывали особое 
беспокойство. Государства состоялись и 
зафиксировали новые национальные иден
тичности. Преодолели межэтнические и 
межконфессиональные распри. Экономиче
ские системы хоть и выглядят в отдельных 
странах архаично, но в целом позволяют им 
функционировать. А локомотивы региона 
встают на рельсы индустриализации и мо
дернизации, вобрав и перенаправив в бюд
жет своего развития многие бонусы эпохи 
глобализации.

Столь разные политические системы 
пяти центральноазиатских государств объе
диняет важное качество, не всегда ценимое 
наблюдателями и дипломатами, особенно в 
странах западной демократии. Разная ско
рость либерализации общественной и по

литической жизни была обусловлена пер
вичной задачей сохранения стабильности и 
безопасности государств с учетом местных 
традиций и состояния общества. И только 
сплотив общество и национально-ориенти
рованные элиты, можно было затевать мо- 
дернизационные спринты.

Изучая тридцатилетнюю историю цен
тральноазиатских стран, вполне можно на
писать учебник с несколькими концепция
ми построения государственности и эконо
мических систем. Казахстан и Кыргызстан 
выбрали «экстравертную» концепцию раз
вития и либерализацию своих экономиче
ских систем. «Интроверты» Узбекистан и 
Туркменистан придерживались всесторон
него изоляционизма. Но Ашхабад остался 
на этом пути и сегодня, а Ташкент, стаби
лизировав внутреннюю ситуацию, раз
вернулся в сторону большей открытости и 
экономической активности. Ищет свой путь 
и Таджикистан: эта страна сильнейшим об
разом пострадала от гражданской войны.

На будущее Центральной Азии будут 
влиять и острейшие проблемы, которые 
закладывались не один год: бурный рост 
населения и «молодежный бугор», исла- 
мизация, исчерпание моделей ресурсных 
моноэкономик, энергопереход, экологиче
ские проблемы, дефицит воды и т. д. Од
нако сегодня Центральная Азия — один из 
ключевых регионов мира, в котором кон
центрируются глобальные торговые марш
руты, инфраструктурные проекты, пере
плетаются интересы мировых держав. Эко
номическое здоровье этого региона имеет 
ключевое значение и для глобальной без
опасности. Это невероятный потенциал, ко
торый местные державы могут реализовать 
при должной политической воле и удачной 
международной конъюнктуре.

За тридцать лет независимости про
изошел окончательный разрыв с советским 
прошлым. Государствам Центральной Азии 
пришлось выстраивать самостоятельные 
отношения не только с Москвой, но и с Пе
кином, Вашингтоном, Брюсселем и други
ми столицами. Конечно, Центральная Азия 
будет оставаться в сердце треугольника 
Китай — Россия — исламский мир при не
пременном участии четвертого игрока — 
США, желающих регулировать отношения 
с каждой из сторон треугольника. В эпоху 
усиления конфронтации и новой холодной
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войны такое положение чревато многими 
рисками, тогда как предыдущая эпоха гло
бализации, напротив, приносила только вы
годы.

Казахстану удалось избежать внутрен
них конфликтов, выстроить крепкие госу
дарственные институты и обеспечить эко
номическую стабильность, и это открывает 
стране уверенное будущее. К решению этой 
задачи страны Центральной Азии подош
ли по-разному. Одни, как Таджикистан и 
Туркменистан, предпочли набирать управ
ленческие кадры прежде всего по принци
пу личной преданности главе государства. 
Другие, как Узбекистан, формировали эли
ту на основе кланового принципа. Третьи 
(Кыргызстан), где высшая власть несколько 
раз переходила от клана к клану, по сути, 
пустили процесс на самотек. На этом фоне 
лишь Казахстан взял за основу системный 
подход к выращиванию управленцев новой 
генерации, опираясь в том числе на опыт 
Сингапура.

В Туркменистане и Узбекистане по
пытались восстановить советскую верти
каль управления с элементами «восточной 
специфики». Это казалось их руководству 
лучшим ответом на возникшие вызовы. Но 
это же фактически законсервировало их 
экономики на долгие десятилетия. В Кыр
гызстане власти попытались использовать 
политическую и экономическую либера
лизацию позднего СССР в качестве основы 
для сбалансированной модели развития — 
но тоже с собственной спецификой. В ко
нечном счете, этот выбор и привел в после
дующем к трем революциям. В то же время 
в Казахстане смогли совместить строитель
ство сильного и эффективного государства с 
рыночными реформами и общей линией 
на модернизационное развитие страны.

Спустя 30 лет объективные макроэ
кономические индикаторы, такие как, в 
частности, динамика и уровень душевого 
ВВП по ППС, показывают реальные ре
зультаты. Кыргызстан и Таджикистан, не 
сумев вовремя справиться с внутренней не
стабильностью, показали близкий к нулю 
прирост данного показателя. Узбекистан и 
Туркмения смогли его удвоить, а Казахстан 
— увеличить в 2,5 раза. И этот результат, 
разумеется, не остался незамеченным ав
торами. Анализу того, как именно Казах
стан смог диверсифицировать экономику,

создать с нуля новые отрасли промышлен
ности и занять место регионального фи
нансового центра, уделено немало места на 
страницах спецвыпуска. Если говорить об 
этом тезисно, то ключевыми факторами ка
захстанского успеха выступили, во-первых, 
опора на стратегическое видение: первая в 
СНГ долгосрочная стратегия развития была 
принята именно Казахстаном — еще в 1997 
году. А во-вторых, четкое следование ин
ституциональному подходу при проведе
нии реформ при опоре на лучший мировой 
опыт построения необходимых институтов.

Казахстан стал пионером в создании 
экономических институтов, необходимых 
для переходных экономик. Достаточно 
сказать, что суверенный фонд, аккумули
рующий экспортные сверхдоходы, и си
стема государственных институтов разви
тия были созданы в Казахстане раньше, чем 
в России. Также страна одной из первых 
провела бюджетную реформу с разграни
чением полномочий и ресурсов по уров
ням бюджетной системы, а также перешла 
к таргетированию инфляции центральным 
банком, что является сегодня новаторской 
практикой.

К исходу второго десятилетия XXI века 
экономические реформы в Казахстане при
обрели ярко выраженный социально ориен
тированный характер: их результатом стало 
сокращение неравенства и улучшение поло
жения широких слоев населения. Казахстан 
стал единственной страной в Центральной 
Азии, где все эти годы шел процесс урба
низации. Столь же уникальным оказался и 
опыт крупного урбанистического проекта 
—  создания новой столицы Астаны.

Авторы проекта, рассматривая каждую 
из республик региона в отдельности, дали 
им собственные характеристики. Так, Ка
захстан: эволюция вопреки вызовам. Т.е., 
опираясь на стратегическое планирование 
и политическую волю своего Первого Пре
зидента, Казахстан развивается как сильная 
и открытая экономика. Узбекистан: ста
бильность ценой стагнации, что означает, 
что модель государственного капитализма 
с элементами директивного планирования 
стала тормозом развития. Туркменистан: 
добровольная самоизоляция. Во всей «цен
тральноазиатской пятерке» Туркменистан 
стоит особняком буквально с первых дней 
обретения независимости. Таджикистан: в
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тени гражданской войны: Страна прошла 
через долгую, разрушительную и бессмыс
ленную войну, но выдержать испытание 
мирным временем оказалось ничуть не лег
че. Кыргызстан: катастрофа непродуманной 
демократии: благие намерения создать из 
отсталой союзной республики процветаю
щую либеральную демократию отбросили 
страну на годы назад в развитии.

М.Ларюэль -  один из авторов доклада 
-  считает, что в 1990-е годы, сразу после 
распада Советского Союза, западные стра
ны рассматривали регион как достаточно 
важный, потому что большие надежды свя
зывались с энергоносителями Каспия и с 
трансконтинентальной торговлей. Сейчас 
регион остается очень важным для России 
и Китая, но его важность для других стран 
мира и конкретно для Запада уменьшилась, 
поскольку уменьшилась роль каспийских 
энергоресурсов по сравнению с 1990-ми 
годами.

Еще одним фактором стало появление 
Китая в качестве регионального игрока, что 
привело к изменению направления транс
портных коридоров Центральной Азии в 
сторону Китая в рамках инициативы «Один 
пояс — один путь», а не в сторону Запада, 
как было раньше. Китай во все большей 
мере ограничивает пространство их эко
номического суверенитета. А Россия огра
ничивает стратегическую автономию тех 
стран, которые становятся членами ее обо
ронных союзов. Ни та, ни другая из вели
ких держав не угрожают суверенитету госу
дарств Центральной Азии, но пространство 
для маневра на международной арене для 
этих стран ограничивается.

Спустя три десятилетия после рас
пада СССР вопрос о том, как должна вы
глядеть оптимальная формула партнерства 
между Россией и Центральной Азией, по- 
прежнему далек от окончательного реше
ния. Таким образом, появление в Евразии 
таких мощных игроков, как Иран, Индия, 
Пакистан и Турция, не говоря уже о Китае, 
активизация здесь интересов США и Евро
союза, стремление России сохранить свою 
историческую сферу влияния содержат как 
благоприятные возможности для развития, 
так и мощные вызовы.

Рассматривая вопросы евразийской 
интеграции, авторы считают, что ЕАЭС и 
«Один пояс — один путь» — совершенно

разные инициативы как по стратегическим 
задачам, так и по структуре. «Один пояс 
—  один путь» в реальности представляет 
собой набор проектов, направленных на 
обеспечение доставки товаров из региона 
к международным транспортным коридо
рам и рынкам. Он является маркетинговым 
инструментом продвижения Китая в той же 
степени, что и реальным интеграционным 
проектом. ЕАЭС направлен на создание 
нормативного режима, нацеленного на под
держку торговли и в целом экономическо
го взаимодействия между государствами 
участниками. С этой точки зрения эти две 
инициативы не конкурируют между собой, 
но при позитивном развитии событий мо
гут дополнять друг друга.

Появление Китая как важного игрока 
в Центральной Азии — это новое явление 
для этого региона в XXI веке. В первые 
годы независимости стран Центральной 
Азии китайцы довольно осторожно вели 
себя и считали, что Центральная Азия — 
это сфера влияния России и они не могут 
задеть интересы России. В последние 20 
лет они стали более уверенными в своей 
силе и реализуют свои проекты в регионе, 
уже не оглядываясь на Россию. В целом 
странам Центральной Азии удается вести 
многовекторную политику. Отчасти пото
му, что позиции США в регионе ослабли и 
Запад уже не сильно требует изменить по
литическую систему стран Центральной 
Азии, в результате отношения между ними 
нормализовались.

По мнению японского исследователя 
Т.Уямы, Россия и Китай стремятся занять 
более сильную позицию в отношении Запа
да в глобальном плане, и иметь конфликт
ные отношения вокруг Центральной Азии 
в этом контексте обеим странам невыгодно. 
Поэтому страны Центральной Азии могут 
иметь хорошие отношения и с Россией, и 
с Китаем. Пока Китай признает ведущую 
позицию России в военно-политическом 
отношении, и Россия признает ведущую 
позицию Китая в инвестициях и торговле. 
Хотя путем создания Евразийского эконо
мического союза Россия показала, что в 
институциональном плане Россия все же 
имеет большее влияние на страны Цен
тральной Азии, чем Китай.

Как считают авторы, Центральная Азия 
— регион чрезвычайно удобный и где-то
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даже парадоксальный для прогнозирова
ния. Мало кто из серьезных экспертов и 
специалистов берется предсказать его бу
дущее или хотя бы обозначить траекторию 
движения за горизонтом среднесрочного 
взгляда. Но при этом богатейшая палитра 
событий прошлого и настоящего позволя
ет выстраивать головокружительные гипо
тезы, где новый золотой век Центральной 
Азии через слово соседствует с деграда
цией, развалом и черной дырой. Совсем 
недавно, после прихода к власти талибов в 
Афганистане, в моду вернулись алармист
ские предсказания. Складывается ощуще
ние, что регион в состоянии справиться с 
новыми вызовами в сфере безопасности и 
контртеррористической деятел ьности.

Д.Тренин, директор и председатель на
учного совета Московского центра Карне
ги, считает, что геополитически Централь
ная Азия — это одно из связующих звеньев 
формирующейся Большой Евразии. Она 
связывает огромный континент как в ши
ротном, так и в меридиональном направле
ниях. Изолированность региона осталась в 
прошлом и уже не вернется. Центральная 
Азия вновь становится хартлендом, серд
цем Евразии и мировой экономической 
активности, заверяют специалисты. Воз
можно, это предсказание звучит несколько 
помпезно. Но если отбросить восторжен
ные оценки, мы получим на-гора уникаль
ные геоэкономические данные.

Первая группа прогнозов подразумева
ет, что Центральная Азия рано или поздно 
уйдет под влияние мощных соседей. Пре
жде всего имеют в виду Китай и построе
ние синоцентричного мира. Еще недавно 
ползучая китаизация региона казалась едва 
ли не естественным сценарием развития 
событий. Сначала китайские инвестиции 
и кредиты, инфраструктура, построенная 
за китайские деньги китайскими же рабо
чими и на китайских технологиях. Однако, 
к удивлению многих экспертов, китайское 
проникновение в регион в последние годы 
несколько замедлилось. Другой сценарий 
потери самостоятельности региона в поль
зу постсоветской реинтеграции кажется 
еще менее вероятным. России пока что не 
удается сконструировать интересную для 
соседей модель социально-экономического 
развития. Впрочем, довольно эффективна 
евразийская экономическая интеграция, а

взаимодействие в рамках ОДКБ позволяет 
государствам с большей уверенностью обо
ронять южные границы. Опять же, в Мос
кве подчеркивают, что в первую очередь 
заинтересованы в коллективных экономи
ческих проектах, рассматривают Централь
ную Азию и как военный буфер, но ни в 
коем случае не планируют политическую 
интеграцию в какой-либо форме.

Одно из больших достижений всех 
стран Центральной Азии за истекшие 30 
лет заключается в выборе независимой 
многовекторной политики, несмотря на 
давление традиций, инвестиций или гео
политических интересов со всех частей 
света. Третий сценарий подразумевает 
разные форматы внутрирегиональной ин
теграции. Исламизация региона и новый 
Халифат на землях Центральной Азии 
— сценарий четвертый, усилившийся по

сле афганских событий или даже раньше, 
после разгрома ИГИЛ в Сирии и Ираке. 
Распад региона и всеобщий хаос, к сожа
лению, все еще один из сценариев, в том 
числе по социально-экономическим при
чинам. Данный сценарий, опять же, может 
стать следствием разве что большой ката
строфы, затрагивающей огромные геопо
литические пространства.

За 30 лет Центральную Азию ожидают 
четыре важнейших преобразования. Насе
ление должно перейти из сельского типа к 
городскому. Ресурсная экономика должна 
стать диверсифицированной. Управленче
ская модель превратится из командной в ры
ночную. А политические и общественные 
институты станут инклюзивными и под
отчетными. В таком случае регион ожидает 
бурный экономический рост.

В заключение авторы проекта отмчают 
следующее. Несмотря на слабые старто
вые позиции среди постсоветских стран, 
развал социальных и управленческих си
стем, нестабильность 1990-х, молодые 
государства Центральной Азии отстояли 
свой суверенитет и независимость, прове
ли, хоть и с разным успехом, необходимые 
реформы. Эти страны смогли преодолеть 
волну глобализации и с разной степенью 
эффективности извлекли из нее бонусы 
для стабилизации собственных экономик 
и их дальнейшего развития. А перспек
тивы следующих десятилетий у них хотя 
и не безоблачные, но вполне внушающие
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оптимизм. Скорее всего, страны Централь
ной Азии смогут, используя открывающие
ся возможности, через 30 лет стать еще 
более важной и даже незаменимой частью 
глобальной экономики, -  заключают авто
ры проекта.

ЬагиеНе МаНепе (ей.) СОУЮ-19 
Рапс1еш1С апй Сеп1га1 А*1а. СгЫ$ Мап- 
а«етеш , Есопопйс 1трас(, апс! .Чосча! 
ТгапхРогтаИопх. - ^ахЫпдФп, О.С.: ТНе 
Сеог§е ХУаяЫп^оп ИшуегяНу, Сеп1га1 
А$1а Рго§гат, 2021. -  165 р.

В самый разгар пандемии коронавиру- 
са хорошо известная нам проектно-иссле
довательская группа по нашему региону 
во главе с Марлен Ларюэль подготовила 
издание, посвященное кризисному менед
жменту, экономическим и социальным по
следствиям этого события в Центральной 
Азии. Исследование интересно тем, что 
рассматривает данный процесс в между
народном контексте. В первой части из
учается влияние эпидемии и ее послед
ствий на процесс евразийской интеграции, 
отношения стран ЦА с КНР, место пост- 
ковидной Центральной Азии в процессе 
китайско-американского соперничества, 
роль таких международных организаций 
как ШОС и ОБСЕ по борьбе с эпидеми
ей КОВИД-19. Вторая часть охватывает 
проблематику, связанную с организацион
ными усилиями местных правительств по 
противодействию распространению эпи
демии. Исключение из пяти государств 
региона составляет Туркменистан ввиду 
практически полной информационной 
закрытости в этой области. Третья часть 
рассматривает в основном социальные и 
социально-экономические последствия 
распространения пандемии, включая лом

ку прежних общественных отношений, 
миграционную политику и гендерные от
ношения.

Тйу$иго§1и СбкЮгк, Огкап Агйа 
(еЙ8.) СопЯкТ Агеая ш (Не Саисави* апй 
Сеп1га1 Ама. -  Уогк, Ьопйоп: Ьехш§- 
(оп Воокз, 2022. -  468 р.

Уже в нынешнем 2022 году увидела свет 
коллективная монография «Конфликтные 
ареалы на Кавказе и в Центральной Азии» 
под ред. турецких экспертов Г.Тюйсюзоглу 
и А.Озкана. Работы подобного рода харак
терны в целом для турецкой политологии, 
т.к. отражают внешнеполитические ин
тересы Анкары к двум ключевым для нее 
регионам. Россия и Китай (вступивший на 
путь геополитического освоения Евразии) 
вызывают очевидные опасения у Турции 
своими «гегемонистскими устремления
ми». Поэтому Анкара уделяет присталь
ное внимание потенциальным и реальным 
внутриполитическим конфликтам в этих 
державах (Северный Кавказ в РФ и СУАР 
в КНР). Интересуют Турцию, как и раньше, 
богатые природные ресурсы Центральной 
Азии, обреченной быть замкнутой в серд
це континента, и которой только Турция 
способна открыть путь из ловушки «лэнд- 
локд». На Кавказе, отмечают эксперты, 
Турция может более или менее свободно 
действовать только в Закавказье, в то вре
мя как Северный Кавказ заблокирован для 
турецкого влияния после умиротворения 
Чечни и других автономий.
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Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) 
при Президенте Республики Казахстан создан 

Указом Президента Республики Казахстан 
16 июня 1993 года

Основной задачей КИСИ является прогнозно-аналитическое 
обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики 
Республики Казахстан. КИСИ является единственным казахстанским 
«мозговым центром», вошедшим в основной рейтинг «С1оЬа1 Со То 
ТЫпк Тапк 1пс1ех Рерог!» Пенсильванского университета (2018 г.), 
заняв 142 место среди 8162 мозговых центров мира.

За 28 лет деятельности Институтом было издано более 300 книг по 
международным отношениям, проблемам глобальной и региональной 
безопасности. В КИСИ издаются три журнала: «Кргам жэне Дэу|р», 
«Казахстан Спектр», « Сеп1га I Аз1а’з АИёмгз». Институт располагает 
собственным сайтом на трёх языках: казахском, русском и английском, 
а также ведет аккаунты в социальных сетях РасеЬоок и Т\ллйег.

КИСИ является уникальной международной экспертной 
площадкой, где ежегодно проводится ряд научно-практических 
мероприятий, посвященных актуальным проблемам мировой 
политики и экономики. В научных форумах Института принимают 
участие авторитетные эксперты из стран Центральной Азии и 
дальнего зарубежья.

/щ рес  и контактные телефоны КИСИ:

Р'еспублика Казахстан, 010000 
г. Р1ур-Султан, ул. Бейб1тштж, 4 
Тел.: +7 (7172)75-20-20 
Факс: +7 (7172) 75-20-21 
Е-таП: ойюе@к131.к2
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