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«выход» [7, 127-128].  

При описании растений, плодов и продуктов питания в Дешт-и Кыпчаке ал-

Калкашанди ограничился только сведениями ал-‗Умари. «Их (кыпчаков) питание  состоит 

из пшеницы, ячменя, проса, которое у них называется арзен, маш и джауарс, похожий на 

зерно трилистника»[3, 568]пишет ал-‗Умари. И далее в этом же источнике далее автор 

отмечает: «Большая часть его подданных живут в шатрах в степи. Питание их состоит из 

их животных: лошади, коровы, овцы. Посевов у них мало, пшеницы и ячменя меньше всего, 

что касается бобовых, то их почти не имеется. Из посевов у них больше всего просо. Из 

него состоит их еда. Оно произрастает на всей их земле»[3, 567].  

Ал-‗Умари упоминает об одном плоде, «похожего на инжир» под названием батенк, 

которое написано было ал-‗Умари без харакатов и диакритических точек, что усложняло 

прочтение этого слова. У ал-Калкашанди оно было написано тоже в искаженном виде. 

В.Г.Тизенгаузен обратился к труду знаменитого арабского ботаника Ибн ал-Байтара (ум. в 

1248 г.) и выяснил, что правильное чтение этого плода батенк, которое соответствует 

обозначению «базинджан», т.е. баклажан [2, 212]. И действительно, баклажан по своему 

внешнему и внутреннему виду, по цвету похож на инжир.     

В целом, подводя итог, можно отметить, что сведения о Дешт-и Кыпчак в 

энциклопедиях ал-‗Умари и ал-Калкашанди являются не просто географическим описанием, 

в них также содержатся много исторических, этнографических сведний, которые 

представляют исключительный интерес как для истории Казахстана, так и для Средней Азии. 

Эти сведения уникальны и нуждаются в дальнейшем переводе и источниковедческом 

анализе.     
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Основой экономики любого государства является трудоспособное население – часть 
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возрасту и состоянию здоровья. Чем больше количество такого населения, тем быстрее и 

эффективнее стимулируется трудовой рынок, что влечет за собой неминуемый 

экономический рост. Такое мы можем наблюдать на примере мировых экономических 

держав (в частности Китая как страны, которая за счет численности населения в кратчайшие 

сроки сумела достигнуть звания «второй мировой экономики»).  

На протяжении всей истории человек был неразрывно связан с трудовой деятельностью 

как необходимым инструментом для выживания. Так было вплоть до конца ХХ века, когда 

на заре третьего тысячелетия нашей эры человечество столкнулось с феноменом «NEET». 

Впервые этот термин был использован в докладе, опубликованном SocialExclusionUnit (SEU) 

в 1999 году [1]. 

Акроним  NEET расшифровывается «NotinEducation, EmploymentorTraining», что 

дословно можно перевести, как «не в сфере образования, занятости или обучения». 

Поколение NEET– молодые люди, которые в силу различных факторов не работают и не 

учатся. В ходе наблюдений можно прийти к интересному выводу, что Поколение NEET 

началось с миллениалов (Поколение «Y», родившиеся с 1981 по 2000 гг.),  а теперь 

распространяется на поколение «Z» (родившиеся примерно с 1996 года).  Это может 

означать, что феномен NEET в теории может стать глобальной проблемой нашего времени. 

 

 
 

Несмотря на то, что акроним NEET был впервые использован в Великобритании, 

наибольшую актуальность он приобрел в Японии. В среднем NEET в Японии составляют 

10% от общего трудового населения [2]. 

Точного ответа, что же именно является причиной этого феномена нет. Но существуют 

несколько предположений по этому поводу, которые можно разделить на основные две 

группы: 1) социально-экономическая ситуация в стране; 2) развитая система социального 

обеспечения. 

В Японии же многие исследователи склоняются к тому, что основной причиной 

является экономический фактор. Энди Ферлонг, профессор Университета Глазго считает, что 

рост NEET в Японии связан в первую очередь с финансовым «пузырем» 80-х годов ХХ века, 

а затем с рецессией 90-х годов, из которой Япония не может выбраться до сих пор. Тогда, 

считает Ферлонг, молодежь столкнулась с растущей  проблемой безработицы, что и стало 

причиной роста NEET. 

Придерживаясь теории о том, что появление NEET связано с экономическими 

явлениями, можно сделать вывод, что рост NEET связан с резкой рецессией или стагнацией 

экономики после еѐ бурного и стремительного развития.  
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Также, возможно, одной из самых важных причин является то, что проблему 

усугубляют средства массовой информации, которые демонстрируют негативный образ 

жизни NEET[3].  

По классификации РэйкоКосуги, одной из ведущих специалистов рынка труда при 

Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, выделяет 4 типа NEET: 

антисоциальный, замкнутый (хикикомори), пассивный, разочаровавшийся. Основной темой 

этой статьи вляются замкнутые NEET, т.е. «хикикомори» [4]. 

Японский термин хикикомори, или сокращенно «хикки», обозначает людей, 

добровольно в силу различных факторов отказывающихся от социальной жизни, и 

стремящихся к социальной изоляции. Акроним NEET часто используется как синоним 

хикикомори, хотя некоторые исследователи утверждают, что такое смешение неверно[5]. 

Согласно исследованию РэйкоКосуги, в 2002 году в Японии насчитывалось от 650 до 

850 тысяч хикикомори. Предполагаются три основных теории происхождения хикки: 1) 

расстройство личности; 2) расстройство аутистического спектра; 3) влияние культуры и 

социума. Несмотря на то, что многие хикикомори действительно подвержены психическим 

заболеваниям, таким как обсессивно-компульсивное расстройство или расстройство 

личности, мы склонны считать, что основной причиной является влияние культуры и 

социума. Развитая экономика страны даѐт возможность семьям с достатком выше среднего 

содержать ребенка практически бесконечное количество времени. В Японии хикикомори– 

редкое явление для семей с достатком ниже среднего. Также, как уже упоминалось, 

десятилетия отсутствия экономического роста и шаткий рынок труда заставили многих 

молодых людей усомниться в функциональности рабочей системы. 

В начале 1990-х годов, когда молодой психиатр СайтоТамаки только начинал свою 

деятельность, он стал получать многочисленные жалобы родителей  на странное поведение 

своих детей. К нему обращались представители обеспеченных семей с одинаковой 

проблемой – их дети запирались в своих комнатах, не хотели ничего делать и ни с кем 

контактировать. Если поначалу родители воспринимали это как обычную подростковую 

лень, то по прошествии месяцев, а то и годов, изоляции они стали сильно беспокоиться. 

Чаще всего речь шла о мальчиках. СайтоТамаки дал этому феномену название хикикомори, 

что в переводе с японского означает «нахождение в уединении». Ученый предложил 

называть хикками тех, кто проведет в добровольной изоляции от социума более шести 

месяцев.  

СайтоТамаки считает, что причина проблемы лежит в самой истории японского 

общества. Традиционная поэзия и музыка вкупе с буддийскими догматами часто празднуют 

и воспевают благородство одиночества. Если говорить об историческом процессе, то Япония 

вплоть до середины ХIX века была добровольно изолирована ото всего мира. 

СѐгунатТокугава (эпоха Эдо, 1603-1868 гг.) проводил политику самоизоляции «сакоку» в 

течении двухсот лет, тем самым японский социум отрезал себя от внешнего мира. 

Доктор Тамаки также подверг критике отношения между матерями и сыновьями. В 

Японии у матерей и сыновей часто есть симбиотическая эмоциональная взаимозависимость, 

известная как «амаэ». Матери заботятся о своих сыновьях до тех пор, пока им не 

исполняется 30-40 лет. Этот же факт объясняет откуда у хикикомори имеется 

финансирование [6]. 

Точную цифру численности хикикомори установить не представляется возможным. 

СайгоТамаки предположил, что эта цифра составляет 20% от всей численности молодежи, 

что составляет 1% от общего населения страны. 

Согласно официальной статистике Кабинета Министров Японии от сентября 2016 года, 

большая часть хикикомори – мужчины (63,3%) [7]. 
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Несмотря на то, что многие эксперты сходятся во мнении, что «хикикоморство» -  это 

чисто японский феномен, и что хикикомори могут жить лишь в Японии, стало заметно, что 

данная культура стала распространяться по всему миру. В частности, такое стало замечаться 

в русском сегменте интернета. Для России образ хикикомори вовсе не нов в культуре – еще в 

ХIX веке образ русского хикикомори был описан Иваном Александровичем Гончаровым в 

романе «Обломов». 

В России в целом сложилась интересная ситуация: благодаря российскому имиджборду 

«Двач» (2ch.hk) – аналогу японского «2chan.net» - начал популяризироваться и 

культивироваться образ хикикомори. Интересным также является и то, что, в отличие от 

Японии, в Россииобраз хикки не имеет какого-либо негативного характера. Напротив, в 

России сложилась тенденция к романтизации образа жизни хикикомори. Стала появляться 

мода на хикки, тем более, что сопутствующий образ жизни напоминает поведение гиков, а 

гик-культура на данный момент является одной из самых влиятельных сфер массовой поп-

культуры. 

Широко распространено мнение, что неяпонскиххикикомори, ввиду экономической 

обстановки, отличной от японской, быть не может. Однако в реальности это не так. Причѐм 

это касается не только семей среднего достатка из высокоурбанизированных регионов, 

достигших благополучия и способных содержать хикки-иждивенца, но даже и наименее 
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обеспеченных слоев населения. Более того, в реалиях постсоветского пространства чем 

беднее слой населения, тем вероятнее появление в семье хикикомори. Это кардинально 

отличается от ситуации в Японии. В наших реалиях обеспеченные родители могут благодаря 

«связям» в обществе найти своему чаду работу, что невозможно в Японии. В конце концов, 

содержание хикикомори не требует больших затрат – во всяком случае, гораздо меньше, чем 

содержание социально активного  иждивенца.  

Самый важный вопросом этого исследования -  существует ли в Казахстане угроза 

появления такого феномена, как в Японии, или же культивирование и романтизация образа 

хикикомори, как в России? Чтобы ответить на этот вопрос следует выяснить, есть ли в 

Казахстане предпосылки для этого явления.  

С экономической точки зрения, Казахстан не является развитой страной, как Япония. 

Но, на примере России мы видим, что это необязательный параметр. Экономика Казахстана 

пережила бурный рост после развала СССР и повышения цен на нефть, а затем вошла в 

состояние экономического застоя, что является отличным фундаментом для появления и 

роста  NEET-населения, а значит и для хикикомори. 

Согласно официальной государственной статистике, доля NEET молодежи в 

Казахстане составляет от 8,3 до 10% от общего числа трудоспособного населения. Особенно 

проблемными регионами являются Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Южно-

Казахстанская области[8]. 

Что касается безработицы, то ситуация также неоднозначна. Согласно официальной 

государственной статистикеуровень безработицы в процентном соотношении снижается с 

каждым годом, и на данный момент составляет около 5%. [8]Из этого, конечно, можно было 

бы сделать предположение, что в Казахстане нет проблемы безработицы. Однако, есть, как 

минимум, три аргумента, говорящих против этого. Во-первых, в статистике не были учтены 

безработные люди, которые не получили официальный статус безработных. Во-вторых, хоть 

уровень безработицы в процентном соотношении уменьшается, но количество безработных 

остается без изменений. Уже который год численность безработного населения составляет 

около 450 тысяч человек. А уменьшение процентного соотношения можно объяснить 

увеличением общего числа населения. В-третьих, статистика, насколько бы она ни была 

официальной, может иметь погрешности, быть не вполне корректной и не отражать 

действительное положение вещей. 

Также из-за процессов глобализации в Казахстане есть тенденция перенимать многие 

тренды из других стран, особенно из соседних стран (в том числе, России). Может статься 

так, что российская мода на хикки может распространиться и на казахстанскую молодежь. 

Итак, подводя итог исследования, можно прийти к выводу, что в Казахстане 

присутствует начальный фундамент для появления хикикомори. Однако трудно сказать, 

сможет ли этот феномен укорениться среди молодежи. Все же национальная культура и 

мировоззрениенарода Казахстана должно препятствовать этому. Будем надеяться, что такого 

все же не произойдет, и, что ситуация с трудовой деятельностью в стране улучшится. В 

данное время феномен хикикомори не является угрозой для Казахстана, но все может 

измениться, если ничего не предпринять для развития трудового рынка. 
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В данной статье будет освещена проблема влияния голоса народных масс на 

политические процессы в Республики Корея. В качестве примера будет служить импичмент 

Президента страны Пак Кын Хе.  Кроме того, будет найден ответ на вопрос, чем 

обуславливается реакция народа на политические «интриги» Президента Пак, приведшая 

впоследствии к подобному исходу. 

Начнем с разъяснения термина «политическая культура». Политическая культура 

составляет часть общей культуры, которая выступает показателем политического опыта, 

знаний и чувств, шаблонов поведения и действий политических субъектов, а также в своем 

роде характеристикой образа жизни государства, группы, личности. Ключевой особенностью 

здесь является то, что политическая культура составляет не политику и (или) политический 

процесс, а их толкование, т. е. как понимают и оценивают действия государственного 

аппарата. В политологии достаточно определений политической культуры, составными 

элементами которой выступают ценности, нормы, политические институты, способы 

политического воздействия индивидов и общественных групп. Поэтому политическая 

культура представляет собой реализацию политических знаний, ценностных ориентаций и 

образцов поведения в определенной системе политических отношений и деятельности[1]. 

Политическая культура характеризует общество, поэтому учитывая специфику 

характера населения, следует напомнить о самобытности политических культур разных 

стран. Так, основной чертой политической культуры США выступает индивидуализм и 

ориентация на собственные силы, в то время как для стран Востока это коллективизм[2]. 

Политическая культура Южной Кореи на протяжении многих веков очерчивалась 

благодаря влиянию разного рода факторов, к которым можно причислить распространенное 

в регионе конфуцианство. Учение Конфуция вбирает в себя нормы поведения и образа 

жизни, обязательное и беспрекословное подчинение иерархии, почтение своего правителя. 

Важным моментом конфуцианской концепции государства является и то, что оно основано 

не на идее главенства закона, а на идее главенства достойных людей, которые управляют 

страной сообразно своим высоким моральным принципам, нарушение которых не могло 

допускаться никем. Ярким примером несоблюдения сложившихся устоев является 

причастность Президента Пак Кын Хе к коррупционным скандалам. 

Пак Кын Хе возглавила страну в 2012 году, став первой женщиной на посту главы 

Южной Кореи. Она является дочерью одного из самых противоречивых политиков — 

президента Пак Чон Хи, который добился экономических успехов, однако использовал при 

этом достаточно жесткие методы и преследовал инакомыслящих. Несмотря на то что Пак 

Чон Хи пользуется популярностью среди старшего поколения, сказать о том, что Пак Кын 

Хе воспринималась в Корее позитивно, сложно. Старшие считают ее слишком слабым 

политиком, а молодежь воспринимает ее как дочь диктатора. 
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