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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам определения термина 
«экологическая миграция» и взаимосвязанных понятий как «климатическая ми-
грация», «экологический мигрант» и «климатический беженец» . Особое внима-
ние уделяется действующим международным документам, а также работам отече-
ственных и зарубежных исследователей в данной области . Авторами была пред-
принята попытка выделить основные этапы формирования исследуемых терми-
нов, а также акцентировать внимание на востребованности разработки единого 
определения изучаемых понятий на современном этапе с целью упрощения мно-
жества миграционных вопросов как внутри страны, так и за его пределы в связи 
с экологическими факторами . На основе проведенного анализа в статье заключа-
ется, что неразработанная полная общепринятая трактовка анализируемых терми-
нов существенно осложняет процессы передвижения населения ввиду экологиче-
ских причин, однако на современном этапе среди работ исследователей все чаще 
встречаются публикации с обзором существующих проблем по данному направ-
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лению . Настоящее обстоятельство позволяет говорить о продвижении в вопросе 
формирования целостного определения .
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Аңдатпа. Бұл мақала «экологиялық көші-қон» терминінің анықтамасына 
және оған байланысты «климаттық көші-қон», «экологиялық мигрант» және 
«климаттық босқын» деген ұғымдарға арналған . Қолданыстағы халықаралық 
құжаттарға, сондай-ақ осы саладағы отандық және шетелдік зерттеушілердің 
жұмыстарына ерекше назар аударылады . Авторлар зерттелетін терминдердің 
қалыптасуының негізгі кезеңдерін анықтауға, сонымен қатар экологиялық 
факторларға байланысты ел ішінде де, шетелде де көптеген көші-қон мәселелерін 
жеңілдету үшін қазіргі кезеңде зерттелген тұжырымдамалардың бірыңғай 
анықтамасын әзірлеудің қажеттілігіне назар аударды . Мақалада жүргізілген талдау 
негізінде талданатын терминдердің әзірленбеген жалпы қабылданған түсіндірмесі 
экологиялық қолайсыз себептерге байланысты халықтың көшіп-қону процестерін 
айтарлықтай қиындатады, алайда қазіргі кезеңде зерттеушілердің еңбектері ара-
сында осы саладағы мәселелерге шолу жасайтын жарияланымдар жиі кездеседі . 
Бұл жағдай тұтас анықтаманы қалыптастыру мәселесінде белгілі бір ілгерілеу ту-
ралы айтуға мүмкіндік береді .
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Abstract. This article is devoted to the definition of the term "environmental migra-
tion" and related concepts such as "climate migration", "environmental migrant" and 
"climate refugee" . Particular attention is paid to current international documents, as well 
as the work of domestic and foreign researchers in this field . The authors made an at-
tempt to identify the main stages in the formation of the terms under study, as well as 
to focus on the need to develop a unified definition of the concepts under study at the 
present stage in order to simplify many migration issues both within the country and 
abroad due to environmental factors . Based on the analysis, the article concludes that 
the undeveloped generally accepted interpretation of the analyzed terms significantly 
complicates the processes of population movement due to environmentally unfavorable 
reasons, however, at the present stage, among the works of researchers, there are more 
and more publications with a review of existing problems in this area . This circumstance 
allows us to speak about a certain progress in the formation of a holistic definition . 

Keywords: migration, adaptation, “South-North” resettlement program of Kazakh-
stan, youth, who studying on “Serpin ” program.

Введение
Человечество на протяжении всей истории сопровождали бедствия и ка-

тастрофы как природного, так и антропогенного характера . В наши дни их 
количество и частота продолжает увеличиваться, что несет за собой опре-
деленные последствия в виде изменения окружающей среды, негативной 
модификацией климата и смену места обитания живых существ, включая 
человека . 

Одним из результатов изменения климата, как было подчеркнуто в пер-
вом оценочном докладе Межправительственной группой экспертов по из-
менению климата в 1990 г ., является миграция [1] .  

Миграционные процессы представляются одними из самых актуальных 
тем современных международных отношений и имеющими влияние на 
многие структуры от повседневной до политической жизни общества . Ис-
следования в данной области характеризуются своей междисциплинарно-
стью затрагивая множество вопросов в сфере международных отношений, 
регионоведения, международного права, социологии, политологии и эко-
номики . Исходя из того, что окружающая среда может выступать фактором 
перемещения, наряду с указанными науками следует относить и экологию . 
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Например, во взаимосвязи обеспечения безопасности и экологии миграция 
затрагивает такие сферы как: 

1 . Нелегальная миграция, причиной которой является ухудшение усло-
вий окружающей среды и нехватка необходимых ресурсов; 

2 . Защита мигрантов; 
3 . Экологическая миграция как форма адаптации к неблагоприятным 

условиям окружающей среды и последующее управление возникающими 
климатическими рисками [2] . 

Особое значение в данном контексте придается терминологии . Нема-
ловажной проблемой является присвоение статуса лицам, вынужденным 
покинуть свою страну или регион по причине неблагоприятных условий 
окружающей среды .  Ответ на текущий вопрос, прежде всего, кроется в 
определении таких понятий как «экологическая миграция» и «экологиче-
ский мигрант», так как принятие единого объяснения могло бы дать толчок 
для разработки международных документов, в которых «миграция» данно-
го вида будет рассматриваться отдельно и иметь собственные механизмы 
решения возникающих задач . 

Цель данной статьи заключается в анализе термина «экологическая ми-
грация» и взаимосвязанных с ним понятий как «климатическая миграция», 
«экологический беженец», «экологический мигрант» . Изучение формиро-
вания и применения данных категорий в международных документах и на-
учной литературе позволит выявить полное представление о данном спец-
ифическом виде передвижения . 

Методы исследования 
В качестве основных методов были использованы – логический, позво-

ливший выявить этапы формирования терминов «климатическая мигра-
ция», «экологический беженец», «экологический мигрант»; исторический, 
с целью исследования определения рассматриваемых понятий в конкрет-
ных временных отрезках; сравнительный, который был применен для сопо-
ставления определения исследуемых терминов в международных докумен-
тах и научной литературе, метод обобщения, для выведения более целост-
ной интерпретации рассматриваемых понятий .

Результаты исследования и их обсуждение 
Сегодня в научной литературе применительно к миграционной 

мобильности нередко употребляются такие термины как «экологическая 
миграция», «климатическая миграция», «экологический беженец», 
«экологический мигрант» . Однако четкое принятое разъяснение данных 
понятий все еще не выработано, что существенно осложняет решение 
множества проблем, возникающих в ходе перемещения . В первую очередь 
особое внимание стоит уделить процессу формирования и трансформации 
исследуемых терминов . 
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Впервые термин «экологический мигрант» в 1948 г . был применен 
американским экологом У . Вогт [3] . 

В 1972 г . по результатам Конференции Организации Объединенных Наций 
по проблемам окружающей человека среды была подписана декларация, 
в которой отражено намерение государств-членов разработать план по 
решению вопросов деградации окружающей среды и вывести обсуждение 
экологических проблем на уровень политического сотрудничества . Стоит 
отметить, что в международном документе особый акцент указывается на 
права человека на благоприятные условия жизни в окружающей среде, от 
качества которой зависит уровень жизни [4] . Содержание подобного пункта 
в декларации указывает на жизненную необходимость благоприятных 
условий окружающей среды для стабильного функционирования . Однако 
провозглашение не обладало юридически обязывающим характером и 
определялось рекомендательным . 

В 1976 г . Л . Браун выработал новый термин «экологический беженец» 
применительно к людям, вынужденным покинуть место проживания под 
влиянием экологических факторов [3] . Однако применение данного поня-
тия в отношении беженцев, оказавшихся в подобной ситуации и присвое-
ние им такого статуса подверглось большой критике ввиду наличия четко-
го юридического определения статуса «беженца» в Конвенции о беженцах 
1951 г . и международного права о беженцах [5] . Статус «беженца», соглас-
но данному документу, не присваивается лицам, которые покинули место 
проживания преимущественно по причинам экологического характера, что 
указывает на необходимость доработки внутренних положений . 

В 1985 г . активизации дискуссий по определению термина «экологиче-
ский беженец» в рамках ООН послужил доклад эксперта Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) Эссам Эль-Хиннави, в котором было пред-
ставлено следующее объяснение термина «экологический беженец» - это 
«люди, вынужденные покинуть место своего проживания ввиду значитель-
но неблагоприятных изменений в окружающей среде как природного, так 
и антропогенного характера, имеющие непосредственную угрозу жизни и 
здоровья» . Данное определение применяется в том числе и в отношении 
«климатических беженцев», однако стоит отметить, что в данном контек-
сте остается не ясным, являются ли экология и климат взаимозаменяемыми 
или между ними существуют различия [5, с . 3] . Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо обратиться к словарям соответствующей научной 
области . 

Согласно географической энциклопедии под «экологией» подразуме-
вается наука, объектом которой являются отношения живых организмов 
и их сообществ между собой и с окружающей средой . Климат, в этой же 
энциклопедии, определяется как вероятностный режим условий погоды, 
которым определяется конкретная территория за период в несколько деся-
тилетий [6] . Применение термина «экологический беженец» к тем лицам, 
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которые мигрировали с постоянного местожительства в пределах одного 
региона или на территорию другой страны ввиду сильного влияния клима-
тического фактора в данном понимании следует признать спорным, так как 
климат может выступать в качестве одного из факторов экологии, что де-
лает понятие «климатический беженец» не раскрывающим в полной мере 
случаи передвижения по причине разнообразных экологических факторов . 

В 1992 г . была проведена конференция ООН по окружающей среде 
и развитию, Рио-де-Жанейро . Главным результатом стало принятие 
Декларации устойчивого развития, в которой особое внимание уделяется 
вопросам обеспечения защиты окружающей среды, в том числе право 
на получение информации каждым человеком о состоянии окружающей 
среды [7] . Пункты документа являются продолжением Стокгольмской 
Декларации [4], но с внесением обновленных сведений в соответствии с 
реалиями того времени . 

Следующим событием, которое подробно рассматривало вопросы «эко-
логической миграции» стала международная конференция по окружающей 
среде, вынужденной миграции и социальной уязвимости, состоявшаяся с 
9 – 11 октября 2008 г ., Бонн, Германия, в рамках которой активно обсуж-
дались возможные стратегии, а также механизмы решения возникающих 
задач в ходе миграции . В частности, в «Пунктах Бонны», в которых были 
представлены ответы участников конференции на критические вопросы, в 
одном из разделов указано, что участники не смогли прийти к единому наи-
менованию статуса лиц, мигрирующих ввиду экологического кризиса . Бо-
лее того, было принято не использовать такой термин как «экологический 
беженец» и не углубляться в теоретические дебаты в угоду практическим 
действиям . Однако, в зависимости от того «вынуждены» или «самостоя-
тельно» покидают местожительство данные лица, в рамках конференции 
выделили три категории мигрантов: 

1 . лица, оказавшиеся в условиях чрезвычайной экологической ситуации, 
которые вынуждены мигрировать с целью сохранения собственной жизни; 

2 . мигранты, покинувшие территорию своего проживания с целью из-
бежать тяжелых последствий экологической деградации; 

3 . переселенцы, которые могу самостоятельно принять решение о пере-
мещении ввиду деградирующих условий окружающей среды с целью избе-
жания столкновения с негативным исходом [8] . Несмотря на проведенную 
работу по разработке единого определения вышеуказанных терминов все 
еще существуют сложности по выведению общей интерпретации, а также 
придания юридической силы, которые могли бы упростить реализацию ми-
грационной политики, как на международном, так и на государственном 
уровне в отношении «экологических беженцев» . Стоит отметить, что опре-
деление исследуемых терминов предложено не только в нормативно-право-
вых актах, но и в отчетах и докладах международного уровня . 

Международная организация по миграции в глоссарии по миграции 
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дает следующее определение «экологической миграции» — это «вынуж-
денное перемещение одного или нескольких лиц в результате неблагопри-
ятных изменений окружающей среды, имеющих прямое влияние на их об-
раз жизни . Передвижение на другую территорию может иметь временный 
или постоянный характер, а также может происходить как в пределах од-
ного государства, так и за его пределы» [9, с . 65] . В данном источнике кон-
кретизируется промежуток времени, в течение которого может протекать 
экологическая миграция, а также указывается трансграничный характер пе-
ремещения . Также в глоссарии разграничиваются климатические факторы 
и экологические причины, которые продемонстрированы в интерпретации 
термина «климатической миграции», предоставленное в том же глоссарии 
как «вынужденное перемещение одного или нескольких лиц в результате 
ухудшения условий окружающей среды, первопричиной которого является 
регресс климатической обстановки . Передвижение в данном случае также 
может быть, как временным, так и постоянным и протекать на территории 
одного государства или за его пределы [10] . К лицам, вынужденным по-
кинуть места проживания по причине неблагоприятных изменений окру-
жающей среды, применим термин «климатический или экологический бе-
женец» . Изначально данный термин употреблялся различными исследова-
телями и СМИ, а также среди правозащитных групп с целью привлечения 
внимания к данной проблеме и стимулированию дальнейшей разработки 
форм международной защиты для данной категории лиц [9] . Следует под-
черкнуть, что объяснение терминов, указанное в глоссарии, не имеет под 
собой юридической значимости и служит для аналитических и информа-
ционно-пропагандистских целей . 

В данном контексте «климатическая миграция» выступает одним из ви-
дов и составляющих экологической миграции, при котором те или иные 
изменения в окружающей среде имеют непосредственную взаимосвязь с 
преобразованиями климата . При данном виде миграции перемещения на-
блюдается большая уязвимость мигрантов, в особенности в тех случаях, 
когда миграция оказывается вынужденной . Стоит обратить внимание, что 
передвижения лиц при данных обстоятельствах может носить в себе и по-
ложительное значение – указывающая, таким образом, что происходит 
адаптация и увеличивается устойчивость сообществ и групп к неблагопри-
ятным изменениям окружающей среды . 

Согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата процессы 
перемещения лиц или группы лиц, мобильность людей является одним из 
компонентов по управлению различными климатическими рисками, осо-
бенно в случаях работ по таким направлениям как ущерб, потери и адапта-
ция [2] . Сторонами конвенции были приняты Канкунские рамки по адапта-
ции, в котором государства призываются к улучшению взаимопонимания, 
координации и сотрудничества в отношении миграционных процессов, вы-
званных изменениями окружающей среды на национальном, региональном 
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и международном уровнях [11] . 
К числу основных правовых документов различного уровня от нацио-

нального до международного, которые затрагивают вопрос о «климатиче-
ских беженцах» следует относить:

На международном уровне:
- Конвенции по правам человека;
- Принципы ООН в отношении внутренне перемещенных лиц;
На региональном уровне:
- Кампальская конвенция (2009 г .);
- Инициатива Нансена (2012 г .);
На национальном уровне:
- Дополнительная защита (Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания);
- Политика содействия экономической миграции (Новая Зеландия, 

Испания) [5] . 
Еще одним важным документом является Парижское соглашение  

2015 г . - юридически обязательный международный договор по темати-
ке изменения климата [12] . Данное соглашение затрагивает три наибо-
лее важных элемента, касающиеся передвижения лиц или группы лиц во  
взаимосвязи с изменениями климата . 

Во-первых, преамбула соглашения содержит в себе признание того, что 
изменение климата является общей проблемой всего человечества, а также 
в данном пункте затронут вопрос и о мигрантах . В частности, речь идет 
о призыве всех государств следовать своим обязательствам и оказывать 
поддержку мигрантам, в особенности при решении вопросов, связанных с 
борьбой с изменениями климата . 

Во-вторых, в соглашении часто встречается призывы к защите людей, 
устойчивости сообществ и подчеркивается особая роль возможности обе-
спечения средств к существованию . Данный пункт представляет собой осо-
бую важность, так как указанные направления уделяют внимание решению 
таких вытекающих проблем изменения окружающей среды как отсутствие 
доступа к чистой воде, пище и энергии, а также невозможность обеспечить 
себе средства к существованию . Все указанные причины являются одними 
из первых, с которыми сталкиваются люди, которые вынуждены покинуть 
место проживания . 

В-третьих, в соглашении указано обращение к Исполнительному коми-
тету Варшавского международного механизма о создании целевой группы, 
которая могла бы опираться на полученные результаты и дополняла бы их, 
а также в случае необходимости привлекала бы существующие органы и 
группы экспертов в рамках Конвенции, включая Комитет по адаптации и 
Группу экспертов по наименее развитым странам, а также соответствую-
щие организации и экспертные органы, не входящие в Конвенцию, для раз-
работки рекомендаций в отношении комплексных подходов к предотвра-
щению, минимизации и решению проблемы перемещения, связанного с не-
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благоприятными последствиями изменения климата [5] . 
Также немаловажным является Глобальный пакт безопасной, упорядо-

ченной и легальной миграции от 10 декабря 2018 г . Данный документ был 
утвержден на межправительственной конференции ООН в городе Марра-
кеш представителями более 150 государств . Основная цель документа за-
ключается в совершенствовании регулирования миграционных потоков от 
национального до глобального уровня, поддержке мигрантов и беженцев; 
повышение уровня индивидуальной безопасности лиц . В данную катего-
рию беженцев и мигрантов входят и те лица, которые были вынуждены 
покинуть свои дома ввиду экологического регресса неблагоприятного для 
дальнейшей жизнедеятельности [13] . Особое внимание стоит уделить вто-
рой цели, в которой подробно раскрыты факторы, являющиеся основными 
стимуляторами активизации миграционных процессов; отображены эколо-
гические и климатические первопричины перемещения . Государства при-
зываются к проведению совместного анализа, обмену информацией, раз-
работке механизмов для решения возникающих проблем, а также создание 
подходов к снижению уязвимости данной категории лиц [13] . Однако в пра-
вовом акте не встречается таких терминов как «климатический мигрант», 
«экологический беженец», что указывает на существующие недоработки в 
определении терминов . Договор не является юридически обязывающим, 
также не все государства-члены ООН его поддержали .

Исследователи при более подробном изучении миграции в первую оче-
редь выделяют несколько ключевых движущих сил данного процесса, од-
ними из которых являются внутренние факторы, касающиеся страны или 
региона происхождения . К таким причинам следует относить политиче-
скую нестабильность, протекающие конфликты, низкие показатели разви-
тия экономики . 

Вторая группа факторов относится к принимающим стране или регио-
ну, которые характеризуются высоким спросом на рабочие кадры, стабиль-
ной политической обстановкой, более высоким уровнем заработка в срав-
нение с территорией происхождения . 

Третья группа затрагивает сам процесс перемещения, который выражен 
в тех или иных обстоятельствах, облегчающих или наоборот усложняю-
щих данный процесс, например, транспортировка, социальные и семейные 
сети, политика государства в области миграции и многое другое [14] . 

Подчеркивается наличие пяти основных причин, имеющих влияние на 
решение о перемещении людей с той или иной территории на другую: со-
циальные, экономические, демографические, политические и экологиче-
ские . Протекающие неблагоприятные процессы в окружающей среде име-
ют не только последующие отрицательные экологические последствия, но 
также влияют и на все вышеуказанные четыре фактора, таким образом, они 
являются взаимосвязанными [15] .  

Именно в XXI веке ввиду экологического кризиса на примере глобаль-
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ного потепления, озоновых дыр и прочих неблагоприятных явлений среди 
всех видов миграции наиболее ярко себя проявляет именно перемещение, 
под влиянием экологического и климатического фактора, которые могут 
проявлять себя в виде природных или техногенных катастроф, а также в 
результате продолжительных неблагоприятных для жизнедеятельности ус-
ловий окружающей среды [16] . 

При изучении миграционных процессов по территориальному признаку 
отмечается, что в большинстве группы лиц перемещаются в рамках своей 
страны проживания . Другие пересекают границы своей страны с целью по-
иска помощи и защиты в близлежащих странах или в рамках региона про-
живания . В зависимости от изменения в окружающей среде динамика пере-
мещения различается по регионам . Таким образом, в Тихоокеанском реги-
оне ключевым фактором для перемещения служит изменение уровня моря, 
а для Африканского Рога - усиление засухи . Несмотря на то, что некоторые 
случаи перемещения задокументированы [17], с точностью указать их ко-
личество представляется достаточно сложным . Подобная ситуация обстоит 
и с лицами, которые перемещены в рамках своей страны в результате ухуд-
шения условий окружающей среды, например, деградация земель или про-
грессирующего процесса засухи [14] .  

Таким образом, ученые еще раз подтверждают актуальность и непре-
кращающиеся процессы «экологической миграции» . Также исследователи 
уделяют особое внимание теоретическим подходам к «экологической ми-
грации» и принимают попытки формирования интерпретации исследуе-
мых терминов .

Р . Навротцки в одной из своих работ выделяет два подхода к изучению 
миграции на основе изменения условий окружающей среды – максима-
листский и минималистский . Согласно первому подходу, выделение преоб-
разований окружающей среды в качестве основной причины, запускающей 
процесс миграции, имеет доказательную базу . Согласно второму подходу, 
окружающая среда не является единственной причиной, а лишь одним из 
факторов в совокупности с различными другими, которые подталкивают 
к началу миграции . Второй подход является наиболее часто встречаемым 
во множестве исследований по взаимосвязи между окружающей средой и 
миграцией [18] . 

Также Р . Навротцки приводит в качестве примера четыре категории фак-
торов окружающей среды, предложенные Реувени и Муром в 2009 г . В дан-
ном контексте все указанные факторы относятся к неблагоприятным про-
цессам окружающей среды . К числу таких факторов причисляют: кумуля-
тивная деградация окружающей среды, которая проявляется в загрязнении 
воздуха, оскудении и нехватке земли; стихийные бедствия, являющиеся ре-
зультатом погодных изменений; несчастные случаи на производстве, имею-
щие угрозу здоровья и жизни проживающего в непосредственной близости 
населения; различные проекты развития, связанные с ресурсами [18] . 
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С . Мартин выделяет схожие четыре причины изменения окружающей 
среды, которые могут запустить миграционный процесс – это увеличение 
площади поверхности земли, подверженной опустыниванию или засухе, 
повышению количества и силы штормов, увеличение показателей уровня 
моря, а также усиление конкуренции за небольшое количество имеющихся 
ресурсов [19] . 

Отечественные исследователи Исова Л .Т ., Губайдуллина М .Ш ., Кульба-
ева А .Т ., Идрышева Ж .К . в работе «Экологическая миграция сквозь призму 
целей ООН в области устойчивого развития» представили результаты ана-
лиза данного вида перемещения населения в случае природной катастрофы 
Аральского моря [20] . Также такие ученые как  Рахманова Г .Б . [21], Дело-
варова Л .Ф . [22], Шаймарданова З .Д . [23], Кожахметова А .Е . [24], Каппасо-
ва Г .М . [25] в своих исследованиях затрагивают вопросы о миграционных 
процессах, протекающих под влиянием экологического фактора . 

Д . Булешева под «экологическими мигрантами» предлагает своё следу-
ющее определение – это «группа лиц, вынужденных покинуть место про-
живания ввиду прямой угрозы жизни в результате экологических бедствий 
или техногенным причинам» [26] . 

Д . Иванов и Д . Бекяшев сходятся во мнении, что на современном этапе 
единого определения, которое бы в полной мере могло раскрыть данный 
вид миграции все еще не сформировано [27] . 

Множество исследователей определяют «климатическую миграцию» 
как миграцию, которая вызвана изменениями климата; перемещением вну-
три одной страны по причине изменения климата . Несмотря на разнообра-
зие предполагаемых трактовок оставалась схожей единая цель – акцентиро-
вать внимание на изменение окружающей среды как одного из движущих 
факторов миграции [28] .

Заключение 
Таким образом, несмотря на все нормативно-правовые акты, 

которые затрагивают вопросы миграции, существующие на данный 
момент, всё еще остается открытым вопрос о точном и наиболее полном 
раскрытом определении таких терминов как «экологическая миграция», 
«климатическая миграция», а также соотнесение в категорию мигрантов 
и беженцев лиц, которые были вынуждены покинуть место своего 
проживания под сильным влиянием экологических и климатических 
факторов . Однако, все же государства предпринимают попытки для 
предотвращения возникновения подобных случаев и усилению совместной 
работы с целью оказания помощи данной категории лиц, как это было 
подробно продемонстрировано на примере Глобального пакта безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции от 10 декабря 2018 г . Бесспорно, что 
исследователи вносят большой вклад в обогащение научного лексикона по 
исследуемому направлению, что позволит создать официально принятое 
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юридическое определение, которое запустит разработку соответствующих 
необходимых международных документов, упрощающих процессы 
«экологической миграции» и включающие в себя поэтапные рекомендации 
для государств, которые могли бы быть ассимилированы на национальном 
уровне . 
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